
Преподобный Евфросин Синозерский 
и основанная им Синозерская пустынь

ВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

К числу многочисленных обителей земли Русской, 
затерявшихся среди болот и лесов, прославлен
ных подвигами угодников Божиих, бесспорно 
может быть отнесена Троицкая Синозерская 

пустынь. Основателем ее был святой преподобномученик 
Евфросин, называемый старцем. Пустынь принадлежала к 
числу монастырей особого рода. К нему по праву можно 
отнести слова Лаврентьевской летописи: «Мнози бо мо
настыри от цесарь и от бояр и от богатства поставлены, 
но не суть таци, кацы суть поставлены слезами, лощени
ем, молитвою, бдением».

Впервые слово «старец» по отношению к преподобно
му Евфросину появляется в его житии 1650 года, состав
ленном постриженником Соловецкого монастыря иеромо
нахом Ионою Филипповым сыном, «Суровицыным по 
прозванию»1. Упомянутое житие озаглавлено так: «Сказа
ние о житии преподобного старца Евфросина...» В XVII 
веке под старцем понимался «муж, умудренный духовным 
опытом и просвещенный Духом Божиим, сияющий свято- 
стию и чистотою жизни»2. Всеми этими качествами пре
подобный обладал в полной мере.

Преподобный Евфросин не имел пресвитерского сана, 
оставаясь простым монахом в силу своего иноческого 
смирения. Во всяком случае, его житие об этом умалчива
ет. Иеромонах Иона свидетельствует о старческом окор- 
млении преподобного следующими словами: «Вси прихо
дящий к нему, аки от источника, почерпаху от него святое 
учение. Бе бо преподобный, велик разум имея, сведущ в 
Божественных догматех, премногу обрете глубину Боже- 
ственнаго писания, коему прилежа от младых ногтей...» Как 
великий Старец преподобный Евфросин был уважаем и 
почитаем всеми сословиями на Руси и считался чудотвор
цем еще при жизни. Об этом свидетельствует Большой 
Синозерский Синодик, употреблявшийся в обители.

Преподобный Евфросин, в миру Ефрем сын Семенов, 
родился в XVI веке в неизвестном нам селении на берегу 
Ладожского озера, в его житии названном «Нево ». По всей 
видимости, он бывал в расположенном неподалеку Валаам
ском монастыре, и строгий монастырский устав, духовные 
подвиги монахов, красота православного богослужения 
запали ему в душу. Не случайно после смерти родителей, 
раздав имущество «ближним», Ефрем поступает в братство 
именно этого монастыря. Житие его гласит: «Бысть спожи- 
тель Валаамского монастыря, где научився грамоте приле
жа к чтению Божественнаго писания». Времени, отпущен
ного Ефрему для несения послушания, оставалось немного.

Конец XVI века был неспокойным для окраинных ру
бежей России, в том числе и для православия в этом крае. 
Православные корелы насильственно обращались в люте
ранство шведскими миссионерами. Направленные коро
лем Швеции Густавом Вазою войска, взяв Кексгольм, зах
ватили, разрушили и сожгли Рождество-Богородицкий 
Коневецкий и Спасо-Преображенский Валаамский мона
стыри, убив в последнем до восьмидесяти иноков. Уцелев
шие от разгрома монахи, в том числе и послушник Ефрем,

«переселися в Нов-город». Слава Новгорода как крупно
го духовного центра, с его именитыми обителями и святы
нями, была общеизвестна. Там было от кого и чему научить
ся. В одном из монастырей, точнее, при Софийском Доме, 
Ефрем «пребысть не малое время», совершенствовался в 
книжной учености. Его усердие было замечено.

