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Все христиане — и монахи, и миряне — на 
Страшном Суде Божием будут судимы по еван-
гельским заповедям. «Сказал Господь, — пишет 
святитель Игнатий Брянчанинов, — Отметаяй-
ся мене, и не приемляй словес моих, имать су-
дящаго ему: слово, еже глаголах, то судит ему 
в последний день. Яко Аз от Себе не глаголах: 
но пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, 
что реку и что возглаголю. И вем, яко заповедь 
Его живот вечный есть (Ин. 12,48-50). Из этих 
слов Господа явствует, что мы будем судимы 
по Евангелию, что небрежение об исполнении 
евангельских заповедей есть деятельное от-
вержение Самого Господа» [1, c. 398].

Далее святитель учит: «В руководителя по-
ведению нашему дан нам Самим Богом Закон 
Божий, то есть — Священное Писание и пи-
сания отеческие. Апостол Павел решительно 
говорит: Повелеваем же вам, братие, о име-
ни Господа нашего Иисуса Христа, отлучатися 
вам от всякого брата, бесчинно ходящя, а не по 
преданию, еже прияша от нас (2Сол. 3,6). Пре-
данием здесь названо нравственное предание 
Церкви» [1, c. 78].

К сожалению, уже более ста лет назад очень 
немногие христиане сознавали, чтó есть цель 
христианской жизни. Так, преподобный Вар-
сонофий Оптинский говорит, что в его время 
в миру редко кто знал о духовной борьбе, не-
обходимой для спасения, т.е. достижения веч-
ной жизни с Богом: «На вопрос «Как спастись?» 
более благонамеренные отвечают: «Надо мо-
литься Богу для спасения, а будешь молиться 
— то и спасешься». И не выходят из этого кру-
га. А между тем молитва человека страстного 
не спасет его. Цель, единственная цель нашей 
жизни и заключается в том, чтобы искоренить 
страсти и заменить их противоположными до-
бродетелями» [2, c. 92].

До принятия Крещения человек находится 
в духовном порабощении у диавола.

Порабощение это состоит в рабстве гре-
ховным страстям, из которых главнейшие сре-
бролюбие, славолюбие и сластолюбие. Они 
порождают восемь основных страстей — чре-
воугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 
уныние, тщеславие, гордость. А эти — великое 
множество прочих. И если кто умрет, будучи 
порабощен хотя бы одной из страстей, то «…
пойдет прямо туда, где и диавол, поработив-
ший его…» [3, c. 248-249]. Так учит преподобный 
Симеон Новый Богослов (в 23-м своем слове) и 
другие отцы.

По учению Аввы Дорофея, Бог дал нам 
власть наступати на змию, и на скорпию, и на 

«Уклонися от зла и сотвори благо…» 
(Пс. 33,15).

всю силу вражию (Лк. 10,19), очистив нас свя-
тым Крещением, «…дал нам, по благости Своей, 
святые заповеди, очищающие нас, дабы мы, 
если пожелаем, могли опять соблюдением за-
поведей очиститься не только от грехов наших, 
но и от самих страстей. Ибо иное суть страсти, 
и иное — грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие, 
сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому 
подобное. Грехи же суть самые действия стра-
стей, когда кто приводит их в исполнение на 
деле… можно иметь страсти, но не действовать 
по ним» [4, c. 35-36].

Преподобный Исаия Отшельник учит: «… кто 
возлюбил Бога и желает, чтоб Он обитал в нем, 
а не желает остаться сирым, да попечется пре-
жде соблюсти то, что заповедал ему Иисус, — и 
Он будет обитать в нем, потому что Он неда-
леко от нас, — и между нами и Им ничего нет, 
кроме страстей» [5, c. 326].

Заповеди Евангелия направлены против 
страстей, они требуют от нас жизни по добро-
детелям. Они, по словам Аввы Дорофея, «…
даны всем христианам, и всякий христианин 
обязан исполнять их, они, так сказать, дань, 
должная царю. И кто, отрекающиеся давать 
дани царю, избег бы наказания?» [4, c. 41.]

