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Слово  
к читателям третьего тома  

«Летописи жизни и творений святителя Феофана,  
Затворника Вышенского»

Предлагаемый вниманию читателей третий том «Летописи…» посвя-
щен служению святителя Феофана на Владимирской земле. Здесь вто-
рой и последний раз в жизни он проявляет себя в качестве правящего 
архиерея. По этой причине собранные в данном издании официальные 
документы, публикации в периодической печати и материалы частной 
переписки раскрывают не только почти трехлетнее епископское служение 
Святителя на Владимирской кафедре, но и вызревание в нем внутренней 
решимости оставить заботы мира, чтобы продолжать христианский по-
двиг в ином качестве.

По территории и численности духовенства и прихожан Владимир-
ская епархия превосходила Тамбовскую, откуда епископ Феофан прибыл 
в последний день августа 1863 г. Теперь его паству составляли более мил-
лиона человек1, в епархии насчитывалось свыше тысячи каменных храмов 
и соборов и около ста деревянных церквей, действовало двадцать муж-
ских и восемь женских монастырей, в которых проживали более тысячи 
монашествующих2.

Ввиду столь значительного числа приходов, монастырей и еще боль-
шего количества клириков святитель Феофан в сентябре 1864 г. ввел 
новое распределение благочиннических округов и должность старшего 
благочинного по уезду. Согласно разработанной Святителем инструк-
ции, старшему благочинному вверялось все духовенство уезда с целью 
обеспечить «исполнительность и надлежащий в духовном ведомстве 

1 По исповедным росписям 1864 г. — 1 254 960 человек (ВЕВ. 1865. № 5. 1 марта. 
Офиц. С. 251).

2 См.: ВЕВ. 1865. № 5. 1 марта. Офиц. С. 251.

5
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мирской семинарии преподавание уроков по расколоведению для всех 
учащихся высшего отделения данного учебного заведения1.

Также для подготовки компетентных миссионеров Святитель летом 
1864 г. направил эконома и духовника Владимирского архиерейского 
дома иеромонаха Моисея (Сакулинского) в Патриаршую библиотеку 
в Москве для поиска в текстах старопечатных и рукописных книг дони-
коновской эпохи подтверждений в истинности богослужебных указаний 
Православной Церкви2. Для противодействия расколу в октябре 1864 г.3 
в слободе Мстёре Вязниковского уезда епископом Феофаном было со-
здано Богоявленское православное братство. История братства со мно-
гими малоизвестными подробностями прослеживается в «Летописи…» 
от прошения о его создании4 до учреждения 22 июля 1866 г. силами этого 
братства женского училища.5 Одним из почетных членов братства6 за про-
тиводействие расколу был избран иеромонах Моисей.

Как епископ старейшей в Центральной России архиерейской кафедры 
преосвященный Феофан проявлял ревностное попечение о сохранении 
благолепия древних храмов Владимирской земли, а также о строитель-
стве новых церквей. Освящение наиболее значимых из них он совершал 
сам. Так, 20 мая 1866 г. Святитель торжественно освятил храм в честь 
Боголюбской иконы Божией Матери, построенный в Боголюбском мона-
стыре. В третьем томе «Летописи…» публикуются сведения о сохранении 
от разрушения надвратной церкви, устроенной над Золотыми воротами, 
и подробности о восстановлении храмов ансамбля Богородице-Рожде-
ственского монастыря во Владимире.

В период служения на Владимирской кафедре епископ Феофан 
оставался деятельным организатором, особенно в области духовного 
просвещения своей паствы. При нем началось издание Владимирских 
епархиальных ведомостей7, поддерживались действующие и открывались 

1 См.: Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии: 1750–1900 гг. / 
сост. Н. Малицкий. М., 1902. С. 311.

