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Объектом исследования является богословие святителя Тихона 

Задонского. 

Предмет исследования - формирование и развитие богословских 

взглядов епископа Воронежского Тихона Задонского в контексте 

исторической эпохи. 

Хронологические рамки – XVIII век. 

Дипломная работа выполнена с целью выявления особенностей 

мировоззрения святителя Тихона Задонского и раскрытии содержания 

богословских и педагогических идей святителя в контексте исторической 

эпохи. 

Задачи исследования: установление предпосылок и условий 

формирования личности свт. Тихона Задонского; реконструировать  и 

теоретически осмыслить богословскую систему св. Тихона Задонского в 

единстве ее основных компонентов; исследовать различные аспекты 

восприятия святителем нравственно-антропологических проблем; на 

основании творений святителя Тихона Задонского выявить и 

проанализировать аскетическую, сотериологическую и педагогическую 

составляющие его богословия; определить значение богословского наследия 

святителя Тихона Задонского для последующего развития православной 

культуры. 

Новизна исследования заключается в осуществлении реконструкции 
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духовно-нравственных воззрений святителя Тихона Задонского в контексте 

православной аскетической традиции, в выявлении совокупности источников 

богословских воззрений святителя Тихона Задонского и формировании его 

богословской системы, в раскрытии педагогического потенциала 

нравственно-аскетического наследия святителя Тихона Задонского. 

В работе раскрыты нравственное учение и педагогические взгляды 

святителя Тихона Задонского в качестве главных составляющих его 

антропологических и богословских идей. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Восемнадцатый век привел к коренному изменению 

форм традиционного мышления в культурной и религиозной жизни России. 

Не только в эпоху Петра I, но и в послепетровское время в сознании 

большинства людей происходит пересмотр религиозных ценностей. В 

русскую духовную культуру внедряются новые формы западноевропейской 

интеллектуальной практики – рационализм и эмпиризм. Как и в любой 

другой переходный период, в жизни общества на первый план выходят 

низменные инстинкты, жажда наживы, логика абсурда, «закон джунглей». 

Становится устойчивым пренебрежительное отношение к благочестивой 

жизни в ее традиционном понимании. Недостаточное просвещение в духе 

святоотеческой традиции, церковные реформы по западному образцу и 

секуляризация общества становятся причиной активного заимствования и 

усвоения чуждых православию моделей поведения, а подчас и простого 

подражания образцам иноземной культуры – интеллектуальной и бытовой. В 

результате возникла острая необходимость в поиске и обретении «истинного 

христианства»: требовалось устранить богословский формализм эпохи, 

соединить догматы с живым религиозным опытом, свести к общему 

знаменателю православное духовно-нравственное воспитание и 

западноевропейское обучение. 

Святитель Тихон, епископ Воронежский, был сыном своего 

противоречивого времени, часто соединял рационализм и глубокие научные 

знания с мистикой. Не был он чужд и западным влияниям. Тем не менее 

Тихон Задонский обнажил православные корни российского общества, дал 

почувствовать живую веру и встретиться с живым Богом. Воронежский 

подвижник дал понять каждому, что Господь – это его спасение, счастье, 

радость и любовь.  
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Духовное сознание XVIII столетия диктовало свои поведенческие 

модели, которые следует признать схожими с поведением современного 

человека. Сегодня мы наблюдаем охлаждение к вере, нападки на священство 

и даже полное отрицание Божественного Абсолюта, а вместе с тем – и жажду 

духовных поисков.  Общество растворяется в комфорте. Ищет удобную для 

себя религию и «удобного» Бога. Многие благочестивые миряне, с церковной 

точки зрения, лишь формально являются христианами. Это происходит 

потому, что их церковная жизнь «проходит по касательной»: они ходят в 

храм, посещают богослужения, но при этом не имеют желания глубже узнать 

и понять смысл всего происходящего. Идеал современного человека – это 

экстравертный, проактивный, но глубоко депрессивный человек, с уставшим 

пустым взглядом, не видящий смысла и цели в жизни, имеющий тленные 

земные перспективы.  

Именно поэтому сегодня важно изучение творческого наследия 

Тихона Задонского, в котором святитель в рационалистическом духе (с 

«немецкой педантичностью») раскрывает способы «врастания» в Бога. 

Архипастырь доказывает абсурдность жизни без Христа. Он демонстрирует 

другой взгляд на жизнь, другой опыт и идеал. Владыка помогает нам вновь 

ощутить ту искру радости и благодати Святого Духа, которую мы все 

получили в Таинстве Крещения, но затем завалили земной суетой. Таким 

образом, значимость нравственного учения и подвижнических трудов 

святителя велика, поскольку они показывают пути для преодоления 

духовного кризиса современного нам общества. 

Актуальность научного исследования богословских воззрений 

святителя Тихона определяется все возрастающим интересом специалистов 

разного профиля (теологов, философов, историков, педагогических 

работников и др.) к теоретическому фундаменту нравственно-богословской 

мысли России. Поскольку учение св. Тихона Задонского получило 

дальнейшее развитие в трудах его последователей, таких как Игнатий 
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Брянчанинов, Феофан Затворник, оно может считаться одним из оснований 

русской богословской традиции Нового времени. 

Объектом исследования в работе является богословие святителя 

Тихона Задонского, представленное системой его нравственных, 

сотериологических, педагогических и иных воззрений. 

Предметом исследования выступает формирование и развитие 

богословских взглядов епископа Воронежского Тихона Задонского в 

контексте исторической эпохи. 

Историография, посвященная богословскому наследию святителя 

Тихона Задонского, обширна. К творчеству Воронежского архипастыря 

достаточно часто обращаются авторы, изучающие самые разные аспекты 

духовной жизни России – специфику ее богословской культуры, духовно-

нравственные основания российской цивилизации, опыт Православной 

Церкви в педагогической сфере, развитие классической литературной 

традиции. 

К первой историографической группе можно отнести публикации, 

раскрывающие нравственное учение задонского подвижника – среди них есть 

как общие работы1, так и специальные. Авторами последних являются 

священник Тихон (Попов), схиархимандрит Иоанн (Маслов),  иеромонах 

Николай (Павлык), А.А. Рябов, С.А. Коварская, О.С. Климков2. Они 

привлекли огромный биографический материал, который был достаточно 

                                                 
1Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006; Поселянин Е. (Погожев 

Е.Н.). Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке. СПб., 1902. 
2Коварская С.А. Новгородский период жизни святителя Тихона Задонского и его значение 

для формирования духовного облика святого подвижника // Вестник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 4-2 (87). С. 26-31; Иоанн 

(Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 1995; 

Николай (Павлык), иером. Грех и добродетель по учению святителя Тихона Задонского. 

М., 2013; Рябов А.А. Проблема преображения жизни в истории культуры России XVIII 

века: на материале творческого наследия святителя Тихона Задонского // Автореф. дис. 

… канд. философ. наук. Новгород, 2006; Климков О.С. Религиозно-философские 

воззрения Тихона Задонского: опыт православного мышления в схоластическую эпоху // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 18 (156). Вып. 12. С. 

123-129. 
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полно проанализирован. В их работах показана связь личности и жизни 

святителя, выявлены факторы, оказавшие влияние на формирование его 

мировоззренческой позиции, систематизировано учение святителя с 

внимательным и вдумчивым отношением к внутренней логике его мысли.  

Авторы указывают на смысловой центр трудов святителя – учение об 

искуплении человека. Акцент делается на раскрытии путей достижения 

нравственного христианского идеала с описанием процесса духовного 

возрастания. Специалисты проанализировали основные литературные труды 

святителя и выявили их значение для современной культуры. Также были 

рассмотрены религиозно-философские воззрения Тихона Задонского, в 

первую очередь его антропологические и гносеологические представления. 

Все авторы подчеркивают полное соответствие его способа мышления 

глубинным основам православной ментальности, несмотря на 

схоластическую манеру изложения материала и построения текста. 

Следующее важное направление в историографии представлено 

работами, посвященными духовно-образовательной деятельности епископа 

Воронежского, его педагогическим идеям, трактуемым в контексте задач 

современного воспитания. Здесь можно выделить публикации А.В. Иванова, 

С.В. Видова, В.В. Волкова, С.Ю. Дивногорцевой3. Они расценивают труды 

Тихона Задонского как фундамент современной православной педагогики, 

анализируя их в широком культурном контексте. В частности, работы 

упомянутых ученых-педагогов посвящены рассмотрению особенностей 

воспитательной системы святителя Тихона Задонского; в них 

проанализирован педагогический опыт подвижника, систематизированы его 

                                                 
3Видов С.В. Философско-педагогические идеи святителя Тихона Задонского в контексте 

современных проблем духовно-нравственного воспитания // Автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Рязань, 2006; Волков В.В. Образовательная деятельность святителя Тихона, епископа 

Воронежского и Елецкого //  Научный и информационно-аналитический гуманитарный 

журнал «Ценности и смыслы». 2012. С. 149-155; Дивногорцева С.Ю. Основы 

православной педагогической культуры. М., 2013; Иванов А.В. Педагогическая система 

святителя Тихона Задонского // Вестник высшей школы. 1998. № 10. С. 42-49.  
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мировоззренческие убеждения о духовно-нравственном воспитании и 

развитии личности, обоснована возможность создания в настоящее время 

образовательной системы на основе идей, содержащихся в наследии 

святителя Тихона Задонского. Авторы отстаивают право на существование 

направления в современной педагогике, обращенного к духовно-

нравственным основаниям образования и базирующегося на фундаменте 

православных культурных традиций – направления, нацеливающего 

воспитание не только на формирование внешне доброго поведения, но и на 

создание в человеке крепких духовных основ. 

Отдельным блоком следует выделить работы, которые акцентируют 

внимание на взаимодействии святителя с инославной духовной традицией, 

представленной, в частности, богословием Иоганна Арндта. К авторам таких 

исследований следует отнести игум. Петра (Мещеринова), Ю.Ю. Резвую, 

прот. Павла (Ходзинского)4. Игумен Петр (Мещеринов) и Ю.Ю. Резвая 

подчеркивают прямую зависимость творчества русского святителя от 

концептуальных построений И. Арндта. С их точки зрения, вторичный 

характер нравственно-богословского учения святого по отношению к 

лютеранским теологическим построениям и текстам обозначен слишком 

явно. При этом, если игумен Петр (Мещеринов) пытается опровергнуть 

аргументы в пользу богословской самостоятельности святителя Тихона по 

отношению к Арндту, то Ю.Ю. Резвая в ходе своих исследований старается 

доказать творческий характер переработки святителем текста Арндта «Об 

истинном христианстве» и показывает, насколько глубоко св. Тихон был 

включен в культурный контекст эпохи. Она приходит к заключению: «… на 

святителя Тихона Арндт оказал определенное влияние… Однако было бы 

                                                 
4Петр (Мещеринов), игум. Арндт и православие. URL: https://www.pravmir.ru/arndt-i-

pravoslavie; Резвая Ю.Ю. Этическое учение Иоганна Арндта и Тихона Задонского – 

сравнительный анализ // Ученые записки Орловского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 73-78, Ходзинский П.,свящ., Два 

труда «Об истинном христианстве» - святитель Тихон Задонский и Иоганн Арнд // Журнал 

Московской Патриархии. 2004. №2. С. 62-73. 

https://www.pravmir.ru/arndt-i-pravoslavie
https://www.pravmir.ru/arndt-i-pravoslavie
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неверным считать, что учение Тихона Задонского об истинной христианской 

жизни – это копирование мыслей Иоганн Арндта. Влияние последнего на 

святителя Тихона очевидно, но оно не абсолютно. У епископа есть свои идеи, 

которых не было у Арндта. В частности, в книге Тихона Задонского «Об 

истинном христианстве» присутствует учение о Церкви, о Таинствах, т.е. 

святитель особое значение придавал религиозной организации, чего не могло 

быть у протестанта Арндта»5. Протоирей Павел Ходзинский прежде всего 

оценивает воронежского святителя как мыслителя Нового времени. В ходе 

анализа богословских идей двух авторов он делает вывод, что теологические 

взгляды И. Арндта и св. Тихона идентичны и отражают протест формализму 

в религиозной жизни. Вывод этих работ – творчество св. Тихона 

коррелируется с традицией Нового времени.  

Еще одной группой работ являются специальные литературоведческие 

труды, направленные на изучение связей русской классической литературы с 

образом святителя и содержащие анализ литературно-композиционных 

особенностей творчества Задонского подвижника. Они имеют вторичное 

значение по отношению к решаемым в данной работе задачам, поскольку 

сконцентрированы на рассмотрении влияния личности и воззрений святителя 

Тихона Задонского на формирование литературных образов и идей в 

произведениях Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, Н.И. Гончарова, 

И.А. Бунина и др. классиков6. 

                                                 
5 Резвая Ю.Ю. Этическое учение Иоганна Арндта и Тихона Задонского – сравнительный 

анализ // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 73-78 
6 Карпачева Т.С. Отражение образа свт. Тихона Задонского и его сочинений в творчестве и 

мировоззрении Ф.М.Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2011. №9. С. 216-

231; Коледич Е.Н. Особенности модификации цитат в сочинении Тихона Задонского 

«Сокровище духовное, от мира собираемое» // Дергачевские чтения – 2011. Екатеринбург, 

2012. Т.2. С. 152-157; Морозов Н.Г. Мотивы сочинений свт. Тихона Задонского «Горний 

Иерусалим» в романе И.А.Гончарова «Обломов» // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А.Некрасова. 2014. Т. 20. № 3. С. 157-159; 

Тихомиров Б. Н. Иеромонах Аникита (в миру князь С. А. Ширинский-Шихматов) в 

творческих замыслах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / РАН. Ин-
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Таким образом, историографический обзор показывает, что уже были 

проанализированы различные аспекты богословского творчества святителя, 

выявлены ключевые положения его богословия (в частности, установлено, 

что ядром его концепции является учение о спасении), исследованы 

философские основания творчества. Сравнительно хорошо изучены 

представления подвижника и его опыт в сфере духовно-нравственного 

воспитания. Все отмеченные книги и статьи, даже те, что напрямую не 

относятся к богословским аспектам творчества святителя, важны для 

понимания всего миросозерцания епископа Воронежского. Однако до сих пор 

отсутствуют обобщающие труды, систематизирующие и генерализирующие 

современные представления о роли святителя Тихона в духовном развитии 

России, воссоздающие его богословское учение во всей полноте, связующие 

воедино разрозненные сведения о его подвижнических трудах. Данная 

работа, возможно, приблизит появление такого обобщающего исследования 

на тему жизни и творчества св. Тихона Задонского. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей 

мировоззрения святителя Тихона Задонского, определивших его 

теологическую концепцию в области сотериологии и нравственного 

богословия, раскрытии содержания богословских и педагогических идей 

святителя в контексте исторической эпохи. 

Задачи исследования: 

1. Установить предпосылки и условия формирования личности свт. 

Тихона Задонского.  

2. Реконструировать  и теоретически осмыслить богословскую 

систему св. Тихона Задонского в единстве ее основных компонентов. 

3. Исследовать различные аспекты восприятия святителем 

нравственно-антропологических проблем. 
                                                                                                                                                             

т рус. лит. (Пушкин. Дом). - СПб., 1997. - Т. 14. - С. 202-215;  Яхненко Е.В. Жанровые 

традиции древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова : дис. канд. филолог. наук: 

М., 2002. 
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4. На основании творений святителя Тихона Задонского выявить и 

проанализировать аскетическую, сотериологическую и педагогическую 

составляющие его богословия. 

5. Определить значение богословского наследия святителя Тихона 

Задонского для последующего развития православной культуры. 