Когда боярин Никита Федорович Годунов обратился с 
просьбой к новгородскому митрополиту прислать к церк
ви в его Долоцкую вотчину «изрядного церковного чтеца», 
духовное начальство избрало на эту должность и определи
ло послать «в Бежецкую пятину, в весь Долосскую3, к цер
кви Святаго великомученика Георгия, что от града Устюж- 
ны железнопольския-в тридцати поприщах»4 именно Ефре
ма. Там он служил до тех пор, пока не пришел «в довольные 
лета жития своего». Уроки и примеры иноков Валаамского 
и новгородских монастырей, полученные им в юности, не 
потухли в его душе. Живя в миру, Ефрем был чужд ему. Во 
исполнение своего давнего желания чтец Ефрем уходит в 
«пречистую и великую Обитель Пресвятыя Богородицы, 
честнаго и славнаго Ея Успения, что в граде Тихвине»’ . Там 
между 1588—1592 гг. он принял монашеский постриг от игу
мена Иосифа I. В Тихвинской обители преподобный про
жил недолго. Находясь в послушании у игумена, он работал 
с полным усердием, никому ни в чем не отказывая. За корот
кое время Евфросин успел заслужить авторитет. Но в Успен
ском монастыре, отличавшемся численностью братии и 
многолюдством богомольцев, преподобный не нашел того 
безмолвия, в котором подвизались древние христианские 
подвижники. Мечтая об этом, он упросил игумена отпустить 
его на безмолвное житие в пустыню. Настоятель, наставив 
и благословив преподобного, отпустил его. Он отправился 
на то место, куда ходил молиться, еще будучи чтецом «в До- 
лосской веси». Произошло это в 1592 году, когда преподоб
ный Евфросин пришел «в Бежецкую пятину, в непроходи
мую пустыню, облежащую великими и страшными дебри, и 
многими лесы, и зыбучими мхами, и непроходимыми блаты, 
ограждено же место отовсюду, яко оградою, реками и озе
рами, бе бо место то весьма пусто и непроходимо и от 
окресных веси далече...»4. Близ реки Чагодощи, при Гвозден- 
ском ручье он нашел себе место, где и поселился среди бора. 
Поселился он там вместе со знакомыми ему по службе в 
Долоцком иноком Гурием и иноком Филаретом, которых 
предание называет учениками преподобного Евфросина.

По примеру древних иноков, пустынники водрузили на 
месте своего будущего жития Святой Крест. Затем был 
ископан колодец и пруд. Дошедшая до наших дней грамота 
царя Михаила Федоровича (в списке XIX века), датируемая 
1636 годом, сообщает: «...поселися в ту пустыню у синичья 
озера на нашей порожней пустой земле на диком лесу на 
речке на чагодоще пустынники старцы Гурей да Ефросин от 
манастыря и от церкве нет людей во все стороны далеко и 
по благословению блаженныя памяти Святейшаго Иева 
Патриарха в той пустыни воздвигнут был храм Благовеще
ния Пречистыя Богородицы древянный прежних пустынни
ков своими трудами и освящен тот храм во 103-м году...»7.
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Преподобный Гурий недолго жил вместе со старцем 
Евфросином. Любовь к жизни уединенной и пример древ
них подвижников побудили его удалиться из пустыни и 
поселиться в 7 верстах от уже существовавшего Никола
евского Моденского монастыря в пустынном местечке 
Шалочь. Здесь он основал пустынь в честь Успения Божией 
Матери. Сделавшись там игуменом, он и приходил в 1595 
году в Синозерскую пустынь освящать храм. Преподобный 
Филарет также основал свою пустынь в честь Успения на 
Пустынском озере, но после его смерти она прекратила 
свое бытие.

Место первоначального поселения преподобных поз
же получило название Старой пустыни, или Пустыньки. 
Два года провел преподобный Евфросин в одиночестве, в 
непрерывных духовных и физических трудах по обычаю 
пустынников. День проходил в трудах по плетению сетей 
для рыбной ловли и безмолвной молитве, «умном делании», 
испытанном Аввой Исихием и практиковавшемся препо
добным Сергием Радонежским, Кириллом Белозерским, 
пустынниками Северной Фиваиды. Ночь проходила в мо
литвенном пении и бдении, когда: «Глаголов и законов 
божиих исполнитель быв, исполнился еси в пустыни многих 
дарований духа, о них же рече божественный Павел апо
стол в своих писаниих»*.