2 НИОР РГБ. Ф. 262. К. 44. Ед. хр. 17. Л. 1–3; Собрание писем.; доп. С. 509–510.
3 ВГВ. 1864. № 45. 7 нояб. Неофиц. С. 307–312.
4 ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2244. Л. 66–67 об.
5 ВГВ. 1866. № 33. 13 авг. Неофиц. С. 270.
6 После отъезда святителя Феофана из Владимира Мстерское православное братство 

продолжало свою деятельность еще 11 лет.
7 РГИА. Ф. 796. Оп. 145. Ед. хр. 1608. Л. 1–4; ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Ед. хр. 908. Л. 3–3 об.; 

ВЕВ. 1864. № 43. 24 окт. Неофиц. С. 292–293; ГАВО. Ф. 575. Оп. 1. Ед. хр. 1755. Л. 56–57; 
Ф. 569. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 31–32; Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 151–154.

порядок, особенно в епархии обширной, многоцерковной и несвобод-
ной от раскола»1.

Раскол был серьезной проблемой, решению которой епископ Феофан 
уделял пристальное внимание во все время пребывания на Владимирской 
кафедре. Его паства, особенно в отдаленных от центра селах, испытывала 
сильное влияние со стороны представителей старообрядчества различ-
ных толков, а также деструктивных сект. Среди раскольников были за-
житочные люди, которые пользовались авторитетом в обществе, имели 
стабильные источники дохода и доступ в местные органы власти. На ду-
ховенстве лежала ответственная и кропотливая работа с прихожанами, 
особенно с сомневающимися и охладевающими к вере, и с теми из числа 
признающих себя раскольниками, которые еще формально числились 
в православных приходах. На основе общего законодательства и особых 
предписаний Святейшего Правительствующего Синода епископ Феофан 
разработал комплекс рекомендаций по работе со всеми означенными 
группами2, а также по сохранению верующих в лоне Православной Цер-
кви, предусматривающих не только соблюдение принципов пастырского 
попечения, но и требования к самим пастырям.

Святитель лично полемизировал с приверженцами старообрядчества, 
разъясняя несостоятельность их претензий на истинность с исторической, 
богословской и нравственной точек зрения. Он совершал архипастырские 
поездки в места, наиболее подверженные расколу, и поднимал этот во-
прос в своих проповедях. Как глава епархии епископ Феофан неоднократ-
но обращался к губернским властям с просьбой оградить православных 
от влияния проповедников раскола и сектантов, а также поощрял духо-
венство и мирян, которые противодействовали распространению раскола 
и сектантства в губернии.

В последний год своего служения во Владимире Святитель подал 
представление в Святейший Синод о возобновлении одного из монасты-
рей из ранее упраздненных3, с тем чтобы его насельники посвятили «свои 
дарования и труды на собеседование с раскольниками в защиту Правосла-
вия и на увещание уклоняющихся в раскол»4. Епископ Феофан, упразднив 
малочисленный миссионерский класс, ввел в учебную программу Влади-

1 НИОР РГБ. Ф. 172. К. 532. Ед. хр. 29. Л. 1–8.
2 ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2439. Л. 10–19 об; Ф. 864. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 21–22 об.; 

Ф. 590. Оп. 1. Ед. хр. 512. Л. 33–34 об.
3 Муромский Николо-Волосов монастырь.
4 ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Ед. хр. 2408. Л. 8–8 об.
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в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Пе-
тербург)1, не только свидетельствует о начале их полемики о природе ан-
гелов, но и добавляет новые штрихи к изучению вопроса о добровольном 
удалении святителя Феофана Затворника в уединенный монастырь. Эти 
письма подтверждают продуманность его решения наряду с публикуемым 
в данном томе «Летописи…» известным письмом к митрополиту Исидору 
(Никольскому)2, в котором подчеркивается, что Святитель имеет «в мысли 
служить Церкви Божией, только иным образом».

В 1866 г. епископ Феофан все больше утверждался в необходимо-
сти заняться тем, «к чему душа лежит»3: литературной работой, душе-
попечением, богомыслием… Поданное им 12 марта 1866 г. прошение 
об освобождении от управления епархией и о дальнейшем пребывании 
в Вышенской пустыни Тамбовской епархии было удовлетворено три ме-
сяца спустя —  17 июня 1866 г.

