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ти слова архимандрит Григорий (Бори-
соглебский) написал в первом жизнео-
писании преп. Оптинского старца Ам-
вросия1. Эти же слова были жизненным 
принципом и самого о. Григория, кото-
рый прожил короткую, но чрезвычайно 
насыщенную жизнь. 

Несмотря на свою раннюю кончину, 
о. Григорий оставил о себе тёплые вос-

поминания как о ярком проповеднике, добром и 
чутком наставнике, а также как о подающем боль-
шие надежды исследователе и богослове. 

Эпоха, в которую довелось пройти свой крат-
кий жизненный путь о. Григорию, явилась пред-
дверием бурных революционных потрясений, ох-
вативших Россию в начале ХХ-го века. Детство и 
ранняя юность будущего богослова пришлись на 
1 Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии 

оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия. М., 
1893. С. 156.
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время торжества «духовных предтеч» грядущих 
разрушителей России — разночинцев-народников 
и нигилистов, возмущавших народ «призывами к 
топору». Как известно, участниками и вдохнови-
телями этой смуты, страшной кульминацией кото-
рой явилось убийство императора Александра II, 
в основном были выходцы из духовного сословия, 
отвергшие традиции, мiропонимание и даже самую 
основу, цель и сущность бытия своих предков — 
православную веру. Но на рубеже веков послед-
ствия тяжкого кризиса, пережитого духовным со-
словием, были во многом преодолены. 

В стенах Московской духовной академии, по 
праву ставшей флагманом российского духовного 
просвещения, воссияла целая плеяда выдающихся 
профессоров, учёных и педагогов. Ф. А. Голубин-
ский, А. В. Горский, П. С. Казанский — эти имена 
и поныне составляют гордость и славу своей alma 
mater. Имя о. Григория (Борисоглебского)1 не за-
терялось среди знаменитых коллег. Несомненно, 
лишь ранняя кончина прервала стремительное вос-
хождение этой одарённой, незаурядной личности, 
на редкость цельной, светлой и притягательной, 
воплотившей в себе лучшие качества русского свя-
щенника — педагога и просветителя. 

В 1893 году архимандрит Григорий был назна-
чен настоятелем посольской церкви в Константи-
нополе. Направляясь к месту назначения, он вы-
ехал из Московской духовной академии в Москву 
и там неожиданно скончался 18 ноября того же 

1 Подтверждением этого служит статья о нём в Православ-
ной энциклопедии. См.: Запальский Г. М. Григорий (Бо-
рисоглебский) // Православная энциклопедия. М., 2006. 
Т. 12. С. 568–569.

года. Ему было только двадцать шесть с половиной 
лет. Узнав об этом, святитель Феофан Затворник 
в письме, написанном за неделю до своей кончины, 
заметил: «о. арх<имандрит> Григорий, инспектор 
Москов<ской> академии, сгорел. Его назначили 
в Константинополь. Поехал, доехал до Москвы и 
скончался»1.

Яркое дарование проповедника и богослова, 
вдохновляемое молодой энергией деятельной, це-
леустремлённой натуры; живая вера; незауряд-
ный ум; приветливый добрый нрав; нравственная 
чистота и одухотворённый внешний облик о. Гри-
гория, — все эти замечательные качества привле-
кали к нему сердечное расположение студентов и 
коллег, а в душах простых людей отзывались го-
рячей любовью и признательностью. Несмотря на 
свою молодость, о. Григорий истинно по-отечески 
заботился о своих студентах и товарищах по ака-
демии. Его активное о них попечение, его деятель-
ная любовь и участие далеко выходили за рамки 
обязанностей преподавателя. И в этом он, несо-
мненно, был достойным последователем своих вы-
дающихся наставников, постоянно служивших ему 
примерами нравственной высоты. 

В своём стремлении помочь ближнему, особен-
но — своим подопечным студентам, о. Григорий со-
вершенно себя не щадил. Он активно участвовал в 
деятельности Братства преп. Сергия для вспомоще-
ствования нуждающимся студентам и воспитанни-
кам Академии. Когда смертельно заболели четыре 

1 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затвор-
ника. Собрание писем. Вып. IV. Изд. Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря и изд-ва Паломник, 1994. 
С. 65. 
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студента, о. Григорий, от рождения обладавший 
слабым здоровьем, провёл много бессонных ночей у 
постели умирающих, ухаживая за ними как любя-
щий отец, как добрый пастырь утешая и напутствуя 
их к жизни вечной. Когда его благословили вести 
занятия с прихожанами, он ввёл на них духовные 
песнопения, чтобы создать живую, доверительную 
атмосферу, объединить своих учеников через гармо-
нию мелодии. Понимая, какую потребность в живом 
евангельском слове, в духовном наставлении испы-
тывает простой народ, о. Григорий старался сам и 
советовал своим товарищам, принимавшим священ-
ный сан, произносить проповеди после каждого бо-
гослужения. Духа не угашайте1  — такое посвяще-
ние-наказ написал о. Григорий (Борисоглебский) 
своему товарищу по Московской духовной академии 
священнику Д. Ромашкову2. Эти слова из первого 
Послания Павла к Солунянам хорошо характеризо-
вали и самого о. Григория.

Теме церковного благовестия и проповедования 
были посвящены и многие его научные работы. 
Идеалом монашеского служения для о. Григория 
была жизнь преподобного Амвросия Оптинского, 
по благословению которого он принял монашество. 
«Сказание о жизни старца Амвросия», составленное 
архимандритом Григорием, стало первым жизнеопи-
санием старца, появившимся в российской печати. 

*  *  *
1 1 Сол. 5: 19.
2 См. статью: Д. Ромашков, свящ. Памяти архимандрита 

Григория, в мiре Н. И. Борисоглебского // Душеполез-
ное чтение. 1914. Ч. III. Сентябрь. С. 35–49. (Отд. изд.: 
Ромашков Д. И. Памяти архимандрита Григория, в міре 
Борисоглебского. Сергиев Посад, 1914).

Скончався вмале исполни лета долга;
угодна бо бе Господеви душа его…

     Прем. 4: 13–14.

Архимандрит Григорий, в міру Николай Ивано-
вич Борисоглебский, родился 19 марта 1867 года 
в семье священника соборной Успенской церкви 
уездного города Новосиля Тульской губернии. Ро-
дителей он лишился рано: отец скончался от чахот-
ки в 1869 году, а мать — в 1887 году. Рано познал 
сиротство и нужду. По милости Божией мальчик 
был одарён выдающимися способностями, которые 
освятили его короткую жизнь. При живом харак-
тере, он отличался усидчивостью и замечательным 
трудолюбием, и в то же время — искренней скром-
ностью. 

В 1875–1877 годах Николай учился в Ново-
сильском уездном училище министерства народно-
го просвещения, а после, в 1877–1881 годах, — в 
Ефремовском духовном училище. Затем поступил в 
Тульскую духовную семинарию. В 1887 году, окон-
чив курс семинарии первым студентом, он получил 
направление в Московскую духовную академию 
для получения высшего образования. После всту-
пительных испытаний и здесь был принят в числе 
первых студентов на XLVI курс и по собственному 
желанию записан на историческое отделение. 

Как впоследствии вспоминали его однокашни-
ки, Николай Иванович был «высокий, стройный 
блондин с симпатичным, несколько продолговатым 
и бледным лицом, опушенным русою бородкой. Его 
часто можно было встретить в академических кори-
дорах или в саду расхаживающим под руку и веду-
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щим оживлённую беседу с кем-либо из товарищей». 
Он сразу «заявил себя человеком общительным по 
характеру, любезным и приятным собеседником, 
очень остроумным, но всегда державшимся строго 
в границах самой благовоспитанной скромности и 
нравственного достоинства. К нему сразу все про-
никлись любовью и уважением»1.

Николай Иванович поселился в главном акаде-
мическом здании, известном под названием черто-
гов, в помещении редакции Творений святых От-
цов, где состоял письмоводителем. В редакции по-
лучали большое количество духовной периодики, и 
поэтому к Николаю Ивановичу часто обращались 
с просьбой дать на некоторое время новые изда-
ния для просмотра и прочтения. Он всегда охот-
но исполнял подобные просьбы, мало того — ча-

1 Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Гри-
гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
духовной академии. М., 1897. С. 3–4. (Перв. опубл.: Ду-
шеполезное чтение. 1897. № 2. С. 305–318).

сто вкладывал небольшую записочку с указанием 
статей, какие, по его мнению, обязательно стоит 
прочитать. Если кому-то надо было подготовить 
какую-либо справку по изданию из редакционной 
библиотеки, то, рассчитывая на скорую помощь, 
всегда обращались к студенту Борисоглебскому. 

Уже в студенчестве у Николая Ивановича про-
явились особая любовь к слову Божию и яркий 
талант проповедника. Некоторые его проповеди, 
произнесённые в академической Покровской церк-
ви, были изданы отдельно1. 

1 Слово в неделю православия, когда с благословения 
Св. Синода производится сбор пожертвований на распро-
странение св. православной веры между язычниками Ни-
колая Борисоглебского. М., 1890 (Из № 10. «Моск. церк. 
вед». за 1890 г.) <Произнесено по благословению пре-
освященного ректора Академии, епископа Христофора, 
в Покровском храме Московской духовной академии 18 
февраля 1890 г. студентом III курса Николаем Борисо-
глебским>; Слово в день поминовения усопших началь-
ников, наставником и воспитанников Московской духов-
ной академии. <Произнесено в Академической церкви 
за литургией 30 сентября 1890 г. студентом IV курса 
Николаем Борисоглебским>. М., 1890 (Из № 41 «Моск. 
церк. вед.» за 1890 г.); Слово в день Богоявления: Про-
изнесено в Покровском храме Московской духовной ака-
демии 6 января 1892 года профессорским стипендиатом 
иером. Григорием (Борисоглебским). М., 1892 (Из № 2 
«Моск. церк. вед.» за 1892 г.); Поучение в день Сретения 
произнесено в Покровском храме Московской духовной 
академии 2 февраля 1892 г. профессорским стипендиатом 
иером. Григорием (Борисоглебским). М., 1892. (Из № 8 
«Моск. цер. вед.» за 1892 г.); Слово в день Благовещения 
Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Произнесено в Поскровском храме Московской 
духовной академии 25 марта 1892 г. профессорским сти-
пендиатом иером. Григорием (Борисоглебским). [СПб.], 
1892. <Из № 14 «Моск. церк. вед.» за 1892 г.>.

Троице-Сергиева лавра. Старинная открытка
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В «Слове в день поминовения усопших началь-
ников, наставников и воспитанников Московской 
духовной академии», вышедшем отдельным изда-
нием в 1890 году1, с особым благоговением сту-
дент Николай Борисоглебский говорит о тех пре-
подавателях, которые составили честь и гордость 
Московской академии: Феодоре Александровиче 
Голубинском, Петре Спиридоновиче Делицине, 
Александре Васильевиче Горском, Петре Симеоно-
виче Казанском, преосвященном Михаиле, Иване 
Данииловиче Мансветове и др. 

В Слове нарисован яркий, запоминающийся 
портрет каждого из этих выдающихся тружеников 
науки. Удивительно, что в 23 года студент Бори-
соглебский не только хорошо знал жизнь и бого-
словские творения своих наставников, но и сумел 
с редкой психологической точностью выделить ос-
новные черты их характеров и написать столь ёмко 
и кратко. 

Все преподаватели были глубокими одарённы-
ми личностями и искренними христианами. Их 
жизнь — особый пример и ориентир для всех сту-
дентов духовных школ, по слову евангельскому: 
Поминайте наставники ваша, иже глаголаша 
вам слово Божие; ихже взирающе на скончание 
жительства, подражайте вере их2. Именно в об-
разе их жизни и научного подвига молодой сту-
дент Николай Борисоглебский черпал и для себя 
1 Слово в день поминовения усопших начальников, настав-

ником и воспитанников Московской духовной академии. 
М., 1890. Из № 41 «Московских церковных ведомостей» 
за 1890 г. // Произнесено в академической церкви за ли-
тургией 30 сентября 1890 года студентом 4-го курса Ни-
колаем Борисоглебским.

2 Евр. 13: 7.

неиссякаемые примеры для подражания. Он сумел 
подобрать особые слова, которые легли на сердце 
внимающих и читающих его проповедь. 

До сих пор портреты этих учёных настолько 
точны и убедительны, что позволим себе привести 
отрывок Слова, относящийся к протоиерею Алек-
сандру Горскому: «Наделённый от Бога великими 
умственными дарованиями, стяжавший своим усер-
днейшим трудом богатое сокровище различных зна-
ний, Александр Васильевич являет собою пример 
самой чистейшей веры и религиозности. Пламень 
его веры, чистый и сильный, не колебался ветром 
сомнений и был согревающим по своему воздей-
ствию на окружающих. Трудно сказать: что боль-
ше любил он? — храм или аудиторию, молитву или 
науку? Он, несомненно, всею своею нераздельною 
любовию любил то и другое; в аудитории он видел 
другой храм тому же и единому Богу и в науке — 

Троице-Сергиева лавра. Старинная открытка
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молитву тому же и единому Господу. Оттого-то в 
наш век эгоизма и своекорыстных расчётов, когда 
на науку смотрят часто, — как на средство и ре-
месло к приобретению корысти и почёта, особенно 
дорог пример Александра Васильевича, служение 
коего науке было самым чистейшим и религиозно-
нравственнейшим. Всё его научное служение было 
направлено к утверждению незыблемости право-
славных верований и церковных учреждений про-
тив всех вражеских приражений и воспитанию до-
стойнейших поборников и представителей право-
славной науки и церкви. <…>

Ничем не развлекаемый, сам удалявшийся вся-
ких развлечений, он отдавал всё своё время и все 
силы служению науке; он даже и отдыхал за книгой 
или учёной беседой. Свидетелями этих подвигов 
служат тысячные экземпляры книг его библиотеки, 
носящие на себе следы серьёзнейшего изучения их 
владельцем. Ещё более свидетельствуют о том соб-
ственные труды покойного, которые стяжали ему 
имя не только богослова, но и историка, археолога 
и филолога. 

Повествуя о последних днях жизни Горского как 
о «самом красноречивом свидетельстве его любви» 
и преданности своему призванию, автор поистине 
с сыновней любовью вспоминает о том, как профес-
сор, не имея уже сил приходить в аудиторию, рас-
порядился, чтобы студенты слушали его лекции у 
него на квартире. И «старец-профессор, надломив-
ший свои могучие силы, удручённый болезнию, с 
учащённым дыханием и прерывающимся голосом, 
но с тою же, что и прежде, задушевностию, дей-
ствительно продолжал курс своих лекций. Студен-
ты внимательно, теперь более, чем прежде, слуша-

ли предсмертные уроки этого пламенного ревните-
ля науки, но с замиранием сердца замечали и его 
угасание».

Такой же «чистый и сильный пламень веры» го-
рел и в груди о. Григория. И не от таких ли подвиж-
ников-профессоров, как от свечи свеча, перенимал 
он это бескорыстное, жертвенное служение науке 
и ближним? Именно эти качества, столь близкие 
его сердцу, с особой теплотой отметил студент Ни-
колай Борисоглебский, завершая свой очерк: «…не 
взирая на свои высокие нравственные и умствен-
ные качества, не смотря на глубокое уважение и 
искреннюю любовь, какими окружали Александра 
Васильевича и начальники, и подчинённые, его 
детски чистая душа чужда была и всякой тени гор-
дости. Напротив, этот нравственнейший человек 
постоянно был недоволен собою и стремился всё 
выше и выше, от меры в меру по пути своего нрав-
ственнейшего самоусовершенствования. Тем же 
смирением, проникнутым самою искреннею отече-
скою любовию, запечатлевалось и его отношение к 
подчинённым студентам, не говоря уже об его брат-
ском обращении с сослуживцами. Всякое учёное 
недоумение, которое встречалось студенту в его 
студенческих работах, тотчас же поведывалось о. 
ректору, и юноша уходил от многомудрого старца 
со спокойным умом и оживлённой энергией. Явля-
лась ли у кого материальная нужда, — у о. ректо-
ра была предупредительная помощь. Заболевал ли 
кто серьёзно — и о. ректор спешил уже окружить 
больного самым нежным родительским участием. 
Всегдашний затворник, он, после храма и аудито-
рии, никуда так часто не ходил, как в больницу. 
Если, братие, Александр Васильевич так горячо 
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любил академию, что из боязни разлуки с нею от-
казывался от предлагавшегося ему святительства, 
если он пожелал сложить возле неё и свои кости, 
то возлюбим и мы, братие, его сугубою любовию! 
Помолимся усерднее об упокоении его души и чаще 
будем обращаться к духовному созерцанию его ве-
ликого нравственного образа!»1.

Из этого очерка видно, какой высокий духовный 
настрой отличал и самого молодого проповедни-
ка. Всё существо юного Николая было пронизано 
идеей жертвенного служения: науке, ближнему, а 
главное — Богу. И духовная атмосфера Троице-
Сергиевой лавры: мощные монастырские стены, 
величественные храмы, неспешные службы, молит-
венный настрой братии, — всё это способствовало 
тому, что в его душе возросло и окрепло желание 

1 Там же. С. 5–9.

всецело посвятить себя служению Господу в ино-
ческом чине. Это важнейшее в его жизни решение 
произошло не без тяжёлой внутренней борьбы.

Ещё на III курсе, в начале 1890 года, желание 
монашеского жития стало утверждаться в сердце 
Николая Ивановича, а окончательно оформилось 
под влиянием ректора архимандрита Антония 
(Храповицкого) спустя год, в начале 1891 года. На 
монашеский путь он получил благословение и от 
знаменитого оптинского старца Амвросия. 

«Целый год, — писал Николай Иванович за не-
сколько часов до своего монашеского пострига, — 
прошёл для меня в мучительной борьбе: один че-
ловек, внутренний, стремился к этому роду жизни, 
а другой, ветхий, препятствовал сему стремлению. 
Но в сём искусе я усматриваю особенное ко мне 
милосердие Господа Бога, Который направил эту 
борьбу к более ясному и полному уяснению для 
меня истинно-монашеских, Христовых идеалов: 
теперь я, вот всего в 10 каких-нибудь часов до мо-
его пострижения — в общем спокоен духом…»1.

25 февраля 1891 года во время всенощного бде-
ния после великого славословия ректор Москов-
ской духовной академии архимандрит Антоний 
(Храповицкий) постриг двух студентов: Николая 
Борисоглебского с именем Григорий в честь Гри-
гория Богослова и Иоанна Грекова2 с именем Ва-
силий. 

1 Цит. по: Памяти архимандрита Григория: Биографиче-
ские сведения. Последние дни жизни. Кончина. Погребе-
ние. Речи. Сергиев Посад, 1894. С. 3.

2 Скончался также в молодом возрасте, в 1896 году, в сане 
архимандрита, в звании члена Санкт-Петербургского ду-
ховно-цензурного комитета.

Троице-Сергиева лавра. Старинная открытка
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В конце всенощного бдения ректор обратился к 
новопостриженным инокам со словом назидания. 
Отец ректор говорил о христианской любви, ко-
торая укрепит новопостриженных иноков и по-
может им в прохождении духовной жизни: «По 
особому роду послушания, вам придётся жить и 
действовать среди міра. И есть одна сила, кото-
рая, усваиваясь нами при обращении в міре, в то 
же время возносит нас к Богу: эта сила — любовь 
христианская. Пребывая в любви, вы тем самым 
пребудете в Боге; сохраняя любовь, вы среди міра 
будете далеки от всего мірского. Встречая порок, 
любовь проникается состраданием и учительною 
ревностию, а входя в общение со святыней, весе-
лится и торжествует. С любовью не страшны ис-
кушения, её паче всего трепещет диавол, её выше 
всего похваляет Христос».

На следующий день после Литургии новопо-
стриженные иноки отправились на несколько дней 
в Гефсиманский скит для уединённой молитвы и 
богомыслия. Сам о. Григорий говорил о своём вну-
треннем состоянии после пострига: «Слава Богу, 
я чувствую себя хорошо: на душе так мирно и по-
койно, как прежде не бывало…».

Своё внутреннее состояние после принятия мо-
нашеского пострига о. Григорий передал и в Жиз-
неописании преп. Амвросия: «Монахам известно 
то значение, какое имеет пострижение. Это момент, 
когда постригаемый совершенно забывает всё, кро-
ме Бога, когда даже его внешние органы — слух и 
зрение — нечувствительны к внешнему міру, дей-
ствительно, имеет значение перерождения чело-
века. Это такой акт, который производит в душе 
прямо переворот. Причина сего заключается в гар-

моничном содействовании и благодатных и есте-
ственных сил: душа обычно бывает так настроена 
и возбуждена, что она способна бывает восприни-
мать сообщаемое в самую глубь своего существа, а 
обряд произнесения обетов и молитвы так содер-
жательны, что могут наполнить всю душу. Момент 
пострижения естественно запоминается твёрдо и 
не забывается во всю жизнь. Когда монахам прихо-
дится бывать на чужих пострижениях, то без слёз 
они не могут смотреть на этот дорогой им обряд»1.

16 марта 1891 года, т. е. менее чем через месяц 
после пострижения в монашество, молодой инок 
преосвященным Виссарионом (Нечаевым), еписко-
пом Дмитровским, был рукоположен в иеродиако-
на. Службы о. Григорий совершал с особым благо-
говением. Во время богослужения он кадил с такой 
плавностью и равномерностью, что один из архие-
реев заметил, что он до старости дожил, а такого 
искусного каждения и не видывал. 

12 июня того же года, в день 30-летия епископ-
ского служения митрополита Московского и Коло-
менского Иоанникия (Руднева), Владыка рукопо-
ложил о. Григория во иеромонаха.

Студента-монаха поселили в отдельном помеще-
нии рядом с покоями ректора. Как вспоминали его 
друзья, «тесненькая келья его окнами выходила на 
задний академический двор и на часть монастыр-
ской стены между Звонковой и Каличьей башнями. 
Вся эта сторона двора занята складом дров и раз-
ным скарбом и старьем. Вид открывается вообще 
далеко не роскошный, способный нагнать на ино-
1 Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии 

оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия. М., 
1893. С. 37.
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го любителя красот природы уныние и тоску. Но в 
самой келейке было так хорошо, что не хотелось 
из неё уходить. В переднем углу киот, в виде тре-
угольника, только что сделанный, ещё издававший 
запах струганного дерева, простой, непокрашен-
ный, без всякой резьбы; в нём иконы разных раз-
меров и письма — большею частию благословение 
и дары о. Григорию от некоторых архипастырей и 
других лиц по случаю принятия им монашества; 
чётки, просфорки; пред киотом неугасимая лампа-
да. На письменном столе — кипы исписанной бума-
ги. На широком трехаршинном подоконнике лежат 
громадные тома издания Миня Cursus complectus 
patrologiae. Возле рабочего стола обыкновенная 
студенческая койка железная с жёстким тюфяком 
и таковым же возглавием. Близ двери этажерка, 
битком набитая книгами. На стенах, окрашенных 
голубою краскою, вывешены: фототипическое изо-
бражение какого-то подвижника, молящегося в ке-
лье пред открытым гробом, и портрет известного 
оптинского старца о. Амвросия»1.

С оптинским старцем Амвросием о. Григория 
соединяла какая-то невидимая духовная нить. В 
старческом служении о. Григорий видел пример 
удивительной любви, не знавшей никакого само-
любия, заставлявшей «сливаться своей пастырской 
душой с пасомыми».

Приходящих к нему в келью о. Григорий встре-
чал с неизменным радушием, рассказывал о своих 
научных делах и заботах. Замечая такое неленост-
ное и усердное служение науке, его академические 
1 Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Гри-

гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
духовной академии. М., 1897. С. 8.

товарищи невольно прочили ему судьбу маститого 
учёного: «При взгляде на о. Григория, обложен-
ного книгами и тетрадями и работающего за пись-
менным столом, мысль невольно переносилась к 
прошлому Московской академии, когда в ней, под 
этими же старинными сводами, начинали свою учё-
ную деятельность молодые иноки, впоследствии 
высоко воспарившие на горизонте духовной нау-
ки — Филарет Гумилевский, Евсевий Орлинский, 
Агафангел Соловьев, Иоанн Соколов, Сергий Ля-
пидевский, Савва Тихомиров, Михаил Лузин и др., 
составившие славу родной alma matris. Думалось, 
что и о. Григорий Борисоглебский, подобно им, 
сделается крупною величиною в духовно-учёном 
міре и из малоизвестного пока в обществе студен-
та-инока со временем превратится в прославленно-
го научными трудами и административными заслу-
гами архипастыря какой-либо из видных епархий 
нашей отечественной Церкви…»1.

Всей душой о. Григорий любил и чтил монаше-
ский чин. Так, в 1891 году в своём слове у гро-
ба почившего старца Амвросия он говорил: «Кто 
осмелится сказать, что монашество отжило свой 
век, что иноки — ненужные никому люди? Да не 
дерзнёт никто: се — царство редкого по своей вы-
соте и благоплодности подвижничества. <…> Мо-
нах, как показывает и самое слово, главным обра-
зом — такой человек, который удаляется от міра, 
от мірских людей и живёт отдельной, уединённой 
жизнью; монаха отделяет от міра глубокая, непро-
ходимая пропасть, на которой он намеренно раз-
1 Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Гри-

гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
духовной академии. М., 1897. С. 10.
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рушает всякие средства и пути сообщения с міром. 
Удалившись міра, монах иночествует. Если мір слу-
жит плотскому себялюбию, то монах умерщвляет 
его, он предпринимает подвиги, прямо направлен-
ные к подавлению этого себялюбия своего плотско-
го человека. Если мір служит себе самому, то мона-
стырь непрестанно молится и воспевает Господу»1. 

В 1892 год о. Григорий оканчивал своё бого-
словское образование. Тема курсового сочинения 
«Третие великое благовестническое путешествие 
св. апостола Павла. Опыт историко-экзегетическо-
го исследования» была раскрыта автором глубоко. 
По отзыву профессора Митрофана Дмитриевича 
Муретова2, это сочинение было достойно не только 
степени кандидата богословия, но и степени выс-
шей — магистра. В связи с таким отзывом рецен-
зента и в связи с отличными устными ответами на 
выпускных экзаменах, по решению Совета Акаде-
мии от 5 июня 1891 года о. Григорий был удостоен 
учёной степени кандидата с правом на магистра 
без нового испытания и оставлен при академии 
профессорским стипендиатом, чтобы, подготовив-
шись, занять вакантную кафедру. Отец Григорий 
стал готовиться к учёному поприщу, заканчивая 
свое курсовое сочинение на степень магистра. 

24 февраля 1892 года Совет Академии избрал 
о. Григория на преподавательскую должность. 24 
и 25 апреля он прочитал пробные лекции на ка-
федре нравственного богословия, а 27 апреля был 

1 Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии 
оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия. М., 
1893. С. 156–157.

2 Отзыв М. Д. Муретова см.: Журнал Совета Московской 
духовной академии за 1891 г. С. 177. 

назначен на кафедру по резолюции митрополита 
Леонтия, доцента кафедры нравственного бого-
словия. В ноябрьской книжке «Богословского вест-
ника» за 1892 год была напечатана вступительная 
лекция о. Григория «Возрождение, по учению пре-
подобного Макария Египетского»1, а также другие 
работы2. 

Помимо этого назначения, 20 мая 1892 года 
указом Св. Синода о. Григорий был назначен ис-
правляющим должность инспектора Академии. 
Наступившее лето о. Григорий использовал для 
завершения своей магистерской диссертации «Тре-
тие великое благовестническое путешествие св. 
апостола Павла. Опыт историко-экзегетического 
исследования», которое было напечатано в «Бого-
словском вестнике» летом 1892 года3, а затем вы-

1 Григорий <Борисоглебский>, иером. Возрождение, 
по учению преп. Макария Египетского // Богословский 
вестник. 1892. Ноябрь. С. 205–225. <Вступительная 
лекция, прочитанная в Московской духовной академии 24 
апреля 1892 года и. д. доцента по кафедре нравственного 
богословия>.

2 Об эгоизме и христианской любви к самому себе: Пробная 
лекция покойного архим. Григория по кафедре нравствен-
ного богословия. 1894. <Из журн. Богословский вестник. 
1894. Кн. 5. С. 183–196.>

3 Григорий <Борисоглебский>, иером. Третие великое 
благовестническое путешествие св. апостола Павла: Опыт 
историко-экзегетического исследования // Богословский 
вестник. 1892. Март. Отд. V. С. 1–64. Апрель. С. 65–96. 
Май. С. 97–144. Июнь. С. 145–192. Июль. С. 193–224. 
Август. С. 225–256. Сент. С. 257–304. Октябрь. С. 305–
384. Нояб. С. 385–464. Дек. С. 465–520. Оглавление: I. 
В Иерусалиме. II. Спутники. III. От Иерусалима до Анти-
охи Сирийской. IV. В Антиохии Сирийской. V. Ефес. VI. 
В Ефесе. VII. От Ефеса через Элладу в Иерусалим. Так-
же: Указатель цитат из Библии, Указатель личных имён, 
Указатель географических имён. 
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шло отдельным изданием1. Защита диссертации со-
стоялась 31 августа. 

Перед защитой своей магистерской диссертации 
о. Григорий произнёс речь, которая была напечата-
на в октябрьской книге «Богословского вестника» 
за 1892 год2. В этой работе автор рассматривал 
деятельность апостола Павла как благовествовате-
ля, как проповедника Евангельской вести, что было 
близко и самому о. Григорию, который ещё на сту-
денческой скамье глубоко интересовался искусством 
проповеди и сам был талантливым проповедником. 

Соискатель в своей речи признавался: «Я не 
пишу всей жизни апостола, но описываю несколько 
лет из той самой важнейшей поры её, какая была от-
дана апостолом трудам благовествования. Не могу 
не поведать вам о тех сильных смущениях, которые 
овладели мною, когда я взялся за перо для своей 
работы. Написать книгу о всей жизни апостола — 
проще: здесь можно говорить обо всём короче; кар-
тина в общем шире — но тут работа кисти только 
над крупными фигурами; детали — незаметны; их 
можно подразумевать. Мне же предстояло гово-
рить почти лишь об Антиохии да Ефесе. Где найти 
фактов, где отыскать красок для деталей?»3. Да-

1 Григорий <(Борисоглебский)>, иером. Третие великое 
благовестническое путешествие св. апостола Павла: Опыт 
историко-экзегетического исследования. Сергиев Посад, 
1892. 

2 Григорий <(Борисоглебский)>, иером. Речь, произне-
сённая пред защитой магистерской диссертации «Тре-
тие великое благовестническое путешествие св. апостола 
Павла (Изъяснение Деян. XVII, 22 – XXI, 16 и Гал. II, 
11–22). Опыт историко-экзегетического исследования // 
Богословский вестник. 1892. Окт. С. 75–88. 

3 Речь, произнесённая пред защитой магистерской диссер-
тации «Третие великое благовестническое путешествие 

лее о. Григорий признавался, что никакие иссле-
дования западных учёных не могли удовлетворить 
его, ибо им была поставлена внутренне сложная и 
высокая задача. По его собственному признанию, 
«мне предстояло приблизиться своей душой к душе 
святого Павла; мне предстояло заглянуть своим 
испытующим, наблюдающим взором во внутрь его 
духовной жизни, послушать его мысли и чувства, 
воскресить его речь, рассказать об его апостоль-
ских скорбях, слёзах и молитвах. Но мне ли, не-
достойному, нечистому приникать своим земным 
оком в эту небесную палату благодати!»1.

Отец Григорий говорил, что работа над сочине-
нием была ему чрезвычайно полезна: «Моя книга 
не смогла рассказать о том моём святом наслаж-
дении, когда я, воскресив на основании научных 
справок обстановку, где шёл и проповедовал апо-
стол, воображением дополнял картину избранного 
момента и смотрел, как на живого, проповедника 
Павла. И чудилось мне, что я слышал его слова, 
что я видел восторженные лица его слушателей, я 
внимал небесной музыке этой дивной беседы»2. 

Сколько же пришлось автору молиться, чтобы 
«приблизиться своей душой к душе святого Пав-
ла», чтобы «заглянуть… во внутрь его духовной 
жизни»! Иконописцы, когда работают над иконой 

св. апостола Павла (Изъяснение Деян. XVII, 22 – XXI, 
16 и Гал. II, 11–22). Опыт историко-экзегетического ис-
следования // Богословский вестник. 1892. Окт. С. 83.

1 Там же. С. 84.
2 Речь, произнесённая пред защитой магистерской диссер-

тации «Третие великое благовестническое путешествие 
св. апостола Павла (Изъяснение Деян. XVII, 22 – XXI, 
16 и Гал. II, 11–22). Опыт историко-экзегетического ис-
следования // Богословский вестник. 1892. Окт. С. 85. 
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какого-либо святого, изучают его житие, читают 
ему акафист, канон, молитвы, какие только можно 
найти, непрестанно пребывая в молитвенном с ним 
общении. Подобный труд, судя по всему, подъял и 
о. Григорий. 

12 ноября 1892 года Святейшим Синодом 
о. Григорий был утверждён в степени магистра, 
и вскоре ему было присвоено звание доцента. 23 
марта 1893 года он был утверждён в должности 
инспектора. 11 января 1892 года был удостоен 
набедренника, причём было отмечено, что это на-
града за «примерное усердие к проповеданию слова 
Божия и учёно-литературные труды». По утверж-
дении в степени магистра и в звании доцента 30 
марта 1893 года возведён в сан архимандрита. 

Как яркий проповедник, по благословению рек-
тора Академии о. Григорий стал вести внебогос-
лужебные воскресные собеседования, на которые 
собирались жители Сергиева Посада и паломники. 
Обладая прекрасным голосом и слухом, он устро-
ил при собеседованиях пение церковных песнопе-
ний и молитв. Отец Григорий руководил пением с 
клироса и вдохновлял всех присутствующих. А по 
окончании занятий раздавал всем листочки духов-
ного содержания. Благодаря такому живому и не-
утомимому участию в воскресных собеседованиях, 
о. Григорий вскоре стал известен среди посадских 
жителей. 

Проповеди о. Григория печатались в различных 
изданиях, главным образом — в «Московских цер-
ковных ведомостях». Как вспоминали товарищи по 
академии, проповеди о. Григория «были жизнен-
ны и проникнуты сердечностью. Произносил он их 
всегда без тетрадки — смело, уверенно и как бы 

вдохновенно, и чрез то производил на слушателей 
впечатление прекрасного проповедника. Слушать 
его поучения всегда было усладительно»1. 

Проповедничество о. Григорий считал необхо-
димой обязанностью священника. Когда один из 
его знакомых был посвящён в сан иерея, он пода-
рил ему книгу проповедей тульского протоиерея 
о. А. Иванова со следующим посвящением: «Дай 
вам Господь пастырство ревностное, мудрое, мир-
ное, благоплодное и учительное!» А другому сво-
ему товарищу, вступающему на поприще священ-
нослужения, говорил о значении проповеди: «По-
ставьте себе за правило как можно чаще говорить 
в церкви поучения. На первых порах это будет, 
разумеется, трудно для вас и, может быть, непри-
вычно для прихожан; а потом дело наладится. Да и 
нет надобности говорить непременно много, целую 
форменную проповедь, со вступлением, изложени-
ем  и заключением; достаточно сказать несколько 
связных слов, лишь бы они выходили от сердца и 
были согреты чувством. Приучайтесь говорить не 
по тетрадке: ваше живое слово будет несравненно 
сильнее действовать на слушателей»2. 

В периодических изданиях выходили церковно-
исторические исследования о. Григория. В «Туль-
ских епархиальных ведомостях» в 1889–1891 
годы печатался, к сожалению, так и незакончен-
ный труд, написанный на основе архивных данных: 

1 Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Гри-
гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
духовной академии. М., 1897. С. 13.

2 Цит. по: Миловский Н. М. Воспоминания об о. архиман-
дрите Григории (Борисоглебском), бывшем инспекторе 
Московской духовной академии. М., 1897. С. 14.
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«Воспитанники Московской духовной академии из 
Тульской духовной семинарии за 75 лет (1814–
1889)»1. Это была дань памяти своей малой родине 
и в то же время воспитавшей его Академии. 

Одно из лучших семестровых сочинений о. Гри-
гория «Сочинение блаженного Августина о граде 
Божием (De civitate Dei), как опыт христианской 
философской истории» было напечатано в журна-
ле «Вера и разум» в 1891 году2. Автор даёт кри-
тический обзор воззрений блаженного Августина 
на христианскую философию истории, а также ут-
верждает необходимость нового подхода к науке и 
искусству с точки зрения христианского учения: 
«Нам — христианам, конечно, по духу христиан-
ского идеала, не надо ни искусства, ни науки, ни 
красоты, как только таковых; нам нужна христи-
анская наука, христианское искусство; пусть 
Христос, пусть Его царство будет везде и во всём: 
в этом единственный смысл истории человечества. 
Пусть и художник, и поэт, и учёный, и царь, — 
пусть все едиными устами и единым сердцем служат 
только Христу — и тогда все они своею жизнию и 
деятельностью будут причастны осуществлению 
единого всечеловеческого призвания. Культура 
как сумма только внешних, материальных благ и 
1 Борисоглебский Н. Воспитанники Московской духов-

ной академии из Тульской духовной семинарии за 75 
лет (1814–1889) // Тульские епархиальные ведомости. 
1889. 1 ноября. № 21. С. 285–302. 1890. 1 января. № 1. 
Приб. С. 3–24. 1 апреля. № 7. С. 211–228. 1891. 1 июня. 
№ 11. С. 325–340. 

2 Григорий <Борисоглебский>, иером. Сочинение бла-
женного Августина о граде Божием (De civitate Dei), как 
опыт христианской философской истории» // Вера и раз-
ум. 1891. № 15. Август. Кн. I. С. 134–168. № 17. Сен-
тябрь. Кн. I. С. 295–320. 

