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Аннотация
Личность и деятельность святителя Филарета (Дроздова,1782–1867), митрополита

Московского и Коломенского, давно стали объектом внимания и изучения историков,
богословов и филологов. «Летопись жизни и служения святителя Филарета (Дроздова)»–
это поденная хроника, выстроенная по годам и месяцам, свод фактов, имеющих отношение
к жизни и деятельности святителя Филарета. В Летопись включены те церковные,
государственные, политические и литературные события, которые не могли не оказаться в
поле внимания митрополита Филарета, а также цитаты из его писем, проповедей, мнений и
резолюций, из воспоминаний современников. Том I охватывает период с 1782 по 1825 г.

Данное издание рассчитано на специалистов по истории России и Русской Церкви,
студентов и аспирантов гуманитарных специальностей.
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Предисловие

 
Личность и деятельность святителя Филарета (Дроздова,1782–1867), митрополита

Московского и Коломенского, давно стали объектом внимания и изучения историков, бого-
словов и филологов.

Называемый при жизни «патриархом без патриаршества» или «митрополитом Мос-
ковским и всея Руси», святитель Филарет внес большой вклад в отечественное богословие,
принимал участие во многих важных событиях государственной жизни и определял направ-
ление церковной жизни в России. Авторитет его был огромен, суждения неизменно глубоки,
мнения всегда основательны. Его личность наложила неизгладимую печать на век XIX, кото-
рый подчас называют веком Филарета. По словам историка Н. П. Гилярова-Платонова, «он
не был представителем эпохи, он сам и был эта эпоха; он не выражал свое время, а руководил
время. В первую половину царствования Александра [I], став во главу церковного управле-
ния – не саном своим или местом служения, а исключительно влиянием своей нравственной
силы, – он до конца жизни так и остался. Внешнее влияние его иногда оспаривалось, но
никем и никогда не оспаривались его умственное и духовное первенство и его нравственное
влияние… Митрополит Филарет был историческое явление необыкновенное».

Уже тогда, в позапрошлом веке, начинается издание трудов митрополита Филарета,
изучение его жизни и огромного творческого наследия. Основателем Филаретики можно
считать Ивана Николаевича Корсунского (1849–1899), профессора Московской духовной
академии по кафедре греческого языка и словесности. Он первым приложил большие уси-
лия для систематизации биографических сведений о Московском митрополите и исследова-
ния его деятельности в связи с событиями его личной жизни и истории государственной и
церковной, используя при этом важнейший материал – филаретовские проповеди.

Большой вклад в публикацию трудов святителя внесли его почитатели и ученики,
издавшие сборники его писем, собрания знаменитых филаретовских Мнений и Резолюций и
воспоминания о нем. Прежде других следует назвать Николая Васильевича Сушкова (1796–
1871) и архиепископа Тверского Савву (Тихомирова, ск. 1896).

В советский период, как известно, прервалась работа по изучению истории Русской
Церкви в целом и деятельности митрополита Филарета (Дроздова) в частности. В 1990-е гг.
в связи с возрождением церковной жизни возрастает интерес и к личности святителя Фила-
рета, в 1994 г. причисленного к лику святых, и к его наследию. Становится возможным пол-
ное и всестороннее исследование жизни и трудов святителя, с использованием разнообраз-
ных подходов и методов.

Однако развитие Филаретики оказалось неспешным по понятным причинам. До насто-
ящего времени остаются неизвестными многие написанные святителем или относящиеся к
нему документы в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Их выявление, публикация и иссле-
дование, будем надеяться, – дело близкого будущего.

В 2003 г. был издан сборник избранных трудов святителя, построенный по принципу
антологии и предложивший отдельные образцы творений святителя в богословии, пропо-
ведничестве, церковном праве, гимнографии, эпистолярном жанре и мемуаристике. В 2005 г.
усилиями Филаретовской группы ПСТГУ был подготовлен Библиографический справочник
о святителе Филарете, в котором в максимально возможной степени собрана информация
о печатных изданиях трудов святителя и литературе о нем, опубликованных в XIX–XX вв.
Тем не менее мы пока не имеем полного издания трудов святителя, издания научного, осно-
ванного на архивных материалах и комментированного. Нет и научной биографии святи-
теля, хотя собранием материалов к ней можно считать его жизнеописание, принадлежащее
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перу митрополита Иоанна (Снычева); опубликованы несколько обзорных биографических
и богословских очерков.

Новым шагом по пути развития Филаретики стала публикация в 2007 г. Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лаврой писем святителя Филарета к преподобному Антонию (Медведеву),
наместнику Лавры, – как части издания Полного собрания трудов святителя.

Надеемся, что подготовленная Филаретовской группой ПСТГУ «Летопись жизни и
служения святителя Филарета (Дроздова)» послужит достижению той же высокой цели.

Жанр летописи жизни и творчества выдающихся деятелей культуры и политики давно
вошел в практику отечественной исторической науки и литературоведения как вспомо-
гательный биобиблиографический свод разнообразных материалов, дающий разносторон-
нюю документированную, научно обоснованную основу деятельности выдающейся лич-
ности. Летопись – это поденная хроника, выстроенная по годам и месяцам, свод фактов,
важных и очень важных, мелких и незначительных, но так или иначе имеющих отношение
к определенной личности, содержащих ее характеристику.

Составители Филаретовской летописи смогли использовать в своей работе основ-
ные принципы и приемы, освоенные отечественными учеными в этом жанре. Правда,
мы оказались в неравном положении с предшественниками: прежде издания Летописей
А. С. Пушкина или Л. Н. Толстого вышло несколько собраний их сочинений, а потом и пол-
ные, академические собрания сочинений, дополненные сводами посвященной им мемуари-
стики и десятками серьезных научных исследований. Например, после выхода пяти Пол-
ных собраний сочинений М. Ю. Лермонтова и Лермонтовской энциклопедии, после издания
в 1964 г. В. А. Мануйловым «Летописи жизни и творчества М. Ю. Лермонтова», его уче-
ник В. А. Захаров в 2003 г. издает новый, расширенный вариант лермонтовской Летописи.
В нашем случае такого рода научная деятельность только разворачивается. Тем не менее,
поскольку для более глубокого осмысления нашей отечественной истории и истории Церкви
в XIX в. жизнь и деятельность свт. Филарета (Дроздова) предоставляют большой и важный
материал, появление сводного и систематизированного собрания фактов его жизни видится
необходимым делом.

Следует сразу сказать, что не всегда составителям удавалось добиваться поставленных
задач в максимально возможной степени. Мы старались зарегистрировать факты творческой
деятельности митрополита Филарета, события его личной и церковно-служебной деятель-
ности в связи с его отношениями с современниками и на фоне общественно-политической
жизни России, в меньшей степени – Западной Европы и Востока. Но недоставало материала
для того, чтобы проследить истоки и последствия некоторых филаретовских творений или
решений, начало и развитие его отношений с отдельными лицами его окружения. Также в
силу ограниченности возможностей Филаретовской группы в качестве источников исполь-
зовались преимущественно печатные работы. Тем не менее издание Летописи, продолжен-
ное новыми исследованиями и документальными материалами, наверняка послужит более
глубокому и обобщенному изучению и осмыслению биографии святителя Филарета.

При составлении Летописи мы находились в зависимости от имеющегося материала,
крайне большого и разнообразного, во многом хаотичного и противоречивого. Немалое
число публикаций содержит лишь упоминание имени митрополита Филарета, зачастую в
разных публикациях по-разному сообщается один и тот же факт или высказывание святи-
теля. Отбор и сопоставление фактов, их проверка, датировка и выстраивание в хронологи-
ческий ряд, конечно, отражают взгляды и подходы составителей.

Подчас мелочи текущей епархиальной жизни святителя (его резолюции по решениям
консистории и иным деловым поводам) как будто заслоняли главное содержание его дея-
тельности, но пренебрегать такого рода мелочами мы не считали возможным. Как знать,
что окажется существенным и значимым при дальнейшем исследовании его биографии? В
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Летопись включены те церковные, государственные, политические и литературные события,
которые не могли не оказаться в поле внимания митрополита Филарета. А для более полной
характеристики взглядов и мнений святителя составители предлагают цитаты из его писем,
проповедей, мнений и резолюций, из воспоминаний современников.

Структура «Летописи жизни и служения святителя Филарета (Дроздова)» определена
хронологическим принципом. В силу практической необходимости Летопись разделена на
несколько томов – т. 1: 1782–1825 гг., т. 2: 1826–1855 гг., т. 3: 1856–1867 гг.

Фрагменты документов публикуются в соответствии с современной орфографией, за
исключением богослужебной лексики, цитат из Священного Писания, а также некоторых
старомодных уже и тогда оборотов речи и письма, в которых ощутим дух эпохи.

Список литературы, использованной в ссылках и примечаниях, дается в конце каждого
тома.

Примечания внутри каждого тома ограничены необходимыми постраничными факти-
ческими и персональными пояснениями.

Информация о событиях церковной и государственной жизни, не имеющая непосред-
ственного отношения к личности святителя Филарета, выделена особым шрифтом. Специ-
альным значком • отмечены отдельные факты, относящиеся к одной дате. Значком * отме-
чены события, происшедшие в течение одного года.

Предполагается, что завершением Летописи станет Дополнительный том, содержащий
именной аннотированный указатель и развернутые комментарии по наиболее значительным
фактам биографии святителя Филарета и важнейшим событиям церковной жизни того вре-
мени.

Данное издание рассчитано на специалистов по истории России и Русской Церкви,
студентов и аспирантов гуманитарных специальностей, то есть лиц, уже обладающих опре-
деленным уровнем знаний, что и позволило обойтись без той информации, которая дубли-
ровала бы учебники и энциклопедии.

Считаем своим приятным долгом выразить признательность ректору
ПСТГУ протоиерею Владимиру Воробьеву за постоянное внимание
и поддержку, оказываемые им Филаретовскому проекту. Приносим
благодарность студентам и выпускникам ПСТГУ, оказавшим содействие в
собирании материалов, а также сотрудникам ГПИБ Г. И. Финогеновой и
Н. Л. Калиткиной.
Составители
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1782

 
26 декабря. Под утро, в пятом часу пополуночи в доме священника Никиты Афанасье-

вича1, своего отца, матушка соборного коломенского диакона Михаила Федоровича2 Дроз-
дова Евдокия Никитична3 родила сына.

Михаилу Федоровичу было 23 года, Евдокии Никитичне около 17 лет, в браке они
состояли с 10 января 1782 года, а диаконское служение Михаил Федорович исправлял с 6
февраля 1782 года.

1 Никита Афанасьевич Филиппов, священник, дед Василия Дроздова.
2 Михаил Федорович Дроздов, диакон соборного храма г. Коломны.
3 Евдокия Никитична Дроздова (Филиппова), 1765 (?)–1853.



Г.  Бежанидзе, А.  И.  Яковлев, П.  Хондзинский.  «Летопись жизни и служения святителя Филарета
(Дроздова). Том I»

9

 
1783

 
1 января. Будущий святитель крещен в память св. Василия Великого в Богоявленской

церкви. Восприемники: соборный ключарь Петр Васильев4, бабушка по матери Доминика
Прокофьевна5.

13 января. Отец Василия, Михаил Федорович Дроздов, рукоположен в священники и
определен в Троицкую церковь, что в Ямской слободе, «купив пред тем близ нее дом за сто
тридцать рублев» (РА. 1894. Кн. 2. № 5. С. 38).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Михаил Феодорович был посвящен не по жела-
нию прихожан, а по выбору епархиального начальника… Отсюда недоброжелательство при-
хожан к своему смиренному пастырю. В намерении заставить его удалиться, они умалили
до крайней степени ему приношения на хлеб насущный, при исполнении духовных треб…
Михаил Феодорович не роптал; жена его Евдокия Никитишна не упадала духом; они пере-
носили нужду как испытание Богом посланное… Наконец терпение победило жестокосер-
дие… прихожане и прихожанки образумились, очувствовались и сознались в своей неспра-
ведливости к отцу Михаилу. Они видели, что он заботится о благолепии и чистоте Божиего
дома, что он благоговейно, по чиноположению, всегда усердно совершает каждое служение
Господу; что он во всякое время и днем и ночью, какая бы ни была погода, какое бы ни было
расстояние от его дома до призывающих священника (приходской вверенный ему храм во
имя св. Троицы был на конце города, в Ямской слободе), он, прерывая сон и отлагая свои
дела, даже пищу, неудержимо спешит к ним с духовным пособием и утешением; что жизнь
его и матушки Евдокии Никитишны проходит в посте и молитвах, в трудах и лишениях. И
обратилась гонители к невинно гонимым» (Сушков. С. 30–31).

Май. Основание митрополитом Платоном (Левшиным)6 Преображенского монастыря
в Вифании при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

8 апреля. Присоединение Крыма к России.
4 августа. Подписание Георгиевского трактата о добровольном вступлении Грузии под

покровительство России.
* Учреждение в Санкт-Петербурге Российской Академии.

4 Петр Васильев, ключарь соборного храма г. Коломны.
5 Домника Прокофьевна, бабушка Василия Дроздова, мать Евдокии Никитичны Дроздовой.
6 Платон (Левшин, 1737–1812), митрополит Московский с 1787 г.
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1 января. Хиротония Феоктиста (Мочульского)7 в сан епископа Севского и Орловского,

викария Московской епархии.
* Очередной «разбор» духовенства: приписание безместных священников к податным

сословиям, сдача годных к военной службе в солдаты.

7 Феоктист (Мочульский), епископ Севский, викарий Московской епархии в 1784–1787 гг.
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21 апреля. Жалованная грамота дворянству о даровании новых личных, имуществен-

ных и сословных привилегий.
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1786–1788. Секуляризация монастырских вотчин в Малороссии и Слободской Укра-

ине.
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• В ведомости, представленной в Коломенскую Консисторию, у священника Михаила

Федоровича значится «сын не определенный в причет и в подушный оклад не положенный,
Василий, 5-ти лет, Часослов обучает» (РА. 1894. Кн. 2. № 5. С. 39).

• Принятие конституции США.
1787–1791. Вторая русско-турецкая война.
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11 июня. Хиротония Серапиона (Александровского)8 в сан епископа Дмитровского,

викария Московской епархии.
• Новое штатное расписание для приходского духовенства.
• Из воспоминаний игумении Евгении (Озеровой): «Покойный Владыка, когда я стро-

ила дома для причта и подала ему план с особой пристройкой к помещению кухни, сказал:
«Это зачем, это лишнее, я разскажу тебе, как мы жили еще в семье; когда дедушка готовился
к служению и должен был читать правило, то бывало скажет: «Дети, на печку». А мы там
притаимся до окончания его молитвы; так пусть и теперь делают так же». Быв в Коломне,
видела комнату, где была эта кухня, ныне обращенная в переднюю, ибо через нее вход в
чистые покои. Ходили на тот ручей в овраге, где ребенком Васей набирались остренькие
камешки, и он носил их в кармане, чтобы ими бить горшки монахинь Успенскаго девичьяго
монастыря. Доселе там в памяти, что одна из монахинь была в содружестве с матушкой Вла-
дыки и та посылала его с какой либо домашней стряпней к старице-монахине, и он приходя
получал за то гостинцы, собранные у всех старицею для ея милаго Васи; а он из шалости
камешками бил сушившиеся на колышках горшечки и убегал домой после проказ своих.
Соседка, другая монахиня, его бранила и гоняла. Когда уже был Святителем и Первостояте-
лем Церкви Московской, то назначил старице за убытки, что ей творил малюткой, ежемесяч-
ную пенсию 25 руб. ассигнациями по смерть ея. – Видели храм, при котором служили иере-
ями дед и отец Митрополита Филарета, ныне в том же виде обновленный усердием граждан
коломенских к юбилею незабвеннаго приснопамятнаго Владыки. Священник онаго разска-
зывал, что пред иконостасом находилась спускная лампада (ныне запрещают их устраивать,
опасаясь падения), которую, как всегда, при окончании службы поднимали шнурком выше,
чем во время служения; малютка Василий, впоследствии Митрополит Московский, устав от
службы и видя, что спуск уже подняли, говорил матушке своей: «Скоро кончат, молитва к
Богу улетела» (Филаретовский альманах. № 3. М., 2007. С. 185–186).

8 Серапион (Александровский, ск. 1824), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии в 1788–1799 гг.
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14 июля. Взятие Бастилии, начало Великой Французской революции.
26 августа. Принятие Декларации прав человека и гражданина.
* В ведомости, представленной в Коломенскую Консисторию о сыне священника

Михаила Феодоровича Василии, сказано, что он «Псалтырь обучил» (РА. 1894. Кн. 2. № 5.
С. 39).

«В Коломне приходы состояли из семей безразлично к месту жительства, и только два
были территориальны: Троицкий (где родился Филарет) и Запрудский потому, что это осо-
бенные слободы, и первая из них – Ямская» (Гиляров-Платонов. С. 157).
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26 июля. Назначение обер-прокурором Святейшего Синода графа А. И. Мусина-Пуш-

кина9.
20 декабря. Василий Дроздов поступил в Коломенскую духовную семинарию.
Из воспоминаний Н. П. Гилярова-Платонова: «Знаменитый исторический деятель

учился в той же семинарии несколькими курсами моложе моего отца. Филарета мой отец
помнил как очень скромного мальчика «рябенького» во фризовом сюртуке. Последнее обсто-
ятельство придавало ему вид щеголя среди своих сверстников. По дедушке Никите Афана-
сьевичу будущее светило состоял соседом нашим. Зачатская, в которой был священником
дед Филарета, а после священствовал его брат, Никита Михайлович, была одна из 3 ближай-
ших к Никите Мученику церквей» (Гиляров-Платонов. С. 42).

Из воспоминаний свт. Филарета, записанных Н. В. Сушковым: «Еще ребенком десяти,
одиннадцати лет, я певал в Коломне на клиросе. Потом читал и апостол. Умилительна наша
духовная музыка» (Сушков. С. 131).

9 Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1741–1817), граф, обер-прокурор Св. Синода в 1791–1797 гг.
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Апрель. Арест Н. И. Новикова10 по указанию императрицы Екатерины II, обыски в

Москве и изъятие новиковских изданий.
6 октября. Родился Андрей Гаврилович Медведев11, в будущем архимандрит Антоний,

наместник Лавры.
* Из воспоминаний свт. Филарета: «… в малолетстве, в Коломне, после Рождества в

училище, товарищ, сидя на столе, рассказывал, а мы, окружив его, слушали. Стол расша-
тался; сидящий потерял равновесие и ударился о мою ногу. Я упал и потерял сознание,
нога была вывихнута. Ее вправили, но я ее застудил, она стала пухнуть: призвали врача, тот
поправил, но дома ходить должен был с осторожностью» (РА. 1907. № 1. С. 49).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Владыка сказал, что родитель его получал доход
от прихода 90 рублей и на эти деньги не только содержал семью, но и построил дом. В
доме было комнат шесть, кроме сеней и кухни. Частью на чистые деньги, частью, напри-
мер, железо, гвозди – в долг, и выплачивал по частям после праздников. Приход его был
ямской, ямщики засевали поля яровым, пшеницею и овсом. Когда наступит время молотьбы,
батюшка возьмет у кого-нибудь лошадь и поедет или пошлет: каждый что-нибудь бросит в
телегу; кто крупы, кто гороха и т. д. Это была мука сборная и ее было столько, что в празд-
ники мы имели пироги, не очень белые, желтоватые, но вкусные. Рыба покупалась так: Ока
в четырех верстах. Рыбаки наловят за ночь и к утру привезут в город… Когда я приходил
из Лавры, хотелось этой ухи. Когда в настоящем звании приехал, то должен был спросить,
отчего рыба ныне хуже: «От того, что потребность большая в Москву и рыбаки держат ее
в садках». О чае: до 17 лет провел я в Коломне, и чай у нас только для гостей подавали, да
иногда в праздник» (РА. 1907. № 1. С. 52–53).

10 Николай Иванович Новиков (1744–1818), писатель и публицист.
11 Андрей Гаврилович Медведев (1792–1877), архимандрит Антоний, в 1833–1877 гг. – наместник Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры, был духовником святителя Филарета.
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12 января. Второй раздел Польши, присоединение к Российской империи Волыни,

Подолии и Минской губернии.
21 января. Казнь короля Людовика XVI.
21 июля. Учреждение Минской епархии.
1793–1795. Секуляризация монастырских имений в Южной Литве, Западной Белорус-

сии и Западной Украине.
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24 сентября. Прибытие на о. Кадьяк (Северная Америка) первых русских миссионеров

из Валаамского монастыря во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым).
23 декабря. Третий раздел Польши, присоединение к Российской империи Курляндии,

Литвы и др.
* Из воспоминаний свт. Филарета, записанных Н. В. Сушковым: «Отрок 12–13 лет

входит в церковь во время последней пред Великим постом вечерни и слышит прокимен
«Не отврати лица Твоего от отрока своего» и слова эти падают прямо в душу отрока – и он
как бы впервые услышал их – и сохранил в сердце» (Сушков. С. 68–69).
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* Воссоединение с Русской православной Церковью около 2 млн. униатов.
* Учреждение Омской и Подольской епархий.
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6 ноября. Кончина императрицы Екатерины II.
7 ноября. Начало царствования императора Павла I.
Ноябрь. Введение светских наград для духовенства.
22 декабря. Высочайшее повеление Святейшему Синоду о распределении «праздно

живущих при отцах своих» детей церковно– и священнослужителей по «вакантным прихо-
дам либо в учительские места, а тех, кто останется, определить в военную службу».
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4 января. Конвенция с Мальтийским орденом, по которой император Павел I принимал

орден под свое покровительство.
29 января. Высочайший манифест «О должном послушании крестьян своим помещи-

кам во всех повинностях и об обязанности в отношении сего губернских начальств и приход-
ских священников»: «…Духовные, наипаче же священники приходские, имеют обязанность
предостерегать прихожан своих противу ложных и вредных разглашений и утверждать в
благонравии и повиновении господам своим, памятуя, что небрежение их в словесном стаде,
им вверенном, как в мире сем взыщется начальством их, так и в будущем веке должны будут
дать ответ пред страшным Судом Божиим» (ПСЗ-1. № 17789).

5 апреля. Закон о порядке престолонаследия и учреждении императорской фамилии.
* Указ о введении трехдневной барщины для крепостных крестьян: «…Закон Божий,

в Десятисловии нам преподанный, научает нас седьмой день посвящать Ему… почитаем
долгом нашим… подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не
дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам…» (ПСЗ-1. Т. 25. № 17909).

1 мая. Высочайший указ об учреждении Вифанской духовной семинарии (открыта в
августе 1800 г.).

14 июля. Назначение на пост обер-прокурора Святейшего Синода князя В. А. Хован-
ского12.

26 августа. Рождение Иоанна Евсеевича Попова13, в будущем митрополита Иннокентия
(Вениаминова).

18 декабря. Преобразование Санкт-Петербургской главной семинарии и Казанской
семинарии в духовные академии и увеличение вдвое ассигнований на духовные школы.

* Распоряжение императора Павла I о выделении монастырям по 30 десятин удобных
угодий.

* Отмена права выбора прихожанами приходских священников.

12 Василий Алексеевич Хованский (1755–1830), князь, обер-прокурор Св. Синода (1797–1799).
13 Иоанн Евсеевич Попов (1797–1879), Иннокентий (Попов-Вениаминов), митрополит Московский с 1867 г.
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31 октября. Принятие первого устава духовных академий и семинарий.
3 декабря. Освобождение священно– и церковнослужителей от повинностей по содер-

жанию полиции и отбыванию караулов (ПСЗ-1. Т. 25. № 18772).
* Принятие императором Павлом I титула великого магистра Мальтийского ордена.
* Учреждение Департамента римско-католического исповедания.
* Указ Святейшего Синода о запрете священникам «самовольно без письменных

видов» отлучаться в столицу для подачи прошений.
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3 июня. Скончался иерей Феодор Игнатьев14.
10 июня. Назначение на пост обер-прокурора Святейшего Синода Д. И. Хвостова.
16 октября. Назначение митрополитом Санкт-Петербургским Амвросия (Подобе-

дова)15.
25 декабря. Хиротония Серафима (Глаголевского)16 в сан епископа Дмитровского,

викария Московской епархии.
* Итальянский поход А. В. Суворова.
* Отделение духовной цензуры от светской.
* Начало возвращения абхазцев в христианство.
* Упразднение Коломенской епархии и семинарии. Назначение епископа Коломенского

Мефодия17 в Тулу и перевод Коломенской семинарии в Тулу. Ученикам Святейшим Синодом
было дозволено завершить образование в духовных школах Московской епархии.

* Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Недавно еще он мне сказал, что главным его учи-
телем философии был коломенский преподаватель грамматики» (Сушков. С. 129).

* Из воспоминаний Н. П. Гилярова-Платонова: «К концу курса постигло семинаристов
испытание. Царствовал Павел, и несмотря на затрапез и крашенину, в которую облачены
были студенты, они обязаны были, подстригая перед и брея бороду, отпускать и заплетать
косы по форме высочайше установленной. На головах обязательно шляпы» (Гиляров-Пла-
тонов. С. 41–42).

* Учреждение Калужской, Оренбургской, Пензенской и Тульской епархий.

14 Федор Игнатьевич Дроздов, священник, дед по отцу Василия Дроздова.
15 Амвросий (Подобедов, 1742–1818), митрополит Санкт-Петербургский с 1799 г., Новгородский и Олонецкий с 1818 г.
16 Серафим (Глаголевский, 1763–1843), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, митрополит Санкт-Петер-

бургский с 1821 г.
17 Мефодий (Смирнов, ск. 1815), епископ Коломенский и Тульский с 1799 г.
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Март. Василий Дроздов впервые приезжает с отцом в Москву, а затем в Лавру.
Из воспоминаний свт. Филарета: «В коломенской семинарии я учился до класса фило-

софского: наставник по этому классу был такой человек, которого скудость мог постиг-
нуть и ученик даровитый. Я имел желание поступить… в академию [т. е. Московскую
славяно-греко-латинскую], но отец мой дал намек, что образование в лаврской семинарии
солиднее. Опасение мое на счет дурного содержания в этой семинарии и работ, какие воз-
лагаются на семинаристов, отец устранил обещанием содержать меня на свой кошт. Дело
было решено. В марте 1800 года прибыл я в Лавру» (Воспоминания. С. 1).

5 марта. Подача прошения от имени коломенского иерея Михаила Федоровича Дроз-
дова к правлению Свято-Троицкой семинарии о зачислении Василия Дроздова студентом в
философский класс. Начало обучения в семинарии (курсы богословия, истории, греческого
и еврейского языков).

Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Когда он прибыл в Лавру с несколькими из своих
коломенских товарищей, всем им было объявлено, что они будут понижены одним классом.
Отец его потребовал для своего сына экзамена. На испытании предложена Коломенскому
студенту задача из философии «о врожденных идеях». Дали юноше лист бумаги и он, окру-
женный преподавателями, на глазах ректора и наместника, должен был писать по латыни на
заданную тему. Вопрос им скоро разрешен – и пришлец коломенский принят на философ-
ский курс» (Сушков. С. 32–33).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Сначала меня не хотели принять прямо в философ-
ский класс, потому что лаврская семинария не хотела равнять себя с другими. Сделали мне
экзамен: спрашивали из логики дефиниции. Я дал ответы. Вечером пришел я вместе с отцом
к ректору Августину18, который тут же в своих покоях заставил меня написать диссертацию
на вопрос: an dantur ideae innatae?19 На это ничего не мог бы я отвечать по урокам своего
прежнего наставника, но роясь, когда учился в Коломне, в книгах своего отца, читал я учеб-
ник по философии Винклера. Там я получил об этом вопросе некоторое понятие. И моим
ответом были довольны» (Воспоминания. С. 2).

30 марта. Письмо родителям: «Не знаю теперь, куда приклонить голову: не только
на хозяйский кошт нигде не принимают, но и на свой – весьма мало… Надобно жить или
на худой квартире, или на улице. Беда!.. Скоро у нас будут диспуты: один может быть и
ныне…» (Письма. 1882. С. 1. № 1).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Квартиру нанял на Переславке рубля за три со сто-
лом. Но вскоре от префекта Мелхиседека20 вышло повеление – ученикам не квартировать
на этой улице, по причине многочисленности проезжающих, которые препятствуют зани-
маться. Я поставлен был в затруднение. Мне рекомендовали другую квартиру, лучшую, в
Ильинской слободе, но узнав, что туда ходят большие семинаристы по знакомству с хозяе-
вами, и что это знакомство сомнительно, я не согласился перейти туда» (Воспоминания. С.
2).

4 апреля. Учреждение должности обер-священника армии и флота.
8 апреля. Пасха Христова.

