
Феофан (Го
воров) епископ Тамбовский и Шацкий, Затворник Вышенский, святитель 

Одним из самых влиятельных духовных писателей XIX века. Подвижник, богослов, 
духовный наставник, переводчик святоотеческих творений.

Биография

Дни памяти: 10(23) января , 16(29) июня (Перенесение мощей)

Детские, юношеские и молодые годы

В миру Говоров Георгий Васильевич, родился в семье православного священника, в селе 
Чернавка Орловской губернии, 10 января 1815 года.

Его отец, Василий Тимофеевич Говоров, служил во Владимирской церкви, располагавшейся 
в том же селе. Мать, Татьяна Ивановна, глубоко верующая женщина, происходила из 
священнической семьи. Первоначальное образование Георгий получил от родителей. Они же 
привили ему любовь к Богу. Отец часто брал сына в храм, и тот с радостью участвовал в 
богослужении, прислуживал в алтаре.

В 1823 году Георгия определили в Ливенское духовное училище. Через шесть лет он с 
успехом окончил его, а затем поступил в Орловскую духовною семинарию. Шел 1829 год. В 
семинарии Георгий был на хорошем счету. Рассказывают, что знания настолько привлекали 
его, что несмотря на успехи в учёбе, он сам выразил желание повторно пройти обучение в 
философском классе. По окончании семинарии Георгий, с благословения епископа 
Орловского Никодима, продолжил повышать свой образовательный уровень в Киевской 
духовной академии. Как лучший воспитанник семинарии, он был отправлен туда за казённый
счёт.

В академии, как и в прежних образовательных учреждениях, он учился с большим 
прилежанием. Здесь в нём раскрылась способность к писательскому творчеству.

Он любил уединяться в тиши святынь Киево-Печерской обители и предаваться 
благоговейной молитве. Радостные впечатления от тех посещений сохранились в его памяти 
до конца земных дней. В этот период в нём созрело желание соединить свою жизнь с 
монашеским подвигом.

Приобщение к монашеству

В октябре 1840 года Георгий подал прошение руководству о пострижении в монашество. В 
феврале 1841 ректор академии, преосвященный Иеремия, совершил постриг. Тогда же 
Георгий получил новое имя, Феофан, в честь святого Феофана Исповедника.

В апреле 1841 года инок Феофан был посвящен в иеродиакона, а в июле — в иеромонаха. В 
1841 году он закончил духовную академию, защитив диссертацию и получив степень 
магистра.

В том же году, в августе, отец Феофан получил назначение на должность ректора Киево-
Софийского духовного училища и приступил к исполнению обязанностей. Помимо работы 
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ректором он преподавал латинский язык. Кроме того в этот период он занимался 
углубленным изучением творчества святых отцов Церкви.

В 1842 году он получил новое назначение — в Новгородскую духовную семинарию. Там он 
исполнял обязанность инспектора, преподавал психологию и логику. Главной мыслью его как
преподавателя семинарии, и об этом он постоянно напоминал своим воспитанникам, 
являлась та, что на первое место в их жизни должно поставляться богоугождение, а не сухая 
научность.

В 1844 году отец Феофан, по благословению церковного начальства, занял должность 
преподавателя по кафедре Нравственного и пастырского богословия в Санкт-Петербургской 
духовной академии. А в 1845 году он стал помощником инспектора академии.

Служение в Иерусалиме. Дальнейшая деятельность

В 1846 году иеромонах Феофан вошел в состав членов формируемой тогда Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме. В октябре 1847 года Миссия выдвинулась на территорию Палестины, 
а в феврале прибыла в Иерусалим.

За время пребывания в Палестине отец Феофан отточил знание греческого и французского 
языка, основательно изучил вероисповедания ряда инославных конфессий: католичества, 
лютерантсва, армяно-григорианства и прочих. Здесь он имел широкие возможности 
знакомиться со святоотеческими произведениями, в том числе с ценными рукописями, читая 
их на языке оригинала.

Деятельность Русской Миссии в Иерусалиме была весьма плодотворной. Однако с началом 
Крымской войны, в 1853 году, её отозвали и её участники были вынуждены возвратиться на 
Родину.

По возвращении в Россию, в апреле 1855 года отца Феофана возвели в сан архимандрита. 
После этого он приступил к деятельности в Санкт-Петербургской духовной академии, на 
кафедре канонического права.

А через несколько месяцев, в соответствии с новым назначением, архимандрит Феофан занял
пост ректора Олонецкой духовной семинарии. Исполняя обязанности ректора, он, помимо 
участия в образовательном процессе, занимался обустройством семинарии, в том числе 
организацией строительных работ.

В 1856 году архимандрит Феофан был отправлен церковным руководством в 
Константинополь на место настоятеля Русской посольской церкви.