Но вот было открыто его уединение, — ищущие спасе
ния начали приходить к преподобному и селиться около 
него, так что он вынужден был основать монастырь, усмат
ривая в этом Промысел Божий. С этого времени и начина
ется старческая деятельность преподобного Евфросина, 
состоявшая в научении Слову Божиему и душеспасительных 
наставлениях. Слава о синозерском пустыннике как великом 
старце разнеслась далеко, и православная Русь его хорошо 
знала. Как уже говорилось, была срублена и освящена цер
ковь на восточном берегу Синичьего озера, где и обосно
валась Благовещенская (первоначальное название) Сино- 
зерская пустынь. Начальником новой обители стал препо
добный Евфросин, а управлял ею эконом. Старец ежеднев
но уходил в старую Пустыньку, где проводил время в обще
нии с Богом, сподобившись дара прозорливости. Именно в 
это время «процвела есть, яко крин, пустыня Синеезерская, 
егда преподобнии руце твои и притекших к тебе братий 
сотвористе в ней храм божиий...»’ . Иноки проводили вре
мя в трудах, отправлении богослужений, посте: голод и 
холод они переносили безропотно, поскольку у пустыни не 
было своей земли и недостаток хлеба был естествен.

В начале XVII века преподобный Евфросин принял 
схиму великого образа от рук преподобного Гурия Шалоч- 
ского, как бы подводя итог жизни.

Наступало «смутное время», началась польско-литов
ская интервенция против Русского государства. Труды и 
подвиги преподобного стали еще суровее. Житие его по
вествует: «В лето по седми тысящах в сто тринадцатом 
году во царство Благочестиваго Государя Царя и велико
го Князя Бориса Феодоровича, по прозванию Годунова, 
грех ради наших, прииде из полския земли лют плотоядный 
зверь и кровопийца Гришка Отрепьев... и приведе с собой 
злонравный той пес много неправоверных и проклятых 
ляхов...»10. В Синозерской пустыни собралось много наро
ду. Были там не только простые крестьяне, но и «от боляр- 
ского роду меньшие четы».

Наступило 19 марта (2 апреля н. ст.) 1612 года. В этот 
день старец Евфросин собрал всех бывших у него в оби
тели и, пророчествуя о пришествии в монастырь «ратных 
супостат», убеждал всех скрыться из обители. Вместе с ним 
остался инок Иона, некоторые неизвестные иноки и миря
не. Облачившись в схиму, преподобный ночь с 19 на 20 
марта (старый стиль) пробыл в Благовещенском храме на 
молитве. На следующий день, 20 марта, «по неведомым

судьбам Божиим, како и откуда неведомо, окаянии тии 
кровояднии псы, злые ляхи к обители Пречистыя Богоро
дицы прискочиша и обитель обступиша... и бе видети по
зор страшен и умилен зело...»11. Старец вышел навстречу 
и встал у креста, сооруженного при основании обители. 
Захватчики приступили к нему со словами: «Старче даждь 
нам имение монастыря сего». «Все имение монастыря сего 
и мое в церкви Пречистыя Богородицы», — ответил пре
подобный, подразумевая вечное и нетленное. Не найдя 
ничего, поляки вновь вернулись и убили старца. «Бысть же 
сие в лето по седми тысящь во сто двадцатое, в двадцатый 
день марта месяца»12, — слова Большого Синозерского 
Синодика как бы подвели черту под трагическими событи
ями. Убит был и оставшийся в обители инок Иона, позже 
чтимый в пустыни местно. В живых остался лишь один 
человек, житель села Долоцкого Иван по прозвищу Сума, 
который через своего сына Емельяна оповестил окрестные 
селения о разорении обители и мученической кончине 
старца. Собрался священный чин и «скутавше, якоже бе 
лепо... и соборне певше...»13, погребли тело преподобно
го в основанной им обители 28 марта (старый стиль) 1612 
года у креста, водруженного им.