Обзор источников. Источникую базу исследования составили 

богословские сочинения, а также различные опубликованные материалы, 

характеризующие мировоззрение, богословские методы, церковно-

административную и проповедническую деятельность святителя Тихона 

Задонского. К первой группе источников относятся богословские труды и 

проповеди святителя (такие, как «Плоть и дух», «Об истинном 

христианстве», «Сокровище духовное от мира собираемое», «Духовный 

посох» и др.7). Они раскрывают аскетические идеи святителя и показывают 

путь реального восстановления утраченного человеком образа Божия. Данная 

группа источников интересна тем, что в них святитель обобщает опыт 

мирской и духовной жизни своих современников, описывая встречи и разные 

случаи из собственной жизни. Ко второй группе относятся источники 

личного происхождения – это «Письма келейные»8, письма святителя к 

разным лицам9. В третью группу источников вошли опубликованные 

делопроизводственные документы епархиального управления: прошения, 

инструкции и резолюции святителя Тихона10. Эти материалы необходимы для 

                                                 
7 Одна из неизданных проповедей святителя Тихона Задонского // Христианское чтение. - 

СПб., 1878. - Ч. 2. - С. 413-422. 
8 Тихон Задонский, святитель. Письма келейные  // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т.5. – 339с. 
9 Неизданное письмо святителя Тихона Задонского и заметки по поводу этого письма // 

Труды КДА. - Киев, 1893. - Т. 3. - С. 3-10.; Тихон Задонский, святитель. Краткое 

наставление священнику // Прибавления к Тульским епархиальным ведомостям. - 1862. - 

№ 17. - С. 252-253.; Письмо к строителю храма, Александру Ивановичу, ч. II, 1833. 
10Прошение святителя Тихона императрице Екатерине II об увольнении его от управления 

епархией // Странник. - СПб., 1872. - Т. 3. Ч. 2. - С. 203; Инструкция святителя Тихона 

Задонского Новгородской духовной семинарии // Воронежские епархиальные ведомости 

(неофициальная часть). - 1890. - № 13. - С. 576-582. - Подпись: В.С.; Резолюция святителя 
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осмысления понятия истинной веры в воззрениях подвижника, для глубокого 

раскрытия задач благоустройства мира и укрепления христианских ценностей 

в нем, в системе богословских взглядов Воронежского архипастыря. 

В работе, наряду с общенаучными средствами познания (такими, 

как анализ и синтез), применялись специальные методы исследования. 

Метод историко-культурного анализа позволил раскрыть содержание 

богословской концепции святителя Тихона Задонского в связи с духовными 

запросами русского общества XVIII в. Хронологический метод использовался 

для установления причинно-следственных связей при анализе исторической 

обстановки и для последовательной реконструкции процесса становления 

личности святителя. В ходе решения задачи по воссозданию и 

теоретическому осмыслению богословия св. Тихона Задонского применялся 

метод структурно-функционального анализа, позволивший представить 

творческое наследие святителя в его непротиворечивом единстве. При работе 

с источниковым и историографическим материалом был задействован 

классификационный метод, с помощью которого были установлены основные 

группы источников и специальной литературы. 

Элементы научной новизны. 1. Осуществлена реконструкция 

духовно-нравственных воззрений святителя Тихона Задонского в контексте 

православной аскетической традиции. 2. Выявлена совокупность источников 

богословских воззрений святителя Тихона Задонского и показан процесс 

формирования его богословской системы. 3. Раскрыт педагогический 

потенциал нравственно-аскетического наследия святителя Тихона 

Задонского. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и источников. Первая глава посвящена 

подвижническим трудам св. Тихона Задонского. Во второй главе 
                                                                                                                                                             

Тихона Задонского (из архива Харьковской духовной консистории) // Церковный вестник. - 

СПб., 1891. - № 30. - С. 480.; Инструкция святителя Тихона I об учреждении в городах 

Воронежской епархии словенских школ и о том, как учителям в них поступать, № 1, 1882. 
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рассматриваются влияние учения на православную аскетику и анализу 

учения о грехе и добродетели, как основополагающих понятий нравственного 

богословия, сформировавших богословие святителя. 
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1. ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО 

1.1. Становление личности святителя 

 

 

Восемнадцатый век был ознаменован активным взаимодействием 

России с западной культурой. Происходит изменение традиционных форм 

мышления в парадигме национального сознания, наблюдается столкновение 

двух мировоззренческих концепций – «московской старины» и «русской 

Реформации». По словам протоиерея Георгия  Флоровского, тогда «сложилась 

школьная традиция <…>, но не создалось творческого и духовного движения. 

Возникло болезненное и опасное раздвоение  между опытом и мыслью»11. В 

русскую национальную духовную культуру внедряются новые формы 

западноевропейской интеллектуальной практики: рационализм и эмпиризм. 

Появляется пренебрежительное отношение к благочестивой прежней жизни. 

«Потеряв своего Бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из 

Его храма, как человек, ставший в нем лишним, но, подобно 

взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все 

перебить, исковеркать, перепачкать»12. Причиной пленения западной 

схоластической мыслью, по мнению Г.Флоровского, явился недостаток 

истинного просвещения в духе святоотеческой традиции. Другая проблема – 

это усиливающееся обмирщение общества, давление на Церковь, как 

материальное (секуляризация, закрытие монастырей), так и духовное. В 

России происходят явления вполне схожие с западноевропейской 

Реформацией. Как и в странах Западной Европы, чертами «Русской 

Реформации» являются рационализм, антропоцентризм и деизм.  

Как следствие, возникала необходимость поиска истинного 

                                                 
11Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия. – Минск, 2006. – С. 59. 
12Зеньковский В.В. Начало светской культуры в России. Философское движение в России в 

XVIII-ом веке // История русской философии: в 2-х т.- Ленинград, 1991. – Т.1, ч . 1. – С. 

208. 
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христианства: устранение богословского формализма эпохи, соединения 

догматов с живым религиозным опытом. 

Таким «апостолом»  в «безумном вольнодумном веке» стал святитель 

Тихон епископ Воронежский. Он привлекал внимание своим духовно-

творческим потенциалом. Неожиданно внутри реформированного церковного 

сознания является пронзительность искреннего чувства и гармония красоты. 

Воронежский подвижник показал путь истинного христианства – путь к 

преображению мира. Практический Христоцентризм – вот главная мысль 

святителя об истинном христианстве. Святитель Тихон явился строгим и 

непреклонным защитником Божественной сути и святоотеческих традиций в 

эпоху разнообразных реформ гражданской и церковной жизни. 

Родился будущий святитель в 1724 году в Новгородской губернии в 

семье бедного дьячка. С детских лет Тимофей (так звали святителя в миру) 

познал бедность и нищету. После смерти кормильца жил вместе с матерью и 

остальными братьями и сестрами в доме старшего брата. Атмосфера в семье 

была пронизана любовью, почтительностью друг к другу и уважением к 

своему сословию. Здесь, среди родных будущий святитель впервые познал и 

христианские добродетели: кротость, смирение, терпение, любовь, 

преданность воле Божией и отношение к Церкви. Дети воспитывались в 

лучших традициях православной веры13.  

В 1737 году вышел указ императрицы Анны Иоанновны, по которому 

все молодые люди духовного происхождения, не зачисленные в школы, 

записывались в солдаты. На этот момент Тимофею было тринадцать лет, и он 

с фамилией Соколов поступает  в Новгородское духовное училище. В числе 

лучших учеников будущий святитель в 1740 году был переведен в 

Новгородскую духовную семинарию, только что открытую в этом году по 

инициативе архиепископа Амвросия (Юшкевича) указом императрицы Анны 

Иоанновны. Семинария располагалась в одной из древнейших обителей 

                                                 
13 Жития святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. – М., 2007.- 288 с. 
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города – монастыре св. Антония Римлянина. Здесь святитель Тихон прожил 

четырнадцать лет. Антониев монастырь был книжным центром своего 

времени. Монастырскую библиотеку составляли книги, основная масса 

которых представляла классический древнерусский репертуар, книги по 

истории, философии, юридическим наукам, медицине и географии. Имелось 

большое количество литературы на иностранных языках (немецком, 

греческом, французском, еврейском, испанском и др.). В собрании 

библиотеки насчитывалось  более восьми  тысяч томов14. Из духовных 

писателей св. Тихон особенно отмечал святителей Иоанна Златоуста, 

Василия Великого, Макария Египетского, Августина Иеронима. Это 

позволяло молодому семинаристу проникнуться духом христианства, 

спасительными истинами,  глубоко запечатленными в книгах святых отцов. 

Это было не просто формальное знакомство: учение православной Церкви о 

человеке, смысле его жизни и назначении, который был сформулирован еще 

в первые века существования христианства: вне Церкви нет спасения (salus 

extra ecclesiam non est) — стала основанием педагогического учения 

святителя Тихона Задонского.  

Схиархимандрит Иоанн Маслов  писал: «Прекрасному знанию 

греческого языка, глубокому пониманию Священного Писания, 

всестороннему знакомству с святоотеческой письменностью — всеми этими 

сокровищами святитель Тихон обязан исключительно своему пребыванию в 

семинарии»15. Плоды изучения сочинений восточнохристианских авторов 

будут позднее сконцентрированы в его богословской системе: в рассуждениях 

о вере, о смысле человеческого существования, о восприятии окружающего 

мира, о христианской нравственности, духовной мудрости и богопознании.  

После завершения обучения в семинарии в 1754 году он был назначен 

при ней учителем риторики.  
                                                 
14Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/text/114056.html  
15Иоанн Маслов, схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. – М., 

1995. - С. 25 -26 

http://www.pravenc.ru/text/114056.html
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В тридцать четыре года Тимофей Соколов принял монашеский 

постриг, о котором он помышлял еще в семинарии, являясь одновременно 

учащимся и учителем греческого языка. При пострижении был наречен 

именем Тихон, в честь св. Тихона, епископа Амафунтского, жившего в V веке. 

Последний усердно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал 

идольские капища и ревностно насаждал христианскую веру. Амафунтский 

святитель обладал добрым сердцем, двери его дома были открыты каждому, 

всех, кто к нему приходил он с любовью выслушивал и оказывал 

ходатайство16.  Всеми этими качествами на протяжении последующей жизни 

будет обладать воронежский подвижник.                          

В 1759 году по прошению епископа Тверского, преосвященного 

Афанасия, Тихон Задонский был назначен настоятелем и архимандритом 

Желтикова монастыря, после чего переведен настоятелем Отроча монастыря 

и ректором Тверской семинарии, где преподавал философию. Его лекции-

проповеди, как отмечали современники, «глаголом уст своих пробуждали 

сердца людские от сна греховного»17. Как учитель философии, он хорошо 

знал труды Платона и Аристотеля, Овидия, Цицерона, Вергилия и других 

античных авторов. Отличное владение латинским языком давало 

возможность познакомиться с трудами  европейских богословов, таких как 

немецкий теолог Иоганн Арндт, англиканский епископ Иосиф Галл. Широта 

кругозора и глубокий интерес к авторам богословской мысли и светской 

науке впечатляют. Однако не надо забывать, что св. Тихон был 

представителем эпохи раннего Просвещения, с характерным для этой эпохи 

культом разума. По словам И. Канта, «Просвещение — это выход человека из 

состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной 

                                                 
16Чуткова Л.А. Жития кипрских святых М., 2017. С.335. 
17Жизнеописания святого Тихона Задонского, епископа Воронежского и всея России 

чудотворца // Жизнеописание достопамятных людей земли Русской, X-XX вв. - М.,1992. - 

С. 236. 
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вине18». Это было воззвание к человеческому разуму, к свободе от Бога и 

Церкви. В наследии святителя Тихона мы можем заметить желание 

примирить разум и веру. Последняя призвана контролировать разум 

«поскольку наш разум без просвещения Божия слеп»19. 

По мнению большинства исследователей жизненного пути задонского 

подвижника, именно в Твери он приступил к написанию своего 

фундаментального труда «Об истинном христианстве», который читал 

ученикам семинарии на богословских уроках. По этому поводу между 

авторами, изучающими творчество Воронежского богослова, существуют 

диаметрально противоположные мнения. Так, Мельников Д. В.  (иеромонах 

Гавриил) кандидат богословия, в своей научной работе посвященной 

творчеству святителя Тихона Задонского и его тверскими богословскими 

лекциями утверждает, что «авторских тверских лекций святителя Тихона не 

существовало; черновик и цельный замысел сочинения «О истинном 

христианстве» создаются не ранее 1768 г. и не имеют существенного 

отношения к его тверским лекциям; в Твери святитель Тихон читал 

богословский курс скорее всего на основе лекций епископа Афанасия 

Вольховского, в основе которого лежал курс Феофана Прокоповича, но не 

исключена возможность того, что в основе лекций святителя Тихона лежали 

лекции Иоасафа Миткевича и что святитель Тихон мог использовать и 

комбинировать оба эти курса. На поставленный вопрос о типе тверских 

лекций русского святого можно ответить так: это были лекции «по системе 

Феофана Прокоповича», но не исключена возможность использования 

подходов «поздней схоластики». Новое слово в русской духовной культуре 

святитель Тихон Задонский сказал не в Твери, а позднее, в Задонске: после 

1768 г., «переплавляя» в своем личностном опыте идеи И. Арндта и 

Макариевского корпуса, он создает уникальную крещальную мистическую 
                                                 
18Кант, Иммануил. Собр.соч. в 8 тт. М., 1994. Т. 8. С. 29. 
19Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве  // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С. 21. 
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этику для простого народа»20. Такого же мнения придерживался в своих 

работах, посвященных духовному наследию Тихона Задонского, священник 

Тихон Попов, профессор Московской Духовной академии. Вот, что он пишет: 

«Весьма трудно предположить, как это делают многие исследователи, что 

будто бы уже в Твери если не написаны лекции, то составлены те фолианты, 

какие послужили якобы основою при писании в Задонске сочинения «Об 

истинном христианстве”. Сочинение “Об истинном христианстве» явилось 

результатом долгого жизненного опыта, кропотливого усидчивого труда, 

плодом серьезных пастырских переживаний и никоим образом не могло быть 

ни осуществлено…ни даже предначертано в своих общих основах и 

вариантах… в условиях жизни Тверской работы»21.  

В Твери к нему «едва ли не первому  из наших церковных деятелей 

приходит мысль о необходимости перевести все Священное Писание на 

общедоступный русский язык и даже приступил уже к этому труду, но скоро 

оставил его, убоявшись соблазна для тех, которые привык к славянскому 

переводу»22.  

В 1761 г. 13 мая в Санкт-Петербурге в Петропавловском соборе при 

избрании в Синоде викария Новгородской епархии  жребий трижды выпадал 

на Тихона. Святитель был рукоположен в епископы Кексгольма и Ладоги, 

викарии Новгородской епархии. Ему было тридцать семь лет. В течение трех 

лет он жил в одном из древних монастырей – Хутынском, который был 

основан в 1192 г. Новгородские монастыри, в которых прибывал св. Тихон, 

являлись центрами образования и культуры. В этой среде у будущего 

святителя формировались принципы отношения к миру, его духовным 

ценностям, здесь состоялся первый опыт самопознания и служения, отсюда 

                                                 
20Мельников Д.В. (иеромонах Гавриил) Тверские уроки святителя Тихона Задонского // 

Нучный журнал Общество: философия, наука, культура. 2018, №6, С.11. 
21Цит. по: Мельников Д.В. (иеромонах Гавриил) Тверские уроки святителя Тихона 

Задонского // Научный журнал Общество: философия, наука, культура. 2018, №6, С. 11.  
22Поселянин Е. (Погожев Е.Н.) Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в 

XVIII веке. – СПб, 1902. – С.157. 
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было вынесено чувство ответственности за мир перед Богом23.  

В 1762 году епископ Тихон временно председательствовал в Санкт-

Петербургской Синодальной конторе, пока высшее духовенство принимало 

участие в торжествах, посвященных коронации Екатерины II. Этот факт 

подтверждает, что святитель умел профессионально координировать работу 

церковной жизни.  

В 1763 году по указу императрицы Екатерины II св. Тихон был 

назначен епископом Воронежским. Епархия была обширная и находилась в 

плачевном состоянии. Ее составляло разнородное по национальности и 

социальному статусу население. Это были и раскольники, и беглые люди, и 

казаки из войска Донского. Духовенство являлось малообразованным. В 

большинстве своем познание веры оставалось в народе слабым и не 

воспринятым до конца.  На протяжении всего своего управления 

воронежской паствой св. Тихон занимался активной просветительской 

деятельностью, как народа, где процветала нравственная распущенность и 

увлечение язычеством, так и духовенства24. В деле воспитания паствы в духе 

благочестия основными мероприятиями святитель считал строительство 

храмов и чтение проповедей. Сам архиепископ почти везде говорил 

проповеди, причем  без всякой подготовки. Он прекрасно знал тексты 

Священного Писания и творения Отцов Церкви, как на славянском языке, так 

и на языке оригинала. Умело соединял церковный догмат с практическим 

поучением. Всегда мог привести яркий, запоминающийся пример из жизни 

подвижников и святых. Его проповеди всегда были животрепещущи и 

проникнуты любовью к своей пастве. Сохранилось небольшое 

гомилетическое наследие святителя, около сорока двух проповедей, с 

которыми мы можем ознакомиться.  Сам он их не записывал и очень часто 

                                                 
23Инструкция святителя Тихона Задонского Новгородской духовной семинарии // 

Воронежские епархиальные ведомости (неофициальная часть). - 1890. - № 13. - С. 576-582. 