Поскольку данный том «Летописи…» посвящен архиерейскому 
служению на Владимирской кафедре, в нем представлен обширный 
комплекс официальных документов, касающихся этой деятельности: 
синодальные указы, журналы духовной консистории и семинарско-
го правления, отношения, донесения, рапорты, протоколы, прошения 
и т. п. —  из фондов Российского государственного исторического архива, 
Государственного архива Владимирской области, Архива Русского Пан-
телеимонова монастыря на Афоне, Рукописный отдел Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Централь-
ный исторический архив Москвы и других архивохранилищ. Помимо 
канцелярской документации «Летопись…» предоставляет возможность 
познакомиться с публикациями, раскрывающими душепопечительную 
деятельность Святителя в этот период: проповедями, письмами, воспо-
минаниями современников, историческими очерками и другими сви-
детельствами.

Некоторые материалы, приводимые в данном томе, уже были изданы 
в Тамбовских и Владимирских епархиальных ведомостях, Владимирских 
губернских ведомостях, сборнике «Слова к Владимирской пастве», со-
браниях творений и писем епископа Феофана. Значительная часть доку-
ментов издается впервые. В связи с большим количеством материалов 

1 ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 440–442.
2 См.: Собрание писем святителя Феофана. Вып. I–VIII. М., 1899. Вып. V. С. 8–11.
3 Там же. С. 11.

новые училища для обучения детей обоего пола1, в 1863 г. было завер-
шено строительство трехэтажного семинарского корпуса, но подлинным 
детищем Святителя стало епархиальное училище с пансионом, в котором 
обучались девочки из семей священно- и церковнослужителей2.

На Владимирской земле епископ Феофан продолжал проповедовать. 
Темой его поучений были обычные события и обстоятельства жизни, в ко-
торых человек проявляется как христианин, наиболее важные вопросы 
духовной жизни и необходимость исполнения заповедей Евангелия для 
всех желающих наследовать спасение. Особенно показательны в этом 
отношении публикуемые в третьем томе проповеди, которые Святитель 
произносил Великим постом, и четыре слова о молитве, прозвучавшие 
осенью 1864 г.

Епископ Феофан призывал также все духовенство проповедовать 
за каждой воскресной службой. Для регламентирования этой важной 
составляющей пастырской деятельности в первом же номере Владимир-
ских епархиальных ведомостей была опубликована «Инструкция для про-
поведания слова Божия»3, в которой отмечалось, что «главное дело для 
приходского сельского священника —  вникать в духовные нужды своих 
прихожан, искоренять местные пороки и дурные привычки, напр. пьян-
ство, сквернословие, грубое и жестокое обращение в семействе и т. п.». 
В «Инструкции…» говорилось и об учреждении института катехизаторов. 
Этот орган был призван оказывать помощь духовенству в проповеди сло-
ва Божия, координировать его противораскольническую деятельность 
и в то же время содействовать работе духовной консистории4.

К Пасхе 1864 г. преосвященный Феофан был удостоен ордена святой 
Анны 1-й степени. Но не к земным наградам стремился епископ-аскет. 
В мае 1865 г. он открыл святителю Игнатию (Брянчанинову) свое желание 
последовать его примеру5. Краткая переписка святителей, обнаруженная 

1 К концу 1864 г. во Владимирской епархии насчитывалось 734 училища, большин-
ство из которых —  411 –содержались на средства прихожан, еще 270 школ были органи-
зованы духовенством и только 53 существовали на казенный счет (см.: ВЕВ. 1865. № 5. 
1 марта. Офиц. С. 251–254).

2 Отправной точкой для создания училища стало поручение, направленное преосвя-
щенным Феофаном 24 октября 1863 г. Владимирскому попечительству о бедных духов-
ного звания.

3 ВЕВ. 1865. № 1. 1 янв. Неофиц. С. 3–11.
4 См.: ВЕВ. 1865. № 1. 1 янв. Неофиц. С. 10–11.
5 В это время свт. Игнатий пребывал на покое в Николо-Бабаевском монастыре Ко-

стромской епархии.
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по владимирскому периоду служения Святителя третий том выходит 
в двух книгах.