18 Августин (Виноградский, 1766–1819), архимандрит, ректор Троицкой семинарии, архиепископ Московский с 1818 г.
19 Существуют ли врожденные идеи? (лат.)
20 Мелхиседек (Минервин, ск. 1813), архимандрит, префект Троицкой семинарии, наместник Свято-Троицкой Серги-

евой Лавры с 1800 г.
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Апрель – май. Письмо дедушке Никите Афанасьевичу: «Простите мне, что я так долго
не писал к Вам. Право, мало было времени. Мне должно делать и то, что другие делают, и
то, что уже они сделали» (Письма. 1882. С. 3. № 2).

• Из воспоминаний свт. Филарета: «Указали мне квартиру у священника Рождествен-
ского, которого семейство, как я узнал после, было расстроенное, и сам он с женою вел
жизнь невоздержную. У него квартировали ученики, выгнанные из бурсы за шалости, и по
бедности кормились хлебом, воруя его из казны. У них был заведен такой порядок, чтобы
каждый понедельно кормил все общество, которое состояло человек из пяти. Не зная их
способа пропитания, я стал с ними на квартиру. Но чрез месяц, когда все объяснилось, я
не захотел оставаться с ними, пришел к префекту, объяснил ему свое положение и просил
о принятии меня на казенное содержание со взносом денег. Но меня приняли и без этого
условия» (Воспоминания. С. 2).

10 июня. Письмо отцу с поздравлением с возведением в сан протоиерея: «Я не имею
намерения хвалить, не довольно умея ценить истинные достоинства. Я скажу только с чув-
ством сердечной радости: «поздравляю»… P. S. Во время последовавшей с Вами перемены,
и со мною нечто последовало новое. Я принят на казенное содержание, и живу теперь в
Монастыре» (Письма. 1882. С. 3. № 3).

18 октября. Письмо отцу: «Префектом у нас о. Евграф21, который прежде был на Пере-
рве. Новостей здесь почти никаких нет. Ибо что солдатских детей семинаристов велено в
С[анкт]-П[етербург] отправлять, о том, думаю, знаете» (Письма. 1882. С. 7. № 4).

27 октября. Разрешение единоверцам строить храмы.
Октябрь. Утверждение составленых митрополитом Платоном (Левшиным) «Правил

единоверия».
8 ноября. Письмо отцу с поздравлением с днем Ангела: «Чувствия, которые теперь

излиются из души моей, может быть остались бы в ней, когда бы я сообразовался только с
обычаями света. Они велят нам пред теми, к которым привержены мы, открывать усердие
в день их ангела. Но я хочу исполнить сие, пропустив уже пристойное время; потому что
следую в сем случае одному собственному сердцу» (Письма. 1882. С. 8. № 5).

15 ноября. Письмо отцу: «Известия, полученные от Вас, родили в душе моей мно-
жество возмутительных мыслей. Иногда, одни с моею скукою, ходя по обнаженному саду,
погружаюсь я в мрачную задумчивость и на всяком предмете, на который устремляется
мысль моя, кажется, читаю слово мудрого: vanitas vanitatum22» (Письма. 1882. С. 9. № 6).

Ноябрь. Написание четверостишия на греческом языке, обращенного к митрополиту
Платону.

Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «– А на греческом не писали? Ведь вы были учителем
этого языка.

– Вот вам одно и, кажется единственное четверостишье, в честь преосвященному мит-
рополиту Платону, детское во всех отношениях:

Пой в песнях великих героев, Омир!
Дела же Платона ты петь не дерзай;
Поеты наклонны и правду превысить –
А как превозвысить деянья отца»

(Сушков. С. 125).

21 Евграф (Музалевский-Платонов, ск. 1809), архимандрит, ректор Троицкой семинарии в 1802–1808 гг., ректор Санкт-
Петербургской духовной академии с 1809 г.

22 Суета сует (лат.).
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Без даты. Письмо отцу: «О себе ничего не имею сказать нового. Только сырая погода
часто худо действует на мою голову. Здесь свирепствует глазная болезнь…» (Письма. 1882.
С. 9. № 7).

• Назначение протоиерея Михаила Дроздова настоятелем Успенского собора в Коло-
менском кремле.

19 декабря. Архиепископ Казанский Амвросий (Подобедов) назначен архиепископом
Санкт-Петербургским. «[Амвросий] не имел сильных дарований, но был человек практиче-
ский и живой» (Из воспоминаний свт. Филарета // РА. 1906. № 10. С. 216).
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31 января. Закон, принятый по просьбе Святейшего Синода, разрешает исповедоваться

в любое удобное для верующих время.
1 марта. Письмо родителям: «Здешний учитель риторики пострижен в монашество;

учитель поэзии переведен в Академию на риторику, а на его место поступил уволенный
прежде Василий Иванович…» (Письма. 1882. С. 10. № 8).

Из воспоминаний свт. Филарета: «В лаврской семинарии философии учил молодой
иеромонах Евграф, взятый чрез год по окончании курса из префектов перервинской семи-
нарии в префекта лаврской, в философии он не показывал достоинств хорошего преподава-
теля. Богословие нам читал от вакации до святок Августин. От него мы получили тетрадку,
или две, где говорилось о книгах Св. Писания, едва ли только не Ветхого Завета, на латин-
ском языке. Августин, приходя в класс, приказывал ученикам часть этих записок прочитать,
перевести на русский язык и прибавлял к этому немногие свои замечания. Когда Августин
был наместником, то приходил в класс обыкновенно на полчаса» (Воспоминания. С. 3).

10 марта. Архиепископ Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов) назначен также
на Новгородскую кафедру.

12 марта. Убийство императора Павла I; начало царствования императора Алек-
сандра I.

24 марта. Пасха Христова.
18 апреля. Письмо отцу: «Обряд присяги совершился у нас в один с Вами день по утру,

в присутствии Преосв[ященного]. Он тут же и подписался; прочее духовенство и семинари-
сты целовали только крест и Евангелие, а подписывались дома. По окончании же службы
и хода по городу, в сей день обыкновенного, была панихида; сам Преосвященный пролил
довольно слез, и многие Ему последовали. Через день свирепствовала у нас буря со снегом,
которая раскрыла половину Троицкого Собора, и отчасти больничные кельи… Еще слышали
мы новость, может быть, Вам уже известную. Однако я не успел написать. Неподалеку от
Ромна явился образ Богоматери, производящий чудеса неслыханные. Во время молитвосло-
вия на нем видны были слезы и каплями выходили слова: покайтеся и веруйте; также слы-
шался голос, который ни с чем сравнить не можно, и которого несколько, бывший там для
освидетельствования протопоп положил на ноту. Все сие читал я в записке, присланной из
Москвы к нашим начальникам» (Письма. 1882. С. 11–12. № 9).

22 мая. Отмена телесного наказания по суду для священников и диаконов.
1 июня. Письмо отцу: «Я знаю, что благодарность, которая открывается только

несколькими звуками, либо чертами пера, недостаточна; но когда и сего нет, то еще хуже.
И так приношу Вам благодарность мою за книгу – благодарность хотя словесную, когда не
могу другой большей» (Письма. 1882. С. 13. № 10).

12 сентября. Присоединение к России Восточной Грузии.
15 сентября. Коронация императора Александра I в Большом Успенском соборе

Кремля.
25 сентября. Посещение императором Александром I Лавры, Свято-Троицкой и

Вифанской семинарий.
4 октября. Письмо отцу: «До 25-го числа приготовления к принятию Государя и тщет-

ное ожидание перевода нас томили. Наконец мы увидели Гения России с кротким, но вели-
чественным взором, с ангельскою улыбкою, провождаемого собором харит. В 7 часов нака-
нуне праздника вступил Он в лавру, – и пасмурная ночь улыбнулась. По крайней мере у нас в
монастыре было весьма светло. На праздник на Литургии не забыл Он посетить семинарию
нашу, а после обеда Вифанскую, и возвратился в столицу» (Письма. 1882. С. 13. № 11).
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3 ноября. Письмо отцу: «Я не смею просить Вас о прекращении молчания, сколь ни
желаю. Может быть оно есть наказанием моей медлительности. Сия мысль часто меня бес-
покоит» (Письма. 1882. С. 14. № 12).

Конец декабря. Посещение родных в Коломне.
* Уничтожение Тайной экспедиции и отмена пыток при судопроизводстве; освобож-

дение дворян и духовенства от телесных наказаний; отмена указа о запрете выезжать за гра-
ницу и выписывать иностранные газеты и журналы.
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9 января. Письмо родителям: «Я приехал благополучно. Явился у о. ректора Евграфа.

Бывший же о. Ректор в Академии. Префектом у нас бывший Рит[орики] Учителем о. Сер-
гий. В Москве принят я хорошо и получил латинскую речь, говоренную по коронации Его
Величества» (Письма. 1882. С. 15. № 13).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Преемник Августина Евграф задавал списывать
отмеченные статьи из Голлазия23, и потом таким же образом прочитывал, переводил и объ-
яснял в классе. Общие нам с протестантами трактаты, как-то: о Св. Троице, об искуплении
и т. п., пройдены были порядочно, а другие, например о Церкви, совсем не были читаны.
Образования Евграф не имел стройного, хотя увидел нужду изучать отцов и изучал их. Лавр-
ская семинария славилась знанием латинского языка. Я застал там еще хороших латинистов,
и между ними Зарецкого…24 Но отделение от Лавры Калужской семинарии, с образованием
Калужской епархии, и влияние ректора Евграфа, который был более расположен заботиться
об усовершенствовании в знании русского языка, были причиною, что латынь стала у нас
упадать. В Калужскую семинарию отошли некоторые лучшие знатоки латинского языка,
между прочими Зарецкий, в монашестве Леонид, впоследствии бакалавр Санкт-Петербург-
ской академии» (Воспоминания. С. 3–4).

Назначение Василия Дроздова старшим по уходу за больными в семинарской боль-
нице.

28 февраля. Письмо родителям: «Любезнейшая матушка! Завтра начало весны – и
начало жизни Вашей. Дай Бог, чтобы жизнь Ваша цвела радостями весны, и наконец преме-
нилась в весну вечную» (Письма. 1882. С. 15. № 14).

13 марта. Письмо родителям: «Мне хочется, чтобы весна поспешила; живу в больнице;
под окнами цветники, вокруг сад. Думаю, весело будет. – Кто от Вас сюды поедет, посылайте
ко мне, цветов посмотреть, а кстати – доставьте мне чрез такого охотника книгу, которую я
хотел тогда, как был у Вас…» (Письма. 1882. С. 16. № 15).

Начало апреля. По представлению ректора семинарии архимандрита Евграфа Василий
Дроздов посвящен в стихарь. Начало проповеднической деятельности.

11 апреля. Письмо родителям: «Я живу в больнице, но не болен: или – чтобы точ-
нее ответить на Ваши вопросы – болен инспекторством над больницею; пользуюсь спокой-
ствием уединения и забавами сада. Часто вижу Высокопреосвященнейшего, который ино-
гда для того только выезжает из Вифании, чтобы пройти здешним монастырем и посетить
больных… В нынешнее время приятно жилище одной природы, простотою украшенное и
окруженное царством весны» (Письма. 1882. С. 17. № 16).

13 апреля. Пасха Христова.
2 мая. Письмо родителям: «Прошедший праздник был у нас в присутствии Преосвя-

щенный Платон особенно весел. Он служил три дня, начиная с Субботы. Но теперь, к сожа-
лению, он нездоров» (Письма. 1882. С. 18. № 17).

4 мая. Письмо отцу: «Вы спрашиваете, не думает ли к Вам Высокопреосвященнейший?
Мне кажется, Он не намерен скоро выезжать отселе, потому что о. ар[химандриту] Ираклию,
бывшему у него во весь праздник Пасхи, говорил, чтобы приехать в Вифанию праздновать
Преображение» (Письма. 1882. С. 19. № 18).

23 Давид Голлазий (ск. 1713), лютеранский богослов.
24 Леонид (Зарецкий, ск. 1813), архимандрит, учитель Вифанской семинарии, профессор Санкт-Петербургской духов-

ной академии с 1808 г.
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4 июня. Письмо отцу: «Преосвященный выезжал на десятой еще неделе на короткое
время в Махру; но теперь Он в Вифании, и ни о какой поездке не слышно… Вскоре – на
следующей неделе – будут наши состязания; потому – сенокос – вакация – для иных ближе,
а для иных далее. – Для меня?… Может быть… я не знаю, как сказать. Причины, догадки,
обстоятельства – обоюдны» (Письма. 1882. С. 22. № 21).

6 июня. Письмо отцу: «У Вас в Коломне град, а здесь снег обезобразил весну. Это
было в последних числах мая… О выезде Пр[еосвященного] я не мог дать Вам знать; иначе
уведомил бы без Вашего требования» (Письма. 1882. С. 20. № 19).

12 июня. Письмо отцу: «Одна новость: Высокопреосв[ященный] бывши недавно в
больнице спросил меня: учусь ли я лекарскому?.. Я бы с пламенною ревностью стал учиться
этой науке, ежели б она могла открыть мне средство излечивать неудовольствия. Тогда
послал бы к Вам рецепт: и тем вдруг излечил бы и себя. Тщетно философы предписывают
мне то благоразумие, то науки, то надежду. Слабые лекарства! Ежели их соединить с верою,
то оне может быть подействуют…» (Письма. 1882. С. 21. № 20).

11 июля. Письмо отцу: «Виват собрание муз, вооруженных граблями! В два дни с поло-
виною сено убрано, только два дни с половиною пробыл я в монастыре без товарищей. Пиэ-
риды25 от Вифанского пруда кинулись опять к своей Иппокрене26: теперь без меры пьют
восторги, заготовляя их к следующему дню, в который, в присутствии Аполлона27, в новой
аудитории откроется торжество их, обыкновенное в сие время» (Письма. 1882. С. 23. № 22).

Из воспоминаний Н. В. Сушкова о свт. Филарете: «Об отроческой, ученической, а
потом учительской и иноческой жизни его сохранилось такое предание: он любил музыку,
занимался шахматной игрой и потешался ловлей рыбы: смело, с рыбачьей сетью, впереди
своих товарищей, на заводи, или как говорится у рыбаков, на крыле носился юноша по
вифанским глубоким прудам» (Сушков. С. 33).

18 августа. Письмо родителям: «В 14-е число по утру, во время грозы и дождя, весь в
воде, я спокойно достиг до Лавры… К вечеру Монастырь наполнился народом, и в самый
праздник многолюдство простиралось до того, что Владыка во время служения от тесноты
рассыпал бриллиантовый крест… Вместо новостей прилагаю сочинение, хотя маловажное,
но несколько любопытное. Жаль человека, заслужившего такую рекомендацию. Это кн.
Гагарин» (Письма. 1882. С. 24. № 23).

31 августа. Письмо отцу: «Писать к Вам есть мое удовольствие. Но ежели бы я захо-
тел всегда иметь сие удовольствие, то Вы бы наскучились читая пространные описания
Ничего… Вновь беру перо, чтобы написать новое. В семинариях велено обучать медицине,
чтобы из них выходили врачи душ и телес…» (Письма. 1882. С. 25. № 24).

8 сентября. Манифест об учреждении министерств в России.
26 сентября. Письмо отцу: «Из приносимых сюда ветрами слухов достойнейшее вни-

мания то, что после недолгого времени последует ревизия. Известие получено из Сената:
впрочем, где более видят шествие политического света, там больше основываются на догад-
ках…» (Письма. 1882. С. 26. № 25).

17 октября. Письмо отцу: «Четвертого на десять дня текущего месяца, во втором часу
пополудни здесь чувствуемо было землетрясение. Все слышали, как часовые колокола на
здешней колокольне издали глухой и беспорядочный звук… Спящие вдруг просыпались,
слышали скрип в целом доме, видели движение слабое пола и потолка, колебание всего, наи-
паче висящего… Присовокупите к сему приключению продолжительные страшные туманы,
соединенные с некоторым худым запахом; заразу, пожирающую местный скот, и – из своих

25 Пиэриды – девять юных дочерей Пиэра, пытавшихся соперничать с музами в пении.
26 Иппокрена – водный ключ, вдохновлявший поэтов.
27 Аполлон – один из наиболее почитаемых богов Древней Греции, покровитель искусств.
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челюстей руками честных купцов препровождаему, может быть на наши зубы; – соберите
все сие, и Вы скажите со мною, что неприятно настоящая осень ознаменовалась для здеш-
него места» (Письма. 1882. С. 27. № 26).

7 ноября. Письмо отцу: «Желания, надежды! Если б вы имели право требовать у судьбы
своего удовлетворения! Так! благий Промысл исполнит чистые желания и надежды чувстви-
тельного сердца, рожденные любовью, благодарностью, почтением» (Письма. 1882. С. 28.
№ 27).

10 декабря. Письмо отцу: «Я получил Ваше трогательное письмо. Чувствую цену дове-
ренности, с которою Вы ближе показываете мне свое положение и позволяете участвовать
в своих мыслях. Они подают мне случай внимательнее размыслить о свете. Я представляю,
что и я некогда должен вступить на сию сомнительную сцену, на которую теперь смотрю со
стороны, где нередко невежество и предрассудок рукоплещет, освистывает злоба и зависть…
И мне идти по сему пути, где мечут под ноги то камни, то золото, о которые равно удобно
претыкается неопытность или неосмотрительность…» (Письма. 1882. С. 29. № 28).

31 декабря. Письмо отцу: «Я чувствую, что я должен был Вам сим письмом ранее. Но
прежде имел надежду видеться с Вами скорее письма, и – обманулся. Потом, принявшись
в день прошедшей почты за перо, чтобы писать к Вам, вдруг принужден был вместо того
переписывать Греческое Владыке поздравление, и пропустил часы, в которые принимают
письма. В прошедшее воскресенье получил я приятное Ваше письмо, и думал в тот же день
заготовить к почте ответ: но должен был заняться поздравлением Владыке на Новый Год.
Теперь оно переписано, и я, сидя с переписчиком для исправности, между тем, как он пишет
титул, пишу сие письмо в зале о. ректора» (Письма. 1882. С. 30. № 29).

* Открытие университета в Дерпте (Тарту).
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1803

 
1 января. Назначение на пост обер-прокурора Святейшего Синода А. А. Яковлева28.
23 января. Письмо отцу: «Благодарю, во-первых, за Ваше письмо, а потом за присылку

денег, в которых, впрочем, я не имел великой нужды… Теперь я имею намерение, надеясь,
что Вы позволите, купить Анастасиевы слова29 и одобренное нашим Владыкою сочинение о
трех темпераментах (способное, по моему мнению, дать хорошую нравственность), о кото-
рых я думал еще прежде. Я прочитал Ваш упрек и не знаю, потерял или нашел четверть часа,
которая прошла в горестной задумчивости… Вы не видите слез, сквозь которые я едва вижу
эту бумагу. Простите меня…] В третий раз берусь за перо, чтобы уведомить Вас об успехе
во врачебной науке… В свободное время понемногу я с удовольствием читаю Буханов учеб-
ник30, которого в здешней библиотеке только два тома. Спрашиваю имена и действия нахо-
дящихся здесь лекарств, замечаю отчасти употребление…» (Письма. 1882. С. 31. № 30).

6 февраля. Письмо отцу: «Я получил Плиния31, а о получении денег уже и уведомлял
Вас по почте. Вновь благодарю за то и другое. Я скажу Вам теперь случай, познакомивший
меня с Плинием. Меня просили сочинить лат[инское] письмо, которое должно было послать
к одному знающему человеку. Дело для меня необыкновенное. Я выпросил Плиния, кото-
рого и наш Владыка рекомендует, как совершеннейший образец в своем роде, и коим он еще
и ныне, как сказывают, увеселяется. После двух дней чтения я захотел его иметь» (Письма.
1882. С. 32. № 31).

20 февраля. Указ императора Александра I о «вольных хлебопашцах».
4 марта. Письмо родителям: «Вчерашний день отправили мы известного Вам Саксина

в могилу, проклиная чахотку. Слух есть, что еще двоих студентов, если не более, и одного
архимандрита отправить должно на тот свет, или немного ближе, в Китай, чрез столько сте-
пей, чрез безводные моря песков, к тому умному народу, который едва знает свою азбуку
огромную. Все слушают и говорят: имей мя отречена» (Письма. 1882. С. 33. № 32).

18 марта. Письмо отцу: «…Итак, если Ваша любовь утешается известиями частыми
о состоянии Вашего сына (я не могу не сказать здесь: счастливый сын, имеющий такого
отца!), то я почитаю должностью исполнять Вашу волю – писать Вам о моих обстоятель-
ствах столько, сколько можно. Слава Богу! вот что я Вам о них сказать могу, и что повторяю
часто в сердце. Услышав два слова, Вы знаете все» (Письма. 1882. С. 35. № 33).

25 марта. Письмо родителям: «Приближается день, светлый торжеством верующих.
Дай Бог, чтоб никакая печальная мысль не помрачала для Вас его светлости и чтобы Вы
чувствовали во всей полноте общую радость!» (Письма. 1882. С. 36. № 34).

5 апреля. Пасха Христова.
6 мая. Письмо отцу: «…При сем я вспомнил просить Вас, чтобы рекомендовать меня,

если кто из знакомых вздумает посетить Лавру. Думаю, не отрекутся. Смотреть больницу
ходят многие и никому не знакомые. Я желал бы видеть знакомых и иметь удовольствие
слышать о Вас и писать к Вам чаще» (Письма. 1882. С. 37. № 35).

18 мая. Письмо отцу: «Ночь застает меня с пером без свечи. Я спешу окончить. – Мы
ожидаем в скором времени прибытия Владыки из Москвы. Уже на праздник Пятидесятницы
готовятся поздравления…» (Письма. 1882. С. 38. № 36).

28 Александр Алексеевич Яковлев (1762–1823), обер-прокурор Св. Синода (1803).
29 Анастасиевы слова, вероятно, сочинение архиеп. Астраханского Анастасия (ск. 1806).
30 «Буханов учебник»– «домашний лечебник» английского врача Уильяма Бухана (1729–1805).
31 Плиний Младший, Гай Плиний Цецилий Секунд (62–114), писатель и государственный деятель Древнего Рима.
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10 июня. Письмо свящ. Григорию Григорьевичу Пономареву32: «Я давно хотел тебе
сделать тот же вопрос, какой ты мне делаешь: что значит твое молчание? Ибо я не получал
ответа на письмо, посланное к тебе зимою. Не знаю, как это сделалось. Итак, не знавши
о последнем письме твоем, но зная, что многие из твоих товарищей вышли из семинарии,
я сумневался, не занят ли тем же и ты, и застанет ли письмо мое тебя в Г. … Сие письмо
пишу в тот же день, в который получил твое; опасаюсь, чтобы в следующие что-либо не
попрепятствовало… Сие письмо должно сжечь» (ТулЕВ. 1907. № 43. С. 686).

14 июня. Письмо отцу: «Сие письмо доставит Вам или Федор Трофимович, Ник[оль-
ский]. С[ященник], или Фирс Григорьевич, гражданин Коломенский. Они были здесь и про-
сили Владыку дать к Вознесенской церкви священника. Когда Владыка велел им предста-
вить, кого пожелают они из Семинарии, то они предлагали мне сие место. Я сказал им, что
не могу ни на что решиться без Вашего слова и что не надеюсь теперь быть уволен из семи-
нарии… Теперь уже Вы должны дать им решительный ответ… До того времени, когда буду
у Вас, можно подумать о сем. Но я пишу сие под условием, ежели паче чаяния Вы не так о
сем думаете, как я. А я еще думаю учиться. – Прощайте» (Письма. 1882. С. 39. № 37).

Август. Окончание обучения в семинарии. В отзыве ректора семинарии о Василии
Дроздове и Матфее Знаменском33 говорится: «И по прилежанию и по остроте ума, как в дру-
гих науках, так и преимущественно в поэзии, они, без сомнения, лучше всех. Отличаются
особенною скромностью».

16 августа. Письмо отцу: «Вы знаете, что я приехал из Л[авры] несколькими днями
позже, нежели был должен. Это приметил Сам Владыка, и я должен был ожидать наказа-
ния. Узнайте, чем кончилось мое ожидание. В пятницу вечером я был у о. Р[ектора], и мое
наказание состояло в выговоре, а выговор – в сих словах, которыми он меня встретил: «Я не
думал, что ты меня обманешь, о тебе уже Владыка спрашивал» (Письма. 1882. С. 40. № 38).

9 сентября. Письмо отцу: «Кроме 18-ти прежних я имею ныне 43 новых товарища в
Богословии. Думают, что Владыка выедет в столицу. Вот наши новости» (Письма. 1882. С.
41. № 39).

25 сентября. Возможно, произнесение слова в память преподобного Сергия: «Ведал
он [прп. Сергий], что естественная пища превращается в плоть ядущаго, но манна Боже-
ственная самаго вкушающаго пресуществляет в естество Божеское. Он веровал, поелику
вера горы преставляет; любил, яко Бог любы есть; радовался, яко в Боге несть тьмы ни еди-
ныя; миролюбив был, яко Христос мир есть нам; долготерпел, поелику видел терпение на
главе Божией; милосердствовал, поелику спасен милосердием; кроток был, яко известися,
что реки благодати текут низу, а не верху; воздержен был, яко весь Богом обладанный. Се
путь, верным подлежащий, се путь – и пойдем по нему. Аминь» (Сочинения. Т. 1. С. 276).

21 октября. Назначение на пост обер-прокурора Святейшего Синода князя А. Н. Голи-
цына34. «Когда император назначил [кн. А. Н. Голицына] обер-прокурором, он сказал: “Какой
я обер-прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею никакой веры”. – “Ну полно, шалун,
образумишься”. – “Когда же, – говорил после Голицын, – я увидел, что члены Синода делали
дела серьезно… и сам стал серьезнее, почтительнее относиться к делам веры и Церкви; когда
через год или два спросил себя: верую ли я? – то увидел, что верую, как веровал в дет-
стве”» (Из воспоминаний свт. Филарета // РА. 1906. № 10. С. 214).

4 ноября. Письмо отцу: «Вы требуете, чтоб я писал к Вам чаще и открытее. Первое
требование для меня не только не отяготительно, но и весьма приятно. Что ж касается до

32 Григорий Григорьевич Пономарев, священник, друг Василия Дроздова по Коломенскому духовному училищу.
33 Матфей Знаменский, соученик Василия Дроздова в Троицкой семинарии.
34 Александр Николаевич Голицын(1773–1844), князь, обер-прокурор Св. Синода с 1803 г., министр духовных дел и

народного просвещения в 1817–1824 гг.
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последнего, хотя я и не имею таин, требующих скрытности, особенно в рассуждении Вас;
однако, по какой-то обыкновенной предосторожности, мы часто не все пишем, что думаем и
что можем говорить… Москва хотя и льстит, но не привлекает меня. Жизнь Вашего города
тише, и более мне нравится. Там представляют выгоды, но судя по тому, что я слыхал, они
везде равно неизвестны. Может быть, мы будем иметь случай лучше объясниться о сем в
конце сего года» (Письма. 1882. С. 43. № 40).

21 ноября. Митрополит Платон (Левшин) назначил Василия Дроздова учителем гре-
ческого и еврейского языков в семинарии с жалованьем 160 руб. в год (Мнения. Т. 1. С. 3).

26 ноября. Письмо отцу: «18-е число текущего месяца сделан здешним наместником и
посвящен в архимандрита о. Симеон, бывший в Академии риторики учителем. На его место
переведен здешний риторики учитель, а на место сего определен греческого и еврейского
языка учитель. 25-е представлен я Высокопреосвященнейшему, и он сделал мне несколько
вопросов на греческом языке. Чрез час – Вы видите нового учителя зимою в летнем пла-
тье. Представьте трудности нового сего состояния: постели, теплое платье и если следовать
товарищам – для случаев чай с принадлежностями – вот нужды. Я ожидаю в скорости Ваших
отеческих советов и наставлений в рассуждении сих затруднений» (Письма. 1882. С. 44.
№ 41).

2 декабря. Письмо отцу: «Я уже перебрался в назначенные для меня покои. Теперь
восемь часов вечера: заслуженный матрос, отправляющий для всех учителей должность
повара, а для меня и камердинера, только теперь, окончив со мною разговор об Антихристе,
вышел в переднюю. Я один. Взглянув на Ваше письмо, я тотчас переселяюсь мыслями в
Коломну. Желание быть ближе к Вам?.. Оно теперь должно быть отложено по крайней мере
года на два. Я должен жить в отдалении от Вас, и жить сам собою, или, как говорят, своим
домом. Я еще не знаю, сколь многочисленны 150 р. годового жалования. Мои товарищи идут
ко мне ужинать: потому что кушанье готовится в моих покоях. – Я прерываю. Мы отужинали.
Но трудно возобновить прерванную связь мыслей, особенно после ужина. – Я могу только
пожелать Вам с любезнейшею матушкою благополучия, и с моим обыкновенным почтением
есмь Вашего Высокоблагословения покорнейший сын Учит[ель] Дроздов» (Письма. 1882.
С. 45. № 42).