- Подпись: В.С 
24 Жития святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. – М., 2007.- 288 с. 
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импровизировал на ходу. Тем не менее даже этот малочисленном материал 

дает наглядное представление о характере живого действенного слова 

святителя. Проповеди святителя Тихона Задонского имели нравственный и 

обличительный характер. В первых он передает содержание христианского 

учения, стараясь донести смысл каждому человеку, путем наложения на 

ситуацию, имеющую место в реальной жизни, тем самым заставляя паству 

осмысливать услышанное. В каждой своей проповеди епископ не отделяет 

себя от паствы, не ставит себя выше и достойнее их. Он вместе со всеми 

верующими. Он «недостойный пастырь», который непрестанно молится о 

благочестии жителей воронежской епархии. Конечный результат своей 

проповеди он видел в укреплении веры. 

В проповеди «Об испытании самого себя»25, святитель Тихон 

сосредотачивает внимание на главных православных вероучительных 

истинах: о триедином Боге, о Христе Спасителе, о святой Церкви, Таинстве 

Евхаристии и о жизни вечной.  Обращая свою речь к пастве в виде вопросов, 

Воронежский епископ таким образом пытается как бы вступить в беседу с 

каждым. Любой прихожанин, ответив про себя на заданные вопросы, легко 

сможет понять, является ли он истинным христианином, «имеет ли внутри 

себя истинное христианство»26. В проповеди «О Страшном Суде 

Христовом»27 Тихон Задонский изображает впечатляющую по силе 

воздействия картину будущего воздаяния за грехи свои. «Обличу тебя и 

представлю перед лицом твоим грехи твои»28, - говорит епископ в проповеди. 

Он обращается к христианам всех сословий. Каждый слышит личный призыв 

                                                 
25Тихон Задонский, свт. Об испытании себя // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 5. - С.438. 
26Тихон Задонский, свт. Об испытании себя // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 5. - С.439. 
27Тихон Задонский, свт. О Страшном суде Христовом // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. –  Т.5. - С.467. 
28Там же. С.472. 
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к себе, а не к общей массе грешников. В этом уникальность живого слова 

Тихона Задонского!  

Обличительные проповеди, прежде всего, были направлены на 

искоренение язычества. К таким относятся «Увещание жителям города 

Воронежа об уничтожении ежегодного празднества под названием 

«Ярило»29, «Слово о Сырной седмице»30 и другие. Взойдя на Воронежскую 

кафедру, архиерей столкнулся с обычаем жителей «неблагочинного 

празднования масленицы» и «народного праздника – так называемого 

ярила»31. Эти гуляния были проникнуты бесовской, языческой сущностью и 

сопровождались распутством, соблазнительными играми и повальным 

пьянством. «Увидел, что множество мужей и жен, старых и молодых, а также 

малых детей из всего города на то место собралось. Среди этого множества 

народа некоторых увидел почти бесчувственно пьяными. Между иными 

ссоры, между иными драки увидел, иных раненных, иных окровавленных 

усмотрел. Приметил я и пляски пьяных жен со скверными песнями. А 

посреди всего этого беззаконного торжества безумных людей стоит кабак в 

палатке, из которого беспрестанно выносят вино и друг друга потчуют и 

упиваются…». В начале своей проповеди, святитель показывает жителям 

неприглядную картину празднования языческого праздника. Затем, 

обращаясь к каждому, напоминает им, что они «троекратно присягнули 

служить Христу, записались в воинство Его». Далее обращает внимание на 

время когда это бесчинство творится: «В такое время, в которое по закону 

Церкви Христовой, общей нашей матери, истинные христиане пост 

начали»32. Заставляя осмыслить содеянное, архипастырь обращается с 

вопросом к каждому: «И кто же празднует так?». Таким способом он 

                                                 
29Тихон Задонский, свт. Слова, сказанные воронежской пастве // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.513. 
30Там же. С.385. 
31Там же. С.89. 
32Тихон Задонский, свт. Слова, сказанные воронежской пастве // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.515. 
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пытается вступить в беседу с каждым прихожанином, помогает понять 

языческую суть происходящего. Далее святитель актуализирует проблему: 

«Устами Христа исповедуют, а делами отрекаются от Него. Словом 

прославляют Бога, а бесчинными делами хулят имя Его пресвятое». 

Призывает к покаянию «плача достойны <…> христиане, новый Израиль, 

которые такие богопротивные праздники совершают» и дает решение этой 

проблемы: «А что надобно делать и от чего отвращаться, всякому 

естественный и Божий закон показывает, Евангелие святое, и, ему следуя, 

учителя учат». Для искоренения этого обычая епископ воронежский в 

помощь призывает священников, как «пастырей словесных овец Христовых», 

командующих, «которым <…> поручен меч на устрашение злодеев и 

нечествующих», а также «честных отцов и матерей»33. Заканчивается 

проповедь подведением паствы к принятию решения «разрушить сонмище 

это. Не допускайте впредь беззаконного сего собрания. Загладьте в памяти 

своей варварское и мерзкое это именование – Ярило. Празднуйте Единому 

Триипостасному Богу, Отцу и Сыну и святому Духу, в Которого крестились, 

и на всяком месте прославляйте величие Его».34 Слова любви и обличения 

повлияли на паству, и она навсегда оставила эти празднества. Именно в такой 

форме святителю удается более глубоко довести до адресата религиозно-

нравственные (евангельские) истины, указать каждому на его личные грехи, 

показать, что необходимо изменить и над чем духовно работать, удается 

вывести человека из «тьмы», в которую он впал вследствие потери веры 

в Бога. 

Владыка строго наблюдал за исполнением всех своих предписаний и 

наказывал ослушников. В осуществлении некоторых намеченных 

мероприятий встречались многие трудности, но он не отступал от 

                                                 
33Там же.  С.516. 
34Тихон Задонский, свт. Слова, сказанные воронежской пастве // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.526. 
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выбранного плана. С огромной энергией занимался архипастырь порученным 

делом и достиг больших успехов. Много содействовал успеху дела пример 

его личной жизни. Сердце воронежского архипастыря всегда было 

преисполнено милосердием ко всем нуждающимся без различия 

национальностей.  

Святитель Тихон заботился об устроении духовенства, об 

исправлении его нравственности и улучшении быта35. Для этого он составил 

«Окружное послание к воронежскому духовенству», и разослал его по 

епархии. В нем архипастырь пишет о вреде пьянства, о сквернословии, о 

любви к ближнему, о долготерпении и о снисхождении. Обращает внимание, 

что каждый священник делом показывает «пример честного и 

Христоподражательного жития людям»36. Именно личный пример 

священника, наличие твердой веры и нравственных добродетелей, согласно 

мнению святителя, является одним из самых важных условий воспитания 

верующих в духе истинно христианской жизни. Заострял внимание 

священников на  ответственности за душу каждого прихожанина. «Если же 

кто <…> нерадением своим погубит порученные души, за которых 

пречистую Свою Кровь Христос пролил, то пусть точно знает, что за 

погибель их с него взыщет Господь в день Страшного Суда»37. Он старался 

возвысить духовенство в глазах мирских людей. Для этого святителем 

даются конкретные указания священнослужителям для полноценного 

совершенствования богослужений, рассказывается о наиболее эффективных 

приемах проведения проповеднической деятельности. Чтобы приучить к 

проповеди священнослужителей, архипастырь составлял сборники лучших 

образцов этого жанра, из которых любой, даже не очень образованный 

                                                 
35Тихон Задонский, свт. Краткое наставление священнику // Прибавления к Тульским 

епархиальным ведомостям. - 1862. - № 17. - С. 252-253. 
36Тихон Задонский, свт. Окружное послание к воронежскому духовенству // Тихон 

Задонский, святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.608. 
37Тихон Задонский, свт. Окружное послание к воронежскому духовенству // Тихон 

Задонский, святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.609. 
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священник, мог выбирать и зачитывать подходящее к тому или иному 

случаю. Святитель Тихон самолично составляет поучения для 

малограмотного духовенства под названием «Должность священническая», 

куда входят пособия  «О семи Таинствах», «О заповедях Божиих», где 

доступно и кратко излагается суть священнодействия. Позже последовало 

«Прибавление «К должности священнической». О Тайне Святого 

Покаяния»38. В нем Тихон Задонский учит двум подходам в построении 

исповеди для мирян: чувствуя в человеке глубокое покаяние и сокрушение о 

своих грехах, священнослужитель должен ободрять и утешать его, 

напоминая о милости и прощении Божием, чтобы не допустить 

проникновения уныния в его сердце. В ином случае священнику нужно, 

напротив, напоминать человеку о суде, о посмертном воздаянии, чтобы 

пробудить в нем сожаление о грехах. Также, святитель, горящий любовью к 

каждому человеку, пишет «Наставления, или образец, как увещевать и 

преклонять подсудимых к раскаянию», для того, чтобы не доводить 

подсудимых до пыток для получения показаний. Он один из первых 

откликается на указ императрицы заменить пытки «увещеваниями ученых 

священников»39. 

Став пастырем, он никогда не останавливался на достигнутом, 

каждую минуту в течение всей своей долгой жизни владыка учился быть 

пастырем. Он открывается нам как ревностный священнослужитель, мудрый 

архиерей, добродетельный монах, внимательный духовник, проникновенный 

проповедник. Дело в том, что святитель Тихон понимал пастырство как 

состояние, которое необходимо поддерживать постоянно, даже без 

подобающих условий, сна и отдыха. Очень важно то, что духовный опыт, 

                                                 
38Тихон Задонский, свт. О таинстве святого покаяния // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2008. – Т.1. - С.599. 
39Тихон Задонский, свт. Наставление, или образец, как увещевать и преклонять 

подсудимых к раскаянию и признанию // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. 

М., 2008. – Т.1. - С.619. 
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который владыка имел, он умел очень хорошо изложить и окружающим. 

Основная тема которого, это глубоко личностные отношения с Богом, 

встреча с ним лицом к лицу.  

На воронежской кафедре св. Тихон пробыл четыре года и семь 

месяцев. За этот период трудами св. Тихона был построен кафедральный 

собор в честь Архистратига Божия Михаила и прочих бесплотных сил, 

реставрированы многочисленные ветхие церкви воронежской епархии, 

открывались духовные школы, возрождена воронежская духовная 

семинария40. Последняя стала духовно-просветительским центром всей 

епархии, т.к. в нее принимались ученики и из других сословий. 

Архипастырская деятельность свт. Тихона Задонского в 1763-1767 гг. привела 

к укреплению духовно-нравственных основ жизни епархии, прежде всего в 

монастырях.  

Забота о воронежской епархии сильно расстроило и без того слабое 

здоровье святителя. Окончательный удар по самочувствию нанес суд над 

митрополитом Ростовским Арсением (Мацеевичем), на котором 

присутствовал Воронежский архипастырь по распоряжению императрицы. 

Святитель Арсений открыто противостоял политике Екатерины II, отстаивая 

неприкосновенность церковного достояния, переживал за судьбу монастырей 

и тревожился их исчезновения в России. Это не понравилось императрице 

Екатерине II. Она назвала митрополита Арсения «мятежным» архиереем и 

распорядилась его судить Синоду. В апреле 1763 года по решению суда 

митрополита лишили сана и отправили в одеянии простого монаха на север, в 

Николо-Корельский монастырь, где через некоторое время, святителя 

Арсения лишили и монашества, а затем заточили в Ревельскую крепость. В 

феврале 1772 году узник скончался41. Епископ Воронежский был потрясен 

этой историей. Святитель Тихон видел, как государственная машина все 
                                                 
40 Письмо к строителю храма, Александру Ивановичу, ч. II, 1833. 
41Михаил Лужский (Попов), арх. Арсений Мацеевич и его дело / Исслед. свящ. 

М.С.Попова.- СПб.: 1912.- 592, 88с. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
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плотнее привязывает церковь к себе, стараясь уложить живой организм 

Церкви в прокрустово ложе ведомства государственного управления. Он 

ощущал кризис древнерусской  традиции, чувствовал вытеснение на 

периферию духовной жизни истинных ценностей, отведение отдельной 

личности значительной роли в мирских делах, сталкивался с внешним 

подражанием западноевропейскому просвещению без внутреннего 

содержания.  Отягощенный жизнью церковного чиновника,  Преосвященный 

Тихон в 1767 году посылает свое третье прошение об увольнении на имя 

императрицы42. Государыня дает свое согласие. Св. Тихон получает 

ежегодное содержание и выбор места поселения в любом монастыре 

Воронежской епархии.  

Воронежский подвижник избрал для жизни сначала Толшевский, 

затем Задонско-Богоявленский монастырь. В последнем он прожил 

четырнадцать лет, в тишине духовного сосредоточения. В общей сложности в 

монастырях святитель провел более тридцати лет своей жизни. Там он вел 

самую простую жизнь: спал на соломе, укрывался овчинным тулупом, 

одевался очень бедно. Святитель особенно много внимания уделял жизни 

простого народа: утешал его в горькой доле, защищал перед помещиками, 

которых постоянно наставлял в милосердии. Всю свою пенсию и 

приношения отдавал угодник Божий Тихон бедным43. Уделял много времени 

религиозно-философским исканиям и сочинениям. 

Склонный к монашеской жизни, он не был равнодушен к 

окружающему миру и оставался для всех пастырем и учителем.  Жизнь 

святителя Тихона – это подвиг стяжания в душе Царствия Божия. Он с 

глубоким религиозным чувством и крепкой христианской верой завоевывал  

славу подвижника и святого. Святитель Тихон видел путь ко спасению не в 

догматических рассуждениях, не в обрядности, но в богомыслии, молитве, 
                                                 
42Прошение святителя Тихона императрице Екатерине II об увольнении его от управления 

епархией // Странник. - СПб., 1872. - Т. 3. Ч. 2. - С. 203. 
43 Жития святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. – М., 2007.- 288 с. 
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любви, милосердии и Слове Божием. Этим путем шел он сам и других вел за 

собой. Вся его жизнь – это живая проповедь о Христе. «Он хотел быть,- 

подчеркивает профессор СПбГУ А. Ф. Замалеев,  - не ученым толкователем 

истин христианской веры, а ее апологетом, просветителем, составителем 

«христианского алфавита» для сложения божественных слов духовного 

любомудрия»44.  

В своих трудах Тихон Задонский догматическое учение о Боге и мире 

облекал в форму, которая более подходила для русского мышления. Он 

соединил практическое и теоретическое богословие. Свою систему взглядов 

святитель любил называть «евангельская и христианская философия», 

которая, как образ жизни раскрыта в многочисленных его трудах, где 

отражены мысли о непрестанной подготовке к смерти, обращению к 

целостному человеку в единстве душе-телесного состава, а не только к 

сознанию, призыв человека к самопознанию и очищению сердца. В одном из 

двух главных своих творений, «Сокровище духовном от мира собираемом», 

святитель рассуждает: «Видим, что люди различным наукам и художествам 

обучаются.<…> Тако христианам должно обучаться по христиански 

жить.<…> Познается христианин <…> не от внешнего любомудрия, но от 

евангельской и христианской философии обучения. Многие красно говорят и 

пишут, но грубо живут: многии изрядно в естественных вещах 

философствуют, но христианского и алфавита не знают. Истинный мудрец 

есть, кто миру юрод, но Христу мудр. <…> Обучение христианское состоит в 

сих пунктах: 1) В познании Бога. <…> 2) В воздержании и умерщвлении 

страстей и похотей, которые выюют на душу. <…> 3) В правде и любви к 

ближнему. <…> 4) Всякое человеческое тщание и усердие, без помощи 

Божией, не сильно».45 В этих словах сконцентрирована целостность 

православного богословия. Подвижник в своем сочинении обобщает опыт 
                                                 
44 Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия: XI-XXвв. СПб., 2007. — С.66. 
45Тихон Задонский, свт. Сокровище духовное от мира собираемое // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений.  М., 2008.- Т. 2.- С. 481. 
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мирской и духовной жизни своих современников, опыт, полученный от 

встреч и разных случаях из собственной жизни, которые наводят 

проповедника на богомысленные рассуждения, о чем он высказывается 

следующим образом: «В сочинениях моих я старался о пользе и исправлении 

братии моей – христиан, а более в них душу свою унывающую поощрял к 

покаянию и благочестию»46.  