Итак, уклониться от зла означает оставить 
жизнь по греховным страстям, избавиться от 
рабства диаволу. Сотворить благо значит жить 
по евангельским заповедям, стяжать евангель-
ские добродетели.

На самом деле разница между монахами и 
мирянами не так велика, как это себе многие 
сейчас представляют. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Сожалею, что вы скромность и 
целомудрие почитаете обязанностью одних 
монахов, тогда как Христос постановил общие 
для всех законы. Когда Он говорит: аще кто воз-
зрит на жену, ко еже вожделети (Мф. 5,28), то 
говорит не к монашествующему, но и к женато-
му, потому что гора та (на которой Он говорил) 
покрыта была людьми всякого рода. Содержи 
же в уме твоем это зрелище, и возненавидь 
зрелище диавольское… Я не воспрещаю же-
ниться, не препятствую веселиться; но хочу, 
чтобы это происходило не без целомудрия, не 
с бесстыдством и бесчисленными пороками… 
Все законы у нас с монахами общи, кроме бра-
ка. А Павел повелевает и брачным во всем упо-
добляться монахам: преходит бо образ мира 
сего, да и имущие жены яко не имущии будут 
(1Кор. 7,29)» [6, c. 83].

Сущность духовной брани у христиан всег-
да одна и та же. Это искоренение страстей и 
замена их противоположными добродетеля-
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ми. В каждое же время имеются свои особен-
ности такой брани.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) свиде-
тельствует, что монашество началось со вре-
мени апостолов, по удостоверению препо-
добного Кассиана, инока и писателя 4-го века: 
«Монашество в начале своем было не что иное, 
как уединенное, отдаленное от молвы житель-
ство христиан, стремившихся к Христианскому 
совершенству» [7, c. 532].

Но уже во время святителя Игнатия, «… когда 
среди мира умножились соблазны и грехопаде-
ния, когда человеческая сила истощилась перед 
силой распространившихся и объявших мир со-
блазнов, когда чувство сознания греховности и 
желания освободиться от нее еще не угасло во 
всех человеках, — большинство вступающих в 
монастырь вступает для снятия с себя грехов-
ного бремени, для вспоможения своей немощи, 
для обуздания себя. Уже святой Иоанн Лествич-
ник называл монастырь больницею: тем более 
ныне монастыри получили этот характер» [7, c. 
550-551]. Это было сказано более полутора веков 
назад. Что сказать о нынешней ситуации? «Свя-
той Иоанн Лествичник, живший в 7-м веке (по 
Рождестве Христовом) исчисляя побудительные 
причины поступления в безмолвную жизнь, го-
раздо более указывает на желание избежать 
греха и удалить свою немощь от соблазнов, ко-
торым она не может противостоять, нежели на 
желание христианского совершенства, жела-
ния, которым руководились немногие» [7, c. 550]. 
Святитель Игнатий пишет, что было бы ошибкой 
искать в больнице господствующее цветущее 
здравие. Тут надо искать успешное врачевание 
[7, c. 551]:  «Таково общее свойство больниц: там 
врачей мало, больных много. В настоящее время 
число врачей постоянно уменьшается, а число 
больных постоянно возрастает. Опять этому при-
чиной — мир. Посмотрите, кого он отделяет в мо-
настыри? Это — не избранные христиане, как то 
было в начале христианства и монашества…» [7, 
c. 552-553].

Преподобный Марк Подвижник учит о 
«трех сильных исполинах диавольских, на ко-
торых утверждается вся сопротивная сила 
мысленного Олоферна, которые, если будут 
низвержены и убиты, то вконец изнеможет 
вся сила лукавых духов» [8, c. 419]. Эти три ис-
полина лукавого — «неведение, матерь всех 
зол, — забвение, сестра его, содейственница 
и помощница, и.. разленение (равнодушие), 
которое утверждает и укрепляет оба первые… 
Ибо от равнодушия (разленения), забвения и 
неведения крепнут и увеличиваются подпоры 
всех прочих страстей» [8, c. 419].