• Из воспоминаний монаха Трифиллия: «На меня вышла счастливая доля поступить
в услужение при комнате учителя Василия Михайловича Дроздова. За мою исправность,
честность и простоту он до того сделался ко мне снисходительным, что дозволял себе иногда
с старым матросом кой-какия шуточки; и как я спал с ним в одной комнате, он на кровати, я
на полу у печки, то, утомивши свою умную головушку разными науками, ляжет он бывало
в постель и скажет: ну, Федор (меня так звали), говори какую-нибудь сказку. – Да что ты,
Василий Михайлович, отвечаю бывало я, охота тебе слушать такие пустяки? – Голова моя,
скажет он, слишком набита: надобно, чтоб немного опустела. – Ну я и начну были и небы-
лицы, пока не уснет он» (РА. 1869. № 7/8. С. 1180–1181).

Без даты. Письмо свящ. Григорию Григорьевичу Пономареву: «Если письмо мое, как
я предполагаю, тобою получено, что значит молчание твое? Не все ли ты еще под колесом
фортуны? Тщетно я вопрошаю; никто не ответствует. Мрачная неизвестность простирает
около меня туман задумчивости; заключения, опасения, догадки мучат меня. Избавь меня
от сего нерешительного состояния… Любезной Анисье Матвеевне мое почтение» (ТулЕВ.
1907. № 43. С. 688).

* Образование помимо канцелярии Святейшего Синода личной канцелярии обер-про-
курора; отмена личных докладов членов Святейшего Синода императору.

* Возложение на приходское духовенство обязанности преподавания в приходских
школах.

* Присоединение Мингрелии к России.
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* Открытие университета в Вильно (Вильнюс).
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27 января. Письмо отцу: «…Сообщаю Вам то, что нас теперь наиболее занимает. Высо-

копреосвященнейший назначил в 31 день сего месяца быть сюда. Его болезнь, ежели Вы о
ней слышали, кончилась благополучно» (Письма. 1882. С. 46. № 43).

19 февраля. Хиротония Августина (Виноградского) в сан епископа Дмитровского,
викария Московской епархии.

Конец февраля – начало марта. Письмо отцу: «В течение трех недель мы имели трех
почтенных посетителей: Преосвященных – Серапиона Казанского, Михаила Черниговского
и Амвросия Тульского. Отдав почтение останкам Сергия, они ездили засвидетельствовать
оное сединам Платона. Теперь ожидаем пр[еосвященного] Августина, нового викария Мос-
ковского: уверяют, что он уже посвящен в прошедшее воскресенье. А пр[еосвященный]
Серафим также, думаю, получил уже указ отправиться в Вятку, на место пр[еосвященного]
Амвросия, переведенного в Казань. Какое множество перемен! К счастью, мы в стороне.
Наш В[ысоко] П[реосвященный] здравствует. В праздник Сретения он служил и проповедо-
вал. Содержание слова по большей части было то, что преждевременная смерть есть след-
ствие расстроенной жизни в юности, а долголетие – плод душевной и телесной умеренности.
Взор на него и воспоминание числа прожитых им лет были в умах слушателей прекрасным
доказательством возвещаемой истины» (Письма. 1882. С. 47. № 44).

12 марта. Письмо отцу: «В сию неделю почти беспрерывно продолжается здесь стужа
с ветром и снегом. Нынешнее только утро было по крайней мере ясно: но теперь опять
снег начинается. Несмотря на такую погоду Высокопреосвященнейший служит ныне Литур-
гию здесь в Лавре, и притом в холодном Соборе. Бог подкрепляет его, когда оставляет при-
рода!» (Письма. 1882. С. 48. № 45).

18 марта. Письмо отцу: «…Я вместе с Вами желаю тепла и лета. Желаю – но почему
знать, не того ли я желаю, чего надобно страшиться? Действительно есть некоторые при-
чины, заставляющие и опасаться приближающегося лета. Оно может подать новую силу сви-
репствующей уже в Грузии моровой язве. С другой стороны, народ приходит в смятение от
того, что в календарях не напечатано о погодах. Сие молчание, говорят, есть знак страшных
событий, коих предуведомлением не хотят заранее беспокоить» (Письма. 1882. С. 49. № 46).

24 апреля. Пасха Христова.
30 апреля. Московским главнокомандующим назначен генерал-поручик А. А. Бекле-

шов35.
11 мая. Письмо отцу: «Высокопреосвященнейший отправлял литургию в первый день

Пасхи в Соборе; а во второй в домовой церкви… В следующий день был у Его В[ысоко]
Пр[еосвященный] стол, к которому были приглашены Соборные и Учители… известно, что
он имеет намерение в праздник Успения быть в Коломне. Думают, – да это есть и его соб-
ственная мысль, – что Ваш город в последний раз теперь увидит его» (Письма. 1882. С. 51.
№ 47).

18 мая. Сенат Франции объявил Наполеона Бонапарта «императором французов».
3 июня. Письмо отцу: «Здесь каждый день видишь множество путешественников раз-

ного состояния, идущих поклониться останкам Сергия. Часто с некоторою мечтательною
надеждою ищешь между многочисленною толпою знакомого лица, чтоб иметь удовольствие
спросить о Вас: но мечта остается мечтой. Для чего никто не придет осуществить моей
мечты?» (Письма. 1882. С. 52. № 48).

35 Александр Андреевич Беклешов (1743–1808), в 1804–1806 гг. – Московский главнокомандующий.
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12 июня. Письмо отцу: «Я имею хороший случай послать к Вам несколько строк. Я не
почитал позволительным для себя опустить его, – хотя это будут только строки, а не письмо.
Мы не имеем нового кроме слуха, и то не довольно достоверного, что наш Путешественник36

уже прибыл в Киев» (Письма. 1882. С. 53. № 49).
Конец июня. Письмо отцу: «Должно спросить Вас: окончат ли к Успению росписание

Вашего Собора. Если сие исполнится, и будет хорошая погода, то Коломна увидит своего
Архипастыря. Тогда и мне можно будет видеть Ваш праздник. Иначе я проведу его здесь, и
едва ли после его можно будет отлучиться на несколько дней» (Письма. 1882. С. 54. № 50).

2 сентября. Письмо отцу: «Благодарю Вас столь краткими словами, столь обильными
чувствованиями, за те приятные дни, которые провел я в Вашем доме. Они с избытком испол-
нили мои желания и нужды… В следующий день Его Высокопреосвященство здесь не был,
а приезжал в 31-е число поутру. В сей же день вечером узнал я о его неудовольствии на
меня за то, что я не явился к нему по приезде… О. Р[ектор] сказав мне сие, приказал Вас
уведомить, и при сем случае показал свое неудовольствие, что Вы к нему никогда не пишете.
В самом деле, теперь хороший случай благодарить его за участие, приемлемое им в нас
обоих» (Письма. 1882. С. 55. № 51).

4 октября. Письмо отцу о новом методе преподавания Богословия в Вифанской семи-
нарии: «Недавно читали мы, после переписки, Историю Церковную, сочиненную Его Высо-
копреосвященством, и сделали на некоторые обстоятельства замечания. Едва окончив сие,
получили уже новое приказание. Наставление, как преподавать в Вифанской Семинарии
Богословию, прислано было к здешнему Богословствующему Ювеналию с требованием от
него мнения. Ему не понравилось, что в три года предписано прочитать Библию шесть
раз, и все системы ненужными признаны – и он противу сего написал целый лист возраже-
ний…» (Письма. 1882. С. 56. № 52).

15 октября. Письмо ректора Троицкой семинарии архимандрита Евграфа протоиерею
Михаилу Дроздову: «Вы подлинно имеете драгоценный залог и свидетельство Божьего к
Вам благоволения в талантах, а паче в честном поведении сына Вашего…» (Письма. 1882.
С. 60).

После 15 октября (4 ноября?). Письмо к отцу: «Здесь зима, и она пришла ныне не по-
прежнему, когда она сперва показывалась и отступала, страшила и страшилась… Я говорю
Вам о новостях природы, когда новости людские не стоят слов… Честь имею поздравить
Вас с приближающимся днем Ангела, хотя и надеюсь еще впредь писать о сем:

Я и не во время кричу,
Что многолетства Вам хочу:
Что в сердце вечно обитает,
Законов времени не знает…»

(Письма. 1882. С. 58. № 53).
5 ноября. Основание университета в Казани.
4 декабря. Скончался иерей Афанасий Феодорович Дроздов 80 лет от роду37.
9 декабря. Письмо отцу: «Вы требуете новостей. Важного нет. Впрочем, обыкновенно

более можно говорить, нежели писать. Я желал бы видеть Вас в приближающийся праздник:
но не знаю, решиться ли, и дозволит ли время» (Письма. 1882. С. 60. № 54).

36 Митрополит Платон (Левшин).
37 Афанасий Федорович Дроздов, священник, дядя Василия Дроздова по отцу.
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17 декабря. Письмо родителям: «Усердно поздравляю Вас с наступающим праздником.
Желаю проводить весело. Благодарю, Батюшка! за письмо и за новости. Книгу посылаю,
также одеяло и жилет, которые мне не нужны. Жилет мал» (Письма. 1882. С. 61. № 55).

*Начало иподиаконского служения при митрополите Платоне. Из воспоминаний
Н. В. Сушкова: «Старец вспомнил и рассказал, что Платон по временам совершал литургию
в Вифании не в сане архиепископа, а по чину священника, без сослужащих, без омофора, и
что он исполнял тогда при нем обязанности иподиакона» (Сушков. С. 44).

* Основание Санкт-Петербургского Педагогического института (с 8 февраля 1819 г. –
университет).

* Освобождение приходского духовенства от поземельного сбора; разрешение духов-
ным лицам приобретать ненаселенные земли путем покупки.

* Издание университетского устава.
* Издание первого в России цензурного устава.
* Учреждение Екатеринославской епархии.
1804–1813. Война России с Персией.
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9 января. Письмо отцу: «Старание нашего монарха о распространении просвещения со

дня на день открывается в новых видах. После учреждения университетов следует преоб-
разование первейших духовных училищ. Нашему архипастырю поручено представить план
Московской Академии. Две черты сего плана, если верить слухам, известны: первая – пере-
вести Академию в Донской монастырь; вторая – должность высших учителей продолжить
на определенное время. Уверяют, что с новым распоряжением соединена будет прибавка
жалованья; а умножение жалованья сопровождаться будет умножением трудов чрез умень-
шение числа табельных дней» (Письма. 1882. С. 55. № 56).

21 января. Письмо отцу: «…Подарок Его Высокопреосвященства состоит в платке и
кушаке шелковом. Я сие пишу с тем, чтобы напомнить Вам все писанное в оном письме и
опять просить Вашего наставления» (Письма. 1882. С. 62. № 57).

2 февраля. Письмо отцу: «…Наш Архипастырь осчастливил нас прибытием своим,
но в то же время и опечалил жалобами на свое здоровье. Сего дня он не священнодейство-
вал; да мы совершенно не имели удовольствия и видеть его. К утешению, мы читаем его
новую проповедь на прошедший Новый год, присланную нам от него, при конце коей заме-
чательно смиренно прошение прощения Пастырем у паствы. Так христианин всегда гото-
вится к смерти: но она страшится тех, которые видят ее… Я желаю Вам видеть ее, и не быть
от нее видимым» (Письма. 1882. С. 63. № 58).

25 февраля. Письмо родителям: «С наступающею весною Вас поздравляю. Обновляй-
тесь вместе с природой в силах и здравии. Наша новость: Его Высокопреосвященство насла-
ждается опять вожделенным здоровьем. В субботу на сырной мы были у него, и угощены
столом в роде Ивана Феодоровича» (Письма. 1882. С. 64. № 59).

Март 1805. Письмо родителям: «Я не успел ответствовать Вам чрез Вашего письмопо-
дателя. Его поспешность, мои гости, обеденное время – все препятствовало… Батюшка! Я
хочу сообщить Вам теперь мои карманные мысли. Я говорю – карманные – не потому только,
что они имеют связь с карманом, но и потому, что они, кажется мне, мало достойны зани-
мать голову разумного существа… Короче: я думаю сделать себе перемену летнего платья.
Вы подумаете: к чему это? – Иначе я могу дойти до того, что сертук мой никуда не годится,
а делать новый будет не ко времени. Я гляжу также и на других… я ожидаю на сие обстоя-
тельного Вашего мнения, без которого не решусь ни на что; и после буду еще советоваться
с моим карманом» (Письма. 1882. С. 64. № 60).

9 апреля. Пасха Христова.
• Письмо родителям: «Я просил совета и наставления: Вы обещаете и денег. Сего уже

слишком много: а Вы еще оговариваетесь. Искренно говорю Вам: с горестию сношу я мысль,
что до сих пор не мог оставить Вас в покое от подобных случаев. Но что делать! Иногда и
старания не помогают. Первая часть науки жить в свете есть наука быть более или менее –
хамелеоном» (Письма. 1882. С. 66. № 61).

7 июня. Письмо отцу: «Я получил Ваш подарок. Жалею, что не могу ничем более дока-
зать Вам благодарность мою, как только признательными словами… Я не распространяюсь
много: ибо хочу не украсить и увеличить блистательною внешностью, но открыть только
мои чувствования, дабы сердце и чувствовало, что сердцем писано… Теперь шум собира-
ющейся ярмарки начинает беспокоить. Везде встречаются люди различного состояния, раз-
личных городов в различном платье. Скоро и обитель сделается рынком» (Письма. 1882. С.
68. № 63).



Г.  Бежанидзе, А.  И.  Яковлев, П.  Хондзинский.  «Летопись жизни и служения святителя Филарета
(Дроздова). Том I»

41

4 июля. Письмо отцу: «Известия о конюшнях и полке для меня интересны: Вы, может
быть, станете сему смеяться; и я смеюсь также; однако ж это с некоторой стороны справед-
ливо» (Письма. 1882. С. 67. № 62).

6 сентября. Письмо отцу: «Я не хочу опустить случая писать к Вам, хотя и не имею,
что писать кроме некоторых здешних новостей, мало, может быть, для Вас любопытных…
Погода здесь и ныне еще не постоянная. Я желаю Вам ясных и тихих дней» (Письма. 1882.
С. 69. № 64).

18 октября. Письмо отцу: «Я провел теперь около двух часов с Евстратом Ефимови-
чем38. Посещению его я обязан известием о Вас, и некоторыми Вашего места мелкими ново-
стями. Я с удовольствием слушаю и мелочи, когда они хотя местом с Вами связаны» (Письма.
1882. С. 69. № 65).

20 октября. Письмо священнику Григорию Григорьевичу Пономареву: «Утешать ли
мне тебя или плакать с тобою?.. Но позволь мне сказать тебе в духе пророка: твои слезы
надобны для твоих радостей, твои несчастья для твоего же счастья… Пусть я исключен буду
вечно из числа сынов Отца Небесного, если я иначе думаю о Его провидении… Ты, может
быть, и не представляешь, что тот, кто предлагает тебе сии утешения, воздыхает сам о днях,
которые ему с тобою не казались совершено счастливыми, но которые теперь он считает
лучшими в своей жизни» (ТулЕВ. 1907. № 43. С. 689).

1 декабря. Письмо отцу: «После небольшой простуды ко мне привязывалась горячка:
к счастью, пост и пот, при помощи некоторых лекарств, которые, не прибегая к аптеке, мог я
прописать самому себе в болезни мною довольно испытанной, в течение одной недели воз-
вратили мне здоровье… Что говорят у Вас о войне? Здесь уверяют, что наши войска выиг-
рали баталию: с другой стороны слух носится, будто Наполеон в первых числах ноября всту-
пил в Вену. Если сие последнее известие справедливо, то что будет несчастней Германии от
такого человека, который обыкновенно подает оливу одною, а другою рукою вонзает меч?
Желаю Вам мира и спокойствия» (Письма. 1882. С. 70. № 66).

*Присоединение к России Карабахского и Ширванского ханств.
* Выход в свет «Краткой Российской церковной истории» митрополита Платона (Лев-

шина) и первого тома «Истории Государства российского» Н. М. Карамзина.
* Основание университета в Харькове.
1805–1807. Участие России в союзе с Англией, Австрией и Пруссией в войне против

Франции.

38 Евстрат Ефимович – житель Коломны.
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7 января. Письмо отцу: «Ваши ко мне милости столь велики, что я боюсь, дабы они не

были для Вас тягостны. Прошу Вас умерить свою щедрость. Сожалею вместе с Вами о том,
что не мог с Вами видеться. Многое бы надобно с Вами говорить и просить Ваших советов.
Обстоятельства принудили все отложить до времени… С горечью прочитал я печальные
Ваши новости. Ежели Вы от меня ожидали утешительных известий, то уведомляю Вас, что
с Нового года к моему жалованью милостивейше прибавлено двадцать рублей» (Письма.
1882. С. 72. № 67).

12 января. Произнесение слова в день освобождения Лавры от нашествия врагов: «Бог
столько ж есть Творец собраннаго воедино и приявшаго политическое образование, сколько
нравственнаго и естественнаго мира. От одной и той же мудрости, которая вдунула в перст-
ный истукан дыхание жизни, исходит дух благоустройства одушевить колоссальное тело
государства. То же могущество, которое водит звезды в кругах, им предписанных, возво-
дит царей на высоту славы и величия. Один Промысл назирает червей, пресмыкающихся во
прахе, и бдит над движениями волнующихся народов. Благость, дающая пищу всякой плоти,
питает и возращает их миром и тишиною. Весы нелицеприятнаго правосудия, на коих опре-
деляется истинная цена мыслей и деяний человеческих, не отягчаются извешивать царства
и империи. Благо добрым, зло злым: сей вечный закон неизгладимо написан в книге сове-
сти нашей и во внутреннем составе всех обществ. Его влияние не менее простирается на
всех вообще, как и на каждаго в особенности… Напрасно говорят, что тело общества под-
вержено такому же разрушению, как тело животных; что падение государств есть только
следствие состава их. Можно, без дерзновеннаго присвоения высокаго дара пророчества,
сказать с Пророком каждому Иерусалиму, оставившему Бога своего: накажет тя отступ-
ление твое, и злоба твоя обличит тя (Иер. 2:19). Для совершения сего предсказания не
всегда требуется сверхъестественная месть; стрелы нечестия, пущенныя на небо, медленно
или скоро собственною тяжестию низвергаются поразить развращенных народов. Религия
в обществе есть пружина, по ослаблении коей все действия махины приходят час от часу в
больший безпорядок. По испровержении сего оплота поток беззакония не находит никакой
преграды и всюду разносит бедствия и опустошения» (Сочинения. Т. 1. С. 118–120).

Февраль. Митрополит Платон предложил Василию Дроздову избрать иноческий путь.
16 февраля. Письмо отцу: «…Подарок получен по случаю проповеди, которая, неиз-

вестно почему, была потребована и принята благосклонно. Обстоятельство, в котором нужен
Ваш совет, есть то, что мне советуют избрать такой род жизни, в котором были бы единствен-
ным предметом науки… Из предыдущего Вы можете видеть, от кого это исходит» (Письма.
1882. С. 73. № 68).

23 марта. Письмо отцу: «Как Вы обманули мое ожидание! У кого же просить совета,
когда Отец отказывает в нем? Если бы какой сын сказал мне: «Мой отец не хочет дать
мне нужных для меня наставлений, и, несмотря на повторяемые просьбы, оставляет меня
самому себе»: – Я бы ответствовал: «Ты жалок, друг мой! Конечно, твой отец почитает тебя
недостойным своих попечений и своей доверенности». – Боже мой! Должен ли я сказать
это самому себе! … «Все зависит от способностей и склонностей каждого; их можно знать
самому». – Дай Бог, чтобы никто не ошибался в сем познании. Но человеческий глаз так же
худо иногда видит слишком близкое, как слишком отдаленное… Много мог бы еще сказать
я в ответ на Ваше письмо; если бы мог все поверить этой бумаге. Позвольте, однако, мне
надеяться, что Вы без дальнейших убеждений согласитесь открыть мне свои мысли. Тогда
и Вы узнаете мои, и будете судить их» (Письма. 1882. С. 73. № 69).
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30 марта. Великий Пяток. Слово, говоренное в Лавре: «Совершишася (Ин. 19:30)! возо-
пил Иисус на кресте, и возопил гласом велиим, дабы он услышался в небесных и земных и
преисподних; – гласом, который расторгнул церковную завесу, чтобы показать прехождение
законной сени; – гласом, который потряс землю и прошел в сердца гор каменных, дабы в то
же самое время проникнуть и – ежели сие возможно, всемогуществу – смягчить каменное
сердце ожесточеннаго народа» (Сочинения. Т. 1. С. 121).

1 апреля. Пасха Христова.
11 мая. Письмо отцу: «Что значит Ваше молчание? Получили ли Вы письмо мое в

Неделю Пасхи? Или мои простые и откровенные изъяснения Вас огорчили? – Напрасно
несколько недель повторял я сам с собой сии вопросы; одно избавьте меня от беспокойной
неизвестности… Здешние мои обстоятельства, кажется, не должны бы меня беспокоить.
Даже, может быть, они возбуждают и зависть. Его Высокопреосвященство читал другую
мою проповедь, говоренную по особенному его назначению в великий Пяток, и удостоил
ее одобрения. Между прочим, сказал, что желал бы сделать меня проповедником, и что он
слышал и о Вашем согласии в рассуждении меня. Тогда же получил я от него в подарок
два гранатовых яблока. – Здесь удивительнее всего то, что он знает, или думает знать Ваши
мысли: а сын Ваш не знает их. Но изъясните мне, от чего это происходит, что я теперь менее
доволен собою, а более ко всему холоден, нежели когда-нибудь? – Я похож на такого чело-
века, который стоит в глубокую ночь на пустой дороге, не хочет ни быть на одном месте,
ни подвинуться впереди, и при слабом свете звезд размышляет о темноте; который, однако,
желает лучше ночевать с людьми в доме, нежели в лесу один или со зверями…» (Письма.
1882. С. 75. № 70).

10 июня(?). Письмо отцу: «Вы не находите в моих мыслях точных мыслей: но я сказал
Вам, что и в голове моей нет их. Если бы я имел решительное намерение, Вы бы уже знали
его. То, что я вижу и знаю, и к чему наклоняют меня, не довольно мне нравится. Другое про-
тивное сему не довольно мне известно. В одном из Ваших писем Вы различаете заботы об
одном себе и заботы о многих. Сравнение, по-видимому, ясно, и перевес виден. Но для чего
ни слова не сказали Вы о утешениях одного и утешениях многих? Я почитаю нужным сие к
совершенному сравнению, и желал бы знать Ваше мнение… Я знаю, что состояние не дает
пороков: только мне кажется, что они указывают иногда на неудовольствия, сопряженные
с состоянием. Я бы описал Вам и сии неудовольствия, сколько замечал их: но я и так уже
написал то, о чем бы только говорить должно было» (Письма. 1882. С. 76. № 71).

11 июня. Письмо отцу: «Вчера я послал к Вам письмо. Еще случай – и еще пишу, хотя и
ничего не получал от Вас… Я прогулял сегодня класс в удовольствие здешнего протоиерея,
который, по расположению ко мне, еще поутру пришел уведомить меня о протоиерее Коло-
менском и поздравить с присланным ему из Святейшего Синода награждением… Вы знаете,
какое участие беру я в сем человеке: и потому я ни слова не говорю Вам о моей радости.
Кажется, не излишне было бы сему человеку побывать у Его Высокопреосвященства для
принесения ему благодарности за Его высокое покровительство… С сомнением о Вашем
посещении, но с уверенностью о Вашей любви и с непременным к Вам почтением я есмь
Ваш послушный сын и покорный слуга…» (Письма. 1882. С. 77. № 72).

5 июля. Возможно, произнесение слова в день обретения мощей преподобного Сергия:
«Прозябли кости твоя, и останки плоти, еще умерщвленной в животе твоем, кажутся нам
живыми по смерти твоей; и созданныя тобою пустынныя хижины превратились в громаду
зданий, постыждающих грады своим великолепием. Века прошли мимо сих памятников и
не смели коснуться им, разве для умножения блеска их» (Сочинения. Т. 1. С. 281).

10 июля. Письмо отцу: «Что мне сказать Вам? Здоров ли я? Это скажет податель
письма. Скоро ли увижу Вас? Это зависит от обстоятельств, которые закрыты непроница-
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емой завесою, или по крайней мере черным крепом. Получу ли хотя от Вас письмо? Это
знаете Вы, а не я. Итак, прекращаю свое в ожидании Вашего» (Письма. 1882. С. 78. № 73).

3 августа. Московским главнокомандующим назначен генерал-аншеф Т. И. Тутолмин39.
24 августа. Письмо отцу: «Что касается до моих обстоятельств, я думаю, что Вы их зна-

ете довольно чрез подателя последнего письма моего. Пробыть около шести часов в классе,
и в две недели сказать одну проповедь, не считая тех, которые обыкновенно назначаются
в праздники, – вот та должность, которую Вы называете веселою. То истинно, что она раз-
нообразнее прежней, интереснее и может занять меня с большим удовольствием, но и Вы
согласитесь, что она есть немалое бремя. Столь малыми сведениями, а еще меньшей опыт-
ностью, быть проповедником, и каждое произведение слабого пера подвергать суду такого
мужа, который вдвое долее всей моей жизни наслаждается славою Богослова и витии – сие
одно могло б и не меня привести в недоумение. При всем том я решился, – и на что иное
мог бы я решиться? – я решился повиноваться внешней воле, сколько позволят мои силы. В
дополнение сего должен я сказать, что виновник сей перемены моего состояния назначает
мне от себя ежегодно 50 руб. Подумайте о сем новом и необыкновенном благодеянии и его
следствиях: какие новые права дает оно на мою признательность и покорность!!» (Письма.
1882. С. 79. № 74).

30 августа. Назначение Василия Дроздова учителем поэзии с жалованьем по 250 руб-
лей в год, а также назначение проповедником при Лавре (Мнения. Т. 1. С. 3).

8 сентября. Возможно, произнесение слова в праздник Рождества Богородицы: «…
Премудрый Создатель не мог сотворить глада, не приуготовив соответственной ему пищи;
и, следовательно, каждый вопль обманутых и неудовольствованных желаний есть тайное
наше поучение: человек не для мира, хотя мир и для человека; все в нем приобретения суть
только трата времени; одна та потребность, которую все здесь открывает, но ничто не может
удовлетворить, заслуживает все внимание: едино есть на потребу» (Сочинения. Т. 1. С. 279).

20 октября. Возможно, произнесение слова в неделю 19 по Пятидесятнице: «Итак, вы,
которые имеете счастие быть ненавидимы! Славою чад Божиих умоляю вас остановить дви-
жения гнева и негодование вас порывающее, дабы обозреть путь совершенства, открытый
для вас милосердым Промыслом: любите враги ваша и благотворите» (Сочинения. Т. 1. С.
286).

25 октября. Письмо отцу – о своей болезни: «У меня готово было письмо, чтобы
послать чрез присланных Вами ямщиков: но я не видел их кроме одного раза… Я ждал каж-
дого почтового дня, чтобы загладить сию ошибку; но они приходили увеличить ее. Наконец
Бог наказал меня за сие нерадение; для оживления холодной лености моей Он послал мне
горячку. На прошедшей неделе я провел два должайшие в целом году – так по моей астроно-
мии – дня, в которые получил я никогда не исканное умножение моих познаний… Нынеш-
ний день я оканчиваю мое лечение, кроме диеты, которую продолжу. Я радуюсь, да думаю
также и здешняя аптека. Она была бы в опасности опустеть, ежели бы я надолго сохранил
сию ревность, с которой в прошедшие дни глотал всякие негодные лекарства» (Письма. 1882.
С. 80. № 75).

Октябрь – ноябрь. Новый «разбор» православного духовенства.
21 декабря. Письмо отцу: «Об себе скажу Вам, что я встречаю иногда неприятно-

сти, затруднения; но более нахожу удовольствий в своем состоянии и полезных занятий.
Меня затрудняет несколько будущее: но я, не могши прояснить его мрачности, успокаива-
юсь, отвращая от него взоры, и ожидаю, доколе упадут некоторые лучи, долженствующие
показать мне дорогу. Может, это назовут легкомыслием: но я называю это доверенностью
к провидению. Если я чего-нибудь желаю, и мне встречаются препятствия в достижении

39 Тимофей Иванович Тутолмин (1740–1809), в 1806–1809 гг. – москов ский главнокомандующий.
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предмета желаний: я думаю, что не случай толкнул их против меня, и потому без ропота
медлю и ожидаю, что будет далее. – Мне кажется, что несколько лет нерешимости прости-
тельнее, чем минута опрометчивости там, где дело идет о целой жизни. Пусть кто хочет
бежит за блудящим огнем счастья: я иду спокойно, потому что нигде не вижу постоянного
света…» (Письма. 1882. С. 81. № 76).

1806–1812. Русско-Турецкая война.
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1807

 
1 января. Письмо отцу: «Я жалею вместе с Вами, что провожу сии дни не так, как желал

и располагался. Многие обстоятельства благоприятствовали моим намерениям: но пылинки
довольно, чтобы разрушить здание надежд наших… С Новым годом Вас поздравляю. Жаль,
что нынешний день ни Вы у меня, ни я у Вас…» (Письма. 1882. С. 83. № 77).