Образ человека в произведениях св. Тихона рассмотрен в библейской 

традиции. Человек богоподобен, поэтому призван к вечному блаженству в 

единении с Богом. Одно из писем святителя полностью посвящено 

размышлению о человеке, его первозданном величии, трагическом падении и 

новом призвании к высшей жизни в Боге. Упадок подлинной веры во времена 

подвижника сильно печалят  его. Отвергая путь к обожению, вольнодумное 

общество толкует о свободах и правах, при этом низводит великое создание 

Божие до уровня высокоинтеллектуального животного, испытывающего ряд 

примитивных чувств. Отрицая евангельский тесный путь, они предлагают 

ничтожный фальцификат божественного дара – свободу для греха. Однако, 

только познавая свою духовную нищету, человек становится на путь 

спасения, восстановления в себе образа и подобия Божия. Человек, по 

учению воронежского подвижника, является отражением славы Божией, Его 

образа, поэтому он должен направить все свои силы духовные на 

Богоуподобление, как результат преодоления инаковости души и тела, 

противоположности «внутреннего» и «внешнего» человека. Святитель Тихон 

дает два пути: первый через понимание тайны сотворения бытия как 

воплощения силы, славы и мудрости Бога, а второй – через «духовные 

рассуждения», ведущие к богопознанию.  

Особое внимание обращал задонский святитель на участие человека в 

деле своего спасения. Он постоянно призывал встать на путь спасения души 
                                                 
46 Тихон Задонский, свт. Святитель Тихон Задонский, всея России чудотворец. Его жизнь, 

писания и прославление //  Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. М., 2008. – 

Т.1. – С.201. 
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и отворить свое сердце Богу. Началом для спасения является самопознание, 

которое возможно лишь при наличии соработничества Бога и человека. Ко 

спасению необходима Божественная благодать, для получения которой 

христианин должен принуждать себя к исполнению заповедей Божиих. 

"Благодать Божия, — пишет святитель, — есть жизнь душ наших: якоже тело 

наше живет душой, так душа наша Божией благодатью живет и ее на всякую 

минуту требует. Душа дотоле живет, доколе Бог благодатью Своей в ней 

пребывает". Благодать есть свет души. "Когда свет сияет, человек все хорошо 

видит: видит путь, ров, вредное, и бережется того. Так, когда Божия благодать 

просвещает душу, душа все добре познает и видит: видит чудные Божии дела, 

промысл и судьбы Его, распознает добро от зла, добродетель от порока, и 

пользу душевную видит и ищет ее, видит вред и уклоняется от него.47" 

Наконец, благодать есть "сокровище небесное, духовное, в сердцах христиан 

пребывающее". 

Необходимо отметить еще об одной работе епископа Тихона – 

«Письмах келейных», состоящих из 123 небольших религиозно-философских 

эссе. В них святитель отвечает на вечный и самый сложный вопрос, 

актуальный и в XXI в. – как лучше устроить мир и укрепить христианские 

ценности в нем. Святитель был обеспокоен социальным неравенством в 

обществе, незащищенностью и произволом власти, бесправием бедных и 

обездоленных. Эту многовековую проблему он пытался решать в 

традиционном смирено – примирительном ключе: «Употребляй богатство не 

на прихоти мирские и плотские, не на богатые трапезы, дома, кареты, сосуды, 

одеяния и прочее, как обычай есть у миролюбцев и плотоугодников, но со 

страхом и смирением, как не свое, но Божие добро, умеренно и воздержано, 

на нужды, а не на угождение плоти»; «Снабжай нищих, убогих, храмы святые 

и служащих в них, училища, богодельни. Дается тебе богатство, чтобы и ты 

                                                 
47Цит. по Иоанн (Маслов И.С.), схиархим. Симфония по творениям святителя Тихона 

Задонского. – М., 2007. - 19 c. 
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давал. Будь строителем, а не хранителем или расточителем богатства»; «Не 

гордись, не возносись богатством, поскольку не твое, на время тебе дано, на 

твою и ближнего пользу, и со временем отойдет от тебя. Помни, что ты нищ и 

убог, как и прочие люди, ибо все нагими рождаемся в мир, нагими и отходим 

от мира». Но, с другой стороны, его обличения влиятельных лиц мира сего 

отличаются крайней смелостью и резкостью суждений о власти: «…надобно 

научиться прежде собой управлять, а потом других в управление 

принимать»48. 

Скончался святитель Тихон, как ему и было возвещено за год до 

смерти  во сне, 13 августа 1783 года, на пятьдесят девятом году своей жизни.  

Святитель Тихон был сыном своего противоречивого времени, 

соединяя рационализм и глубокие научные знания с мистикой. Он был не 

чужд наук и западных влияний. Это его характеризует как личность 

просвещенческую. С другой стороны он был продолжателем древнерусской 

традиции, как последователь традиций исихазма. Родившись в уникальном по 

красоте крае,  святитель имел особую любовь к благолепию видимой 

природы. От созерцания великолепия видимого мира возносился к 

размышлениям о мире духовном. Всю свою жизнь святитель Тихон трудился 

над очищением своего сердца. Под сердцем он понимал «внутреннее 

человеческое состояние, расположение и наклонение <…> у иного доброе, у 

иного злое…»49. Богомыслие было постоянной основой внутреннего делания 

св. Тихона Задонского. Назначение  своего духовного наставления он видел в 

соучастии строительству новой Церкви, где бы установилось господство 

совести и веры. Постоянно призывая человека встать на путь спасения души 

и отворить свое сердце Богу, святитель подробно говорит о необходимости в 

деле спасения христианских добродетелях.  Вся жизнь воронежского 

                                                 
48Тихон Задонский, свт. Письма келейные // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений.  М.. 2012. - Т. 5.- С. 117. 
49Тихон Задонский, свт. Об истиннос христианстве // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений.  М., 2012. - Т. 3.- С.256. 
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подвижника была постоянным миссионерством. 

Русский публицист и духовный писатель Поселянин (Погожев) Е.Н., 

перу которого принадлежат многочисленные очерки православного характера 

и книги так отзывался о духовном воззрении святителя: «Своим 

богословским знаниям он сумел придать глубокую жизненность и 

народность, сумел соединить свой аскетизм с замечательной практической 

деятельностью, строжайшую мораль по монастырским правилам с живым 

пониманием всех человеческих слабостей и любовным к ним 

снисхождением, высокий нравственный идеал с требованиями 

действительной жизни и ея разными случайностями»50. 

В лице задонского подвижника мы видим пример идеального пастыря, 

который всю свою жизнь посвятил высшим интересам Церкви и, не страшась 

трудностей, настойчиво выполнял основное свое назначение по спасению 

душ. Под высшими интересами разумеется сохранение веры, а под спасением 

душ — борьба с остатками язычества. Святитель Тихон Задонский без труда 

находил подход к душе любого человека. Он учитывал особенности 

миропонимания каждого: и взрослого человека, и ребенка, и малограмотного, 

и образованного. Мало того, он к каждому отдельному человеку обращался с 

учетом особенностей его жизни, накладывающих известный отпечаток на его 

индивидуальное сознание. Епископ Воронежский понимал, что только в 

таком случае у человека можно воспитать религиозность и духовность, 

устойчивую привычку посещать богослужения, соблюдать посты, праздники, 

совершать обряды, т. е. усвоение основных христианских ценностей. 

 

 

                                                 
50Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке. –   

СПб., 1902. – С.155. 
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1.2. Духовно–просветительская деятельность святителя Тихона 

 

 

Святитель Тихон вступил на Воронежско-Елецкую кафедру уже 

обладая более чем десятилетним опытом педагогической и воспитательно-

административной деятельностью в Новгородской и Тверской семинариях. 

Пристальное внимание святителя Тихона к вопросам воспитания 

обнаруживается во все время управления им епархией, а также в годы 

пребывания на покое в Задонском монастыре, где наставлял всех 

приходивших к нему за советом и помощью. От внимательного духовного 

наставничества Тихона Задонского не ускользнула ни один слой 

(сообщество) воронежского христианского мира. Святитель с горячей 

любовью радел о каждом: он писал послания и наставления к духовенству и 

монашествующим, к мирянам и новоначальным инокам, к родителям и 

учителям, и даже детям. Используя такую тактику, Воронежский подвижник 

старался принять участие в спасении души каждого. Все свои келейные 

письма он заканчивает словом: «Спасайся!»51. 

По окончании семинарии святитель обладал  значительными 

семинарскими знаниями и опытом педагогической работы (преподавал 

греческий язык). В дальнейшем он развивал и накапливал свои познания в 

области воспитательния. Занимая должность инспектора Новгородской 

семинарии и ректора Тверской семинарии, развивал систему образования 

Воронежско - Елецкой епархии. Были открыты славянские и латинские 

школы, духовные училища, возобновлена деятельность Воронежской 

духовной семинарии, которая вскоре стала просветительским центром 

епархии52. В качестве учителей привлекались образованные священники, 

                                                 
51Тихон Задонский, свт. Письма келейные // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений.  М., 2012. - Т. 5.- С. 3 -341. 
52 Инструкция святителя Тихона I об учреждении в городах Воронежской епархии 

словенских школ и о том, как учителям в них поступать, № 1, 1882. 
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окончившие Киевскую Академию. Однако, согласно мнению Тихона 

Задонского, православный преподаватель не только должен иметь сумму 

накопленных знаний, но и помогать детям на пути их нравственного 

становления. «Обучать не только грамоте, но и честной жизни, страху 

Божиему, поскольку грамота без страха Божия, не что иное, как безумному 

меч53». Святитель Тихон рассматривает образовательный процесс в единстве 

воспитания и обучения, сфокусированного на созидание образа. Владыка 

лично осуществлял деятельное участие в жизни семинарии. Он проявлял 

глубокий интерес к развитию воспитанников: посещал занятия, разрабатывал 

учебные программы, давал рекомендации о расписании, писал инструкции 

для учителей «как им в должности звания своего поступать»54.  

Заботясь о каждой душе, архипастырь создает катехизаторские 

беседы, назначая для этого способных людей, организовывает занятия по 

Закону Божию, проводимые после Литургии в воскресные дни. Для 

духовного просвещения паствы святитель использовал комплекс средств 

воздействия на умы мирян и священства. 

Цель воспитания, в понимании святителя Тихона - это спасение души 

человека. Для этого важно показать ребенку духовные ориентиры, выстроить 

для него систему ценностей, предлагаемую Иисусом в Евангелии, пропитать 

основами христианской жизни. Согласно древней мудрости: душа ребенка – 

как чистое полотно для живописи: что художник изобразит на ней, доброе 

или злое, то и останется. Святитель считал, что духовное воспитание 

необходимо начинать как можно раньше, пока ребенок не усвоил дурных 

привычек «…сосуд новый, особенно глиняный, чем сначала напоен будет, 

тем и до разрушения своего пахнуть будет55». Педагогическая система св. 

Тихона Задонского предъявляет особые требования к наставникам — 

                                                 
53Тихон Задонский, свт. Инструкция учителям, «Как им в должности звания своего 

поступать» // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений.  М., 2008. - Т. 1.- С. 635. 
54 Там же. С.634. 
55Там же.  С. 573. 
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родителям, пастырям Церкви, учителям, и подробно раскрывает их 

«должности56».  Задача наставников - формирование благодатной почвы для 

последующего роста добродетелей. «Должно детям малым прежде всего 

всеивать семя правой веры и христианского благочестия57». В раннем 

возрасте дети еще сохраняют поразительную целостность ума, сердца и воли. 

Им несвойственно лукавство и лицемерие, злоба, вражда и ненависть к кому-

либо. «Наставление в благочестии и страхе Господнем должно быть с самого 

младенчества, как только дети начинают хотя бы немного что-то 

понимать58». Ребенок, не знающий зла, не будет делать зло вокруг. Святитель 

Тихон Задонский указывает на необходимость того, чтобы ребенок в 

отношении к собственной религиозной жизни знал основное, самое 

необходимое, но это знание должно иметь место не только в его сознании, а, 

главным образом, в сердце. Святитель обращал внимание, на то, что путь к 

Богу – это не сам факт крещения, а благочестивая борьба со страстями. Вера 

во Христа как Сына Божия является первым шагом на пути к спасению. Это 

приводит человека к познанию истины во Христе.  Это «познание» есть 

начало истинной веры, так, что вера предполагает знание, а знание переходит 

в веру. Только через веру человек обретает нравственную силу, становится 

способным преодолеть неминуемое нравственное падение. Для укрепления 

веры христианин должен прилагать усилия, направленные на раскрытие 

естественных сил души – совести и страха Божия. Но главным заданием 

является приобретение любви к Богу и ближнему. 

Святитель в своих трудах показывает, что воспитание добродетелей 

определяет становление нравственности и духовности человека. Опыт 

развития негативных, низменных побуждений человека, приводит к 

                                                 
56 Тихон Задонский, свт. Инструкция учителям, «Как им в должности звания своего 

поступать» // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений.  М., 2008. - Т. 1.- С. 542. 
57Там же. С. 572. 
58Тихон Задонский, свт. Наставление о христианских обязанностях родителей к детям и 

детей к родителям // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений.  М., 2008. - Т. 1. - С. 

572. 
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греховности. Описывая в своих творениях пороки и добродетели, святитель 

доступно и убедительно доносит основы нравственного поведения и 

православные ценности духовного мира, которые определяют смысл бытия 

человека. Основными ценностями воспитания в педагогической системе св. 

Тихона Задонского признаются Любовь, Покаяние, Надежда, Добро. Причем 

Покаяние воспринимается святителем как основа для духовного 

самосовершенствования. Покаяние – это «жизнь новую начать, волю свою 

воле Божией покорять»59. Ценность Любви является главной в православной 

педагогике. В трудах святителя указывается, что правильно сформированная, 

она способна к приумножению в геометрической прогрессии. Любовь 

предполагает рост, динамику любящей души.  Почему это так важно? 

Любовь – это жертвенность в разных видах. Любовь требует большой 

внутренний труд над собой. Способность любить приводит к умению глубже 

и дальше видеть обычного взора. Главная роль в воспитании этих 

добродетелей, по мнению Тихона Задонского, принадлежит семье. Последняя 

воспитывает больше делом и собственным примером, а не наставлением, 

поэтому нельзя удалять ребенка из семьи, чтобы он на стороне не поддавался 

негативному влиянию, которое легче не допустить, чем исправить. Родителей 

святитель призывал быть не только отцом и матерью по плоти, но и по духу, 

наставлял их так строить свою жизнь, чтобы она была образцом для ребенка. 

Обращал внимание родителей на ответственность за души своих детей.  

В отношениях с детьми Тихон Задонский советовал родителям 

придерживаться следующих правил: детей воспитывать с младенчества в 

благочестии и добронравии, вере и страхе Божием, учить детей жить по-

христиански, заботиться об их духовном воспитании, объяснять детям смысл 

Таинств и христианской жизни. Поступки родителей должны быть 

положительным примером для детей. Дети должны почитать родителей, сами 

                                                 

59Тихон Задонский, свт. Плоть и дух // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений.  М., 2008. - Т. 1.- 

С. 703. 
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родители должны почитать своих отца и мать. Необходимо наказывать детей 

за непослушание и плохие поступки, чтобы греховный навык не укоренился. 

Родители отвечают за воспитание своих детей и являются виновниками в их 

духовной гибели. «Так дети родителям своим, за их нерадение и небрежение 

в воспитании, воздают равное ослушание, презрением, злословием, а иногда 

и биением. <…> Поэтому внимайте этому, родители: храните детей своих от 

соблазнов так, как зеницу глаз ваших или даже как души свои. Знайте, что вы 

за них ответ Богу дадите»60. 

В трудах святителя Тихона Задонского рассматриваются не только 

обязанности родителей по отношению к своим детям, но и обязанности детей 

перед старшими. Один из его трактатов так и называется: «Наставление о 

христианской обязанности родителей к детям и детей к родителям»61. В нем 

говориться о почитании старших, недопущении грубости и своеволия в 

отношениях с ними, попечение об их старости, недопущении осуждения 

родительских слов и поступков. Заканчивается это наставление увещеванием 

опять к родителям: «Если дети неблагодарны будут к своим родителям, от 

которых столько благодеяний получили, то это следует не от чего иного, как 

от плохого воспитания, и в этом сами родители виноваты, потому что плохо 

их воспитывали»62. 