В наш век, кичащийся достижениями пад-
шего человеческого разума, катастрофически 

недостает просвещения духовным разумом. И 
это потому, что «…душа видит истину Божию по 
силе жития», как учит преподобный Исаак Си-
рин [9, c. 389].

Мало таких, кто знает евангельское учение. 
В обществе с детства прививаются ложные 
идеи о Боге, о духовном мире, о происхожде-
нии человека, о нравственных принципах и 
т.д. Человек опутывается греховными страстя-
ми, навыками, сам того не ведая, попадает под 
власть нечистых духов. Человек, приходящий к 
Богу через покаяние, прежде всего нуждается 
в познании воли Божией. Воля Божия изло-
жена в Священном Писании, но «… кто преда-
ет сердце свое (пытанию), — почему Писание 
сказало так и так, — прежде, чем стяжет себя 
самого (стяжет внимание в себе, или власть 
над собою, или высвободит себя из страстей), 
тот имеет сердце пытливое и пленение край-
нее…», — говорит преподобный Исаия Отшель-
ник [5, c. 277].

Не можем мы, не очистившись от страстей, 
правильно понимать Священное Писание. Свя-
щенное Писание изъяснено церковным пре-
данием в правилах святых апостолов, Соборов, 
святых отцов, в святоотеческих творениях. В 
«Руководстве к духовной жизни преподобных 
Варсануфия Великого и Иоанна», в ответе 466-
м, сказано: «Писание изречено духовно, а че-
ловек плотский не может рассудить духовно… 
Лучше будем… прибегать к словам отеческим 
и найдем пользу, в них заключающуюся» [10, c. 
414]. Там же, в ответе 370-м, сказано: «Ложное 
знание состоит в веровании своему помыслу, 
что дело точно таково, как кажется. Кто жела-
ет избавиться от сего, пусть не верит ни в чем 
своему помыслу, но вопрошает обо всем свое-
го старца» [10, c. 344-345].

И становится понятным, почему святитель 
Игнатий современному ему монашеству дает 
очень важный и для нашего времени практи-
ческий совет — держаться устава преподоб-
ного Нила Сорского, жившего еще в XV веке: 
«Сочинение преподобного Нила драгоценно 
для нас особенно потому, что оно наиболее 
применимо к современному монашеству, 
которое, по причине оскудения духоносных 
наставников, не может проходить того без-
условного послушания, которое проходили 
древние иноки» [7, c. 555].

Святитель пишет: «Первое место между 
правилами, изложенными преподобным Ни-
лом, должно дать предлагаемому им руковод-
ству Священным Писанием и отеческими пи-
саниями» [7, c. 557]. «Мы решились, — говорит 
угодник Божий прп. Нил, — если уже такова 
воля Божия, принимать приходящих к нам с 
тем, чтоб они соблюдали предания святых от-
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цов, и хранили заповеди Божии, а не вносили 
оправданий, не представляли извинений во 
грехах, говоря: ныне невозможно жить по Пи-
санию и последовать Святым Отцам. Нет! Хотя 
мы и немощны, но должны, по силам, уподо-
бляться и последовать приснопамятным и бла-
женным тем отцам, если и не можем достиг-
нуть равной с ними степени» (цит. по: [7, c. 557]).

По мнению свт. Игнатия, при оскудении бо-
годухновенных наставников «…изучение Свя-
щенного Писания, преимущественно Нового 
Завета, и писаний отеческих, тщательное и не-
уклонное руководство ими в образе жизни и в 
наставлении ближних есть единственный путь 
к духовному преуспеянию, дарованный Богом 
позднейшему монашеству» [7, c. 558-559].