5 февраля. Рождение Дмитрия Александровича Брянчанинова40, в будущем архиепи-
скопа Игнатия.

17 февраля. Возможно, произнесение проповеди в Неделю мясопустную: «Бог есть
любы (1 Ин. 4:8) в существе Своем и милосердие в Своих действиях относительно к чело-
веку; сколько ни многоразличны сии действия, они имеют единое начало – благость, и еди-
ный конец – благо» (Сочинения. Т. 1. С. 294).

7 марта. Письмо отцу о своем первом печатном издании: «Имею честь представить Вам
печатные сии листики, которые, надеюсь, примете благосклонно, если не по их внутренней
цене, по крайней мере по снисхождению учителя – к ученику. Для Вас полный экземпляр,
в котором еще находятся сочинения нашего о. Ректора. Прочие не полные прошу разослать
по адресам: пусть судят и осуждают. Больше некогда» (Письма. 1882. С. 84. № 78).

14 марта. Письмо отцу: «Вы требуете известия о подробностях печатания известных
Вам сочинений: я сам их очень мало знаю. Тому год уже, как дано было в рассуждении сего
обещание: и я ничего не знал о следствиях, доколе не увидел исполнения. – Других, замеча-
ния достойных обстоятельств, также не случилось, кроме того, что нынешний день лично
получил я приказание представить все проповеди, говоренные в настоящей должности…
Что еще сказать Вам? Выше меня поднимается буря, дерева более высокие шумят и ударя-
ются верхушками друг о друга: … в моей сфере все тихо и спокойно…» (Письма. 1882. С.
85. № 79).

10 апреля. Письмо отцу: «Вот мои новости: – проповеди представил к Его Высоко-
преосвященству, и еще не получил обратно. На сих днях получил имянное приказание изго-
товить проповедь ко дню Пасхи, которою теперь и занимаюсь» (Письма. 1882. С. 86. № 80).

14 апреля. Пасха Христова.
Произнесено слово на Пасху (Письма. 1882. С. 87. № 81).
30 апреля. Письмо отцу: «Мимо Вас идут отряды пленных; мимо нас – отряды мили-

ции. Вот продолжение моих частных новостей – в день Пасхи говорил проповедь при служе-
нии Его Высокопреосвященства, при котором также отправлял, по-прежнему, и должность
иподиакона. Свежий огурец, который я получил от него после Литургии из числа трех или
четырех бывших на столе, дал мне знать, что мною не недовольны. Вечером я призван один;
и получил большое искусственное яйцо, двадцатый том проповедей Его Высокопреосвящен-
ства, и обещание сделать полукафтанье, и, не знаю какое верхнее платье…» (Письма. 1882.
С. 87. № 81).

15 мая. Письмо отцу: «Нового сказать Вам нечего кроме того, что мы видим действи-
тельное начало весны: береза развилась, а липа едва начинает; холод умереннее и поля зеле-
неют» (Письма. 1882. С. 88. № 82).

18 июня. Письмо отцу: «Третьего дня приметил я в себе начало горячки: но, при
помощи строгого двухдневного поста и некоторых легких средств, теперь чувствую себя
лучше. Больше нечего – скоро в класс – простите» (Письма. 1882. С. 89. № 83).

25 июня. Заключение мирного и союзного договора между Россией и Францией в Тиль-
зите.

40 Святитель Игнатий – Дмитрий Александрович Брянчанинов (1807–1867), епископ Кавказский и Черноморский.
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5 июля. Письмо отцу: «О мире и здесь ничего не слышно решительного: уверяют
только, что приступ к сему есть, и было свидание инкогнито, после коего отношения переме-
нились из неприятельских в дружеские… В день Петра и Павла было служение в Вифании;
я облачал, после обедал; и получил в подарок пояс, в котором столько же серебра, сколько
шелку» (Письма. 1882. С. 89. № 84).

29 августа. Письмо отцу: «Наконец я опять в прежнем углу. Дорожная тряска, Москов-
ский шум и стук, тихое общество Коломенское, все сие рождает во мне множество воспоми-
наний… Посылаю Вам Вергилия: жаль только, что не нашел с нотами. Светония, Геродиана,
Плиния спрашивал, но тщетно…» (Письма. 1882. С. 90. № 85).

3 сентября. Письмо отцу: «Вот что я должен сказать Вам из моего путешествия: – я был
у зятя в доме тестя, видел молодую и старую чету. Сначала мне казалось дико, но кроткий
почтенный вид начальника семейства скоро переменил мое положение, при нем нельзя долго
быть чужим» (Письма. 1882. С. 91. № 86).

27 октября. Письмо отцу: «Вы более всего хотите знать о моих обстоятельствах: но об
них менее всего можно сказать. Работаю, – отдыхаю, – благодарю Бога» (Письма. 1882. С.
92. № 87).

Ноябрь. Написание стихотворения «Старость», обращенного к митрополиту Платону:

Ты, коей света власть вручает,
Еще неразвращенный Рим,
Котору Спарта обожает,
Доколь устав Ликурга чтим;
Сестра премудрости священной,
Спасительных советов мать,
О, старость! О тебе вещать
Дерзает отрок вдохновенный.

15 декабря. Возможно, произнесение слова в неделю 28-ю: «Нас вместо Моисея ведет
Христос, вместо столпа огненнаго праведна нам возсия Солнце. И мы, осуждая ропот древ-
няго Израиля в пустыни, сами еще не трогаемся из Египта, не перестаем работать миру сему
прелюбодейному и грешному и диаволу» (Сочинения. Т. 1. С. 292).

19 декабря. Письмо родителям: «Давно не писал к Вам: это от того наиболее, что нена-
вижу здешнюю почтовую экспедицию. И почтамт видит ее беспорядки, и меняет – плута на
плута» (Письма. 1882. С. 93. № 88).

26 декабря. Письмо отцу: «Есть случай писать к Вам и можно ли не писать? Встав
вчера очень рано, и довольно утомясь, как по большей части случается в такие дни, каков
сей, я бы не встал ныне к утрени, простите моему признанию, но встаю в сие время, дабы
утреневать к Вам» (Письма. 1882. С. 94. № 89).

* По повелению императора Александра I учрежден комитет для разработки реформы
духовного образования.

* Указ императора Александра I о веротерпимости.
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1808

 
14 января. Назначение учителем высшего красноречия и риторики с оставлением в

должности учителя поэзии (Мнения. Т. 1. С. 3).
29 января. Письмо отцу: «Теперь два класса развлекают меня так, что всегда не достает

времени (потому-то я так долго и не собирался писать). Риторика уже моя: но Поэзии еще
не сбыл с рук… Мне трудно; потому что в одни часы оба класса, и много людей: но я был
бы непотребный раб, если бы не старался оправдать доверенность Милостивейшего Архи-
пастыря. Во мне примечают перемену здоровья; но Бог поможет; или – дай Бог ослабить
здоровье лучше исполнением должности, нежели каким-нибудь пороком» (Письма. 1882. С.
95. № 90).

4 февраля. Письмо отцу: «Нас беспокоят новости Саратовские: опасение и некоторое
уныние начинается в народе. Сказывают, что в здешнем посаде есть два дома, в которых
все до одного больны одною болезнию, коей наружний знак есть опухоль головы и других
членов, и что она привезена. Вообще больных очень много. Високос! Бог да сохранит Вас
и нас!» (Письма. 1882. С. 96. № 91).

5 апреля. Пасха Христова.
Письмо отцу: «В самый день праздника поздравляю Вас с праздником: дай Бог, чтобы

воскресший Искупитель сохранил Вашу жизнь и спокойствие. Наша новость: о. Ректора
зовут в Петербург. Нет времени писать много. Звали к нему обедать. Простите» (Письма.
1882. С. 97. № 92).

22 апреля. Письмо родственнику диакону: «Что вы написали о платье, то для меня есть
очень хороший случай. Частию по лености моей, частию по неудобности, я не скоро бы
вздумал сделать его сам… При том, если уж вы принимаете на себя труд нарядить меня, то
не оставьте купить мне шляпу. Голова моя немного более вашей. Что принадлежит до денег,
то напишите только, сколько придется. У меня готовы» (ДЧ. 1870. Ч. 3. № 11. Известия и
заметки. С. 89).

4 июня. Письмо отцу: «Пересылка писем через почту – потому ли, что она продолжи-
тельна, или потому, что я имел в ней худые опыты, – мне не нравится: но когда я вижу чело-
века с Вашей стороны, то мне кажется, что и Вы недалеко от меня, и что он, по крайней мере,
половину меня отнесет к Вам» (Письма. 1882. С. 97. № 93).

24 июня. Письмо отцу: «Мы все еще без ректора, и когда получим его, не знаем. Наш
прежний, сказывают, живет в Невском монастыре в тесном углу, и молчит столько времени,
сколько рассудится. Но ректором тамошней Академии, говорят, сделан другой. Вот все то,
что нас теперь занимает» (Письма. 1882. С. 98. № 94).

26 июня. Император Александр I утвердил проект о преобразовании духовных школ и
учреждении Комиссии духовных училищ.

Июль. Василий Дроздов подает прошение на имя митрополита Платона: «Обучаясь,
а потом обучая под архипастырским вашего высокопреосвященства покровительством, я
научился, по крайней мере, находить в учении удовольствие и пользу в уединении. Сие
расположило меня к званию монашескому. Я тщательно испытал себя в сем расположе-
нии в течение почти пяти лет, проведенных мною в должности учительской. И ныне, ваше
высокопреосвященство, милостивейшего архипастыря и отца, всепокорнейше прошу вашим
архипастырским благословением совершить мое желание, удостоив меня монашеского зва-
ния» (Мнения. Т. 1. С. 2).

3 июля. Письмо отцу: «Я доволен и весел. Если прежде что и было неприятное, то
только в намерениях одного человека: на самом деле и тогда было весело. Например: случа-
лось, что меня послали в одно место в надежде доставить мне случай… получить выговор:
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но меня там приняли милостиво, и посадили обедать… Не забавно ли это?» (Письма. 1882.
С. 99. № 95).

9 августа. Письмо отцу: «Обстоятельства мои не позволяют мне увидеться с Вами так
скоро, как бы я желал: потому наиболее и пишу сие. В 23 день сего месяца будет освящение
церкви поблизости отселе, при котором назначена мне проповедь. Итак, я не могу отселе
выехать ранее 25 дня. До сего времени надеюсь получить от Вас ответ на следующие нуж-
ные теперь для меня вопросы: в котором году я родился? Есть ли это в какой метрической
книге? Если есть, то в Вашем ли правлении, или в другом Архиве? – Здесь считают мне
столько лет, сколько церковные правила требуют для поставления во Священника: но здеш-
ние документы имеют слабое основание. Можно ли найти твердейшее?..» (Письма. 1882. С.
100. № 96).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Митрополит Платон, как бы предвидя в нем одного
из своих преемников, ревниво сберегал его для Лавры, и, когда в синоде возник вопрос о
летах Василия Дроздова, он объявил, что срочный год недалек – и синод предоставил архи-
мандриту Свято-Троице-Сергиевой лавры совершить пострижение, когда наступит срочное
время» (Сушков. С. 36).

23 августа. Произнесение слова на освящение храма Святой Троицы в Махрищенском
монастыре: «Что бы другое, как не капище был и сей храм, если б его только чувственное
великолепие привлекало наше почтение? Не превратилися бы для нас в идолов и сии свя-
щенныя изображения, если бы мы повергались перед ними в слепой надежде получить от
них освящение, а не потому, что, читая сию открытую книгу таин благопознания и доброде-
телей христианских, возвышаемся духом в горняя? Вещество может освящаться Божеством,
а не освящать человечество» (Сочинения. Т. 1. С. 128).

1 сентября. Письмо отцу: «24-е число прошедшего месяца был я еще в Махре: и не
выезжая оттоле просил уже позволения отлучиться и из Лавры. Мне ответствовано: – как
хочешь; – времени немного; – 30-е число праздник; – впрочем, как хочешь». – Судите, не
было ль грубо, если б я захотел настоять далее??.. И я не сожалею, отложа в сем последнем
случае то, что состояло в моей воле. А чтобы я не сожалел и о первом, чего не исполнил
по стечению обстоятельств и по воле власти, сие можете сделать Вы, если прекратите Ваше
или неудовольствие, или сожаление, и уверите меня в Вашем спокойствии, которое есть и
мое собственное» (Письма. 1882. С. 101. № 97).

18 сентября. Письмо отцу: «Принимаясь письмо писать, дабы не опустить напрасно
случая, не нахожу я ничего сказать Вам, кроме того, что советовал писать в письмах Плиний:
si vales, bene est: ego valeo41» (Письма. 1882. С. 102. № 98).

13 октября. Письмо отцу о посещении Махрищенского монастыря в августе: «Четыре
дня, проведенные мною в М[оскве], не показались мне долги, так как и путешествие.
Поелику три только человека, включая и меня, следовали за Его Высокопреосвященством:
то и дорогою, и по приезде каждый день утром, во время стола, и вечером имел я случай
пользоваться его беседою. В самый день праздника стечение народа, наипаче дворянства,
было чрезвычайное: в вечеру сожжен был фейерверк…» (Письма. 1882. С. 103. № 99).

1 ноября. Письмо отцу: «Не знаю точно, понравится ли Вам новость, которую скажу
теперь: впрочем, если в Ваших письмах говорит Ваше сердце; надеюсь, что я не оскорбил
Вас, и не поступил против Вашего соизволения, сделав один важный шаг по своей воле, по
довольном, смею сказать, размышлении. Батюшка, Василья скоро не будет; но Вы не лиши-
тесь сына: сына, который понимает, что Вам обязан более, нежели жизнью… Без нетерпения,
но с охотою, без радости, но с удовольствием я занимаюсь теперь некоторыми приготовле-
ниями к преобразованию: но Высокий Благодетель мой отнимает у меня часть сих попече-

41 Если здоров, хорошо; я здоров (лат.).



Г.  Бежанидзе, А.  И.  Яковлев, П.  Хондзинский.  «Летопись жизни и служения святителя Филарета
(Дроздова). Том I»

50

ний. Дано приказание изготовить рясу и полукафтанье за его счет. В следующий пост, и,
вероятно, в первой половине его, велят надеть оные. Я прошу теперь Вашего благословения
и молитв» (Письма. 1882. С. 105. № 100).

16 ноября. В Трапезной церкви Лавры после вечерни Василий Дроздов пострижен
наместником Симеоном42 в монашество с именем Филарета в честь Филарета Милостивого
(Мнения. Т. I. С. 3).

17 ноября. Память преподобного Никона Радонежского.
21 ноября. В церкви Сошествия Святого Духа инок Филарет (Дроздов) рукоположен

митрополитом Платоном во иеродиаконы (Мнения. Т. I. С. 3).
9 декабря. Указ Святейшего Синода о вызове в Комиссию духовных училищ иеродиа-

кона Филарета (Дроздова), «для усмотрения и определения его соответственно его знанию
и способности» (Мнения. Т. I. С. 3).

Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Иеродьякон Филарет указом Синода был потре-
бован в Петербург. Грустно было ему покинуть мирную обитель преподобного Сергия. Не
хотелось и Московскому митрополиту Платону расстаться с юным проповедником Лавры.

– Ты рад, – сказал он ему, – что тебя вызывают в столицу?
– Нисколько, – ответил инок.
– Так тебе не хочется туда?
– Не хотелось бы.
– А коли так, я отстою тебя.
– Благодарю.
– Подай же мне прошение, что ты желаешь остаться в Московской епархии.
– Желал бы, да сказать этого не имею права.
– Как?
– Я уже подал одно прошение: о пострижении меня в монашество. Произнеся

тогда обет послушания, отрекся я от своей воли – и теперь другого прошения подать не
могу» (Сушков. С. 277).

14 декабря. Письмо отцу: «Вы желаете ведать обстоятельства моего нового состояния.
Но я почти не вижу около себя нового. Тот же образ жизни; те же упражнения; та же долж-
ность; то же спокойствие, кроме того, что прежде, с некоторого времени, я иногда думал: что-
то будет? Что-то выйдет? А теперь и этого не думаю. Его Высокопреосвященство удостои-
вает меня такого благоволения, какого не смел и желать. В нынешнем и прошедшем месяце
я был у него несколько раз, то здесь во время его приезда, то в Вифании, где несколько раз и
ночевал. При всех сих случаях я редко видел начальника, чаще отца, наставника. Вы спра-
шиваете, когда можно увидеться. Теперь у меня нет вакаций. Я дал обещание быть там, где
прикажут. Нескоро можно забыть его, чтобы просить куда-нибудь увольнения. Моя череда
прошла. Позвольте напомнить Вам, что Вы очень давно были в Лавре, и то, так сказать,
мимоходом. Этого может быть много для меня, чтобы Вы предприняли для меня путеше-
ствие: нельзя ли приехать хотя для других причин, а ко мне на квартиру…» (Письма. 1882.
С. 106. № 101).

25 декабря. Письмо отцу: «Мы писали друг к другу о свидании: но едва ли это может
исполниться так скоро, как мы воображали. Вероятно, что я поеду, только не в Коломну.
Комиссия духовных училищ меня требует. Его Высокопреосвященство, мой незабвенный
Благодетель, старается переделать это дело, но средства едва ли будут найдены достаточ-
ные. Следующее воскресенье будет решительный день, и может быть день моего отъезда в
Москву и далее. Я поручаю себя Богу… В рассуждении книг прошу простить меня, что неко-

42 Симеон (Крылов-Платонов, ск. 1824), архимандрит, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с 1814 г. – ректор
Московской духовной академии, епископ с 1816 г.
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торые принадлежащие к Вашей библиотеке будут мною захвачены: в столь непредвиден-
ных обстоятельствах я не мог расположиться лучше… Повторяю: будьте спокойны. Можно
лишиться земных благодетелей: промысл небесный никого не оставляет. Можно расстаться
с любезными: Тот, который один любит каждого из нас более, нежели все люди вместе, все-
гда с нами…» (Письма. 1882. С. 107. № 102).

28 декабря. Рапорт митрополита Платона в Св. Синод: «Как они, учители Дроздов и
Платонов, изъявили свое нежелание отправиться в Петербург, и хотят остаться по прежнему
при Троицкой семинарии, каковое нежелание изъявили пролитием слез: то я, особливо о
иеродиаконе Филарете, усердно прошу Св. Прав. Синод обратить его паки в Троицкую семи-
нарию, где он, яко сходственно с его желанием, может лучший успех оказать для общей
пользы, и как я об нем особливо прилагал, в рассуждении его воспитания, отеческое попе-
чение, то сие много послужит к утешению моей старости…» (Сушков. С. 44).

29 декабря. Отъезд иеродиакона Филарета из Лавры (Смирнов. 1900. С. 3).
31 декабря. Отъезд из Москвы (Смирнов. 1900. С. 3).
Из воспоминаний свт. Филарета: «Я поехал в Петербург в начале января 1809 года. В

это время были сильные морозы, доходившие до 30 градусов. Дорогой я простудил ноги,
так что и в поздние годы чувствовал боль в ногах, и по совету врача должен был нередко
держать их, когда сидел, в горизонтальном положении» (Воспоминания. С. 4).

1808–1809. Война России со Швецией; присоединение к России Финляндии и Аланд-
ских островов, образование Великого княжества Финляндского.
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6 января. Прибытие в Санкт-Петербург (Смирнов. 1900. С. 3).
Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Был праздник в Таврическом дворце. Приглашено

было и духовенство полюбоваться на великолепный фейерверк. Митрополит Амвросий43

взял с собой и недавно прибывшего из Троице-Сергиевой Лавры иеродьякона Филарета,
которому, конечно, все казалось странным, и это недуховное празднество, и скачка в пере-
гонку стольких четверней с каретами и колясками, и пестрые толпы мужчин и женщин, сует-
ливо рассыпающихся во все стороны без видимой цели, и долетающие до слуха звуки без
слов и как гром прерывающая музыка весь этот хаотический шум и говор… Вот торопливо
идет по двору какой-то небольшого роста человек, украшенный звездой и лентой, при шпаге,
с треугольной шляпой и в чем-то, плащ не плащ, в какой-то шелковой накидке сверх выши-
того мундира. Вот взобрался он на хоры, где чинно расположилось духовенство. Вертляво
расхаживает он посреди членов Св. Синода, кивает им головой, пожимает их руки, мимохо-
дом запросто молвит словце тому или другому – и никто из них не дивится ни на его наряд,
ни на свободное обращение его с ними. Странное существо! – подумал, глядя на него, иеро-
дьякон. Но вот митрополит берет его за руку, подводит к маленькому господину, объясняет
маленькому господину откуда и когда прибыл в Александровскую лавру инок, а инок, не
зная, к кому его подвели и о чем с ним говорить, рассеянно поклонился ему молча, поглядел
на него и отошел в сторону. – Когда домино удалилось, он спросил, кто ж этот господин?
Наш обер-прокурор – сказали ему.

«Каким же неуклюжим дикарем показался тогда я ему!» – молвил как-то с усмешкой
владыка, вспоминая о первой встрече своей с Голицыным. «Что он должен был подумать обо
мне? И теперь смешно, как придет на память мое неведение светских условий, мое недоуме-
ние при взгляде на его домино, мое неловкое от него удаление. Я совсем растерялся в этом
шуме и суматохе. Да и как же мне было знать, что домино есть принадлежность маскарадов,
о которых я и не слыхивал… Смешон был я тогда в глазах членов Синода. Так я и остался
чудаком»» (Сушков. С. 224).

24 января. Письмо от отца святителя, протоиерея Михаила, к префекту Троицкой семи-
нарии Самуилу: «Простите меня великодушно, что я, не имея чести быть Вам знакомым,
осмеливаюсь беспокоить Вас сим письмом. Крайняя нужда меня к тому побудила. О Фила-
рете никакого известия я не получаю. Он в последнем письме писал ко мне, что, может быть,
по требованию отправлен будет в Комиссию духовных училищ, и в таком случае могу я
получить от Вашего Высокопреподобия об нем известие, также несколько книг и портрет
Великого Мужа44, но с тех пор не получаю от него никаких писем… Подайте хоть малое
утешение унылому сердцу…» (Смирнов. 1900. С. 3).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «До получения постоянной должности инок, забро-
шенный судьбой на берега Невы, приютился у своего прежнего наставника, доброго, почтен-
ного ректора Евграфа. Тут сошлись скудость с нуждою. И хозяин и гость небольшие имели
средства к жизни. И помещение их было до того тесно, что негде было поставить кровати
для гостя, который и клал свою постель на полу» (Сушков. С. 39).

26 января. Запись в журнале комиссии духовных училищ: «О поручении иеродиакону
Филарету преподавания высшей риторики в Александро-Невской академии» (Мнения. Т. I.
С. 5).

43 Амвросий (Подобедов, 1742–1818), митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
44 Митрополита Платона (Левшина).
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31 января. Письмо митрополита Платона к епископу Августину: «Филарета не отдают!
Весьма несовестно: ибо уже что рассматривать, когда было определено его здесь оставить?
Но что же делать? Терпеть? Да терпению конца нет!» (Смирнов. 1900. С. 21).

17 февраля. Вступление в силу нового устава Санкт-Петербургской духовной академии
(СПбДА) (Смирнов. 1900. С. 2).

23 февраля. Постановление комиссии духовных училищ о поручении учителю рито-
рики иеродиакону Филарету преподавания философии в Санкт-Петербургской семинарии и
назначении его инспектором той же семинарии с присвоением звания бакалавра (Мнения.
Т. I. С. 12). Письмо отцу: «Вы знаете, что я люблю богословию, ибо нахожу в ней утешение,
но теперь должен заниматься холодной философией… Ход здешних дел весьма для меня
непонятен» (Письма. 1882. С. 115. № 109).

• Из воспоминаний святителя. Филарета: «Вскоре после того, как я приехал в Петер-
бург, ректор Евграф повез меня к Феофилакту45. Тот спросил, чему я учился. Я отвечал:
философии. Он вздумал сделать мне экзамен, спросил, что есть истина. Я, знакомый только
со старыми Вольфианскими и Лейбницевыми понятиями философскими, отвечал: истина
логическая есть то-то, истина метафизическая то-то. Феофилакт не удовольствовался, спро-
сил, что есть истина вообще? Я затруднялся, не знал, что отвечать. Спасибо ректору, он вывел
из замешательства шуткою. На этот вопрос, сказал он Феофилакту, не дал ответа и Христос
Спаситель» (Воспоминания. С. 4–5).

Февраль. Составление иеродиаконом Филаретом конспекта для преподавания высшей
риторики: «Если бы речь шла о людях неопытных в красноречии, то я отослал бы их к Бур-
гию или Лейялю46. А если является необходимость усовершенствовать ум более развитой и
в людях, нелюбящих пустого разглагольствования, образовать вкус к серьезному красноре-
чию; то приходится расширить границы искусства и глубже внедрить его основания» (Мне-
ния. Т. I. С. 8).

4 марта. Письмо отцу: «Наконец дело мое решено. Я определен в семинарию здешнюю
на философский класс… Ожидаем нового устава, каковой для академии уже дан… Будучи
развлечен новыми должностями, довольно, а паче на первый раз, занимательными, не имею
времени писать Вам обстоятельнее» (Письма. 1882. С. 118. № 110).

10 марта. Указ императора Александра I об отмене права помещиков ссылать крестьян
в Сибирь (восстановлено в 1822 г.).

28 марта. В праздник Пасхи Христовой иеродиакон Филарет рукоположен во иеромо-
наха «и усердно отслужил две литургии: одну еще диаконом, другую уже возносителем бес-
кровной жертвы» (Сушков. С. 38).

15 апреля. Письмо отцу: «В великий день Пасхи я удостоился принять благодать свя-
щенства рукоположением высокопреосвященнейшего митрополита… Как здешние архи-
мандриты и находящиеся при обоих училищах монахи ездили с поздравлением к членам
Святейшего Синода, то я, будучи в оном числе, имел случай видеть лучшие части города.
Много видел, но мало знаю… заметил только то, что у Его Сиятельства комнаты, в которых
мы были приняты, убраны книгами. Добрый знак для ученых, сказал я сам себе» (Письма.
1882. С. 118. № 111).

12 июня. Предоставление иеромонахом Филаретом в семинарское правление записки
со «списком поведения учеников» (Мнения. Т. I. С. 12).

45 Феофилакт (Русанов, ск. 1821), епископ Рязанский с 1807 г., член Св. Синода, глава Грузинского экзархата с 1817 г.,
с 1819 г. в сане митрополита.

46 Бургий, Лейяль – авторы известных учебников по риторике.
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21 июня. Письмо отцу: «Я купил сочинения Канта… А здешняя библиотека, по неко-
торым обстоятельствам, теперь закрыта. Не без труда я преодолел сей недостаток» (Письма.
1882. С. 119. № 112).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Желая ознакомиться с Кантом и добыв его книгу:
La critique de la raison pure – «Критика (не вернее ли: «определение») чистого разума» –
в французском переводе, он выучился французскому языку, чтоб прочитать это сочинение
Канта» (Сушков. С. 128).

Июнь – июль. Письмо отцу: «Мы имели экзамен и получили вакацию. Мне первый
опыт удался не так худо, как я, по новости, опасался. Мне одному в семинарии досталась
благодарность и одобрение исключительное от их высокопреосвященств – Новгородского и
Рязанского. Я знаю, что из этого не должно делать ни хороших заключений о себе, ни худых о
других… На прошедшей неделе я ездил для любопытства в Петергоф… Сады петергофские
велики, водометы прекрасны, вид на море приятен; здания не пленили меня; есть из чего
заключить, что это место уже старо» (Письма. 1882. С. 121. № 113).

7 августа. Московским главнокомандующим назначен фельдмаршал И. В. Гудович47.
9 августа. Иеромонах Филарет (Дроздов) назначен ректором учрежденного при Санкт-

Петербургской семинарии Духовного уездного училища с оставлением имеющихся обязан-
ностей (Сочинения. Т. 1. С. VI).

Письмо отцу о посещении Царского села, Павловска, Гатчины: «Дворцы, домики,
сады, картины, бюсты, статуи, памятники – было что посмотреть! Столько богатого, величе-
ственного, приятного, что трудно сравнивать и отдавать преимущество… Вот моя новость:
меня определила Комиссия училищ в должность уездного Ректора» (Письма. 1882. С. 122.
№ 114).

3 сентября. Записка ректора училища иеромонаха Филарета семинарскому правлению
о выдаче ему книг для входящих и исходящих бумаг по училищу (Мнения. Т. I. С. 14).

11 сентября. Записка инспектора Санкт-Петербургской духовной семинарии иеромо-
наха Филарета, представленная семинарскому правлению, о дурном поведении некоторых
воспитанников (Мнения. Т. I. С. 14).