Житие преподобного старца не сообщает сведений о 
том, когда и кем была восстановлена Синозерская пус
тынь. Во всяком случае, место, освященное кровью пре
подобного, забытым не осталось. Позднейшая (XIX века) 
копия со списка грамоты царя Михаила Федоровича, дан
ной в Москве 22 февраля 1636 года пустыни, гласит: «От 
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича всея Рус- 
сии в Устюжну железнопольскую воеводе Нашему Борису 
Ивановичу Тютьчеву. Били нам челом Новгородского 
уезда Бежецкия пятины, Черенскаго погоста14, Новгород
ский метрополии, Благовещения Пречистыя Богородицы, 
Синичья озера пустынники черной поп Михаил да старец 
Иосиф... и в прошлом де 127-м (1619) году в тое Синичью 
пустыню поселились они и во 138 (1630) году по благосло
вению Преосвященнаго Киприяна, Митрополита великого 
Новагорода и по своему обещанию они в той пустыни на 
прежнем церковном месте воздвигнули храм Благовеще
ния Пречистыя Богородицы и освятили...»13 Царской 
грамотой было дано земли пустыни по реке Чагодоще 
вверх и вниз на две версты в вотчину. С этого времени 
начинается строительство.

Церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
построенная в 1630 году, освящена была в 1633 году. Чис
ленность братии быстро увеличивалась, поэтому над Бла
говещенской церковью при настоятеле обители строите
ле Моисее был воздвигнут храм Живоначальной Троицы, 
и после его надстройки церковь Благовещения вновь ос
вящена в 1645 году. Вновь построенный храм освятили в 
1648 году, а в 1665 году по непонятным причинам освяти
ли вновь. С этого времени Синозерская пустынь стала 
именоваться не Благовещенскою, а Троицкою, как бы в 
продолжение древней традиции именования обителей и 
приходов по холодным храмам, которые назывались «на
стоящими». Иногда встречались и такие сочетания, как 
«Дом Святые Троицы, Пречистой Богородицы, честнаго и 
славнаго Ея Благовещения».

В 1653 году по благословению Макария, митрополита 
Новгородского, мощи преподобного были перенесены с 
места своего первоначального захоронения и положены 
под колокольней, на правой стороне, в восточном углу, под 
спудом. Над ними было установлено деревянное надгробие 
с изображением преподобного в рост.

Опись Синозерской пустыни, сделанная в январе 1769 
года, отмечает: «Под оной колокольней гробница оболчена 
крашениной синей, а в ней мощи преподобного Евфросина 
под спудом, на оной гробнице покров тафты алой двоелич-
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ной, на нем крест святый мишурной положен на крашени
ной синей. На той гробнице образ Преображения Господ
ня писан краски»1*. Опись пустыни представляет доволь
но подробную характеристику каждого здания обители, 
что, за недостатком сведений, имеет особую ценность. 
Поэтому крайне интересно привести здесь это описание.

«В вышеозначенной упраздненной Троицкой Синозер- 
ской пустыни состоит при Синичье озере близ реки Чаго- 
дощи, а в ней три церкви деревянные. Первая соборная во 
имя Святые Живоначальные Троицы строения деревянного, 
с папертью, на ней две главы обиты деревянною чешуею, 
на них кресты железные. Оная церковь и олтарь и паперть 
крыты тесом...» Внутреннее ее убранство с простым тяб- 
ловым иконостасом было весьма скромным.

Вторым по времени сооружения обители являлась 
колокольня, срубленная в 1653 году и соединявшаяся дере
вянными переходами с Благовещенской церковью, сломан
ными в начале 50-х годов XIX века. По описи значится: 
«При вышеупомянутой церкви колокольня деревянная, 
крыта тесом, на ней глава обита деревянной чешуею, на той 
главе крест железный, в которой колоколов болших, сред
них, малых восемь, а на оных колоколах по отписки весу не 
значится». Один из этих колоколов был вкладом царя 
Алексея Михайловича в Синозерскую пустынь, о чем гово
рила чеканная надпись.