усовершенствований, к распространению которой 
теперь направлены все старания современных за-
падных государств, культура, оторванная от Хри-
ста и Его веры — зло, прямо ведущее к погибели; 
кто теперь самые несчастные люди? — те, кто жи-
вут только одной культурой, те, которые поедают 
плоды нелепого, совсем оторванного от христиан-
ства и отнюдь недостойного воззрения на челове-
ческое достоинство и назначение, просвещения. 
Такая культура, конечно, зло и её надо бежать. Но 
отрицать христианское просвещение, христиан-
скую науку, христианское искусство, христиан-
ское государство, христианскую дружбу, христи-
анский брак — нельзя»1. 

Семестровое сочинение «Отец архимандрит Па-
вел Прусский и значение его сочинений для полеми-
ки с расколом» было написано в связи с 25-летием 
миссионерской противораскольнической деятель-
ности о. Павла и напечатано в журнале «Стран-
ник» за 1892 год2. 

1 Григорий <Борисоглебский>, иером. Сочинение бла-
женного Августина о граде Божием (De civitate Dei), как 
опыт христианской философской истории» // Вера и раз-
ум. 1891. № 17. Сентябрь. Кн. I. С. 319–320.

2 Сочинения архимандрита Павла (Прусского) и их зна-
чение для полемики с расколом // Странник. 1892. Ян-
варь. С. 63–75. Февраль. С. 277–290. Март. С. 478–507. 
Апрель. С. 652–679. Оглавление: I. Краткие сведения о 
личности о. архимандрита Павла. II. Сочинения архиман-
дрита Павла. III. Что дают сочинения о. архимандрита 
Павла для ознакомления с раскольнической самозащитой 
и её опровержения. IV. О приёмах противораскольниче-
ской полемики о. архим. Павла по его сочинениям. V. О 
полемико-критических замечаниях архимандрита Павла 
на старообрядческие сочинения. VI. Проповеди о. архи-
мандрита Павла. 
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Свои труды, напечатанные отдельными книжка-
ми, о. Григорий любил дарить друзьям. 

Давая характеристику его научным трудам, его 
современники отмечали: «В этих учёно-литератур-
ных трудах, как и во всей недолговременной, но 
кипучей, многообразной и напряженной деятель-
ности почившего отца Григория, как в чистом зер-
кале, ясно отражаются возвышенные стремления и 
свойства его прекрасной души и степень духовного 
совершенства, которого он достиг в столь короткое 
время. Широкие порывы и замыслы, высокие идеа-
лы и светлые надежды, при глубокой религиозной 
вере, одушевляли всю его деятельность, при заме-
чательной скромности в оценке себя самого, безус-
ловном послушании, исполненном самоотвержения 
и неистощимости терпения и детской непорочности 
души. Поистине — чудное сочетание таких разно-
образных, высоких черт духа в столь юные годы и 
при высоком служебном положении»1. 

Из-за болезни почек, особенно проявившейся за 
полгода до кончины, о. Григорий вынужден был по-
кинуть любимую им Академию и принять назначе-
ние настоятелем Константинопольской посольской 
церкви, чтобы иметь возможность пожить в тёплом 
климате. По совету врачей лето 1892 года о. Гри-
горий провёл в Крыму, а лето 1893 года — на Кав-
казе, но эти поездки уже не могли восстановить 
его слабое здоровье. Болезнь принимала всё более 
угрожающий характер, всё чаще обнаруживались 
проявления водянки. Сам о. Григорий тяжело пе-
реживал необходимость расставания с дорогой ему 
1 Памяти архимандрита Григория: Биографические сведе-

ния. Последние дни жизни. Кончина. Погребение. Речи. 
Сергиев Посад, 1894. С. 8.

Академией. В письмах к ректору из Крыма, где 
он находился на лечении, архимандрит Григорий 
писал: «Грустно становится, как подумаешь, что 
с Академией расстанешься»; «Мне как-то ужасно 
совестно пред Вами: ожидали Вы во мне видеть 
помощника себе — и вдруг я так постыдно бежал! 
Мне очень много грусти вселяет эта мысль»; «Ах, 
как тяжело уходить от живого дела, от людей и об-
ращаться в какого-то ничегонеделателя! Для меня 
убийственно тяжело сознание, что я теперь уже не 
сопастырь Вам в Вашем великом пастырском со-
брании. Вы будет все трудиться над живым делом. 
А я? Вижу в этом указание и наказание Божие… 
Как мне жаль Академию!»1.

Надо заметить, что и в Академии успели оце-
нить добрые качества о. Григория, что особенно 
ярко проявилось при расставании с ним. 

26 октября 1893 года, после обычной вечер-
ней молитвы в академическом храме, с бывшим 
инспектором пожелали проститься студенты всех 
курсов. От лица товарищей к о. Григорию обратил-
ся студент IV курса С. Кулюкин: «Вы ко всем нам 
относились с равной заботливостью и вниманием, 
будучи всегда готовы прийти на братскую помощь 
нуждающемуся в нравственной или материальной 
поддержке. Кто из нас был обойдён Вашим внима-
нием и сочувствием? Кому из обращавшихся к Вам 
Вы не отозвались своим любящим сердцем?»2. 

Студенты преподнесли своему наставнику зо-
лотой наперсный крест с синими эмалевыми укра-

1 Там же. С. 11. 
2 Цит. по: Памяти архимандрита Григория: Биографиче-

ские сведения. Последние дни жизни. Кончина. Погребе-
ние. Речи. Сергиев Посад, 1894. С. 12.
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шениями. На обороте креста был вырезан текст из 
Послания св. ап. Павла к Филимону: Мы имеем 
великую радость и утешение в любви твоей; по-
тому что тобою, брат, успокоены сердца1 и затем 
посвящение: «Благодарные студенты Московской 
духовной академии своему дорогому инспектору, 
о. архимандриту Григорию. 1893 г. октября 26-го». 

После принятия этого дара искренней любви 
о. Григорий поблагодарил студентов. В ответном 
слове он проявляется как любвеобильный и скром-
ный наставник, преданный своему делу. Он гово-
рит о безмерной деятельной любви к своим подо-
печным и даже сетует на то, что, возможно, эта лю-
бовь была больше, чем положено: «Этот священный 
дар Вашей любви ко мне недостойному и это слово 
Ваше наполнило мою душу двоякими чувствами. 
Моё сердце невыразимо тяжело сжималось печа-
лию о разлуке с вашей прекрасной юной семьей, 
где я жил, как в раю; и вот это знамение победы, 
эта любовь ваша победила во мне мою скорбь, и моё 
сердце преисполнилось радости. Но вместе с радо-
стию вселился в нём и страх при виде этого креста. 
Я устрашаюсь за себя. Такого высокого чувства 
любви вашей я не достоин, ничем его не заслужил. 
И ваш крест и слово, где было так много похвал 
мне, стоят предо мною, как грозные обличители. 
Мне чудится, что я слышу с этого креста слова уко-
рения: «Вот ты каким должен бы быть, но не таким, 
каким бы был». 

…Эти полтора года моей инспекторской жизни 
в академии будут самыми содержательными и ра-
достными. Эти немногие месяцы — красная заря 

1 Флм. 1: 7.

в моей жизни, о которой я буду с великим утеше-
нием вспоминать всегда. За это время я приобрёл 
столько стяжаний духовных, что из бедняка сде-
лался богачом. И эти стяжания даны мне, друзья 
мои, вами. — Первое стяжание моё — это чув-
ство нежной любви. Эту Академию я успел полю-
бить ещё раньше, чем мне пришлось вступить под 
её священный кров. Она была моей самой завет-
ной сладостной мечтой в юные семинарские годы. 
В годы студенчества эта любовь возгорелась яр-
ким пламенем. Но та любовь была подобно той, 
какую моряк имеет к старинному маяку на море, 
или историк к своему архиву. Та любовь была лю-
бовью безличной, холодной; органом любви был 
больше рассудок, чем сердце. Я любил тот светоч, 
который светил учёным светом; я лобызал тени 
усопших тружеников здешних; я перечитывал пре-
дания старины. Но иною стала моя любовь, когда я 
стал лицом к лицу с этой вот вашей юной семьей. 
Тут родилась в моём сердце самая горячая нежная 
любовь к лицам, к воспитанникам этих стен. Эта 
любовь, скажу, по истине была моей жизнью. Быть 
может, я любил даже больше, чем нужно: часто я 
по этой любви воздерживался от замечаний, наде-
ясь на то, что время само исправит всё, что нужно. 
Но в этом не раскаиваюсь и теперь. Слова литур-
гийной молитвы: «И даждь им преспеяние жития и 
веры и разума духовного» были самыми любимыми 
моими молитвенными словами. Моя любовь часто 
желала, чтобы все вы были святыми. — Второе 
моё стяжание от вас — это твёрдая вера в людей, 
в добро людское. Мою любовь к вам нельзя ставить 
мне в особую заслугу. Кто не любит солнца, света 
и тепла? Так не возможно не любить и вас. В ва-
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ших душах очень много доброго. Я близко знал вас, 
присматривался и к мелочам вашей жизни. И везде 
всегда я видел одно добро. …Я надеюсь, что теперь 
на месте прежних формалистов пастырей и учите-
лей явится новое ваше поколение, которое внесёт в 
свою пастырскую деятельность новые начала люб-
ви и самоотвержения»1. 

В воскресение 31 октября в три часа началась 
обычная внебогослужебная беседа в академической 
церкви, на которую собралось много слушателей, 
чтобы попрощаться с любимым педагогом. После 
беседы священник о. Симеон Никольский от лица 
всех присутствующих поблагодарил о. Григория за 
труды на ниве народного просвещения и препод-
нёс ему икону преп. Сергия Радонежского, на обо-
роте которой было написано: «Отцу архимандриту 
Григорию, учредителю общего народного пения в 
Покровском храме Московской духовной академии, 
от признательных граждан Сергиевского посада. 
31 октября 1893 года». Перед этой иконой был 
отслужен молебен святому покровителю Троице-
Сергиевой лавры при общем соборном пении всех 
собравшихся.

В следующее воскресение состоялось прощание 
о. Григория с священнослужителями академиче-
ской церкви. Студент-священник о. Сергий Бого-
явленский от лица всех собравшихся преподнёс 
ему Служебник в голубом бархатном переплёте. 
По этому Служебнику 14 ноября 1893 года о. Гри-
горий последний раз совершил литургию в ака-
демическом храме, а 17 ноября выехал в Москву, 
1 Цит. по: Памяти архимандрита Григория: Биографиче-

ские сведения. Последние дни жизни. Кончина. Погребе-
ние. Речи. Сергиев Посад, 1894. С. 15–16.

провожаемый до вокзала близкими сослуживцами 
и студентами. 

В Москву о. Григорий отправился вместе с по-
мощником инспектора академии П. Ф. Полянским 
и студентом-иеромонахом о. Трифоном и остано-
вился в гостинице «Флоренция» на Тверской ули-
це, где планировал пробыть неделю, чтобы полу-
чить консультации у врачей. 

Следующий день, 18 ноября, стал последним в 
жизни о. Григория. С утра он почувствовал себя 
плохо, а затем перенёс несколько тяжёлых болез-
ненных приступов. Приглашённые врачи определи-
ли положение больного как безнадёжное. Отца Гри-
гория успели приобщить Святых Христовых Таин, а 
в половине шестого вечера его уже не стало. 

Эта новость стала неожиданной и потому осо-
бенно горькой для всех знавших о. Григория. 
Первая панихида по усопшему была совершена 
ректором Московской духовной семинарии архи-
мандритом Климентом (Верниковским) в десять 
часов вечера. Утром 19 ноября была совершена 
торжественная панихида ректором академии ар-
химандритом Антонием и ректором Московской 
духовной семинарии архимандритом Климентом в 
сослужении двенадцати иеромонахов и московских 
священников, знакомых почившего, при пении 
большого семинарского хора. После панихиды тело 
почившего было перенесено в ближайшую церковь 
в честь св. великомученика Георгия на Моховой. 
Здесь ректор академии произнёс первую надгроб-
ную речь, в которой с большой теплотой охарак-
теризовал покойного. Днём епископом Можайским 
Тихоном в сослужении архимандритов Антония, 
Климента, Геннадия и многочисленного духовен-
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ства была отслужена ещё одна панихида, после 
чего печальная процессия отправилась в Троице-
Сергиеву лавру. В Посаде гроб с телом покойного 
встречало всё академическое духовенство в обла-
чениях, с зажжёнными свечами в руках, с хоругвя-
ми и св. иконами, а также профессора и студенты 
Академии и множество жителей города. На желез-
нодорожной платформе ректор Академии отслужил 
литию, после которой студенты подняли на руки 
гроб и при печальном перезвоне колоколов лавры и 
приходской Пятницкой церкви шествие двинулось 
в лавру, где была отслужена ещё одна панихида, а 
затем заупокойная всенощная. 

Отпевание и погребение о. Григория состоялось 
в субботу — 20 ноября. На Литургии прощальное 
слово произнёс доцент академии С. С. Глаголев, в 
которой отметил выдающиеся достоинства покой-
ного как любвеобильного и внимательного пастыря, 
а также как серьёзного учёного-богослова. Перед 
отпеванием студент IV курса Академии С. Кулю-
кин отметил одну редкую черту о. архимандрита 
Григория — идеализм, не свойственный прагма-
тичному и либеральному обществу конца XIX-го 
века. Идеализм — это редкое свойство возвышен-
ных натур, которые ищут горних идеалов в міре 
дольнем. По словам студента: «Почивший был 
мечтателем, как сам он о себе сказал. Да, мечтате-
лем — в том смысле, что он не мирился с суровой 
действительностью, стремился провести в неё вели-
кие заветы Христа о любви, жил, всегда имея пред 
собою христианские упования»1. 
1 Цит. по: Памяти архимандрита Григория: Биографиче-

ские сведения. Последние дни жизни. Кончина. Погребе-
ние. Речи. Сергиев Посад, 1894. С. 27.

Надгробные речи были сказаны экстраординар-
ным профессором В. А. Соколовым, студентами 
Н. Покровским, И. Речкиным и И. Строевым.

Некролог, опубликованный в «Богословском 
вестнике», был составлен профессором Московской 
духовной академии, известным православным исто-
риком и библеистом Иваном Николаевичем Кор-
сунским, который охарактеризовал не только учё-
ные труды своего коллеги, но и его личность: «Ши-
рокие порывы, высокие идеалы и светлые надежды, 
при глубокой религиозной вере, одушевляли всю 
его деятельность, при замечательной скромности 
в оценке себя самого, безусловном послушании, 
исполненном самоотвержения и неистощимости 
терпения и детской непорочности души. Поисти-
не — чудное сочетание таких разнообразных вы-
соких черт духа в столь юные годы и при высоком 
служебном положении»1.

Во многих сердцах осталась память об о. Григо-
рии. Воспоминания о нём были опубликованы сра-
зу после его кончины в «Богословском вестнике» 
за 1894 года2, в том же году изданы отдельным из-
данием3, воспоминания вышли также к трехлетней 
и десятилетней годовщине со дня его кончины. 

1 Корсунский Ив. Архимандрит Григорий. <Некролог> // 
Богословский вестник. 1893. № 12. С. 563. 

2 Соколов В. А. Из академической жизни // Богословский 
вестник. 1894. № 2. Февраль. С. 315–345.

3 Памяти архимандрита Григория: Биографические сведе-
ния. Последние дни жизни. Кончина. Погребение. Речи. 
Сергиев Посад, 1894.
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Жизнеописание преп. Амвросия

В эпиграфе к «Житию старца Амвросия» о. Гри-
горий использовал слова преподобного Нила Си-
найского, которые характеризовали особенный 
путь монашеского служения міру: «Блажен инок, 
который на содевание спасения и преспеяние всех 
взирает, как на своё собственное. Монах тот, кто 
от всех отделяясь, со всеми состоит в единении. 
Монах тот, кто почитает себя сущим со всеми и в 
каждом видит себя самого». 

Этот путь служения людям, паломникам, прите-
кавшим в скитскую келью из всех мест Российской 
земли, по Промыслу Божиему проходил преподоб-
ный Амвросий Оптинский, который сыграл в судь-
бе о. Григория решающую роль. Именно по благо-
словению старца о. Григорий принял монашество, 
пользовался его советами, и потому глубоко чтил 
своего духовного наставника. Дверь старца с утра 
до позднего вечера была открыта для всех нужда-
ющихся, такое служение ближним являлось приме-
ром иноческой жизни и для самого о. Григория. 

На погребение старца Амвросия как предста-
вители Московской Духовной академии в Оптину 
были отправлены архимандрит Григорий (Борисо-
глебский) и студент иеромонах Трифон (Туркеста-
нов). Ими были сказаны Слова, которые позднее 
вошли в жизнеописание старца1. 

Отец Григорий произнёс в Оптиной Пустыни 
две проповеди. Первая была сказана 13 октября 

1 См., например: Агапит (Беловидов), архим. Житие пре-
подобного Амвросия, старца Оптинского. Изд. Свято-Вве-
денской Оптиной Пустыни, 1999. С. 259–580.

в конце литургии перед совершением чина погре-
бения. Впервые ярко и убедительно с церковной 
кафедры прозвучали яркие и решительные слова 
об особенностях духовного служения смиренного и 
болезненного старца, имя которого «было известно 
и в царских палатах и в деревенских избах»1. При-
знавая величие этого подвига, о. Григорий гово-
рил о большой потере для многих верующих, пре-
жде всего для оптинской братии и шамординских 
сестёр: «Плачь, святая Русь! Ты лишилась в этом 
нищем духом и телом отшельнике своего великого 
печальника, любившего тебя всею силою христи-
анской любви, отдавшего тебе всю свою жизнь и, 
можно сказать, принесшего тебе её в жертву. Уж 
больше ты не придёшь к оптинскому старцу Амвро-
сию со своими скорбями и горестями за утешением. 
Уж больше ты не пошлёшь к нему ни Достоевских, 
ни Толстых, чтоб им поучиться у простого монаха 
высшей науке: умению жить по-человечески, по-
христиански. Возрыдай горько, святая оптинская 
обитель! Ты лишилась своего старца, который был 
носителем святых преданий старчества, издавна 
украшавшим тебя. <…> Уж больше вы, оптинские 
иноки, в минуты, когда тяжесть иноческого кре-
ста сильнее сдавит силы вашего духа, когда душа 
воскорбит и востоскует глубже обыкновенного, 
не пойдёте за верным облегчением к дорогому ба-
тюшке о. Амвросию. Плачь горькими слезами и ты, 
здешняя Шамординская община! <…> Он тебя 
родил рождением духовным на свет Божий; он, как 
нежная мать, лелеял тебя во дни твоего младенче-
ства; он отдавал тебе все стекавшиеся к нему по-

1 Там же. С. 559.
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жертвования; он устроил тебе сей храм святой; он 
отдал тебе все последние дни своей многострадаль-
ной жизни, которые провёл в твоих стенах, чтобы 
на закате своих дней своим присутствием, своим 
глазом и словом сильнее вдохновить трудящихся 
над твоим устроением духовным и телесным. Он от-
дал тебе самый лучший расцвет своего пастырского 
делания»1. 

Одно из основных свойств старца, по мнению 
о. Григория, была высочайшая христианская лю-
бовь, — «любовь, не знавшая никакого самолюбия, 
о которой засвидетельствуют все, кто только знал 
почившего, любовь, которая заставляла его сли-
ваться своей пастырской душой с пасомыми, она-то 
и давала ему такую силу в области их совести»2. 

Второе Слово архимандрит Григорий произнёс 
перед самым погребением старца и особенно от-
метил влияние старца на будущих пастырей: «Мы, 

1 Там же. С. 561–562.
2 Там же. С. 570.

питомцы духовных школ, готовящиеся к пастыр-
ству, и наши руководители смотрели на тебя, как 
на образец и пример пастырствования. Начальни-
ки, наставники и питомцы нашей, например, ака-
демии — все были при твоей жизни проникнуты 
чувством благоговейного уважения. Многие из них 
пользовались твоими советами. И ты, любя духов-
ное юношество, умел поселять в обращавшихся ис-
тинный дух пастырства — аскетический, самоот-
верженный, дышащий любовью»1.  

Такие же проникновенные слова были сказаны 
у гроба духовного отца и иеромонахом Трифоном 
(Туркестановым), впоследствии митрополитом. Он 
нарисовал глубоко личный портрет старца: «Вос-
поминания быстрою чредою проносятся предо 
мною. Мне вспоминается, как в первый раз я, ещё 
юношей, со страхом стоял пред ним… Как сумел 
он утешить меня и успокоить, с каким восторгом 
я возвратился к себе. Вспоминается, как в своей 
маленькой скитской келье он благословил меня об-
лечься в иноческую одежду; с каким благодушием 
смотрел он тогда на меня, какие наставления давал 
мне… Вспоминается, как ровно год тому назад при-
был я сюда, волнуемый различными сомнениями; с 
какой лаской, с какой любовью он разрешил все со-
мнения, не дававшие мне покоя»2.

Из Оптиной Пустыни о. Григорий привёз руко-
писные воспоминания об о. Амвросии, которые за-
тем легли в основу первого жизнеописания старца. 

Как вспоминали позже его товарищи, «о. Гри-
горий возвратился с похорон каким-то восторжен-

1 Там же. С. 579.
2 Там же. С. 573. 

Оптина пустынь. Старинная открытка
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ным и умилённым; он собственными глазами увидел 
многое из того, что сделано о. Амросием на местах 
его служения, и был свидетелем целого ряда вы-
соких и трогательных проявлений благоговения 
и любви народа к почившему подвижнику»1. Под 
влиянием этих чувств, о. Григорий решил описать 
жизнь старца, для этого встречался и разговари-
вал с духовными чадами о. Амвросия, особенно с 
шамординскими сёстрами, которые дали ему свои 
рукописные записки и воспоминания о старце. 

— Вот у меня какая почтенная по объему и со-
держанию рукопись, — говорил о. Григорий, ука-
зывая на записки об. о. Амвросии, которая вела с 
1879 года Фр<анце>а. Есть тут, что почитать, 
есть из чего извлечь назидание!

Упоминаемая здесь монахиня, как мы предпо-
лагаем, Мария Дмитриевна Францева, дворянка из 
Симбирской губернии. Поступила в Шамордино в 
1887 году. В 1892 году определена в число послуш-
ниц. Несла послушание благочинной по церкви. 

Кроме этих записок, источниками для жизнео-
писания стали также другие записки шамордин-
ских сестёр, которые перечислены самим автором:

– Записки бесед и изречений о. Амвросия, сделан-
ные верной ученицей покойнаго, N. N. 

– Записки бесед и рассказов о. Амвросия, веден-
ные с 1869 года монахиней М. О–вой. 

– Запись изречений старца, сделанная рясофор-
ной монахиней, Е. Л–вой.

– Слова батюшки, о. Амвросия. М. И. К–ой. 
1 Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Гри-

гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
духовной академии. М., 1897. С. 10–11.

Этими монахинями могли быть: Екатерина Ле-
бедева, из дворян Московской губернии, обучалась 
в Московском Мариинском институте, поступила в 
обитель в 1887 году и исполняла должность пись-
моводительницы, а также Мария Кобякова, из ку-
печеского звания, определена в число послушниц в 
1907 году, служила при детском приюте.

Воспоминания Шамординских сестёр рисовали 
облик старца с особенной убедительностью и лю-
бовью. Составленные преданными ученицами, эти 
воспоминания стали одними из основных источни-
ков для составления жизнеописания старца. 

Кроме воспоминаний шамординских сестёр, Кроме воспоминаний шамординских сестёр, 
для составления жизнеописания старца о. Григо-для составления жизнеописания старца о. Григо-
рий использовал «Историческое описание обите-рий использовал «Историческое описание обите-
ли», составленное Леонидом (Кавелиным), жизне-ли», составленное Леонидом (Кавелиным), жизне-
описания оптинских старцев Льва, составленное описания оптинских старцев Льва, составленное 
Климентом (Зедергольмом), преп. Макария, со-Климентом (Зедергольмом), преп. Макария, со-
ставленное о. Леонидом (Кавелиным), преп. Мо-ставленное о. Леонидом (Кавелиным), преп. Мо-
исея, составленное о. Ювеналием (Половцевым), исея, составленное о. Ювеналием (Половцевым), 

Шамордино. Соборный храм с юго-восточной стороны. Старинная открытка
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жизнеописание Климента Зедергольма, состав-жизнеописание Климента Зедергольма, состав-
ленное К. Н. Лентьевым, а также другие матери-ленное К. Н. Лентьевым, а также другие матери-
алы, из которых следует отметить публикации о алы, из которых следует отметить публикации о 
старце Амвросии, появившиеся в печати сразу по старце Амвросии, появившиеся в печати сразу по 
его кончине. его кончине. 

Отец Григорий работал над жизнеописанием 
старца быстро и увлечённо. В конце 1891 года он 
опубликовал небольшую заметку в «Церковных 
ведомостях»1, а с января 1892 года (т. е. через 
два с половиной месяца после кончины старца) в 
журнале «Душеполезное чтение» стали печатать-
ся первые главы «Сказания о житии оптинского 
старца, отца иеросхимонаха Амвросия»2. Кстати, с 
декабря 1891 года в журнале «Душеполезное чте-
ние» стали выходить «Изречения старца Амвросия 
Оптинского, записанные разными лицами себе на 
память, преимущественно сёстрами Шамордин-
ской, устроенной старцем, общины»3. Составитель 
1 Памяти почившего оптинского старца о. иеросхимонаха 

Амвросия // Церковные ведомости. 1891. № 44. 
2 Григорий <(Борисоглебский)>, иером. Сказание о жи-

тии оптинского старца, отца иеросхимонаха Амвросия // 
Душеполезное чтение. 1892. Ч. I. Январь. С. 19–32. Фев-
раль. С. 280–288. Март. С. 416–429. Апрель. С. 623–
635. Ч. II. Май. С. 41–52. Ч. III. Декабрь. С. 604–615. 
1893. Ч. I. Январь. С. 63–78. Февраль. С. 318–326. 
Март. С. 525–532. Апрель. С. 662–669. Ч. II. Май. 
С. 126–133. Июнь. С. 282–289. Июль. С. 439–447. Ав-
густ. С. 596–600. Ч. III. Сентябрь. С. 103–107. Октябрь. 
С. 220–229. 1894. Ч. I. Январь. С. 111–126. Февраль. 
С. 254–271.

3 Изречения старца Амвросия Оптинского, записанные раз-
ными лицами себе на память, преимущественно сёстрами 
Шамординской, устроенной старцем, общины // Душепо-
лезное чтение. 1891. Ч. III. Декабрь. С. 667–670. 1892. 
Ч. I. Январь. С. 186–195. Февраль. С. 383–385. Март. 
С. 527–530. Ч. II. Май. С. 151–154. Ч. III. Октябрь. 
С. 370–371. 

этих материалов не был указан, однако, возьмём 
на себя смелость предположить, что эти материалы 
могли быть подготовлены также о. Григорием во 
время работы над рукописями шамординских на-
сельниц. Сначала монахини записывали изречения 
для себя, для своей памяти, но после смерти старца 
эти записи стали душеполезным чтением для мно-
гих людей. Они побуждали человека к раздумью, 
осмыслению и исправлению своих недостатков.

  Эти изречения вызвали огромный читательский ин-
терес. И в редакцию «Душеполезного чтения» стали при-
ходить письма с просьбой печатать их не маленькими под-
борками, а большими. На что редактор, предваряя их пу-
бликацию в марте 1892 г., отвечал: «Преподобный Памва, 
будучи неграмотен, захотел учиться грамоте, — и когда 
учитель его прочитал ему 38-го псалма первый стих: рех, 
сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим, 
то преподобный не захотел слушать дальнейших стихов 
и отошёл, говоря: «Довольно для меня и первого стиха, 
чтобы изучить его самым делом», — и потом сознавался, 
что в течение девятнадцати лет едва привык на деле вы-
полнять то, чему поучает этот один стих. Полагаем, что 
сетующие на медлительность печатания изречений по 
Бозе почившего отца Амвросия в приведённом примере 
найдут вполне достаточный ответ для себя. Есть чтение 
пустопорожнее. Люди, начинённые ветром, хвалятся, что 
они «сегодня прочитали два тома от крышки до крышки». 
И пусть хвалятся. Для подобных читателей слова ничто 
иное, как ветер. Погуляет немножко в голове и исчезнет 
бесследно. Изречения отца Амвросия требуют совершен-
но иного чтения, почти такого же, какой видим в примере 
преп. Памвы. Имея это в виду, редакция думает, что в 
книжках нашего журнала печатается этих изречений не 
менее, а скорее более, чем сколько следует для всесторон-
него их обсуждения и приложения к жизни» (1892. Ч. I. 
Март. С. 527). Об изречениях преп. Амвросия Оптинско-
го см. статью Г. П. Черкасовой «Изречения преп. Амвро-
сия Оптинского», опубликованную на официальном сайте 
Оптиной Пустыни: www.optina.ru.
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Сам автор первого жизнеописания старца со 
страниц журнала обращался к читателям: «Огля-
дываешься теперь назад и заключаешь, что после 
смерти этот любвеобильнейший монах, всех всегда 
так просто принимавший с неподдельною любовью, 
выглядит столь великим, что чувствуется просто 
бессилие охватить его духовный образ во всей его 
полноте. Но постараемся сделать по крайней мере 
то, что в наших силах, да сохранится в назидание 
и поучение наших будущих поколений — и пасты-
рей, и пасомых, и иноков, и мірян — надолго этот 
дивный образ почившего. Пусть приснопамятный 
о. Амвросий, ласковый, любвеобильный и простой, 
пусть всегдашний сопечальник всех печальных при 
своей земной жизни и после смерти своей будет 
жить среди нас. Пусть его житие и его духовный 
образ по-прежнему будут привлекать к себе сво-
им христианским светом и светить в нашу земную 
жизнь. Да благословит же Господь Бог сию нашу 
первую попытку предать письмени житие сего ве-
ликого мужа!»1.

По мнению современников, жизнеописание, со-
ставленное о. Григорием, было «проникнуто тепло-
тою чувства, интересно по содержанию и изложено 
живо, местами изящно, художественно». С первых 
же глав Сказания особое внимание на молодого ав-
тора обратил другой русский подвижник и много-
летний автор «Душеполезного чтения» — святи-
тель Феофан Затворник2, который «внимательно и 

1 Сказание о житии оптинского старца, отца иеросхимонаха 
Амвросия // Душеполезное чтение. 1892. № 1. С. 20–21.

2 Подробный обзор всех публикаций Феофана Затворника 
и их библиографическое описание см.: Каширина В. В. 
Публикации святителя Феофана Затворника в журнале 

поощрительно следил за его энергическою и полез-
ною деятельностью»1. 

Пожалуй, одним из первых о. Григорий напи-
сал о значении ежегодных пасхальных и рожде-
ственских посланий старца, а также подготовил 
их публикацию: «Письма к частным лицам главное 
значение имеют для этих лиц. Не то эти послания: 
они важны для всех, ибо для всех и писаны. Они 
писались старцем из года в год, к каждой Пасхе 
и Рождеству. Обыкновенно он или сам писал или 
диктовал первый экземпляр послания. Затем с 
него снималось тут же несколько копий, которые 
рассылались в ближайшие женские монастыри, 
где монахини-почитательницы старца наперерыв 

«Душеполезное чтение» // Феофановские чтения. Ря-
зань, 2011. Вып. 4. С. 62–137. 

1 Миловский Н., свящ. Воспоминания о архимандрите Гри-
гории (Борисоглебском), бывшем инспекторе Московской 
Духовной Академии: по поводу 3-х лет кончины // Душе-
полезное чтение. 1897. № 2. С. 312.

Шамордино. Келья старца Амвросия. Старинная открытка
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спешили изготовить как можно более копий. Уча-
ствовать в этом добром деле почиталось сёстрами 
за счастье. Особенно много таких копий писалось 
в Белёвском (Тульской губернии) женском мона-
стыре. Затем, когда достаточно копий было из-
готовлено, они присылались к старцу, он их под-
писывал своим именем и рассылал тысячами. По-
лучившие же их также старались распространить 
между своими близкими, как лучшие праздничные 
подарки. Старец смотрел на это дело серьёзно. 
И потому обычно писал эти послания с большим 
усердием. Они — необыкновенно назидательны; в 
них — глубокая аскетическая мудрость. Все они 
проникнуты горячей любовью старца к своим ду-
ховным детям: это пишет именно отец своим неж-
но любимым детям. Сии послания — самый дра-
гоценнейший для будущего памятник пастырской 
деятельности почившего»1.

Старец писал общие праздничные послания, на-
чиная с 1870 года и до своей кончины. Это были 
послания, обращенные ко всем чадам Русской 
Православной Церкви. Многообразие их содержа-
ния можно проследить на основе Рождественских 
посланий: в них в сжатой и доступной форме изла-
гался смысл праздника: «О Великом снисхождении 
Рождшагося Господа и о нашем окаянстве» (1870), 
«Должно помнить ангельское славословие и не при-
лепляться к скоропреходящему» (1873). Приводи-
лись разъяснения рождественской службы: «Объ-
яснение кондака Рождества Христова» (1879), 
«Объяснение ирмоса: Христоc рождается» (1881), 
1 Сказание о житии оптинского старца, отца иеросхимо-

наха Амвросия // Душеполезное чтение. 1892. № 12. 
С. 607–608.

«Объяснение Рождественского ирмоса: Таинство 
странное» (1882). Разъяснялся смысл Священ-
ного Писания: «Объяснения псалма 22» (1880), 
«Объяснение слов: милость и истина сретостеся» 
(1884), «Объяснение слов: «сердцем веруетеся в 
правду, усты же исповедятся во спасение» (1886), 
«Объяснение слов псалма: благ и прав Господь, 
сего ради законоположит согрешающим на пути. 
О покаянии» (1887), «Объяснение слов первого 
послания апостола Павла (1, 14–16). О страхе Бо-
жием как средстве к достижению святости» (1888), 
«Объяснение слов псалма (117, 18–21): Наказуя 
наказа мя Господь, смерти же не предаде мя. От-
верзите мне врата правды, вшед в ня, исповемы Го-
сподеви: сия врата Господня, праведнии внидут в 
ня» (1889), «Объяснении слов псалма: Еда забудет 
ущедрити Бог, или удержит во гневе Своем щедро-
ты Своя. О милосердии Божием» (1890). Давались 
общие советы по борьбе со страстями: «Об унынии, 
забвении и неведении, как врагах нашего спасе-

Шамордино. Келья старца Амвросия. Старинная открытка
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ния» (1876), «Об искоренении зависти» (1878), 
«Смысл скорбей» (1885).

«Сказание о житии старца Амвросия» за нес-
колько дней до кончины автора вышло отдельной 
книгой в 1893 году1 и больше никогда не переизда-
валось. С течением времени было забыто и имя ав-
тора первого жизнеописания старца. К 200-летне-
му юбилею со дня рождения преподобного старца 
Амвросия мы представляем читателям эту книгу. 
Авторские комментарии оформлены в соответствии 
с современными нормами, в квадратных скобках 
приводятся комментария редактора-составителя. 

В. В. Каширина

1 Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии 
оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия. М., 
1893. 

Архимандрит Григорий 
(Борисоглебский)

о житии 
оптинского старца 
отца иеросхимонаха 

Амвросия

СКАЗАНИЕ 
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Блажен инок, который на содевание 
спасения и преспеяние всех взирает, 
как на своё собственное.
Монах тот, кто от всех отделяясь, 
со всеми состоит в единении.
Монах тот, кто почитает себя 
сущим со всеми и в каждом 
видит себя самого.

   Препод. Нил Синайский1.

е стало великого, редкостного па-
стыря у Русской Церкви. 10 октября 
1891 года в одиннадцать с полови-
ной часов дня скончался Оптинский 
старец о. Амвросий. Эта смерть, без 
преувеличения, — всероссийская по-
теря. Где на Руси не знали Оптин-
ского подвижника? Кто и откуда не 

приходил к нему со своими горестями, скорбями 
и мучениями? Кого он отпускал от себя неутешен-
ным? Люди, приходившие иногда к нему, движи-
мые только одним суетным любопытством, и те, 

1 Препод. Нил Синайский. Слово о молитве. Гл. 122, 124, 
125 // Добротолюбие. М., 1884. Т. II. С. 238. 
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неожиданно для самих себя, уходили с духовными 
приобретениями. К нему шли все труждающиеся 
и обременённые1 житейской борьбой и находили 
упокоение. Неисчерпаемая любовь старца с его 
строгим подвижничеством ещё с давних пор в со-
знании народа окружили его светлую личность 
ореолом святости. Оптинская пустынь, исстари 
славная своим старчеством, положительно бла-
гоговела пред своим батюшкой, который являл-
ся носителем всех святых преданий старчества. 
Бо�льшим ещё благоговением окружали старца 
сёстры основанной им Казанской Шамординской 
женской общины. А чтобы знать, как относились 
к старцу его мiрские посетители, для этого нуж-
но было видеть, как они иногда по нескольку дней 
жили возле старца, добиваясь минуты свидания с 
ним, как они густой толпой теснились всегда возле 
батюшки при его выходах или выездах, наперерыв 
спеша хотя дотронуться до его одежды, как ловили 
каждый его звук, каждое слово. И такие почитате-
ли теснились ежедневно, с утра до вечера, у кельи 
покойного. Сотни писем со всех концов России по-
лучались ежедневно. Сотни рассылал и он. И вот 
этого-то великого печальника русской земли, ред-
кого пастыря-старца не стало!

Чувством самой глубокой и искренней скорби 
отозвались на печальную весть о кончине о. Ам-
вросия все знавшие его. Бедному, незнатному 
отшельнику-схимнику любовь его почитателей 
устроила такие похороны, какие редко, чрезвычай-
но редко бывают. Там, правда, не было ни венков, 
ни пышных речей, ни погребальных колесниц; но 

1 [Мф. 11: 28.]