Все материалы, публикуемые в данном томе, не только подробно 
и разносторонне освещают сравнительно мало исследованный период 
жизни святителя Феофана, но и содержат интересные факты о положении 
его современников, особенно духовенства и монашествующих, настав-
ников и воспитанников духовных школ, а также о порядке церковного 
и гражданского судопроизводства, о жизни российской глубинки, об из-
менениях, происходивших в Церкви и в обществе в эпоху реформ Алек-
сандра II.

Митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского совета  

Русской Православной Церкви,
председатель Научно-редакционного  

совета по подготовке Полного собрания  
творений святителя Феофана Затворника,

доктор исторических наук
КЛИМЕНТ
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Служение на Владимирской кафедре
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22 июля. Епископ Феофан был перемещен на Владимирскую кафе-
дру. Известие об этом поместил на своих страницах журнал «Тамбовские 
епархиальные ведомости», перепечатав указ из Санкт-Петербургских ве-
домостей № 175 за 1863 г.

«Именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду 
в 22-й день июля 1863 года, епископ Владимирский Иустин1, согласно 
его прошению, всемилостивейше уволен от управления епархией.

Государь император, по всеподданнейшему докладу Святейшего Си-
нода, в 22-й день того же июля высочайше повелеть соизволил: “Епископу 
Тамбовскому Феофану быть епископом Владимирским и Суздальским”».

ТЕВ. 1863. № 17. 1 сент. Офиц. С. 168.

5 августа. После получения указа о переводе преосвященного Фео-
фана на Владимирскую кафедру Владимирская духовная консистория 
постановила: «Уведомить об увольнении от управления Владимирской 
епархией преосвященного епископа Иустина с предоставлением ему 
жительства в Барковой пустыни2 Владимирской епархии и о назначении 

1 Иустин (Михайлов; 1798–1879), епископ Владимирский и Суздальский. Окончил 
Орловскую ДС и КДА; в 1824 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха; 
находился на должностях ректора Киевской и Черниговской ДС; в 1841 г. хиротонисан 
во епископа Винницкого, викария Подольской епархии; с 27 июля 1842 г. епископ Старо-
русский, викарий Новгородской епархии; с 14 ноября 1842 г. епископ Ревельский, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии; с 1845 г. епископ Костромской и Галичский; с 1850 г. 
епископ Владимирский; после увольнения на покой в июле 1863 г. пребывал в Борковской 
Николаевской пустыни, а затем —  в Боголюбском монастыре.

2 Борковская мужская пустынь во имя святителя Николая Чудотворца. Основана 
в 1650 г. князем И. Д. Пожарским в соответствии с завещанием его отца —  князя Д. М. По-
жарского, который в 1612 г. на пути к Москве останавливался с ополчением в Борке. 
В середине XIX в. пустынь, переживавшая крайне бедное положение, была обустроена 
на средства московского мануфактур-советника П. А. Александрова, при посредстве из-
вестного владимирского благотворителя и краеведа А. И. Чихачева. В 1854 г. в пустыни 
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на Владимирскую епархию Феофана, епископа Тамбовского, г[осподина] 
начальника Владимирской губернии и, дав знать о том правлению семина-
рии1 и попечительству2, подведомственным консистории духовным прав-
лениям3, настоятелям монастырей и благочинным предписать указами, 
чтобы, на основании Указа Св. Синода сделав надлежащее распоряжение 
о возглашении имени его преосвященства Феофана, епископа Владимир-
ского и Суздальского, при священнослужениях, где следует по чинопо-
ложению, со всеми бумагами, впредь до прибытия Его Преосвященства 
на епархию, обращались в консисторию. Эконому же архиерейского дома4 
послать указ, чтобы он, буде Его Преосвященство получил надлежащий 
себе расчет, приходно-расходные книги и суммы архиерейского дома до-
ставил в консисторию; а вместе с тем членам консистории священникам 
Крылову5 и Харизоменову6 с. г. <нрзб.> поручить освидетельствовать на-
личность всего имущества, принадлежащего архиерейскому дому, и о по-
следующем донести консистории».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 10–10 об.

был введен устав Саровской общежительной пустыни. На 1871 г. в Борковской пустыни 
насчитывалось 30 монашествующих. В настоящее время с. Борок находится на территории 
Ивановской обл.