При строителе иеромонахе Иоакиме сооружена была 
«вторая церковь во имя святых верховных апостолов Пет
ра и Павла деревянного строения теплая с папертью: на 
оной церкви одна глава обита деревянной чешуею, на ней 
крест железной, которая церковь, и олтарь, и паперть 
крыты тесом». В 1847 году по неизвестной причине она 
сгорела, а часть спасенных икон перенесена была в церковь 
Благовещения.

С благословения Корнилия, митрополита Новгородс
кого, при строителе иеромонахе Фаддее, в 1682 году воз
ведена «третия церковь во имя святаго апостола Иоанна 
Богослова деревянного строения, холодная, с папертью, на 
той церкви две главы обиты деревянной чешуею, на них 
кресты железные, оная церковь, и олтарь, и паперть кры
ты тесом». В нижнем этаже ее помещался теплый придел 
во имя святого Николая Чудотворца.

В 1852—53 годах все здания пустыни были обшиты 
тесом.

Вместе с тем Синозерская пустынь была небогата. За 
ней числилось всего 20 душ крестьян, а на содержание ее 
шло 12 рублей из устюженских таможенных доходов, со
гласно указам царей Алексея Михайловича 1665 года и 
Федора Алексеевича 1677 года. В цветущую для пустыни 
пору, а именно во второй половине XVII века, сюда посту
пало немало вкладов. Среди вкладчиков известны имена 
многих знатных людей того времени: князья Черкасские, 
Волконские, бояре Морозовы, Нарышкины, Пушкины, 
стольник Леонтьев, стольник Львов, местные дворяне 
Ушаковы, Булгаковы, Дашковы, Батюшковы, Благовещенс
кий протопоп и царский духовник Меркурий Гаврилович. 
Все вклады записывались в особую вкладную книгу. Вооб
ще, сам монастырь своим существованием был обязан этим 
добровольным жертвователям. Жертв было довольно мно
го, среди них многочисленные книги, иконы, Евангелия в 
серебряных окладах, ризы и стихари бархатные, атласные, 
зипуны, шубы. Жертвовали и скот: лошадей, коров, овец и 
разного рода хлеб. Сразу же после восстановления обите
ли устюженский «посадский торговый человек Панкратий 
Афанасьев сын Рыбник дал вкладу большой колокол, весу 
в нем двадцать семь пудов с четвертью, а куплен тот коло
кол, говорится, в море (т.е. за границею) дорогою ценою, 
пуд до пяти рублей с полтиной». За свой прекрасный звук 
он назывался Лебедем и после упразднения монастыря был

вывезен в Боровичский Свято-Духов монастырь.
В начале XVIII века счастливая пора для обители про

шла. Она была сделана приписною к другим, более сильным 
экономически, монастырям. До 1753 года Синозерский 
монастырь был приписан к Воскресенскому монастырю в 
городе Устюжне и в этом же году переписан к Успенско
му Тихвинскому монастырю. В 1758 году грамотой митро
полита Новгородского и Великолуцкого Димитрия велено 
было Синозерскую пустынь вновь приписать к Воскресен
скому Устюженскому монастырю, как наиболее близкому 
к ней. С введением при императрице Екатерине II штатов, 
Синозерская пустынь была упразднена и обращена в при
ходскую церковь. Окончательное ее закрытие произошло 
в 1769 году, когда большая часть имущества ее была выве
зена в Свято-Духов монастырь в городе Боровичи.

Духовная жизнь в обители в XVII веке также была до
вольно насыщенной. Большой Синозерский Синодик мона
стыря насчитывает до 47 схимников и несколько схимниц, 
хотя неизвестно, где последние подвизались. Возможно, это 
были отзвуки практики существования таких смешанных 
монастырей, которые имели бытование на Руси в XIV — XVI 
вв. Впоследствии они были запрещены патриархом Филаре
том Никитичем Романовым. Примерами таких монастырей 
в крае служат Спасо-Прилуцкий мужской и при нем Нико
лаевский женский — оба управлялись прилуцким архиман
дритом, Воскресенский Череповецкий монастыри.