Второе нравственное правило, предлагае-
мое преподобным Нилом, на которое указы-
вает свт. Игнатий, заключается в том, чтобы 
«…братия ежедневно исповедовали старцу — 
старцем называется в монастырях преуспев-
ший в духовной жизни инок, которому поруча-
ется назидание братии, — согрешения свои, и 
самые мелочные, даже помыслы, и ощущения 
греховные, чтоб они предлагали ему на рас-
смотрение свои недоумения. Это делание ис-
полнено необыкновенной душевной пользы: 
ни один подвиг не умерщвляет страстей с та-
ким удобством и силой, как этот. Страсти от-
ступают от того, кто без пощадения исповедует 
их» [7, c. 559].

Итак, чтение Священного Писания, писаний 
святоотеческих, руководство ими в своей жиз-
ни, регулярная исповедь и совет — вот суще-
ственно необходимые орудия для спасения в 
наше время. Совет должен благоразумно про-
веряться писаниями же. В монастыре пользо-
ваться этими орудиями удобнее, но возможно 
это делать и тем, кто живет в миру. Но надо от-
метить, что, если человек не желает бороться 
со страстью, не прилагает своих усилий в борь-
бе с ней, то исповедание не принесет пользы.

О забвении преподобный Марк Подвиж-
ник учит так: «Забвение само по себе не име-
ет никакой силы, но укрепляется по мере на-
шего нерадения. Не говори: «Что мне делать? 
Я и не хочу, а забвение приходит». Это за то, 
что ты, помня, пренебрег должное. Когда пом-
нишь добро — делай; тогда и то, которого не 
помнишь, откроется тебе, и не предавай мысль 
безрассудному забвению… Нерадение о всех 
посильных добродетелях неудобопроститель-
но, милостыня же и молитва восставляет нера-
девших» [11, c. 8].

Мы видим, что нерадение о должном, ины-
ми словами, об исполнении заповедей Божи-
их, помрачает ум. Кроме того, оно расслабляет 
волю, порабощает уже и после Крещения че-

ловека диаволу. Так учат святые отцы. Напри-
мер, тот же преподобный Марк Подвижник 
говорит: «Когда по святом Крещении, будучи в 
состоянии исполнить все заповеди, не испол-
няем их, тогда, и не желая того, бываем содер-
жимы грехом, пока покаянием не умолим Бога, 
направляясь ко всем его заповедям, и Он не 
истребит грех нашего самовластия» [11, c. 94].

Этот же святой учит, как победить трех диа-
вольских исполинов — забвение, неведение 
и разленение. Одних сил человеческих для 
этого недостаточно. «Когда силою действен-
ной благодать образуется в душе и тщательно 
будет храним в ней тройственный союз истин-
ного ведения, памятования словес Божиих и 
доброй ревности: тогда самый след забвения, 
неведения и равнодушия исчезнет из души. 
Они обратятся в ничто, в душе же начнет цар-
ствовать наконец благодать…» [8, c. 420].

Для современных христиан, в том числе и 
монашествующих, есть великий соблазн. Он 
состоит в пренебрежении евангельской запо-
веди о хранении ума. Сейчас это особенно ак-
туально, т.к. появилась новейшая электронная 
техника и можно, не выходя из келлии, пользо-
ваться этой техникой, не понимая или забывая, 
что через нарушение вышеупомянутой запо-
веди человек может поплатиться спасением 
своей души.