1 Владимирская ДС была учреждена указом Святейшего Синода в ноябре 1749 г. 
С февраля 1750 г., при епископе Владимирском и Яропольском Платоне (Петрункевиче), 
в зданиях упраздненного владимирского Богородицкого Успенского монастыря начались 
занятия; первым ректором был архимандрит Павел (Томиловский). В 1788 г. семинария 
была объединена с Суздальской и Переяславской ДС в одно учебное заведение, располо-
жившееся в Суздале. В 1798 г. семинария была возвращена во Владимир. Это духовное 
учебное заведение занимало видное место в системе государственных образовательных 
учреждений Владимира. Из среды ее учеников вышли знаменитые церковные, государ-
ственные, общественные и педагогические деятели России.

2 Епархиальные попечительства о бедных духовного звания были учреждены в 1823 г. 
и находились в каждой епархии, предметом их деятельности было изыскание средств для 
пособия заштатным и вообще бедным лицам из духовенства, а также назначение пособий.

3 Духовные правления в пределах уезда или его части регулировали ведение хозяйствен-
ной и учетной деятельности на приходах, занимались рассылкой указов духовной консистории.

4 Архиерейский дом —  церковно-административное учреждение, посредством кото-
рого осуществлялось архиерейское управление в епархии.

5 Крылов Григорий Петрович († 1883). По окончании Владимирской ДС в 1824 г. 
оставлен в семинарии лектором греческого и французского языка; с 1828 г. учитель Вла-
димирского духовного училища; с 1834 г. священник с. Аббакумово Покровского уезда 
с оставлением во Владимире; с 1840 г. священник Сергиевской церкви г. Владимира; 
в 1860 г. оставил учительскую должность; с 1863 г. член консистории; с 1864 г. протоиерей.

6 Харизоменов Андрей Ефимович († 1884) — по окончании Владимирской ДС в 1848 г. 
священник владимирской Ильинской церкви; с 1869 г. член семинарского правления; 
с 1872 г. протоиерей; член консистории.

9 августа. Владимирская духовная консистория уведомила влади-
мирского губернатора1 генерал-майора А. П. Самсонова2 о перемещении 
на Владимирскую кафедру епископа Тамбовского и Шацкого Феофана.

«Святейший Правительствующий Синод указами дал знать консисто-
рии: первым от 25 прошлого июля, что преосвященный Иустин, епископ 
Владимирский, 22 июля сего года, согласно его прошению, всемилости-
вейше уволен от управления вверенной ему епархией с производством 
ему пенсии по 1500 руб. сер[ебром] в год на счет капитала, определенного 
на пенсии духовенству, и проживание ему, Преосвященному, согласно его 
желанию, дозволено иметь в Николаевской Барковской пустыни с пре-
доставлением пользоваться ему лучшими кельями, отоплением, осве-
щением, прислугой и экипажем, и вторым, что Св. Синод, озабочиваясь 
замещением открывшейся вакансии, признал полезным переместить 
на кафедру Владимирской епархии епископа Тамбовского Феофана, на-
стоящим своим служением снискавшего потребную опытность для управ-
ления столь обширной епархией; на каковом всеподданнейшем докладе 
Св. Синода собственной Его Императорского Величества рукой написано: 
“Быть посему”.

Вследствие сего Владимирская духовная консистория о новоопре-
деленном на кафедру Владимирской епархии преосвященном Феофане 
Ваше Превосходительство долгом считает уведомить».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 15–15 об.

1 Во время управления святителем Феофаном Владимирской архиерейской кафедрой 
Владимирскую губ. с 18 октября 1861 по 1 января 1865 г. возглавлял генерал-майор Алек-
сандр Петрович Самсонов; с 1 января 1865 по 4 марта 1866 г. —  действительный статский 
советник Платон Александрович Шатохин, официально утвержденный в должности губер-
натора лишь 8 октября 1865 г.; с 8 марта 1866 по 12 декабря 1875 г. —  генерал-лейтенант 
Владимир Николаевич Струков.