В трудах Воронежского пастыря вырисовываются следующие 

наставнические ступени: с рождения ребенок находится под опекой своих 

родителей, после Таинства Крещения к процессу воспитания подключается 

духовный наставник, в период отрочества – учителя школ. Эти люди, по 

мнению святителя, выполняют разные функции, но их должно объединять 

одно стремление – подготовка человека к вечности. 

                                                 
60Тихон Задонский, свт. Наставление о христианских обязанностях родителей к детям и 

детей к родителям // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений.  М., 2008. - Т. 1. - С. 

580. 
61 Там же. С.578. 
62 Там же. С.580. 
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Воспитание должно проходить через изучение Божественного 

Откровения. В процессе изучения Священного Писания, размышления о нем,  

человек развивает свой внутренний закон – совесть. По мнению Тихона 

Задонского, «в совести всякий грех записывается, как в книге, и, даже если 

бы человек хотел сокрыть грех, от совести скрыть не может. Прочитай 

заповеди Божии, и смотри в совесть, и увидишь, в чем ты согрешил, и так в 

познание грехов будешь приходить. А от познания грехов последует 

покаяние…»63.  

Особое понимание наставничества как явления в первую очередь 

духовного,  святитель видел в «воцерковленности», т.е. степени освоения 

наставником духовно-нравственной воспитательной среды, которую являет 

нам Церковь. Иначе, не имея подлинной духовной жизни, заботясь, прежде 

всего, о ценностях «мира сего», наставники будут способствовать 

формированию пороков у детей. Деятельность наставника святитель 

рассматривал как богоугодную, ведь смысл ее в том, по его мнению, что она 

должна быть направлена на спасение души воспитанника. И только ее 

добросовестное исполнение позволяет педагогу спасти и свою душу.  

Именно как педагог, пастырь, наставник, воспитатель - святитель 

Тихон воспринимается большинством исследователей его жизнедеятельности 

(архимандрит Иоанн (Маслов И.С.)64, Климков О.С.65, Поселянин (Погожев 

Е.Н.)66).  

Начиная с реформ Петра I, образование стало служить потребностям 

государства. Последнее пропагандировало образование, как инструмент для 

успешного устройства земных  дел, пренебрегая небесным компонентом. 

                                                 
63Тихон Задонский, свт. Письма келейные // Собрание творений.  М., 2008. Т.5. – С.217. 
64Иоанн (Маслов И.С.), схиарх. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. – 

М., 2007. – 1328 с. 
65Климков О.С. «Евангельская философия» Тихона Задонского в контексте русской 

духовной культуры // Litera. – 2017. – № 2. – С. 54 - 73. 
66Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке. – 

СПб., 1902. – 190 с. 
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Создается светская профессионально-ориентированная школа, с 

пренебрежительным отношением к вероучительным дисциплинам. 

Педагогической система Тихона Задонского продолжила древнерусскую 

православную традицию, выраженную в трудах многих мыслителей  и 

просветителей русского народа, таких как Епифаний Премудрый, создателя 

«Жития Сергия Радонежского», Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, 

митрополита Макария и Максима Грека, считая, что воспитание – первично, 

а «учение книжное»67 - вторично. Святитель Тихон акцентировал внимание 

не на внешней образованности, сумме знаний о внешнем мире, а на истине, 

которая находится там, где знания и вера слиты воедино. В своих 

педагогических наставлениях святитель Тихон выработал цельный подход к 

воспитанию, направленный на духовное возрастание человека, 

просвещенного светом христианского учения. Св. Тихон воспринимал  

земную жизнь коротким отрезком на пути к вечному и поэтому он не отделял 

цель воспитания от цели жизни. «Воспитывая детей для царствия Божия, как 

сынов церкви православной, учитель тем самым воспитывает их и для 

земной жизни, для общества и государства, ибо религия есть основание для 

каждого воспитания»68, - пишет он. Любая деятельность человека, по словам 

святителя, должна быть направлена на дальнейшее его совершенствование, 

на стремление к богоугождению.  

Личность св. Тихона является одной из наиболее ярких в истории 

РПЦ. Пройдя непростой жизненный путь, приобретя богатый жизненный 

опыт он возвысился до подлинных духовных вершин и обрёл Бога. Глубоко 

было и его покаяние. Взирая ныне на плоды его трудов, можно с 

уверенностью утверждать, что св. Тихон явил собой пример сильной 

                                                 
67Никон (Рожденственский Н.И.), арх. Житие, чудеса и подвиги Преподобного и 

Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России Чудотворца. – 

М., 2016. – 288с. 
68Дивногорцева С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России. – М., 2012. – С.142. 
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личности. Особое значение имеет богословское, в том числе и педагогическое 

наследие воронежского пастыря, в котором каждый может почерпнуть для 

себя не просто какие-либо теоретические мысли, но и прикоснуться к живому 

опыту богообщения святого подвижника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2.  СИСТЕМА БОГОСЛОВСКИХ ВЗГЛЯДОВ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА 

ЗАДОНСКОГО И ЕЕ СОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ  

 

2.1. Учение св. Тихона Задонского о грехе и добродетели 

 

 

Христианская нравственность у святителя, как и все его богословие, 

всецело основана на Священном Писании.  Нравственность имеет свое 

начало и основание в Боге, в Его слове (творение «Об истинном 

христианстве»69 начинается с главы «Слово Божие»; там же помещены главы 

«О Евангелии», «О чтении и слушании слова Божия» и другие). 

Святитель пользуется самым кратким и емким в Священном Писании 

определением греха как беззакония (1 Ин. 3:4), святитель пишет: «Грех — 

это все то, что делается словом, или делом, или помышлением  против 

святого и вечного закона Божия  и воли Его святой70», и не приводит других 

определений. Возможно, он считает достаточным собранного из творений 

святого Иоанна Златоуста: грех есть «болезнь души», ее «проказа», «тяжкое 

расслабление», «корень смерти»; есть «демон самопроизвольный и безумие 

добровольное»71. 

Святитель Тихон актуализирует евангельское нравственное учение: 

«Грех отлучает человека от Бога и лишает его благодати Божией»72, 

вследствие чего, «как когда умирает тело, душа его оставляет, так умирает и 

душа, когда ее Бог оставляет»73. 

                                                 
69Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С.5. 
70Тихон Задонский, свт. Краткое наставление о том, как подобает соблюдать христианскую 

должность // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.1. – С.553. 
71Николай (Павлык), иеромон. Грех и добродетель по учению святителя Тихона 

Задонского. М., 2013.- С.12. 
72 Тихон Задонский, свт. Духовный посох. М., 2010. - С.119. 
73 Там же. С.119. 
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Причины греха святитель указывает следующие: «1) Растление 

естества человеческого. 2) Ко греху приводит человека дьявол. 3) Соблазны 

мира, (подобные) моровой язве, которая в одном человеке начинается и 

многих, близ живущих заражает. 4) …недоброе воспитание детей…от 

небрежения родителей. 5) Привычка, (которая грешников), как веревка, 

влечет к греху, и так, как голодный к хлебу и жаждущий к воде, стремятся 

они ко греху, к которому привыкли»74. Святитель Тихон ярко раскрывает 

внутреннюю связь грехов между собой. Он, выстраивая ряды «греховного 

состояния человека»75, уподобляя грех снежному кому, катящемуся по 

склону горы и увеличивающемуся в размерах. Все это превращается во 

всеразрушающую лавину, которая погребает под толщей греха все 

добродетели. 

Из трудов святителя Тихона легко заметить, что преимущественные 

акценты,  по сравнению с другими страстями, он ставит на гордости.  По его 

мнению «гордость есть начало и корень всякого греха»76по преимуществу. 

Подобным же образом о гордости отзывались и другие православные святые: 

гордость «есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе77», - писал 

Иоанн Лествичник. При внимательном рассмотрении всякий грех свое 

родословие ведет от гордости, так как основывается на предпочтении своего 

Божьему. Своего видения и понимания, своей воли, своих желаний закону 

Божию, церковным заповедям и голосу совести.  Святитель Феофан 

Затворник называет гордость «самоценном»78 и говорит, что ей свойственна 

всяческая самость. Святитель Григорий Двоеслов считал, что гордость имеет 

двенадцать дочек. Первой он называет тщеславие. Далее следуют: 

                                                 
74Тихон Задонский, свт. Краткие нравоучительные слова // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.5. – С.508 - 509. 
75Николай (Павлык), иеромон. Грех и добродетель по учению святителя Тихона 

Задонского. – М., 2013. – С. 19. 
76 Тихон Задонский, свт. Духовный посох. М., 2010. -  С. 113. 
77Иоанн Лествичник, преп.  Лествица. – М., 2011.- С.296. 
78Феофан Затворник, свт. Грехи и страсти и борьба с ними // Феофан Затворник, 

святитель. – М., 2018. – С. 30. 
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высокомерие, своенравие, наглость отчаяние, любопытство, возношение ума, 

хвастовство, леность, дерзость, лицемерное исповедание, самооправдание, 

вероотступничество и полное свыкание с грехом79. Гордость развивает в 

человеке враждебность к окружающим и даже к Самому Богу. Главная 

опасность гордости в том, что она не дает человеку увидеть и приблизиться к 

Богу. 

Следовательно, по словам святителя Тихона, гордость есть самый 

мерзкий грех, который коренится в сердце и невидим человеком. Начало 

гордости идет от незнания самого себя. Это ослепляет человека: он не видит 

своего греха. Это уводит человека от Бога. 

Следующий по важности у святителя Тихона грех - это зависть. 

«Зависть – это огорчение из-за удачи ближнего»80, — приводит святитель 

Тихон слова святого Василия Великого, и, вспоминая Каина и старшего 

брата из притчи о блудном сыне, пишет: «Так зависть печалится о добре 

ближнего и благополучие брата своим неблагополучием считает»81. 

Святитель писал о ней: «Зависть мучительная страсть… Прочие страсти 

некое, хотя мнимое, услаждение имеют, а завистливый грешит, а вместе с 

тем и мучается»82.   Ссылаясь на блаженного Августина Иппонского, Тихон 

Задонский указывает причину возникновения ее и пути искоренения: 

«Зависть есть дочь гордости: умертви мать, и дочь ее погибнет»83. 

Перечислим мнения некоторых святых отцов по этому вопросу: 

«зависть - это корень всех зол, источник опустошений, рассадник грехов, 

причина преступлений»84 (священномученик Киприан Карфагенский); 

«зависть идет против собственного блага, и завистливый лучше решится 

                                                 
79Агапий (Ландос), инок. Как спастись. М., 2013. – С. 59. 
80Тихон Задонский, свт. Духовный посох. М., 2010. -  С. 164. 
81Святитель Тихон Задонский. Об истинном христианстве // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С.382. 
82Там же. С.383. 
83Там же. С.386. 
84Киприан Карфагенский, свт. Книга о ревности и зависти // Святые отцы о ревности и 

зависти. М., 2019. -  С.13. 
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терпеть тысячу бедствий, нежели видеть ближнего прославляемым»85 

(святитель Иоанн Златоуст).  

Обобщив мнения и святителя Тихона, и более ранних святых отцов, 

можно сказать, что завистник - это несчастный человек, обуреваемый 

навязчивыми сомнениями и бесовскими помыслами. Это человек, который 

нарушил апостольское предупреждение: «Не будем… друг другу завидовать» 

(Гал. 5:26). Будучи духовно больным, он достоин сожаления и молитвы. 

Также представляется важным поговорить о праздности: «Праздность, 

или удаление от трудов, — пишет святитель Тихон, — есть сама собою грех, 

ибо противна заповеди Божией, которая велит нам в поте лица нашего есть 

хлеб наш. Следственно, в праздности живущие и чужими трудами 

питающиеся непрестанно грешат; и дотоле грешить не перестанут, доколе в 

благословенным трудам не посвятят себя»86.  

Праздность причиняет вред и душе и телу ибо «к праздному сердцу, 

словно к дому праздному, выметенному и украшенному, удобно приступает 

душевный враг - диавол. Отсюда пьянство, блудные дела, злые беседы, 

осуждения, высмеивание, злословия, хуления, картежные игры, обманы, 

ссоры, драки, излишняя роскошь, как и Соломон говорит: в похотех есть всяк 

праздный (Притч. 13:4)»87, - подчеркивает богослов.  

Масштабные последствия этого греха, обозначают и другие святые 

отцы: «нет, подлинно нет ничего в мире, что не испортилось бы от 

бездействия» (святитель Иоанн Златоуст); «она <праздность> - 

нововводительница и имеет великую способность обучать новым порокам» 

(прп. Нил Синайский); «праздное время в заговоре со всеми духами против 

бедной души... духом налетят и начнут теребить душу...» (святитель Феофан, 

Затворник Вышенский)88. 

                                                 
85Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений в 12 тт.: т. 4.- М., 2006.- С.595. 
86Тихон Задонский, свт. Духовный посох. М., 2010. -  С. 407. 
87Там же. С.408. 
88 Цветник духовный. Мысли и изречения святых и великих людей. М., 2015. -  С.147. 

http://azbyka.ru/biblia/?Prov.13:4
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Одним словом, праздность справедливо можно назвать готовой 

почвой для всего греховного. Никто так не обуревается множеством 

нечистых помыслов и порочных желаний, как человек праздный. Его мысли 

носятся всюду и всегда останавливаются на запретном. 

Тихон Задонский считает уныние производной от праздности. «Люта 

страсть эта, — пишет святитель. — Она и тех людей борет, которые хлеб и 

прочее все готовое имеют, а особенно тех, которые живут во уединении89». 

Уныние препятствует молитве, закрывает сердце, не давая ему принять слово 

Божие, и тогда Бог особенно ожидает от человека подвига. В борьбе с этой 

страстью «советую тебе делать следующее, — пишет святитель, — убеждать 

себя и нудить к молитве и ко всякому доброму делу, хотя и не хочется; 

чередовать занятия; рассуждать о душе своей и о вечном спасении. Помогает 

Он трудящимся, а не лежащим и дремлющим»90. «Если унынию и скуке 

будешь поддаваться, — пишет святитель в другом месте, — то еще большее 

уныние на тебя восстанет и со стыдом изгонит тебя из монастыря. А если 

будешь против него стоять и побеждать предписанным образом, то всегда 

после победы последует радость, утешение и большая духовная крепость»91. 

Воронежскому богослову вторит его земляк затворник Георгий 

Задонский: «Когда приходят скука и уныние, тогда нужно более пребывать в 

молитве, нежели в каких-нибудь других занятиях. Бедственно уклоняться от 

молитвы: уныние расслабляет душу и расточает сердце на взыскание земных 

удовольствий. Наше отечество небо, и потому неприличны нам мудрования 

земные»92. Столь же близкое по смыслу суждение об унынии было у 

Оптинских старцев: «Уныние значит та же лень, только хуже. От уныния и 

                                                 
89 Тихон Задонский, свт. Духовный посох. М., 2010. -  С.522. 
90 Там же. С. 523. 
91 Там же. С. 524. 
92Цветник духовный. Мысли и изречения святых и великих людей. М., 2015. - С.178. 
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телом ослабеешь и духом. Не хочется ни работать, ни молиться, в церковь 

ходишь с небрежением, и весь человек ослабевает»93. 

Важное значение задонский архипастырь предавал борьбе с 

приверженностью к роскоши: «Мысли о прихотях и роскоши сатана, враг 

душ человеческих, представляет человеку, и в тех запутывает его: как-де 

хорошо и благоприятно веселиться, то делать, тем и тем себя утешать, в 

гости ездить и гостей принимать, и прочее. Так замышляет супостат, чтобы 

человек мир сей считал своим Отечество и раем веселья, а о будущем бы 

блаженстве забыл и так бы погиб»94. Роскошь представляется ему 

дьявольским искушением, а стремление к ней одним из самых греховных и 

опасных. 

По свидетельству свт. Иоанна Златоуста, заслуживает порицания и 

осуждения «не чрево, а неумеренное пожелание, не пища, а излишество, 

роскошь, пресыщение, не природа и потребность тела, а безмерная 

ненасытность души»95. Несколько ранее подобным же образом писал 

святитель Василий Великий: «Велено сокрушаться духом, а не предаваться 

роскоши. Постом оправдись пред Богом»96. 