зато там были непрерывные сыновние слёзы, там 
были горячие молитвы; там не было ни одного 
фальшивого звука, а только одна самая искренняя 
и чистая любовь к почившему. Тут, у гроба почив-
шего, когда собралась эта восьмитысячная толпа 
почитателей старца и зарыдала, как один человек, 
по усопшему, когда вся православная Русь по по-
воду этого гроба заговорила о великом подвижни-
ке-старце и запечалилась об его кончине, тут и 
ясно стало: как дорог был всем о. Амвросий, как 
он велик был. Оглядываешься теперь назад и за-
мечаешь, что после смерти этот любвеобильней-
ший монах, всех всегда так просто принимавший 
с неподдельной любовью, выглядит столь великим, 
что чувствуется просто бессилие охватить его ду-
ховный образ во всей его полноте. Но постараем-
ся сделать, по крайней мере, то, что в наших си-
лах, да сохранится в назидание и научение наше 
и будущих поколений — и пастырей, и пасомых, 
и иноков, и мiрян — надолго этот дивный образ 
почившего. Пусть приснопамятный о. Амвросий, 
ласковый, любвеобильный и простой, пусть всег-
дашний сопечальник всех печальных при своей 
земной жизни и после смерти своей будет жить 
среди нас. Пусть его житие и его духовный образ 
по-прежнему будут привлекать к себе своим хри-
стианским светом и светить в нашу земную жизнь.

Да благословит же Господь Бог сию нашу пер-
вую попытку написать житие сего великого мужа1.

1 При написании сего жития о. Амвросия мы пользовались, 
прежде всего, сочинениями, касающимися Оптиной пу-
стыни и процветавшего там старчества, а потом печатным 
и рукописным материалом, специально уже относящимся 
к о. Амвросию. К первым относятся:
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1) Л. Кавелин (впоследствии архимандрит Леонид). 
Историческое описание Козельской Введенской Оптиной 
пустыни. С приложениями. Изд. 3-е. М., 1876. 

2) Его же. Историческое описание скита при Козель-
ской Введенской Оптиной пустыни. Изд. 2-е. М., 1862. 

3) Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание 
Оптинского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). 
Одесса, 1890. 

4) И<еромонах> Л<еонид> <(Кавелин)>. Сказа-
ние о жизни и подвигах старца Оптиной пустыни иеросхи-
монаха Макария. М.: [Изд.] Введенской Оптиной пусты-
ни, 1881. 

5) Ювеналий (Половцев), архим. Жизнеописание на-
стоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни архи-
мандрита Моисея. М., 1882. 

6) Леонтьев К. Н. Отец Климент Зедергольм, иеромо-
нах Оптиной пустыни. Изд. 2-е. М., 1882.

Из печатных источников второго рода заслуживают 
внимания по достоверностп сообщаемых сведений и по 
правильности взгляда на личность почившего три следу-
ющие статьи:

7) Корсунский И. Н., проф. Некролог: иеросхимонах 
Амвросий, Оптинский старец // Душеполезное чтение. 
1891. Ч. III. Ноябрь. С. 478–482.

8) Неподписанная автором очень хорошая статья: Ста-
рец иеросхимонах Амвросий // Калужские епархиальные 
ведомости. 1891. № 20. 31 октября. С. 662–669. 

9) Неподписанная автором статья: Памяти почившего 
Оптинского старца, иеросхимонаха Амвросия // Церков-
ные ведомости. 1891. № 44. С. 1548–1553.

Рукописный материал наш составляют:
10) Семинарский аттестат о. Амвросия // Архив Оп-

тиной пустыни. № 378.
11) Записки бесед и изречений о. Амвросия, сделан-

ные верной ученицей покойного N. N. — 13 с. 
12) Записки бесед и рассказов о. Амвросия, ведённые 

с 1869 года монахиней М. О–вой. — 17 с. 
13) Записки бесед и изречений о. Амвросия, ведённые 

с 1879 года (теперь) монахинею М. Ф–вой. — 28 с. [Воз-
можно, здесь упоминается Мария Дмитриевна Францева, 
дворянка из Симбирской губернии. Поступила в Шамор-
динскую обитель в 1887 г. В 1892 г. определена в число 
послушниц. Исполняла послушание благочинной в церкви].

14) Запись изречений старца, сделанная рясофорной 
монахиней, Е. Л–вой [Здесь упоминается Екатерина 
Лебедева, из дворян Московской губернии. Обучалась в 
Московском Мариинском институте. Поступила в Шамор-
динскую обитель 1887 г., исполняла послушание письмо-
водительницы]. 

15) Записки иер. Г–ия. — 7 с. 
16) Слова батюшки, о. Амвросия. М. И. К–ой. — 7 с. 

[Здесь упоминается Мария Кобякова, из купеческого зва-
ния. Определена в число послушниц Шаморлинской оби-
тели в 1907 г., проходила послушание при детском при-
юте].

17) Формуляр о. Амвросия // Архив Оптиной пустыни. 
18) Общие поздравления о. Амвросия, с 1869 г. и по 

Пасху 1891 г. Эти письма необыкновенно важны. О них 
речь будет ниже.

Кроме того, мы пользовались многими святоотечески-
ми творениями и другими сочинениями, касающимися 
старчества. Их мы цитируем под строкою так же, как и 
все вышеназванные. — Помимо всего этого, много сведе-
ний об о. Амвросии и об оптинском старчестве нами при-
обретено лично в Оптиной пустыни и из рассказов тамош-
них иноков и их собственных наблюдений.
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

ЖИЗНЬ А. М. ГРЕНКOВА (о. АМВРОСИЯ) 
ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В МОНАСТЫРЬ 

(1812—1839)

iрское имя иеросхимонаха Амвросия 
было Александр Михайлович Гренков. 
Родился он в селе Большой Липовице, 
Тамбовской губернии и уезда1 в 1812 
году, в ноябре месяце. Самого дня 
рождения не помнил и сам старец. 

«В какое число было моё рождение, — говорил 
покойный, — не помнила и сама моя матушка, 
потому что в тот день, как я родился, к деду в 
дом, где тогда жила моя мать, съехалось столь-
ко гостей (дед мой был благочинным), что мать 
мою должны были выпроводить вон, и она в этой 
суматохе и запамятовала: в какое именно число 
я родился. Должно полагать, что это было около 
23-го ноября»2.
1 См. семинарский аттестат А. М. Гренкова за № 378 // 

Архив Оптинской пустыни.
2 Записки монахини М. О–й. (рукоп.). С. 4. В Шамордин-

ской общине говорят, что день рождения старца — 21-е 
ноября.

Отец Александра Михайловича был дьячок 
села Большой Липовицы Михаил Гренков. Се-
мья их была большая; всех — братьев и сестёр — 
было восемь человек1; вместе с ними жили и дед, 
и бабушка. 

Если вспомнить старые, двадцатые и тридца-
тые годы, когда даже и сами священники ходили 
в лаптях и как обыкновенные крестьяне, своими 
руками обрабатывали свою кормилицу — землю, 
то легко себе представить всю неприглядность 
той бедной домашней жизни многосемейного де-
ревенского дьячка, в которой прошли дошколь-
ные годы мальчика Саши. Самая суровая нужда 
и тяжёлое горе, вероятно, хорошо были знакомы 
будущему сопечальнику всех печальных с само-
го раннего  детства. Быть может, именно тут-то 
и зародилось в нежной душе ребёнка то чувство 
сострадания и любви к несчастным, которым за-
метно отличался Александр Михайлович, ещё с 
самого своего учительства. Старец любил иногда 
вспомнить про свою давнюю жизнь и порасска-
зать о ней своим близким. Бывало, поведёт он в 
свою хибарку двух-трёх собеседников и начнёт 
им повествовать о своём детстве, о поступлении 
в монастырь. Многие эти рассказы слушатели 
тщательно записывали. У нас в настоящее время 
находится под руками несколько таких записей. 
Изучая эти записи, поражаешься одним следую-
щим замечательным обстоятельством. В глубоко 
поэтической душе старца из обычно счастливой 
поры детства, по-видимому, не сохранилось ника-
1 В марте 1869 года, когда составлены записки монахини 

М. О–ой, у о. Амвросия были ещё живы три брата и две 
сестры.



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

6160

ких отрадных воспоминаний. Напротив, он вспо-
минал о своём детстве, как о тяжёлой поре, когда 
он рос нелюбимым сыном в семье. Даже мать и 
бабка не любили Александра; они свои нежные 
чувства всецело отдавали его младшему брату. 
Мальчик прекрасно понимал своё положение, как 
нелюбимого ребёнка и, очевидно, тяготился им. 
Он уже потерял всякую надежду стать любимым 
сыном, и его детская душа иногда только могла 
находить греховное утешение в злорадстве. «По-
каюсь вам, — рассказывал однажды старец, — в 
одном своём ещё детском грехе. В своей родной 
семье я был не особенно любим. А мать моя и баб-
ка особенно любили моего меньшего брата. Раз 
мне уж очень на это досадно стало. И вот я, зная, 
что дед мой не любит шума и что, если мы, дети, 
расшумимся, бывало, то он всех без разбора, и 
правого и виноватого, отдерёт за чуб, задумал по-
злорадствовать над своим соперником — братом. 
И вот, чтобы подвести своего братца под тяжёлую 
руку деда, взял и раздразнил братишку. Он за-
кричал, разумеется, и дед, не разбирая, отодрал 
и меня и братишку. А последнего-то мне и надо 
было. Впрочем, мне, помимо деда, за это доста-
лось порядком и от матери и от бабки»1. Тяжело, 
конечно, было положение в бедной семье нелюби-
мого мальчика. Должно быть, не раз приходилось 
ему выносить на себе ви́ны своего брата и стра-
дать от неразборчивой руки строгого деда.

Но вот прошли ранние детские годы Алексан-
дра. Пришло время отдать его учиться, и он был 
помещён в Тамбовское духовное училище. Тут 

1 Записки монахини М. О–й. С.  3.

пробыл он до июля 1830 года. Курс наук, пре-
подававшихся тогда в духовных училищах, ис-
черпывался следующим: священная история, 
пространный катехизис, церковный устав, рос-
сийская грамматика, славянская грамматика, ла-
тинский язык, греческий язык, география, ариф-
метика, чистописание и нотное пение1. Нельзя 
думать, чтобы жизнь мальчика с внешней сторо-
ны шла в училище лучше, чем дома. Тогдашние 
духовные школы были местами, где маленькие 
дети терпели ужасные мучения. Старики, воспи-
танники того времени, обычно с чувством непод-
дельного ужаса рассказывают о своей школьной 
жизни2. Постоянная проголодь, заставлявшая ре-
бятишек добывать себе лишний кусок хлеба во-
ровством, грязь и теснота помещений, бедность 
в одежде, грубейший деспотизм и начальства, и 
своего брата — старших, постоянно прибегавших 
к розгам и телесным истязаниям — вот главные 
черты внешней жизни тогдашних учеников. Что 
касается собственно обучения и воспитания, то 
первое, основывавшееся на зубрении учебников, 
было мучением юных голов, а второе — едва ли 
и было оно. Подробнее неизвестно, как проводил 
свои училищные годы Александр Гренков. Нуж-

1 Аттестат А. М. Гренкова. № 378.
2 См., напр, Гилярова-Платонова Н. П.: Из пережитого; 

Забытого О.: Вокзальный собеседник в Страннике за 
1891 г. и др. [Гиляров-Платонов Н. П. Из пережито-
го: Автобиографические воспоминания: В 2 ч. М., 1886; 
Забытый О. Вокзальный собеседник: очерки из жизни и 
быта духовенства // Странник. 1891. Ч. I. Май. С. 101–
125; Ч. II. Июнь–июль. С. 303–313. Август. С. 523–548. 
Ч. III. Сент. С. 96–111. Окт. С. 263–275. 1892. Ч. I. 
Февраль. С. 366–374)].
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но думать, впрочем, что это время — было време-
нем чёрствой жизни, в которую пробивалось мало 
светлых лучей. Ребёнок рос в нищете и труде и 
мало видел ласки. По крайней мере, покойный 
сохранил из той жизни воспоминание о том, что 
ему очень льстила ласка какого-то училищного 
портного, делавшего мальчикам платье. «Когда я 
был мальчиком и учился, — рассказывал о себе 
старец, — то был у нас общий портной; я был вы-
соконький, и он меня всё Сашей звал, а других 
моих сверстников не называл так. И признаюсь, 
меня это очень затрагивало»1.

Наконец, училищная жизнь окончилась, и 
1-го сентября 1830 года Александр Гренков по-
ступил для продолжения своего образования в 
Тамбовскую духовную семинарию, где и проучил-
ся шесть лет. Судя по тому, что он переходил из 
класса в класс без всяких остановок и задержек и 
мог окончить курс весьма хорошо, можно думать, 
что он был прилежным и смышлёным мальчи-
ком, успевавшим хорошо и при плохих условиях 
тогдашнего семинарского обучения. От природы 
поэтическая, восприимчивая душа с живым во-
ображением развитого мальчика, несомненно, 
много находила для себя хорошей, здоровой и ду-
шеполезной пищи в преподававшихся тогда на-
уках. Он в старости вспоминал, что ещё смолоду 
«любил хорошее внятное чтение; сам читывал и 
других учил»2.

Слушая словесные науки, мальчик настраи-
вался на поэтический тон, и попытка самому пи-

1 Записки монахини М. О–й. С. 2–3.
2 Там же. С. 2

сать стихи, о которой старец однажды говорил, 
вероятно, имела место именно в эту юную пору. 
Он со свойственною ему простотою и неподдель-
ным юмором рассказывал однажды: «Признаюсь 
вам: пробовал я раз писать стихи, полагая, что 
это легко. Выбрал хорошее местечко, где были 
долины, горы и расположился там писать. Долго, 
долго сидел я и думал, что и как писать. Да так 
ничего и не написал. А если бы, пожалуй, что и 
написал, то вышло бы не лучше того, как рас-
сказывают про одного Троице-Лаврского мона-
ха, на которого, вероятно, сочинили академики1, 
что он, пробуя также написать стихи, только и 
написал, что: 

Тече и тече Днепр тихий.
Писал сии стихи монах Исихий2.

Не подлежит сомнению, что собственно бого-
словские науки, духовно-нравственное чтение, 
служба Божия были особенно дороги сердцу 
даровитого и благочестивого юноши. Конечно, 
здесь и в это именно время положены были ос-
новные зачатки того глубокого и широкого из-
учения Слова Божия и святоотеческих творений, 
которым так отличался покойный старец в своей 
последующей жизни.

В 1836 году, в июле месяце, после выпускных 
испытаний, А. М. Гренков окончил курс семи-
нарского образования и был удостоен звания сту-
дента. Вот аттестат студента А. Гренкова.

1 Имеются в виду студенты Киевской духовной академии. 
2 Там же.
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«Объявитель сего, студент Александр Грен-
ков, Тамбовской епархии и округа села Большой 
Липовицы дьячка Михаила сын, имеющий от 
роду 22 года; обучался с низших классов в Там-
бовских духовных училищах чистописанию, рос-
сийской грамматике, пространному катехизису, 
Священной истории, географии, арифметике, 
славянской грамматике, церковному уставу, нот-
ному пению, языкам латинскому и греческому. 
Поступил в семинарию 1830 года, сентября 1-го 
дня и совершил в оной учебный курс при способ-
ностях очень хороших, при прилежании посто-
янном, при поведении очень добром. На окон-
чательном испытании оказался успевшим: по 
классу чтения Священного Писания похвально, 
в науках: богословских весьма хорошо, церков-
но-исторических весьма хорошо, философских 
очень хорошо, физико-математических изрядно, 
словесных похвально, гражданской истории по-
хвально. В языках: еврейском изрядно, грече-
ском изрядно, французском хорошо, татарском 
хорошо. Принадлежит к первому разряду учени-
ков. Сего 1886 года, июля 12 дня семинарским 
правлением с утверждения его преосвященства, 
преосвященнейшего Арсения, епископа Тамбов-
ского и Шацкого и кавалера возведён на степень 
студента, имеющего право Университетского 
студента, на основании § 62 Начертания правил 
об образовании духовных училищ Высочайше ут-
верждённого. Падучей болезни не имеет. Ныне 
он, Гренков, уволен в Тамбовское епархиальное 
ведомство. Во свидетельство чего от правления 
Тамбовской семинарии и дан ему сей аттестат за 
нижеследующим подписанием и с приложением 

казённой печати. Июля 15 дня 1836 года. Семи-
нарии ректор, архимандрит Адриан. Семинарии 
инспектор, архимандрит Лаврентий. Секретарь 
Александр Новосельский. Письмоводитель Па-
вел Гавриловский. № 378»1.

Пред двадцатидвухлетним юношей, вышед-
шим из семинарии, открывалось несколько жиз-
ненных дорог. Ему были открыты и двери высшей 
духовной школы — Академии, он мог отдаться и 
пастырской деятельности; он, наконец, мог бы, 
если бы только пожелал, пойти в университет, 
куда в то время шло много народа из семинарий. 
Но юноша не пошёл ни в Академию, ни в универ-
ситет, ни во священники, а поступил учителем 
Липецкого духовного училища. Это место было 
таким, с которого всегда можно было решитель-
ным образом определить себя к такой или иной 
жизни. Юноша, быть может, не надеясь на свои 
силы, затруднялся окончательно решить вопрос 
о своей судьбе и потому-то и избрал именно та-
кое место. В должности учителя Александр Ми-
хайлович был три года, до 1839 года. Ещё теперь 
живы некоторые товарищи и близкие старца, ко-
торые помнят его учителем Липецкого училища 
и, как на особенную черту его тогдашней жизни, 
указывают на то, что он в ту эпоху грубости и де-
спотизма начальства и учащихся был единствен-
ным исключением. Для учеников — ребятишек 
Александр Михайлович был ласковым, добрым и 
нежным отцом; за всякого-то он, бывало, засту-
пится, всякого утешит; никто не помнит, чтобы 
он прибегал когда-либо к розгам, которые тогда 

1 Аттестат хранится в архиве Оптиной пустыни.
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были самым первым педагогическим средством 
в руках даже самых умных учителей. Александр 
Михайлович от природы был наделён общитель-
ностью, весёлым нравом. Он был не прочь побесе-
довать с друзьями и товарищами; был словоохот-
лив. А безобидный юмор и умение кстати расска-
зать подходящий анекдот сохранились у старца 
до самого последнего времени. Часто любил го-
варивать про себя покойный: «Как ни тяжёл бы-
вает у всякого человека крест, который несёт он 
в жизни, а всё же дерево, из которого он сделан, 
всегда вырастает на почве его сердца. Вот я, на-
пример, всегда был болтуном, любил с людьми по-
говорить, поразвлечься; вот мне и пришлось всю 
жизнь свою толковать с народом»1. Несомненно, 
это самообличение старца в словоохотливости бо-
лее всего относилось именно к описываемой эпо-
хе его учительства. Все, конечно, считали благо-
честивого и доброго Александра Михайловича 
за хорошего, религиозного человека, но вообще 
о нём не думали, чтобы он пошёл в монастырь. 
Прежде всего, этого не задумывал серьёзно и сам 
он. «В монастырь, — говорил покойный, — я и 
не думал никогда идти, впрочем, другие — я и не 
знаю почему — предрекали мне, что я буду в мо-
настыре. Но вот я раз сделался сильно болен. На-
дежды на выздоровление было очень мало. Почти 
все отчаялись в моём выздоровлении; мало наде-
ялся на него и сам я. И вот я дал обещание Госпо-
ду, что, если Он меня воздвигнет здравым от одра 
болезни, то я непременно пойду в монастырь»2. 

1 Записки об о. Амвросии N. N. (рукопись). С. 11.
2 Записки монахини М. О–й. С. 3, 4.

Господь внял обетным мольбам юноши, он 
встал с одра болезни. Но враг помешал пря-
мо же исполниться обещанию выздоровевшего. 
Он не сознавал всей важности данного обета и 
по-прежнему продолжал жить в мiре. Но с это-
го времени началась уже тревожная пора жиз-
ни. Мысль о монастыре ему приходила на ум всё 
чаще и чаще; бдительность над духовной жизнью 
стала строже и постояннее. Юноша чаще и чаще 
принуждал себя к воздержанию. «После выздо-
ровления своего, —  говорил старец, — я целых 
четыре года всё жался, не решался сразу покон-
чить с мiром, а продолжал по-прежнему посещать 
знакомых и не оставлял своей словоохотливости. 
Бывало, думаешь про себя: ну вот отныне буду 
молчать, не буду рассеиваться. А тут глядишь — 
зазовёт кто-нибудь к себе; ну, разумеется, не вы-
держу и увлекусь разговорами. Но придёшь до-
мой — и на душе опять непокойно; и подумаешь: 
ну, теперь уже всё кончено навсегда, и совсем 
перестану болтать. Смотришь — опять позвали 
в гости, опять наболтаешь. И так вот я мучился 
целых четыре года»1. Очевидно, эти четыре года 
были временем, когда Александр Михайлович 
серьёзно приготовлялся к монашеству. Нако-
нец, его решимость посвятить себя вполне Богу и 
оставить мiр достигла той степени, когда он уже 
почувствовал в себе силу расстаться со своим об-
разом жизни и уйти из Липецка в монастырь. Но, 
не надеясь на твёрдость этой решимости и силу 
своего характера, он побоялся объявлять об этом 
своим знаемым и присным и, не сказав никому 

1 Там же. С. 4.
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ни слова, не взяв даже у своего начальства уволь-
нения от службы, ушёл из Липецка с тем, чтобы 
больше уже не возвратиться в мiр. 

Ещё с 1824 года в селе Троекурове, Лебе-
дянского уезда Тамбовской губернии поселил-
ся в уединённой келье известный в том краю 
благочестивый старец Иларион (Мефодиевич 
Фокин)1. Это был замечательный подвижник 

1 [Иларион, затворник Троекуровский (1764 – 5 ноября 
1853 г.). Происходил из семьи зажиточных крестьян 
села Зенкина Раненбургского уезда Рязанской губернии. 
С детства отличался кротостью духа и постоянной об-
ращённостью к Богу. Воспитывался в избе-келье у деда, 
вместе с которым ходил на богомолье по святым местам. 
Когда Илариону исполнилось 13 лет, дед умер, и он вер-
нулся в родительский дом. 

  По требованию отца женился, но притворялся боль-
ным, чтобы жить так, как жил до брака. Какое-то время 
странствовал и проживал в монастыре. После поселился 
около села Головинщины в Воловом овраге. Кельей ему 
служили несколько соединённых между собой собственно-
ручно ископанных пещер, большой плоский камень заме-
нял стол. Строго постился, неделями оставаясь без пищи, 
носил вериги и сорочку из медной проволоки. Скоро весть 
о его подвижничестве и о ниспосланном ему даре прозор-
ливости далеко распространилась по округе. К Илариону 
стали стекаться люди, ищущие спасения души, утешения 
и облегчения в скорбях житейских; некоторые желали 
подвизаться под его духовным руководством. По люд-
скому злословию был подвергнут церковной эпитимии. 
В Коренной пустыни Курской губернии принял тайный 
монашеский постриг с именем Илариона в честь Илари-
она Великого. Когда ему было 50 лет, поселился в Тро-
екурове (ныне Лебедянский район Липецкой области) и 
провёл здесь последние 39 лет своей жизни. Находился в 
духовном общении с Иоанном, затворником Сезеновским. 
Со временем около старца стали собираться благочести-
вые вдовы и девицы, возник Свято-Владимиро-Димитри-
евский Троекуровский женский монастырь. Иларион Тро-
екуровский прославлен как местночтимый святой].

того времени. Святостью своей жизни, большую 
часть которой он проводил в бденных молитвен-
ных подвигах, он достиг особенного дара духов-
ного разумения, прозорливости и врачевания 
недугов телесных. У его бедной кельи постоян-
но толпились люди разных званий и положений, 
стекавшиеся к нему из близких и дальних мест 
за советами и наставлениями. И он давал пораз-
ительно благоразумные советы; многим пред-
сказывал будущее; часто исцелял недужных. 
Слава об этом затворнике распространялась 
всё более и более. И вот Александр Михайлович 
и пожелал, прежде всего, о своей решимости 
оставить мiр посоветоваться с благочестивым 
старцем Иларионом и вместе с одним из своих 
товарищей отправился к нему. Священник села 
Губина (недалеко от Троекурова), о. Никандр 
Андреев, товарищ по семинарии Александра 
Михайловича, весьма часто навещавший стар-
ца, встретился у него с Александром Михайло-
вичем, когда он в тот раз приходил к нему. Отец 
Никандр рассказывал про это, что «однажды, 
выходя от старца, он увидел невдалеке от его 
кельи двух молодых людей, сидящих на брёвнах. 
Подойдя ближе, в одном из них о. Никандр уз-
нал своего товарища по семинарии Александра 
Михайловича Гренкова. После взаимных при-
ветствий и расспросов Александр Михайлович 
объяснил причину своего прихода к о. Илари-
ону. Молодой человек был учителем в Липец-
ком духовном училище и сознавался, что надо-
ела ему мiрская, суетливая жизнь, что душа его 
жаждет уединения, и что он собственно пришёл 
затем, чтобы просить благословения старца для 
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поступления в монастырь и совета — в какой 
именно. Это было в 1839 году.

— Что же, вы видели старца? — спросил 
о. Никандр.

— Видел, — отвечал Александр Михайлович. 
Старец сказал мне: «Иди прямо в Оптин». И 
прибавил: «Можно бы поступить и в Саровскую 
пустынь, но там уже нет таких мудрых старцев, 
какие были прежде, а в Оптиной пустыни старче-
ство процветает». 

Как метко, — добавляет от себя составитель 
жития старца-прозорливца, — о. Иларион на-
значал добрый и полезный путь просящим его 
духовного совета! Не ошибся прозорливый ста-
рец, посылая Александра Михайловича в Оптину 
пустынь, именно потому, что там старчество про-
цветает; он провидел, что Александр Михайло-

вич будет достойным преемником великих стар-
цев Оптинских»1.

Во всяком случае, благословение старца идти 
Александру Михайловичу именно в Оптину пу-
стынь, именно ради процветающего там старче-
ства должно было иметь для последнего громад-
ное значение руководящего правила на первых 
порах его монастырской жизни. Послушание 
Оптинским старцам — вот смысл его ближай-
шей будущей жизни. Такие авторитетные советы 
чтимых благочестивых лиц особенно важны для 
натур нерешительных, для людей слабохарактер-
ных; эти советы кладут своё запрещение на вся-
кие сомнения и колебания; они уравновешивают 
внутреннюю жизнь и удивительно воспитывают 
волю. Ясный и определённый ответ старца, несо-
мненно, весьма успокоительно повлиял на коле-
бавшегося Александра Михайловича и он, теперь 
уже не обращаясь вспять, отправился прямо в 
Оптину пустынь.

1 Жизнеописание в Бозе почившего троекуровского затвор-
ника, старца Илариона Мефодиевича Фокина, основателя 
Богородичного Иларионовского Троекуровского женского 
монастыря. М., 1888. С. 145–146.

Вид Козельской Введенской Оптиной пустыни. Литография П. Бореля. 
Отпечатал Тюлев. Сер. XIX в.



Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

7372

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ОПТИНА ПУСТЫНЬ КО ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ
 В НЕЁ А. М. ГРЕНКОВА (О. АМВРОСИЯ)

то это за монастырь Оптина пустынь? — 
Возникновение обители теряется в глу-
боком прошлом. По тёмному преданию, 
она основана покаявшимся и принявшим 
иночество предводителем разбойничьей 
шайки Оптом три столетия слишком тому 
назад. Почти до самого начала XIX-го 

столетия Оптина пустынь была маленьким мона-
стырём. Но со времени митрополита Московского 
и Калужского Платона она, почти разорённая в 
прежние годы, восстановлена в новом виде. Ста-
раниями новоназначенного настоятеля о. Авраа-
мия1 и заботами Владыки Оптина пустынь воз-
родилась. В ней установились строгие порядки 
новой жизни, так что Калужские архипастыри 
часто представляли в пример другим обителям 
Оптинские порядки2. В управление Калужской 
1 Отец Авраамий настоятельствовал в Оптиной пустыни с 

1796 по 1817 год, т. е. более 20 лет.
2 Подробнее историю Оптиной пустыни см.: Л. Кавелин 

(впоследствии арх. Леонид). Историческое описание 

епархией преосвященного Филарета1, любивше-
го всею душою монашество и особенно пустын-
ное, Оптина пустынь возвысилась ещё более. Так, 
именно в это время2 был введён в Оптиной пусты-
ни строгий устав общежительного монастыря, 
писанный для Коневской обители, «Св. Синодом 
рассмотренный и для подражания во все епархии 
Российской церкви разосланный»3; невдалеке 
от обители был устроен скит во имя св. Иоанна 
Предтечи, первого новоблагодатного пустын-
ножителя, где с самого его основания и поныне 
живёт особенный, истинно христианский, иноче-
ский дух; наконец, Филарет же, накануне своего 
удаления из Калуги в Рязань, определил насто-
ятелем пустыни начальника скита, иеромонаха 
Моисея, которого преемник Филарета, преосв. 
Григорий4 утвердил потом строителем. С 1826 

Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 1876. 
С. 9–67.

1 Филарет (Амфитеатров), впоследствии митрополит Киев-
ский. Был епископом Калужским и Боровским в 1819–
1825 гг.

2 Именно в 1824 году.
3 Подробнее см.: Леонида (Кавелин), архим. Цит. соч. 

С. 91–93.
4 [Григорий — архиепископ Калужский и Боровский. 

В міру Николай Васильевич Миткевич (1807–1881), из 
духовного звания. В 1827 г. окончил Черниговскую ду-
ховную семинарию. В 1831 г. — Киевскую духовную 
академию со степенью магистра, был оставлен при ней 
бакалавром. В 1831 г. в Киево-Братском монастыре по-
стрижен в монашество, 25 октября рукоположен во ие-
родиакона, а 30 октября — во иеромонаха и причислен 
к Киево-Печерской лавре. 13 октября 1833 г. назначен 
инспектором Киевской духовной семинарии. С 23 июля 
1838 г. — инспектор Киевской духовной академии. 11 
октября 1836 г. возведён в сан архимандрита. С 22 дека-
бря 1838 г. — ректор Ярославской духовной семинарии. 
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по 1839 год, когда прибыл в Оптину пустынь 
Александр Михайлович Гренков, прошло целых 
13 лет мудрого управления обителью о. Моисеем. 
За этот период сей поистине замечательный че-
ловек успел уже положить твёрдые основы того 
особенного оптинского иноческого духа, который 
пред своею смертью он передал своему преемни-
ку, о. Исаакию, беседуя с ним на смертном одре о 
любви к Богу и ближним1, и который теперь отли-
чает Оптинскую обитель от всех прочих. Главное, 
что уже успел сделать к тому времени о. Моисей, 
это было введение им в обители, так называемого, 
старчества. Отец Иларион Троекуровский прямо 
благословил Александра Михайловича идти в 
Оптину пустынь ради старцев; придя в пустынь, 
он, действительно, стал под руководство старцев; 
наконец, после их смерти ему Господь сподобил 
самому быть их преемником и носителем святых 
преданий старчества.

С 5 мая 1844 г. — ректор Казанской духовной акаде-
мии и настоятель Угличского Алексеевского монастыря. 
9 декабря 1851 г. хиротонисан во епископа Калужского 
и Боровского. Лично объезжал приходские храмы, на-
блюдал за порядком и чином богослужения, заботился о 
пастырях и пасомых. При нём были открыты приходские 
школы и женское епархиальное училище. Содействовал 
изданию «Калужских епархиальных ведомостей», учредил 
братство святого Иоанна Богослова для ведения бесед с 
раскольниками. Будучи сам строгим подвижником, ар-
хиепископ Григорий любил и ценил подвижничество. 20 
апреля 1869 г. возведён в сан архиепископа. Скончался 
13 апреля 1881 г., в день Святой Пасхи].

1 Ювеналий (Половцев), архим. Жизнеописание настояте-
ля Козельской Введенской Оптиной пустыни архимандри-
та Моисея. М., 1882. С. 163.

Само собою разумеется, что главное в личности 
покойного о. Амвросия — это его старчество, о ко-
тором поэтому и надлежит узнать возможно более.

Сущность старчества состоит в следующем. 
В монастыре (где введено старчество) волею Бо-
жией и голосом братии поставляется один1 бла-
гочестивый и опытный в духовно-аскетической 
жизни инок, пользующийся полным доверием 
всех, как общий духовный отец и руководитель. 

1 А иногда и несколько, смотря по обстоятельствам и нуж-
де. Так, напр., в Оптиной пустынн было одно время два 
старца, оо. Леонид и Макарий. «Бывало, — рассказывала 
одна духовная дочь о. Леонида и о. Макария, — говоришь 
с о. Леонидом, входит о. Макарий; а о. Леонид говорит 
ему: «Батюшка! Поговори-ка с нею — ей нужно тебе кое-
что объяснить». Или сидят они, как ангелы Божии, рядом, 
а мы стоим пред ними на коленях и двум открываем души 
свои, как бы одному и никогда не разделяли их и не делали 
между ними никакого различия». Климент (Зедергольм), 
иером. Жизнеописание Оптинского старца, иеромонаха 
Леонида (в схиме Льва). Одесса, 1890. С. 34.

Преп. Оптинские старцы Антоний и Моисей (Путиловы), Макарий (Иванов). 
Литография П. Бореля. Отпечатал Поль Пети. Сер. XIX в.
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К нему не только идут исповедоваться в положен-
ное время, но приходят все, всегда, ежедневно и 
раскрывают ему всю свою душу, объявляют все 
свои греховные поступки, мысли, желания. Что 
бы ни задумал духовный сын старца — обо всём 
идёт он советоваться со старцем и просить его 
благословения. У духовных чад старца нет своей 
воли, нет своего образа мыслей, нет своих раз-
умений. Про всех старец знает всё. Сам старец 
не несёт официально-начальнических обязанно-
стей, но на деле обителью, братиями и вообще 
монастырскою жизнью управляет он; всё в оби-
тели делается с его благословения; за благосло-
вением приходит к нему и сам настоятель, и все 
прочие должностные лица обители1. 

Таким образом, в общем, старец есть лицо, ко-
торое производит то живое и деятельное отсече-
ние воли у братий, которое требуется иноческими 
обетами от каждого монаха. Так как отсечение 
собственной воли именно через безусловное по-
слушание какому-либо духовному руководителю 
есть обязанность каждого инока, то по идее ино-
ческого жития старец непременно должен быть в 
каждой обители. 

Замечательнейший наставник иночества, 
свт. Ва силий Великий, пишет, что «каждый из 

1 Определение старчества можно найти в след. книгах: 
Л. Кавелин (впоследствии архимандрит Леонид). Исто-
рическое описание Козельской Введенской Оптиной пу-
стыни: С приложениями. Изд. 3-е. М., 1876. С. 114; Юве-
налий (Половцев), архим. Жизнеописание настоятеля 
Козельской Введенской Оптиной пустыни архимандрита 
Моисея. М., 1882. С. 80; Климент (Зедергольм), иером. 
Жизнеописание Оптинского старца, иеромонаха Леонида 
(в схиме Льва). Одесса, 1890. С. 19.

подчинённых (братий в обители), если хочет ока-
зать значительный успех (в иноческой жизни) 
и привести жизнь свою в состояние, согласное 
с заповедями Господа нашего Иисуса Христа, 
должен ни одного душевного своего движения не 
оставлять в скрытности, ни одного слова не про-
пускать без испытания, но тайны сердечные об-
нажать пред теми из братий, кому поручено при-
лагать милосердное и сострадательное попечение 
о немощных»1. 

«Как корабль, имеющий искусного кормче-
го, — говорит о пользе старчества преп. Иоанн 
Лествичник, — при Божием содействии благопо-
лучно входит в пристань, так и душа, имеющая 
доброго руководителя, удобно восходит на небо, 
хотя бы раньше и повинна была во многом зле. 
Как идущий по неизвестному пути без путево-
дителя легко может заблудиться на нём, хотя 
бы был сам и очень умён, так и тот, кто по сво-
ей воле и разумению хочет пройти монашеский 
путь, легко погибнет, хотя бы и знал премудрость 
всего мiра»2. «Нет несчастнее и ближе к погибели 
людей, — пишет преподный авва Дорофей, — не 
имеющих наставника в пути Божием. Ибо что 
значит сказанное (в слове Божием): им же несть 
управления, падают, якоже листвие3? Лист сна-
чала всегда бывает зелён, цветущ и красив, по-
том постепенно засыхает, падает и, наконец, им 
пренебрегают и попирают его. Так и человек, ни-

1 Свт. Василий Великий. Творения в русском переводе. 
М., 1858. Ч. V. С. 157, 168. Ср. также: С. 49–51; 80–83; 
442– 458. Ч. VI. С. 67.

2 [Лествица. 26: 236–237]. 
3 Притч. 11: 14.
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кем не управляемый, сначала всегда имеет усер-
дие к посту, к бдению, безмолвию, послушанию и 
к другим добрым делам; потом усердие это мало-
помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы 
наставлял его, поддерживал и воспламенял в нём 
это усердие, подобно листу нечувствительно ис-
сыхает, падает и становится, наконец, подвласт-
ным и рабом врагов, и они делают с ним, что хо-
тят. О тех же, которые открывают свои помышле-
ния и поступки и делают всё с советом, Писание 
говорит: спасение есть во мнозе совете1. Не го-
ворит: «в совете многих», т. е., чтобы с каждым 
советоваться, но что должно советоваться обо 
всём, конечно, с тем, к кому имеешь доверие, и не 
так, чтоб одно говорить, а другое умалчивать, но 
всё открывать и обо всём советоваться; такому и 
есть верное спасение во мнозе совете»2. Если всё 
это так, то, действительно, следует, чтобы старец 
был в каждой обители. Если можно, то пусть на-
чальник обители и будет таким старцем; но так 
как даже и такие люди, как о. архим. Моисей, не 
могли совмещать в одном лице и начальничества, 
и старчества, то лучше пусть старец будет осо-
бый в каждой обители. Руководителем других, 
начальником, старцем может быть, по словам 
свт. Василия Великого, только такой муж, кото-
рый бы «хорошо умел руководить шествующих к 
Богу, украшен был добродетелями, в собствен-
ных делах своих имел свидетельство любви своей 
к Богу, был сведущ в Божественных Писаниях, 
не рассеян, не сребролюбив, не озабочен многим, 
1 Притч. 11: 14.
2 Преп. Авва Дорофей. Душеполезные поучения и посла-

ния. М., 1888. С. 91.

безмолвен, боголюбив, нищелюбив, не гневлив, не 
памятозлобен, силён в назидании сближающихся 
с ним, не тщеславен, не высокомерен, не льстив, 
не изменчив, ничего не предпочитал Богу»1.