В ряде официальных документов, упоминаемых в настоящем издании, в качестве 
исполняющего должность губернатора также значится действительный статский со-
ветник Платон Васильевич Сафонов, который с 16 марта 1862 по 21 октября 1866 г. 
являлся владимирским вице-губернатором. По всей видимости, в это время он заменял 
губернатора во время его отсутствия или из-за невозможности заниматься губернскими 
делами.

2 Самсонов Александр Петрович (1811–1882) —  генерал-майор, участник несколь-
ких военных походов, с 1851 г. адъютант будущего императора Александра II; с 1859 г. 
смоленский военный и гражданский губернатор; в 1861–1865 гг. владимирский военный 
и гражданский губернатор; 1 января 1865 г. переведен в Санкт-Петербург на должность 
почетного опекуна Опекунского совета при Воспитательном доме.
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12 августа. Составлена «сдаточная расписка Иустина, епископа быв-
шего Владимирского»: «Я, нижеподписавшийся епископ Иустин, сдал 
Владимирской духовной консистории принадлежащие Владимирскому 
архиерейскому дому казенные домовые и ризничные вещи по описям, 
а равно и по приходно-расходным Владимирского архиерейского дома 
книгам капиталы, заключающиеся в восемнадцати билетах кредитных 
учреждений, всего на сумму тридцать три тысячи семьсот тридцать 
восемь рублей шестьдесят пять копеек (33 738 р. 65 коп.) и в наличной 
сумме трех тысячах четырехстах восьмидесяти рублях шестидесяти 
коп. (3480 р. 60 коп.) серебром, в чем и даю сию расписку Владимирской 
духовной консистории».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 20.

14 августа. Настоятель Муромского Благовещенского монастыря1 
архимандрит Алексий2 издал распоряжение о подготовке к возможному 
визиту епископа Феофана: «<…> Препровождая при сем указ из Влади-
мирской духовной консистории за № 9163 к исполнению, предписываю 
Муромскому Благовещенскому монастырю3 встретить преосвященнейше-
го Феофана, епископа Владимирского, как следует, если будет проезжать 
через город Муром, [и] в случае желания остановиться в монастыре [для] 
отдыха или ночлега доставить все необходимое».

ГАВО. Ф. 1094. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 110.

1 Муромский Благовещенский мужской монастырь основан в 1553 г. царем Иоанном 
Грозным на месте храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, поставленного, 
по преданию, родоначальником муромских князей Ярославом Святославичем. Именно 
здесь была установлена привезенная им из Киева древняя греческая икона Божией Мате-
ри, получившая название Муромской. В 1791 г. на территории монастыря было открыто 
Муромское духовное училище. Главная святыня монастыря —  мощи святых князей Кон-
стантина, Михаила и Феодора. В 1866 г. монастырь был возведен из 3-го во 2-й класс. 
В 1867–1882 гг. им управляли епископы Муромские, викарии Владимирской епархии. 
Монастырь был закрыт в 1919 г. В сентябре 1991 г. определением Священного Синода 
в Благовещенском монастыре возобновилась монашеская жизнь.

2 Алексий (Новосёлов; 1813–1880), архимандрит. Окончил Тверскую ДС и КДА 
в 1841 г.; однокурсник святителя Феофана по КДА; в 1848 г. пострижен в монашество 
и рукоположен во иеромонаха; с 1849 г. инспектор Подольской ДС, с 1856 г. ее ректор; 
в 1853 г. возведен в сан архимандрита; с 1860 г. ректор Владимирской ДС, одновременно 
управлял Муромским Благовещенским монастырем; в 1867 г. хиротонисан во епископа 
Томского; с 1868 г. епископ Екатеринославский и Таганрогский; в 1871 г. по болезни уво-
лен от управления епархией и назначен членом Московской синодальной конторы.

3 По причине исполнения ректорской должности во Владимирской ДС архимандрит 
Алексий большую часть времени находился во Владимире, посещая Муромский Благове-
щенский монастырь по необходимости (см. запись от 24 декабря 1863 г.).