Затем святитель Тихон рассматривает грех неправдоглаголания: 

«Лесть, ложь, лукавство — пороки сродные, и также дьяволу собственны, 

ибо дьявол есть «отец лжи» и лукавства (Ин.8:44). Поскольку многие, будучи 

лживыми и лестными обмануты, не верят и тем, которые правду говорят, 

поэтому люди принуждены верность своих слов призыванием имени Божия 

утверждать, что уже и в самых подлых вещах делают. А дети от родителей, 

малые от старых, низшие от высших тому же учатся, что и в обычай 

беззаконный и пагубный вошло и грехом не считается. Так ложь и лукавство 

                                                 
93Цветник духовный. Мысли и изречения святых и великих людей. М., 2015. - С. 183.  
94Тихон Задонский, свт. Сокровище духовное от мира собираемое  // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений. М., 2008. – Т.2. – С.913. 
95Зарин С.М. Православная аскетика: http://www.klikovo.ru/books/46060/46128.html  
96Василий Великий, свт. Беседа о посте: http://www.taday.ru/text/28748.html  

http://www.klikovo.ru/books/46060/46128.html
http://www.taday.ru/text/28748.html
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плевелы свои непотребные всевает и не попускает расти пшенице благих 

дел!97». 

Несколько более глубоко о грехе лжи пишет святитель Иоанн 

Лествичник: «Ложь есть истребление любви. Никто из благоразумных не 

сочтет ложь за малый грех; ибо нет порока, против которого Всесвятой Дух 

произнес бы столь страшное изречение, как против лжи. Если Бог погубит 

«вся глаголющия лжу» (Пс.5:7): то что постраждут те, которые сшивают 

ложь с клятвами?»98. Мы видим углубление в первом абзаце. Святитель 

Иоанн противопоставляет ложь как великий грех и свойство сатаны любви 

как добродетели и одному из главных свойств Божьих.  

Последняя греховная страсть - это сребролюбие. Говоря о ней, 

сконцентрируемся, прежде всего, на подробном ее описании у святителя,  а 

также на евангельском повествовании, связанном с этой темой. Начнем с 

цитаты из «Истинного христианства»: «Сребролюбие, как и всякая страсть, в 

сердце у человека имеет свое место и сердцем обладает. И потому не тот, кто 

много имеет, но кто много желает, и не тот, кто богат, но кто к богатству 

сердцем прилепляется, порочится. Много было, как и ныне есть, богатых и 

славных, но они Богу угодили, и потому сребролюбцами не были. 

Сребролюбец угодить Богу не может, ибо не Богу, а своей страсти 

угождает»99.  

О том, почему сребролюбец не может угодить Богу, исчерпывающе 

написали апостолы Лука, Матфей и Павел: Смотрите, берегитесь 

любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, — 

говорит Христос (Лк.12:15); никто не может служить двум господам: ибо или 

одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

                                                 
97Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве  // Тихон Задонский, святитель.  

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С.405. 
98Иоанн Лествичник, преп. Лествица.  – М., 2011.- С.220. 
99Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве  // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С.421. 
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усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне 

(Мф.6:24). 

Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 

безрассудные и вредные похоти, которые погружают человека в бедствие и 

пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 

некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты 

же, человек Божий, убегай сего (1 Тим.6:9—11). 

Подытожим сходным учением отцов по этому вопросу. «Не плохая 

вещь богатство, — говорит святой Златоуст, — но плохая вещь сребролюбие, 

плохая вещь лихоимство. Одно — лихоимец, а иное — богатый: лихоимец не 

богат, лихоимцу многого недостает; а кому многого недостает, тот никогда 

не может быть богатым. Лихоимец есть страж денег, а не господин, раб, а не 

владетель. Скорее он может уделить другому свою плоть, нежели 

скрываемое серебро»100. 

Строже всего об этой страсти высказался Иоанн Лествичник: 

«Сребролюбие есть и называется корень всем злым; и оно действительно 

таково, ибо производит ненависть, хищения, зависть, разлучения, вражды, 

смущения, злопамятство, жестокость и убийства»101. 

Подытожим цитатой из творений святителя Игнатия Брянчанинова: 

«Священное Писание называет сребролюбие идолослужением: сребролюбие 

переносит любовь сердца (в вере и надежде) от Бога к деньгам, соделывает 

деньги Богом, - истинного Бога уничтожает для человека. У сребролюбца нет 

Бога. Бог сребролюбца - капитал его»102. 

В обыденной жизни мы говорим о сребролюбии в социальном 

значении, осуждая его как вредное для ближних. В конечном счете - это грех 

                                                 
100Иоанн Златоуст, свт. Беседа вторая к народу антиохийскому. С.29. http://predanie.ru/ioann 

zlatoust/book/68201-antiohiyskie-besedy/  
101Иоанн Лествичник, преп. Лествица. – М., 2011.- С.258. 
102Брянчанинов Игнатий, свт. Отечник. Собрание творений. М., 2008. - С.458. 

http://predanie.ru/ioann%20zlatoust/book/68201-antiohiyskie-besedy/
http://predanie.ru/ioann%20zlatoust/book/68201-antiohiyskie-besedy/
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против себя и Бога, разрушающий душу – и подтверждение этому мы 

находим у святителя Тихона и других святых отцов. 

Выше была перечислена группа грехов, которые можно объединить 

одним названием – страсть. Страсти являются извращением естественных 

человеческих свойств и потребностей. Это было не однократно доказано в 

трудах святителя Тихона. Гнев может быть праведным (например, к своим 

грехам, или к врагам веры), а может привести к убийству. Бережливость 

может перейти в сребролюбие. Мы скорбим о потере близких, но это не 

должно перерастать в отчаяние. Целеустремленность, упорство не должны 

приводить к гордости.  

В своих сочинениях святитель Тихон нравственными ориентирами 

определяет христианские добродетели и говорит о них следующее: 

«Христианское сокровище истинное – это добродетели103».  Они входят в 

жизнь человека через «доброделанье», конкретные результаты которого и 

принято называть добродетелями. Этим деланием человек воспитывает свой 

дух, открывает душу для благодати Божией и приближается к Богу.  

Добродетель, по учению Тихона Задонского, «есть всякое слово, дело 

и помышление, закону Божию согласное104». Это признак духовно живущего 

человека. Духовная жизнь – это величайший труд из всех трудов. Она 

состоит «в победе себе самого, делать не то, что растленное естество хочет, 

но что святая воля Божия хочет; покорять волю свою воле Божией, и 

побеждать благим злое… Сего требует от нас Бог… (Рим. 12, 21)»105. 

Добродетель имеет великую ценность, содержит в себе «истинное и 

многоценное добро», поскольку «тлению не подлежит… от нас не 

отлучается, с нами в мире живет и на оный век отходит, и нас к Богу, 

                                                 
103Тихон Задонский, свт. Об истинном христианстве  // Тихон Задонский, святитель.  

Собрание творений. М., 2012. – Т.4. – С.610. 
104Иоанн (Маслов И.С.), схиархим. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского – 

М., 2007. – С. 290. 
105Иоанн (Маслов И.С.), схиархим. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского – 

М., 2007. – С.290. 
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высочайшему нашему Добру приводит»106. Последовательно рассуждая о 

христианских добродетелях в сочинении «Об Истинном христианстве», 

святитель Тихон выстраивает их в следующем порядке. От веры, как от 

корня, произрастают добрые дела и добродетели: надежда, любовь, терпение, 

молитва, смирение, страх Божий. Ни одна из них не бывает истинной без 

покаяния.  

Корнем христианской добродетели, по словам святителя Тихона, 

является вера. Без веры невозможно воспитание во Христе человека и его 

спасение. Однако познание «святых тайн и православных догматов»107 по 

размышлению святителя Тихона спасти не может. Задонский архипастырь  

указывает, что «истинная и живая вера, то есть та, живность которой от 

действий и дел добрых показывается»108. Получается, что  продолжением 

веры всегда должны быть богоугодные дела, это ее живое проявление. 

Истинная вера содержит в себе страх Божий, сопряженный с любовью, 

который отвращает от всякого греха.  

Псалмопевец  Давид, признавая важность страха Божиего, говорил: 

«Начало премудрости — страх Господень; разум добр у всех руководящихся 

им. Хвала его пребывает в век века» (Пс.110:10). Святитель в главе «О страхе 

Божием» сравнивает страх Господень с верным стражем, «который всегда 

бдит и хранит душевный дом от всякого зла, или даже как стена крепкая и 

высокая, препятствующая стрелам, которые мечет враг, и недейственными их 

делает»109. Рассматривая плоды страха Божия (по творениям святителя), 

удивляешься их величине и многообразию. Страх Божий помогает ровно, по-

                                                 
106Тихон Задонский, свт. Что может и должно христианина подвигнуть к убеганию от 

греха, истинному покаянию, презрению суетного и подвигу в благочестии // Святитель 

Тихон Задонский. Об истинном христианстве.  М., 2012. - Т. 4.- С. 577-633. 
107Тихон Задонский, свт. О вере // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. М., 

2012. – Т.4. - С.16. 
108Тихон Задонский, свт. Письма келейные // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т.5. - С.27. 
109Тихон Задонский, свт. О страхе Божием // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 3. – С. 560. 
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христиански относиться к славе, богатству и роскоши. Даже потребное к 

жизни (одежду, пищу) он учит употреблять «не к сласти… но к нужде», то 

есть иметь меру». Страх Божий является учителем закона Божия, молитвы, 

прощения, дает силы уклониться от греха и не бояться страха человеческого 

– смертного. Наконец, страх Божий «есть истинное училище смирения, 

которое привлекает Божию благодать»110. Поэтому, об имеющих такую 

добродетель, святитель Тихон пишет, что они не сравнимы ни с кем по 

крепости (духа) и твердости (характера). Христианин, стяжавший страх 

Божий, всегда находится в присутствии  Самого Бога, поэтому старается 

беречься от тайных и явных грехов и не рассуждать о чужих грехах. Он 

охотно слушает Слово Божие и всякое наставление о духовной жизни, 

старается усердно молиться и избегать различных праздных собраний и 

увеселений, бережет глаза и слух от неполезного, уклоняется от чести и 

славы мира, не пустословит, не боится временной беды и смерти.  

На своем пути добродетель страха Божия проходит несколько 

ступенек. Страх Божий может родиться в человеке от размышлений о 

временных и вечных наказаниях, от мысли о Божием вездеприсутствии, так 

как «вездесущие Божие показует тебе, что Бог везде с тобою есть и над 

тобою, и пред тобою»111. Не воспитавший в себе и своих детях добродетель 

страха Божия становится бесстрашным и тем самым «отворяет путь ко 

всякому злу и беззаконию»112. 

Приведенные мысли святителя Тихона дают возможность еще раз 

подтвердить, что страх Божий есть начало духовной мудрости, источник и 

                                                 
110Тихон Задонский, свт. О страхе Божием // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 3. – С. 561. 
111Там же. С.564. 
112Тихон Задонский, свт. О страхе Божием // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 3. – С. 570. 
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основание спасения человека в Боге. Страх Божий является «путеводителем 

человека ко Христу и воспитателем его в Боге»113. 

 Если верой мы исповедуем, что Бог есть, то надежда дает нам 

уверенность, что Он никогда не оставит нас. Надежда одна из первых 

добродетелей согласно сочинению «Об Истинном христианстве». По учению 

святителя Тихона, это такая добродетель, «которая сражается против 

диавольских козней, мечтаний, против упования на самого себя, на свою 

силу, разум, благочестие, честь, богатство, предстателей, князей, сынов 

человеческих, - словом, против упования на все то, что помимо Бога есть, – и 

в одном только человеколюбии, всемогуществе, истине Божией утверждаться 

старается»114. Надежда только «в бедствии познается»115. Случившаяся 

неожиданность, внезапная потеря, болезнь близкого человека открывают 

христианину глаза – на кого в действительности он надеялся.  Надежда 

укрепляется и питается чтением и слушанием Слова Божия, а также 

размышлением о Божиих благодеяниях. Надежда тесно связана с терпением, 

ведь для того, чтобы обрести просимое, необходимо подождать, то есть 

потерпеть. Так, терпение и надежда, соединенные вместе, приводят к 

некоему постоянству духовно-нравственного опыта, который, в свою 

очередь, рождает упование, ориентированное исключительно на 

Божественное содержание.  

Следующая добродетель – любовь.  Христос сошел с Небес и взошел 

на Крест от любви к человеку. Задонский святитель говорит о любви к Богу, 

ближнему и врагам. Любовь к Богу есть исходное начало всякой истинной 

любви. Тот, кто любит Бога, ведет себя особым образом. Он «старается волю 

Божию исполнять не ради страха наказаний, но ради того, чтобы Любимого 

                                                 
113Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении – М., 

1995. – С. 33. 
114Тихон Задонский, свт. О надежде // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. 

М., 2012. – Т. 3. – С. 711. 
115 Там же. С. 707. 

http://pandia.ru/text/category/blagodeyanie/
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не оскорбить»116. Всякий, кто действительно горячо любит Бога, непременно 

явит свою любовь делами, и пропорция этих дел будет зависеть от степени 

любви. Чем ближе человек будет к Богу, Который есть Любовь, тем больше 

его сердце будет стяжать дар любви. Путь, на котором обретается этот дар – 

это соблюдение заповедей Христовых.  

Одной из составляющих фундамента «дома христианской души» 

является любовь к ближнему. Ради любви к Богу должно любить и всякого 

человека «ведая, что всякий человек - Божий, и Бог его любит»117. Признак 

истинного христианина и последователя Христова заключается в любви к 

ближнему. Только тот, кто любит ближнего, «во свете пребывает» и может 

ожидать жизнь вечную, ведь без любви никакие духовные дары не пользуют 

нам». Больше того, от любви к человеку зависит спасение собственной души. 

Нелюбящий ближнего, назван в творениях святого отца «человекоубийцей, 

пребывающим в духовной смерти, лишенным благодати Божией»118. 

Наше отношение к врагам, по мысли святителя, становится неким 

мерилом любви к ближнему. «Под врагами здесь подразумеваются те люди, 

которые нам словом или делом какие-либо причиняют обиды, которые 

проклинают нас, ненавидят нас, творят нам напасти и изгоняют нас. Этих 

нам Христос велит любить»119. Повеление Христово о любви к врагам и 

рассуждение о том, Кто есть Христос, помогает сменить обиду и негодование 

на оправдание и полюбить. Действительно, «не только любящих любить, но 

и ненавидящих; не только благотворящих благодарить, но и творящих зло; не 

только благословляющих, но и проклинающихся благословлять; не только 

                                                 
116Тихон Задонский, свт. О любви Божией // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т. 3. – С. 612. 
117Там же. С. 613. 
118Тихон Задонский, свт. О любви к ближнему // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. – М, 2012. – Т. 3. – С. 749 -753. 
119Тихон Задонский, свт. О любви к врагам // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. – М, 2012. – Т. 3. – С. 807. 
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молиться о делающих добро, но и о творящих напасть и изгоняющих»120. По 

учению святого, любовь к врагам приводит к победе над собой, собственной 

гордыней, злобой, тщеславием и самомнением. Победить же лютую 

ненависть возможно только любовью и кротостью. 

Следующая добродетель – это терпение. Тихон Задонский раскрывает 

так ее значение: «терпение - это добродетель, укрепляющая сердце в подвиге 

крестном, и сохраняющая от негодования и роптания, и научающая в волю 

Божию во всем предаваться; и есть не что есть, как сама вера, подвизающаяся 

против самолюбия плоти и покоряющая ее в послушание воле Божией»121. В 

данном определении святитель подчеркивает практический смысл 

добродетели. Всякие беды обрушиваются на человека во время его жизни, от 

материальных и телесных, до внутренних, душевных. От испытаний не 

может быть избавлен ни один человек на свете. Терпение познается (как и 

надежда) в великодушном, безропотном перенесении скорбей и обид, 

послушании воле Божией, поскольку все приключившееся воля Господа. И 

так же, как и надежда, происходит терпение, по слову святителя, от веры. 