Это старчество и было, действительно, во всех 
древних обителях. Основатель монашества, преп. 
Антоний Великий, возрастал в иночестве под 
руководством одного благочестивого подвижни-
ка-старца, с юности проводившего уединённую 
жизнь2. Впоследствии, когда Антоний достиг до-
статочной степени духовной опытности, то сам 
стал во главе сонма подвижников, собравшихся 
возле него3. Заветы старчества предал преподоб-
ный основатель иночества в своём поучении и 
своим последователям. «Монах, — говорит в этом 
поучении препод. Антоний, — должен откровен-
но сказывать старцам: сколько он делает шагов, 
или сколько пьёт капель воды в своей келье, чтобы 
как-нибудь не погрешить и в этом. Я знаю мона-
хов, которые после многих трудов пали потому, 
что понадеялись на свои дела и презрели заповедь 
Того, Кто сказал: вопроси отца твоего и возве-
стит тебе4»5. Получив своё начало от основателя 
иночества, старчество распространялось вместе с 
иночеством. Все почти египетские и впоследствии 
1 Свт. Василий Великий. Творения в русском переводе. 

Ч. V. С. 49–50.
2 Казанский П. С., проф. История православного монаше-

ства на Востоке. М., 1864. Ч. I. С. 47. 
3 Там же. С. 54–55.
4 Втор. 32: 7.
5 Достопамятные сказания о подвижничестве святых и 

блаженных отцов // Пер. с греч. [Евсевия (Орлинско-
го)], из кн. «Ecclesiae Graecae Monumenta”, ed Lutetiae 
Parisiorum, a J. B. Cotelerio, 1677 ann., сост. при Моск. 
духов. акад. М.: Унив. тип., 1845. С. 8.
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палестинские киновии украшались в равной сте-
пени старчеством1. Такие отцы и учители Церкви, 
как Василий Великий2, Иоанн Лествичник3, Авва 
Дорофей4, Феодор Студит5, Симеон Новый Бого-
слов6, Каллист и Игнатий7, Кассиан Римлянин8, 
Феодор Эдесский9 и другие, говорят о старчестве, 
как о необходимом явлении в монастырской жиз-
ни, хорошо им известном из современного им мо-
нашества и собственного опыта. Особенно прочно 
блюлись заветы старчества на Афоне. С Востока 
перешло старчество и к нам, в Россию. Но с те-
чением времени, когда под влиянием различных 
условий и христианская вообще, и монашеская в 
частности жизнь начали падать и падать, падало 
и старчество. Заветы старчества отошли в область 
1 Леонид, архим. Цит. соч. С. 118. Ср.: Ювеналий, архим. 

Цит. соч. С. 81.
2 Цитаты из творений свт. Василия Великого см. выше.
3 Препод. Иоанн Лествичник. Лествица. Слово IV — к па-

стырю.
4 Препод. Авва Дорофей. Слово V.
5 Преподобного и Богоносного отца нашего Феодора игу-

мена Студийской обители и исповедника Огласительные 
поучения и завещание: В рус. пер. с греч. // [Пер. с греч. 
иеросхим. Анатолия (Зерцалова), монаха Климента (Зе-
дергольма), иером. Ювеналия (Половцева) // Ред. монаха 
Климента (Зедергольма)]. М.: Изд. Козельской Введен-
ской Оптиной Пустыни, 1872.

6 Препод. Симеон Новый Богослов. Деятельные и богослов-
ские главы: 15–19, 38–44. См.: Добротолюбие. М., 1890. 
Ч. V. С. 12, 13, 17–19.

7 Каллист патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксан-
фопулы. Наставление для безмолвствующих. Гл. 14–15. 
См.: Добротолюбие. Ч. V. С. 342–351.

8 Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римляни-
на: Пер. с латин. [еп. Петра]. М., 1877. Слово о рассуж-
дении.

9 Св. Феодор Эдесский. Деятельные главы 40–46. См.: До-
бротолюбие. М., 1889. Ч. III. С. 355–356.

давних преданий. Исповедовать монаху ежеднев-
но свою душу старцу, как бы пред лицом самого 
всевидящего и всеведущего Господа — стало ка-
заться инокам таким заветом, который существу-
ет только для святых. Разумеется, были и в эту 
эпоху упадка старчества святые иноки, деятельно 
отсекавшие свою волю чрез послушание какому-
либо авве, но это были исключения; не было стар-
чества, как общего, или, по крайней мере, распро-
странённого явления. Тогда знали про старчество, 
но ненавидели его. У нас, в России, старческий 
путь был ненавистен во времена Нила Сорского. 
А в конце XVIII-го столетия о нём наши обители 
и иноки совсем забыли: старцев вовсе не стало. Но 
Промысл Божий послал человека, который восста-
новил старчество на Руси. Это был архимандрит 
Молдавских монастырей Паисий Величковский. 
Живя некоторое время на Афоне, он, возревновав 
об исчезнувшей строгой иноческой жизни древ-
них подвижников, усердно занялся собиранием 
творений аскетических писателей, в которых со-
держится учение о монашеском житии вообще и, 
в особенности, о духовном отношении к старцам. 
Больших трудов стоило уже одно это собирание; 
но собиратель не остановился на этом; он всё со-
бранное перевёл на славянский язык. Затем, в Ня-
мецком и других, подчинённых ему монастырях 
молдавских, Паисий попытался на основании пи-
саний ввести старчество; попытка его была вполне 
удачна1. Промысл Божий устроил так, что в числе 

1 Житие и писания молдавского старца Паисия Велич-
ковского // Москвитянин. 1845. Кн. 12. Ч. II. № 4. С. 
1–76. Отдельной книгой: Житие и писания молдавского 
старца Паисия Величковского: С присовокуплением пре-
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учеников Паисия был живший в Молдавии около 
20 лет русский схимонах Феодор1 и ещё схимо-
нах Афанасий2. Первый из них, возвратясь в Рос-
сию, поселился в Чолнском Спасском монастыре3; 
сюда-то и прибыл из Белобережной пустыни на 

дисл. на кн. св. Григория Синаита, Филофея Синайского, 
Исихия Пресвитера и Нила Сорского, соч. другом его и 
спостником старцем Василием Поляномерульским о умном 
трезвении и молитве / Изд. Козел. Введен. Оптиной пу-
стыни. М., 1847.

1 Схимонах Феодор был родом из г. Карачева; Житие его 
издано отдельной книжкой в Москве в 1839 г. и в 1847 г.

  [Жизнь и подвиги схимонаха Феодора. М.: [Изд. 
Оптиной Пустыни], 1839; 2 изд. М.: [Изд. Оптиной Пу-
стыни], 1847. Феодор (Пользиков), схим. — ученик преп. 
Паисия Величковского, духовный наставник преп. Льва 
Оптинского. Работа над «Жизнеописанием схимонаха 
Феодора» по благословению о. Льва (Наголкина) была 
начата в Александро-Свирском монастыре его учеником 
Димитрием Александровичем Брянчаниновым (впослед-
ствии святителем Игнатием). Позже в Оптиной Пустыни 
эта работа закончена о. Порфирием (Григоровым)].

2 [Схимонах Афанасий (Захаров) (†1825). Родом из дво-
рян. Более семи лет жил при старце Паисии Величковском 
в Нямецкой обители, от него принял монашеский постриг; 
исполнял послушание писца. В 1777 г. ушёл в Россию, 
подвизался в Гороховецком Николаевском Троицком мо-
настыре и Гороховецкой Флорищевой Успенской пусты-
ни Владимирской губернии, в Белобережской Николаев-
ской пустыни Орловской губернии в то время, когда там 
был строителем иеромонах Леонид (Наголкин), будущий 
преп. Оптинский старец. Бывая в Москве, посещал Но-
воспасского старца, иеромонаха Филарета (Пуляшкина), 
духовника И. В. и Н. П. Киреевских. В 1815 г. перешёл 
в Площанскую пустынь. У него хранились списки многих 
переводов, сделанных и исправленных преподобным Па-
исием Величковским. Был духовным наставником преп. 
Оптинского старца Макария (Иванова)].

3 Чолнскиий Спасский монастырь — в Орловской губер-
нии, в 46 верстах от города Трубчевска. Строев. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. 
Спб., 1877. Соl. 921.

Преп. Паисий Величковский. 

Фронтиспис оптинского издания 1847 г.
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некоторое время иеромонах Леонид, впоследствии 
ставший первым Оптинским старцем1. Узы самой 
высокой христианской любви вскоре же соеди-
нили этих двух лиц, и о. Леонид вполне отдался 
руководительству старца о. Феодора2. Этот-то са-
мый о. Леонид и сделался насадителем старчества 
в Оптиной пустыни.

1 [Лев, иеросхимонах, преп. оптинский старец (1768 – 11 
октября 1841 г.). В міру Лев Данилович Наголкин, из ме-
щан. В 1797 г. поступил в Оптину Пустынь при игумене 
Авраамии. В 1799 г. перешёл в Белобережскую пустынь 
Орловской епархии под руководство старца Василия (Киш-
кина). В 1801 г. пострижен в мантию, 22 декабря того же 
года рукоположен в иеродиакона, а 24 декабря — в иеро-
монаха. В 1804 г. определён настоятелем Белобережской 
пустыни, до занятия этой должности временно пребывал в 
Чолнском монастыре под руководством схимонаха Феодора. 
В 1808–1811 гг. жил в уединённой келье в двух верстах 
от обители вместе со старцами Феодором (Пользиковым) и 
Клеопою, сложив с себя настоятельские полномочия. Там 
же был келейно пострижен в схиму. 10 марта переселился 
в Валаамский скит, где со своими сподвижниками прожил 
около шести лет, окормляя братию и посетителей. 22 июня 
1817 г. старцы перешли в Александро-Свирский мона-
стырь. В 1828 г. старец Лев полгода жил в Площанской 
пустыни, где познакомился с о. Макарием, будущим оптин-
ским старцем. 22 августа вместе со своими учениками, в 
числе которых был Димитрий Александрович Брянчани-
нов, старец Лев прибыл в Оптину Пустынь, где утвердил 
старчество. 2 декабря 1836 г. назначен духовником обите-
ли, окормлял братию и многочисленных паломников. Имел 
дар духовного рассуждения, прозорливости, исцеления бо-
лезней. Особо имел дар открывать и напоминать забытые 
грехи и исцелять бесноватых. В 1996 г. прославлен в лике 
местночтимых святых, общецерковное почитание установ-
лено в 2000 г. Мощи обретены 9 июля 1998 г. и ныне пре-
бывают в Оптиной Пустыни в храме-усыпальнице в честь 
Владимирской иконы Божией Матери.]

2 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-
ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. С. 3.

В апреле 1829 года о. Леонид вместе с шестью 
своими учениками прибыл из Площанской пусты-
ни1 в Оптину пустынь, где их приняли с великой 
радостью и, по усмотрению настоятеля, о. Мо-
исея, поселили в особых кельях на пасеке, близ 
скита. Настоятель о. Моисей и брат его, скитона-
чальник о. Антоний, положившие основание сво-
его иночества в Брянских лесах, в духе древних 
великих пустынножителей, давно желали ввести 
старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли 
1 Площанская Богородицкая пустынь находится в Орлов-

ской епархии. Строев. Цит. соч. Сol. 923.

Преп. Лев Оптинский. 

Литография П. Бореля. Отпечатал Тюлев. Сер. XIX в.
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выполнить этого дела, потому что были озабоче-
ны многотрудными и многосложными занятиями 
по устройству и управлению обителью. Когда же 
в Оптиной пустыни поселился о. Леонид, тогда 
о. Моисей воспользовался этим и, зная его опыт-
ность в духовной жизни, поручил его руководству 
всех братий, жительствовавших в пустыни и всех 
приходивших на жительство в монастырь. С того 
времени весь внутренний строй монастырской 
жизни изменился в Оптиной пустыни. Без совета 
и благословения старца ничего важного не дела-
лось в обители. В его келью ежедневно, особенно 
в вечерние часы, стекалась братия с душевны-
ми своими нуждами: каждый спешил покаяться 
пред старцем, в чём согрешил в продолжение дня 
делом, словом или помышлением, попросить его 
совета и разрешения в встретившихся каких-ли-
бо недоумениях, утешения в постигшей скорби, 
помощи и подкрепления во внутренней борьбе со 
страстями и с невидимыми врагами нашего спа-
сения. Старец всех принимал с отеческою любо-
вью и всем преподавал слово опытного назидания 
и утешения1. Скоро слава о духовной опытности 
старца распространилась далеко вне обители, 
и к нему отовсюду начали стекаться со своими 
духовными нуждами люди различных званий и 
положений, и все уходили от него уврачёванны-
ми. В 1834 году в Оптину пустынь прибыл ещё 
ранее знакомый о. Леониду по Площанской пу-
стыни, ученик помянутого выше ученика Паи-
сия, схимонаха Афанасия2, иеромонах Макарий 
1 См. подробнее о деятельности о. Леонида в его Жизнеопи-

сании. С. 25–28.
2 Там же. С. 29.

(Иванов)1. Хотя он и сам был достаточно опытен 
в духовной жизни и уже имел своих учеников, од-
нако он сам стал учеником о. Леонида и только 
впоследствии, при конце его жизни вместе с ним, 
1 [Макарий, иеромонах, преп. оптинский старец (20 ноя-

бря 1788 – 7 сентября 1860 г.). В міру Михаил Николае-
вич Иванов, из дворян. В 1810 г. поступил в Площанскую 
Богородицкую пустынь Орловской губернии. Через месяц 
после поступления в обитель, 16 ноября 1810 г., опре-
делён в число послушников, 24 декабря того же года по-
стрижен в рясофор с именем Мелхиседек. 7 марта 1815 г. 
пострижен в мантию с именем Макария, 12 марта рукопо-
ложен в иеромонаха. Духовным наставником о. Макария 
был схимонах Афанасий (Захаров), ученик преп. Паисия 
(Величковского). 27 мая 1817 г. рукоположен в сан ие-
ромонаха. В 1824 г. совершил паломничество к мощам 
святителя Димитрия Ростовского и в эту поездку впервые 

Иеромонах Гавриил. Портрет преп. Макария Оптинского. 

1854 г. Холст. Масло
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как равный, стал подвизаться в старчестве и раз-
делять его труды в окормлении братий и прихо-
дивших мiрян1.

 посетил Оптину Пустынь и новоустроенный при ней скит. 
В 1828 г. познакомился с преп. Львом. В 1834 г., желая 
жить под руководством оптинского старца, поселился в 
Оптиной Пустыни. С 1836 г. — духовник обители, с 1 де-
кабря 1839 г. по 1853 г. — скитоначальник. За два года 
до кончины принял постриг в схиму. Под руководством 
преп. Макария начата книгоиздательская деятельность 
монастыря, были подготовлены к изданию творения свя-
тых отцов. В обители окончательно утверждено старче-
ство. В 1996 г. прославлен в лике местночтимых святых, 
общецерковное почитание установлено в 2000 г. Мощи 
обретены 9 июля 1998 г. и ныне покоятся в Оптиной Пу-
стыни в храме-усыпальнице в честь Владимирской иконы 
Божией Матери.]

  [Моисей, архимандрит Тихоновой пустыни (1814–
1895). В мiру Михаил Федорович Красильников. Из ме-
щан (по другим сведениям — из купцов Орловской губер-
нии). В Оптину Пустынь поступил в 1839 г. В 1846 г. 
пострижен в монашество. В 1847 г. рукоположен в дьяко-
на, в 1855 г. — во иеромонаха. В 1858 г. перемещён на-
стоятелем в Тихонову пустынь. В 1862 г. возведён в сан 
игумена, в 1871 г. — архимандрита. В 1865–1893 гг. — 
благочинный монастырей Калужской епархии. Устроил 
при Тихоновой пустыни Сретенский скит. Награждён ор-
денами св. Анны 3-й (1875) и 2-й (1879) степеней.]

1 Там же. С. 30–35.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ЖИЗНЬ А. М. ГРЕНКОВА (о. АМВРОСИЯ) В 
МОНАСТЫРЕ ДО ПОСТРИЖЕНИЯ В МОНАШЕСТВО 

(1839—1843)

огда в 1839 году прибыл в Оптину пу-
стынь Александр Михайлович, то уви-
дел здесь старчество в полном его рас-
цвете. Главным старцем был о. Леонид, 
имевший тогда уже с лишним 70 лет. 
Отец Макарий был только как бы его 

ближайшим помощником. Вся братия, уже впол-
не успокоившаяся от волнений и сомнений, кото-
рыми раздиралась ранее по поводу старчества1, 
теперь положительно благоговели пред старцем. 
Внешние, мiрские посетители стекались к стар-
цу в несметном количестве из различных местно-
стей; он всех принимал с любовью и отпускал с 
назиданием. Старца считали прямо за святого че-
ловека. Поднявшееся с самого начала 1839 года 

1 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-
ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. Гл. 3. Противники старчества. Гонение на стар-
ца о. Леонида в 1835–36 гг. С. 37–52.
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косвенное гонение на старца со стороны Туль-
ского преосвященного Дамаскина1 только ещё 
более, как будет видно ниже, способствовало его 
прославлению. Дело в том, что духовник Белёв-
ского (Тульской губернии) женского монастыря, 
священник о. Г.2, начал усиленно распростра-
нять ложные слухи о том, что несколько мона-
хинь и послушниц монастыря во главе с некоей 

1 [Дамаскин — епископ Тульский и Белёвский. В міру Дми-
трий Россов (1778–1855). В 1793 г. поступил в Трои-
це-Сергиевскую духовную семинарию, затем перешёл в 
Вифанскую духовную семинарию, где и окончил курс. 7 
августа 1807 г. определён учителем в Перервинскую ду-
ховную семинарию. 10 мая 1809 г. пострижен в монаше-
ство, 16 мая рукоположен во иеродиакона и 15 августа 
назначен проповедником в Московскую духовную ака-
демию. 12 августа 1810 г. рукоположен во иеромонаха. 
18 ноября 1812 г. причислен к соборным иеромонахам 
Александро-Невской лавры с назначением законоучите-
лем Санкт-Петербургского коммерческого училища. С 5 
сентября 1814 г. — архимандрит Серпуховского Высоц-
кого Мужского монастыря. В 1816 г. вызван в Санкт-
Петербург на чреду священнослужения и проповеди сло-
ва Божия. В Петербурге получил два перемещения: 30 
марта назначен в Московский Данилов монастырь, а 3 
июля определён настоятелем Троице-Сергиевой пусты-
ни под Санкт-Петербургом. 27 мая 1819 г. переведён в 
Новгородский Юрьев монастырь. 14 декабря 1819 г. хи-
ротонисан во епископа Старорусского, викария Новго-
родской епархии. В 1821 г., после смерти митрополита 
Санкт-Петербургского Михаила (Десницкого), временно 
управлял Новгородской епархией. С 6 ноября 1821 г. — 
епископ Тульский и Белёвский. На Тульской кафедре 
прослужил 30 лет. В 1850 г. возведён в сан архиепископа 
и назначен в Петрозаводск, но от назначения отказался 
и, согласно прошению, был уволен на покой. 7 февраля 
1851 г. получил в управление Белёвскую Введенскую 
Жабинскую пустынь Тульской епархии, где и скончался].

2 [Священник Белёвского Крестовоздвиженского монасты-
ря Григорий Попов].

старицей Анфией1, особенно часто посещавшие 
Оптинского старца о. Леонида, заразились от 
него новою ересью; распространял он страшные 
хулы и порицания и на самого старца. Молва об 
еретичестве о. Леонида и белёвских монахинь 
начала распространяться весьма быстро. Об этом 
узнал Тульский преосвященный Дамаскин и не-
медленно вызвал и о. Г. и Белёвскую игумению2 
1 [Анфия, впоследствии Магдалина — казначея и старица 

Крестовоздвиженского Белёвского монастыря (1798 – 17 
декабря 1858 г.). В мiру Анастасия Кононова, из мещан 
г. Дмитриевска Орловской губернии. Подвизалась под 
руководством старцев Леонида и Макария в Троицком 
Севском монастыре, духовником которого был в то время 
преп. Макарий. 13 ноября 1831 г. (по другим данным — 
24 октября 1835 г.) определена послушницей Белёвско-
го Крестовоздвиженского монастыря. 28 ноября 1836 г. 
облечена в рясофор, исправляла должность церковницы. 
Обладая духовной опытностью, по благословению старцев 
принимала сестёр на откровение помыслов. В результате 
недоразумения по обвинению в ереси указом от 3 февраля 
1841 г. по снятии рясофора выслана из обители. 28 сен-
тября 1841 г. по резолюции Тульского Владыки ей было 
разрешено пребывание в Белёвском монастыре. 3 октября 
1848 г. пострижена в монашество с именем Магдалина].

2 [Епафродита, игумения Белёвского Крестовоздвиженско-
го монастыря (+19 июня 1848 г.). Дочь Тульского куп-
ца Луки Лукича Пастухова. Будучи ребёнком, получила 
иносказательное благословение на монашество от киев-
ского затворника Досифея. В монашество была постриже-
на в Успенском Тульском монастыре, где в 1802–1808 гг. 
исправляла должность казначеи. 3 апреля 1808 г. была 
назначена игуменией Успенского женского монастыря, 
позже по болезни уволена от настоятельской должности. 
22 февраля 1828 г. указом Тульской духовной консисто-
рии она была назначена настоятельницей в Белёвский 
девичий Крестовоздвиженский монастырь. 30 апреля 
1829 г. пострижена в монашество. Семнадцать лет она 
управляла монастырём, который в то время находился под 
духовным водительством оптинских старцев Льва и Ма-
кария. В «Историческом описании Белёвского девичьего 
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к себе на допрос. Священник о. Г. не усумнился и 
пред Владыкой повторить своё показание. Стари-
цу Анфию отдали на испытание и увещание игу-
менье Тульского Успенского монастыря, матери 
Клавдии1. Матерь Клавдия, наслышавшись о 
какой-то ереси и боясь, как бы самой не подпасть 
гневу Владыки, принялась за дело с полным усер-
дием. Она начала сильно бранить старца и назы-
вать его масоном. На это Анфия заметила, что 
она не знает, что такое за слово масон.

— А что, он давал вам читать свои книги? — 
спросила м. Клавдия.

— Да, — отвечала Анфия, — я и теперь чи-
таю, по его наставлению, книгу Аввы Дорофея, 

Крестовоздвиженского монастыря», составленном учени-
ком оптинских старцев Леонидом (Кавелиным), отмечено, 
что «настоятельство игумении Епафродиты замечательно 
более со стороны развития в её монастыре внутренней 
духовной жизни: её кроткий нрав и благочестивая жизнь 
привлекли к ней многих, и число сестёр, живущих в оби-
тели, не превышавшее при её предшественницах 30 че-
ловек, при ней скоро возросло до 100». По свидетельству 
Летописи Белёвской обители, «она оставила по себе в Бе-
лёвском монастыре добрую память благоразумным управ-
лением и кроткими свойствами…». В августе 1845 г. по 
воле Преосвященного Дамаскина игумения Епафродита 
была переведена настоятельницей на место её первых 
иноческих подвигов — в Тульский девичий монастырь, где 
вскоре скончалась в возрасте семидесяти двух лет].

1 [Игумения Клавдия, в міру Екатерина Андреевна Ор-
дина († 25 декабря 1859 г.). Из дворян. На должность 
настоятельницы была утверждена в 1821 г. на место 
игумении Епафродиты, переведённой в Белёвский мона-
стырь. В 1844 г. была уволена на покой с переводом во 
Флоровский киевский женский монастырь. После смерти 
игумении Епафродиты в 1848 г. была вызвана из Киева и 
назначена настоятельницей. Её стараниями был устроен 
тёплый храм во имя Преображения Господня]. 

которая, по словам старцев, есть азбука монаше-
ской жизни.

Но игумения, как видно, никогда не читавшая 
Аввы Дорофея и желая привести неудачное уве-
щание к концу, воскликнула: 

— Ну, так и есть, масон, масон; говорю вам: вы 
впали в ересь и, если не раскаетесь, погибнете, 
погибнете непременно.

Увещательница аттестовала м. Анфию Влады-
ке «упорной еретичкой». Над остальными сёстра-
ми (числом 13) повелено было произвести дозна-
ние настоятелю Новосильского Св.-Духова мона-
стыря, игумену N. Следователь также представил 
и сих «как упорных, ни в чём не сознающихся».

Мысли об еретичестве Анфии и её 13-ти уче-
ниц упорно держался и сам преосвященный, а за 
ним и прочие. Молва об еретичестве старца росла 
всё более и более. Но все, знавшие старца и видев-
шие его праведную жизнь, разумеется, нисколько 
не верили этим клеветам и стали относиться к 
старцу ещё с большим благоговением; они счи-
тали его за невинного страдальца. Чувствовали и 
в Оптиной пустыни, что на старца идёт неправое 
гонение. — Вот именно в эту-то пору особенного 
прославления старца и явился в Оптину пустынь 
Александр Михайлович.

Надо полагать, что сильное впечатление про-
извела пустынь на юного пришельца. Кто только 
раз побывает в обители в качестве простого бого-
мольца, так и тот уносит с собою на всю жизнь 
самые светлые воспоминания о пустыни. Груп-
па монастырских построек с поднимающимися 
из них башнями, колокольней и церквами тесно 
приютилась у опушки громадного бора, который 
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тянется куда-то в неизмеримую даль, сливаясь с 
горизонтом. Обитель будто основалась на самом 
конце мiра и так близко прильнула к лесу, что, 
кажется, дальше некуда и идти от этого мiра. На 
взгорье, как бы для постоянного напоминания 
о мiре, из которого бежит обитель, но который 
всегда будет всё-таки возле неё, поднимаются 
церкви и постройки города Козельска. А в самой 
обители, в которую ведёт длинная лестница чрез 
главные ворота, будто на какую-то вышемирную 
высоту, — какой там мир, какая тишина! Оптин-
ская пустынь — монастырь особенного типа. Тут 
нет того богатства и роскоши, которыми изоби-
луют наши штатные монастыри; здесь нет той 
мiрской жизни, которая неудержимым потоком, 
вместе с многочисленными богомольцами, врыва-
ется в наши лавры и другие богатые монастыри. 
Тут нет бойкой, обычной в монастырях, торгов-
ли. Тут монастырь в собственном смысле. Всякий 
богомолец, входя в обитель, забывает мiр; он не 
несёт его духа с собою, а, напротив, сам подчи-
няется монастырской жизни. Тут совсем иначе 
ведут себя богомольцы; они входят в духовное 
общение с монастырём, они приобщаются его 
жизни. Весьма часто приходится встречать лю-
дей, которые своё духовное рождение приписы-
вают именно Оптиной пустыни. Иной не веровал 
в Бога, но, побывав там, побеседовав не раз и не 
два, а десять, двадцать раз со старцем,  стал глу-
боковерующим человеком; другой — в отчаяние 
приходил от житейских неудач и скорбей, считал 
себя совершенно потерянным человеком, для ко-
торого жизнь не имеет ровно никакого смысла; но 
старец его исцелил, вдохнул в него веру и надеж-

ду — и исцелённый благословляет Бога и старца 
всю жизнь. Таких рождённых и воскрешённых 
очень много. Обычно богомольцы живут в Опти-
ной пустыни по нескольку дней и недель; иные 
живут даже годами; некоторые правильно приез-
жают туда через известные промежутки времени. 
Не только они сами ходят к старцу, но и старец 
чуть не ежедневно посещает их сам. — А какая 
внутренняя жизнь в обители! Правда, не в одной 
Оптиной пустыни блюдётся строго иноческий 
устав; но за то чуть ли не в ней одной блюдётся 
строгость именно иноческой, монастырской жиз-
ни. Говорят, что если в большом, с многочислен-
ным братством, монастыре поют плохо, т. е. бе-
зыскусственно, без техники, то это верный знак 
того, что жизнь в монастыре хорошая, что тут за-
веты монашеские блюдутся строго, что тут воспи-
тываются монахи. Обычно, в больших монасты-
рях, заботящихся о хорошем, стройном пении, 
дорожат голосистыми и знающими ноты послуш-
никами-певчими, в ущерб высоте общего уровня 
монастырской жизни; певчего и примут скорее 
без строгого искуса, ему и простят скорее один, 
другой проступок. Поэтому, выходит по большей 
части, что в таких монастырях редко, редко мож-
но найти такого манатейного1 монаха, который 
положил бы здесь же и своё начало. Обычно, — 
все пришельцы. Потому-то в таких монастырях 
бывают редки пострижения; они так редки, что 
о них, как о редкости, обычно печатают в газе-
тах. Не то в Оптиной пустыни. Тут дорожат ду-
ховным настроением поступающих в монастырь. 

1 Т. е. постриженного в мантию.
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Искатель честолюбия, наживы — сюда не пойдёт; 
в Оптинском общежительстве ни тому, ни друго-
му нет никакой пищи. Сюда идут за духовною 
пользой; поступившие в монастырь — работают 
над собою. Не знаю, перевела ли и издала ли ка-
кая иная обитель столько и таких полезнейших 
и возвышеннейших аскетических творений, как 
Оптинская. Обитель ищет света в своей духовной 
жизни. Она живёт сознательно. 

Всё это мог сразу же заметить прибывший 
Александр Михайлович. Через два, три дня, по-
сле двух, трёх бесед со старцем о. Леонидом, по-
сле нескольких разговоров с братиями, он мог 
угадать — какой это монастырь, Оптина пу-
стынь. Он не пошёл из этого монастыря ещё куда-
нибудь; он не стал искать лучшего. Да и трудно 
было идти ему куда-нибудь отсюда.

Молодого подвижника послал в Оптину пу-
стынь именно под руководство старцев о. Илари-
он. Несомненно, поэтому, первым делом прибыв-
шего было посещение престарелого, доживавшего 
последние годы, о. Леонида. Старец в это время 
жил в монастыре, а не в скиту; на то была воля не 
особенно расположенного к нему епархиального 
начальства1; труды его по старчеству разделял и 
о. Макарий. Не без трепета входил к прозорлив-
цу Александр Михайлович. Пред такими людьми, 
как старец, разумеется, не скрывают ни йоты, 
когда просят себе их совета. Раскрыл свою душу 
и молодой подвижник. Бог знает, видел ли о. Лео-
нид или не видел, что пред ним стоит его будущий 
1 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-

ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. С. 50.

преемник, повсюду впоследствии известный ба-
тюшка о. Амвросий, но, несомненно, он сразу су-
мел оценить его добрую душу и незлобивое сердце 
и от всей души благословил его святое произво-
ление. Как бы там ни было, но Александр Михай-
лович сразу решил остаться в Оптиной пустыни. 
Неизвестно почему, но только сначала Александр 
Михайлович не решался прямо поступить в мона-
стырь в послушники, а хотел только пожить, так 
сказать, около монастыря, приглядеться ближе к 
монастырской жизни, к её порядкам, не надевая 
подрясника. Вероятно, к этому побуждало его 
обычное в том возрасте недоверие к своим силам. 
Решив так, он, между прочим, послал Тамбовско-
му преосвященному Арсению1 просьбу о том, чтоб 
1 [Арсений, епископ Тамбовский. В мiру Фёдор Павлович 

Москвин (1797 – 28 апреля 1876 г.). Из духовного зва-
ния. После окончания Костромской семинарии поступил 
в Санкт-Петербургскую академию, которую окончил в 
1823 г. со степенью магистра и был оставлен при ака-
демии бакалавром по богословским наукам. 11 сентя-
бря 1821 г. был пострижен в монашество, а 5 сентября 
1823 г. рукоположен во иеромонахи. 25 августа 1825 г. 
назначен ректором Могилевской духовной семинарии, 4 
декабря 1826 г. — настоятелем Могилево-Братского-Бо-
гоявленского монастыря, с возведением в сан архимандри-
та. В 1827 г. переведён ректором в Орловскую семинарию 
и назначен настоятелем Мценского Петропавловского 
монастыря. В 1829 г. переведён на должность ректора 
Рязанской семинарии и настоятеля Рязанского Троицко-
го монастыря, в 1830 г. перемещён настоятелем в Рязан-
ский Спасский монастырь. В 1831 г. переведён ректором 
в Тверскую семинарию, назначен настоятелем Тверского 
Калязинского монастыря. 12 марта 1832 г. хиротонисан в 
Петербурге во епископа Тамбовского. С 5 апреля 1841 г. 
архиепископ Подольской епархии. 6 ноября 1848 г. пере-
мещён архиепископом в Варшаву с назначением управ-
лять Волынской епархией и быть священноархимандри-
том Почаевской лавры. С 1 июля 1860 г. митрополит 
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он уволил его и от училищной службы и из духов-
ного ведомства своей епархии для поступления в 
монастырь. Но преосвященный, прежде чем дать 
просимое увольнение, пожелал навести точные 
справки о будущности просителя: действительно 
ли он, по получении увольнения, будет принят в 
монастырь? В этом именно смысле и был сделан 
Владыкой запрос к оптинскому настоятелю, о. ар-
химандриту Моисею. И вот, по получении запро-
са, приходит к Александру Михайловичу о. Мои-
сей и спрашивает:

— Желаете ли приуказиться1?
— Нет. Мне бы хотелось ещё так пожить, — 

отвечал Александр Михайлович.
— А так нельзя, — сказал о. Моисей.
Опытное в духовной жизни оптинское началь-

ство видело добрые намерения юного подвижника 
и потому, желая и его сохранить для монастыря и 
ему сделать такое послабление, решило приука-
зить его ещё в мiрском платье. Таким образом, 
увольнение от Тамбовского преосвященного было 
получено, и доброго произволения юного послуш-
ника не стеснили на первых порах2. Только 2-го 
апреля следующего 1840 года он окончательно 
был зачислен в число братии послушником3.

Киевский и Галицкий, священноархимандрит Киево-Пе-
черской Успенской лавры, член Св. Синода].

1 Приуказиться — значит быть записанным в штатное 
число положенных в монастыре братий.

2 О первых годах жизни о. Амвросия в монастыре довольно 
подробно записано со слов самого батюшки в Записках N. 
N., которыми мы и пользуемся. См. С. 1–3.

3 См. находящуюся у нас копию с формуляра. Ср.: Старец 
иеросхимонах Амвросий // Калужские епархальные ведо-
мости. 1891. № 20. С. 662.

Каждый из братии монастыря обычно несёт 
какое-нибудь послушание. Это послушание, осо-
бенно на первых порах, имеет громадное значе-
ние для духовного совершенствования послуш-
ника: оно — пробный камень его смирению. Не 
особенно много значат эти послушания для про-
стых людей, вышедших из крестьянской среды, 
каких большинство в наших обителях. Какую бы 
трудную и чёрную работу ни дали послушнику — 
крестьянину, он исполнит её без особого труда и 
самопожертвования; ему ещё с детства привычен 
чёрный труд. Не то эти послушания для челове-
ка, вышедшего из иной среды; ему тяжёлый фи-
зический труд не известен; у него нет к нему ни 
привычки, ни сил, ни уменья. Часто приходится 
слышать, что какой-нибудь барич, почувствовав в 
себе стремление к иному, лучшему образу жизни, 
приходит в восторг от одних мечтаний о монасты-
ре, но лишь только поступит туда и начнёт нести 
данное послушание, тотчас же, дней через пять, 
десять, начинает всем жаловаться на грубость и 
невежество собратий, на отсутствие приспосо-
бительности начальства к его способностям, что 
он-де поступал в монастырь не дрова рубить или 
тарелки мыть, а развивать свою душу и подобное. 
Горькое заблуждение! Несчастные люди! А бла-
горазумное и опытное в духовной жизни началь-
ство именно всегда и назначает юным послуш-
никам такие послушания, к которым они менее 
всего привычны и расположены. Это наилучший 
искус. Так было и с Александром Михайловичем. 
Человек окончил семинарию по первому разря-
ду, был учителем духовного училища; работал 
только головой. Но вот пришёл он в монастырь, 
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и его послали, прежде всего, в кухню — носить 
дрова и воду, топить печь, мыть котлы, посуду и 
подобное. «Год целый я жил на кухне, в монасты-
ре, — рассказывал о. Амвросий. Пять келий там 
переменил. Жил и в келье о. Игнатия, и в баш-
не. В кухне я больше всё прималчивал; с людь-
ми боялся близко сходиться. Спросят, если что 
у меня, бывало — скажу; а сам не заговорю пер-
вый. Сперва я был помощником, а о. Геннадий 
поваром. Потом он куда-то отлучился, а меня и 
сделали поваром на его место. Но вот вернулся 
скоро о. Геннадий. Нужно было ему опять стать 
поваром, а начальство распорядилось иначе: его 
мне дали в помощники. Живём день, два; смотрю 
я на о. Геннадия, а он всё что-то хмурится.

— Что ты, — спрашиваю, — о. Геннадий, на 
меня словно косишься?

— Да, я на тебя не мирен, говорит1.
Нужно быть хорошо знакомым с специфиче-

ски-монашеским честолюбием, которое бывает 
только в монастырях, где каждый послушник без-
ошибочно укажет в длиннейшей веренице подхо-
дящих прикладываться к Евангелию место каж-
дого из братий, чтобы понять весь смысл немир-
ности этого помощника повара. Юный повар уже 
забыл о своей латыни и богословиях, сжился со 
своим новым кухонным делом, а тут новый крест 
в честолюбивом помощнике. Изволь мириться с 
его воззрениями, уважай его права на главенство 
в кухне и в то же время слушайся начальства и 
не тяготись своим повышением. Но, в общем, по-
вар и помощник всё-таки скоро поладили и жили 

1 Записки N. N. С. 1.

мирно. «Бывало, начнём посуду мыть, а о. Генна-
дий и скажет:

— Пока вода-то горяча, давай-ка сядем и по-
толкуем. 

Сядем и заговоримся, пока вода совсем уже 
остынет»1. 