19 августа. Владимирская духовная консистория сделала следующие 
распоряжения относительно встречи преосвященного Феофана: «1-е: отнес-
тись к г[осподину] начальнику Влад[имирской] губернии и просить его сде-
лать с своей стороны зависящее распоряжение о заготовлении к 26-му числу 
<…> от г. Меленок до г. Судогды для проезда его преосвященства Феофана 
10 обывательских лошадей, а в случае малочисленности на почтовых стан-
циях лошадей от Судогды до Владимира, то просить распоряжения на этих 
станциях заготовить такое же число лошадей. 2-е: благочинным лежащих 
на пути от Меленок чрез Судогду до Владимира селений предписать сделать 
нужное распоряжение о подобающей духовенству встрече преосвященного 
влад[ыки] Феофана и 3-е: о настоящем распоряжении консистории уведо-
мить Тамбовскую духовную консисторию телеграфной депешей <…>».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 23.

Владимирская духовная консистория направила письмо на имя вла-
димирского губернатора А. П. Самсонова с просьбой запасти лошадей для 
проезда епископа Феофана от г. Меленки до г. Владимира.

«Г[осподин] секретарь Тамбовской духовной консистории 19 сего 
августа, через телеграфическую депешу дав знать консистории, что пре-
освященный Феофан, епископ Владимирский, 26-го числа сего августа бу-
дет следовать до Владимира из Тамбова чрез Меленки и что от Меленок 
до Судогды почты нет, просит распорядиться касательно заготовления 
обывательских лошадей. Почему консистория покорнейше просит Ваше 
Превосходительство сделать с Вашей стороны зависящее распоряжение 
о заготовлении к 26-му числу настоящего месяца от г. Меленок до г. Судог-
ды для проезда его преосвященства, епископа Феофана 10 обывательских 
лошадей, а в случае малочисленности на почтовых станциях лошадей от Су-
догды до Владимира и на этих станциях заготовить такое же число лошадей».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 24.

Ответное письмо губернатора А. П. Самсонова во Владимирскую ду-
ховную консисторию: «Вследствие отношения от 19 августа за № 9517, 
предписав вместе с сим Меленковскому и Судогодскому земским судам 
о заготовлении для проезда на станциях в этих уездах по 10 обыватель-
ских лошадей под экипажи Владимирского преосвященнейшего Феофана, 
и распорядиться вообще о спокойном проследовании Его Преосвящен-
ства, я имею честь уведомить о том консисторию <…>».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 27.
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20 августа. Владимирская духовная консистория сделала следую-
щее распоряжение: «Присланный господином начальником губернии для 
взимания обывательских для проезда Его Преосвященства от Меленок 
до Владимира 10 лошадей лист отослать с нарочным, сторожем духов-
ной консистории Косаткиным, к благочинному протоиерею Шеметову1 
с предписанием по прибытии в г. Меленки этот лист вручить Его Преосвя-
щенству, для чего сторожу Косаткину для оказания со стороны духовных 
лиц законного ему в пути пособия выдать открытый лист и на путевые 
издержки 3 р. сереб[ром] из экономической консисторской суммы, на что 
расходчику дать указ[ание] внесть в журнал».

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 28.

31 августа. Епископ Феофан прибыл к месту своего нового служе-
ния —  г. Владимир.

ГАВО. Ф. 556. Оп. 1. Т. 1. Ед. хр. 2231. Л. 42–42 об.; 
ПО. 1863. Октябрь. С. 86.

Епископ Феофан расписался о получении архиерейского жалования 
в приходно-расходной книге Владимирского архиерейского дома.

«Представлено его преосвященству Феофану, епископу Владимир-
скому и Суздальскому и Кавалеру, с 22 июля по 31 августа жалования, 
провизных и провизных же за один месяц сентябрьской трети вперед 
и прибавочных всего семьдесят девять рублей и пятьдесят шесть копеек.

Семьдесят девять рублей и пятьдесят шесть коп. получил Феофан 
Владимирский2».

ГАВО. Ф. 565. Оп.1. Ед. хр. 250. Л. 35.