• Из воспоминаний святителя Филарета: «Преосвященный Амвросий чувствовал
тяжесть своего положения, он был не по душе партии нецерковного направления, во главе
которой стоял Феофилакт, и которая всячески старалась его раздражить и довести до того,
чтобы он хотя слово сказал о желании удалиться на покой. Но он стоял непреклонно и ока-
зал услугу Церкви тем, что не сдвинулся с своего места, потому что Церкви угрожало очень
вредное направление, если бы водворился на митрополии Феофилакт. «Не сам я поставил
себя, говорил Амвросий, не могу сам себя и снять с своего поста». Крепко он задумывался
сам с собою. Случалось мне, приходя еженедельно с донесениями о благосостоянии по
семинарии, как инспектору, заставать его погруженным в такие размышления. Сделает он
вопроса два-три, да и замолчит: только сидит да вздыхает. Такое положение мое было, что
готов был провалиться сквозь землю» (Воспоминания. С. 12–13).

«[Феофилакт был] человек с светским направлением» (Из воспоминаний свт. Фила-
рета // РА. 1906. № 10. С. 217).

18 сентября. Представление исправляющего должность ректора Санкт-Петербургского
уездного училища иеромонаха Филарета о приеме ученика бывшей Александро-Невской
академии Павла Петровского в число учеников уездного училища (Мнения. Т. I. С. 16).

28 сентября. Записка инспектора Санкт-Петербургской духовной семинарии, иеромо-
наха Филарета, о неточном исполнении служителями семинарии обязанностей своих: «Ком-

47 Иван Васильевич Гудович (1741–1820), в 1809–1812 гг. московский главнокомандующий.
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натные служители семинарии и уездного училища, как… замечено мной, при посещении
комнат не всегда исправно являются к своей должности…» (Мнения. Т. I. С. 16).

7 октября. Представление исправляющего должность ректора Санкт-Петербургского
уездного училища иеромонаха Филарета о том, что присланные в училище пять ландкарт и
леточислительная таблица, для лучшего их сбережения, он признает нужным наклеить на
холст (Мнения. Т. I. С. 17).

14 октября. Письмо отцу: «Решась писать, хочешь что-нибудь написать: потом следуют
вопросы: что написать? Как отправить? Как дойдет?.. Здешние новости, подобно как и Ваши,
состоят по большей части в жалобах на дороговизну…» (Письма. 1882. С. 124. № 115).

22 октября. Представление правящего должность ректора Санкт-Петербургского уезд-
ного училища иеромонаха Филарета о самовольном оставлении училища двумя учениками
высшего отделения первого класса (Мнения. Т. I. С. 18).

30 октября. Представление ректора Санкт-Петербургского уездного училища иеромо-
наха Филарета о книгах, розданных ученикам за деньги и безвозмездно, а равно о книгах, за
которые деньги еще не получены (Мнения. Т. I. С. 19).

8 ноября. Письмо отцу: «Идет дело о перемещении меня из семинарии в академию по
части богословии: но ход сего дела так труден и необыкновенен, что ничего не вижу в сем
кроме беспокойства» (Письма. 1882. С. 125. № 116).

11 ноября. Письмо деду, протоиерею Никите Афанасьевичу: «Не знаю, есть ли во мне
гордость, ибо может статься, что я не примечаю своих недостатков: но знаю, что ни моему
состоянию, ни моим летам она ни мало не прилична; а еще менее в отношении к отцу и деду,
которым я обязан лучшими правилами жизни» Письма. 1882. С. 126. № 117).

• Скончался архимандрит Евграф (Музалевский-Платонов).
15 ноября. Представление ректора уездного училища иеромонаха Филарета о раздаче

и употреблении книг, присланных для училища (Мнения. Т. I. С. 21).
Мнение иеромонаха Филарета относительно замещения проходимых им должностей

в связи с назначением его в СПбДА на кафедры богословских наук и церковной истории:
«Полагаю: г. Воронова и г. Толмачева по уважению их деятельности в настоящих должно-
стях и прежней службе представить в качестве требуемых КДУ кандидатов на класс фило-
софский, неотъемля от последнего и класса математики» (Мнения. Т. I. С. 21).

11 декабря. Записка инспектора Санкт-Петербургской семинарии иеромонаха Фила-
рета об ученике Николае Ильинском, который самовольно отлучился из семинарии и был
приведен в нетрезвом виде с гауптвахты (Мнения. Т. I. С. 23).

23 декабря. Письмо: «…Оба преосвященнейшие Новгородский и Рязанский совершали
погребение [ректора Духовной Академии архим. Евграфа], при сем был также князь Обер-
прокурор Св. Синода; и все сии знаменитые особы почтили отошедшего своими слезами…
Я сделал еще пару платья, которая стоит около 150 руб. …Вы заметите также из сего, как
одеваются здешние монахи: поелику вы можете представить, что я стараюсь не идти вперед,
но не отстать очень далеко» (Письма. 1882. С. 128. № 118).
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1 января. Указом императора Александра I учрежден Государственный Совет.
8 февраля. Иеромонах Филарет (Дроздов) переведен в Духовную академию бака-

лавром богословских наук. «Вместе с тем, поручить ему же и обучение Церковной исто-
рии» (Мнения. Т. I. С. 25).

24 февраля. Письмо отцу: «…преосвященнейший Платон просил меня у Святейшего
Синода для занятия ректорского места в Сергиевой Лавре. Но соизволения на сие не после-
довало… [в академию] по философии… определен приехавший сюда из Берлина профессор
Фесслер… а я определен в здешней академии бакалавром богословских наук. Для препода-
вания отделена мне часть Богословии и Церковная история: по каждому из сих предметов
я должен дать одну лекцию в неделю. По первому есть классическая книга, а по второму я
должен писать сокращение, держась нескольких лучших в сем роде писателей. Трудов не
мало, только сии труды если не по моим силам, по крайней мере по моему вкусу… Бог упо-
коил меня от многих забот, из коих тягостнейшие мне приносила должность инспектора, к
которой я совсем не родился. Теперь я не вижу беспорядков, не слышу ссор, не беспокоюсь
доносами: около меня тишина и книги» (Письма. 1882. С. 131. № 119).

2 марта. Письмо отцу: «Здешняя зима так же не постоянна, как и у Вас. Я заметил в
один день, что поутру был сильный мороз, около полудня дождь, а вечером возобновился
холод» (Письма. 1882. С. 132. № 120).

25 марта. Произнесение слова в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в
Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге: «Истина, слушатели, не
должна быть ужасна любителям истины: поелику совершенная любовь изгоняет страх (1
Ин. 4:18). Да внемлем любовию; тогда и грозный для слуха глас ея будет сладок для сердца
нашего» (Сочинения. Т. 1. С. 135).

6 апреля. Записка в правление СПбДА о необходимом количестве учебных часов для
преподавания Церковной истории в академии (Мнения. Т. I. С. 26).

8 апреля. Поздравление отца с Пасхою: «Поздравляя Вас с общею христианскою радо-
стию, желаю вам вместе с любезною Матушкою полного благоденствия и радостей семей-
ственных… Наконец вот Вам и моя собственная мелочь. На праздник Благовещения говорил
я в здешней церкви, которая имеет сие имя, проповедь, которая, по воле преосвященнейшего
митрополита, не знаю, на какие деньги, теперь печатается» (Письма. 1882. С. 133. № 121).

9 апреля. Поздравление деда с Пасхою: «Желаю Вам и бабушке радостно сретить и
благополучно проводить день Господень. Наипаче желаю Вам совершенного здравия: ибо я
слышал и слышу от Ваших купцов, что Вы его не бережете» (Письма. 1882. С. 135. № 122).

17 апреля. Пасха Христова.
23 апреля. Письмо отцу: «…посылаю Вам десять экземпляров той проповеди, о кото-

рой писал Вам в предыдущем письме… Здесь я хотел раздавать их как можно менее… но
некоторые умные люди, которые вздумали уверять глупых, что я обокрал Массильона48, сде-
лали то, что я теперь даю всякому желающему и рекомендованное слово Массильона на тот
же день… Сего дня был у меня студент из педагогического института, сын отца Власа из
Зарайска. С трудом ознакомились мы; и он при прощанье просил меня засвидетельствовать
Вам его почтение. Скажите мне когда-нибудь на досуге: родня ли он мне и какая?» (Письма.
1882. С. 135. № 123).

15 июня. Представление в правление СПбДА конспекта церковной истории и древ-
ностей церковных: «Церковная история есть основанное на твердых свидетельствах, от

48 Жан Батист Массильон (1664–1743), епископ Клермонский, знаменитый французский проповедник.
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частных повествований к общим соображениям возведенное и к деятельному наставлению
направленное изложение происхождения на земли Церкви Божией перемен во внешнем и
внутреннем ее состоянии последовавших, и непрерывного ее под особливым промыслом
сохранения, от начала мира до ныне… Несмотря на великое число писателей, занимавшихся
историей и древностями Церкви, не видно книги, которая для преподавания сих предметов,
согласно с представленным здесь предначертанием, служить могла классической… Посему
я почитаю нужным уроки означенных предметов писать для студентов, так чтобы из них
со временем составилось Сокращение истории и древностей Церковных» (Мнения. Т. I. С.
30–31).

28 июня. Экзамен в СПбДА (Письма. 1882. С. 137. № 124).
29 июня. Экзамен в СПбДА (Письма. 1882. С. 137. № 124).
2 июля. Экзамен в СПбДА (Письма. 1882. С. 137. № 124).
5 июля. Поездка с митрополитом в Троице-Сергиеву пустынь и сослужение ему в день

прп. Сергия (Письма. 1882. С. 137. № 124).
21 июля. Начало чтения иеромонахом Филаретом (Дроздовым) курса «древностей цер-

ковных».
Июль. Письмо отцу: «Академия наша доселе не разбогатела еще учащими. Иностра-

нец Фесслер49, вызванный для обучения иностранным языкам и около полугода обучавший
также здесь философии, теперь отходит потому, что его философские начала показались
сомнительны, несмотря на то, что его почитают одним из самых ученых профессоров в
Европе. Не видно, кто бы занял его место по тому и другому предмету…» (Письма. 1882.
С. 138. № 124).

Из воспоминаний П. А. Моревой о свт. Филарете: «…В то время вызван был из чужих
краев профессор Фесслер, также по совету Сперанского, для преподавания ученикам духов-
ной Академии еврейского языка и изучения древностей. Это было около 1810-го года. В
то время преподаватель философии оказался недостаточным, эта часть преподавания также
перешла к Фесслеру. Лекции свои по сему предмету читал он по-латыни. Однажды Прео-
свящ. Феофилакту пожелалось поближе узнать состав этих лекций, и он поручил перевести
их на русский язык, как можно ближе к подлиннику. Не желая передавать этот труд посто-
роннему лицу, инспектор поручил мне, тогда молодому человеку, перевод этой тетради, как
более других знающему латинский язык. Он в этих лекциях, говоря о Спасителе, называет
его высшим философом своего времени, но нигде не называл Его сыном Божиим. Преосвя-
щенный Феофилакт, прочитав эту рукопись, довел ее до сведения князя Александра Нико-
лаевича Голицына, и Фесслер был удален от преподавания философии в Академии, и она
воротилась к прежнему преподавателю…» (Сборник старинных бумаг. Ч. 9. С. 401–402).

• Из воспоминаний свт. Филарета: «Фесслер [был] изгнан после того, как подал кон-
спект по древностям Восточной Церкви, где между прочим поместил выражение, что бого-
служение наше слагается из двух элементов: лирического и драматического. Конспект этот,
писанный на латинском языке, поручено было ректором Сергием (я жил под его покоями,
и он по милости своей кормил меня) перевести мне, тогда инспектору. Впоследствии при
постигшем Сперанского несчастии (который и был причиною вызова Фесслера) нашли у
него тетрадь руки Фесслеровой: de transitu orientalismi in occidentalismum*, где он доказы-
вал, что Иисус Христос есть не более, как величайший философ» (Воспоминания. С. 12).

29 августа. Письмо отцу: «…Вихрь суеты здесь так силен, что он похищает время,
мысли, действия, удовольствия, спокойствия, заслуги, достоинства и удивительно ли, если
он иногда вырывает из руки легкое перо…. Мне вместе с историею велено преподавать Цер-

49 Игнатий-Аврелий Фесслер (1756–1839), в 1810–1812 гг. – профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
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ковные древности: предмет у нас также не обработанный. Не знаю, что Бог поможет сде-
лать» (Письма. 1882. С. 138. № 125).

6 ноября. Поздравление отца с днем ангела: «…Что до меня принадлежит, я никому не
завидую. Жаль только, что здешние дела не всегда идут прямою дорогою; а потому на что
ни положишь руку, всегда должно опасаться, чтоб не подтолкнули. Это иногда беспокоит;
однако и против сего есть средство. Надобно все принимать не от людей, а от Бога, и все
сделается хорошим» (Письма. 1882. С. 140. № 126).

21 декабря. Указ Св. Синода на имя митрополита Платона с отказом вернуть в Москву
иеромонаха Филарета, определенного в СПбДА бакалавром богословских наук (Смирнов.
1900. С. 21).

25 декабря. Письмо деду, протоиерею Никите Афанасьевичу: «Поверьте, что здесь и
тем временем, которое называют свободным, также иногда трудно располагать, как и вре-
менем трудов… Нынешняя зима здесь сиротская, а дороговизна дворянская… Отчасу боль-
шего приращения ожидают в ценах иностранных товаров, на кои запрещение обнародовано
уже в здешних газетах… Дай Бог, чтобы сие полезное поучение против роскоши было дей-
ствительно и успешно» (Письма. 1882. С. 141. № 127).

29 декабря. Письмо отцу: «На прошедшей неделе, в течение трех дней, отчет в полу-
годичных курсах благополучно дали мы в присутствии Комиссии духовных училищ… Мы
имеем из С[ергиевой] Л[авры] печальные известия, что здоровье Старца день от дня сла-
беет… 18-ноября, прочитав мое письмо, он приказал отцу Евгению ответствовать и приба-
вил: “не забудьте написать, что я слаб и не могу сам ответствовать”…» (Письма. 1882. С.
143. № 128).
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5 января. Письмо священнику Григорию Пономареву: «К здешней жизни я не довольно

привык и вряд ли когда привыкну более. Вообрази себе место, где более языков, нежели душ;
где надежда по большей части в передних, а опасение повсюду; где множество покорных
слуг, а быть доброжелателем считается неучтивым; где роскошь слишком много требует, а
природа почти во всем отказывает: ты согласишься, что в такой стихии свободно дышать
могут только те, которые в ней или для нее родились. Впрочем, есть люди, которых распо-
ложением я сердечно утешаюсь… Проповедь, которой ты искал, посылаю. Ее достоинство
– я не стыжусь потщеславиться пред тобою – состоит в том, что она познакомила меня с
некоторыми нужными людьми» (ТулЕВ. 1907. № 43. С. 691).

21 января. Прошение бакалавра богословских наук СПбДА иеромонаха Филарета о
выписке из заграницы книг, необходимых для класса церковной истории (Мнения. Т. I. С.
32).

28 февраля. Письмо отцу: «Приветствуя Вас новым временем года, а матушку ее соб-
ственным новолетием, желаю Вам обновления в здравии и дней, светлых миром и радо-
стями» (Письма. 1882. С. 145. № 129).

Февраль. Письмо студента Троицкой семинарии к родителям иеромонаха Филарета о
митрополите Платоне: «Почтенный вифанский старец, с коим я имел честь говорить, устра-
шил меня своей слабостью. Увядшие впалые щеки, дрожащие руки, едва движущиеся ноги –
все доказывает недолгое его с нами пребывание: жаль, больно жаль праведного друга чело-
вечества» (Смирнов. 1900. С. 41).

2 апреля. Пасха Христова.
Произнесение слова в день Пасхи: «Жизнь, сохраненная во Египте, но вскоре жалким

образом потерянная в пустыне, – изшествие из дома работы, о котором, однако, не раз про-
ливаемы были слезы во время четыредесятилетняго странствования, – избавления такого
народа, который после соделался образцем злополучий, стоили-ль вечнаго празднования? –
Но вечная Премудрость определила представить ученикам своим сокращение книги судеб в
истории сего удивительнаго народа, – и его Пасха сделалась важною, будучи образованием
другой важнейшей» (Соч. Т. 1. С. 140).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Он50 позавидовал и мне, и первую мою проповедь
на Пасху назвал одою. Но митрополиту Амвросию51 она понравилась, и он, припомнив, что
я часто говорил проповеди в Лавре, советовал мне заниматься этим более здесь. Для этого
сам назначил мне и день (Троицын) и тему (о действиях Св. Духа)» (Воспоминания. С. 7).

8 апреля. Письмо отцу: «Я готов думать, что и до вас дошли слухи о готовой и почти
наступающей войне… Мои заботы не уменьшаются, но умножаются. Теперь сделано пред-
ложение о сочинении классических книг. Мне достается сделать план для сочинения цер-
ковной истории. Требуют, чтобы к окончанию продолжающегося курса я предоставил и все
мои уроки к напечатанию…» (Письма. 1882. С. 146. № 130).

11 мая. Комиссия духовных училищ поручает иеромонаху Филарету произвести реви-
зию петербургских уездных и приходских училищ.

21 мая. Праздник св. Троицы. Произнесение проповеди в Александро-Невской лавре:
«Итак, мы должны взирать на сошествие Святаго Духа не токмо как на чудо, прославив-
шее Апостольскую церковь, но и как на событие, существенно сопряженное с делом нашего
спасения. Настоящее торжество не есть простое воспоминание прошедшаго, но продолже-

50 Архимандрит Леонид (Зарецкий).
51 Митрополит Амвросий (Подобедов).
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ние Апостольскаго приготовления к приятию онаго Духа, непрестанно дышащаго, идеже
хощет» (Сочинения. Т. 1. С. 2).

Из воспоминаний свт. Филарета: «Когда явился я в собор лаврский и вошел в алтарь,
Феофилакт подозвал меня к себе и, спросив, – не я ли проповедник ныне, – попросил
прочитать проповедь и тут же прочитал ее. В свое время проповедь была произнесена.
После обедни жившие в лавре и служащие и некоторые из светских пришли к митропо-
литу. А. Ф. Лабзин52 между разговором почему-то привел в подтверждение слова из слышан-
ной им в тот день проповеди. При этом Феофилакт возразил, а что вы думаете? Нынешняя
проповедь отзывается духом пантеизма. Как пантеизма? – спросил митрополит. Феофилакт
не отступился от своего отзыва, и только по усильному убеждению митрополита замол-
чал» (Воспоминания. С. 7).

Май. Письмо к отцу: «Один из почтеннейших мужей, здесь пребывающих, сказал мне,
что в проезд через Коломну назовется к Вам в гости. А я прошу Вас предварить сей вызов
просьбою… Прилично также будет предложить ему посмотреть Ваше училище, учащих и
учащихся» (Письма. 1882. С. 147. № 131).

1 июня. Письмо отцу: «Вы будете иметь удовольствие видеть его высокопреосвя-
щенство, архиепископа Рязанского53, который проедет чрез Ваш город для посещения
своей епархии. Поспешите предстать сему знаменитому святителю и благодетелю Вашего
сына» (Письма. 1882. С. 149. № 132).

13 июня. Назначение главой Московской епархии епископа (с 30 августа 1814 г. – архи-
епископа) Августина (Виноградова).

18 июня. Произнесение в Александро-Невской Лавре проповеди в неделю 4-ю по
Пятидесятнице: «Правда Божия, слушатели, не имеет нужды в нашем оправдании. Но
неправда наша должна быть обнажаема для нашего же от Бога оправдания. На сей конец,
сообразно настоящему чтению из Апостола, откроем по возможности необходимый союз
греха со смертию, оброцы греха смерть, и пагубному обольщению греховнаго состояния
противоположим преимущества состояния благодатнаго: дарование Божие, живот вечный,
о Христе Иисусе Господе нашем» (Сочинения. Т. 1. С. 10).

Из воспоминаний свт. Филарета: «…Митрополит предложил мне еще приготовить на
какой-нибудь день проповедь, которую могли бы слушать и Голицын и Сперанский. Я напи-
сал: это была проповедь, помнится, на 4-е воскресенье по Пятидесятнице из текста: оброцы
греха смерть. И вскоре после этого я был Высочайше награжден крестом с драгоценными
камнями» (Воспоминания. С. 8).

19 июня. Предоставление в правление СПбДА программы по церковной истории и
вопросов из церковной истории Ветхого Завета для испытания студентов академии (Мнения.
Т. I. С. 33).

28 июня. Ревизия Спасо-Сенновского приходского училища: «1) Ревизором иеромона-
хом Филаретом произведено испытание учеников высшего класса во всех предметах, отно-
сящихся к приходскому училищу. 2) Рассматривано управление училища по части учебной
и нравственной, и свидетельствовано училищное письмоводство» (Мнения. Т. I. С. 473).

30 июня. Завершение ревизии Спасо-Сенновского приходского училища.
• Иеромонах Филарет всемилостивейше пожалован за отличие в проповедании Слова

Божия наперсным крестом с драгоценными камнями.

52 Александр Федорович Лабзин (1766–1825), государственный чиновник, издатель журнала «Сионский вестник», с
1818 г. – вице-президент Императорской Академии художеств.

53 Феофилакт (Русанов).
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• Упразднение в Грузинской Православной Церкви сана католикоса-патриарха, обра-
зование Грузинского экзархата в составе Русской Православной Церкви во главе с митропо-
литом Мцхетским и Картлийским со званием экзарха Грузии и члена Святейшего Синода.

3–4 июля. Ревизия иеромонахом Филаретом Петропавловского уездного училища:
«Сделано ревизором вместе с начальником училища, испытание учеников в знании катехи-
зиса и начал греческого языка. Испытаны ученики в знании грамматики латинской, россий-
ской и славянской» (Мнения. Т. I. С. 466).

4 июля. Письмо отцу: «Государь удостоил и меня всемилостивейшего воззрения, пожа-
ловав мне наперсный крест, который и возложен на меня преосвященнейшим митрополитом
прошедшего июня 30-го дня. Случай к сему подали некоторые проповеди…» (Письма. 1882.
С. 149. № 133)

5–6 июля. Продолжение ревизии Петропавловского уездного училища. «Происходило
испытание в арифметике и в пении с уставом церковным» (Мнения. Т. I. С. 466).

7 июля. Составление разрядных списков учащихся Петропавловского уездного и при-
ходского училищ, завершение ревизии (Мнения. Т. I. С. 466, 469).

8 июля. Иеромонах Филарет возведен в сан архимандрита.
10 июля. Ревизия Александровского при Александро-Невской Лавре уездного учи-

лища: «Рассматривано ревизором, архимандритом Филаретом, управление училища по
части учебной и нравственной, и свидетельствовано училищное письмоводство» (Мнения.
Т. I. С. 460).

11 июля. Испытание учеников высшего отделения Александровского училища в
латыни, грамматике российской, греческом, славянской грамматике и катехизисе (Мнения.
Т. I. С. 460).

• Письмо отцу: «Давно жду от Вас уведомления, как посетил Вас Преосвященнейший
Рязанский… Занимаясь теперь вверенным мне обозрением двух уездных и двух приходских
училищ, здесь находящихся, не имею времени писать к Вам более» (Письма. 1882. С. 151.
№ 134).

12 июля. Испытание учащихся высшего отделения Александровского училища в исто-
рии священной, гражданской, географии, арифметике, а также учеников низшего отделения
в латыни (Мнения. Т. I. С. 456).

13 июля. Испытание учащихся низшего отделения Александровского училища в грам-
матике греческой, российской и славянской, арифметике, катехизисе и уставе церковном, и
учащихся обоих отделений в нотном пении (Мнения. Т. I. С. 456).

14 июля. Составление разрядных списков учащихся Александровского училища (Мне-
ния. Т. I. С. 460).

15 июля. Завершение ревизии Александровского уездного училища (Мнения. Т. I. С.
460).

29 июля. Донесения архимандрита Филарета комиссии духовных училищ об обозре-
нии им духовных и приходских училищ в Санкт-Петербурге (Мнения. Т. I. С. 456).

17 сентября. Произнесение слова по освящении в Казанской соборной церкви Санкт-
Петербурга придела во имя Рождества Пресвятой Богородицы: «Приидите убо желающие
ходить во свете лица Господня: Господь во храме святем своем (Пс. 10:3)! Во храме: ибо он
един для присутствия Божия, хотя и множествен для приближения к Нему человеков. Здесь
является Господь в величии Творца и Вседержителя» (Сочинения. Т. 1. С. 147).

3 октября. Произнесение слова при отпевании графа А. С. Строганова54: «В мире отхо-
дишь ты, знаменитый муж, но можем ли мы провождать тебя в мире? Когда един от великих
столпов, украшающих Престол и поддерживающих народныя сословия, сокрушается пред

54 Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), граф, с 1800 г. – директор императорских библиотек.
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нами, наше око и сердце невольно с ним упадают. Ты отходишь в старости добрей, и может-
быть ты находил ее слишком долгою, поспешая к жизни нестареющейся; но коль краткою
теперь оная кажется тем, которые покоились под твоею сению, возрастали под твоими седи-
нами, жили твоею жизнию! Отходя к вечности, ты ничего не теряешь во времени, поелику
дела твои вслед тебе идут; но все тебя знающие теряют в тебе тем более, чем долее ты при-
надлежал их сердцу» (Сочинения. Т. 1. С. 151).

14 октября. Письмо отцу: «Между прочим говорил две проповеди: одну при освящении
придела в Казанском соборе (потому что при освящении главного престола не была гово-
рена); другую (что здесь, казалось, вышло уже из употребления) надгробную при погребе-
нии графа Строганова… [Преосвященнейший Феофилакт] предлагал мне, так как и Вам,
чтобы перевести сюда брата. Но я не почитаю сего полезным, первое потому, что, перешед
сюда для воспитания, он не будет ни здешним, ни московским; второе, что я сам не имею
здесь пребывающего града; и третие, что мне многое не нравится в здешнем образе воспи-
тания и жизни» (Письма. 1882. С. 151. № 135).

• Письмо свящ. Григорию Григорьевичу Пономареву: «Благодарю за веселое желание
здоровья… К полученным Вами известиям прибавьте благоволение Всемилостивейшего
Государя. Я получил наперсный крест с дорогими каменьями, когда был еще иеромонахом…
Я здоров и спокоен, только иногда в хлопотах. Желаю Вам и вашему семейству здоровья и
мира. А сколько у вас детей? – До письменного свидания. А. Ф.» (ТулЕВ. 1907. № 43. С. 692).

19 октября. Указом императора Александра I основан Царскосельский лицей.
5 ноября. Произнесение слова по случаю поминовения графа А. С. Строганова: «Не

к славе умерших о Господе, но к утешению нашему должно присовокупить, что, преходя
к ближайшему соединению с Богом, они не разлучаются и с нами, если и мы живем Гос-
подеви. Их души в той же руце Божией, которая отверзаясь и нас исполняет благости; яко
члены единаго тела Христова, мы имеем с ними единую главу и сердце, единую жизнь и
свет» (Сочинения. Т. 1. С. 158).

6 ноября. Письмо отцу: «Граф Павел Александрович Строганов55, благодаря меня пись-
мом за проповедь, говоренную при гробе его покойного родителя, прислал в то же время
триста рублей. Не имея в них нужды, и не умея беречь, я решился послать их к Вам… Ради
Бога не посетуйте, что редко пишу к Вам. Сует много!» (Письма. 1882. С. 153. № 136).

28 ноября. Письмо отцу: «В продолжение осени я несколько раз бывал у князя Алек-
сандра Николаевича, и в его иногда экипаже. Он подарил еще мне духовные творения Фене-
лона56 на французском. Теперь он нездоров: помолитесь о нем: он истинный ревнитель Веры
и Церкви… [сын покойного графа Строганова] несколько раз приглашал меня к себе, и нако-
нец я был у него. Он, графиня и несколько еще человек, составляющих общество, почти весь
вечер говорили – о духовных материях! Какая проповедь за проповедь» (Письма. 1882. С.
153. № 137).

• Из воспоминаний свт. Филарета: «Заслуги А. Н. Голицына в отношении к церкви
были очень значительны. Он отвращал от церкви такие распоряжения правительства, кото-
рые могли быть и для него и для нее весьма вредны. В 1810 или 1811 г. он восстал против
узаконения, которым предоставлялось светской власти право расторгать супружества, уза-
конение было внесено в составляемое тогда Сперанским законодательство. И это был пер-
вый опыт его прений в комитете министров» (Воспоминания. С. 16).

25 декабря. Произнесение слова на праздник Рождества Христова: «Христос ражда-
ется в Вифлееме: и в сем ли состоит вся настоящая радость и вся слава в вышних Богу?
Слава Богу: если Он раждается и «для нас», ибо, «по намерению судеб», сие Отроча родися

55 Павел Александрович Строганов (1772–1817), граф, государственный деятель.
56 Франсуа де Салиньяк де ла Мот Фенелон (1651–1715), католический архиепископ, французский писатель.
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нам, и дадеся нам (Ис. 9:6). Среди торжества о Его рождении, Церковь страждет болез-
нию рождения, дабы Он вообразился (Гал. 4:19) в нас. Не презрим радостной скорби нашея
Матери: снимем хотя некоторыя черты с образа рождения Иисусова и положим их в сердцах
наших» (Сочинения. Т. 1. С. 16).