Рассмотрим эту заповедь более подробно. 
В своем слове «О евангельских заповедях» 
святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Го-
сподь дал заповедь о хранении ума, заповедь, 
о которой человеки не заботятся, даже не зна-
ют о существовании ее, о ее необходимости 
и особенной важности. Но Господь, назвав ум 
оком души, возвестил: аще убо будет око твое 
просто, все тело твое светло будет: аще ли око 
твое лукаво будет, все тело твое темно будет 
(Мф. 6,22-23, Лк. 11,34-36). Телом здесь названо 
жительство… Деятельность человека всецело 
зависит от того состояния, в котором находит-
ся ум его…» [7, c. 584-585]. Далее святитель по-
ясняет: «Принятием лжеучения или ложных 
мыслей о Боге, искажением откровенного Бо-
гом догматического и нравственного учения 
при посредстве лжеучения совершается раст-
ление духа человеческого, и человек соделы-
вается сыном диавола, но и собеседованием, 
и смешением с помыслами, принадлежащими 
области сатанинской, без усвоения их себе, 
созерцанием мыслей и мечтами, приносимых 
демонами, повреждается душевное око. Зри-
тельная сила его утрачивает в некоторой сте-
пени, сообразно степени общения с сатаной, 
свою правильность и чистоту. Преподобный 
Исихий Иерусалимский говорит: как мы вре-
дим себе, смотря на вредное чувственными 
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глазами, так вредим себе, смотря на вредное 
умом» [1, c. 374].

Здесь же святитель Игнатий приводит при-
мер того, как испорченное душевное око дей-
ствует вредно на наше спасение из своего опы-
та. Некоторые, начитавшись романов, по ним 
настроили свой ум и сердце. Затем, когда они 
захотели проводить благочестивую жизнь, об-
наружилось гибельное действие настроения, 
полученного предшествовавшим чтением: 
«Воля, поврежденная неправильным употре-
блением ее, влечет их насильно усвоившему-
ся сладострастию, а ум, ослабленный, помра-
ченный, развращенный, плененный мыслями, 
сообщенными чтением, не имеет ни силы, ни 
способности руководствовать волею и удер-
живать ее от неправильного стремления. На-
питанные чтением романов весьма способны 
к самообольщению и к бесовской прелести» [1, 
c. 374-375]. Здесь же святитель приводит при-
мер инока, который еще во время своей мир-
ской жизни из пустого любопытства прочитал 
некоторые сочинения, составленные против 
христианской веры. Когда же он стал разумно 
подвизаться в монастыре, его стали смущать 
помыслы сомнения, недоумений, хулы [1, c. 375].

Современные технические средства дей-
ствуют гораздо сильнее: если человек заходит 
в интернет, смотрит фильмы, передачи и т.п., 
на него обрушивается шквал мыслей и чувств 
«из области сатаны». Там и искажение догмати-
ческого и нравственного учения Церкви, и ко-
щунства, и хула, и блудные картины и т.д. Свя-
титель Игнатий подчеркивает: «Каждое дело, 
слово и помышление, как благое, так и злое, 
непременно кладет на нас соответствующую 
себе печать. Надо это знать и знать» [1, c. 377].

Из вышесказанного можно понять, насколь-
ко трудно спастись современным христианам. 
И в подавляющем большинстве в монастырь 
приходят те, которые уже напитались мысля-
ми и ощущениями «из области сатаны». Неслу-
чайно откровенный Богом устав преподобного 
Пахомия Великого очень строго и разборчиво 
относился к общению монахов с приходящими 
извне. Общение могло быть запрещено, а если 
разрешалось, то оно было кратким и обяза-
тельно в присутствии духовно ответственного 
лица. Это относится именно к хранению ума.

Для исцеления от этих тяжелейших духов-
ных болезней не видится ничего лучшего, чем 
прекращение растления своего духовного 
ока и следование приведенному выше уста-
ву преподобного Нила Сорского. Необходимо 
напитываться учением евангельским через 
изучение Священного Писания — преимуще-
ственно Нового Завета — и разъяснения его 
святыми отцами, исповедь и духовный совет; 

очень важно на деле стараться исполнять за-
поведи Божии.

Для нас очень полезно и доступно чтение 
творений святителя Иоанна Златоустого, пре-
красно изъясняющего Священное Писание, и 
оптинских старцев, близких к нам по времени 
и наших соотечественников. Для монашеству-
ющих особенно полезны труды святителя Иг-
натия (Брянчанинова).