Поварская работа, конечно, отнимала у моло-
дого послушника большую часть дня. С самого 
раннего утра он должен был быть на ногах и окан-
чивал свою работу только после вечерней трапе-
зы. Мало приходилось ему посещать и службу Бо-
жию за этою кухонною работой. Но это приучало 
его молиться во всякое время, во всяком месте. 
Молитва Иисусова часто бывала на его устах, 
когда его руки были заняты житейскими работа-
ми. Наисильнейшим утешением ему служили его 
посещения старца о. Леонида. Быть может, иной 
раз он и побоялся бы лишний раз беспокоить 
многоутруждённого подвижника своим прихо-
дом, но Господь управил так, что послушание его 
требовало ежедневного посещения старца. Уже 
в последние годы своей жизни покойный о. Ам-
вросий с особенною любовью вспоминал о том, 
что «в то время Господь был милостив к нему. К 
старцу приходилось по послушанию ходить каж-
дый день, да и в день-то побывать не один раз: то 
сходишь благословиться на счёт кушаний, то — 
ударять к трапезе»2. Через это он волей-неволей 
становился человеком близким к старцу; старец 
привык к молодому учёному повару. У старца 
была громадная переписка: ежедневно и к нему 

1 Там же.
2 Там же.
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присылали много писем, и он много их рассылал; 
а для писем надо было часто справляться с раз-
личными книгами святоотеческой литературы. 
Самому семидесятилетнему старцу, разумеется, 
не под силу уже было ни читать, ни писать мно-
го. Поэтому, у него было несколько помощников. 
Учёный повар скоро замечен был о. Леонидом, и 
он благословил ему состоять при себе чтецом1. 
Какая, надо полагать, радость наполнила сердце 
послушника Александра, когда к его послуша-
нию было прибавлено ещё одно новое. Теперь его 
посещения старца участились и удлинились. Чи-
тал ли он старцу письмо, читал ли какую-нибудь 
книгу духовную — старец, бывало, ни раз, ни два 
остановит молодого чтеца и к слову добавит от 
себя что-нибудь. Сколько пришлось ему выслу-
шать во время этих чтений различных наставле-
ний. Он стоял у самого источника аскетической 
мудрости и пил из него с жаждой юношески чи-
стой и возвышенной души. Вот ещё с каких пор 
Господь поставил будущего о. Амвросия у ног 
старчества.

Это время (конец 1840 года) было особенно 
трудно для Оптинской обители, так благоговейно 
чтившей своего старца о. Леонида. История с бе-
лёвскими еретичками ещё тянулась. После всех 
дознаний Тульский преосвященный окончил это 
дело такою резолюцией: «монахиню Анфию, по 
снятию с неё рясофора, выслать из монастыря не-
медленно. Послушниц (замешанных в этом деле) 
также выслать из монастыря. Настоятельнице — 
1 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-

ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. С. 127.

воспретить в течение двух недель употребление 
мантии»1. 

Ересь учениц о. Леонида, таким образом, была 
официально признана преосвященным. Слух об 
этом быстро разнёсся среди всех, знавших стар-
ца. Его недоброжелатели, слепо обвинявшие его в 
нарушении монашеских правил чрез руководство-
вание приходящих к нему мiрян, воспользовались 
этими слухами в свою пользу. Начали многие го-
ворить, что о. Леонида власти считают за еретика, 
распространяющего своё учение. Предполагали, 
что старца или сошлют в Соловецкий монастырь, 
или отдадут под надзор в больницу Боровско-
го монастыря. Многие начали сильно бояться за 
святого мужа. Наконец, епархиальное Калужское 
начальство распорядилось перевести старца из за-
нимаемой им кельи в другую, подальше от ворот 
монастыря и от народа. Это было уже четвёртое 
переселение старца. Снова взял он в руки Влади-
мирскую икону Божией Матери и с пением До-
стойно есть пошёл в новую келью, а Александр 
вместе с другими учениками старца нёс за ним 
книги и другие келейные вещи. Запретили вместе 
с этим старцу и принимать мiрских посетителей, 
обязали его, больного, ежедневно ходить к службе. 
Почитатели сильно опасались за старца. Народ 
стал приходить ещё в большем количестве и при 
каждом выходе старца из кельи устраивал ему по-
разительные встречи: повергались на землю, цело-
вали его одежду; когда старец шёл в церковь, то 
еле мог двигаться среди густой толпы народа; до 
церкви он шёл больше получаса. Приближённые 

1 Там же.
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старца усиленно просили его похлопотать пред 
высшим начальством о рассеянии возводимых на 
него клевет. Отец Макарий составил даже письмо 
к о. Игнатию (Брянчанинову)1. Все эти огорчения, 
несомненно, близко принимал к сердцу любивший 
старца послушник Александр.

Вот уже прошёл целый год, как жил в мона-
стыре послушник Александр. У старца Леонида 
он был уже, так сказать, своим человеком. Ста-
рец сразу заметил в нём его добрые качества, 
оценил его образованный ум, его начитанность 
и любовь к труду на пользу ближним, решил 
приблизить его к себе ещё более. Он видел, что 
чёрная и трудная кухонная работа не смутила 
1 Там же. С. 127–131.

учёного учителя; он, напротив, был исправней-
шим поваром и хлебопеком. 

«Я прекрасно стряпал, — вспоминал покой-
ный о. Амвросий. — Я тогда и хлеб и просфоры 
научился печь; я, помню, учил просфорников: как 
узнавать — готовы ли агнчии просфоры (а то всё 
сырые выходили); надо воткнуть лучинку в про-
сфору и, если к лучинке тесто не пристанет, то 
значит, готовы; а если пристанет, то сыры»1. 

Испытание смирения и воли учёного послуш-
ника дало хорошие плоды. Это видел старец и 
потому благословил ему переменить послуша-
ние. Он благословил ему быть у себя келейником. 
Это было в 1841 году. Замечательно, что старец 
о. Леонид назначил послушника Александра ке-
лейником не столько для себя, сколько для своего 
помощника и будущего преемника о. Макария. 
В то время, в начале 1841 года, дни многотруд-
ной жизни о. Леонида были уже сочтены. Он стал 
видимо слабеть и чувствовал приближение смер-
ти. Свято верил в благоплодность старчества и, 
вменяя себя в ничто, всею душою заботился, что-
бы старчество существовало в пустыни и после 
него. Преемник ему уже был; — это о. Макарий, в 
последние годы его жизни самым делом разделяв-
ший с ним труды старчества. Приближающемуся 
к смерти о. Леониду хотелось и о. Макария окру-
жить такими людьми, которые бы были ему ис-
тинно-полезными помощниками, а, может быть, и 
преемниками. Покойный о. Амвросий прекрасно 
помнил тот момент, когда престарелый о. Лео-
нид, избрав его к себе в келейники, как бы вручал 
его своему преемнику. 
1 Записки N. N. С. 3.

Преп. Лев Оптинский. Литография П. Бореля. 
Отпечатал Тюлев. Сер. XIX в.
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«Покойный старец (о. Леонид) призвал тогда 
к себе батюшку отца Макария и говорит ему: вот 
человек больно ютится к нам — старцам; я те-
перь уж очень стал слаб, так вот я и передаю тебе 
его из полы в полу; владей им, как хочешь»1. 

Так совершилось избрание послушника Алек-
сандра на служение старчеству. Если ранее, ког-
да его избрали чтецом к старцу, он радовался ве-
ликою радостью, то какова же была его радость 
теперь, когда он становился самым близким че-
ловеком к тому, к кому приходили люди со всех 
концов Руси, чтоб только посмотреть на него или 
услыхать от него хоть одно-два слова. Возле этого 
человека он мог теперь находиться постоянно; по-
стоянно мог и слушать его мудрые речи, полные 
глубоких уроков, почёрпнутых из долголетней 
и богатой опытности. Всё это юный послушник 
слагал в своём сердце. Это были семена, которым 
суждено было дать впоследствии плод сторицею. 
Близившийся к смерти старец, терпевший на за-
кате дней своих от клевет врагов своих, сильно 
полюбил своего юного, благочестивого ученика. 
Но, щадя смирение его, не выражал, однако свое-
го расположения к нему. 

«Покойный старец о. Леонид, — рассказывал 
однажды о. Амвросий, — звал меня не иначе, как 
химерой. — Одна из слушательниц этого расска-
за, какая-то монахиня, спросила старца:

— Что же это значит, батюшка, химера?
— А вот что: когда огурцы цветут, то из одних 

цветов плод выходит, а из других нет, потому что 
они пустоцвет. Вот это и есть самая химера».

1 Там же. С. 2.

Другая из слушательниц (тоже монахиня) 
добавила в это время как бы про себя: «Когда 
батюшка отец Амвросий выходил при народе из 
кельи, то батюшка о. Леонид обыкновенно гова-
ривал: «Великий человек будет»»1. Старец о. Ле-
онид, говорится в его «Жизнеописании»2, знал 
цену всяких наружных изъявлений и не любил, 
если кто, придавая важность тому, в чём нет 
особенной важности, хотя бы без лукавства и 
лицемерия, усиленно выражал в словах и внеш-
них поступках своё смирение, усердие, благо-
говение. Отец Леонид называл сего химерою. 
Не в этом, несомненно, смысле величал таким 
именем послушника Александра. Этим именем 
старец прикрывал свою любовь к нему, а в то же 
время делал ему и испытание. Вспоминал также 

1 Там же. С. 2.
2 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-

ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. С. 70.

Благословение преп. Амвросия от старцев Оптиной пустыни. 
Фрагмент современной росписи Владимирского храма Оптиной пустыни
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покойный о. Амвросий из этого времени такой 
случай. 

«Стояла раз у батюшки о. Леонида, — пере-
дадим словами самого о. Амвросия, — какая-то 
Севская монахиня (имени её не припомню); ведь 
у него, — как бы кстати пояснил рассказчик, — 
просто было: и мужички, и женщины, и монахи, 
и мiряне — все заодно бывали; старец снял с её 
головы шапку да на меня и надел»1. 

Бог знает, конечно, какое значение имело это 
действие; дорого только то, что о нём помнил и 
при случае рассказал покойный старец. Так, под 
непосредственным отеческим руководством шла 
жизнь Александра.

Но недолго юному подвижнику судил Господь 
жить под отеческим покровом старца. Его дни 
уже были сочтены. 11 октября 1841 года, на 72 
году от рождения переселился в обители вечные 
старец Леонид. Во всех местах, где только зна-
ли старца, скорбели неутешною скорбью об его 
смерти. Много, несомненно, печаловался о горь-
кой утрате ученик покойного. Оглядываясь на 
время, проведённое Александром Михайлови-
чем со старцем о. Леонидом, нельзя не удивлять-
ся тому, как Промысл Божий подготовлял этого 
юного послушника к его будущему служению. 
Он, близко стоя к о. Леониду, унаследовал заве-
ты старчества от самого первого его основателя в 
пустыни. Эта непосредственная преемственность 
весьма важна для живучести старчества.

Но скорбь и братии и мiрских почитателей о 
смерти о. Леонида не была безутешной. Отец Ле-

1 Записки N. N. С. 2.

онид пред смертью сам указал себе преемника в 
лице о. Макария, который в последние годы раз-
делял, как равный, его труды.

«Поэтому, — вспоминает одна духовная дочь 
о. Леонида и о. Макария, — когда скончался 
о. Леонид, то хотя мы скорбели о нём, но скорбь 
наша была умеренная, так как мы лишились одной 
половины, а другая половина осталась при нас»1. 

Взоры всех, приверженных к старчеству, обра-
тились теперь к о. Макарию — и не напрасно: он 
вполне заменил о. Леонида. Старческое окормле-
ние в обители, таким образом, не прерывалось. 
Все, и братия, и мiрские посетители продолжали, 
как и прежде, идти к о. Макарию. И брат Алек-
сандр, уже и прежде привязанный к о. Макарию, 
теперь перенёс на него одного все свои привязан-
ности и продолжал помогать ему так же усердно, 
как помогал и о. Леониду.

1 Климент (Зедергольм), иером. Жизнеописание Оптин-
ского старца, иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одес-
са, 1890. С. 34.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ЖИЗНЬ О. АМВРОСИЯ ОТ ПОСТРИЖЕНИЯ 
В МОНАШЕСТВО ДО ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ 

СТАРЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
(1842—1860)

а следующий год, т. е. в 1842 году, в жиз-
ни брата Александра совершилось одно 
весьма важное событие: он, по пред-
ставлению своего начальства и согласно 
разрешению Св. Синода, 29 ноября, был 
пострижен в мантию1. В это время по-

стриженному было уже ровно 30 лет. Лета для 
пострижения, разумеется, не молодые. Но для 
человека, пришедшего в обитель только три года 
тому назад, — пострижение в эти годы — очень 
раннее. Однажды в Бозе почивший старец рас-
сказывал про это пострижение следующее:

«Нас тогда через три года постригли.
— Как тогда это скоро уж очень делалось, — 

заметил на это старцу один из слушателей.

1 См. формулярный список. Ср. Старец И. Амвросий // 
Калужские епархиальные ведомости. 1891. № 20. С. 662.

— Да, нет, ведь и тогда бывало, что лет по 12 
живали послушниками до пострижения в ман-
тию. А это так уж меня, — и старец махнул ру-
кой, давая этим жестом понять, что я-де совсем 
не стоящий этого человек, что мне-де всю жизнь 
оказывали предпочтение не по заслугам»1. 

Но, во всяком случае, если его там скоро по-
стригли, то на то было благословение старца, 
батюшки о. Макария. А последний, разумеется, 
хорошо уже знал душу молодого постриженика и 
надеялся на твёрдость его воли и приуготовлен-
ность духа к принятию мантии. Обычно в Опти-
ной пустыни в то время разрешения на постриже-
ние из Св. Синода приходили к Великому посту; 
но в тот раз это разрешение пришло к октябрю. 
В объяснение этого почивший старец говорил, 
что тут всё «дело в том, что тогда служил в Си-
ноде один мой товарищ, который мной весьма ин-
тересовался, но всё ещё не знал: где я нахожусь. 
А тут как представление к пострижению сделали, 
он узнал обо мне и сразу же ради меня выхлопо-
тал немедленно разрешение на пострижение»2. 

Пострижение состоялось 29 ноября. Ново-
постриженный наречён Амвросием в честь Ам-
вросия, Епископа Медиоланского (7 декабря). 
Монахам известно то значение, какое имеет по-
стрижение. Этот момент, когда постригаемый 
совершенно забывает всё, кроме Бога, когда 
даже его внешние органы — слух и зрение — 
нечувствительны к внешнему мiру, действи-
тельно, имеет значение перерождения челове-

1 Записки N. N. С. 3.
2 Там же.
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ка. Это такой акт, который производит в душе 
прямо переворот. Причина сего заключается в 
гармоничном содействовании и благодатных и 
естественных сил: душа обычно бывает так на-
строена и возбуждена, что она способна бывает 
воспринимать сообщаемое в самую глубь своего 
существа, а обряд произнесения обетов и молит-
вы так содержательны, что могут наполнить всю 
душу. Момент пострижения естественно запо-
минается твёрдо и не забывается во всю жизнь. 
Когда монахам приходится бывать на чужих по-
стрижениях, то без слёз они не могут смотреть 
на этот дорогой им обряд.

Итак, 29-е ноября 1841 года укрепило о. Ам-
вросия на будущую жизнь; оно окончательно за-
вершило то перерождение, которое началось три 
года ещё тому назад. Свершилось. Теперь пред 
новым иноком лежала одна дорога, одна цель. За-
быто всё прошлое; сказано последнее «Прости» 
родным, знакомым, мiру. Монашеские подвиги, 
молитва, пост, постоянная бдительность над со-
бою ради самоусовершенствования — вот теперь 
весь смысл его жизни. А там проходили в вооб-
ражении новопостриженного давние картины ви-
денного им при жизни о. Леонида; он видел, как 
к этому простецу-подвижнику шли отовсюду все 
труждающиеся и обременённые1, все, снедаемые 
душевными скорбями, шли с глубокой верой и 
твёрдой надеждой, распростирались перед ним 
ниц, открывали ему все свои раны, — и, по своей 
вере, получали исцеления, врачевания, утешения. 
Пред ним проходили непрерывной вереницей це-

1 [Мф. 11: 28.]

лые тысячи этих осчастливленных несчастных. 
«Вот каково истинное пастырство, о котором меч-
тал я в семинарии», — думал юный инок, и его 
юная, монашеская душа всё сильнее и сильнее 
привязывалась к старчеству, как к великому па-
стырскому служению человеческому роду…

Но вот не успел новопостриженный инок на-
сладиться всеми великими радостями своей новой 
жизни во Христе Иисусе, не успел он пережить 
своих чистых духовных восторгов, как Провиде-
ние приуготовило ему новое благодатное утеше-
ние. Не успел он прожить монахом и двух меся-
цев, как был уже представлен к посвящению в ие-
родиакона. Не говоря уже о том, что по обычным 
монастырским порядкам (особенно в Оптиной 
пустыни) такое движение было быстрым, — это 
представление к иеродиаконству помимо всяких 
честолюбивых, земных соображений (каковых, 
конечно, у о. Амвросия и не могло быть) было 
просто страшным для его смирения. Он ещё так 
недавно поступил из мiра в монастырь, недавно 
только принял мантию; у него нет ровно ничего 
доброго; у него только один грех, с которым он 
хочет бороться и бороться: и вдруг его уже хотят 
сделать диаконом, его хотят уполномочить воз-
носить за братию, за весь православный мiр мо-
литвы ко Господу, служа при таинствах. Как он 
станет молиться за других, как он будет их пред-
стателем, когда он хуже их?! «Нет, я недостоин 
диаконского сана», — так закончил о. Амвросий 
свои тяжёлые думы по поводу своего диаконства 
и с этими мыслями вместе со своим товарищем, 
тоже представленным к диаконству, отправился 
к старцу о. Макарию. 
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«Входим мы к нему, — рассказывал покойный 
о. Амвросий, — а он и начинает нам сам гово-
рить:

— Ну, вас назначили, назначили; это хорошо.
А мы мнёмся и ничего на это не можем ему от-

ветить. Но товарищ мой был посмелее и загово-
рил первый.

— Вот об этом-то мы и пришли переговорить 
с вами, батюшка. Ведь мы недостойны диакон-
ства…

— Так и думайте, так и думайте всегда, что вы 
недостойны, — перебил его старец. 

Ну, а я после этого, разумеется, и рта не мог 
открыть, — прибавил рассказчик»1.

Так успокоил старец о. Амвросия, и он, про-
должая себя считать недостойным благодати пер-
вой степени священства, не мнить в себе никаких 
совершенств, однако, смотря на благодать, как 
на дело Божие, даруемое Богом человеку отнюдь 
не за заслуги, был рукоположен во иеродиакона 
4 февраля 1843 года. После рукоположения, ког-
да приходилось часто служить в храме Божием, 
новорукоположенный иеродиакон всецело жил 
новыми, светлыми, благодатными ощущениями. 
Частое приобщение Св. Таин Христовых, молит-
венное предстояние алтарю Господню — всё это 
наполняло его душу неизъяснимым, высоким вос-
торгом. И горяча, горяча была молитва благоче-
стивого иеродиакона.

Вместе с тем о. Амвросий нёс своё прежнее по-
слушание: состоял келейником при старце о. Ма-
карии. Картины великого пастырского, старче-

1 Там же. С. 3–4.

ского служения по-прежнему непрерывной чере-
дой шли пред его взорами…

Недолго о. Амвросий был простым монахом 
до иеродиаконства; недолго пришлось ему по-
служить и иеродиаконом до иеромонашества: 
он не пробыл иеродиаконом всего даже и трёх 
лет. К декабрю месяцу 1845 года уже было ут-
верждено представление о посвящении его в ие-
ромонахи. Если он считал себя недостойным к 
принятию диаконского сана, то таким же мнил 
он себя и ещё в сильнейшей степени и в отноше-
нии к священству. И теперь, как три почти года 
тому назад, в его смиреной душе пошли одна за 
другою тяжкие думы о своём недостоинстве. Он 
более чем кто-либо другой, мнил себя недостой-
ным священства, так как, живя доселе вблизи 
старцев, он видел, что священство обязывает не 
к одному только совершению служб Господних, 
но и к пастырству, к властительству над душами 
пасомых, духовных чад; священство он полагал 
не в отвне только даваемой (объективной) благо-
дати, но и в личном умении и духовной право-
способности (субъективной) пользоваться этою 
благодатию для созидания на земле, в среде ду-
ховных чад, Царства Божия. Что же могло уте-
шить его смиренную, мятущуюся от сознания 
своих несовершенств, душу? Только одна вера 
в Промысл и надежда на Его милосердие, по-
селённые в него старцем. Опять был подобный 
же, что и раньше, перед иеродиаконством, при-
ход к старцу, опять были те же речи о своём не-
достоинстве, и опять был подобный же мудрый, 
простой и властительный ответ старца. И вот 
о. Амвросий снова поехал в Калугу, к Преос-
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вященному Николаю1 для рукоположения. Эта 
поездка дорого обошлась о. Амвросию; он о ней 
вспоминал уже в старости, так как во время неё 
он получил сильную простуду. 

Была вторая половина ноября месяца. Холода 
стояли невыносимые. Но о. архимандрит Моисей 
не хотел медлить с посвящением, и назначенные 
к рукоположению выехали в Калугу. Медленно 
брели по глубокому снегу и плохой дороге мо-
настырские плохие лошадки по направлению к 
городу Калуге. А седоки зябли и мёрзли в своих 
неважных рясах. 

«Помню я, — рассказывал о. Амвросий, — что 
как ещё только меня привезли на почтовую стан-
цию, я почувствовал сильную боль в желудке»2.

Это и было началом тех почти беспрерывных 

1 [Николай, епископ Калужский (1780-е гг. – 1857). В 
міру Иван Поликарпович Соколов, сын священника г. Ме-
дыни Калужской губернии. Обучался в Московской сла-
вяно-греко-латинской академии. В 1800 г. переведён в 
Калужскую семинарию и до 1810 г. занимал должность 
учителя разных классов. В 1810 г. определён смотрите-
лем Боровского духовного училища, потом был учителем 
и префектом Тамбовской семинарии. В 1816 г. назна-
чен законоучителем Тамбовского кадетского корпуса, а 
в 1819 г. ректором Тамбовского духовного училища. 15 
февраля 1821 г. произведён в архимандриты Шацкого 
Николаевского Чернева монастыря и в апреле того же 
года определён ректором и учителем богословия в Ир-
кутскую семинарии с настоятельством в Иркутском Воз-
несенском монастыре. В 1826 г. назначен ректором Там-
бовской семинарии и настоятелем Козловского Троицкого 
монастыря. С 10 декабря 1829 г. по 1 марта 1830 г. был в 
Петербурге в чреде священнослужения. 8 мая 1831 г. по-
свящён во епископа Дмитровского, викария Московской 
кафедры. В октябре 1834 г. назначен епископом Калуж-
ским, управлял Калужской епархией около 17 лет].

2 Записки N. N. С. 4.

болезней, которые сопровождали о. Амвросия во 
всю его жизнь, вплоть до самого гроба. Когда оп-
тинские ставленники (так называют готовящихся 
к рукоположению) прибыли в Калугу, то Преос-
вященный был сильно занят какими-то важными 
делами, и день рукоположения был отложен на не-
делю слишком. Ставленники, не имея своего при-
станища в Калуге, поехали в Тихонову пустынь, 
где и пробыли 8 дней. Потом уже воротились в 
Калугу, где и были рукоположены 9-го декабря. 
Эта продолжительная поездка в лютое — зимнее 
время и сгубила здоровье о. Амвросия.

Нужно, повторяю, быть по опыту знакомым с 
чисто монастырским честолюбием, которое быва-
ет подчас необыкновенно наивно, но всегда очень 
щепетильно, чтобы понять, что нашлись в Опти-
ной пустыни такие люди, которые позавидовали 
рукоположению о. Амвросия в иеромонахи. 

«Когда узнали о нашем посвящении, то, — 
вспоминал о. Амвросий, — кой-кто на меня 
покашивались»1. 

Это, быть может, и предвидел о. Амвросий, и 
потому он попросил начальство, чтобы его пря-
мо же зачислили вне штата в скит. «Поэтому, — 
добавляет дальше о. Амвросий, — как узнали, 
что я желаю быть заштатным, то те же самые 
люди стали ко мне относиться даже с особым 
почтением»2. Преосвященный Алексий, архиепи-
скоп Виленский и Литовский3, когда был только 

1 Там же. С. 4.
2 Там же.
3 [Алексий, архиепископ Литовский и Виленский. В мiру 

Александр Фёдорович Лавров-Платонов (1829–1890). 
Родился в семье священника в селе Семёновском Поше-
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рукоположен в иеромонахи, то после соверше-
ния нескольких литургий, благоговейно говорил 
близким к себе людям: «Нет на земле никакого 
другого, более высшего духовного наслаждения 
и радости, как предстоять Престолу Господню и 
совершать Святейшее Таинство Евхаристии»1. 
И подлинно. Нет большей радости, нет большего 

хонского уезда Ярославской губернии. В 1850 г. окончил 
Ярославскую духовную семинарию и поступил в Москов-
скую духовную академию, которую окончил в 1854 г. 9 
октября того же года был определён при академии бака-
лавром по кафедре церковного красноречия и законове-
дения. 31 августа 1855 г. удостоен степени магистра. С 
1862 г. — преподаватель греческого языка. С 10 февра-
ля 1864 г. — экстраординарный профессор по кафедре 
греческого языка и библиотекарь Академии. В 1870 г. 
перешёл на кафедру Церковного законоведения. Отли-
чался глубоким знанием канонического права. В 1877 г. 
овдовел. 9 января 1878 г. принял монашество. 17 марта 
возведён в сан архимандрита и определён настоятелем 
Саввина-Сторожевского монастыря. 30 апреля 1878 г. 
хиротонисан во епископа Можайского, второго викария 
Московской митрополии. С 22 января 1883 г. — епископ 
Дмитровский, первый викарий Московской епархии. С 9 
марта 1885 г. — епископ Таврический и Симферополь-
ский. 11 мая 1885 г. назначен епископом Литовским и 
Виленским, священноархимандритом Свято-Духова Ви-
ленского монастыря. 20 марта 1886 г. возведён в сан ар-
хиепископа, назначен священноархимандритом Саввино-
Сторожевского монастыря. Приобрёл всеобщую извест-
ность своей учёностью и глубоким знанием канонического 
права. Его научные труды отличались глубокой обосно-
ванностью, строгостью взгляда относительно Православия 
и истинного патриотизма. Отличался кротостью нрава, 
ласковостью, доступностью, честностью и спокойствием в 
исполнении своих архипастырских обязанностей. Архие-
пископ Алексий глубоко чтил и поминал усопших. Бого-
служения преосвященного Алексия были исполнены бла-
гоговения и величественности].

1 Душеполезное чтение. 1891. Ч. I. С. 37. Ср.: Голубинский Д. 
Ф. проф. Памяти высокопр. Алексия. Там же. № 12.

веселья. И вот этой-то радости и этого то веселья 
и сподобился о. Амвросий. Одному Господу Богу 
только ведомы его святые, горячие молитвы, его 
умильные слёзы пред Престолом Господним. Чи-
ста и действенна была его молитва любви. Пред-
стал Господу Богу новый пастырь, которому суж-
дено было собрать возле себя великое множество 
пасомых — духовных чад и плодотворно служить 
великому делу — созиданию Царства Божия в 
людях.

Вскоре по посвящении в иеромонахи, месяцев 
через девять, о. Амвросий сильно заболел: дала 
знать себя полученная им во время поездки в Ка-
лугу простуда. 17 сентября 1846 года он уже за-
болел весьма серьёзно и слёг в постель1. С этого 
времени начались почти беспрерывные болезни 
о. Амвросия, тянувшиеся до самой смерти.

С этого времени и вплоть до самой кончины 
старца о. Макария, последовавшей 7 сентября 
1860 года, о. Амвросий при Божией помощи 
только приуготовлялся к своему будущему много-
трудному служению. Скит св. Иоанна Предтечи, 
где жил тогда о. Амвросий и где начальствовал 
старец о. Макарий, — уединённое место, где нет 
никакого напоминания о мiре. Так и кажется, что 
нет ничего, кроме этих храмов, да густого леса. 
Братии там немного. Все живут как одна семья. 
Общий отец всех — старец. К нему идут все со 
всякими нуждами. Ему известно всё и он всем 
руководит. Скитская служба — благоговейная и 
полная; скитское пение — простое, старинное и 
величавое. И вот тут-то, в этой тиши и уедине-

1 Там же.
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нии жил о. Амвросий. Не нашим глазам смотреть 
в тесные пределы его кельи и свидетельствовать 
о тех молитвенных бденных подвигах, которыми 
укреплял свой дух немощный телом подвижник. 
Не нам говорить о тех слёзах покаяния и любви, 
которыми плакал и о своих и о чужих грехах сер-
добольный, всех любящий, отшельник. Из года 
в год шли тихие дни жизни о. Амвросия под по-
кровом старца. К о. Макарию он стал ещё в более 
близкие отношения, чем стоял к о. Леониду. Де-
вятнадцатилетняя деятельность старца о. Мака-
рия на пользу обители и многочисленных мiрских 
посетителей вся прошла пред глазами о. Амвро-
сия. Прежде всего, о. Амвросий многое черпал 
непосредственно из богатейшего источника стар-
ческой мудрости о. Макария. Явится ли у само-
го какой недоуменный вопрос, наведёт ли другой 
кто на него — сейчас идёт к старцу, поведывает 
ему свою душу и услаждается его мудрым отве-
том. Сколько сподобил его Господь выслушать бе-
сед от о. Макария! Отец Макарий в течение сво-
его старческого служения писал необыкновенно 
много писем. С каждой почтой он получал десят-
ки писем с разных сторон с просьбами советов 
и наставлений. На те из них, которые, действи-
тельно нуждались в ответах, старец непременно 
отвечал. Вот в этой-то переписке и помогал стар-
цу о. Амвросий. Многие из ответных писем стар-
ца, которые изданы в целых пяти томах1, написа-

1 [Здесь указание ошибочное. Собрание писем преподоб-
ного было издано в 1862–1863 гг. в шести томах. Том I 
«Письма к мирским особам». Вышел в свет в 1862 г., пере-
издан в 1880 г. (с приложением алфавитного указателя) 
и в 1994 г. (в первоначальном виде). 447 писем. — 760 с. 

ны под диктование старца рукою о. Амвросия. А 
некоторые писаны прямо-таки о. Амвросием по 
указанию старца. Большинство писем, которые 
присылались к старцу, конечно, прочитывались 
о. Амвросием. Это участие в огромной перепи-
ске было весьма важно для будущего преемника 
о. Макария. Эта переписка совсем особого рода. 
Тут, во-первых, только одна правда. Тут наболев-
шие человеческие души обнажали пред благоче-
стивым старцем самые сокровенные свои тайни-
ки, раскрывали самые глубокие язвы. В подобных 
письмах виден весь человек, во всей его истинной, 
неприкрашенной наготе; в них говорят истинное 
горе, настоящая печаль. Участие в этой перепи-
ске знакомило наперёд, и знакомило самым осно-
вательным образом, о. Амвросия с человеческой 
душой, с её тайными изгибами, с её немощами и 
силами, знакомило с мiрским человеком. Но ещё 
большее и важнейшее значение имело для о. Ам-
вросия другое явление, то же 19 лет не сходившее 
с его глаз. Все эти годы пред его глазами, мимо 
него самого, и отчасти при посредстве его, непре-
рывной вереницей шёл верующий православный 

Том II «Отдел. первое. Письма к монахам». Вышел в свет в 
1862 г., переиздан в 1994 г. первой частью книги «Собра-
ние писем блаженной памяти оптинского старца Макария 
к монашествующим». 222 письма. — 399 с. Том III «Отд. 
второе. Письма к монахиням». Вышел в свет в 1862 г., 
переизд. в 1994 г. второй частью книги «Собрание писем 
блаженной памяти оптинского старца Макария к мона-
шествующим». 294 письма. — 524 с. Том IV «Письма к 
монашествующим. Отдел. второе. Письма к монахиням». 
Вышел в свет в 1862 г. 238 писем. — 537 с. Том V «Пись-
ма к монахиням. Часть IV». Вышел в свет в 1863 г. 580 
писем. — 780 с. Том VI «Письма к монахиням». Вышел в 
свет в 1863 г. 299 писем. — 455 с.].
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русский люд со своею верою и со своими скор-
бями к о. Макарию. Большинство этих посетите-
лей наперерыв добивавшихся повидать старца, 
прошли к нему через посредство о. Амвросия. Он 
видел эту святую веру, подвигавшую этих при-
шельцев, лицом к лицу. Те духовные раны, за ис-
целением которых они приходили, он видел во-
очию. Он видел бесчисленное множество горьких 
слёз, тяжёлых страданий. Тут-то он и научился 
любить страждущее человечество так, как редко 
кто может любить. Тут-то он и воспитал в себе ту 
силу самопожертвования, которая не оставляла 
его до самой смерти. Отец Амвросий даже любил 
чаще и чаще видеться с приходившими к стар-
цу посетителями. Живя отдельно от старца, он 
часто, однако приходил к нему в хибарку и тут 
любил поговорить с другими. 

«А батюшка о. Макарий, бывало, увидит 
меня, — рассказывал почивший, — погрозится 
на меня палкой и скажет:

— Смотри, помянешь ты это времечко»1.
И предсказания батюшки действительно сбы-

лись. Отец Амвросий поминал это времечко; по-
минал отчасти потому, что он заменял о. Мака-
рия и уже говорил с посетителями не ради только 
своей охоты, а по их просьбам и нуждам, частью 
же и потому, что многое, приобретённое им в то 
время, пригодилось впоследствии. Старец, о. Ма-
карий усматривал в о. Амвросии ту силу духа, 
какою он был облечён, провидел славу будущего 
его старческого служения и посему, движимый 
любовью к своему духовному сыну и ученику, 

1 Там же. С. 13.

подвергал его всевозможным, иногда весьма тяж-
ким, испытаниям и лишениям, воспитывая в нём 
строгого подвижника нищеты, смирения и дру-
гих иноческих добродетелей, по слову Писания: 
иже щадит жезл свой — ненавидит сына своего, 
любяй же — наказует прилежно1; и: наказуяй 
сына — и возлюбит тя2.

Особенным воспитательным средством для 
о. Амвросия во время жизни старца о. Макария 
было его участие в переводах и изданиях неко-
торых святоотеческих творений. Серьёзное бого-
словское образование, полученное о. Амвросием 
в семинарии, хорошее знание классических язы-
ков, широкий и острый от природы его ум — всё 
это сделало то, что старец привлёк его, как самого 
главного деятеля, к участию в оптинских издани-
ях святоотеческих творений вместе с другими об-
разованными иноками. Этих изданий сделано при 
старце Макарии очень много и во всех них прини-
мал участие о. Амвросий. Вот эти издания3:

1. Житие и писание Молдавского старца Паи-
сия Величковского. М., 1847 (2-е изд.) и 1848 (3-
е. изд.) — В этой книге помещено житие о. Паи-
сия, писания схимонаха Василия, друга о. Паи-
сия и его собственные: 

а) Толкование на Господи помилуй; 
б) Об умной молитве;
в) Письма к разным лицам его и некоторых 

других старцев.
1 Притч. 13: 25.
2 Притч. 28: 17.
3 Некоторые из этих изданий указаны в некрологе проф. 

И. Н. Корсунского: Иеросхимонах Амвросий, Оптинский 
старец. // Душеполезное чтение. 1891. Ч. III. Ноябрь. 
С. 480.
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11. Преподобного отца нашего Аввы Дорофея 
душеполезные поучения и послания с присовоку-
плением вопросов его и ответов на оные Варса-
нуфия Великого и Иоанна пророка. Изд. 1856 г.

Перевод большинства перечисленных свято-
отеческих творений сделан не издателями; они 
издавались в переводе старца Паисия Величков-
ского. Но помимо того, его перевод приходилось 
проверять по греческому подлиннику1, самый 
перевод о. Паисия требовал тщательной отделки. 
Нужно было следить за каждой мыслью, за каж-
дым словом. Эта тщательность особенно требова-
лась тогдашней Московской духовной цензурой, 
за которой так зорко следил приснопамятный 
митрополит Московский Филарет2. Но труды по 
изданию увеличивались тем, что все они были 
снабжаемы собственными примечаниями изда-
телей под строкою3. Сколько требовалось глуби-
ны мысли и духовного опыта, чтобы делать эти 
примечания к таким творениям, как, например, 
Аввы Дорофея, Исаака Сирина и других? Участ-

1 Так особенно тщательно проверен по подлиннику перевод 
Руководства к духовной жизни Варсанофия Великого и 
Иоанна. См.: И<еромонах> Л<еонид> <(Кавелин)> 
Сказание о жизни и подвигах старца Оптиной пустыни 
иеросхимонаха Макария / Составленное оной же пустыни 
И. Л. Испр. внесены митр. Филаретом. 2-е изд. М.: [Изд. 
Оптиной пустыни], 1881. С. 160.

2 См. там же. С. 167–175. В это время началось знаком-
ство о. Амвросия с приснопамятным покойным профес-
сором-философом Московской духовной академии прот. 
Ф. А. Голубинским, цензировавшим оптинские издапия. 
В бумагах последнего сохранилось несколько писем от 
о. Макария по поводу этих изданий.

3 Там же. С. 159–163.

2. Четыре огласительных слова к монахине, 
сочинённые и говоренные 1766 года иеромона-
хом Никифором Феотокием, впоследствии архи-
епископом Астраханским, переведённые с грече-
ского старцем Паисием Величковским. Изд. 1-е: 
1848 г., изд. 2-е: 1849 г.

3. Преподобного отца нашего Нила Сорского, 
предание учеником своим о жительстве скитском. 
Изд. 1849 г.

4. Восторгнутые класы в пищу души, т. е. не-
сколько переводов из святых отцев старца Паи-
сия Величковскаго. Изд. 1849 г.

5. Преподобных отцев Варсонофия Великого и 
Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах 
на вопрошение учеником. Изд. 1-е: 1852 г., изд. 
2-е: 1855 г.

6. Преподобного отца нашего Симеона Ново-
го Богослова игумена и пресвитера бывшаго от 
ограды св. Мамонта, слова весьма полезные (12 
слов). Изд. 1858 г.

7. Оглашение преподобного Феодора Студита. 
Изд. 1853 г.

8. Преподобного отца нашего Максима Испо-
ведника толкование на молитву «Отче наш» и его 
же слово постническое по вопросу и ответу. Изд. 
1853 г.