Терпением человек закаляется в испытаниях, становится опытным, готовым 

к различным трудам и лишениям, настоящим воином Христовым. Терпение 

как добродетель приносит свои плоды, терпеливые, по слову святителя, 

делаются «сообразными Христу Сыну Божию»122. «Терпение делает человека 

мужественным и непобедимым. Может терпеливый быть всего лишенным, 

может быть изгнанным, может быть побитым, может быть в темнице 

заключенным, может быть убит, но победим быть не может»123.  Святитель в 

своем учении останавливается и на том, что способствует укреплению 

                                                 
120Тихон Задонский, свт. О любви к врагам // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. – М, 2012. – Т. 3. – С. 811. 
121 Тихон Задонский, свт. О терпении // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С. 652. 
122 Тихон Задонский, свт. О терпении // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С.658. 
123 Там же. С.661. 
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терпения. Во-первых, это молитва, далее идут покаяние, духовные 

песнопения, ожидание небесного избавления и, наконец, чтение Священного 

Писания. Без терпения тоже невозможна жизнь христианская.  

Учение Тихона Задонского полностью согласуется со святоотеческим 

преданием. Это можно увидеть, сравнив высказывания св. Иоанна Златоуста: 

«ничто не может служить таким свидетельством совершенной разумности, 

как долготерпение»124; преподобного Нила Синайского: «терпение – мир во 

время браней, тишина в бурю, тишина среди наветов и опасностей»125; 

преподобного Исаака Сирина: «терпение – мать утешения и некая сила, 

обыкновенно порождаемая широтой сердца»126. 

В числе добродетелей особое место занимает молитва. Она «есть то 

прошение добра, которое приносят благочестивые люди к Богу»127. По 

своему происхождению молитва тесно связана с добродетелью надежды. Ею 

человек исповедует, что верит в Единого Бога, Который обещал услышать 

молящегося на всяком месте. Ею же утверждается вера. В молитве 

содержится христианское оружие против козней дьявола, против печали и 

скорби,  поэтому, если оскудевает молитва – исчезает вера, человек не 

находит в себе сил противится злу и впадает в грех, «от этого следует 

развращенная и безбожная жизнь, а далее отчаяние; наконец явная 

погибель»128. Святитель отмечает и причины, которые побуждают к молитве. 

По его мысли, Сам Бог в Священном Писании призывал людей к молитве и 

милостиво обещал, что все они будут услышаны, Он же научил, как именно 

следует молиться. К Богу с прошением можно приступать всегда, «всегда 

                                                 
124 Энциклопедия изречений Святых отцов и учителей Церкви по различным вопросам 

духовной жизни. URL: https://azbyka.ru/otechnik/prochee/entsiklopedija-izrechenij-svjatyh-

ottsov-i-uchitelej-tserkvi-po-razlichnym-voprosam-duhovnoj-zhizni/85 
125 Там же. 
126 Там же. 
127 Тихон Задонский, свт. О молитве // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С. 719. 
128 Тихон Задонский, свт. О молитве // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С. 721. 
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двери открыты нам, когда хотим приступать к Нему; пока в этом веке живем; 

всегда готов слушать прошение наше»129. Должно молиться прилежно и с 

верой и праведнику, и грешнику, каждый будет услышан. Молитва должна 

быть такой, «чтобы сердце согласно было со словом, и слово с сердцем»130. 

Молиться следует не только за себя, но и за ближних, и за начальников, за 

священство и тех, кто творит нам зло. Молитва это индикатор нашей 

духовной жизни. Если нет желания молиться, значит этому препятствуют: 

грех. Молитва предполагает ежедневный труд над собой, связанный с 

жертвенным смирением и преображением своей жизни. 

Без добродетели смирения храм христианской души разрушится, 

подобно карточному домику. Человеческое сердце, по учению святителя 

Тихона, заражено гордостью. Все грехи и пороки мы быстрее находим в 

ближних наших, но не в самих себе. Против этого великого зла есть только 

одно противоядие – смирение. В аскетике оно понимается как осознанное 

видение своей поврежденности и греховности. Оно рождается у человека 

разными путями. Кто-то рассуждает о своем недостоинстве и приходит к 

действительному осознанию собственной негожести и отчетливо видит 

достоинства других людей на таком мрачном фоне. Кто-то, отягощенный 

множеством грехов, не смеет поднять глаз на небо и смиряется. Кто-то 

смиряется от страха, боясь наказания, или от любви131. Смиренному человеку 

Бог дает благодать, а без благодати Божией он подобен ветви иссохшего 

дерева. «Богу, производящему в нас и хотение и делание доброе, подобает 

всякая хвала и слава; а человеку приличествует стыд на лице и смирение, ибо 

не только делать, но и хотеть без Бога ничего доброго не может»132. Без 

смирения невозможно «ни чисто каяться, ни молиться; истинное смирение не 

                                                 
129Тихон Задонский, свт. О молитве // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С. 723. 
130 Там же. С.724. 
131Тихон Задонский, свт. О смирении // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. – С. 573. 
132 Там же. С. 578. 
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показное, внешнее, оно внутреннее достояние человека»133. Святитель 

Задонский отмечает некоторые признаки истинного смирения. Они 

заключаются в неосуждении других ни словом, ни мыслью, в познании 

собственной греховности, в терпении всего, что посылается свыше, в 

повиновении и послушании, причем не только начальству, но и младшим по 

званию и возрасту, в ожидании Божией помощи. Смирение приобретается 

размышлением о Христовом смирении и своей испорченности и памятью о 

грехах, поэтому смирение называют «азбукой христианской жизни, началом 

и основанием всех добродетелей»134. 

Рассмотрев христианские добродетели  отметим, что писал 

схиархимандрит Иоанн (Маслов): «Между всеми добродетелями существует 

тесная, неразрывная связь, ибо, совершая одну добродетель, христианин 

вместе с ней совершает в какой-то мере и ряд других добродетелей. Но это не 

потому, что в одной добродетели заключаются все другие добродетели по их 

содержанию, а единственно потому, что всякое добро исходит от одного 

источника – Бога»135. Приобретение добродетелей и совершенствование в 

каждой достигается далеко не сразу, некоторыми из людей не достигается 

никогда. Несмотря на это,  важным для духовно-нравственного воспитания 

будет знание о смысле, цели, признаках и пути приобретения добродетелей. 

Это может подвигнуть идти далее, за Христом, воплощая по силам в жизни 

то, что опытно познал и описал Воронежский святитель. 

 

 

 

 

                                                 
133Тихон Задонский, свт. О смирении // Тихон Задонский, святитель. Собрание творений. – 

М, 2012. – Т. 3. –  С. 582. 
134Иоанн (Маслов), схиархим. Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. – М., 

1995. -  С. 327. 
135 Там же. С.248. 
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2.2. Влияние нравственного учения святителя Тихона на 

православную аскетику 

 

 

Аскетика — это подвижничество. В первые века христианства 

аскетами считались лица, «пребывавшие в молитве и часто 

присутствовавшие у богослужения; у кого преимущественными подвигами 

были пост и воздержание; кто отличался делами особенной 

благотворительности и презрения к миру»136. Аскетика есть «высшая 

духовная богословская наука о подвижничестве, т.е. о пути достижения 

высшего (совершенного) нравственного блаженного состояния»137. В любой 

христианской аскетической литературе ставятся два взаимосвязанных 

вопроса: о смысле жизни и как человеку спастись. Без этих вопросов, без 

сотериологии, христианская аскетика будет лишь системой телесных 

упражнений. Естественно акцент переносится с телесного делания на 

духовное, с внешнего на внутреннее.  Аскетизм, в православном понимании, 

означает совокупность всех усилий человека, где главным деятелем 

совершенствования является благодать Святого Духа. Аскетика указывает 

путь для осуществления этих высших задач нравственного 

совершенствования, которые относятся к области нравственного богословия 

и его практического применения.  

В Священном Писании жизнь христианина определяется как борьба, с 

привлечением всех сил и усилий человека для достижения Царства Божьего. 

Христос учит: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его» (Мф.11:12), а так же говорит: «подвизайтесь войти сквозь 

тесные врата...» (Лк.13:24). Он, говоря о несении креста христианином, 

                                                 
136 Православная энциклопедия URL: http://www.pravenc.ru/text/76618.html 
137Андреевский И.М. Православно-христианское нравственное богословие // Сайт «Азбука 

веры». URL: http://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/pravoslavno-hristianskoe-nravstvennoe-

bogoslovie/1_28  
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прямо указывает на необходимость подвига для верующего на пути ко 

спасению. И хотя в Священном Писании только раз употребляется слово 

«аскетизм», тем не менее жизнь христианина подразумевает деятельное 

осуществление религиозно-нравственного совершенства путем участия всех 

телесных и душевных сил человека, через постоянную борьбу человека с 

различными проявлениями греха, через аскетическую, подвижническую 

жизнь. В аскетике святых отцов основное внимание уделяется не внешнему 

факту совершенного греховного поступка, а внутренним греховным страстям 

души. 

«Аскетика представляет собой восхождение по знаменитой лестнице 

подвига. Лестница идет от начальной ступени, покаяния, до финала, 

обожения, определяемого отцами Церкви как соединение человека с Богом 

по энергии, но не по сущности. Важнейшими ступенями, известными еще с 

древности, служат борьба со страстями (невидимая брань), бесстрастие и 

чистая молитва. В строении большинства ступеней основу образует 

сочетание двух факторов, непрестанной молитвы и внимания (трезвения). 

Непрестанная молитва – движитель всей духовной практики, возводящая 

энергия и сила антропологического процесса; но очень рано в аскезе было 

открыто, что обретаемое в молитве легко может быть утрачено и нуждается в 

охране, страже, которую и осуществляет внимание. Сопряжение молитвы со 

вниманием в нерасторжимую двоицу, диаду, есть ключ Умного Делания, 

открывающий путь к высшим ступеням лестницы, на коих являются уже 

знаки преображающего приближения к обожению»138. 

Оливье Климан говорит, что в христианском делании отцы Церкви 

выделяют три основных этапа. Первый они называют праксис, второй  – 

созерцание, и третий этап – соединение. Праксис – это и есть наша аскетика, 

наука о борьбе со страстями и стяжании добродетелей.  Борьба со страстями 
                                                 

138 Хоружий С.С. Православно-аскетическая антропология и кризис современного человека 

// Православное учение о человеке. Избранные статьи. Москва-Клин, 2005, С. 154-167. 
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являются целью спасения, а стяжание добродетелей это средство. Как 

известно, мировоззрение вырастает из конкретного живого опыта, миссионер 

проповедует не только словом, но и своим духовным деланием. Второй этап 

— созерцание. Человек учится видеть проявление Бога во всех явлениях 

мира и собственной жизни. Верующий человек может увидеть Промысел 

Божий в каких-то благодатных встречах и явлениях, гораздо сложнее и 

мучительнее познавать промысел Божий в печальных, трагических явлениях, 

как внешних, так и связанных с собственным падением. Третий этап — это, 

собственно говоря, само соединение с Богом — обожение. Последний этап 

является целью аскетического делания. Делание аскетики – не только 

ограничивать себя, уклоняться от зла, но и творить добро, сознательно, 

понуждая себя. «Уклонись от зла и сотвори благо» (1Петр 3:11).  

Выше сказанное согласуется со словами архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина), который дал такое определение этому подвижничеству: 

«Аскетизм – это христианство в действии и размышлении. Это и жизнь, и 

мировоззрение, это единство теории и практики христианской жизни, 

основывающееся на том, что отцы церкви называли греческим словом 

«пейра» - опыт. Это некая целостность, которая трудно, мучительно, но и 

радостно достигается в единении человека с Богом»139. 

Любая борьба со страстью – это не просто уничтожение страстей, а 

преображение их в добродетели и стяжание этих добродетелей. 

Христианское бесстрастие — это не безразличие и равнодушие. Это выход из 

порочного круга вращения страстей. Это выход, который достигается в 

постоянной устремленности к единству с Богом. Оно может быть достигнуто 

желанием жить по заповедям Божиим  и по тем церковным установлениям, 

которые нам известны. 

Видное место в аскетическом наследии занимают труды св. Отцов: 

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Григория 

                                                 
139 Иоанн (Крестьянкин),арх. Алфавит духовный. М., 2013. - С. 301. 
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Нисского, Иоанна Дамаскина, и особенно аскетов: Аввы Дорофея, Макария 

Великого, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, Ефрема Сирина и других. 

«Эти искатели Царства Небесного на своем опыте познали путь ко спасению. 

Эти первопроходцы в Царство Божие, оставив блага мира, деятельно прошли 

путь борьбы с грехом, и, укрепляемые Духом Святым, победили живущее в 

человеке начало греха. Они оставили нам ценнейшее описание возрождения 

человеческой души. Они в своих писаниях не повторяют друг друга, а 

восполняют и углубляют описания, раскрывая подвиг христианина с разных 

сторон. Преподобный Антоний Великий в своих трудах является 

сердцевидцем и раскрывает душу, ищущую спасения, у него ценнейшие 

указания о духовной жизни человека. Преподобный Макарий, не касаясь 

частностей, показывает результат, который человек достигает через подвиг, 

состояние души, освященной благодатью Святого Духа. Преподобный Иоанн 

Лествичник дает нам прекрасный психологический опыт духовного человека. 

Преподобный Исаак Сирин описывает путь восхождения души к Богу, 

духовного перерождения человека»140. 

Православие, признавая духовное совершенство общехристианским 

требованием, считает аскетизм обязательным для всех, и формы его могут 

быть различны — в монашестве и в общественно-деятельной жизни, 

монашество же лишь наиболее приспособлено для занятий человека 

аскетическими упражнениями.  

Святитель Тихон в своих трудах апеллирует к нравственной 

дисциплине (духовной самособранности) как к оптимальному средству для 

борьбы с духовными страстями. Это понятие также имеет важное значение и 

для аскетики. Профессор И.М. Андреевский определяет ее следующим 

образом: «Духовная собранность, или, как ее называют некоторые богословы 

— «самособранность» — есть заключение сознания в сердце. Таким образом, 
                                                 
140Хоружий С.С. Православно-аскетическая антропология и кризис современного человека 

// Православное учение о человеке. Избранные статьи. Москва-Клин, 2005, С. 154-167. 
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самособранность не есть самоуглубление при размышлении, когда все 

сосредоточивается в уме человека, а, наоборот, — есть самоуглубление в 

свое собственное сердце, куда заключается и ум. Иными словами, 

самособранность есть пребывание в глубине глубин своей души, почему в 

аскетике такой человек называется внутренним («Царствие Божие внутри вас 

есть»)»141. 

В аскетике есть понятие духовного роста, которое определяется в 

нравственном богословии следующим образом: «Духовный рост сопряжен с 

многотрудной борьбой внутренней, борьбой с самим собой. Для этой борьбы, 

для этой духовной брани — необходимо знать определенные аскетические 

правила и иметь определенные аскетические понятия»142. По мнению свт. 

Тихона, вера, Слово Божие, христианские добродетели и молитва, являются 

основными орудиями в этой духовной брани, которую христианин ведет всю 

свою жизнь. Святитель Тихон в своих трудах постоянно подчеркивает, 

христианин, ищущий мудрости духовной, должен постоянно обращаться к 

Слову Божьему, т.к. только через это и возможно спасение. Обосновывая 

выше  приведенную мысль, приведем слова Задонского подвижника: «Как 

идущим по пути или делающим что-либо нужен свет чувственный, так 

идущим к вечной жизни и пребывающим в подвиге веры и благочестия 

нужен светильник слова Божия, чтобы не уклониться на путь нечестивых. И 

как тело каждый день укрепляется пищей, чтобы не ослабеть и, ослабев, не 

исчезнуть, так подобает каждый день укреплять душу духовной пищей слова 

Божия, чтобы ей, от голода истаяв, не ослабеть и не погибнуть»143. 

Православная аскетика соединяет в себе два аспекта: нравственный и 

метафизический. Метафизический аспект – это восстановление и обожение 

                                                 
141Андреевский И.М. http://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/pravoslavno-hristianskoe-

nravstvennoe-bogoslovie/1_28  
142 Там же. 