• Из воспоминаний Н. П. Гилярова-Платонова: «[Коломенское] училище вскоре удо-
стоено было архиерейского посещения. Приехал Августин… После обычных церемоний
садится на ученическую лавку, заставляет переводить. Ни в зуб никто…

– А ну-ка скажи, praelatus57, как «начало»? (т. е. как первое лицо глагола в настоящем
времени)

Ученик молчит.
– Ну, ты, отец, praelatus как «начало»?
Протоиерей Михаил Федорович дал ответ, которого ждал Августин.
– Учи их, дураков, – промолвил архиерей, выходя из класса…
Протоиерей, оказавшийся знающим слово praelatus, был отец уже начинавшего восхо-

дить на высоту Филарета Дроздова» (Гиляров-Платонов. С. 69–70).
* Написание по просьбе императрицы Елизаветы Алексеевны58 сочинения «Изложение

различий между Восточною и Западною Церковью в учении веры».

57 Предпочтенный (лат.), страд. причастие от гл. praefero – предпочесть, предпочитать.
58 Елизавета Алексеевна (1779–1826), императрица, урожденная принцесса Баденская Луиза Мария Августа.
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1812

 
1 января. Введение обер-священника в состав Главного штаба; учреждение должно-

стей дивизионных и корпусных благочинных.
2 января. Письмо отцу: «Святейший Синод представлял Вас к награждению камилав-

кою, а всемилостивейший Государь пожаловал крестом. Поблагодарим Бога и Его Помазан-
ника! В Святейшем Синоде предстательствовал о Вас преосвященнейший митрополит, а у
Государя князь Александр Николаевич… в прошедший четверток я сидел более трех часов
у князя Александра Николаевича, но он и не намекнул мне о своем намерении» (Письма.
1882. С. 155. № 138).

4 января. Письмо от князя А. Н. Голицына о награждении отца святителя протоие-
рея Михаила Дроздова наперсным крестом «в знак особенного монаршего благоволения к
сыну» (ЖМНПр. 1868. № 1. С. 17).

17 января. Произнесение слова в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры
при отпевании графа П. В. Завадовского59: «Почившаго в Бозе болярина графа Петра если бы
я хотел представить любомудрым для света, – я мог бы сказать, что любомудрие составляло
утешение жизни его, и что на последнем даже болезненном одре его собеседником и врачом
была книга. Но он жил не свету, а отечеству, и его истинное любомудрие было не занятие
празднаго времени, но подвиг и польза» (Сочинения. Т. 1. С. 168).

Начало года. Архимандрит Филарет от Комиссии духовных училищ получил поруче-
ние образовать для окончивших курс учеников Санкт-Петербургской семинарии класс чте-
ния Св. Писания и св. Отцов и руководства к прохождению священнослужительских долж-
ностей.

26 февраля. Письмо отцу: «К утешению моему я имею нового товарища в отце игумене
Иннокентии60, который из Троицкого префекта сделан теперь другим бакалавром Богослов-
ских наук в Академии» (Письма. 1882. С. 156. № 139).

• Открытие в Санкт-Петербурге Императорской Публичной библиотеки.
11 марта. Архимандрит Филарет назначен ректором СПбДА и профессором богослов-

ских наук (Мнения. Т. I. С. 21).
• Из воспоминаний свт. Филарета: «Ректор Сергий – человек честный – хотя был искре-

нен с митрополитом, но не хотел и не мог ссориться и с Феофилактом, однако же тяготился
своим отношением к нему, и называл его именем Бриэна, французского епископа, тогда
известного. Когда открылись вакансии в Тамбове и в Костроме, Сергий стал проситься,
чтобы переменили его состояние. Митрополит предложил в Синоде назначить ректора ака-
демии в Кострому. Голицыну не хотелось этого, для того, чтоб академии дать более созреть
под смотрением одного начальника, и чтобы более успел приготовиться другой. Однако
же уступил настояниям митрополита. В ректора академии митрополит назначил меня, Фео-
филакт с своей стороны предложил своего – Леонида. Правда, что мы оба были того не
достойны и не готовы к такой должности. Однако же сделали меня. Сергий, по рукоположе-
нии, утешая меня, говорил: «Уверяю тебя, ты сбудешь этого Бриэна». «Где мне сбыть? Хотя
бы самого куда не заслали». «Нет! Ты непременно его сбудешь: я видел во сне, он выедет
в среду. Падение Феофилакта началось с того, что после 12-го года его послали для обозре-
ния епархий, подвергшихся разорению неприятельскому. И он точно выехал в среду» (Вос-
поминания. С. 11).

59 Петр Васильевич Завадовский (1738–1812), граф, государственный деятель.
60 Иннокентий (Смирнов, ск. 1819), игумен, архимандрит, в 1813–1819 гг. – ректор Санкт-Петербургской духовной

семинарии, с 1819 г. – епископ Пензенский.
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22 марта. Письмо отцу: «Отец ректор Сергий уже преосвященный Сергий. Его прежнее
бремя упало на меня. Попросите мне у Бога сил или помощи в немощах и терпения… Что
еще сказать Вам? … Мы живем в веке превращений и нечаянностей…» (Письма. 1882. С.
159. № 140).

14 марта. Указом императора Александра I архимандрит Филарет определен настояте-
лем Юрьевского монастыря вблизи Новгорода (Мнения. Т. I. С. 38).

29 марта. Отставка М. М. Сперанского61 «…Пал знаменитый государственный деятель
и могущественный дотоле распорядитель судеб России, …с именем которого связывалось
переустройство России на ненавистный теперь французский лад» (Корсунский. 1885. С. 30).

10 апреля. Архимандрит Филарет указом митрополита Санкт-Петербургского и Нов-
городского Амвросия (Подобедова) назначен присутствующим в Санкт-Петербургской кон-
систории (Мнения. Т. I. С. 21).

19 апреля. Произнесение в придворной соборной церкви в присутствии Их Вели-
честв Государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны и Государыни Императрицы Марии
Федоровны62 слова в Великий Пяток: «Чада Иерусалима новаго! Довольно ли разумеваем
и мы время нашего посещения? Соделав спасение наше посреде земли, Господь почил от
своего дела втораго творения. Ожидаем ли мы после сея субботы Его инаго дня великаго и
просвещеннаго, в который Он воскреснет, дабы судить земли» (Сочинения. Т. 1. С. 174).

21 апреля. Пасха Христова.
29 апреля. Мнение об иконах, которые, по освидетельствовании, оказались негодными

(Мнения. Т. I. С. 39).
30 мая. Письмо А. Н. Оленину63: «Правильное писание слов стихиры, найденных Вами

в надписи сосуда, должно быть сие: Φωνὴ Κυρου επί εὴν υδὴτων64. Впрочем, я не сомневаюсь,
что надпись точно взята из стихиры. Погрешности же в письме, сделанные художником, во
времена Цимисхия и Фоки, ни мало не удивительны…» (ПО. 1869. № 3. С. 365).

Май. Письмо отцу: «Не имея времени много писать, посылаю Вам, какие случились,
печатные новости. Одна есть речь о любви к отечеству, которой сочинитель недавно сде-
лан Государственным Секретарем, мне приятный знакомый65. Проповедь, которую говорил
при дворе в Великий Пяток и которая скоро выйдет из печати, пришлю при другом слу-
чае» (Письма. 1882. С. 160. № 141).

13 мая. Московским главнокомандующим назначен генерал от инфантерии (с 18 мая)
Ф. В. Ростопчин66.

16 мая. Окончание Русско-Турецкой войны, подписание в Бухаресте мирного договора
с Османской империей.

30 мая. Письмо отцу: «Посылаю слово на Великий Пяток…» (Письма. 1882. С. 161.
№ 142).

8 июня. Предоставление в правление СПбДА конспекта по истолковательному бого-
словию, разрядного списка обучавшихся богословию студентов и плана экзамена в июле
месяце (Мнения. Т. I. С. 40).

61 Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839), граф, государственный деятель.
62 Мария Федоровна (1759–1828), вдовствующая императрица, вторая жена Павла I, урожденная принцесса Вюртемб-

ергская.
63 Алексей Николаевич Оленин (1763–1843), русский историк, с 1811 г. – директор Императорской Публичной библио-

теки, с 1817 г. – президент Императорской Академии художеств.
64 Глас Господень на водах (Пс. 28:3).
65 Александр Семенович Шишков (1754–1841), адмирал, инициатор создания «Беседы любителей русского

слова» (1811–1816), в 1824–1827 гг. – министр народного просвещения.
66 Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826), в 1812–1814 гг. – московский главнокомандующий.
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12 июня. Вторжение французских войск на территорию России, начало Отечественной
войны.

• Из воспоминаний свт. Филарета: «Перед двенадцатым годом правительство утратило
доверие. Государя звали «глухим тетеревом», императрицу Марию – «коровницей», и неко-
торые – пока Наполеон был вдали – ждали его как освободителя» (Из воспоминаний свт.
Филарета // РА. 1906. № 10. С. 214).

4 июля. Письмо отцу: «Известия о происходящем на наших границах здесь печата-
ются очень часто. В последнем сказано, что наши войска находятся в крепком лагере при
Дриссе, по сю сторону Двины… Наш экзамен происходил в богословии, философии и мате-
матике в присутствии всех членов К[омиссии] Д[уховных] У[чилищ]… Теперь мы отды-
хаем» (Письма. 1882. С. 162. № 143).

15 июля. Воззвание Святейшего Синода, составленное, возможно, при участии архи-
мандрита Филарета: «С того времени как ослепленный мечтою вольности народ француз-
ский ниспровергнул престол единодержавия и алтари христианские, мстящая рука Господня
видимым образом отяготела сперва над ним, а потом через него и вместе с ним над теми
народами, которые наиболее его отступлению последовали. За ужасами безначалия следо-
вали ужасы угнетения. Одна брань рождала другую и самый мир не приносил покоя. Богом
спасаемая Церковь и держава Российская доселе были по большей части сострадающею
зрительницею чуждых бедствий как бы для того, чтобы тем более утвердилась в уповании на
Промысл и тем с большим благоразумием приготовилась сретить годину искушения. Ныне
сия година искушения касается нас, россияне!.. Церковь, уверенная в неправедных и нехри-
столюбивых намерениях врага, не престает от всея кротости своея вопиять ко Господу о
венцах победных для доблестных подвижников и о благих нетленных для тех, которые душу
свою положат за братию свою. Да будет как было всегда, и утверждением и воинственным
знамением россиян сие пророческое слово: о Бозе спасение и слава!» (Дубровин Н. С. 54,
56).

Из воспоминаний П. А. Моревой: «… Вот между прочим, что он нам рассказы-
вал о себе: что в двенадцатом году, по случаю приближающейся войны, Преосвященный
Амвросий приказал его позвать к себе; …он пришел к Митрополиту, и Митрополит ска-
зал: «Напиши слово, как бы воззвание к народу, для расположения его к защите отечества,
помощи ему кто чем может»; и когда Архимандрит Филарет спросил, к какому дню, Митро-
полит отвечал: «К завтрашней литургии». Этот краткий срок смутил несколько Архиманд-
рита Филарета, однако он пошел и беспрекословно повиновался, и написал наскоро, как мог.
На другой день сам произнес свое слово в Невской лавре и потом услышал от многих лест-
ные отзывы, так что эти несколько слов, написанные экспромтом, дошли до самого Импе-
ратора, потому что в числе слушающих был Сперанский и Александр Николаевич Голи-
цын» (Сб. старинных бумаг. Ч. 9. С. 403).

14 августа. Письмо А. Н. Оленину: «Прилагаемую при сем выписку из Платона покор-
нейше прошу доставить его превосходительству Алексею Николаевичу… Кажется, что я
попал на то самое место, которого искали» (ПО. 1869. № 3. С. 366).

26 августа. Бородинское сражение под Москвой.
2 сентября. Вступление Наполеона в Москву.
1 октября. Освящение домовой церкви во имя Святой Живоначальной Троицы в доме

князя А. Н. Голицына и произнесение проповеди: «Нет сомнения, что только неослабным
подвигом и даже болезнию мы можем достигнуть того, да вообразится в нас Христос (Гал.
4:19). Мы должны, по словам Писания, преднаписать его себе пред очами (Гал. 3:1) и непре-
станно брать для себя с образа его каждую черту, для которой будем находить место в нашем
уме, в нашем сердце и в нашей жизни. Надобно, чтобы мы его сопровождали от его рожде-
ния до его смерти, от яслей до креста и гроба, и подражали Ему во всем, что вочеловечив-
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шийся Бог может сообщить человеку долженствующему быть причастником Божествен-
наго естества (2 Петр. 1:4)» (Сочинения. Т. 1. С. 180).

7 октября. Отступление Наполеона из Москвы.
21 октября. В домовой Свято-Троицкой церкви князя А. Н. Голицына произнес слово

о молитве Господней: «Божие имя есть вещь священнейшая в мире. Им совершаются наши
спасительныя таинства; им печатлеется верность наших клятв и обещаний; его полагаем мы
в основание начинаний наших. Было время, когда оно, исходя из уст рабов Божиих, влады-
чественно потрясало природу и низлагало их врагов видимых и невидимых. Сия непости-
жимая сила есть собственно Божия, но ея действие в нас зависит от нашей веры и благоче-
стия» (Сочинения. Т. 1. С. 23).

11 ноября. Кончина митрополита Платона (Левшина).
12 ноября. Письмо отцу: «Что до меня принадлежит, я скорбел и скорблю только о

нещастиях родных, знакомых и отечества, пользуясь сам незаслуженною безопасностию и
спокойствием» (Письма. 1882. С. 164. № 144).

27 ноября. Письмо графу С. П. Потемкину67: «Располагаясь на завтрашний день к свя-
щеннодействию в блаженную память вашего брата, я… стеснен временем так, что должен
начать свое служение не позже девяти часов» (РС. 1883. Т. 38. С. 45).

28 ноября. Служение литургии в Лазаревской церкви на старом кладбище Алексан-
дро-Невской лавры (РС. 1883. Т. 38. С. 45).

30 ноября. Архимандрит Филарет совершил богослужение в домовом храме князя
А. Н. Голицына в присутствии императора Александра I.

2 декабря. Письмо отцу: «И печальное известие отрадно после страшной неизвестно-
сти. Посему я и скорблю и частию уже утешаюсь о Вас. Бог, которого Вы благодарите и в
печали, да даст Вам благодарить Его в радости» (Письма. 1882. С. 165. № 145).

• Письмо отцу: «Среди общего беспокойства один человек удивил меня своим вели-
кодушием. Тогда как многие оставляли свои домы, князь Александр Николаевич устроил в
своем доме церковь. Она освящена мною в первый день октября в присутствии Св. Синода и
блистательного собрания дворянства. Говоренную при сем проповедь доставлю Вам после
при случае… Храм Святого Духа не велик, но благолепен… Я имел утешение несколько
раз в нем сященнодействовать. В один из таковых случаев… говорил я… беседу, которую
при сем прилагаю. Она щастлива тем, что в 30 день прошедшего месяца я заставлен был
служить в том же храме и повторить ее пред таким лицом, которого никогда не мог пред-
ставлять моим слушателем… Вы оплакиваете архипастыря: и мы с Вами… Здесь прервал я
было письмо сие, будучи позван к преосвященнейшему митрополиту для чтения духовной
преосвященнейшего Платона. Едва достало мне силы прочитать ее: столь она наполнена
умиления» (Письма. 1882. С. 165. № 146).

6 декабря. Император Александр I утвердил доклад князя А. Н. Голицына об учрежде-
нии в Санкт-Петербурге Библейского общества: «Многие лица, не сомневаясь в значущей
пользе, от такового учреждения проистекать имеющей, изъявили желание видеть в сей сто-
лице Библейское общество и принять в оном деятельное участие, – писал князь А. Н. Голи-
цын. – Оставляя неприкосновенным издание книг Священного писания на славянском языке
для исповедующих Греко-российскую веру, принадлежащее в особенности ведомству Свя-
тейшего Синода, я нахожу означенный проект действительно полезным, как для распростра-
нения в России чтения Ветхого и Нового Завета на разных других языках между обитате-
лями иностранных исповеданий, так и потому, что недостаточные люди могут покупать сию
книгу за дешевую цену, а бедные будут получать ее безденежно» (Чистович. С. 17).

67 Сергей Павлович Потемкин (1787–1858), граф, писатель.
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14 декабря. Представление правлению ректором СПбДА, архимандритом Филаретом
конспекта по герменевтике, списка студентов по классу богословских наук и порядка испы-
тания студентов в декабре месяце (Мнения. Т. I. С. 44).

25 декабря. Манифест императора Александра I об общем молебствии по случаю окон-
чательного изгнания французской армии из пределов Российской империи.

27 декабря. Произнесение в домовой Свято-Троицкой церкви князя А. Н. Голицына
слова на Рождество Христово: «В Евангелии мы видим два пути к рождающемуся Христу:
путь волхвов и путь пастырей. Путь волхвов есть путь света и ведения, управляемый ясным
знамением звезды, которую они видели на востоке и которая предводила их до Иерусалима
и Вифлеема. Путь пастырей есть путь сени и тайны, путь веры, а не видения, который, по
кратковременном осиянии славою Господнею, предприемлется в стражу нощную, соверша-
ется без руководителя и не обезпечивается никаким особенным знамением, кроме удобопре-
рекаемаго знамения младенца повита, лежаща во яслех. Кто бы не подумал, что светлый путь
волхвов должен быть безопаснее, удобнее и кратчае? Напротив, он был и продолжительнее,
и труднее, и опаснее, нежели темный путь пастырей» (Сочинения. Т. 1. С. 184).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Постоянно слушая Лаврского проповедника, он68

поверял гадания и мечтания мистиков и квакеров догматическим учением православной
Церкви; при таком настроении духа благодатно действовали на него и глубокомысленные
слова и речи инока, архимандрита, епископа, архиепископа и митрополита Филарета: они
отрезвляли верования и убеждения строгого к себе подвижника. И он вскоре ступил на
новый путь и твердо шел добрым путем до конца своей жизни. Единодушие таких лиц имело
благодатное влияние и на дела и на духовенство. Оно утвердило в те времена самостоятель-
ность и самого Синода» (Сушков. С. 104).

68 Князь А. Н. Голицын.
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1 января. Начало европейского похода русской армии.
4 января. Письмо отцу: «Вы упоминаете о моем дне. На сие стыжусь и ответить: ибо я в

суетах пропустил без письма Ваш день. Впрочем, я не пропустил его без сыновних в сердце
чувствований. Спрашиваете о преемнике покойного. Его не будет долго, если не встретится
что-либо нечаянное… в начале декабря я боролся с простудою, которая в ногах еще и доселе
чувствуется… Новый год благополучно начали мы торжеством об очищении пределов Оте-
чества от врагов… Может быть, скоро получите слово на Р. Х., говоренное в третий день сего
праздника в известной Вам домовой Церкви. Говорено в третий день потому, что в первый
и вторый писано…» (Письма. 1882. С. 168. № 147).

5 января. Письмо от А. Н. Оленина: «…По моему мнению, не было еще доселе удоб-
нейшего случая красноречивому перу духовной особы смело вступить на поприще светской
словесности. И в самом деле, кому же, если не служителю святого Олтаря приличествует
доказать происшествиями нынешней войны, что неимоверные подвиги народа русского
начало и основание имеют в беспредельной вере к Богу, в природной простой нравствен-
ности, суемудрием неискаженной, в верности к Царю, не по умствованию, но по закону
Божию… согласитесь только на сей подвиг, достойный вашего благочестия и любви к оте-
честву. А мы уже с дозволения вашего прочитаем – и конечно с восторгом и умилением слу-
шать будем произведение пера вашего в светских наших беседах…» Сын отечества. 1813.
Ч. 7. С. 220–222).

9 января. Письмо от князя А. Н. Голицына: «Вам известно, что с высочайшего доз-
воления учреждается здесь общество библейское, которое будет иметь первое заседание в
субботу будущую, то есть 11-го января, в доме, мною занимаемом, в 12 часов пополуночи.
Сословие сие поручило мне звать в сей день ваше высокопреподобие, прося сделать ему
честь принятием на себя звания члена оного» (ЖМНПр. 1868. № 1. С. 18).

11 января. Первое заседание Санкт-Петербургского Библейского общества, избран
комитет общества, председателем которого стал обер-прокурор Святейшего Синода князь
А. Н. Голицын.

13 января. Записка в правление СПбДА со списками студентов «по их успехам» (Мне-
ния. Т. I. С. 48).

18 февраля. Письмо отцу: «Не новость, может быть, для Вас – ибо написано было в
газетах – что здесь открылось Библейское общество. В числе четырех человек из Греко-Рос-
сийского Духовенства приглашен был и я, еще прежде открытия. Не нравилось мне то, что
занимаются исключительно иноверцами, тогда как свои находятся в такой же нужде, как
и те, и обязанные пещися о сем не хотят или не могут пещися. Посему вышед из первого
общего собрания, был я в недоумении, оставить ли свое имя в списке членов. Но прежде чем
успел я объясниться с президентом общества, К[нязем] А[лександром] Н[иколаевичем] Г[о-
лициным] принесен был ко мне для подписи журнал собрания, в котором поставлены были
имена П[реосвященного] Митрополита Серафима, о. Духовника, и один из них уже подпи-
сался. Быв вместе в собрании, я увидел, что уже поздно отделяться в журнале; и также под-
писался. Впрочем, я сообщил после свои мысли, и получил обещание, что, получив доста-
точную сумму, Общество представит ее С. Синоду для напечатания Славянской Библии на
правилах Общества. Да не отъимется хлеб чадом!» (Письма. 1882. С. 170. № 148).

24 февраля. Письмо отцу: «Известно Вам, что Государь Император принял намерение
создать в Москве храм Христу Спасителю в память спасения отечества от нечестивого врага.
Теперь сочиняются планы для сего здания; и между прочим прислан сюда один сделанный
некоторым дворянином с образа храма, виденного им во сне, еще прежде Государева указа о
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храме московском. К[нязь] А[лександр] Н[иколаевич] неоднократно требовал моих мыслей
о внутреннем устроении предполагаемого храма (что да будет между нами), и я, между про-
чим, открыл ему свои мысли о несовершенстве иконостасов по новейшему образу строения,
которые, будучи малы и скудны, противоречат мысли величия, которую должен бы подавать
алтарь» (Письма. 1882. С. 172. № 149).

21 марта. Письмо отцу: «…Посылаю Вам по требованию Вашему проповеди, какие
есть…» (Письма. 1882. С. 173. № 150).

23 марта. Письмо отцу: «Евсей Сидорович доставил мне случай писать к Вам через
г. Добычина69. Пользуясь сим, посылаю Вам двадцать аршинов атласу черного…» (Письма.
1882. С. 173. № 151).

11 апреля. Произнесение в Александро-Невской лавре слова в Великий Пяток: «Чего
теперь ожидаете вы, слушатели, от служителей слова? Нет более слова. Слово, собезначаль-
ное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасения, начало всякаго слова живаго и действен-
наго, умолкло, скончалось, погребено и запечатано. Дабы вразумительнее и убедительнее
сказать человекам пути живота (Пс. 15:11), Слово сие «преклонило» небеса, и облеклося
плотию: но человеки не восхотели внимать Слову; растерзали плоть Его; и се, взят от земли
живот Его (Ис. 53:8). Кто же теперь даст нам слово жизни и спасения?» (Сочинения. Т. 1.
С. 31).

13 апреля. Пасха Христова.
Апрель. Письмо на латинском языке, написанное от имени митрополита Амвросия

Вильгельму Фридриху Гецелю о составлении грамматики восточных языков (Мнения. Т. I.
С. 58).

6 мая. Письмо отцу: «И пред праздником не писал к Вам, и на Ваше письмо мед-
ленно ответствую: простите кающегося и верьте, что сыновние чувствования мои всегда с
Вами» (Письма. 1882. С. 174. № 152).

16 мая. Записка о необходимости покупки для СПбДА двух книг на французском языке:
словаря Кальмена и сокращенной церковной истории. Записка о пожертвовании в библио-
теку СПбДА полного собрания сочинений Канта: «Зная, что в библиотеке академической
нет собрания сочинений Канта и имея у себя экземпляр сих сочинений, для моего употреб-
ления ненужный, представляю оный Академическому управлению для внесения в каталог
книг библиотечных» (Мнения. Т. I. С. 60).

20 мая. Чтение архимандритом Филаретом, почетным членом Беседы любителей рус-
ского слова, в собрании Беседы «Рассуждения о нравственных причинах успехов России в
войне 1812 года» (Корсунский. 1885. С. 50).

13 июня. Произнесение в Казанском соборе слова пред погребением тела фельдмар-
шала князя М. И. Кутузова70: «Царство Господа – царство всех веков, и владычество Его
во всяком роде и роде (Пс. 144:13). Преходящия владычества человеческия совокупно и
повременно являются на позорище света для того, чтобы служить сему невидимому царству;
и сильные земли чредою изводятся стрещи стражбы его. Связав природу необходимостию и
оставив человека в руце произволения его (Сир. 15:14), великий Художник мира простирает
свой перст в разнообразное сплетение событий естественных и свободных деяний, и таин-
ственным движением то неких сокровенных нитей, то видимых орудий образует и сопрягает
все в единую многохудожную ткань всемирных происшествий, которую время развертывает
к удивлению самой вечности» (Сочинения. Т. 1. С. 42).

16 июня. Письмо графу С. П. Потемкину: «О здоровье моем прошу вас не беспоко-
иться; оно нынче лучше… Мне же позвольте не беспокоиться об упоминаемых вами музах:

69 Евсей Сидорович, Добычин – жители Коломны.
70 Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев-Кутузов), князь Смоленский (1745–1813), генерал-фельдмаршал.
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ибо я принадлежу к мужскому, а оне, если угодно, к женскому монастырю» (РС. 1883. Т.
38. С. 45).

19 июня. Представление в правление СПбДА конспекта по классу богословских наук
и списка обучавшихся им студентов (Мнения. Т. I. С. 64).

21 июня. Записка ректора СПбДА о порядке испытания студентов за первую половину
1813 г. (Мнения. Т. I. С. 64).

28 июня. Записка графу С. П. Потемкину с упоминанием о болезни глаз (РС. 1883. Т.
38. С. 46).

29 июня. Высочайший рескрипт на имя архимандрита Филарета (Дроздова): «Божиею
милостию мы, Александр Первый, Император и Самодержец Всероссийский и прочая, и
прочая, и прочая Новгородского первоклассного Юрьева монастыря архимандриту Фила-
рету. Неусыпные труды ваши по званию ректора и профессора богословских наук в Санктпе-
тербургской духовной академии, деятельность в образовании достойных служителей олтаря
Господня, назидательные и красноречивые поучения о истинах веры, коею одушевляется
слово и житие ваше, обращают на вас особенное внимание Наше и милость. Во ознамено-
вание оных сопричисляем вас к ордену Святого равноапостольного князя Владимира, знаки
коего второй степени, при сем препровождаемые, повелеваем возложить на себя и носить
установленным порядком, пребывая Императорскою Нашею милостию вам благосклонны.
Трахенберг. Июня 29-го 1813 года. Александр» (Письма. 1882. С. 177).

1 июля. Письмо отцу: «Князь Александр Николаевич настоятельно требует от меня
сведения о том, какой урон потерпели Вы в прошедшем году, и не желаете ли получить
вспоможение… Я говорил ему, что… Вы едва ли пожелаете вспоможения от общества, зная,
что многие более нуждаются, и что наконец обязанность вспомоществовать Вам лежит на
мне. Что вы о сем думаете, пожалуйста, напишите ко мне без умедления (Письма. 1882. С.
175. № 153).

4 июля. Письмо отцу: «Глаза мои не позволяют мне и теперь много писать» (Письма.
1882. С. 175. № 154).

11 июля. Письмо отцу: «Прошу Вас принести Господу Вашу молитву, во-первых, о
благоденствии беспримерно милостивого Монарха и предстателей пред ним, и потом о мне,
дабы наружние почести не препятствовали мне сознавать мое недостоинство пред Богом
и человеками, но служили бы только средством свободнее и беспрепятственнее служить
общему благу» (Письма. 1882. С. 176. № 155).

16 июля. Письмо графу С. П. Потемкину: «Быть у вас я усердно желаю и настоятельно
буду просить на сие позволения у больных глаз моих» (РС. 1883. Т. 38. С. 46).

20 июля. Записка графу С. П. Потемкину с упоминанием о болезни глаз (РС. 1883. Т.
38. С. 46).

23 июля. Записка графу С. П. Потемкину: «И упрямых глаз моих не послушаюсь, чтобы
иметь удовольствие разделить несколько времени с в[ашим] с[иятельством]. Ручаюсь и за о.
Иннокентия» (РС. 1883. Т. 38. С. 45).