9. Св. отца нашего Исаака Сирина, епископа 
Ниневийскаго, слова духовно-подвижническия, 
переведённые с греческого старцем Паисием Ве-
личковским. Изд. 1854 г.

10. Преподобного отца нашего Аввы Фаллас-
сия, главы о любви, воздержании и духовной жиз-
ни. Изд. 1855 г.



Титульный лист издания Оптиной пустыни 

«Огласительные поучения преподобного 

и богоносного отца нашего Феодора Исповедника». 

Москва, 1853 г.

Титульный лист издания Оптиной пустыни 

«Святого отца нашего Исаака Сирина 

слова духовно-подвижнические». 

Москва, 1854 г.
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дрённый от Господа даром духовного рассужде-
ния, наши детские немотствования»1. 

Это главнейшее участие о. Амвросия в свя-
тоотеческих переводах для него имело значение 
систематического, основательнейшего и серьез-
нейшего изучения аскетической литературы. Не-
даром говорят, что хороший переводчик второй 
автор; таким именно переводчиком и был о. Ам-
вросий. Так Господь приуготовлял своего избран-
ного пастыря к великому служению человечеству 
в старческом подвиге: он его поставил у источни-
ка и жизненного аскетического опыта, и — книж-
ной святоотеческой премудрости. И тем и другим 
о. Амвросий напоял себя обильно.

Но когда и сам старец о. Макарий вполне со-
зрел для будущей блаженной жизни и о. Амвро-
сий под его отеческим руководством возрос в 
меру возраста исполнения своих старцев, — то 
Господь отозвал к Себе о. Макария. 7-го сентя-
бря 1860 года о. Макарий скончался на 72 году 
своей многоплодной жизни2.
1 Там же.
2 На основании своих богатых знаний о жизни о. Макария, 

покойный о. Амвросий между прочим говаривал, что «Он 
был мудрец, которого трудно узнать всего. Я вот с ним 
сколько времени и жил вместе и руководствованием его 
пользовался, а так во всю жизнь разгадать и не смог. Му-
дрец он был — одно слово» (Запискин мон. О–й. С. 5). — 
«Раз пришёл к нам, — разсказывал также о. Амвро-
сий, — простой мужичок и стал говорить, что он видел во 
сне какого-то из наших старцев осиянным каким-то осо-
бенным светом. Это он говорил монаху Серапиону, что с 
правого клироса (рассказ записан под 1869 г.). Когда это 
он говорил, то вдруг тут показался батюшка о. Макарий. 
Мужичок, не прерывая рассказа, взглянул на батюшку и 
вскрикнул: «Вот его-то самого я и видел!» Отец Серапион 
пошёл и рассказал сон мужичка батюшке, а тот за это и 

ники изданий переводов1 обыкновенно ежедневно 
собирались в келье старца и по нескольку часов 
занимались этим делом. Участник этих трудов, 
покойный архимандрит Леонид прямо свидетель-
ствует, что «у всех участвовавших в сих трудах 
не было недостатка в усердии». И случалось, что 
иной из участников и «чувствовал по временам 
изнеможение от усиленных занятий»2. Да, и дей-
ствительно, все переводы эти исполнены с заме-
чательною тщательностью. 

Но эти труды были такого рода, что в них же 
самих заключалась и награда трудившихся. На-
града была так велика, что труда-то будто и не 
было. «Как щедро были награждены мы за малые 
труды наши! — восклицает один из участников 
этих трудов. — Кто из внимающих себе не от-
дал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, 
что слышали уши наши: это объяснения старца 
на такие места писаний отеческих, о которых — 
не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы 
и вопросить его, а если бы и дерзнул на сие, то, 
несомненно, получил бы смиренный ответ: «Я не 
знаю сего, это не моей меры, может быть, ты до-
стиг её, а я знаю лишь: «Даруй ми, Господи, зре-
ти моя прегрешения!». Очисти сердце — тогда и 
поймёшь! Кто из нас в состоянии будет забыть, с 
какою снисходительностью выслушивал он, уще-

1 Первым из них автор Сказания о жизни и подвигах и. 
Макария называет о. Амвросия, вторым — о. Ювеналия, 
(Половцева, теперь архимандрита, наместника Киево-
Печерской Лавры), третьим — о. Леонида (покойного 
архимандрита, наместника Троице-Сергиевой Лавры) и 
о. Платона. — С. 157.

2 Там же. С. 158.
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светлые были похороны просиявшему чистотой и 
благочестием мужу. Но темно от печали было на 
душах у тех, кому было дорого оптинское старче-
ство. Когда умирал о. Леонид, то все знали, что 
старчество не умерло, что старец ещё при жизни 
указал себе преемника. Не то было теперь. Тог-
дашний митрополит Московский Филарет, узнав 
о кончине о. Макария, писал наместнику Трои-
це Сергиевой Лавры, о. архимандриту Антонию1: 

ха Макария. Испр. внесены митр. Филаретом. 2-е изд. М.: 
[Изд. Оптиной пустыни], 1881. С. 139, примеч.  

  При написании V и VII глав автор к числу источни-
ков и пособий, поименованных в предисловии, присоеди-
нил появившиеся в печати уже после того, как были на-
писаны I–IV главы предлагаемого сказания, следующие 
две работы о почившем старце: 

  1) Е. Поселянин: Отец Амвросий. Это ряд статей, на-
писанных с глубоким и искренним воодушевлением одним 
из почитателей старца; они печатались в Душеполезном 
чтении с декабря 1891 года.

  [Поселянин Е. Отец Амвросий // Душеполезное 
чтение. 1891. Ч. III. Декабрь. С. 628–641. 1892. Ч. I. 
Февраль. С. 365–378. Апрель. С. 639–655; Отец Амвро-
сий: Его советы и предсказания // 1892. Ч. I. Январь. С. 
33–49; Шамордин // 1892. Ч. I. Январь. С. 174–185; Об 
отце Амвросии // 1893. Ч. I. Январь. С. 112–114; Не-
сколько дополнений к статьям об отце Амвросии // 1893. 
Февраль. С. 234–238; У могилы о. Амвросия // 1893. Ч. 
III. Октябрь. С. 230–237].

  2) Ф. П. Ч–н. Тяжёлая утрата. (Оптинский старец 
Амвросий). М., 1892. С. 32. Составитель этой книжки от-
части перепечатывает статьи о старце из Московских Ве-
домостей (одну — из Душеполезного чтения), а отчасти 
и сомостоятельно описывает последние дни жизни старца. 
Книжка написана живым языком и с тёплым христианским 
чувством. Составитель — горячо любящий духовный сын 
почившего.

1 [Антоний — архимандрит, наместник Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (1792–1877). В міру Андрей Гаврило-
вич Медведев, из крестьян. В 1817 г. посетил Саровскую 

Г Л А В А  П Я Т А Я

СТАРЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ИЕРОСХИМОНАХА АМВРОСИЯ 

(1860—1891)

естно и вельми благолепно погребли тело 
усопшего старца о. Макария. На погре-
бение съехалось много народу — почи-
тателей старца. Когда переносили тело 
его из скита в монастырь, то тогдашний 
о. архимандрит Моисей, взирая на по-
гребальное шествие, сопровождаемое бо-

лее чем 1500 человек, сказал окружавшим: «Это 
что-то необычайное! 80 лет живу на свете, а не 
видал таких светлых похорон. Это более походит 
на перенесение мощей, чем на погребение»1. Да, 

ну его бить палкой. — После этого о. Макарий как-то раз-
говаривал со мной и спросил между прочим: «Угадай: кто 
получил своё спасение без бед и скорбей?» Я хотел было 
сказать, что вы, но, вспомнив о. Серапиона и палку, не 
посмел указать на него» (Там же. С. 6). Вообще о. Амвро-
сий сохранял об о. Макарии самую добрую, благоговейно-
сыновнюю память до самой своей смерти.

1 И<еромонах> Л<еонид> <(Кавелин)>. Сказание о 
жизни и подвигах старца Оптиной пустыни иеросхимона-
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для обители время все были того мнения, что на-
следником старческих преданий, несомненно, 
должен быть батюшка о. Амвросий. И на этот 
раз глас народа был явно для всех гласом Самого 
Бога. В том же 1860 году о. Амвросий без всяких 
искательств со своей стороны, без всякой борьбы 
за свои права на старчество, а, напротив, при вся-
ческом отклонении от себя высокого звания стал 
старцем Оптинской обители, наследником и пре-
емником служений о. Леонида и о. Макария.

Великое дело быть оптинским старцем, осо-
бенно после таких великих мужей, как о. Лео-
нид и о. Макарий, которые стали известны почти 
всей России. В Оптинскую обитель, к старцу, к 
тому времени стали стекаться посетители со всех 
концов Руси и в громаднейшем числе. Все шли 
с сильною верой и с глубокой надеждой. Многие 
приходили не за исцелением только духовных не-
дугов, но и за уврачеванием телесных болезней. 
К старцу шли прямо как к святому человеку. 

«Оптинские лишились о. Макария. Думаю, оста-
лись от него добрые духовные наследники; но 
найдётся ли, кто мог бы поддержать их в единстве 
духа и возглавить?»1. Действительно, заместите-
ля старца надо было ещё искать, ибо о. Макарий, 
умирая, преемником себе никого определённо не 
указал.

Впрочем, эти искания были нетрудны, печаль 
была непродолжительна. Ближайшим учеником о. 
Макария, помогавшим ему в его трудах по старче-
ству, был о. Амвросий, которому тогда было уже 
48 лет. Глубокая начитанность в святоотеческих 
творениях и Слове Божием, строгая подвижни-
ческая жизнь, всем хорошо по опыту известная 
искренняя самоотверженная любовь к каждому 
ближнему, приветливость и ласковость в обраще-
нии, все эти благопотребные в старце качества в 
изобилии украшали о. Амвросия, и в то тяжёлое 

обитель, а с 1818 г. поселился у преп. Серафима, кото-
рый предсказал ему настоятельство. Через полтора года 
перешёл в Высокогорскую Вознесенскую пустынь, где в 
1822 г. пострижен в монашество и рукоположен в иероди-
акона и иеромонаха. В 1826–1831 гг. — строитель Вы-
сокогорской пустыни. В 1831 г. митрополит Московский 
Филарет назначил его наместником Троице-Сергиевой 
лавры и возвёл в сан архимандрита Вифанского монасты-
ря при ней. Должность наместника о. Антоний исполнял 
46 лет. При нём значительно окрепла духовная жизнь, 
особенно прославились скиты Лавры. Был духовником 
митрополита Филарета. Состоял в переписке с оптински-
ми старцами].

1 Письма митрополита Московского Филарета к наместни-
ку Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандриту Ан-
тонию. 1831–1867 гг.: В 4 ч. М., 1884. Ч. IV. С. 251. 
Письмо от 15 сентября 1860 г. Ср. цит. Некролог проф. 
Корсункого // Душеполезное чтение. 1891. Ч. III. Но-
ябрь. С. 478.

Внутренний вид скита. Старинное фото
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говорил: «Хотя и призван я от юности, даже (ска-
жу неизвестное ещё многим) к Нему привержен 
есмь от ложесн1, Ему принесён в дар по матер-
нему обету, а потом и сам, когда опасности укре-
пили, любовь возросла, и помог рассудок, Вос-
кресившему и Спасшему меня добровольно отдал 
всё — и имение, и знатность, и здоровье, и самый 
дар слова, однако боюсь, чтобы, связав мне руки 
и ноги, не извергли меня из брачного чертога, как 
не имеющего на себе брачного одеяния и нагло 
вторгшегося в круг возлежащих там»2. 

Если пастырства бегали Златоусты и боялись 
Григории, то неужели не бегал, неужели не бо-
ялся старчества Амвросий? Несомненно, бегал и, 
несомненно, боялся. Хотя и Амвросий, подобно 
свт. Григорию, от ложесн матери своим рождени-
ем принадлежал к сословию пастырей, от самой 
ранней юности шёл прямо к пастырству, хотя он 
отдал всё Господу Богу и даже самую волю, хотя 
он жил и учился всё время при ногах старцев, 
однако он ужасался возлагаемого на небо бреме-
ни старчества. Он видел в старчестве величай-
ший, труднейший и ответственейший подвиг, а 
в себе — полное бессилие и одну только грехов-
ность; видел это и, однако, принял на себя подвиг 
старчества потому же, почему приняли пастыр-
ство и удалявшиеся его свв. Иоанн и Григорий. 
А эти сделали сие единственно потому, что виде-
ли в принятии пастырства именно ими великую 
пользу для св. Церкви Христовой того времени и, 
ничуть не думая отказываться от недосягаемой 

1 Пс. 21: 11.
2 Свт. Григория Богослова Творения. Там же. С. 51.

К нему несли показывать самые глубокие и за-
старелые душевные раны, которых не могли за-
лечить в мiре. К нему шли люди всяких званий — 
и знатные, и простые, и богатые, и бедные — и 
все шли с верой и надеждой. Как не ужаснуться 
было здесь тому, кому приходилось подъять на 
себя старческое служение, мысли о великой, тяж-
кой и страшной ответственности перед людьми 
и перед Богом, какую налагало на него — стар-
ца его старческое звание?! Какой страх должен 
объять душу того, кого просят быть старцем, в 
виду сего великого и страшного служения!? И что 
же? Неужели этот страх не обнимал его души? 
Неужели его душа, издавна воспитанная в сми-
рении и сознании своего ничтожества, неужели 
он, страшившийся принимать диаконский сан, не 
страшился, не ужасался ужасом великим теперь, 
когда его просили быть старцем?! Припомним 
великих изобразителей пастырства, свв. Иоанна 
Златоустого и Григория Богослова. Они ли не 
были уже избранными сосудами благодати Божи-
ей? Они ли не имели в избытке всех качеств, сил 
и способностей, благопотребных к славному про-
хождению пастырского служения? И, однако, что 
же? Златоуст, узнав о желании народа и иерархов 
возложить на него священный сан, бежит в пусты-
ню и скрывается, как недостойный сей великой 
и страшной святыни. А свт. Григорий Богослов, 
уже приявши благодать священства, однако уда-
лился бегая и водворися1 на немалое время вдали 
от своей паствы2, а когда возвращался к ней, то 
1 Пс. 54: 8.
2 Свт. Григория Богослова Творения / Рус. пер. М., 1889. 

Ч. I. Сл. 3. С. 12.
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о. Амвросий в своём положении мог утешиться 
подобными же словами своего приснопамятно-
го учителя, старца о. Макария, его, так сказать, 
старческим исповеданием, которое он всегда хра-
нил в своей душе. Вот это замечательное испо-
ведание: «Хотя я грешен, неразумен и немощен 
душевно и телесно, но не отрекаюсь — тем, кто 
ищет с верою утешения или пользы душевной, 
сказать то, что Бог подает омрачённому моему 
уму к их пользе и быть в сём орудием милосер-
дого Его отеческого Промысла, аще и недостоин. 
Если с верою будут искать и принимать мои сло-
ва, то и чрез грешника получат пользу, а если без 
веры или с сомнением и испытанием, разбором 
слов и действий, то хотя и праведен был, пользы 
быть не может»1. Это то старческое исповедание, 
усвоенное о. Амвросием в глубине души своей, и 
служило единственным утешением и опорой его 
смиреной душе с тех тяжких для его смирения 
дней, когда ему приходилось подъять иго стар-
ческого служения, и во всю его многотрудную 
старческую жизнь. Он знал, что старчество в Оп-
тиной пустыни нужно, он видел, что оно весьма 
благопотребно и доброплодно для мiра, и уступил 
просьбам своим почитателей, возверз на Господа 
печаль2 и упование своё и во смирении подъял на 
себя старческое иго.

Уже одно то, что о. Амвросий принял на себя 
старческое служение свидетельствует о тех со-

1 И<еромонах> Л<еонид> <(Кавелин)>. Сказание о 
жизни и подвигах старца Оптиной пустыни иеросхимона-
ха Макария. Испр. внесены митр. Филаретом. 2-е изд. М.: 
[Изд. Оптиной пустыни], 1881. С. 78.

2 [Пс. 54: 23.]

высоты начертанных ими пастырских идеалов, 
всё своё упование возложили на неизречённую 
милость Господню — и в этой надежде свято по-
несли иго священства1. Если св. Василий Вели-
кий епископа Амфилохия, уловленного сетями 
благодати, хотя он и избегал рукоположения, 
утешал в письме такими словами: «не сетуй на 
тяжесть, превышающую силы. Если бы самому 
тебе надлежало нести это бремя, то, конечно, оно 
не только тяжело, но даже и невыносимо. А если 
Господь несёт его с тобою, то возверзи на Господа 
печаль твою и Той сотворит2»3. Если, повторяю, 
св. Амфилохий мог утешиться этими словами, то 
1 Подробнее об этом см. в нашем Слове о пастырском слу-

жении по отношению к воспитанникам Духовных акаде-
мий. М., 1890. С. 14–16.

2 Пс. 54: 23.
3 Свт. Василия Великого Творения / Рус. перев. М., 1849. 

Ч. VI. С. 341.

Оптинский паром. Старинное фото
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— Да, это очень может быть, — сказал батюш-
ка. А вот в Глинской пустыни умер один старец, 
так у него часа три спустя после смерти рука всё 
перебирала чёточки. А я вот грешный и не знаю, 
когда только их и перебирал, — добавил батюшка 
со вздохом и печально махнул рукой. Я даже и 
в монастыре-то настоящем, пожалуй, всего толь-
ко один год и прожил, а то как взяли к батюшке 
о. Леониду в келейники, так с тех пор всё и живу 
на базаре.

— Ну, уж у вас, батюшка, не на руках, а вон 
там, в сердце, молитва-то безостановочно пере-
бирается, — сказал кто-то из присутствовавших.

— Ну, нет; на базаре не переберёшь, — отве-
тил батюшка и быстро перешёл к беседе о другом 
предмете1.

Одна приезжая посетительница пришла к 
старцу и говорит ему:

— Батюшка! Мы о вас уж очень много хороше-
го слышали. 

Батюшка на это ответил: 
— Славны бубны за горами, а на месте лукош-

ко2. 
Одна из собеседниц старца раз сказала ему: 
— Батюшка! Вы похожи на св. Александра Не-

вского. Сколько он трудов перенёс! А Вы также 
перенесли их очень много. 

— Да у него-то труды, а у меня толки, — от-
ветил батюшка3. 

1 Записки N. N. С. 5.
2 Там же. С. 8. Ср.: Климент (Зедергольм), иером. Жиз-

неописание Оптинского старца, иеромонаха Леонида (в 
схиме Льва). Одесса, 1890. С. 61.

3 Записки N. N. С. 8.

кровищах духа, какими он владел. «Я грешен, 
неразумен и немощен душевно и телесно», — вот 
что постоянно раздавалось в его сердце. Смире-
ние самое глубокое, отрицание в себе всяких до-
стоинств — вот первая добродетель о. Амвросия.

Он считал себя до самой последней минуты са-
мым грешным человеком, самым худшим из всех 
людей. О своих монашеских подвигах, например, 
он отзывался сам так, что будто бы их и совсем 
нет и не было. Однажды рассматривали портрет 
Василиска1, приложенный к его житию. Кто-то и 
сказал, что-де вот у него уж уста очень светлы 
как-то; вероятно, это потому, что он умер с мо-
литвой Иисусовой на устах.

1 [Василиск Сибирский (Гаврилов), преп. (ок. 1740 – 29 
декабря 1824 г.). В міру Василий Гаврилович Гаврилов, 
из семьи экономических крестьян Тверской губернии. Три 
года прожил в браке, как вне брака, затем странствовал 
по монастырям, пустынножительствовал в лесах Чува-
шии. Некоторое время жил в Брянских лесах у иеромо-
наха Адриана (Блинского), который постриг его в монахи 
с именем Василиск. Здесь же познакомился со своим уче-
ником преп. Зосимой (Верховским). В 1788 г. о. Адриан 
перешёл в Коневецкий монастырь, следом за ним пришли 
на Коневец Василиск и Зосима, поселившиеся в трёх вер-
стах от монастыря.

В 1799 г. наставник оо. Василиска и Зосимы старец Адри-
ан решил принять постриг в великую схиму и для этого 
уехал из Коневецкого монастыря в Московский Симонов 
монастырь. Своих учеников старец благословил на пу-
стынножительство в Сибири, куда они приехали в 1800 г. 
Сначала они жили в лесу Тобольской епархии, а затем в 
лесах вблизи г. Кузнецка. Здесь под руководством о. Зо-
симы образовалась женская община, впоследствии преоб-
разованная в Свято-Николаевский женский монастырь в 
г. Туринске. В этом монастыре скончался и был погребён 
старец Василиск].
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В другой раз батюшке сказали: 
— Какой вы премудрый: всех-то приводите к 

вере, да к Господу Богу, самых-то отчаянных и 
непокорных.

На это батюшка ответил:
— Нет! Что я могу немощной!1 
Когда в другое время говорили батюшке об его 

многоплодном служении на пользу Св. Церкви 
Христовой, то он на это заметил: 

— Я ничего не делаю, а только лежу, меня 
только все хвалят понапрасну. Горе тому челове-
ку, которого хвалят больше его дел2. 

Раз спросили у батюшки: 
— Кто будет так милостив до нас, родимый ба-

тюшка, если вас Господь возьмёт от нас? 
Старец ответил: 
— Много есть людей гораздо лучше меня3. 
Не будь этого смирения, возомни старец хоть 

о каком-нибудь своём даровании — враг не по-
пустил бы ему так плодотворно служить Госпо-
ду Богу. Примеров этому множество в житиях 
святых. Может, конечно, показаться странным: 
как же это такой благочестивый человек, как 
о. Амвросий, мог мнить себя за самого грешного 
из всех? Очень просто. Разумеется, он не стра-
дал теми греховными тяжкими болезнями, каких 
можно найти массу в любом мiрском человеке. 
Но чем чище вода, тем в ней бывают заметней 
самые маленькие соринки. Когда упадёт в ком-
нату луч солнечного света, то он обнаружит для 
глаза мириады носящихся в воздухе пылинок, ко-
1 Там же. С. 9.
2 Записки иер. Гр. С. 6.
3  Записки М. М. О–ой. С. 4.Вид св. ворот скита. Старинная открытка
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разумеется, всё это объяснял верою приходящих 
в помощь Господню; себя тут мыслил только по-
средником между ними и Богом. Сознание этого 
посредничества было твёрдое и сильное. Многие 
рассказывают, что старец со властью тому запре-
щал, иного обличал, одному приказывал, другого 
наказывал. 

Раз один молодой послушник с хорошим выс-
шим светским образованием, работавший в мона-
стыре над своею духовною жизнью, придя к стар-
цу, начал с юношеским жаром говорить против 
его распоряжений, мнений и наставлений. Ста-
рец со свойственной ему кротостью слушал всё 
время увлекшегося юношу, но под конец запел из 
9-й песни канона на Сретение: «Не старец тебе 
держит, но Аз держу его». 

И ласково, и будто шутливо, но необыкновенно 
властно и действенно; к приведённому выше от-
вету: «Нет! Что я могу немощной?! — батюшка 
добавил тогда же: 

— А всё это делает Бог милостивый, все мо гу-
щий»1. 

В обычном своём общем поздравлении к Пасхе 
1876 года о. Амвросий пишет: «Хотя я сам слаб 
и во всём неисправно живу, но привык других 
учить. Оттого как бы невольно понуждаюсь ска-
зать вам в праздник сей что-либо душеполезное 
и душеспасительное, хотя сам того не исполняю 
делом»2.

Но главное — этот человек, правда, хорошо 
и научно образованный, но ещё более научен-
1 Там же.
2 Общие поздравления о. Амвросия (рукоп.). № 13. Под-

робнее о них ниже, в VI главе.

торые раньше, до проникновения луча, не были 
заметны. Так и душа человеческая: чем больше в 
ней чистоты, чем больше в неё падает небесного, 
божественного света, тем она всё больше и боль-
ше замечает в себе несовершенств и греховных 
привычек. Чем выше в нравственном отношении 
человек, тем он смиреннее, тем сознание им сво-
ей греховности яснее и постояннее. Вот это-то 
нравственное смирение, нищета духовная, созна-
ние своей греховной немощности и было первою 
добродетелью о. Амвросия, как старца. Не будь 
её, не был бы он тем, чем был.

Но смирение — это только одна половина стар-
ческого исповедания. Другая — в сознании, что 
он делает Божие дело, что его немощь — орудие 
в руках Господа, что он пастырь — вестник Бо-
жий, служитель Его царства. Это сознание своего 
пастырского долга никогда не покидало его. Он 
во всякое время, при всяком человеке, при вся-
ком слове видел и знал, что на него смотрят как 
на вестника воли Божией, что он действует си-
лою благодати Господней. Постоянное сознание 
своего пастырства вело к тому, что он постоян-
но мыслил пред собою Бога, постоянно, при вся-
ких советах, наставлениях и беседах, молился 
Ему мысленно и безостановочно за приходящих. 
Потому-то приходящие обычно и получали от 
него именно духовные утешения, утешения рели-
гии, от Господа. В этих советах не было мiрского, 
житейского, а было только одно Божье. Он хоро-
шо сознавал, что к нему идут с сильною верой, 
что от него ждут помощи, что его прямо чтят 
чуть не за святого, что его превозносят похвала-
ми. Не признавая в себе никаких достоинств, он, 
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обильную пищу первому, в молитве, в добрых де-
лах, в богомыслии и т. д., последнему он ничего 
не давал. Что было у старца для себя? Ничего. 
Всё для ближних, всё для любви к ним, которая 
и составляет сущность духовной жизни. Мiрские 
люди, будучи весьма мало знакомы с монашеской 
жизнью, весьма часто имеют неосторожность ут-
верждать, что в монастырях живут так же, как и 
в мiру с тем только различием, что в монастыре 
больше молятся. Достаточно пожить возле по-
койного старца Амвросия несколько дней и по-
присмотреться к его жизни, чтобы положительно 
придти в изумление: у него ни минуты для себя, 
а всё для других. Своего у него ничего не было: 
ни родных, ни стяжаний, ни невинных развлече-
ний, ничего. С утра до вечера к нему только шёл 
народ, и он был всё время с ним, ко всем ласков, 
внимателен, сердечен. Простой плотской мiрской 
человек пришёл бы в ужас, когда увидал: сколько 
терпения и любви у этого немощного старца; ни 
на кого, бывало, никогда не раздражится. Спаси-
тель отличительным и главным признаком Сво-
их учеников поставил любовь. Вот её-то больше 
всего и заповедовал и покойный старец другим, в 
ней он полагал весь смысл истинно христианско-
го жизнеустроения. Большинство сохранившихся 
наставлений и изречений о. Амвросия именно и 
говорят о благоустроении отношений к ближним. 
«Милость и снисхождение к ближним и прощение 
их недостатков есть кратчайший путь ко спасе-
нию. Но исполнение этой заповеди и совершение 
этой добродетели невозможно без смирения и 
терпения, потому что смирение подаёт крепость 
во всякой добродетели, а без терпения не совер-

ный опытом, жизнью и примерами других, имел 
твёрдое и ясное христианское мiровоззрение. На-
прасно думать, что это мiровоззрение у него было 
плодом каких-нибудь философских умствований. 
Со свойственным ему остроумием он над всеми 
учёными теориями жизни, счастья и их несогла-
сием с действительностью подшучивал, говоря: 
«Всякая теория — это придворная дама, строй-
ная, тонкая; ей можно любоваться; а практика — 
это неповоротливый, страшный медведь, который 
вышел из лесу и всё ломает»1. Нет, мiровоззрение 
о. Амвросия весьма просто; оно просто, как св. 
Евангелие, но оно и глубоко и истинно опять 
так же, как и Божие слово. Покойный на се-
рьёзные вопросы о том: в чём смысл жизни? как 
надо по истине жить? — обыкновенно говорил: 
«Как жить? Очень просто. Жить не тужить, ни-
кого не осуждать и всем наше почтение», при-
чём, улыбаясь, снимал шапочку2. Каково же это 
его мiровоззрение? Где его центр? «Настоящая 
жизнь, — писал в одном своём письме старец, — 
есть не что иное, как приготовление к жизни бу-
дущей. И для получения сего неизбежно понесть 
различные скорби и болезни, по сказанному в 
слове Божием: многими скорбьми подобает нам 
внити в Царствие небесное3»4. Согласно сему, 
старец старался жить жизнью только одного ду-
ховного человека, а плотского умерщвлял. Давая 
1 Записки N. N. С. 5.
2 Записки Иер. Гр. С. 5. Ср.: Изречения старца Амвросия 

Оптинскаго, печатываемые в Душеполезном чтении с де-
кабря 1891 года. 1892. Ч. I. Январь. С. 187. Изречение 6.

3 Деян. 14: 22.
4 Общие поздравления о. Амвросия. №. 32. Рождество 

Христово 1885 года.
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палку, на перекрёстке, где мне нужно было про-
езжать. Делать нечего; я снял шапочку и раскла-
нялся. С тех пор я уже более не ездил, а ходил 
пешком»1. 

Каждый из братий поверял старцу свою душу. 
Случится ли искушение какое, возникает ли ка-
кое-либо недоумение или сомнение — идёт со 
всем этим инок к старцу, всё поведывает ему и 
получает утешение. Иногда нападёт на монаха 
уныние, отчаяние; нигде не найдёт места от ка-
кой-либо мысли; не знает что и делать; но пойдёт 
к старцу — и получает душевный мир и покой. 
И слово его было всегда ласково, любовно, но и 
авторитетно. Особенно и внимателен и отечески 
попечителен был о. Амвросий и к новопоступав-
шим в монастырь и к новоначальным монахам. 
Эти юные деревца и особенно нуждались в неж-
ных о себе заботах. Многие из живущих теперь в 

1 Записки N. N. С. 12.

шается никакое доброе дело. По свидетельству 
препод. Каллиста и Игнатия, любовь, и милость, 
и смирение отличаются одними только наимено-
ваниями, а силу и действие имеют одинаковые. 
Любовь и милость не могут быть без смирения, а 
смирение не может быть без милости и любви»1.

Когда в 1860 году, после смерти о. Макария, 
отцу Амвросию судил Господь стать на его место 
старцем, и он им действительно стал, то это вели-
кое и ответственное дело не было для него впол-
не новым и непривычным. Мы говорим не об его 
личных качествах и нравственных достоинствах: 
у него была уже чисто старческая опытность, 
ибо он с самого поступления в монастырь стоял 
при ногу старчества, возле старцев: о. Леонида и 
о. Макария.

Старческое служение о. Амвросия главным 
образом и, прежде всего, началось с окормления 
братий Оптиной пустыни. Старец сильно любил 
свою обитель и её питомцев. Иногда судьба за-
носила их в далёкие стороны; и замечательно: 
какую сильную любовь сохраняли они к старцу! 
Старец всецело управлял духовною жизнью оби-
тели. Все спрашивали на всё его благословения. 
Чувством самого искреннего  благоговения и по-
слушания были проникнуты к нему и сами насто-
ятели: о. Моисей и о. Исаакий. Впрочем, и ста-
рец был в послушании у них. 

«Мать Амвросия, — рассказывал раз ста-
рец, — часто присылала за мною лошадь. Ар-
химандриту о. Моисею это не нравилось. Вот он 
раз вышел мне навстречу и стоял, опершись на 

1 Там же. № 15. Пасха 1877.

Оптина Пустынь. Разлив реки Жиздры. Старинная открытка
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те себе, что по безбрежному океану плывёт оди-
нокий корабль. Бурная стихия не даёт покоя пут-
никам. Постоянные ветры грозят гибелью судну. 
Кругом не видно берега. Одни только опасности, 
одни смертные страхи. Пловцам грозит голодная 
смерть, ибо жизненные припасы израсходова-
ны. Но вот в корабле обрёлся человек, который 
сразу сумел поселить мужество в отчаявшихся; 
откуда-то умел он и доставать хлеба. Заскорбит 
один, заголодает другой, впадёт в отчаяние тре-
тий — всех утешает чудный утешитель. Таким 
утешителем для братий Оптиной пустыни, это-
го корабля, плавающего по бурному житейскому 
морю, был о. Амвросий. Слава Богу, что Господь 
по смерти покойного не лишил святую обитель 
другого мудрого утешителя. Нет возможности 
перечислить всех подвигов о. Амвросия для оби-
тели. Достаточно сказать, что она жила им. По-
мимо келейных признаний, по примеру прежних 
старцев, о. Амвросий делал общее исповедание 
помыслов и дел. Тёплый летний вечер. Вечерня, 
трапеза, правило окончены. Братия толпится у 
кельи старца. Он, хилый и больной, сидит у сво-
ей избушки и беседует с братией. Тут-то и идёт 
общее, во всеуслышание, исповедание. «Я враж-
дую на такого-то, я возгордился тем-то, я то-то 
помыслил, я то-то сделал». Тут же и прощение, 
тут же наставление и мир. 

Но служение старца не ограничивалось толь-
ко монастырём. Этот отшельник, живший в ма-
ленькой келье, сумел раздвинуть её стены на 
необъятные пространства. Люди всех званий и 
положений, жители самых далёких губерний — 
все знали смиренного, прозорливого оптинско-

Оптиной пустыни иноков и послушников обязаны 
своим поступлением в монастырь именно о. Ам-
вросию. Некоторые из них раньше совершенно и 
не думали о монастыре; но вот побывали у стар-
ца — и он устроил так, что они теперь благо-
словляют тот день и час, когда они вступили под 
кров святой обители. Братия ходили к старцу во 
всякое время, когда кому вздумается; разумеет-
ся, старались попасть тогда, когда меньше у него 
мiрян. Иные по назначению старца ходили к нему 
читать и петь во время совершавшихся у него в 
келье всенощных, часов, правил и т. п. Такое на-
значение почиталось за счастье.

Чтобы подробнее и яснее описать: чем был для 
Оптиной пустыни покойный старец о. Амвро-
сий и что он сделал для неё — для сего не нужно 
рыться в пыльных архивах монастырских бумаг. 
Та живая летопись, которая непрерывно, изо 
дня в день, велась о деяниях старца — писалась 
на скрижалях сердец братий. Жизнеописателю 
о. Амвросия не приходится говорить, что вот-де 
покойный старец оставил великий памятник сво-
их трудов только в виде прекрасного, выстроен-
ного им, храма в обители. Отец Амвросий, кроме 
этого храма, созидал другой, наипрекраснейший, 
храм в душах братий. Но, к сожалению, нам не 
рассказать об этих подвигах покойного. Мы ви-
дели, что вся обитель, когда настали для неё ро-
ковые дни разлуки с почившим старцем, все бра-
тия полны были самого неутешного и искреннего 
горя: видно было, что они теряли своего отца ду-
ховного, владевшего их душами силою своей па-
стырской мощи. Видно было, что там всё росло и 
крепло под заботливою рукой старца. Представь-



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

151150

го старца и текли к нему с верой. Фотографию 
о. Амвросия, купленную на последние гроши, 
можно встретить в самых захолустных уголках 
любой губернии. Когда бы вы ни пришли в Оп-
тину пустынь, всегда бы вы встретили там целые 
толпы богомольцев. Их влекла сюда не какая-
либо местная святыня, но единственно — ста-
рец о. Амвросий. Оптина пустынь стала в наши 
дни одним из самых известнейших монастырей 
на Руси именно благодаря о. Амвросию. Не мо-
жем воздержаться, чтобы не привести одного 
стихотворения, где воспевается эта св. обитель 
и её дивный старец. Вот оно:

Среди лесов, в стране далёкой и глухой,
Обитель мирная издавна приютилась,
Стеною белою от мiра оградилась 
И в небо шлёт мольбу за пламенной мольбой.

Обитель мирная — приют больных сердец,
Разбитых жизнью, обиженных судьбою,
Иль чистых сердцем душ, предызбранных Тобою,
О, Всемогущий и Всеведущий Отец!

Пусть буря там вдали, немолчный гул валов,
Пусть пенится, кипит страстей житейских море,
Пусть волны грозные бушуют на просторе, —
Здесь пристань тихая у верных берегов....

Здесь так молитвенно и ласково шумит 
Вершинами дерев сосновый лес душистый;
Свой бурный бег смирив, здесь лентой серебристой 
Река между кустов задумчиво бежит....

Здесь храмы… иноки… и много лет живёт 
В лесу, в скиту святом, здесь старец прозорливый;
Но мiр о нём узнал: рукой нетерпеливой 
Стучит уж в дверь к нему и просится народ…

Им принят всякий здесь: и барин, и мужик,
Богатый и бедняк, — всем нужен старец чудный:
Струей целительной в волненьях жизни трудной 
Здесь утешенья бьёт духовного родник.

Сюда, боец прискорбных наших дней!
В обитель мирную на отдых и молитву:
Как древний муж, гигант-боец Антей,
Здесь силой укрепясь, опять пойдёшь на битву.

Иеромонах Даниил (Болотов). Портрет преп. Амвросия Оптинского. 

1902 г. Холст, масло
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Здесь хорошо; здесь можно отдохнуть 
Душой усталою в борьбе за правду Божью,
И свежих сил здесь можно почерпнуть
На новый, грозный бой с безверием и ложью.

Чтоб описать: как служил покойный на пользу 
этих приходивших к нему мiрян, для этого нужно 
было видеть эту дивную картину. Не было дня в 
году, не было часа в сутках, когда бы ни стояли 
около скитских ворот жаждавшие повидать ба-
тюшку. И всех он успевал принимать, всех успе-
вал наставлять и утешать. В надгробных речах, 
приводимых ниже, подробно описано это служе-
ние старца.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ПАСХАЛЬНЫЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБЩИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ИЕРОСХИМОНАХА АМВРОСИЯ

о старческое служение о. Амвросия не 
ограничивалось только тем, что он по-
стоянно принимал всех, приходивших 
к нему, исповедовал, разрешал, настав-
лял. Одни требовали продолжительного 
духовного врачевания и, расставшись с 

батюшкой, писали ему о том, что стало с ними 
после, и просили наставлений; другие, не имея 
почему-либо возможности сами повидать его, на-
чинали с ним сношения заочно, письменно; он от-
вечал им. Так возник у о. Амвросия, по примеру 
прежних старцев, о. Льва и о. Макария, особый 
способ пастырского воздействия — письмами. 
И о. Амвросию писали тысячи писем, и он от-
вечал на них тысячами. Этот материал особенно 
дорог для характеристики личности о. Амвросия. 
Он — верен и истинен; он — серьёзен и глубок.