Преподобный мученик Евфросин со времени перене
сения его мощей под колокольню в 1653 году почитался как 
местночтимый святой. Так как житие преподобного и 
составленный ему в 1650 году тропари и кондак почти 
современны перенесению мощей, то, вероятно, с того же 
времени ему отправлялась и церковная служба как свято
му прославленному. Святость удостоверялась нетлением 
его мощей и совершенными чудесами. Известны 3 чуда при 
жизни преподобного и 27 после его кончины. Имелась в 
пустыни и икона преподобного XVII века — вклад царя 
Алексея Михайловича.

Е.Голубинский в своей книге «История канонизации 
Русских святых» пишет о том, что большая часть наших 
местночтимых святых, о канонизации которых не сохрани
лось сведений, была канонизирована местными архиерея
ми (имевшими такое право), путем благословения на чество
вание без всяких письменных документов. Утрата самосто
ятельности Синозерской пустынью, непостоянство бого
служений привели к тому, что постепенно забылось церков
ное чествование преподобного как святого, замененное 
служением панихид как по рядовому покойному. Занимаясь 
историей канонизации святых, Е.Голубинский включал пре
подобного Евфросина не в число святых, а в ряд действи
тельно почитаемых усопших, не приняв во внимание состав
ленную ему службу, тогда как обычным усопшим церковная 
служба не положена, а только панихида.

Еще раньше, в 1778 году, новгородское епархиальное 
начальство запрашивало священника упраздненной Сино
зерской пустыни Прокопия Иванова о том, как положены 
мощи и «в котором месяце и числе исправляют праздне
ство». На это последовал ответ, что празднества святому 
не исправляются, а служатся только панихиды по просьбе 
прихожан. Как разрешен был этот вопрос, неизвестно. 
Только с 1904 года начали служить в Синозерской Троиц
кой церкви молебны с пением тропаря и чтением молит
вы преподобному Евфросину, так как в опубликованном 
Святейшим Синодом «Верном месяцеслове всех русских 
святых» преподобный Евфросин был помещен в их числе.

Из этого можно заключить, что преподобный, очень 
почитавшийся еще при жизни как подвижник и прозорли
вец, а после убиения как угодник и чудотворец, во второй 
половине XVII века был церковью чествуем как местный
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святой. По благословению Святейшего Синода, 29 июня 
1912 года он был причислен официально к лику святых пре- 
подобномучеников и чудотворцев Новгородских и как 
святой угодник изображается на иконе Собора Новгород
ских Святых.

Церковь Иоанна Богослова сгорела в 1944 году от уда
ра молнии. В 1960 году сгорела Троице-Благовещенская 
церковь и колокольня. Святые мощи с 1936 года, после их 
вскрытия, кощунственно служили «экспонатом» антирели
гиозной выставки. 14 июня 1991 года, мощи переданы цер
кви и обрели свой покой в приделе священномученика 
Антипы, епископа Пергам Азийских Казанской церкви 
города Устюжны в раке, сооруженной еще в 1799 году и 
возвращенной Устюженским краеведческим музеем.

«Подражая житию древних отец, богомудре отче Ев- 
фросине, красоту мира сего возненавидел еси, и в пусты
ню вселився, веру Христову, якоже щит, в сердце твое 
приял еси, с нею изшел еси, яко добр воин царя небесна- 
го, не на брань противу плоти и крове, но на брань про- 
тиву козней невидимого врага: и сего вознесенную горды
ню, по данной тебе от духа святаго благодати, глубоким 
смирением твоим низложил еси, и от небеснаго мздовоз- 
дателя неувядаемым венцем победы венчался еси. Сего ради 
сошедшесй любовию вопием ти: радуйся, отче Евфросине, 
пустынное украшение».

(Кондак преподобному, глас 8-й) 
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