25 июля. Мнение архимандрита Филарета по жалобе красносельского диакона Ивана
Васильева на дворянского заседателя Азовского, за причинение обиды (Мнения. Т. I. С. 65).

• Мнение архимандрита Филарета о проекте протоиерея Смоленской церкви в Санкт-
Петербурге о выдаче пенсий престарелым священно-церковнослужителям и их вдовам озна-
ченной церкви, «из траурной суммы» (Мнения. Т. I. С. 65).

26 июля. Письмо отцу: «Пользуясь настоящим случаем, посылаю Вам для раздачи род-
ным и знакомым Слова на Великий Пяток 10 экземпляров, Слова на смерть Смоленского 5,
о причинах военных успехов 10…» (Письма. 1882. С. 178. № 156).
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12 августа. Письмо отцу: «Протоиереем Успенского Московского Собора определяется
Александр Афанасьевич71. И он почти удален был от кандидатства по Синодальной Конторе,
но здесь, хотя с трудом, дело приняло лучший оборот, и ему воздана справедливость за труды
и терпение» (Письма. 1882. С. 178. № 157).

Июль – сентябрь. По поручению Комиссии духовных училищ инспектировал поста-
новку учебной части в Санкт-Петербургской духовной семинарии (Сочинения. Т. 1. С. VII).

10 сентября. Отчет о ревизии Санкт-Петербургской духовной семинарии по учебной
части (Мнения. Т. I. С. 66).

21 сентября. Записка графу С. П. Потемкину: «При сем возвращаю в. с. книгу Трифо-
лог. Примите мою всепокорнейшую благодарность за труд наставить меня, невежду, в такой
вещи, которая долженствовала быть известнее мне, нежели вам» (РС. 1883. Т. 38. С. 50).

22 сентября. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому с
благодарностью за милостивый отзыв об отце и представление к назначению дяди святителя,
протоиерея Александра Афанасьевича Афанасьева, протопресвитером московского Успен-
ского собора (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6. С. 33. – (Материалы)).

1 октября. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о книге «Эстетические
рассуждения» Ансильона72: «…стр. 254. Руссо имел душу благочестивую, хотя и являл часто
дух неверия. Можно ли человеку иметь душу благочестивую и являть часто дух неверия?
Чувствовать как христианин и мыслить как язычник или безбожник? Любить и чтить Бога,
но не верить Его делам? Если сие возможно, то Автор, вероятно, нашел сию возможность
в себе самом: и разлил в своих рассуждениях дух неверия, не опасаясь оскорбить душу
благочестивую. Общее примечание. Здесь выписаны из г. Ансильона только те места, кото-
рых несогласие с верою, нравственностью и гражданственностью без затруднения усмат-
риваются, дабы каждый удобно мог поверить мнение писавшего примечания, своим сужде-
нием» (Мнения. Т. I. С. 84).

• Из воспоминаний свт. Филарета: «Еще до поступления моего в ректора академии,
Феофилакт начал приготовлять к изданию в свет и уже печатал эстетические рассуждения
Ансильона, которые были переведены студентами академии. Мне не хотелось, чтобы на них
стояло имя студентов. Это была бы первая книга, первый плод академии преобразованной,
и заключала бы в себе так много несогласного с направлением, приличным духовной ака-
демии. Например, там есть рассуждение о том, как христианство возвысило достоинство
женщины. Есть и другие намеки политического свойства. Мне указывали на эти недостатки
многие даже светские люди. Я объяснил это митрополиту, тот говорил Феофилакту. Феофи-
лакт не соглашался оставить дело, не соглашался и выпустить книгу в свет без имени студен-
тов академии. Тогда я достал листы и должен был написать на книгу свои замечания» (Вос-
поминания. С. 8–9).

7 октября. Письмо графу С. П. Потемкину об издании рукописи «О книге: Эстетиче-
ские рассуждения Г. Ансильона»: «На что я не решался сам собою, то исполнить имею ныне
поручение: то есть напечатать прилагаемую при сем, рассмотренную цензурой рукопись:
отрывки из Ансильона и пр.» (РС. 1883. Т. 38. С. 47).

10 октября. Письмо отцу: «При сем препровождаю Вам сто рублей на нужды
Никиты…» (Письма. 1882. С. 179. № 158).

• Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Однажды молодой архимандрит, погруженный
в ученые записки, слышит тихий стук в дверь. Перед ним один из лучших воспитанников

71 Александр Афанасьевич Афанасьев, протоиерей, дядя святителя Филарета.
72 Иоганн Петр Фридрих Ансильон (1767–1837), богослов, профессор истории в Берлине.
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Александро-Невской лавры Глухарев73 (известный впоследствии переводчик библейских
книг и начальник алтайской миссии архимандрит Макарий) с золотыми часами на руке.

– Что это за часы?
– Один молодой человек, крайне нуждаясь в деньгах, поручил мне их продать. Не

купите ли ради доброго дела?
– Сколько же нужно ему?
– Нужно-то ему, может быть, и вдвое того, во что он их ценит.
Макарий вместо 200 р. получил 500 р. и с большою радостью отнес их к молодому

человеку. Этот молодой человек, тогда мало известный, впоследствии один из самых близ-
ких людей к князю А. Н. Голицыну, теперь почтенный старец Ю. Н. Бартенев» (Сушков. С.
146–147).

10 октября. Записка графу С. П. Потемкину о корректуре издания Ансильона (РС. 1883.
Т. 38. С. 47).

13 октября. Две записки графу С. П. Потемкину по поводу поминовения одного из род-
ственников графа: «Хотя среда день моего урока, но, дабы не удалиться от воспоминаемого
дня, охотно украду в сей день нужные часы от должности учебной для долга любви христи-
анской» (РС. 1883. Т. 38. С. 48).

14 октября. Записка графу С. П. Потемкину с просьбой прислать на следующий день
карету «для служащих» (РС. 1883. Т. 38. С. 49).

16 октября. Записка графу С. П. Потемкину по поводу издания примечаний на Анси-
льона: «Мне дано приказание издание оных из частного дела превратить в официальное от
правления академического» (РС. 1883. Т. 38. С. 49).

18 октября. Записка графу С. П. Потемкину по поводу издания «Примечаний к сочи-
нениям Ансильона» (РС. 1883. Т. 38. С. 49).

19 октября. Письмо графу С. П. Потемкину с благодарностью за помощь в издании
рукописи (РС. 1883. Т. 38. С. 50).

28 октября. Представление архиепископом Феофилактом в Комиссию духовных учи-
лищ «Опровержения примечаний на книгу г. Ансильона «Эстетические рассуждения».

• Из воспоминаний свт. Филарета: «В это время мое положение было дурно. За меня
был только митрополит, но с ним в комиссии духовных училищ не было никого. Князь Голи-
цын держался Феофилакта, Сперанский, назначенный в комиссию духовных училищ для
организования учебных заведений, видя, что князь пользуется особенною доверенностью
Государя, старался всячески быть с ним в согласии. Обер-священник также. Сознавая это
свое положение, я говорю Иннокентию: «Вот какое мое положение! Ведь очень может слу-
читься, что меня отсюда выгонят». Что же? – отвечал Иннокентий, – лишь бы за правду.
Мои примечания на Ансильона повели к опровержению их с противной стороны, и просто
к ругательствам на меня» (Воспоминания. С. 9).

Из воспоминаний Я. В. Толмачева74 о святителе Филарете: «Однажды митрополит
Амвросий, при моем докладе бумаг ему, вручил мне «Эстетические рассуждения» Анси-
льона, переведенные студентами академии под руководством рязанского архиепископа Фео-
филакта и профессора эстетики, покровительствованного им архимандрита Леонида, с тем,
чтобы написал на это рассуждение критику. Не отказываясь и не говоря ни слова, я взял
книгу, поклонился и ушел. Через несколько времени митрополит Амвросий спросил меня,
написал ли я критику? «По множеству дел в правлении, отчечал я ему, не успел я еще
заняться ею». Через два месяца после сего появилась напечатанная критика Филарета на
Ансильона. В опровержение этой критики архиепископ Феофилакт и архимандрит Леонид

73 Преподобный Макарий, Глухарев (1792–1847).
74 Яков Васильевич Толмачев (1779–1873), филолог, профессор Санкт-Петербургского университета.
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написали весьма основательную антикритику. Послали в типографию напечатать; напеча-
тали несколько листов, но, печатая последний лист, получили повеление прекратить напе-
чатание антикритики и не выпускать в свет листов напечатанных, а Леонида велено удалить
из академии. Неожиданний удар врага-соперника так поразил его, что он впал в глубокое
отчаяние и чрез три дня сошел в могилу» (РС. 1892. Т. 75. № 9. С. 714–715).

Конец октября. Записка графу С. П. Потемкину с приглашением на монашеский
постриг в Сергиевой церкви Троицкого подворья (РС. 1883. Т. 38. С. 50).

4 ноября. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому с бла-
годарностью за присылку проповеди: «Духовная академия в особенности приносит Вашему
Преосвященству, за сей образец духовного витийства, читанный в наставление воспитанни-
кам в классе, благодарность, как своему наставнику»; и пояснениями относительно проекта
архиепископа Феофилакта о составлении штатов для приходских причтов: «Затруднений,
сопряженных с сими распоряжениями, кажется, нельзя преодолеть иначе, как присвоением
классного жалования не местам, но лицам: мысль сия частным образом подана уже некото-
рым из тех, от кого зависит окончательное о сем деле положение» (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6.
С. 34. – (Материалы)).

7 ноября. Письмо отцу: «Издатель книги, о которой говорится в сей тетрадке, есть
Высокопреосвященнейший Феофилакт. Писателя примечаний Вы узнаете и увидите из пер-
вой страницы, что он не по своей воле вмешался в трудное дело. Но должность дороже покоя.
Примечания приняты Комиссией Духовных Училищ, и книга, согласно с мнением писателя
их, для академии запрещена: но из сего возникает род спора весьма странного. Прошу Вас
поручить сие дело Богу и просить мне у Него духа правого» (Письма. 1882. С. 180. № 159).

• Письмо А. Н. Оленину: «…Поспешая в знак совершенной моей признательно-
сти исполнить Вашу волю, теперь же имею честь представить мою записку на псалом
LXVII» (ПО. 1869. № 3. С. 368).

10 ноября. Отчеты ректора СПбДА архимандрита Филарета о ревизии Санкт-Петер-
бургской духовной семинарии по учебной части (Мнения. Т. I. С. 66).

• Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о возвращении ему денег, употреб-
ленных из собственности на напечатание, бумагу и переплет записки о книге «Эстетические
рассуждения» Ансильона (Мнения. Т. I. С. 103).

Ноябрь. Мнение по бракоразводному делу жены придворного истопника Матроны
Алексеевой по прелюбодеянию ее мужа (Мнения. Т. I. С. 104).

5 декабря. Письмо отцу: «Если Вы получили письмо мое со вложением примечаний
на Ансильона, то не излишне будет сказать вам нечто по сему делу, происшедшее после
этого письма. Когда г. Министр Просвещения запретил печатание возражений на оные при-
мечания, то несколько таковых возражений в рукописях распространены в публике. Писа-
тель примечаний не отвечал на сие потому, что писатель возражений унизился до личных
оскорблений… На сих днях открылся нечаянный случай, который, если угодно будет Богу,
может положить конец странному сему делу. Издатель Ансильона преосвященнейший Фео-
филакт, архиепископ Рязанский, получил Высочайшее повеление отправиться в свою епар-
хию… Что принадлежит до нас, обитателей Лавры, мы единым сердцем и едиными устами,
елико можем, проповедуем Христа распята, лже-эстетикам соблазн и лже-философам безу-
мие. Да будет Он нам, недостойным, Божия сила и Божия Премудрость» (Письма. 1882. С.
181. № 160).

Из воспоминаний святителя Филарета: «Преосвященный Феофилакт был уже на епар-
хии. Вышла моя книга по церковно-библейской истории. Я решился послать к нему экзем-
пляр при письме, в котором объяснял, что этот труд начался тогда, когда еще он простирал
свое внимание к академии. Он отвечал благосклонно, и прибавил: между учеными людьми
могут быть несогласия и споры, но ссор не должно быть» (Воспоминания. С. 11).



Г.  Бежанидзе, А.  И.  Яковлев, П.  Хондзинский.  «Летопись жизни и служения святителя Филарета
(Дроздова). Том I»

75

8 декабря. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о порядке частного и внут-
реннего испытания студентов в декабре 1813 г. (Мнения. Т. I. С. 105).

15 декабря. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о сделанных упущениях
при описании собственных вещей умершего архимандрита Леонида (Мнения. Т. I. С. 107).

29 декабря. Поздравление с Рождеством Августина, епископу Дмитровскому, викарию
Московскому (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6. С. 38. – (Материалы)).

• Письмо священнику Григорию Григорьевичу Пономареву: «Два письма Ваши в
нынешнем году получил. Простите, что так умедлил с ответом. Слово на Великий пяток
посылаю Вам не прошлогоднее, которого уже не имею, но говоренное в нынешнем
году» (ТулЕВ. 1907. № 43. С. 690)75.

* Учреждение Кишиневской епархии.

75 Это письмо без даты в публикации ТулЕВ помещено перед письмом от 5 января 1811 г. Перемещаем его в 1813 г. по
следующим соображениям. Из напечатанных Слов святителя в Великий Пяток, произнесенных в СПб, нам известны сле-
дующие: Слово 1812, 1813, Беседа 1815, Слово 1816, 1817. Таким образом, из контекста письма явствует, что оно должно
быть датировано не ранее, чем 1813 г. Это же подтверждается тем, что в письме 5.01.1811 святитель еще обращается к
своему адресату на ты, а в следующем письме (от 14.10.1811) уже на Вы, так же как и в помещаемом нами здесь. Конечно,
можно было бы датировать письмо и 1817 г., но если считать, что переписка на нем оборвалась, то перерыв между послед-
ними двумя письмами (1811 и 1817 гг.) представляется слишком большим.
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2 января. Выступление с речью на торжествах открытия Публичной библиотеки в

Санкт-Петербурге.
18 января. Произнесение в Троицкой домовой церкви князя А. Н. Голицына Слова о

гласе вопиющего в пустыни и на воспоминание войны 1812 года: «Поелику всякое слово
Божие живо и действенно (Евр. 4:12), и все сущее и действуемое в мире носимо глаголом
силы Божией (Евр. 1:3): то несомнительно, что во всех происшествиях мира, поколику они
суть действия Провидения, заключен глагол Божий, и в особенности в происшествиях, дей-
ствующих на человека, – глагол Божий, простирающийся к человеку» (Сочинения. Т. 1. С.
62).

После 18 января. Письмо отцу: «Если бы писал сие несколькими днями позже, то
доставил бы вам несколько экземпляров слова о гласе вопиющего в пустыни: а теперь оно
еще в типографии» (Письма. 1882. С. 182. № 161).

19 января. Мнение архимандрита Филарета об иконе, найденной солдаткой Мокеевой
(Мнения. Т. I. С. 109).

23 января. Мнение по делу о священнике Федоре Васильеве, бывшем в селе Пемге,
отказавшемся взять билет для проживания на причетническом месте (Мнения. Т. I. С. 110).

12 февраля. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому: «В
уповании на благосклонное Вашего Преосвященства ко мне внимание, приемлю смелость
представить недавно говоренное Слово на глас вопиющего в пустыни» (ЧОЛДПр. 1869. Кн.
6. С. 39. – (Материалы)).

14 февраля. Письмо графу С. П. Потемкину: «Особенно благодарю вас за открытие и
вдали простирающегося обо мне пререкания людей… Полезно знать то, что помогает сми-
ряться, и направлять свое поведение не по ветру молвы народной… Имею честь представить
также Слово на глас вопиющего в пустыни…» (РС. 1883. Т. 38. С. 51).

1 марта. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о покупке для библиотеки
СПбДА сочинений Квинтилиана и Марциала (Мнения. Т. I. С. 110).

Начало марта. Письмо отцу: «Здешняя новость: за три недели пред сим поручено мне
было постричь полкового протоиерея в иеромонаха, а теперь уже две недели, как он есть
Вологодский епископ» (Письма. 1882. С. 183. № 162).

19 марта. Вступление союзных войск России, Австрии и Пруссии в Париж.
29 марта. Пасха Христова.
31 марта. Письмо отцу: «У нас дни сии светлы и водворившимся между нами пре-

имущественно некоторого времени миром, и ясным весенним солнцем. Пользуясь случаем,
посылаю вам седмь экземпляров последнего слова для раздачи родным и знакомым, и два
экземпляра мыслей на молитву Господню» (Письма. 1882. С. 185. № 163).

Март. Поздравление с Пасхой Августину, епископу Дмитровскому, викарию Москов-
скому (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6. С. 39. – (Материалы)).

6 апреля. Мнение архимандрита Филарета по семи следственным делам о повенчании
священником села Лигова Георгием Ильиным браков чужих приходов и по делу о самоволь-
ной отлучке Ильина из того же села (Мнения. Т. I. С. 111).

23 апреля. Архимандрит Филарет приглашен временно в собрание Комиссии духовных
училищ «в виду необходимости сделать некоторые изменения и дополнения в проекте устава
Духовных училищ» (Мнения. Т. I. С. 112).

24 апреля. Мнение архимандрита Филарета по рапорту шлиссельбургского благочин-
ного Пантовского об удалении секретаря Санкт-Петербургской консистории Соколовского
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от дальнейшего производства следствия и окончательного мнения по его претензии на
тамошнего священника Порфирия Антонова (Мнения. Т. I. С. 112).

• Записка графу С. П. Потемкину с извинениями: «Слышал и жалел я в прошедшее
воскресенье о том, что вы нашли пустынное жилище без хозяина» (РС. 1883. Т. 38. С. 52).

29 апреля. Письмо отцу: «Дела истинно полны руки: особенно ныне, когда курс наш
оканчивается, и пересматриваются прежние распоряжения. Пишу предложения об исправ-
лениях. Одна такая записка на десяти листах вчера уже слушана в Комиссии Д[уховны-
х]У[чилищ]. …Она принята благосклонно. А сие обязывает меня не терять случая, и более
и более писать, что разумею и нахожу полезным. Не забывайте испрашивать мне от Господа
благодать разумения и служения близким во благое» (Письма. 1882. С. 186. № 164).

Апрель. Составление нескольких проектов об улучшении постановки обучения в
духовных учебных заведениях, о преобразовании Московской Духовной академии (далее –
МДА) и пр.

4 мая. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета о пожертвовании им сочине-
ний Волькелия76 для академической библиотеки (Мнения. Т. I. С. 113).

18 мая. Произнесение в Троицкой домовой церкви князя А. Н. Голицына слова в день
Сошествия Святого Духа: «Душа всякаго праздника есть присутствие того, кому празднуют.
И для празднующих день Святаго Духа что может быть вожделеннее, как если бы сей небес-
ный Утешитель «благодатным» наитием посетил Свое празднество? Если бы Он, хотя уже
не огненными языками осиял главы наши, по крайней мере тайною искрою огня своего кос-
нулся наших сердец и воспламенил их ощущением присутствия Божия» (Сочинения. Т. 1.
С. 65).

27 мая. Мнение архимандрита Филарета по сообщению Калужской духовной конси-
стории о вычете из имения покойного архимандрита Леонида за утраченные книги тамош-
ней семинарской библиотеки (Мнения. Т. I. С. 114).

29 мая. Письмо к министру народного просвещения, графу А. К. Разумовскому77, про-
сившему просмотреть третий сборник «Трудов Общества любителей российской словесно-
сти», с возражением против показа в одной из статей пророка Давида лишь как стихотворца.
Автор «совсем уничтожает в нем пророка», «описывает его как творца пастушеских, геро-
ических и печальных од, в то время как Давид «в отношении к духу псалмов был орудием
токмо Св. Духа» (Смирнов А. В.).

6 июня. Записка графу С. П. Потемкину: «Пытка наших студентов, которую по одному
Богословскому классу не мог я окончить в восемь дней, отнимает у меня все время…» (РС.
1883. Т. 38. С. 52).

23 июня. Письмо отцу: «Извините, что не пишу. У нас пытка, то есть испытание в
богословии продолжалось десять дней. Слава Богу!» (Письма. 1882. С. 187. № 165).

14 июля. Записка графу С. П. Потемкину: «…Экзамен наш отложен до завтра потому,
что сегодня собрание в Казанском соборе. Взаимно поздравляю и вас с общей радостью
сынов Сиона о царе своем. Он отрекается от проименования Благословенного: но так отрека-
ется, что в новом свете открывает в себе истинный характер Благословенного… Вы видите,
что я заговариваюсь от восхищения, в которое привел меня читанный мною вчера благоче-
стивый указ благословенного царя Сиона» (РС. 1883. Т. 38. С. 52–53).

31 июля. Записка ректора СПбДА архимандрита Филарета с отзывом о книге «Karpii.
Institutiones philosophiae dogmaticae et moralis»78 как учебной: «…Книга Карпе… рассмот-
рена и для духовных училищ найдена полезною… но как недостаток учебной книги еще

76 Волькелий, немецкий богослов и философ XVII в.
77 Алексей Кириллович Разумовский (1748–1822), граф, в 1810–1816 гг. – министр народного просвещения.
78 Карпий. Философия основная и нравственная (лат.).



Г.  Бежанидзе, А.  И.  Яковлев, П.  Хондзинский.  «Летопись жизни и служения святителя Филарета
(Дроздова). Том I»

78

ощутительней ныне в Академии, нежели в семинариях, то можно книгу Карпе употребить
классическою в Академиях, оставя для семинарий прежнюю» (Мнения. Т. I. С. 115).

• Поднесение Сенатом и Святейшим Синодом императору Александру I титула «Бла-
гословенный»

8 августа. Архимандрит Филарет утвержден в степени доктора богословия (Мнения.
Т. I. С. 118).

10 августа. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому с
просьбой за жениха сестры Григория Богоявленского79: «Я не отягощаю просити, Преосвя-
щеннейший Владыко! Диаконское место в Москве, или священническое в Коломне будет
для него наградою, а для меня и отца моего благодеянием» (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6. С. 37.
(Материалы)).

• Письмо отцу: «Сей час получил ваше письмо, и сей же час написал уже к преосвя-
щенному Августину… Простите, что мало пишу к Вам. Теперь дела полны руки. Попросите
Господа, чтобы даровал мне свет, правду и силу» (Письма. 1882. С. 188. № 166).

13 августа. Удостоен ученой степени доктора богословия (Сочинения. Т. 1. С. VII).
Произнес программную речь на учредительном собрании академической конференции в
СПбДА.

• Из воспоминаний архимандрита Фотия (Спасского)80: «Филарет был украшен звез-
дою, крестом драгоценным; росту средняго, смугл видом, власы средние темнорусые, браду
долгую имел, лицем всегда светл, весел быть казался, у него были глаза острые, проница-
тельные, вид постен, строг и приятен; поступь его была не скорая, важная. Голос тих, тонок,
но ясен; речь внятная; говорил остро, высоко, премудро, но все более к уму, менее же к
сердцу. Свободно делал изъяснение священных писаний: как бы все лилось из уст его. При-
влекал учеников так к слушанию себя, что когда часы кончались ему преподавать, всегда
оставалось великое усердие слушать его еще более без ястия и пития. Оставлял он сильныя
впечатления в уме от учений своих, всем казалось истинно, приятно, совершенно его уче-
ние. Казался он во время оно оратор мудрый, красноречивый, писатель искусный. Все дока-
зывало, что он много в науках занимался. Из разных повествований об нем слышно было, и
самому лично известно, что был весьма сердоболен, милостив, любил монашеский сан, уче-
ных, и желал, чтобы достойные все поступали в сан монашеский» (РА. 1894. № 5. С. 92–93).

24 августа. Письмо отцу: «При сем на известные Ваши или семейственные нужды
посылаю сто рублей. Извините, что на сей раз мало. И я даю по силе приданное нескольким
человекам сочетавающимся – Христу» (Письма. 1882. С. 188. № 167).

27 августа. Архимандриту Филарету высочайше пожалована пенсия 1500 рублей в год
(Мнения. Т. I. С. 118).

Письмо императора Александра I: «Отец архимандрит Филарет, Санктпетербургской
Духовной Академии ректор! Донесение об успешном окончании первого академического
курса обратило Мое внимание на отличные труды ваши и способность к образованию юно-
шества. Начальство отдает Вам справедливость, вверяя опытности Вашей успех второго
курса. Бог да подкрепит силы Ваши к пренесению трудов на новом поприще! По благим рас-
положениям души Вашей надеюсь, что питомцы, призванные на служение Церкви, научатся
от вас ходить в заповедях Божиих, и просветятся внутренно истинным светом евангельского
учения. Пребываю Вам благосклонный Александр» (Письма. 1882. С. 190).

28 августа. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому:
«Недавно претворенные из учеников наставники вскоре предстанут лицу Вашего Прео-
священства… позвольте, Преосвященнейший Владыко, напомнить, что они, как ученики

79 Григорий Богоявленский, муж сестры святителя Филарета.
80 Фотий (Спасский, 1792–1838), архимандрит, настоятель Юрьевского монастыря в Новгороде.
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Вашего ученика, суть, хотя еще не возросшие, потомки Вашего духоведения» (ЧОЛДПр.
1869. Кн. 6. С. 40. Материалы).

30 августа. Управляющий Московской епархией преосвященный Августин, епископ
Дмитровский, возведен в сан архиепископа без переведения его на Московскую кафедру.

Из воспоминаний Я. В. Толмачева: «Скоро после сего случилось мне быть у ректора
академии Филарета с делами для подписки их и в разговоре с ним коснуться до Августинова
повышения в архиепископы. Филарет отвечал мне с выражением явного удовольствия на
лице: «Да, Августин перескочил через канаву, да ноги замарал» (РС. 1892. Т. 75. № 9. С. 711).

• Архимандрит Филарет утвержден постоянным членом Комиссии духовных училищ
(Мнения. Т. I. С. 120).

• Московским главнокомандующим назначен генерал аншеф А. П. Тормасов81 (с
1816 г. – граф); с 30 октября – московский военный генерал-губернатор.

31 августа. Письмо отцу: «Поблагодарите Бога, который длит Ваше благословение
Вашем недостойном сыне. В то же время как дан рескрипт, по представлению К[омиссии]
Д[уховных] У[чилищ] назначен пенсион 1500 р. …Слава Богу о всем! Да даст Он заслужить
сверх заслуги полученное и оправдать желания и милости БЛАГОСЛОВЕННОГО из бла-
гословенных! – Участие в делах К[омиссии] Д[уховных] У[чилищ] едва не продолжится…
Воспитанники прежнего курса размещены и распущены. Новый курс собрался, и устроя-
ется. Дела много и домашнего и чужого» (Письма. 1882. С. 189. № 168).

• Из воспоминаний Я. В. Толмачева: «После моего увольнения [по окончании первого
академического курса], в скором времени уволены были из семинарии и другие профессора,
вызванные и определенные комиссией духовных дел, и заменены студентами академии. Из
уволенных один, профессор Иванов, был после Екатеринославским губернатором, другой,
профессор греческого языка Воронов, поступил на службу графа Аракчеева82. Последняя
школьная сцена, бывшая у Воронова с Филаретом, был спор во время экзамена учеников
из греческого языка о значении глагола apago. В разгаре спора послали на дом за Греко-
латинским лексиконом и, по справке, оказалось, что Воронов правильно понимал значение
греческого глагола apago Филарет, чувствуя неприличие этой школьной сцены, обратился к
ученикам и приказал не выносить за порог бывшего спора» (РС. 1892. Т. 75. № 9. С. 713).

2 сентября. Письмо архимандрита Филарета А. Д. Данилову о напечатании философии
Карпе (Мнения. Т. I. С. 117).

• Представление в Комиссию Духовных училищ примерных расписаний учебных
часов для духовной академии и семинарии (Мнения. Т. I. С. 118).

3 сентября. Внесение в академическое правление Расписания учебных часов для
СПбДА на первый год второго курса (Мнения. Т. I. С. 121).

4 сентября. Указом императора Санкт-Петербургскому Библейскому обществу пове-
лено именоваться Российским Библейским Обществом. Одним из двенадцати директоров
общества избран архимандрит Филарет, которому было поручено наблюдение за подготов-
кой стереотипного издания Славянской Библии.

15 сентября. Произнесение слова на день коронации Александра I: «Блажен народ,
который, не делая себе идола из собственнаго могущества, славы и величия, полагает сердце
свое в силу Божию. Блажени людие, имже Господь Бог их. Предзря его выну пред собою,
и одесную себя, они не подвижутся никаким смятением и опасностию» (Сочинения. Т. 1.
С. 193).

81 Александр Петрович Тормасов (1752–1819), граф, в 1814–1819 гг. – московский главнокомандующий, Московский
военный генерал-губернатор.