Из тысячи этих писем особенно выделяются 
те, которые о. Амвросий писал в виде окруж-
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ных посланий ко всем своим духовным детям к 
двум великим праздникам — Рождеству и Пасхе. 
Письма к частным лицам главное значение имеют 
для этих лиц. Не то эти послания: они важны для 
всех, ибо для всех и писаны. Они писались стар-
цем из года в год, к каждой Пасхе и Рождеству. 
Обыкновенно он или сам писал или диктовал пер-
вый экземпляр послания. Затем с него снималось 
тут же несколько копий, которые рассылались в 
ближайшие женские монастыри, где монахини-
почитательницы старца наперерыв спешили из-
готовить как можно более копий. Участвовать в 
этом добром деле считалось сёстрами за счастье. 
Особенно много таких копий писалось в Белёв-
ском (Тульской губ.) женском монастыре. Затем, 
когда достаточно копий было изготовлено, они 
присылались к старцу, он их подписывал своим 
именем — и рассылал тысячами. Получавшие же 
их также старались распространить между свои-
ми близкими, как лучшие праздничные подарки. 
Старец смотрел на это дело серьёзно и потому 
обычно писал эти послания с большим усерди-
ем. Они — необыкновенно назидательны; в них 
глубокая аскетическая мудрость. Все они про-
никнуты горячей любовью старца к своим духов-
ным детям: это пишет именно отец своим нежно 
любимым детям. Сии послания — самый драго-
ценнейший для будущего памятник пастырской 
деятельности почившего. Поэтому мы и считаем 
долгом напечатать их все сполна1.

1 В этих посланиях старец весьма часто приводит тексты 
Св. Писания; по всему видно, что он их приводил по па-
мяти. Мы взяли на себя труд отыскать и проставить точно 
цитаты по всем этим текстам и сверить их с последним 

1. Матери и сестры, благоволящие к нашей 
худости! Поздравляю вас с светлым праздником 
Воскресения Христова; приветствую вас ра-
достным приветствием: Христос воскресе! — и 
сердечно желаю вам всем встретить и провести 
всеобщее христианское торжество святой Пас-
хи в мире и радости о Господе. Всех вас порознь 
помню и всех писавших ко мне благодарю за по-
здравление меня с наступающим праздником, но 
писать порознь каждой из вас не могу, по при-
чине телесного моего изнеможения. И потому до-
вольствуйтесь пока общим приветствием и, про-
читавши, передавайте друг другу.

На всех вас испрашиваю мир и Божие благо-
словение.

Многогрешный иеросхимонах Амвросий.
1869 г. апр. 19.

2. Сестры о Господе и матери! Кому по немо-
щи и по скорости не мог написать, тех всех купно 
поздравляю с предстоящим великим торжеством 
христианским. Когда в церкви будет воспеваться 
всерадостное «Христос воскресе», тогда и от меня 
грешного примите сие приветствие с благожелани-
ем каждой из вас мирного духовного чувства и бла-
годушного, и благоприязненного расположения ко 
всем, оставляя, по слову апостольскому, аще кто на 
кого имашь некое поречение1, так как в это время 
церковь воспевает: «Простим вся воскресением».

Многогр. И<ером.> Амвросий.
1870 г. апр. 9.

славянским изданием Библии.
1 Кол. 3: 13.
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3. Матерям и сестрам, мудрствующим о Госпо-
де. 

Милостию и долготерпением Божиим паки и 
паки достигаем времени ежегодного празднова-
ния Рождества Христова. Вместо простого обыч-
ного поздравления хочу вам сказать несколько 
слов о великом таинстве великого сего праздника. 
Церковь в песнях своих уже призывает верных 
высокими умы созерцать странствие Владычне и 
очищенными сердцами таинственно насладить-
ся бессмертные трапезы во убозем вертепе, как 
Вездесущий, приклонив небеса, сниде на землю, 
не оставль недр Отеческих; како Невидимый ви-
дим бысть; како собезначальное Слово Божие и 
соприсносущий Сын Божий — Сын Девы бывает; 
како Предвечный и в высших Непостижимый — 
от Девы рождается днесь, яко младенец; како 
Неприступный всем, днесь, яко младенец, объ-
емлется Матерними Девическими руками; како 
Покрываяй небо облаками, днесь, яко младенец, 
пеленами повивается; како вся премудростию Со-
творивый, днесь, яко повитый младенец, в яслях 
скотиих полагается, да бессловесия избавит че-
ловеки; како Питаяй всяческая, днесь, яко мла-
денец, млеком матерним питается. О, таинства 
страшного! О, вещи непостижимыя! Как Бог не-
преложен — человек бывает, да Богом человека 
соделает предглаголавый пророком: Аз рех: бози 
есте вы и сынове Вышняго вси1. О, окаянства на-
шего и нерадения о божественном всыновлении! 
Возлюбихом паче рабство страстей и, злого ради 
произволения нашего, волею и неволею подкла-

1 [Пс. 81: 6.]

няем выю — игу сопротивного. О, ослепления 
нашего и омрачения! Блаженны ушеса оных па-
стырей, слышавшия, како на воздусе ангелы вос-
певали славу Богу в вышних и благовествовали 
мир земле и Божие благоволение человекам. Бла-
женны их очеса, видевшия, яко агнца непороч-
на, во чреве Марии Упасшегося! Блаженны и все 
те, которые сподобляются Божия благоволения и 
мира, всяк ум превосходящего! Блаженны пре-
мудрые волхвы, пришедшие от далёких стран по-
клонитися Рождшемуся от Девы, принесшие Ему 
достойные дары, злато яко царю, ливан — яко 
Богу, и смирну — яко мертвецу Бессмертному! 
Блаженны и все, поклоняющиеся Ему духом и 
истиною, принося Ему дары кийждо по силе сво-
ей: ов, яко злато — праведные лепты милосердия; 
ов, яко ливан и благовонное кадило — славосло-
вия и чистые молитвы покаяния и исповедания, 
ов же, яко благоуханную смирну — благодарное 
воспоминание страданий и благоговейное покло-
нение животворящим язвам Вочеловечшегося и 
плотию Распеншегося за спасение наше. Но что 
сотворим мы, унылые и нечувственные, от них 
же первый есмь аз, не могуще возвышенным от 
земли умом и очищенным сердцем насладить-
ся бессмертной трапезы сей во убозем вертепе? 
Смиряясь и зазирая себя, да внемлем усердно с 
благоговением чтению и пению церковному, и от 
них, яко от источника жизни и бессмертия, да 
почерпаем себе утешение, и вразумление, и спа-
сение — милостию и неизреченным человеколю-
бием воплотившегося нас ради Сына Божия, Ему 
же подобает слава и держава, честь и поклонение 
со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Бла-
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гим и Животворящим Духом ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь.

Рождейся от Девы! Помилуй нас студных за 
молитвы Пречистые Твоей Матери и всех благо-
угодивших Тебе.

Мног. <Иером.> Амвросий.
1870 г., декабря 23.

4. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю всех вас со светлым праздником 

Воскресения Христова и приветствую всех вас 
всерадостным приветствием: «Христос воскре-
се!» Посылаю вам общее поздравление, которое 
желающие могут списать для себя. Особенных 
же поздравлений в нынешний раз никому из вас 
не пишу отчасти по немощи и недосугу, отчасти 
же и потому, что в прежние годы, когда я желал 
каждой из вас написать хотя по краткому особо-
му приветствию, как я ни напрягался, не мог всех 
удовлетворить, а всегда оставались недовольные. 
Теперь же, когда особенно никому не пишу, для 
всех будет ровнее.

Желаю всем вам наступающее торжество хри-
стианских торжеств встретить и проводить во 
взаимном мире, и спокойствии душевном, и уте-
шении духовном.

Многогр. И<ером.> Амвросий.
1871 г., марта 26.

5. К празднику Рождества Христова вместо 
обычного поздравления писал я вам о великом 
таинстве великого сего праздника. Желалось бы 
и теперь сказать вам что-нибудь о таинственном 
значении торжества христианских торжеств, 

т. е. праздника Воскресения Христова. Но по 
слабости болезненной не имею к тому ни сил, ни 
возможности. Разве только вкратце скажу, что 
ежегодное торжественное празднование свет-
лого праздника Воскресения Христова, кроме 
собственного значения, служит вместе для нас и 
напоминанием всеобщего и всемiрного воскресе-
ния, что особенно видно из знаменательных дей-
ствий Пасхальной утрени.

Первое. В светоносную нощь, после прочтения 
полунощницы, бывает торжественное исхожде-
ние и обхождение храма священнослужителями 
и всеми верными с возженными свещами, при 
несении животворящего креста и святых икон 
и звоне колоколов. Явно, что это церковное дей-
ствие прямо указывает на Евангельскую притчу 
о десяти девах, в полунощи возбуждённых во-
плем: Се, Жених грядет! Исходите в сретение 
Его! Тогда восташа вся девы тыя, и украсиша 
светильники своя и изыдоша в сретение Жени-
ху1. Девы эти — души верующих. Жених — Хри-
стос. Ночь — жизнь века сего. Светильники — 
вера и добрые дела. Как Евангельская притча, 
так и торжественное обхождение храма верными 
при звоне колоколов не изображают ли всеобщего 
воскресения при конце мiра, когда глас трубы ар-
хангельской возбудит всех мёртвых, и верующие 
в Господа, подобно Евангельским девам, изыдут в 
сретение Ему со светильниками своими, каждый 
по достоинству своему?!

Второе. Когда совершается это торжественное 
обхождение вокруг храма, двери церковные за-

1 Мф. 25: 6–7, 1.
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творяются; верные, идуще, видят во храме свет, 
а на пути пред собою и около себя непроницае-
мый мрак, и тако приходят в преддверие храма 
к затворённым дверям. Не означается ли сим, 
что все воскресшие во всемирное воскресение 
издали узрят чертог всемирной славы, но не все 
внидут в оный, а только одни достойные, у кото-
рых светильники, как у мудрых дев, не угаснут 
в сретении Жениха — Христа. Остальные же, у 
которых, как у юродивых дев, светильники угас-
нут, тщетно будут повторять начало церковного 
стиха: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшен-
ный, и одежды не имам да вниду в онь».

Третье. В преддверии храма, пред затворён-
ным оного входом, первенствующий служащий, 
сотворив обычное пасхальное начало прослав-
лением Святые Троицы и пением: «Христос вос-
кресе», — с крестом в руках, отверзает двери 
церковные и первый входит в храм, а за ним вхо-
дят безразлично и все прочие христиане, поюще 
радостную церковную песнь: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». Повторяя оную много-
кратно, прилагают и другие всерадостные песно-
пения: «Воскресения день! Просветимся, людие! 
Пасха Господня, Пасха! От смерти бо к жизни и 
от земли к небеси Христос Бог нас приведе, по-
бедная поющия» и т. д. Не слышно уже обычного 
чтения, возбуждающего дух сокрушения, а слыш-
но одно лишь непрерывное сладкопение, возбуж-
дающее во всех радование. Непрестанно явля-
ются служители алтаря в блистающих одеждах, 
непрестанно зрим крест Христов и поклоняемся 
ему, знамению спасения нашего; непрестанно 

осеняемся курением священного фимиама; у всех 
в руках возжённые свещи; в устах же у всех, и 
служащих, и поющих, и предстоящих, только и 
слышится радостное: «Христос воскресе!» 

Так празднуется временно Пасха Христова на 
земле, и к сему празднованию допускаются все 
христиане, достойные и недостойные, потому 
что настоящая жизнь подлежит изменению: не-
редко достойные делаются недостойными, а на-
оборот — недостойные делаются достойными, 
что явно оказалось на Иуде и разбойнике. Пер-
вый был в лике избранных дванадесяти апосто-
лов Христовых, три лета последовал за Христом, 
слушая непрестанно учение Его, и имел дарова-
ние изгонять бесов и исцелять многоразличные 
болезни. Но, наконец, обезумевши от нерадения 
и сребролюбия, предал Христа и погиб вечно. По-
следний же более 30 лет был среди закоренелых 
злодеев, вовразумившись на кресте, исповедал 
волею Распеншегося Сына Божия Господом и 
Царём и первый вошёл в рай. Примеры эти да со-
держим всегда в памяти, чтобы воздержать себя 
от греха осуждения, хотя бы мы видели кого-либо 
и при конце жизни грешащим, как убеждает нас 
св. Иоанн Лествичник1.

Но иной будет порядок празднования на не-
беси Пасхи вечной, после всеобщего воскресения 
и суда. К празднованию оной допустятся только 
одни избранные и достойные. И кто единожды 
допущен будет в чертог небесный к празднова-
нию Пасхи вечной, тот вечно и останется в лике 
1 [Ср.: «Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего даже 

при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его, 
ибо суд Божий неизвестен людям». Лествица. 10: 8.]



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

163162

празднующих оную, во гласе радования. Кто же 
окажется недостойным участия в этом празд-
новании, тот уже пребудет в вечном лишении и 
вечном отчуждении. Но теперь неблаговременно 
говорить подробно о горькой участи последних, 
по причине всерадостного праздника. А скажем 
только одно, что все мы, христиане, пока живы, 
должны быть осторожны и внимательны к своему 
спасению. И мнящиеся из нас стояти, по слову 
апостольскому, да блюдутся, да не падут, памя-
туя всегда ужасающий пример погибшего Иуды. 
Немощные же из нас и падающие да возбуждают-
ся надеждою исправления, видя утешительный 
пример благоразумного разбойника, наследовав-
шего рай.

О, Пасха, велия и священнейшая, Христе! 
О муд росте и Слове Божий и Сило! Подавай нам 
истее Тебе причащатися в невечернем дне Цар-
ствия Твоего1.

Недостойн. и многогр. Иером. Амвросий.
1871 г., марта 26.

6. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас с праздником Рождества Хри-

стова и вместе с наступающим Новым годом. Во-
плотившийся и Родивыйся от Девы да подаст вам 
и нам, по неизречённому человеколюбию Своему, 
то, чесого ради сниде на землю и воплотися. Во-
плотися, да обновит истлевшее грехом естество 
наше. Воплотися, да избавит нас от власти и му-
чительства диавола. Воплотися, да спасёт нас, и 
не точию да спасёт, но и да сотворит нас Себе 

1 Это вторичное пасхальное послание в 1871 году.

сыны, дщери и наследники царствия Своего, за 
всё сие ничего не требуя, токмо единого благого 
нашего произволения к снисканию сего несказан-
ного наследия Божия: тогда Он Сам будет нам по-
могать, усиливая наше благое изволение и пода-
вая нам крепость в благих наших действиях, как 
говорит апостол: Бог бо есть действуяй в вас и 
еже хотети и еже деяти о благоволении1. С нашей 
стороны вся сила и важность сего дела состоит в 
благоволении, то есть в благом изволении благо-
угождать Господу: тогда Сам Господь будет дей-
ствовать и помогать нам в деле спасения наше-
го, по сказанному: без Мене не можете творити 
ничесоже2. Из всего сказанного видно, что дело 
нашего спасения зависит и от нашего произво-
ления, и от Божией помощи и содействия. Но по-
следнее не последует, если не предварит первое.

Мир всем! И духови вашему!
Многогр. И<ером.> Амвросий.
1871 г., декабря 23.

7. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас со светлым праздником Вос-

кресения Господа нашего Иисуса Христа и сер-
дечно желаю всем вам встретить и провести все-
радостное сие христианское торжество в мире 
и утешении духовном. Когда начнётся в церкви 
торжественное и взаимное приветствие, тогда 
помяните, что и аз грешный каждую из вас при-
ветствую обычным всерадостным приветствием 
«Христос воскресе!» Велика сила в сём кратком 

1 Флп. 2: 13.
2 Ин. 15: 5.
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приветствии, как свидетельствует св. Златоуст в 
огласительном своём слове: «Воскресе Христос, и 
низложися ад. Воскресе Христос, и падоша демо-
ни. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Вос-
кресе Христос, и попрася смерть. Воскресе Хри-
стос, и воцарися жизнь».

Не без причины многократно повторяется ра-
достная церковная песнь: «Святися, святися, 
новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе 
воссия», то есть радуйся и просвещайся светом 
Христовым, собрание сынов и дщерей право-
славной церкви! А как просвещаться и озаряться 
светом Христовым — сему научает нас св. апо-
стол Павел, говоря: яко чада света ходите; плод 
бо духовный есть во свякой благостыни и правде 
и истине1. А чтобы нам яснее понять эти слова, 
приведём из другого места, как говорит апостол 
о том же, глаголя: станите убо препоясани чресла 
ваша истиною, и оболкшеся в броня правды, и об-
увше нозе во уготование благовествования мира2.

Под словом истина — должно разуметь запо-
ведь о любви к Богу: возлюбиши Господа Бога 
твоего от всего сердца твоего, и от всея души тво-
ея, и всею крепостию твоею и всем помышлением 
твоим3. И паки: иже любит  отца или матерь паче 
Мене, несть Мене достоин4.

Если любовь Божия настолько ревнива, что 
отца и матерь допускает любить только в меру, 
а не паче меры, то не без причины апостол за-
поведует препоясать чресла истиною, чтобы не 

1 Еф. 5: 8–9.
2 Еф. 6: 14–15.
3 Лк. 10: 27.
4 Мф. 10: 37.

грешить против любви к Богу любовию к другим 
неумеренною, особенно нечистою: паче бо всего 
любезно Богу целомудрие и смиренномудрие.

Под словом же правда разумеется заповедь о 
любви к ближнему; возлюбиши искренняго тво-
его, яко сам себе1. А так как эта заповедь неудо-
боисполнима, то апостол заповедует облещися в 
броня правды, то есть не гневаться, не осуждать, 
не завидовать, терпеть обиды, и укоризны, и уни-
чижения, любить врагов, добро творить ненави-
дящим, молиться за творящих напасть и изгоня-
щих ны.

Остальные же слова: плод благостыни и благо-
вествования мира означает доброту, простоту в 
отношении к ближнему и всякую благожелатель-
ность и дружелюбие, по сказанному: мир имейте 
и святыню со всеми2. Взыщи мира и пожени и3. 
Или, как поёт ныне Церковь: «Простим друг дру-
гу вся Воскресением».

Недостойный И<ером.> многогр. Амвросий.
1872 г., апреля 13.

8. В настоящий праздник светлого Воскресе-
ния Господа нашего Иисуса Христа, кроме обыч-
ного благожелательного поздравления и обычного 
радостного приветствия: «Христос воскресе!», — 
желалось бы сказать вам нечто и общеполезное.

Св. апостол Павел в Послании к Евреям гово-
рит: Христос вчера и днесь, той же и во веки4. 
Что означают сии апостольские слова? Не то ли, 

1 Мф. 22: 39.
2 Евр. 12: 14.
3 Пс. 33: 15.
4 Евр. 13: 8.
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что Христос Господь, как Бог, всегда одинаков, 
у Него же, по сказанному, несть пременение или 
преложения стень1. Мы же, христиане, скоропре-
ложны и изменчивы: вчера были хороши, а днесь 
уже не всегда бываем таковыми. Вчера смиря-
лись, сегодня начинаем оправдываться. Вчера 
мудрствовали о воздержании, в последующий 
день нередко опять заботимся о наслаждении, а 
часто даже негодуем, что пища и питие нехорошо 
приготовлены. Вчера довольствовались простою 
и скромною одеждою; ныне опять помышляем об 
одеянии лучшем. Вчера прилежали о молчании, 
сегодня паки начинаем разглагольствовать. Вче-
ра любомудрствовали о самоукорении, сегодня 
опять уклоняемся в пересуды и осуждение — и 
тому подобное. Если у нас бывает такая разница 
только между вчера и днесь, то кто же из хри-
стиан может поручиться, что он во весь век свой 
будет постоянен и неизменчив в добродетели? По 
сей причине апостол мнящихся стояти твёрдо в 
добре увещевает к смиренному и внимательному 
хранению себя, глаголя: Мняйся стояти, да блю-
дется, да не падет2. А унывающих и дремлющих 
в жизни своей возбуждает к бодрствованию, гла-
голя: востани спяй, и воскресни от мертвых, и ос-
ветит тя Христос3.

Кроме сказанного, слова апостольские: Хри-
стос вчера и днесь, той же и во веки имеют и 
следующее значение. Время течёт, годы один за 
другим проходят, жизнь наша — некоторых со-
кращается, а иных совсем прекращается. Празд-
1 Иак. 1: 17.
2 1 Кор. 10: 12.
3 Еф. 5: 14.

ники же Господни, по совершении обычного 
своего круга, тем же порядком возвращаются и 
будут возвращаться до скончания века, напо-
миная христианам о великом таинстве воплоще-
ния Сына Божия и избавлении нашем от плена 
диавольского крестною смертию и Воскресением 
Христовым. Напоминается же нам о сём во всех 
праздниках Господних потому, что мы унылы и 
забывчивы, а от уныния и забвения часто пере-
стаём быть благодарными к Богу за Его великие к 
нам благодеяния, временные и вечные. «Благода-
рение же приемлющего, — по слову преп. Исаака 
Сирина, — поощряет Дающего, еже даровати да-
рования больши первых»1. Благодарность в хри-
стианине такая вещь великая, что вместе с любо-
вию последует за ним и в жизнь будущую, где он 
с ними будет праздновать Пасху вечную. Аминь.

Недостойн. И<ером.> Амвросий.
1873 года, апреля 8.

9. Сестры о Господе и матери! 
Не имея возможности поздравить каждую из 

вас порознь с настоящим всерадостным христи-
анским торжеством, поздравляю всех вообще. 
Обрадовавший Рождеством Своим всё человече-
ство и естество ангельское да обрадует утеше-
нием духовным и вас, овогда сетующих душами, 
овогда же и болезнующих телесами. Всем извест-
но, что в первую нощь Рождества Христова не-
бесные воинства ангелов между небом и землею, 

1 [Ср.: «Дарования Божии к человеку привлекает сердце, 
возбуждаемое к непрестанному благодарению». Исаак 
Сирин. Слово 85 // Слова подвижнические. Сергиев По-
сад, 1911. С. 403.]
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на пространстве воздушном, прославляли Го-
спода пресладчайшим пением: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в человецех благоволение». 
Да и доселе ежедневно в Церкви Православной 
повторяют слова сего ангельского пения. Но мы, 
будучи ослепляемы суетою помыслов, и печалей, 
и попечений житейских, или земных, не всегда 
вникаем достодолжно в великий смысл и великое 
значение сей ангельской песни. За всё постига-
ющее нас скорбное или болезненное, а иногда и 
утешительное, не воздавая должного благодаре-
ния и славы Богу, в вышних живущему, во све-
те неприступнем, мы лишаемся мира Христова, 
превосходящего всяк ум, даруемого достойным 
по неизречённому благоволению Божию к роду 
человеческому. О, дабы всеблагий Господь не 
лишил всех нас того, о чём пишу вам! Только 
нужно позаботиться нам о том,  чтобы соответ-
ствовать Божию благоволению нашим благим 
произволением.

Господь наш Иисус Христос две исходные за-
поведи изрёк ученикам Своим: мир Мой даю вам, 
мир Мой оставляю вам1. И паки: заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга2. Не вотще повто-
ряется мудрое слово старинных людей: «Где мир 
и любовь, там и Бог». А где Бог, там всякое благо.

У нас же, большею частию, забота о стяжании 
благ, — только, к сожалению, часто земных и вре-
менных, а не небесных. Забываем мы, что земные 
блага скоропреходящи и неудержимы, тогда как 
небесные вечны, бесконечны и неотъемлемы.

1 Еф. 5: 14.
2 Ин. 13: 34.

Всеблагий Господи! помози нам презирать всё 
скоропреходящее и пещися о едином на потре-
бу — спасении душ ваших.

Многогрешный Иером. Амвросий.
Здоровье моё теперь около среднего; и за то 

слава Богу. А дня три было нехорошо, или на-
пряженно.

1873 года, декабря 24.

10. Сестры и матери о Господе! 
И в настоящий светлый праздник всерадост-

ного Воскресения Христова, кроме обычного по-
здравления, желал бы я сказать вам нечто утеши-
тельное и вместе полезное, потому что истинное 
и прочное утешение тесно соединено с истинно-
полезным. В чтении Пасхального Евангелия слы-
шим слова: во своя прииде, и свои Его не прияша. 
Елицы же прияша Его, даде им область чадом 
Божиим быти, верующим во имя Его1.

Древле своими Богу назывались Израильтя-
не, избранный народ Божий. В новой же благо-
дати своими Богу могут называться христиане, 
посвятившие себя на служение Богу и преиму-
щественно монашествующие. Св. апостол Павел 
выставляет причину, почему некоторые из древ-
него  избранного народа Божия не приняли Сына 
Божия, пришедшего во плоти: свою правду ищу-
ще поставити, правде Божией не повинушася2. 
Та же причина и в новой благодати препятствует 
повиноваться правде Божией и Божественным 
заповедям Христа Спасителя. То есть, если хри-

1 Ин. 1: 11–12.
2 Рим. 10: 3.
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стианин допустит себе самооправдание, которое 
в Евангельском законе не дозволено, тогда как 
бы невольно принуждён бывает противиться и 
отвергать, если не всё, то многое, что проповеду-
ется в Евангельском учении.

У израильтян были две главные секты, фари-
сейская и саддукейская. Фарисеи, хотя веровали 
всему, содержащемуся в Св. Писании, но крайне 
недуговали возношением и презорством к дру-
гим. Саддукеи же во многом сомневались и даже 
не веровали воскресению людей и бытию ангелов. 
Те же немощи душевные проявляются между не-
которыми и в новой благодати. Нередко бывает, 
что верующие всему в слове Божием допускают 
себе возношение пред другими и уничижают мно-
гих. Есть также и немало таких, которые сплошь 
да рядом сомневаются в доброжелательстве 
ближних, от меньших до старших. Будь для них 
кто добр, как ангел, они и тому не поверят, при-
искивая и выставляя на вид какие-нибудь мало-
значущие причины. Продолжая сомневаться во 
всех и во всём, они, наконец, доходят до самомне-
ния и неверия относительно и будущей жизни, и 
таким образом сами делают жизнь свою жалкою и 
безотрадною. Общий же и неудобоисцельный не-
дуг как фарисействующих, так и саддукейству-
ющих есть зависть, часто порицающая и правду 
Божию, не говоря уже о правде человеческой.

Для утешения нашего повторим опять ука-
занные слова Пасхального Евангелия: елицы 
же прияша Его, даде им область чадом Божиим 
быти, верующим во имя Его1. Для простого че-

1 [Ин. 1: 12.]

ловека сделаться чадом и наследником и земного 
царя велико есть. Кольми паче соделаться чада-
ми и наследниками Царя Небесного превосходит 
всякое слово и всякое сказание, и даже понятие 
и постижение ума человеческого, как свидетель-
ствует о сём апостол: их же око не виде, и ухо 
не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже 
уготова Бог любящим Его1. Еже буди всем нам 
получити милостию и человеколюбием Едонород-
ного Сына Божия, умершего за нас и Воскресше-
го, и Воскрешающего и просвещающего всякую 
христианскую душу, нелицемерно и твёрдо веру-
ющую в Него. Аминь.

Недостойный И<ером.> Амвросий.
1874 г., марта 27.

11. Сестры о Господе и матери! 
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос 

воскресе! Поздравляю вас с светлым и всерадост-
ным праздником Воскресения Господа нашего Ии-
суса Христа. Сердечно желаю всем вам встретить 
и провести всерадостное христианское торжество 
сие в мире и утешении и веселии духовном.

Желал бы вместе с поздравлением написать 
вам нечто и в назидание духовное. Но опасаюсь, 
как бы из праздничного и высокоторжественного 
не вышло нечто непраздничное и неторжествен-
ное, потому что полезное редко сходится с при-
ятным, разве только у крепких и мужественных и 
совершенных духом.

Во всерадостных церковных песнях о Воскре-
сении Христовом нередко слышим, что воспоми-

1 1 Кор. 2: 9.
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нается крест Христов и смерть, и погребение, 
как, например: «Кресту Твоему покланяемся, 
Христе, и святое воскресение Твое поем и сла-
вим. — Повешен на древе — всю тварь поко-
лебал еси, положен же во гробе — живущия во 
гробех воскресил еси». Правильно разумеющие 
с радостию воспоминают равно — как Воскресе-
ние Христово, так и крест Христов. Но немало 
есть малодушных, не скажу суеверных, которым 
о кресте и о несении креста и не говори. А если 
и молча им дают крест на благословение, то они 
или отказываются принимать, или, содрогаясь, 
принимают оный, как бы предвестника какой-ли-
бо беды, тогда как Церковь всем явно провозгла-
шает, что «крест есть хранитель всея вселенные, 
крест — красота церкви, крест — царей держава, 
крест — ангелов слава и демонов язва». Не кре-
стом ли Христовым мы избавлены от власти и му-
чительства диавольского? Поэтому, малодушные, 
оставим неправильное мнение и равно возлюбим 
как Воскресение Христово, так и крест Христов. 
Если желаем быть общниками Воскресения Хри-
стова, то не должны отрекаться и от несения 
креста Христова, или, по крайней мере, креста 
христианского, какой кому Промыслом Божиим 
будет послан. Быть распятым на кресте, подобно 
Христу Господу, выше меры вашей. По крайней 
мере, не будем отказываться понести то, что Го-
сподь прежде Своей крестной смерти претерпел, 
потому что Воскресший Господь определённо из-
рёк: иже не приимет креста своего и вслед Мене 
грядет, несть Мене достоин1. Если же, по слову 

1 Мф. 10: 38.

апостола, со Христом или о Христе страждем, то 
с Ним и прославимся1, радостно поюще церков-
ную песнь, «Кресту Твоему покланяемся, Хри-
сте, и святое Воскресение Твое поем и славим». 
И паки: «Воскресения день! Просветимся людие! 
Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и 
от земли к небеси Христос Бог нас преведе, по-
бедная поющия».

«Христос — новая Пасха, жертва живая, Аг-
нец Божий, вземляй грехи мiра».

«Величит душа наша страдавша и погребенна 
и воскресшего тридневно от гроба. Величит душа 
наша триипостасного и нераздельного Божества 
державу».

«Радуйся, Дево, радуйся! Радуйся, благосло-
венная! Радуйся препрославленная: Твой бо Сын 
воскресе, тридневен от гроба!»

Недостойн. Иером. Амвросий.
1875 года, апреля 13.

12. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас со всеобщим праздником 

Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Сер-
дечно желаю всем вам встретить и провести ве-
ликое христианское сие торжество в радости и 
утешении духовном. Что бы вам полезное ска-
зать в праздник сей? Повторяю вам исходные 
слова Рождшегося от Девы Спасителя нашего 
к Своим ученикам: мир Мой даю вам, мир Мой 
оставляю вам2. И паки: заповедь новую даю вам: 
да любите друг друга. О сем разумеют вси, яко 

1 Рим. 8: 17.
2 Ин. 14: 27.
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Мои ученицы есте, аще любовь имате между со-
бою1. Приложу к сему и апостольские слова. Св. 
Иоанн Богослов пишет: аще кто речет, яко лю-
блю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть2. 
И св. апостол Павел говорит: мир имейте со все-
ми и святыню: ихже кроме никто же узрит Го-
спода3. И паки: возвестися ми о вас, братие моя, 
яко рвения в вас суть. Глаголю же се, яко кийждо 
вас глаголет: аз убо есмь Павлов, аз же Аполло-
сов, аз же Кифин, аз же Христов. Еда разделися 
Христос? Еда Павел распятся по вас, или во имя 
Павлово крестистеся?4 Этими словами апостол 
Павел упрекает как тех, которые отвергают ду-
ховное отношение к наставникам и прямо хотят 
относиться ко Христу, так и тех, которые, при 
духовном отношении, делятся на партии, нару-
шая этим взаимный мир и единодушие и едино-
мыслие, заповеданное самим Господом и апосто-
лами, которые, устраняя взаимное роптание как 
делящихся, так и не делящихся, и предотвращая 
происходящий от сего общий душевный вред, 
увещавают всех ко взаимной любви. Св. Иаков, 
брат Божий, пишет: не воздыхайте друг на дру-
га, да не осуждени будете5. И паки: аще зависть 
горьку имате и рвение в сердцах ваших, не хвали-
теся, не лжите на истину. Несть сия премудрость 
свыше низходящи, но земна, душевна, бесовска. 
Идеже бо зависть и рвение, ту нестроение и вся-

1 Ин. 13: 34–35.
2 1 Ин. 4: 20.
3 Евр. 12: 14.
4 1 Кор. 1: 11–12.
5 Иак. 5: 9.

ка зла вещь1. И св. апостол Павел глаголет: весь 
закон во едином словеси исполняется, воеже: 
возлюбиши ближняго твоего, якоже себе. Аще же 
друг друга угрызаете и снедаете, блюдитеся, да 
не друг от друга истреблени будете2. Облецытеся 
убо, якоже избраннии Божии святи и возлюблен-
ни, во утробы щедрот, благость, смиреномудрие, 
кротость и долготерпение: приемлюще друг дру-
га, и прощающе себе, аще кто на кого имать поре-
чение: якоже и Христос простил есть вам, тако и 
вы3. И паки: Аще живем духом, духом и да ходим. 
Не бываим тщеславни, друг друга раздражающе, 
друг другу завидяще4. Друг друга тяготы носите, 
и тако исполните закон Христов5.

Возлюбленные о Господе сестры и матери! 
Если вы постараетесь исполнять закон Христов 
так, как означено, тогда вы будете достойными 
пред Богом чадами, которых и аз грешный буду 
просить, чтобы вы помолились обо мне недостой-
ном, да вашими молитвами Господь помилует и 
меня и простит мою грешность и нерадение о ис-
правлении себя при научении других, как обли-
чает апостол: научая иного, себе ли не учиши6?

Непотребн. Иером. Амвросий.
1875 года, декабрь.

1 Иак. 3: 14–16.
2 Гал. 5: 14–15.
3 Кол. 3: 12–13.
4 Гал. 5: 25–26.
5 Гал. 6: 2.
6 Рим. 2: 21.



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

177176

13. Сестры о Господе и матери и чада духов-
ные! 

Христос воскресе! Поздравляю вас, кому не 
противно будет благожелательное моё поздрав-
ление, со всерадостным праздником Воскресения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Сердечно желаю вам встретить и провести сие 
великое христианское торжество в мире и утеше-
нии духовном.

Хотя я сам слаб и во всём неисправно живу, 
но привык других учить. От того как бы невольно 
понуждаюсь сказать вам в праздник сей что-либо 
душеполезное и спасительное, хотя сам того не 
исполняю делом.

Светлый праздник Воскресения Христова из 
всех духовных праздников называется торже-
ством торжеств. Посему праздновать его и тор-
жествовать следует нам не плотски, а духовно. 
Св. апостол Павел пишет: Аще живем духом, ду-
хом и да ходим; не бываем тщеславни, друг дру-
га раздражающе, друг другу завидяще1. И паки: 
Духом ходите, и похоти плотския не совершайте2. 
И паки: Вы духовнии исправляйте такового ду-
хом кротости: блюдый себе, да не и ты искушен 
будеши3.

Апостольские сии слова ясно показывают нам, 
что значит духовно жить и как духовно праздно-
вать христианские праздники. Т. е. — должно и 
всегда, а особенно в эти дни, иметь ко всем кро-
тость, никого не раздражать, никому не завидо-
вать и не исполнять похотей плоти, которая пре-
1 Гал. 5: 25–26.
2 Гал. 5: 16.
3 Гал. 6: 1.

жде всего искушает человека чревоугодием, а за-
тем и другими страстьми.

Но это ещё не всё высказано, что необходи-
мо для духовной жизни. Апостол, как основание 
спасения и как главную потребность, выставля-
ет добродетель смирения и послушания, глаголя 
сице: Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе 
Иисусе: иже во образе Божии сый, смирил Себе, 
послушлив быв даже до смерти, смерти же крест-
ныя1.

Ежели Воплотившийся нашего ради спасения 
Сын Божий имел крайнее смирение и послуша-
ние до смерти, то кольми паче нам, непотребным 
и грешным рабам Его, хотящим наследовать спа-
сение, всячески должно заботиться о сих главных 
добродетелях, т. е. о смирении и послушании, где 
нет нарушения какой-либо заповеди Божией.

Вот, что пришло мне в слабую и омрачённую 
голову, то и предлагаю любви вашей в сей вели-
кий и всерадостный праздник, для утешения и 
назидания вашего, заключая грешное моё слово 
глаголом самого Господа: в терпении вашем стя-
жите души ваша2. Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1876 года, апреля 1.

14. Сестры о Господе и матери! 
Вот милостию Божиею и ещё сподобляемся 

мы встретить праздник Рождества во плоти Го-
спода нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с 
сим знаменательным и всерадостным и всеобщим 

1 Флп. 2: 5–6, 8.
2 Лк. 21: 19.
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христианским торжеством и сердечно желаю вам 
провести оное в мире и радости и утешении ду-
ховном. По обычаю своему желал бы сказать вам 
нечто в пользу душевную и теперь, как и прежде.

Слышим, поётся в песнях церковных: «Хри-
стос сниде, сокрушая и разоряя силу вражию». 
Как Родивыйся от Девы попрал и сокрушил всю 
силу вражию, об этом теперь говорить не будем; 
а скажем только о некоторых силах вражиих, как 
они борят подвижников и подвижниц Христовых, 
и как и чем, с помощию Христовою, отражаются 
и побеждаются.

Преп. Марк подвижник выставляет три осо-
бенные силы вражия, которые, подобно трём ве-
ликим исполинам, ратуют как живущих в мона-
стырях, так равно и всех, хотящих приближатися 
к Богу. Эти три исполина суть: уныние, забвение 
и неведение1, а по другим свв. отцам — невеже-
ство и неразумие, которые предыдут всем дру-
гим страстям и пролагают удобный путь тёмному 
полчищу оных.