В июне 1857 года он, приобретший к тому времени известность и уважение своей 
образованностью и аскетическим устроением духа, был вызван в Санкт-Петербург и получил
предложение занять место ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Предложение 
было принято, но Промыслом Божьим он занимал эту должность недолго. В тот период отец 
Феофан участвовал в деятельности академического журнала «Христианское чтение».

Епископское служение святого Феофана Затворника

В июне 1859 года архимандрит Феофан был рукоположен во епископа Тамбовского и 
Шацкого. За время его управления Тамбовской епархией было открыто множество школ и 



училищ, в том числе женское епархиальное. Кроме того при нём стали издаваться 
«Тамбовские епархиальные ведомости». Он исполнял обязанности епархиального архиерея 
ревностно и ответственно, однако всё больше и больше думал об уединенной молитве и 
богосозерцании.

В 1863 году церковное руководство переместило епископа Феофана на другую кафедру, во 
Владимир-на-Клязьме. Здесь, как и на месте предыдущего служения, он способствовал 
приумножению церковно-приходских школ и духовных училищ. С 1865 года, опять же, при 
его личной инициативе, стали выходить «Владимирские епархиальные ведомости». Он часто 
участвовал в храмовом богослужении, посещал разные области вверенной ему территории, 
много проповедовал, но сердцем, всё же, стремился к отшельничеству.

В 1866 году епископ Феофан подал прошение Святейшему Синоду. Просьба святителя 
показалась членам Синода необычной, ведь и по уровню знаний и духовного опыта, и по 
состоянию здоровья, и по организаторским способностям он удовлетворял требованиям 
архиерейского служения. Святителя выслушали, после чего, согласившись с его доводами, 
освободили от руководства епархией.

Тогда его назначили настоятелем в приглянувшуюся ему Вышенскую пустынь. Однако и 
должность настоятеля не вполне соответствовала стремлению его просветленного сердца. 
Как следствие, некоторое время спустя он подал прошение об освобождении от обязанностей
настоятеля. И эта просьба была удовлетворена.

Затворничество

В 1872 году святитель фактически начал вести жизнь затворника. Он затворился в отдельном 
помещении. Круг его посетителей ограничился чрезвычайно малым количеством людей. В 
своих кельях он устроил маленькую домовую церковь, сам служил в ней Божественную 
Литургию: первое время — по воскресным и праздничным дням, а в последние годы своей 
земной жизни — ежедневно.

Помимо молитвы, существенную часть своего распорядка он посвящал чтению, разбору 
переписки и составлению ответных посланий, богословским трудам. Вместе с тем, 
руководствуясь аскетическими наставлениями, много внимания он уделял физическому 
труду: занимался иконописью, резьбой по дереву, шитьем одежды для себя.

6 января 1894 года святитель тихо отошёл ко Господу. Отпевание архипастыря состоялось 11 
января при огромном стечении народа. Тело епископа погребли в Вышенской пустыни, в 
Казанском соборе.

Творческое наследие

Святитель Феофан Затворник оставил после себя множество выдающихся работ. В качестве 
пособия по нравственному богословию хорошо известен его труд: Начертание христианского
нравоучения. Вместе с тем, этот ряд включает немало других сочинений, таких, например, 
как Внутренняя жизнь. Избранные поучения, Как начинается в нас христианская жизнь?, Как
надобно молиться.

В качестве толкований к Священному Писанию Нового Завета им были составлены такие 
произведения как Толкование на первое послание к Коринфянам, Толкование на второе 



послание к Коринфянам, Толкование на первое послание к Тимофею, Толкование на второе 
послание к Тимофею, Толкование на первое послание к Фессалоникийцам, Толкование на 
второе послание к Фессалоникийцам, Толкование на послание к Галатам, Толкование на 
послание к Евреям и др.

Из сочинений догматической направленности можно выделить: Два слова о святом Таинстве 
Крещения, Душа и ангел, Воплощенное домостроительство, Опыт христианской психологии.

Среди писем обращают на себя внимание: Письма о духовной жизни, Письма о разных 
предметах веры и жизни, Письма о христианской жизни, Поучения, Собрание писем.

Кроме того, святитель Феофан собрал, перевел на русский язык и соединил в общий свод 
множество памятников святоотеческой литературы, получивших название "Добротолюбие".

Тропарь святителю Феофану, затворнику Вышенскому, глас 8

Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / Вышинский подвижниче, 
святителю Феофане богомудре, / писаньми твоими Слово Божие изъяснил еси / и всем 
верным путь ко спасению указал еси, // моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Феофану, затворнику Вышенскому, глас 4

Богоявлению тезоименитый, / святителю Феофане, / ученьми Твоими многи люди просветил 
еси, / со Ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, // моли непрестанно о всех нас.
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