143Тихон Задонский, святитель. О слове Божием // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т.3. – С. 12. 

http://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/pravoslavno-hristianskoe-nravstvennoe-bogoslovie/1_28
http://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/pravoslavno-hristianskoe-nravstvennoe-bogoslovie/1_28
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человеческой природы. Нравственный аспект аскетизма состоит в 

подражании Христу, в том, чтобы отвергнуть «греховное направление 

жизни». Оба аспекта аскетизма реализуются в сотрудничестве Бога и 

человека и указывают на две его составляющие - Божественную благодать, 

подаваемую через церковные таинства, и личные аскетические усилия 

человека. Святитель Тихон в своих трудах всегда учит о том, что на пути ко 

спасению крайне необходима Божественная благодать, для получения 

которой христианин должен постоянно себя понуждать к исполнению 

заповедей Божиих. «Человек в духовных делах без Божией благодати – как 

иссохшая ветвь, которая никакого плода творить не может; воля без 

благодати Божией – зла; благодатью Божией спасаемся, а не делами нашими 

добрыми»144. 

Знаками душевной красоты у святителя выступают вера во Христа, 

чистота совести и свидетельство добрых дел, являющихся плодами покаяния. 

Он не требовал логического обоснования веры и всегда оставался в пределах 

сопричастности тайне. «Вера есть то, чего не видим или умом не постигаем, 

но веруем что так и есть; …разум за верой следовать должен, а не вера за 

разумом; итак, познание тайн Божиих не есть плод разума нашего, но 

веры»145. Святитель Тихон указывает, что вера истинная должна быть живою, 

т.е. подтверждаться благими делами, «а так христианин остается не иное что, 

как язычник, хотя имя Божие и христово исповедует146». Он особенно 

подчеркивает тот момент, что лишь через истинное покаяние происходит 

«воскресение духовное»147. Покаяние ведет к изменению внутреннего 

состояния христианина: осознания добровольного удаления от Бога и поиска 

                                                 
144 Тихон Задонский, святитель. Духовный посох. М., 2010. - С.12-15. 
145Там же. С.60. 
146 Тихон Задонский, святитель. О христианском долге, который последует вере святой и 

из вышеписанных рассуждений следует // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т.4. – С. 574. 

147Тихон Задонский, святитель. О плодах покаяния // Тихон Задонский, святитель. 

Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С. 517. 
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путей возвращения к Нему. Покаяние – это начало рая, начало взращивания в 

себе Царства Небесного. Покаяние как необходимая переходная ступень из 

состояния греховности к жизни нравственной и богоугодной является 

основным аскетическим средством. 

Также для укрепления веры христианин должен прилагать 

постоянные усилия, направленные на приобретение страха Божиего. 

Священное Писание по праву именует эту добродетель началом премудрости 

(Пс. 110, 10), без нее (как и без других добродетелей) невозможно достичь 

Царства Божиего. Святитель в своей статье «О страхе Божием» сравнивает 

страх Господень с верным стражем, хранящим дом человеческой души от 

всякого зла, с крепкой и высокой стеной «которая отражает стрелы, которые 

мечет враг»148. Страх Божий по творениям святителя, помогает по-

христиански относиться к славе, богатству и роскоши и все это вменять в 

ничто по сравнению с вечной жизнью. Даже потребное к жизни (одежду, 

пищу) он учит употреблять «не к сласти… но к нужде»149, то есть иметь 

меру.  

Сердцем духовной жизни, по убеждению свт. Тихона, является сердце 

человека. В Евангелии много говорится о том, как Христос старается, чтобы 

Его ученики видели сердцем, смотрели на суть, а не на форму, учились 

прозревать содержание. Сердце человека – постоянный предмет 

размышлений Задонского подвижника, т.к. «сердцем делаем, или добро, или 

зло. Сердцем веруем или не веруем; сердцем любим или ненавидим; сердцем 

смиряемся или гордимся; сердцем терпим или ропщем; сердцем прощаем или 

злимся; сердцем примиряемся или враждуем; сердцем обращаемся к Богу 

или отвращаемся; сердцем приближаемся, приходим к Богу или отходим и 

удаляемся»150. Под сердцем он понимает внутренне человеческое состояние. 

                                                 
148Тихон Задонский, святитель. Духовный посох. М., 2010. - С.504. 
149Там же.  С.506. 
150Тихон Задонский, святитель. О сердце и языке человеческом // Тихон Задонский, 

святитель. Собрание творений. М., 2012. – Т.3. – С. 260. 
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Оно может быть вместилищем, как благодати, так и греха. Для того чтобы не 

допустить в сердце ничего плохого, человек должен постоянно пребывать в 

состоянии бодрствования, т.е. внимательного покаянного изучения самого 

мебя. Святитель постоянно призывает человека встать на путь спасения души 

и отворить свое сердце Богу.   

Православное подвижничество никогда не существовало и не может 

существовать вне Церкви и ее Таинств. «Из свидетельств о ранних отцах-

подвижниках, мы знаем, что Евхаристия была одним из главных центров их 

аскетического опыта. Подвижники в египетской пустыне Келлий собирались 

раз в неделю из своих уединенных мест в храм, где все причащались, не 

говоря уже о киновийных монастырях. Евхаристия была наиважнейшим и 

необходимым элементом аскетизма всегда»151, - отмечает профессор А. И. 

Сидоров. В Евхаристии происходит поддержание связи со Христом. В этом 

таинстве христианин, принимая в себя Тело и Кровь Спасителя, становится 

участником Божественной жизни Христа и духовно и телесно. Ему 

сообщаются Божественные силы, необходимые для жизни и благочестия.  

Евхаристию святитель Тихон воспринимал как центр аскетического 

совершенствования в жизни христианина. Своим пасомым он четко 

разъяснял, как необходимо относиться к этому Таинству «прежде Причастия 

нужно рассуждение о себе самом и великом даре, и по Причастии нужно 

рассуждение и память о Небесном Даре152». Воронежский подвижник 

подчеркивал необходимость «истинного покаяния и сокрушения 

сердечного153» перед Евхаристией.    

Святитель Тихон Задонский, оставивший нам свои бесценные труды, 

был великим знатоком человеческой души, попавшей во власть греха и 

                                                 
151 Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. – М., 1998. – С. 

221. 
152Тихон Задонский, святитель.  О христианском долге, который последует вере святой из 

вышеписанных рассуждений следует // Тихон Задонский, святитель. Собрание 

творений. М., 2012. – Т.4. – С. 574. 
153 Там же. С. 574. 
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очистившейся от него. Он постигал это не рассуждениями, а своим опытом, 

пройдя путь от «человека плотского» до высот духовного совершенства. Он  

наблюдал разрушающее действие греха на природу человека и описал 

освобождение человека от греховного воздействия, о стяжании Духа Святого 

в своей жизни. 

В своих трудах святитель раскрывает нам духовные недуги человека и 

причины их появления, указывает на необходимость исправления жизни и 

дает ценные рецепты духовного лечения. Он подчеркивает, что этиология 

этого заболевания есть грех.  Опытно зная, как многотруден подвиг жизни по 

заповедям Божиим, святитель Тихон утешает и  направляет своим советами 

на духовный путь перерождения каждого колеблющегося человека.  

Следует подчеркнуть, что основные составляющие нравственного 

учения Тихона Задонского тесно переплетаются с основополагающими 

принципами аскетизма: самопротивление (страстям), самопринуждение (к 

приобретению добродетелей и творению добра), постоянство в подвиге, 

характеризуемое терпением, сердечным вниманием и трезвением.  

Нравственное богословие святителя показывает путь духовного развития 

христианина, определенную последовательность, постепенность. На эту же 

последовательность и постепенность указывали и Святые отцы, предлагая в 

своих творениях лестницу духовной жизни, о которой упоминалось выше. 

Духовная битва на земле происходит в душе каждого человека, в 

которой ставка – вечная жизнь, единственный путь победы – жизнь во 

Христе, в Церкви. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В работе раскрыты нравственное учение и педагогические взгляды 

святителя Тихона Задонского в качестве главных составляющих его 

антропологических и богословских идей.  

На основании проанализированных источников  выявлены 

особенности мировоззрения святителя Тихона, определившие его 

теологическую концепцию в области нравственного богословия. Выяснено, 

что св. Тихон Задонский следовал по пути возрождения евангельской 

духовности. Его евангелизм состоит в актуализации идеи нравственного 

преображения каждого человека и должен рассматриваться в 

антропологическом и сотериологическом аспектах. 

Личность святителя сформировалась в условиях кризиса 

традиционной православной культуры, произошедшего в связи с 

«европеизацией» русской духовной жизни – богословские искания и 

церковная деятельность  подвижника стали прямым ответом на усилившееся 

обмирщение русского общества, его увлечение, с одной стороны, 

западноевропейской религиозной мыслью, а с другой стороны, - расколом и 

сектантскими учениями. Своими трудами святитель Тихон укрепил 

православный фундамент российской цивилизации, наметив пути выхода 

современного ему общества из духовно-нравственного кризиса, причем не 

только духовными сочинениями, но и личным примером. 

Основными компонентами богословской системы св. Тихона 

Задонского выступают учение о грехе и добродетели, составляющее 

фундамент всей его системы, и учение «об истинном христианстве». 

Последнее включает в себя идею нравственного самосовершенствования 

путем подражания Спасителю (принципиально новую для тогдашнего 

православного церковного сознания), а также ряд положений традиционной 
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православной аскетики, адаптированных к потребностям 

«секуляризованного» общества. Оба учения святителя составляют его 

антропологическую концепцию, в плане целей и задач духовного 

совершенствования человека приобретающую сотериологический смысл и 

смыкающуюся с церковным учением о спасении. 

Среди факторов, повлиявших на формирование философских и 

богословских воззрений Тихона Задонского, особо следует отметить 

знакомство святителя со святоотеческим наследием (с произведениями 

Макария Египетского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Августина и 

др.) и в достаточной степени с творчеством современных ему западных 

писателей (И. Арндта, И. Галла и др.). Святитель сумел в творениях западных 

авторов найти крупицы живого богословия и наполнить их православным 

духом. На основе оригинально переработанной святоотеческой концепции, 

богослов составил собственное нравственно-богословское учение, соединив в 

нем добродетели любви и милости, через которые обретается навык 

христианского прощения. В эпоху Нового времени он попытался 

осуществить богословский синтез, соединив воедино мудрость Восточного 

Православия с формами латинских сентенций. Воронежским подвижником 

были даны критерии истинно христианской жизни, иными словами, показано 

«истинное христианство», указующее путь личного спасения в условиях 

расцерковленного мира. 

Всеми своими сочинениями святитель старался направить жизнь 

каждого верующего человека по пути личного преображения. Основной 

задачей епископа Воронежского была проповедь слова Божьего для христиан 

и стремление постичь не «внешнее любомудрие», а подлинно «евангельскую 

и христианскую философию». В учении св. Тихона Задонского возрождается 

идея преображения через мистическое осмысление жизни и исключается 

обрядоверие, придается большое значение Церкви и ее таинствам, под 
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которыми понимаются не ритуалы сами по себе, а живые способы 

богообщения. 

В трудах святителя путь к преображению жизни человека включает в 

себя конкретные действия, благодаря которым и возможно нравственное 

совершенствование. В учении Тихона Задонского можно выделить ряд 

средств, которые помогают христианину преобразить себя и мир: вера, 

любовь к Богу, ближнему и врагу, милосердие и страх Божий, смирение и 

молитва, послушание и надежда, покаяние и терпение, пост, чтение слова 

Божьего и творений святых отцов, память о смерти и сокрушение о своих 

грехах. На пути преображения жизни, по учению мыслителя, человека 

ожидают препятствия: грех и страсти, которым подвержен каждый 

христианин. Следует особо отметить, что святитель ставил грех гордости на 

вершину пирамиды страстей, так как гордость, по словам Тихона Задонского, 

является корнем всех грехов. Владыка полагал, что страсть уныния 

происходит от праздности (в отличие от Оптинских старцев, производящих 

ее от гордости).  

В своих сочинениях святитель Тихон писал о том, как можно обратить 

славолюбие во благо через явление миру любви к божественной славе. 

Человеком подлинная слава обретается только в Боге. Прославляют 

христиане имя Божие, познавая божественные свойства, открытые в 

Священном Писании, подвигом земной жизни. Необычно для того времени 

признание святителем искушения роскошью одним из самых опасных. 

Роскоши святитель призывает опасаться как моровой язвы или пожара. Зло, 

причиняемое роскошью, многообразно. «Она весьма душу христианскую 

расслабляет, чужое похищает, людей обижает и от подаяния милостыни руку 

удерживать научает». Роскошь от Бога удаляет. Сам Бог от таких людей 

отходит»154. 

                                                 
154 Тихон Задонский, святитель. Духовный посох. М., 2010. - С.439. 
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Примечательно, что средствами стяжания смирения святитель Тихон 

предлагает считать бедность и окаянство, что не характерно для других 

религиозных философов. Так, святые Отцы Византийской Церкви в 

достижении смирения основные акценты ставили на соблюдении заповедей 

Божиих, покаянии, веры и чтении Священного Писания. 

Нравственное учение св. Тихона Задонского позволяет утверждать: 

христианину для преображения себя и своей жизни необходимо усвоить все 

христианские добродетели, преодолевая те препятствия, которые тормозят 

внутреннее нравственное развитие человека. 

Воспитательное значение  образа святителя Тихона и его жизненного 

пути заключается в том, что каждый человек может найти в воронежском 

подвижнике что-то близкое и созвучное. В православном духе воспитывает 

не только его учение, но и сама жизнь и служение. В идее следования за 

Христом, подражания Его свойствам, заключается большой педагогический 

смысл. Воспитание в русле православных традиций, основанных на изучении 

наследия святителя Тихона Задонского, должно являться частью 

воспитательного процесса. Реальное следование образу Божиему 

воронежского подвижника позволяет в педагогической практике опираться 

на жизненность христианского учения и возможность осуществления 

евангельских идеалов в реальной жизни. Таким образом, знакомство со 

святоотеческим наследием позволяет осознать высокое предназначение 

духовно-просветительской деятельности, заставляет задуматься над 

проблемой поддержания религиозно-культурных традиций в образовании и 

воспитании. 

Значение богословского наследия святителя Тихона Задонского для 

последующего развития православной культуры трудно переоценить. 

Благодаря его богословским и церковным трудам в конце XVIII столетия в 

кругах просвещенного русского духовенства появились первые попытки 

вернуться к древней святоотеческой традиции. Отталкиваясь от духовного 
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опыта св. Тихона, поисками путей к преображению христианина в 

дальнейшем занимались такие святители, как Феофан Затворник и Игнатий 

Брянчанинов. Их разделяло целое столетие, но невидимая  духовная нить, 

безусловно, связывала этих духовных писателей. Епископ Феофан, как и 

святитель Тихон, содействовал духовному возрождению современному ему 

общества. На основе имеющегося богатства нравственного учения в Церкви, 

и особенно трудов св. Тихона Задонского, св. Феофан Затворник создаст 

такие труды, как «Начертание христианского нравоучения», «Путь ко 

спасению», где исследуется устройство христианской жизни, ведущей 

человека падшего к преображению. Творения святителя Тихона Феофан 

Затворник очень ценил и часто в письмах советовал обращаться к его 

духовному наследию, говоря, что «в книгах святителя Тихона – сокровище от 

мира собираемое; какое обилие там духовной мудрости!»155. Отец Г. 

Флоровский назвал св. Феофана «важным и типическим продолжателем 

отеческой традиции в аскетике и богословии»156. Мысль о необходимости 

для христианина при рассмотрении предметов мира переходить к 

созерцанию их духовного смысла развил в своих трудах св. Игнатий 

Брянчанинов. По его мнению, христианин, живущий в мире, всегда должен 

духовно уходить от мира, вставать на путь аскетического делания.  В своих 

трудах он затронул различные стороны аскетического подвига человека. 

Оценивая творчество св. Игнатия Брянчанинова, о. Г. Флоровский называл 

его очень строгим ревнителем аскетической традиции, а его «Аскетические 

опыты» считал написанными «с большим вдохновением и очень 

выразительно»157.  

                                                 
155 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собр. писем. Изд. Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря и издательства «Паломник», 1994. Вып. 3. С. 

21. Письмо от 26 февраля 1893 г. 
156 Флоровский Георгий, протоиер. Пути русского богословия. – Минск. - С.387. 
157 Там же.  С.386. 
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Таким образом, благодаря святителю Тихону, перед нами открывается 

«непрекращающаяся история медленного собирания духа, «стяжания 

благодати», просветления почерневшего человеческого образа неизреченной 

славой Первообраза»158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Шмеман А., протопресвитер. Исторический путь православия. – М. - С.406. 
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