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Старчество - явление в православном христианстве, предполагающее наличие особо-
го класса священников или монахов без священного сана, которые прошли трудный путь
самоотречения и борьбы со страстями, стяжали дары Святаго Духа, - и в связи с этим
могут руководить другими людьми, наставлять их в течение всей их жизни, помогать им
в деле спасения души. Главная задача старца - назидать, увещевать и утешать [1], а глав-
ная задача подопечного старца - беспрекословно выполнять волю старца и использовать
молитву как главное средство борьбы со своими страстями. Но бывают случаи, когда не
нужно слушаться старца: например, когда подопечный видит, что старец впал в ересь [3].

Старчество - такое явление, которое благополучно существовало в рамках любой мо-
нашеской общины [3]: при анахоретстве, при келлиотстве, при скитской жизни, при кино-
виальной жизни.

Необходимо поподробнее сказать про личность старца. Старец - это человек, который
достиг состояния обожения, т.е. слияния с Божественной природой, приобщения к Боже-
ственной природе путем не только пищевых и половых ограничений, но и путем изменения
сознания. Изменение сознания, в свою очередь, достигалось через полный отказ от своей
воли, ее отсечение, и полное послушание старцу. То есть, чтобы стать старцем, необходи-
мо самому пройти путь послушания такому же старцу. Добровольное послушание старцу
было не просто инструментом, который способствовал духовному росту ученика (бывало,
и будущего старца); оно было залогом очищения души, освобождения его от страстей,
обострения его нравственного чувства, обретения духовной сосредоточенности, по дости-
жении которых у него начинался реальный и, главное, правильный мистический опыт -
контакты с Сакральным миром.

Человек, достигший состояния обожения, становился качественно другим - богонос-
ным, духоносным [3]. Такой человек приобретал «сверхспособности», называемые дара-
ми Духа Святаго или духовными дарами: власть над физической природой (исцеление
больных, в том числе безнадежных с медицинской точки зрения, воскрешение умерших),
власть над представителями инфернального мира (изгнание бесов), а также возможность
прямых контактов с Трансцендентной реальностью.

Однако не приобретение «сверхспособностей» как таковых было целью истинных по-
движников. Эти способности были неким следствием, феноменологическим проявлением
обожения, они свидетельствовали о правильности аскезы подвижника и о степени его
духовного уровня. Главным было другое - достижение состояния, соответствующего еван-
гельским идеалам, т.е. совершенной любви [3]. И в конце, когда человек достиг смирения,
совершенной любви ему дается еще один дар от Бога - дар различения духов (дар рассу-
дительности). А это - показатель истинного старца [2].

Кроме всего прочего необходимо различать два термина и феномена: старчество и ду-
ховничество. Дело в том, что старчество - первобытная форма института духовного отца.
Вначале все духовные отцы были монахами, жили в монастыре и назывались старцами.
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Позже духовными наставниками (духовными отцами, духовниками, по-другому) становят-
ся священники из белого духовенства (примерно в IX веке). В наше время таким примером
может служить протоиерей Николай Гурьянов (1909-2002).

Старчество возникло одновременно с монашеством. То есть первым старцем являет-
ся преподобный Антоний Великий (251-356 гг.), основатель отшельнического монашества
(анахоретства). Он прошел трудный путь борьбы со страстями, с демонами, - и сподобил-
ся даров от Бога: чудотворения, умения утешить, примирить, власти над инфернальными
силами, пророческий дар [4]. Вот почему преподобный Антоний мог беспрепятственно
руководить и руководил людьми.

Далее, наиболее известными древневосточными старцами были преподобный Пахомий
Великий (292-346 гг.) (при нем старчество проявило себя уже как настоящий институт,
связанный с институтом новациата - практики особой заботы и наставления для молодых
иноков, вступающих на путь подвижничества), преподобный Макарий Египетский (300-
391 гг.), преподобный Феодор Освященный (316-368 гг.)

Самыми известными русским старцами были преподобный Нил Сорский (1433-1508
гг.), преподобный Паисий Величковский (1722-1794 гг.)

А самым знаменитым из русских старцев, безусловно, был преподобный Амвросий
Оптинский (1812-1891 гг.) Он был наиболее ярким выразителем традиции русского стар-
чества, которая заключалась в открытости к миру (русские старцы в отличие от древне-
восточных общались с интеллигенцией, представителями княжеского, царского дворов).

Итак, феномен старчества, возникший в Древней Церкви в конце III в. - начале IV
в. стал школой монашества; отношения старца и его ученика со стороны послушника
строились на безусловном послушании [3], основанном на любви и страхе по отношению
к своему старцу и на абсолютной свободе от какой-либо ответственности; а со стороны
старца на полной ответственности за своего ученика перед Богом.
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