Как уже отмечалось, единственная цель 
христианской жизни — искоренить страсти и 
заменить их противоположными добродете-
лями. Именно в этом, в частности, видит святи-
тель Игнатий и цель современного ему мона-
шеского жительства: «Сущность монашеского 
жительства заключается в том, чтоб исцелить 
свою поврежденную волю, соединить ее с во-
лею Божиею, освятить этим соединением… 
Чтоб исполнить волю Божию, нужно знать ее…» 
[1, c. 85].

Какой признак того, что человек идет по 
пути духовного совершенствования? Говоря о 
монахах, святитель Игнатий учит: «Истинное 
иноческое преуспеяние заключается в том, 
когда инок увидит себя грешнейшим из всех 
человеков» [1, c. 105]. Но это же относится и ко 
всем христианам. Так, преподобный Варсоно-
фий Оптинский в беседе с мирскими людьми 
наставлял: «… все мы должны стремиться к 
Небу, к Востоку, к Богу; и все должны видеть 
грехи свои и немощи, исповедовать себя не-
мощными и первыми из грешников, видеть 
себя ниже всех, а всех — над собою. Вот это-то 
и трудно. Все мы норовим заметить за други-
ми: вот он в чем слаб, а я — нет, я паинька, я 
лучше его, — и так со всеми… С этим надо бо-
роться. Тяжела эта борьба, но без нее нельзя 
узреть Бога» [2, c. 124].

Так же учили и древние отцы. Преподобный 
Марк Подвижник говорит: «Основание Хри-
стианства есть сие, чтобы человек, сколько бы 
дел правды ни совершал, не успокаивался на 
них и не почитал бы себя за нечто великое, но 
был бы нищ духом» [11, c. 200].

Он же поучает, что все, кто угодил Богу, уго-
дили именно покаянием: «… и малым, и вели-
ким нет конца покаянию до самой смерти… 
Рассмотри прошедших сию жизнь от начала 
мира, и найдешь, что в благоугодивших Богу 
таинство благочестия совершилось через по-
каяние. Никто не был осужден, если не пре-
зрел его, и никто не был оправдан, если не за-
ботился о нем» [11, c. 83].

В чем же состоит это делание покаяния? 
«Правое же делание для начинающих, средних 
и совершенных, — учит тот же святой отец, — 
есть молитва, очищение помыслов и терпение 
постигающих нас скорбей, без которых нельзя 
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совершить прочие добродетели, посредством 
коих бывает благоприятно покаяние» [11, c. 83].

В этих трех деланиях заключается все, о чем 
было сказано выше.

1) Непрестанная покаянная молитва, запове-
данная апостолом всем христианам (1Фес. 5,17), 
есть выражение надежды кающегося грешни-
ка на неизреченное Божие милосердие. Как 
учит преподобный Варсануфий Великий, «… 
непрестанно призывать имя Божие есть вра-
чевание, убивающее не только страсти, но и 
самое действие их» [10, c. 382].

Правильно совершаемая молитва тесней-
шим образом связана с исполнением еван-
гельских заповедей. Как объясняет свт. Игна-
тий, «…по причине смирения перед ближним 
и по причине любви к ближнему отступает от 
сердца ожесточение… Взорам ума открывается 
новое зрелище: многочисленные греховные 

язвы, которыми преисполнено все падшее че-
ловеческое естество. Он начинает исповедо-
вать свое бедственное состояние перед Богом 
и умолять Его о помиловании» [1, c. 95].

2) «Очищение помыслов» включает в себя 
ограждение своего душевного ока от мыслей и 
ощущений из «области сатанинской», врачева-
ние себя таинством покаяния, изучением воли 
Божией в Священном Писании, житиях святых, 
церковных правилах, творениях святых отцов, 
духовный совет.

3) Терпеливым перенесением находящих 
скорбей человек делом исповедует, что он 
достоин наказания, исповедует свою грехов-
ность. По учению свт. Игнатия, «… скорби, при-
нимаемые и переносимые как должно, уси-
ливают веру; они показывают человеку его 
немощь и доставляют смирение, низлагая са-
момнение» [1, c. 133].
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