82 Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834), граф, генерал от артиллерии, государственный деятель.
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3 октября. Принятие к опубликованию по решению Комиссии духовных училищ
составленного ректором СПбДА, архимандритом Филаретом «Обозрения богословских
наук в отношении к преподаванию их в высших духовных училищах»: «Шествие богослов-
ского учения получает следующий порядок: А. Чтение Священного Писания. Б. Богословие
Толковательное. В. Богословие Созерцательное. Г. Богословие Деятельное. Д. Богословие
Обличительное. Е. Богословие Собеседовательное. Ж. Богословие Правительственное или
Право Каноническое» (Мнения. Т. I. С. 128).

• Из воспоминаний архим. Фотия (Спасского): «В учениках академии не было единого
духа Христова, единого ума, единого учения и единой веры. При случаях было явно все
оказываемо. Выходили споры о тысящелетнем царствовании на земли Христа, о вечности
мучения и о других вещах духовных; некоторые любили уклонение от Св. Писания, а другие
таинственность везде находят. Святых отцов не давали читать из академической библиотеки,
ибо никто совета не подавал и примера. Толковники на Св. писание были рекомендованы и
выданы немецкие и прочие иноверные, более ко вреду нежели на все полезное. Все ли было
известно Филарету, неизвестно» (РС. 1894. № 5. С. 101–102).

1 ноября. Произнесение слова в неделю двадцать четвертую: «…Дерзай, ищущая сво-
его спасения душа! Не уступай сей смятенной толпе, которая сама не знает, куда влечет тебя.
Употребляй все усилия проложить себе прямой путь к вожделенному твоему Спасителю;
простирай к Нему то крепкие вопли покаяния, то тихия воздыхания молитвы, то пламенныя
желания любви. Подвизайся, елико можешь, досягнуть хотя края Его риз: Он не умедлит и в
них открыть для тебя ток живоносной силы Своей. Приближайся к Нему преимущественно
в сем доме молитвы и таинств, где хотя Он также закрывает Свое присутствие некоторыми
наружными видами, но вместе и являет оное торжественнейшим образом» (Сочинения. Т.
1. С. 79).

5 ноября. Письмо А. Н. Оленину: «Возвращая при сем подписанную росписку в полу-
чении мною книг, со всепокорнейшею благодарностию за сие одолжение, – осмеливаюсь
напомнить о милостивом обещании Вашем касательно Славянского Алфавита. В конце сле-
дующей недели комитет Библейского общества потребует от меня в сделанном мне по сему
предмету поручении ответа» (ПО. 1869. № 3. С. 365).

7 ноября. Письмо А. Н. Оленину: «…Между многими тяжелыми неделями нынешняя
для меня вылилась весьма памятная… и так я принужденным нахожусь отложить наше сове-
щание о славянской азбуке или, говоря языком словорезов, о славянском шрифте или Сло-
веснике, до будущего вторника…» (ПО. 1869. № 3. С. 370).

13 ноября. Беседа по освящении Казанского домового храма графа В. П. Кочубея83:
«Познай, бедная душа, всегда пришельствующая в мире, всегда томимая гладом, всегда обу-
реваемая страстями, всегда утомленная разнообразием сует, твое пристанище, твое жилище,
твое насыщение, твое покоище, твое богатство, твое существенное благо. Един Бог есть все
сие» (Сочинения. Т. 1. С. 197).

21 ноября. Произнесение слова в день Введения во храм Пресвятой Богородицы: «Бог
есть Господь наш по праву искупления. – Случается, что мы, желая удержать за собою люби-
мую собственность, на которую право у нас оспоривают, соглашаемся вновь приобрести ее
куплею – и жертвуем другою собственностию несправедливым притязаниям, дабы обезпе-
чить себе обладание тем, что любим. Так безконечная любовь Божия дивным образом усу-
губляет вечное право свое над нами, в безпримерном деле нашего искупления» (Сочинения.
Т. 1. С. 207).

24 ноября. Письмо отцу: «…Я имел в настоящем месяце срочные дела. В 1, 13 и 21
дни говорил проповеди. Пред сим не малого труда стоило мне обозрение богословских наук,

83 Виктор Павлович Кочубей (1768–1834), граф, государственный деятель.
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которое при сем посылаю… Посылаю еще тетрадку о цели Библейского Общества. Есть
ли-то у Вас ему благоприятствующие? – А оно теперь имеет большую нужду в помощи,
предпринимая сделать стереотип Славянской Библии, сколько можно лучшим Славянским
почерком» (Письма. 1882. С. 191. № 169).

8 декабря. Мнение архимандрита Филарета по рапорту благочинного Колосова о нев-
ступлении в должность старосты при смоленской кладбищенской церкви, избранного в сию
должность, купца Макентьева (Мнения. Т. I. С. 151).

8 декабря. Письмо А. Н. Оленину: «Видал я так называемое Ядро Истории Российской,
и при том старое и новое; а скорлупы – если позволите сказать – истории, еще больше. Но не
видал, чтобы кто так хорошо извлекал дух Российской Истории, как покойный друг Ваш84…
Бедные за благодеяние, оказанное делом, благодарят словом. Примите и мое слово в ответ
на присланные Вами творения. Еще примите мою и общую благодарность за попечение о
библейском алфавите» (ПО. 1869. № 3. С. 369).

17 декабря. Расписание внутреннего испытания студентов СПбДА в декабре 1814 г.,
составленное архимандритом Филаретом (Мнения. Т. I. С. 152).

23 декабря. Утверждение Святейшим Синодом составленного архимандритом Фила-
ретом особого чина молебствия 25 декабря «за избавление Церкви и державы Российской
от нашествия галлов и с ними двунадесяти язык».

• Письмо к В. М. Попову85: «В сочинении «О цели Библейских обществ» не знаю нужно
ли что переменять. Нужно токмо маленькое дополнение, которое извещало бы, что теперь
дело идет особенно о словенской Библии» (Корсунский. 1886. С. 14).

26 декабря. Произнесение в Большой Дворцовой церкви Зимнего дворца в присутствии
царской семьи слова на праздник Рождества Христова: «Бедственное ослепление людей,
прельщенных миром, увеличивается тем, что слепые слепых же избирают вождями себе, или
дают влещи себя множеству, на которое опираясь десницею и шуйцею мнят быть безопасны
от падения… Итак, вотще стараются некоторые утончать любовь к миру, вместо того, чтобы
отсекать ее, и, вместо того, чтобы побеждать оную любовию к Богу, надеются примирить
одну с другою…» (Сочинения. Т. 1. С. 84, 87).

Из воспоминаний Н. В. Сушкова: «Императрица (Мария Федоровна) смутилась жест-
костью проповеди, достойной древних аскетов-учителей императрицы, и с той поры не слы-
шался более голос молодого обличителя любви к миру в дворцовом храме… Мария Федо-
ровна не утратила к нему своего уважения и продолжала по временам беседовать с ним
искренно» (Сушков. С. 107).

Конец года. Составление конспекта всех богословских наук для испытания студентов
СПбДА (Мнения. Т. I. С. 153).

* Утверждение устава духовных академий.
* Перевод МДА в Cвято-Троицкую Лавру.
* Восстановление Осетинской православной духовной миссии.
1814–1815. Венский конгресс.

84 Речь идет о сочинении М. Н. Муравьева «Опыты истории и письмен».
85 Василий Михайлович Попов (1771–1842), секретарь Российского библейского общества.
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1815

 
10 января. Рождение Георгия Васильевича Говорова86, в дальнейшем – епископа Фео-

фана, затворника Вышенского.
11 января. Мнение архимандрита Филарета по сообщению правления СПбДА, при

котором препровожден был студент ее Василий Дремяцкий за пьянство и буйство, для
поступления с ним по усмотрению (Мнения. Т. I. С. 182).

• Мнение архимандрита Филарета по рапорту благочинного, священника ораниенбаум-
ской придворной Пантелеймоновской церкви Андрея Благовещенского о спадении от силь-
ного ветра со шпиля креста петергофской знаменской церкви (Мнения. Т. I. С. 183).

14 января. Записка графу С. П. Потемкину с приложением «четырех маленьких изда-
ний» (РС. 1883. Т. 38. С. 53).

12 февраля. Мнение архимандрита Филарета, по прошению графа П. Ф. Буксгевдена,
об определении к домовой его церкви, находящейся на петергофской дороге, священника,
бывшего при гаваньской церкви, с причетником (Мнения. Т. I. С. 183).

• Письмо архимандрита Филарета к обер-прокурору Святейшего Синода, князю
А. Н. Голицыну, с приложением «Разговоров о православии» и записки о патриархе Фотии и
разделении церквей: «При сем имею честь представить Вашему Сиятельству первые разго-
воры о православии, для доставления тому, для кого они писаны. Уничиженно молю Единого
Подателя Истины, чтобы Он даровал мертвому и ничтожному слову человеческому свою
живую и действенную силу» (Мнения. Т. I. С. 475).

17 февраля. Мнение архимандрита Филарета по делу об определении дьячка Павского
погоста в Лужском уезде, Алексея Петрова диаконом в тот же погост (Мнения. Т. I. С. 184).

18 февраля. Письмо отцу о проповеди при освящении церкви в доме графа Кочубея
(Письма. 1882. С. 193. № 170).

• Письмо деду (Письма. 1882. С. 194. № 171).
28 февраля. Письмо отцу (Письма. 1882. С. 195. № 172).
Февраль. Письмо обер-священнику И. И. Державину87 о студенте Василии Суворове

(Мнения. Т. I. С. 185).
8 марта. Мнение архимандрита Филарета по представлению благочинного об утвер-

ждении старостой к Благовещенской церкви прихожанина оной (Мнения. Т. I. С. 186).
18 марта. Мнение архимандрита Филарета по объяснению священника Входоиеруса-

лимской церкви Филиппа Кириллова, коим просил предписать причту той же церкви со ста-
ростою, дабы они исключили из общей продажи принадлежащее к дому его место 54 длин-
ника и 17,5 поперечника и назначили оценщиков оному из прихожан (Мнения. Т. I. С. 187).

6 апреля. Письмо отцу о начале написания работы «Православие Восточной
Церкви» (Письма. 1882. С. 196. № 173).

16 апреля. Произнесение в Троицком соборе Александро-Невской Лавры Слова в
Великий Пяток: «Наконец, дабы внушить вам, что совершаемое здесь не есть одно воспо-
минание прошедшаго, но паче созерцание настоящаго, ибо Агнец, заколенный от сложения
мира (Апок. 13:8), еще закалается и будет закалаться до скончания мира, – Церковь даже
чувственно показует вам плащаницу погребения Иисусова, с видимым изображением неви-
димаго ныне тела Его, и таким образом всех здесь предстоящих поставляет вместе с Иоси-
фом Аримафейским и Никодимом» (Сочинения. Т. 1. С. 214).

18 апреля. Пасха Христова.

86 Георгий Васильевич Говоров (1815–1894), святитель Феофан Вышенский.
87 Иван Иванович Державин, обер-священник армии и флота.
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23 апреля. Записка графу С. П. Потемкину по поводу возможной встречи с ним и о.
Иннокентием (Смирновым) (РС. 1883. Т. 38. С. 53).

4 мая. Письмо отцу (Письма. 1882. С. 197. № 174).
7 мая. Донесение Комиссии духовных училищ о найденных корректурных ошибках в

печатаемом комиссией учебнике философии Карпе (Мнения. Т. I. С. 189).
14 мая. Мнение архимандрита Филарета по делу о диаконе и дьячке, просившихся на

одно и то же место (Мнения. Т. I. С. 192).
• Из воспоминаний архимандрита Фотия (Спасского): «Неизвестно, от кого слышал,

что Филарет сострадателен, милостив весьма, и его знает, помысл ему и пришел тогда:
пойди и проси его, дабы в дом отца отпустил тебя лечиться. По сему случаю пришед видел
наедине Филарета к себе сострадательность и милость. Идя же к Филарету, призвал Гос-
пода в помощь, стал у дверей в прихожей комнате его. По докладу вскоре как вышел к нему
Филарет, вот вид лица его был яко Ангела Божия; он сожалел о его болезни, взял на себя
попечение искать средство к его облегчению» (РС. 1894. № 5. С. 96).

• Из воспоминаний Я. В. Толмачева: «…Сердце он имел холодное; правилом его было
делать свое – πραττειν τα έαυτα88, что почиталось доблестью человека у древних греческих
философов, о которых Платон говорит в своем Хормиде. В течение шести лет я не видел
ни одного доброго дела, сделаннаго им своему ближнему по движению и по чистому чув-
ству христианской любви. Ум у Филарета был проницательный, дальновидный, постоянно
отвлеченный от всего того, что не вело к предположенной им цели, к достижению коей,
предусматривая препятствия, устранял их предварительно. Все движения ума и сердца его
исходили из центра собственной личности и из сферы его действий возвращались к центру
той-же самоличности. Филарет, будучи еще архимандритом, имел уже целию своих стрем-
лений московскую митрополию» (РС. 1892. Т. 75. № 9. С. 710–711).

25 мая. Записка графу С. П. Потемкину, при которой «представляются исправленные
экземпляры неисправимого сочинения и две тетрадки безгласного слова» (РС. 1883. Т. 38.
С. 53).

• Из воспоминаний архимандрита Фотия (Спасского): «Плакал Петр, что на хлеб не
имел дневный, а не токмо на путь. Дух же радости некия исполнял его сердце и обнадежи-
вал, что будет иметь средство получить здравие. В сие время слез его и скорбей призывает
Филарет его к себе, вручает ему денег от щедрот митрополита 50 рублей, сам дает своих
25 рублей и советует еще идти к некиим; он пришел и от тех получил по 5 рублей и тако
почти около ста рублей у него собралось денег. Вообразить не можно, какая радость ему
тогда была. Филарета же всегда имел пред очами и усердно молился за него. От сего времени
видел в Филарете вину всего облегчения и будущее его благоволение» (РС. 1894. № 5. С. 97).

2 июня. Мнение архимандрита Филарета по сообщению правления СПбДА о том, что
на место ключаря Казанского собора Стефана Голмского желает поступить бакалавр Герасим
Павский89 (Мнения. Т. I. С. 193).

11 июня. Письмо к Августину, епископу Дмитровскому, викарию Московскому о пред-
стоящем обозрении МДА: «…Долгом поставил я предварительно к Вашему Высокопрео-
священству отнестись о времени сего испытания. Предполагая, что Вы будете в Серги-
евой Лавре к 5 июля, на праздник преподобного Сергия, всячески стараюсь я учредить
мое путешествие так, чтобы к сему времени поспеть в Лавру: в каком случае можно бы
непосредственно после праздника начаться испытанию академическому в Вашем присут-
ствии» (ЧОЛДПр. 1869. Кн. 6. С. 41. – (Материалы)).

88 Делать свое (греч.)
89 Герасим Петрович Павский (1787–1863), протоиерей, богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
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14 июня. Начало ревизии Новгородской семинарии: «В 11 часов утра приступлено к
обозрению Новгородской семинарии. Испытание начато с тех предметов, за какими найдены
ученики, по расписанию часов учебных. Сии предметы были: История церковная и история
всеобщая и российская. Испытание в них продолжалось 1 Ѕ часа. В первой половине 1/2
часа осмотрены комнаты учеников, семинарские – больница и библиотека, также здание, на
месте которого предполагается семинарским правлением строение для уездного училища.
Время от половины 7 до половины 9 часа пополудни проведено в осмотре семинарского
правления…» (ЧОЛДПр. 1876. № 5. С. 44).

15 июня. «В 9 часов утра происходило испытание в богословских и философских нау-
ках. Оно продолжалось 4 часа. От 4 часов пополудни, два часа с половиною, продолжалось
испытание в словесности российской и латинской. В сей же день ученики всех отделений,
во время, свободное от словесного испытания, заняты были сочинением» (ЧОЛДПр. 1876.
№ 5. С. 46).

16 июня. «Испытание было в классах математико-физическом и греческом. Оно про-
должалось от 9 часов утра до половины двенадцатого. Осмотрена семинарская трапеза.
Вслед за тем, с согласия семинарского начальства, составлены разрядные списки, и успеш-
ные предназначены к повышению в следующие отделения, а безнадежные к исключе-
нию» (ЧОЛДПр. 1876. № 5. С. 46).

17 июня. «В девятом и десятом часу утра осматриваны классы Новгородского уездного
и приходского училищ, и комнаты, где помещались ученики. Ученики каждого отделения
и класса кратко испытаны в разных учебных предметах вопросами обозревающего; а в осо-
бенности в латинском и греческом языках…» (Мнения. Т. I. С. 200).

19 июня. Архимандрит Филарет в Вышнем Волочке: «Был краткий осмотр вышнево-
лоцкого уездного и приходского училищ. В первом часу пополудни осмотрено училищное
письмоводство, в третьем и четвертом – классы и дом училищный. В высшем отделении
многие ученики испытаны в греческом и латинском языках, и отчасти в священной истории
и географии…» (Мнения. Т. I. С. 203).

20 июня. Архимандрит Филарет в Торжке: «По окончании литургии был краткий
осмотр уездного и приходского училищ Новоторжских…» (Мнения. Т. I. С. 205).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованной им Новгородской духовной семинарии: «…За сим о Новгородской семинарии
долг имею донести, что нашел оную в довольно благоустроенном состоянии» (Мнения. Т.
I. С. 194).

21 июня. Архимандрит Филарет в Твери. Обозрение Тверской семинарии «начато
испытанием класса словесности, которое продолжалось от десяти часов утра до двена-
дцати… от трех часов пополудни до половины пятого испытание было в языках еврейском,
французском и немецком… В шестом часу было испытание в греческом языке. В седьмом
часу осмотрена семинарская библиотека. Девятый и десятый час употреблены на осмотр
семинарского письмоводства» (Мнения. Т. I. С. 210).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Новгородского уездного училища (Мнения. Т. I. С. 200).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Вышневолоцкого духовного училища (Мнения. Т. I. С. 202).

• Донесение о состоянии Новоторжского духовного училища: «Проезжая через Тор-
жок в воскресный день, не мог я иметь столь продолжительной остановки, чтобы дождаться
следующего, по кратости всего времени, в котором по необходимости стесняется исполне-
ние всего порученного мне дела. И потому решился, сколько позволяло время, видеть Ново-
торжское уездное и приходское училища в воскресенье. После литургии вошел я в учебные
комнаты, куда и учащие и учащиеся пришли также из церкви. Дабы сохранить приличие
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дня, учебные пособия не были употреблены… Классы, которые я испытывал, нашел я все в
добром порядке и даже в совершенстве» (Мнения. Т. I. С. 204–205).

22 июня. Продолжение обозрения Тверской семинарии «испытание в науках богослов-
ских, философских, исторических и математически-физических» и Тверского уездного и
приходского училищ (Мнения. Т. I. С. 210, 213).

23 июня. Завершение обозрения Тверской семинарии (Мнения. Т. I. С. 210).
Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии Тверской

семинарии (Мнения. Т. I. С. 206).
24 июня. Посещение уездного училища в Кашине (Мнения. Т. I. С. 215).
25 июня. Осмотр Угличского приходского училища (Мнения. Т. I. С. 217).
26 июня. Обозрение училищ и семинарии в Ярославле: «Достигши Ярославля… в 5

часов утра, вошел я в классы тамошних уездного и приходского училищ прежде нежели в
семинарские, потому что в первых ранее начинается дневное учебное время, то есть в семь
часов» (Мнения. Т. I. С. 217).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Тверского духовного училища (Мнения. Т. I. С. 212).

27 июня. Рассмотрение письмоводства Ярославской семинарии и отъезд из Ярославля
(Мнения. Т. I. С. 225).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Кашинского духовного училища: «Проезжая через Кашин вечерним време-
нем, не мог я видеть учеников тамошних училищ… Почему решился видеть то, что можно
было видеть в сие время. У ветхого деревянного строения, которого кровля поросла мохом,
нашел я, пришед со смотрителем, шесть учителей, и должен был заключить, что это дом
училищный…» (Мнения. Т. I. С. 213).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Угличского духовного училища (Мнения. Т. I. С. 216).

28 июня. Обозрение Костромской семинарии по классам богословия, философии, сло-
весности и всеобщей истории (Мнения. Т. I. С. 228).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Ярославского духовного училища (Мнения. Т. I. С. 217).

29 июня. Осмотр Костромского уездного и приходского училищ. Вечером обозрение
семинарской библиотеки (Мнения. Т. I. С. 229).

30 июня. Обозрение классов церковной истории, математики и языков Костромской
семинарии (Мнения. Т. I. С. 229).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии Яро-
славской духовной семинарии: «По неоднократному, не от меня зависевшему промедлению
в пути, достигши Ярославля не ранее 26 дня сего июня, находился я в недоумении… Над-
лежало решиться или оставить некоторые назначенные к обозрению семинарии без обозре-
ния, дабы обстоятельнее вникнуть в состояние Ярославской семинарии, или стараться обо-
зреть все назначенные семинарии, а для того сократить время обозрения каждой. Я решился
на последнее потому, что сократить обозрение каждой семинарии было можно, а обозреть
большее число семинарий нужно…» (Мнения. Т. I. С. 219–220).

1 июля. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии
Костромской духовной семинарии: «Окончив самое дело, я поспешил отправлением моим
в дальнейшие места моего назначения, и потому настоящее донесение пишу на пути, а
отправлю не прежде как из Владимира» (Мнения. Т. I. С. 225). «Вечером приехал во Влади-
мир ревизор Филарет и остановился в архиерейском доме…» (ДЧ. 1870. Ч. 1. Известия и
заметки. С. 10).
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2 июля. Обозрение Владимирской семинарии: «В девять часов утра приступлено к обо-
зрению Владимирской семинарии. Час с четвертью продолжалось испытание в герменев-
тике и догматике. Полчаса в церковной истории. Час в логике и психологии. Четверть часа
в математике. Испытание возобновлено в два часа пополудни. Полтора часа употреблено
на испытание в риторике, с изустными опытами ораторской речи. Полчаса на испытание
в истории всеобщей. Испытание в языках продолжалось менее часа. В шестом часу осмот-
рена семинарская библиотека. В седьмом часу приступлено к осмотру училищного письмо-
водства, что и продолжалось до конца дня» (Мнения. Т. I. С. 237). «Семинария с восхода
солнца уже была в хлопотах. Пронеслась молва, что ревизор приедет в десятом часу утра…
Эконом семинарии иеромонах растерялся до такой степени, что полами своей рясы помогал
служителям мести семинарский двор… ревизор явился прежде всего в высшее отделение
семинарии. Здесь он пробыл три с лишком часа. Сперва слушал лекцию учителя семинарии
и вместе ректора Иосифа, а потом экзаменовал учеников… Лекция ректора и приемы препо-
давания весьма понравились ревизору, так что он тут же поздравил его профессором» (ДЧ.
1870. Ч. 1. Известия и заметки. С. 11).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Костромского духовного училища (Мнения. Т. I. С. 231).

3 июля. Обозрение уездного и приходского училищ во Владимире (Мнения. Т. I. С.
241).

5 июля. Приезд в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру (Мнения. Т. I. С. 242).
6 июля. «В Московской духовной академии, в десятом часу утра начато открытое

испытание студентов. Предметами испытания были: истолковательное чтение св. писания,
и языки еврейский и греческий. Испытание производилось вопросами учащих, вопросами
назначенного для обозрения академии, а частию и вопросами его высокопреосвященства.
Собрание кончилось в половине второго часа пополудни. Потом осматриваем был весь ака-
демический дом» (Мнения. Т. I. С. 246).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии Влади-
мирской семинарии: «Во время испытания в Богословских науках узнал я, что все ученики
сего класса имеют один экземпляр Священного Писания. Но и того на тот раз не было в
классе» (Мнения. Т. I. С. 232).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обре-
визованного им Владимирского духовного училища: «Необъятное для учителей множество
учеников во Владимирских училищах требует учреждения таковых же еще в одном или двух
местах» (Мнения. Т. I. С. 240).

7 июля. Обозрение МДА: «От десятого часа утра до первого пополудни продолжалось
испытание в философии и математике» (Мнения. Т. I. С. 246).

8 июля. Обозрение МДА: «В осьмом и девятом часу осматриваемо было академиче-
ское письмоводство. В десятом часу возобновлено испытание, которое было в сей день в
словесности, всеобщей истории и языках немецком и французском и кончилось в час попо-
лудни. В пятом часу пополудни продолжался осмотр письмоводства» (Мнения. Т. I. С. 246).

9 июня. Обозрение Спасо-Вифанской семинарии: «Студенты академии испытываемы
были посредством сочинения о предмете, назначенном от обозревающего. Им предложен
для сего вопрос: Какое благо или зло произвела Кантова философия» (Мнения. Т. I. С. 246).

10 июня. Продолжение обозрения Спасо-Вифанской семинарии (Мнения. Т. I. С. 262).
11 июля. Осмотр Московского духовного училища (Мнения. Т. I. С. 279).
12 июля. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о ревизии

МДА: «Виденное мною испытание академических воспитанников было открытое. Некото-
рый особливый род приличия, при сем сохраняемого, не всегда позволял мне давать испы-
танию такой вид, какой казался мне способнейшим для открытия истинного состояния уча-
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щихся; впрочем, я старался, сколько было можно, сие сделать, дабы то, что имею донести
начальству, сказано было не по догадке. Вообще Академия, судя по недавнему ее существо-
ванию, находится в хорошем состоянии» (Мнения. Т. I. С. 243).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии Яро-
славской духовной семинарии: «На данные мною ярославскому семинарскому правлению
предложения, полученные ныне ответы, состоящие в выписках из его журнала, частию к све-
дению, частию же на благорассмотрение Комиссии Духовных Училищ представляю» (Мне-
ния. Т. I. С. 248).

13 июля. «Обозрение классов Московской семинарии соединено с открытым испыта-
нием, назначенным на сей день местным начальством. Испытание началось в присутствии
его высокопреосвященства… Предложены были к испытанию: богословие, церковная исто-
рия и философия» (Мнения. Т. I. С. 267).

14 июля. Продолжение осмотра Московской семинарии (Мнения. Т. I. С. 267).
15 июля. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии

Спасо-Вифанской духовной семинарии (Мнения. Т. I. С. 260).
16 июля. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состо-

янии Московской духовной семинарии: «Философские уроки, кроме Баумейстера90, заим-
ствованы были из Венцеля91 и Карпе. По требованию учащего ученики для изъяснения, как
они говорили, предлагаемых истин изустно произносили при испытании многие места из
разных древних и новых писателей от Пифагора до Шведенборга. Такое учение, по моему
мнению, более упражняет память, нежели образует рассудок» (Мнения. Т. I. С. 264).

17 июля. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии
Владимирской духовной семинарии (Мнения. Т. I. С. 268).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии обреви-
зованного им Московского духовного училища: «Латинские классы сего училища в порядке:
прочие в начатках» (Мнения. Т. I. С. 278).

• Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоянии МДА
(Мнения. Т. I. С. 280).

19 июля. Обозрение Коломенских уездного и приходского училищ (Мнения. Т. I. С.
284).

Из воспоминаний Н. П. Гилярова-Платонова: «Пребывание брата в училище ознамено-
валось еще другим высоким посещением. Кроме Августина приезжал архимандрит Фила-
рет, Петербургской академии ректор, назначенный обревизовать новооткрытый московский
округ. В глазах коломенцев стоял он на высоте тем более недосягаемой, чем менее его иерар-
хическая степень соответствовала его действительной силе. Всесильный архимандрит со
звездой на груди (тогда это была новость), прославленное чудо ума и учености. Выражаясь
фельетонным языком… посещение Филаретом Коломенского училища представляло осо-
бенную пикантность в том, что здесь смотрителем был его отец, учителем зять… Но Филарет
вел себя при посещении с тонким достоинством: относясь к зятю как к обыкновенному учи-
телю, он обратился к своему родителю со словом «батюшка» и пригласил его сесть…» (Гиля-
ров-Платонов. С. 75).

26 июля. Письмо Г. И. Городкову92: «С истинною радостью, милостивый Государь Егор
Иванович, узнал я, что Вы избрали состояние наиболее благоприятствующее духовному
просвещению. Тотчас писал в Петербург, прося справедливого вам внимания и покровитель-

90 Баумейстер Фридрих Христиан (ск. 1785), немецкий философ, педагог.
91 Венцель Готфрид Иммануил (ск. 1809), немецкий философ, педагог.
92 Гавриил (Городков, ск. 1862), епископ с 1828 г.
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ства… Бог да совершит Ваше начинание и да утвердит Вас на предлежащем пути» (ЧОИДР.
1868. Кн. 2. С. 114).

Август. Письмо отцу (Письма. 1882. С. 198. № 175).
7 августа. Донесение архимандрита Филарета Комиссии духовных училищ о состоя-

нии обревизованного им Коломенского духовного училища: «Из классов наиболее устроен-
ный и достойный одобрения есть высший класс латинский. Священной истории положено
хорошее начало. Впрочем, как для нее, так и для других новых предметов нет боле книг
учебных. Низшее отделение ожидает более от нового учителя, нежели что имело в прежнем.
Приходские классы слабы, или от недостатка учителей, или от недостатка учителя. Оба учи-
лища имеют только три учителя» (Мнения. Т. I. С. 284).
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