Из книги «Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской 
епархии, построенные до начала XIX столетия»3:

«Владимирский Рождественский монастырь основан в конце XII в. ве-
ликим князем Всеволодом III. При входе в церковь Рождества Пресвятой 

1 Шеметов Матфей Иванович († после 1882). Окончил Владимирскую ДС в 1832 г.; 
учитель Переславского (1832), Суздальского (1836), Муромского (1838) духовных учи-
лищ; в 1838 г. рукоположен во священника к Муромскому Свято-Троицкому монастырю; 
в 1849 г. перемещен в Покровский собор г. Меленки; 19 августа 1882 г., согласно проше-
нию, уволен с должности протоиерея Покровского собора за штат.

2 Автограф святителя Феофана.
3 Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные 

до начала XIX столетия: Краткие исторические сведения с приложением описей сохра-
няющихся в них древних предметов. Ч. 1: Монастыри. Владимир, 1906. С. 3.

Богородицы с западной стороны, справа, вделан камень, на коем выреза-
но: “Начало Рождествена монастыря лета 6699” (1191).

Сначала в Рождественском монастыре были игумены, в 1230 г. учре-
ждена архимандрия. Рождественская обитель стала называться великой 
архимандрией и до времени царя Ивана Васильевича писалась первой 
в числе монастырей русских. С половины XIII до начала XIV в. всероссий-
ские митрополиты, перенесши свою кафедру из Киева во Владимир, имели 
пребывание в Рождественском монастыре, который потому считался кафе-
дральным. С перенесением митрополии в Москву в 1323 г. Рождественский 
монастырь оставался архимандрией до 1744 г. 16 июля, когда по именному 
указу императрицы Елизаветы Петровны повелено учредить Владимир-
скую епархию и обратить Рождественский монастырь в архиерейский дом. 
С того времени владимирские архиереи, за исключением небольшого про-
межутка, между годами 1789–1798, перенесения кафедры в г. Суздаль, 
и имеют уже постоянное пребывание в этом монастыре. <…>».

1 сентября. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Епископ Феофан произ-
нес проповедь при вступлении на паству1.

«Первое совершив с вами священнодействие, первое мое обращаю 
к вам слово. И что скажу вам? Если б говорить все, что можно и желатель-
но, то и конца не было бы собеседованию. <…>

Се всеправящая десница Божия указует мне пастырское среди вас 
служение и дает вам во мне пастыря, а мне в вас —  паству. <…> Ведая дол-
гое во Христе пребывание новой моей паствы, великие труды, подъятые 
ею в служении Господу, а паче великие Божии дары, излиянные на нее 
в прославлении святых ее мужей, в нетленных мощах, чудотворных иконах 
и неоднократно бывших чудесных благодеяниях Божиих, я вхожу как бы 
в рай благодати, как бы в готовое жилище Божие и исполняюсь благона-
дежием на скорую помощь мне в подъятии трудов пастырства. Теперь 
пусть немощна молитва моя, ее восполнят просиявшие здесь святые, ныне 
на небе у Престола Божия предстоящие, кои, обычно о вас молясь, и меня 
да примут под милостивый покров свой. Пусть не богат я мудростью 

1 Наименование первой проповеди святителя Феофана на Владимирской кафедре 
происходит от древнего «обряда вступления на паству нового архиерея», уже не использо-
вавшегося во времена епископа Феофана (см. подробнее: Красносельцев Н. Ф. К истории 
православного богослужения по поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне 
не употребляющихся: Материалы и исследования по рукописям Соловецкой библиотеки. 
Казань, 1889).
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Условные сокращения

Основные общепринятые сокращения

ап. —  апостол
архиеп. —  архиепископ
архим. —  архимандрит
блгв. —  благоверный
вмч. —  великомученик
вып. —  выпуск
д. —  дело
ДС —  духовная семина-

рия
ед. хр. —  единица хранения
еп. —  епископ
КДА —  Киевская духовная 

академия
л. —  лист, листы
лат. —  латинский
МДА —  Московская духов-

ная академия

митр. —  митрополит
мч. —  мученик
об. —  оборот
оп. —  опись
прп. —  преподобный
св. —  святой(ая)
свт. —  святитель
соч. —  сочинение
СПбДА —  Санкт-Петербург-

ская духовная ака-
демия

сщмч. —  священномученик
т. —  том
ф. —  фонд
церк.-слав. —  церковнославян-

ский
ч. —  часть
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