Бывает, что часто мы не знаем, что нам делать; 
а если знаем, то часто забываем нужное и полез-
ное для нас; а если помним, то часто от уныния 
ленимся исполнять должное и, таким образом, 
путаемся в сетях вражиях. И наоборот: уныва-
ет человек и от уныния ленится исполнять свои 
обязанности; от такового уныния и разленения 

1 [Ср.: Не позволяй себе быть, как мрачным облаком покры-
ваему, пагубным забвением, ни преграждаему в шествии 
разленением, … ни омрачаему в помысле неведением – 
этою причиною всех зол». Марк Подвижник. Послание 
к иноку Николаю. // Добротолюбие. СПб., 1877. Т. 1. С. 
413.]

нередко предаётся он забвению; а находясь в заб-
вении и самозабвении, человек иногда предаётся 
такому невежеству, что после, когда опомнится, 
сам стыдится своих невежественных действий и 
неразумных и безрассудных слов.

Чтобы оградить человека от нападений трёх 
означенных исполинов, преп. Марк предлагает 
три средства. 1-е — ведение, получаемое от чте-
ния божественных и духовных книг, от слышания 
слова Божия и от вопрошения опытных. 2-е — 
благое памятование: памятование Бога и Его вез-
деприсутствия, по сказанному в Слове Божием: 
очи Господни тмами тем крат светлейшии солнца 
суть, прозирающии в тайных местех1; памятова-
ние Божественных Его заповедей и всего того, 
елика, по слову апостола, честна, прелюбезна, 
доброхвальна2, и особенно памятование четырёх 
последних — смерти, суда Божия, ада и Царства 
Небесного, по сказанному: поминай последняя 
твоя и во веки не согрешиши3. 3-е — прилежное 
исполнение своих обязанностей относительно 
того, чтобы удерживать тело своё от излишнего  
сна, чрево — от излишней пищи и пития, язык — 
от празднословия и осуждения, ум — от помыс-
лов и попечений суетных, а сердце — от похотей 
лукавых, чему содействует прежде всего трезвен-
ное внимание и смиренное исполнение молитвен-
ного правила, как церковного, так и келейного, 
и особенно — частое, с благоговением, произно-
шение молитвы Иисусовой, которую неопытным 
и начинающим должно первоначально иметь уст-
1 Сир. 23: 27–28.
2 Флп. 4: 8.
3 Сир. 7: 39.
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ную, как предписывает св. апостол Павел: тем 
убо приносишь жертву хваления выну Богу, си-
речь плод устен исповедующихся имени Его1.

Родившийся от Девы и пришествием Своим 
сокрушивый всю силу вражию, ходатайством 
Пречистой Своей Матери и всех благоугодивших 
Ему, и за молитвы почивших отцев наших, да 
поможет нам противуратовати, елико возможно, 
трём сим сильным исполинам, то есть, унынию, 
забвению и неразумию.

Так как я сам присно содержим есмь сими 
страстями, то и рассудил поделиться с вами бесе-
дою о них, по старинной пословице: «Чем богат, 
тем и рад».

Недостойный Иером. Амвросий.
1876 года, декабрь.

15. Сестры о Господе и матери! Приветствую 
всех вас всерадостным приветствием: «Христос 
воскресе!» Вот всеблагий Господь и опять сподо-
бил нас дождаться светоносного праздника Его 
светлого Воскресения. Поздравляю вас с сим ве-
ликим, знаменательным и всерадостным христи-
анским торжеством и сердечно желаю всем вам 
встретить оное и провести в мире и утешении и 
радовании духовном. По обычаю своему желал 
бы я по поводу знаменательного торжества сего 
сказать вам нечто душеполезное и спасительное.

Слыша многократно повторяемые слова в Пас-
хальной стихире: «и ненавидящим нас простим 
вся воскресением», — постараемся не только 
прощать, но вместе и сами ни к кому не иметь 

1 Евр. 13: 15.

ненависти. Нет выше добродетели, как любовь; и 
нет хуже порока и страсти, как ненависть, кото-
рая не внимающим себе кажется маловажною, а 
по духовному значению уподобляется убийству1. 
Любящих любят и языческие народы2, как свиде-
тельствует Сам Господь, а христианам Он пред-
писывает заповеди большие и совершеннейшие, 
глаголя: любите враги ваша, благословите клену-
щия вы, добро творите ненавидящим вас, и моли-
теся за творящих вам напасть и изгоняющия вы3. 
Будите милосерди, якоже и Отец ваш милосерд 
есть4, Который солнце Свое сияет на злыя и бла-
гия, и дождит на праведныя и на неправедныя5.

Милость и снисхождение к ближним и про-
щение их недостатков есть кратчайший путь ко 
спасению. Сказано во св. Евангелии: не судите, и 
не судят вам: и не осуждайте, да не осуждени бу-
дете: отпущайте, и отпустят вам6. Милости хощу, 
а не жертвы7. И паки: милуяй помилован будет8. 
Древние христиане, по великой ревности духов-
ной, много подвизались в посте и во всенощных 
бдениях и упражнялись в продолжительном псал-
мопении и молитвах. Мы же в настоящее время, 
по слабости нашей и нерадению, чужды сих до-
бродетелей. По крайней мере, позаботимся об ис-
полнении самого необходимого, что заповедует 
нам апостол, глаголя: друг друга тяготы носите, 

1 1 Ин. 3: 15.
2 Лк. 6: 32.
3 Мф. 5: 44.
4 Лк. 6: 36.
5 Мф. 5: 45.
6 Лк. 6: 37.
7 Мф. 9: 13.
8 Прит. 17: 5.
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и тако исполните закон Христов1. Но исполнение 
этой заповеди и совершение этой добродетели не-
возможно без смирения и терпения, потому что 
смирение подаёт крепость во всякой добродетели, 
а без терпения не совершается никакое доброе 
дело. По свидетельству преподобных Каллиста и 
Игнатия, и любовь, и милость, и смирение отли-
чаются одними только наименованиями, а силу и 
действие имеют одинаковые. Любовь и милость 
не могут быть без смирения, а смирение не может 
быть без милости и любви. Добродетели сии суть 
непобедимые оружия на диавола2, на которые он 
и всё множество бесов даже взирать не могут. 
Вооружим себя этою троицею добродетелей, да 
приблизимся к Богу и получим милость вечную 
от Воскресшего Господа, Ему же подобает слава 
и держава, честь и поклонение со безначальным 
Его Отцем и с Пресвятым Духом, во веки веков. 
Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1877 года, марта 27.

16. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас с праздником Рождества во 

плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 
От души всем вам желаю великое сие церковное 

1 Гал. 6: 2.
2 [Ср.: «В заповедях … найдёшь ты всякий вид добродете-

ли, особенно же три сии: смирение, любовь и милосердие, 
без коих никто не узрит Господа. — Сии три суть непо-
бедимыя оружия против диавола, кои даровала нам Свя-
тая Троица, — смирение, говорю, любовь и милосердие». 
Каллист патриарх и сподвижник его Игнатий. Ксан-
фопулы. Наставление безмолвствующим в сотне глав. // 
Добротолюбие. СПб., 1877. Т. 5. С. 420.]

празднество встретить и проводить в мире, здра-
вии и утешении духовном.

Простите, сестры, что в нынешнем году, я по 
немощи телесной и недосугу, не мог к сему по-
здравлению написать прибавления. Соберите по-
здравления мои прежних годов с прибавлениями 
и снова прочтите их.

Испрашивая на всех вас мир и милость Божию, 
молитвенно желаю вам в благодушии вступить в 
новый год и в благополучии, с пользою душевною 
провести оный.

Многогр. И<ером.> Амвросий
1877 года, декабря 24.

17. Христос воскресе, сестры о Господе и ма-
тери! 

Утешаяй смиренных, Господь да утешит и вас 
утешением духовным в  Светлый праздник Вос-
кресения Своего.

По немощи и недосугу в нынешнем году не со-
бирался и вам писать поздравление с сим всера-
достным праздником. Но мне пришли на мысль 
утешительные слова св. Златоуста, читаемые на 
Пасхальной утрени: «Постившиися и непостив-
шиися возвеселитеся днесь; воздержницы и лени-
вии день почтите». И как я принадлежу к числу 
последних, то и пришло мне желание побеседо-
вать с подобными мне, как и почему мы, слабые 
и невоздержные, вместе с постниками и воздерж-
никами, можем разделять общую радость и весе-
лие светлого сего христианского торжества.

Во-первых, потому, что Сын Божий сходил с 
небес для спасения грешных и многого от нас не 
требует, а только искреннего покаяния, как Сам 
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глаголет во Святом Евангелии: не приидох при-
звати праведники, но грешники на покаяние1. И 
паки: радость будет на небеси о едином грешнице 
кающемся, нежели о девятидесятих и девяти пра-
ведник, иже не требуют покаяния2.

Во-вторых, потому, что никакая добродетель 
так ни приятна Богу, как смирение. А смиряться 
удобнее неисправному подвижнику, нежели стро-
гому и исправному, чему ясный пример — мытарь 
и фарисей. Правда, что не все строгие подвижни-
ки подражают фарисею. Благоразумные из них и 
смиренные занимают у Бога первое место, а уже 
созади их стоят слабые кающиеся и смиряющие-
ся. Но обносится мудрое слово: «Хоть созади, да 
в том же стаде», — о котором Пастыреначальник 
и Спас душ наших глаголет: Не бойся, малое ста-
до: яко благоизволи Отец ваш дати вам царство3.

Как слабые, так и строгие подвижники всег-
да должны испытывать себя тщательно, есть ли 
в нас залог истинного смирения. Св. Иоанн Ле-
ствичник пишет: «Иное есть возноситься, иное 
не возноситься, а иное — смиряться. Первый су-
дит весь день; вторый, хотя не судит, но и себя 
не осуждает; третий, будучи не осуждён, всегда 
сам себя осуждает»4. Слова Лествичника ясно 
показывают, что, если мы дозволяем себе судить 
других, то настоящего смирения у нас нет. Залог 
истинного смирения обозначается самоуничиже-
нием и самоукорением, без которого, по слову св. 

1 Мф. 9: 13.
2 Лк. 15: 7.
3 Лк. 12: 32.
4 Лествица. 25: 19.

Аввы Дорофея, трудно устоять человеку1 на пути 
благочестия. 

Нас ради Распеншийся и в третий день Вос-
кресший Сын Божий, Господь  наш Иисус Хри-
стос да помилует всех вас.

Недостоин. Иером. Амвросий.
1878 года, апреля 16.

18. Сестры о Господе и матери и чада духов-
ные! 

Велиим милосердием Божиим опять мы до-
жили до праздника Рождества Христова. По-
здравляю вас с сим всерадостным христианским 
торжеством и сердечно желаю вам встретить и 
провести великий праздник сей, равно и насту-
пающий новый год, в мире и утешении духовном.

Желал бы я по случаю сего знаменательного 
праздника сказать вам нечто душеполезное. По-
беседуем о зависти: насколько страсть сия злов-
редна и душевредна. Дряхлый 70-летний старик, 
царь Ирод, услышав, что родился Христос, новый 
царь Израильский, уязвился завистию, которая 
настолько ослепила и ожесточила его сердце, что 
он решился избить в Вифлеемской области до 
14000 младенцев, чтобы вместе с ними погубить 
и родившегося Христа. Состарившийся Ирод, ос-
леплённый страстию зависти, не смог рассудить, 

1 [Ср.: «… авва Пимен сказал со стенанием: «Все доброде-
тели вошли в дом сей, кроме одной, без которой трудно 
устоять человеку». И когда его спросили: «Какая это до-
бродетель?», он отвечал: «Та, чтобы человек во всём уко-
рял себя». Преподобного отца нашего Аввы Дорофея. По-
учение седьмое. О том, чтобы укорять себя, а не ближнего. 
// Душеполезные поучения и послания. Калуга, 1895. С. 
103.]
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что ему немного оставалось жить, а родившему-
ся младенцу Христу, чтобы наследовать царство, 
надобно было сначала придти в возраст и возму-
жать, так как не было примера, чтобы родившие-
ся только младенцы восхищали чьё-либо царство. 
Но завистливый Ирод Христа не убил, а душу 
свою на веки погубил; и избиенные младенцы 
вечно будут блаженствовать в селениях правед-
ных с мучениками, а он должен вечно мучиться 
в геенне.

Слыша всё это, постараемся всячески проти-
виться зависти и истреблять сию страсть в самом 
её начале, потому что до крайней степени побеж-
денные завистию поступают в делах своих поч-
ти подобно Ироду; а если бы они были цари, то 
простирали бы злобу свою до убийства многих. 
Слава и благодарение Господу, что мы не цари! 
Повторяю, сестры о Господе и матери и чада ду-
ховныя, позаботимся не презирать сказанного о 
зависти, столько зловредной и душевредной и па-
губной, и понудим себя иметь ко всем любовь и 
благорасположение и доброжелательство ко всем, 
любящим и не любящим нас, благосклонным и 
неблагосклонным, благоприветливым и неблаго-
приветливым. Не вотще сказано в Слове Божием: 
Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пре-
бывает, и Бог в нем пребывает1.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1878 года, декабрь.

1 1 Ин. 4: 16.

19. Христос воскресе, сестры о Господе и ма-
тери! 

И паки всеблагий Бог сподобил нас достигнуть 
всерадостного праздника светлого Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа. Сердечно желаю 
всем вам встретить и провести великое сие хри-
стианское торжество в мире и радости и утеше-
нии духовном. О, дабы всеблагий Господь сподо-
бил нас недостойных также радостно встретить и 
всеобщее страшное воскресение, по сказанному 
от апостола: сие бо вам глаголем словом Господ-
ним, яко мы живущии и оставшии в пришествие 
Господне, не имамы предварити умерших: яко 
Сам Господь в повелении, во гласе Архангело-
ве, и в трубе Божии снидет с небесе, и мертвии о 
Христе воскреснут первее: потом же мы живущие 
оставшии, купно с ними восхищени будем на об-
лацех в сретение Господне на воздусе, и тако всег-
да с Господем будем1. Что же будет с теми, кото-
рые тогда не будут восхищени на облацех? Ради 
всерадостного праздника умолчим о сём. А для 
пользы душевной рассмотрим пророческое пса-
ломское слово: ныне воскресну, глаголет Господь; 
положуся во спасение, не обинюся о нем2. Что 
значат слова Господни: положуся во спасение, не 
обинюся о нем? Означают то, что человеколюби-
вый Господь наш прежде Воскресения Своего не 
обинуяся волею претерпел распятие и смерть на 
кресте ради нашего спасения, а прежде крестной 
смерти претерпел оплевания и заушения и вся-
кий вид поругания и уничижения, по сказанному: 

1 1 Фес. 4: 15–17.
2 Пс. 11: 6.
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иже вместо предлежащия Ему радости претерпе 
крест, о срамоте нерадив, одесную же престола 
Божия седе1. Что же скажем мы о себе, также же-
лающие быть одесную престола Божия во второе 
пришествие Христово? Не обинуемся ли мы о 
своём спасении, не перенося иногда не только за-
плевания и заушения, но и малого укорительного 
слова и малого досаждения нам? Как же и чрез 
что надеемся быть одесную Распеншегося за нас 
волею и великое уничижение Претерпевшего за 
спасение наше, когда апостол говорит: Понеже с 
Ним страждем, да и с Ним прославимся2?

Если у вас найдутся подобные мне немощные 
и неисправные, по крайней мере, зазрим себя в 
своей немощи и неисправности, не оставляя в 
Светлый Праздник радоваться о том, что имеем 
всеблагого Господа, пришедшего призвать греш-
ные на покаяние и готового всегда принять ис-
кренне кающегося и не лицемерно смиряющего-
ся, имея при том твёрдое намерение держаться 
со смирением хотя последних средств спасения, 
по слову Самого Господа: не судите, и не судят 
вам: и не осуждайте, да не осуждени будете: от-
пущайте, и отпустят вам3. Еже буди всем нам сие 
получити милостию Распеншегося за нас и днесь 
Воскресшего.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1879 года, апреля 1.

1 Евр. 12: 2.
2 Рим. 8: 17.
3 Лк. 6: 37.

20. Сестры о Господе и матери! По принятому 
обычаю, поздравляю вас со всерадостным празд-
ником Рождества Христова. 

В этот праздник часто повторяется знамена-
тельная церковная песнь: «Дева днесь Пресуще-
ственнаго раждает, и земля вертеп Неприступно-
му приносит; Ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради 
родися Отроча младо, Превечный Бог».

Все мы многократно слышим эту церковную 
песнь, но все ли хорошо понимаем великий смысл 
и значение оной.

«Дева днесь Пресущественнаго раждает». — 
Девство имеет великое значение пред Богом. 
Святая Дева паче естества сподобилась быть Ма-
терью Пресущественного Сына Божия и, остава-
ясь всегда Девою, называется Пресвятою. Впро-
чем, не всякое девство хорошо и похвально, как 
сам Господь объявил в Евангелии о десяти девах, 
пять же бе от них мудры, и пять юродивы1, т. е. 
девы неразумные, которые соблюдали только на-
ружное девство, а внутренно осквернялись нечи-
стыми помышлениями; также побеждены были и 
другими страстями — сребролюбием и тщеслави-
ем, завистию и ненавистию, гневом и памятозло-
бием и вообще невоздержанием, как объясняют 
преподобные Симеон Новый Богослов и Марк 
Подвижник2. Почему Господь и упрекает тако-
вых в Евангелии: Аминь глаголю вам, яко мытари 
и любодейцы варяют вы в Царствии Божии3; мня-

1 Мф. 25: 2.
2 [Марк Подвижник. Послание к иноку Николаю. // До-

бротолюбие. СПб., 1877. Т. 1. С. 415.]
3 Мф. 21: 31.
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щиеся же быти сынове Царствия изгнани будут 
во тму кромешную1.

«И земля вертеп Неприступному прино-
сит». — Слова эти показывают, во-первых, 
как бедно приношение человеческое Богу; во-
вторых, что для Смирившегося волею до рабиего 
зрака приятнее жилища и помещения простые и 
смиренные, и, напротив, неугодны и неприятны 
Ему здания роскошные, воздвигаемые человече-
ским тщеславием.

«Ангели с пастырьми славословят». — За что 
такой чести и славы сподобились простые пасты-
ри? За своё простосердечие и за простой образ их 
жизни, которую св. Иоанн Златоуст по суровости 
и лишениям уподобляет житию Предтечи. Ели 
они только один хлеб и пили из источников воду, 
где приходилось. А сказано в Псалмах: От пото-
ка на пути пиет: сего ради вознесет главу2. Кто 
же питается роскошными снедями и пьёт дорогие 
пития, того мысль не может возноситься горе, а 
бродит и пресмыкается долу, по земле. Сказано 
ещё в Евангелии о пастырях, что они беху бдяще 
и стрегуще стражу нощную о стаде своем3. В по-
лунощи пастыри бдели и, когда родился Христос, 
явились им ангелы и пред ними в воздушном 
пространстве славословили Господа: Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир: во человецех благово-
ление4. Не могли же ангелы славословить Госпо-
да пред спящими и сонливыми.

1 Мф. 8: 12.
2 Пс. 109: 7.
3 Лк. 2: 8.
4 Лк. 2: 14.

«Волсви же со звездою путешествуют». — 
Волхвы, то есть восточные мудрецы, занимавши-
еся астрономией, когда увидели необыкновен-
ную звезду, то пришли в Иерусалим поклониться 
рождшемуся Христу, так как слышали от учителя 
своего Валаама пророчество, что воссияет звез-
да от Иакова1. Вот и мудрецы, только мудрецы 
древние, рассматривая звёзды небесные, позна-
вали Бога, по сказанному: небеса поведают славу 
Божию2; а мудрецы настоящего времени, рассма-
тривая и исследуя видимый мiр, большей частию 
делаются безбожниками.

«Нас бо ради родися Отроча младо, превечный 
Бог». — Думаю, что слова эти для всех ясны и по-
нятны. К сказанному же прибавлю только то, что 
хотя учитель волхвов, Валаам, был пророк храм-
лющий и интереса ради учил Валака положити 
соблазн пред сынми Израилевыми3; но ученики 
его, волхвы, оказались людьми богомудрыми, по-
добно тому как и пророку Самуилу не повредило, 
что он был учеником священника Илии, который 
слабо обращался со своими детьми.

Так и вы, сестры и матери, старайтесь подра-
жать сим богомудрым ученикам. Если ваши на-
ставники сами будут слабы и неисправны и слабо 
обращаются с духовными детьми своими, то вы 
старайтесь быть твёрды, имейте страх Божий и 
храните совесть свою во всех делах ваших и по-
ступках, более же всего — смиряйтесь. Тогда, не-
сомненно, получите великую милость Божию, по 
неизреченному человеколюбию и милосердию нас 
1 Чис. 24: 17.
2 Пс. 18: 2.
3 Откр. 2: 14.
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ради вочеловечшегося Сына Божия. Аминь.
Недостойный Иеромонах Амвросий.
1879 года, декабрь.

21. Христос воскресе, сестры о Господе и ма-
тери! 

Усердно и благожелательно поздравив вас со 
всерадостным праздником светлого Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа, по обычаю сво-
ему предлагаю вам на рассмотрение ради всера-
достного торжества и в честь Св. Троицы три цер-
ковные песни, которых смысл не для всех ясен.

1) «Речи пророков и гадания воплощение про-
явиша от Девы Твое, Христе, сияние блистания 
Твоего во свет языков изыдет, и возгласит Тебе 
бездна с веселием: силе Твоей слава, Человеко-
любче» (Глас 1-й, пес. 4).

Начальные слова песни этой, думаю, для всех 
удобопонятны. Поэтому объясним, что значат по-
следующие слова: «сияние блистание Твоего во 
свет языков изыдет». Слова сии означают, что 
Светлое Воскресение Христово озарило светом 
веры языческие народы к принятию христианства.

«И возгласит тебе бездна с веселием: силе Тво-
ей слава, Человеколюбче». — Не бездна слова сии 
возглашала, когда Воскресший Господь сошёл во 
ад и сиянием Божества озарил заклёпы вечные, 
но в бездне содержимые души и из неё изводимые 
благодарно и радостно взывали: «Силе Твоей сла-
ва, Человеколюбче!» Так и св. Иоанн Дамаскин 
возглашает в пасхальных песнях: «Безмерное 
Твое благоутробие адовыми узами содержимии 
зряще, к Свету идяху Христу веселыми ногами, 
Пасху хваляще вечную» (Пасх. кан. песнь 5-я). 

Может быть, при сём кто-либо из неведущих 
спросит: все ли души, содержимые во аде, Вос-
кресший Господь извёл в рай? В синаксаре Пасхи 
сказано, что не все изведены Им, а только души 
уверовавших в пришествие Его.

2) «Елицы древних изрешихомся сетей брашен 
львов сотренных членовными радуемся и расши-
рим уста, слово плетуще от словес сладкопения, 
имже к нам наслаждается дарований» (Глас 2-й, 
песнь 3).

Смысл этой, не совсем понятной, церковной 
песни следующий: мы, разрешённые и избавлен-
ные от древних сетей, чтобы более не быть снедию 
или брашном мысленных львов, которым теперь 
сокрушены зубы, радуемся и расширим уста, воз-
глашая Богу Слову песнь от словес сладкопения, 
которое Ему от нас приятнее даров.

3) «Любити убо нам, яко безбедное страхом 
удобее молчание, любовию же Дево песни тка-
ти спротяженно сложенные неудобно есть: но 
и, Мати, силу, елико есть произволение, даждь 
(Глас 1-й пес. 9).

То есть: нам немощным и скудоумным полез-
нее любить бы молчание, как непричастное стра-
ху, чтобы в чём-либо не погрешить, да и неудобно 
для нас, Дево, по любви и усердию к Тебе состав-
лять пространные песнопения, но подай нам к 
сему, Матерь Божия, хотя столько силы, сколько 
у нас есть произволения.

Предложил вам аз грешный объяснение сих 
песнопений, побуждаемый к сему псаломскими 
словами: Пойте Богу нашему, пойте разумно1. 

1 Пс. 46: 7–8.
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Объясняю простейшим, что петь разумно, во-
первых, означает, чтобы понимать то, что поём 
или слушаем в церкви; во-вторых, петь или слу-
шать внимательно и благоговейно. Если же мы 
поём или слушаем рассеянно, или ещё с кем-либо 
разговариваем в церкви, то как будет пение наше 
разумно? За таковое бесстрашие явно обличает 
нас Господь чрез пророка Исаию: Приближают-
ся Мне людие сии усты своими и устнами чтут 
Мя, сердце же их далече отстоит от Мене: всуе же 
чтут Мя1. Чтобы разумно приносить пение Богу 
нашему, потребна, кроме того, воздержная и во-
обще исправная жизнь. Но ради всерадостного 
праздника умолчим о сём, последуя примеру св. 
Иоанна Златоустого, который в слове на празд-
ник Пасхи говорит так: «Богатии и убозии друг 
с другом ликуйте, воздержницы и ленивии день 
почтите; постившиися и не постившиися возве-
селитеся днесь». Аминь.

Недостойный Иеромонах Амвросий.
1880 г., апреля 20.

22. Сестры о Господе и матери! Вот и ещё 
милосердием и долготерпением Божиим сподо-
бились мы дожить до всерадостного праздника 
Рождества Христова, с которым всех вас благо-
желательно поздравляю. Сердечно желаю вам 
встретить и провести оный во взаимном мире и 
утешении духовном.

По обычаю своему хочу вам предложить на 
рассмотрение для пользы душевной 22-й псалом, 
который всегда читается на правиле к св. При-

1 Ис. 29: 13.

чащению. Псалом этот для многих довольно по-
нятен, но не для всех. Вот мне и пришло желание 
написать некоторое объяснение оного для тех, 
которые его не вполне понимают.

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На ме-
сте злачнее, тамо всели мя на воде покойне вос-
пита мя1.

Сам Господь, как Пастырь, пасёт нас и ничего 
не лишил, что потребно к нашему спасению. Бес-
словесных овец обыкновенно пасут при воде, на 
местах, обильных для питания травами. И Господь 
пасёт словесных овец Своих, вообще, православ-
ных христиан, в оградах единой святой соборной 
Своей Церкви, а монашествующих — в оградах 
монастырских, и обильно питает всех нас учением 
Божественных словес. Под водой покойною долж-
но разуметь воду св. Крещения, которою мы, буду-
чи крещаемы во младенчестве, омываемся от пра-
родительского греха; а если крестятся взрослые, 
то им прощаются и собственные их грехи. 

Душу мою обрати, настави мя на стези правды 
имене ради Своего2.

С пути неправды, лжи, порока и греха обра-
щает нас Господь Евангельскими заповедями на 
путь добродетели, правды и истины. Имени ради 
Своего, то есть делает всё это не ради человече-
ских заслуг и дел, но по единому Своему благово-
лению, чтобы мы прославляли всесвятое имя Его.

Аще бо и пойду посреде сени смертныя не убо-
юся зла, яко Ты со мною еси. Жезл Твой и палица 
Твоя, та мя утешисша3.
1 [Пс. 22: 1–2.]
2 [Пс. 22: 3.]
3 [Пс. 22: 4.]
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Жезл означает крест Христов, а палица — 
призывание имени Христова с знамением крест-
ным. Если христианин, по силе заботящийся об 
исполнении заповедей Христовых, с верою и 
упованием всегда ограждает себя молитвой Ии-
сусовою и крестным знамением, то безбоязнен-
но и безопасно проходит не только бедственные 
опасные случаи в сей жизни, но по смерти и са-
мые мытарства, как пишет о сём преп. Иоанн 
Карпафийский. «Ратуя и поношая, с дерзостию 
находит враг на душу, изшедшую от тела, кле-
ветник быв горек же и страшен о согрешенных. 
Но возможно есть видети тогда боголюбивую 
и вернейшую душу, аще и множицею уязвлена 
бысть грехами, не ужасающуюся оного стремле-
ний и прещений: но паче укрепляему о Господе 
и воскриляему радостию и дерзотвориму на-
ставляющими её св. ангелами и остеняему све-
том веры и протипоглаголющу со многим дерз-
новением лукавому диаволу: что тебе до нас, 
чуждый Бога? Что тебе до нас, бежателю небес-
ных и рабе лукавый? Не имаши ты власти над 
нами: Христос бо Сын Божий над нами и над 
всеми власть имать. Тому согрешихом, Тому и 
ответствовати будем, обручение имуще еже к 
нам милосердия и спасения крест Сего честный. 
Ты же бежи далече от нас губителю, ничтоже 
тебе и рабам Христовым»1. Свв. отцы под па-
лицею разумеют также псалмопение и всякую 
другую молитву. 

1 [Иоанна Карпафского. К монахам, находившимся в Ин-
дии, писавшим к нему, сто увещевательных глав. // До-
бротолюбие. М., 1888, Т. 3. С. 89.]

Уготовал еси предо мною трапезу сопротив 
стужающим мне... и чаша Твоя упоявающи мя 
яко державна1.

Слова сии прямо указывают на таинство св. 
Причащения. Если мы с верою, неосуждённо, 
причащаемся таинства Тела и Крови Христовых, 
то все козни врагов наших душевных, стужающих 
нам, остаются недейственны и праздны. Неосуж-
дённо же причащаемся тогда, когда приступаем 
к таинству сему, во-первых, с искренним и сми-
ренным раскаянием грехов своих и с твёрдой ре-
шимостью не возвращаться к оным; а во-вторых, 
если приступаем без памятозлобия, примиряясь 
в сердце со всеми опечалившими нас.

Умастил еси елеем главу мою2.
Под елеем должно разуметь таинство 

Мѵропомазания и таинство Елеосвящения, а 
под главою — ум наш, который вначале по-
лучает духовное утверждение чрез таинство 
Мѵропомазания.

И милость Твоя поженет мя вся дни живота 
моего, и еже вселитимися в дом Господень, в дол-
готу дний3.

Милость Божия окружает и хранит христиа-
нина, по силе заботящегося об исполнении запо-
ведей Христовых и о покаянии, не только во все 
дни земной жизни его, но и в самом переходе его в 
жизнь будущую, для водворения в небесном дому 
Господнем на веки вечные и нескончаемые.

Еже буди всем нам получити неизреченным 
милосердием во убогом вертепе Рождшегося от 
1 [Пс. 22: 5.]
2 [Пс. 22: 5.]
3 [Пс. 22: 6.]
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Пресвятой Девы Сына Божия и в скотиих яслех 
возлежавшего, да избавит нас грешных от скотя-
ного и бессловесного жития и нрава. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1880 г., декабрь.

23. Христос воскресе, сестры о Господе и ма-
тери! 

Христос воскресе, Христос воскресе! Поздрав-
ляю вас с светлым праздником Воскресения Хри-
стова и сердечно желаю всем вам встретить и 
провести всерадостное сие христианское торже-
ство в мире и радовании и утешении духовном, 
если кому не помешает несвойственная немощь. 
Вы спросите, какая же это немощь? Может быть 
подумаете, что под этим разумеется неисправное 
проведение поста св. Четыредесятницы. Но св. 
Златоуст снисходит нам в этом, говоря: «Постив-
шиися и не постившиися возвеселитеся днесь, 
воздержницы и ленивии день почтите». Также, 
может быть, подумаете, что это относится к па-
мяти прежних согрешений, которая препятствует 
радости. Но и об этом он же говорит: «Никтоже да 
плачет прегрешений, прощение бо от гроба вос-
сия». Итак, спросите: какая же это немощь? Та 
несвойственная немощь, которая побудила Каи-
на убить незлобивого Авеля, а иудеев побудила 
распять Христа Спасителя и Избавителя мира. 
Сами можете понять, что говорю вам о страсти 
зависти, которая, по Писанию, не весть предпо-
читати полезная1. Страсть зависти ни в какой ра-

1 [Стихира самогласная 1-го гласа на Утрене Великой Сре-
ды.]

достный праздник, ни при каких радостных об-
стоятельствах не даёт вполне порадоваться тому, 
кем она обладает. Всегда, как червь, точит она 
душу и сердце его смутной печалью, потому что 
завистливый благополучие и успехи ближнего по-
читает своим несчастием, а оказываемое другим 
предпочтение считает для себя несправедливой 
обидой.

Один греческий царь пожелал узнать, кто из 
двух хуже — сребролюбец или завистливый, по-
тому что оба не желают другим добра. С этой 
целью повелел позвать к себе сребролюбца и за-
вистливого, и говорит им: «Просите у меня каж-
дый из вас, что ему угодно; только знайте, что 
второй вдвое получит, что попросит первый». 
Сребролюбец и завистливый долго препирались, 
не желая каждый просить прежде, чтобы после 
получить вдвое. Наконец, царь сказал завист-
ливому, чтобы он просил первый. Завистливый, 
будучи объят недоброжелательством к ближним, 
вместо получения обратился к злоумышлению и 
говорит царю: «Государь! прикажи мне выколоть 
глаз». Удивлённый царь спросил, для чего он изъ-
явил такое желание. Завистливый отвечал: «Для 
того, чтобы ты, государь, приказал товарищу мо-
ему выколоть оба глаза».

Вот насколько страсть зависти зловредна и ду-
шевредна, но ещё и зложелательна. Завистливый 
готов подвергнуть себя вреду, лишь бы только 
вдвое повредить ближнему. Мы здесь выставили 
самую сильную степень зависти. Но и она, как и 
все другие страсти, имеет разные размеры и сте-
пени, и потому должно стараться подавлять её и 
истреблять, при первом ощущении моляся Все-



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

201200

вышнему Сердцеведцу-Богу псаломскими слова-
ми: От тайных моих очисти мя, и от чуждих по-
щади рабу Твою или раба Твоего1.

Также со смирением должно исповедовать не-
мощь эту пред духовным отцем. А третье сред-
ство — всячески стараться не говорить чего-либо 
противного о том человеке, которому завидуем. 
Употребляя эти средства, мы можем с помощию 
Божиею, хотя не скоро, исцелиться от завистли-
вой немощи.

Зависть происходит от гордости и вместе от не-
радения к исполнению должного. Каин понерадел 
принести избранную жертву Богу. А когда Бог за 
такое нерадение презрел его жертву, а усердную 
и избранную жертву Авеля принял, тогда он, объ-
ятый завистию, решился убить и убил праведного 
Авеля. Всего лучше, как сказано выше, старать-
ся истреблять зависть в самом начале смирен-
ной молитвою и смиренной исповедию и благо-
разумным молчанием. Кто, с помощию Божиею, 
возможет истребить в себе страсть зависти, тот 
может надеяться победить и другие страсти, и 
тогда не только в светлый праздник Воскресения 
Христова и в другие христианские праздники он 
может радоваться радостию неизглаголанною, но 
и в простые дни, когда будет находиться в благом 
расположении духа и в благом устроении. Аминь.

А меня простите за непраздничное поздрав-
ление. Хотел я в праздник сказать вам нечто и 
полезное, а полезное редко сходится с приятным. 
Кому же не понравится это поздравление, пусть 
оное прочтёт на Фоминой неделе и да заметит, 

1 Пс. 18: 13–14.

что зависть вначале обнаруживается неуместною 
ревностию и соперничеством, а затем рвением, с 
досадою и порицанием того, кому завидуем. Итак, 
да будем благоразумны и осторожны, при первом 
появлении завистливого чувства, стараться от-
вергать оное, прося всесильной помощи нас ради 
Распеншегося и в третий день Воскресшего Хри-
ста Господа. Аминь! Аминь!

Недостойн. Иером. Амвросий.
1881 г. апреля 3.

24. Сестры о Господе и матери! 
Милосердием и долготерпением Божиим паки 

сподобляемся встретить праздник Рождества 
Христова. Поздравляю всех вас со всерадостным 
христианским торжеством.

По обычаю своему желаю предложить на общее 
рассмотрение Рождественский ирмос: «Христос 
рождается — славите! Христос с небес — срящи-
те! Христос на земли — возноситеся! Пойте Го-
сподеви, вся земля, и веселием воспойте людие, 
яко прославися». Все мы поём ирмос сей, но ду-
маю, что не все из простейших хорошо понимают 
смысл оного. Для них-то и желаю написать некое 
объяснение.

Прародителям нашим, изгнанным за престу-
пление из рая, милосердый Господь обещал по-
слать Избавителя, которого древние называли 
Мессией и Христом. Избавителя сего люди ожи-
дали пять тысяч с половиною лет. Когда Он ро-
дился, Церковь торжественно побуждает всех 
прославлять Его: «Христос рождается — слави-
те». А что значит: «Христос с небес — срящите?» 
Христами, т. е. помазанниками Божиими, древле 
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называли царей, первосвященников и пророков. 
Поэтому Церковь торжественно и объявляет, что 
родился не простой христос, а Христос с небес, 
т. е. Бог и человек, как сказано в псалмах: Бог 
Господь и явися нам. Благословен грядый во имя 
Господне1. 

«Христос на земли — возноситеся», т. е. тор-
жествуйте внутренно и внешно.

«Пойте Господеви, вся земля, и веселием вос-
пойте людие, яко прославися». Как прославил-
ся? Только что родился Христос, и тотчас вся 
воинства Небесная в полунощи, в виду бдящих 
пастырей, прославляют Его. «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» 
И восточные мудрецы, или волхвы, пришли из да-
лёких стран на поклонение рождшемуся Христу 
и принесли Ему дары — злато, ливан и смирну. 
Прославился Христос и несказанным смирением 
родился в убогом вертепе и в пеленах положен 
был в скотиих яслях, будучи Единородный Сын 
Божий и Бог всех. Созерцая всё это, св. Церковь 
воспевает: «Странствия Владычня и высокия 
трапезы во убозем вертепе высокими умы вернии 
приидите насладимся, воплотившееся Слово не-
изреченно уведевше Его же величаем». Творец 
видимого и невидимого мiра на земле явился 
странником, не имея, где главы подклонити, и за 
грехи рода человеческого принёс Себя в жертву 
Богу и Отцу вольными страданиями и крестною 
смертию, и питает верных бессмертною трапезою 
в таинстве св. Причащения. Всё это мы должны 
созерцать мыслию умов наших, возвышенной от 

1 Пс. 117: 27–26.

всего земного; и тогда только достодолжно можем 
наслаждаться таинствами веры, и достодолжно 
сретать Христа, и достодолжно прославлять Его. 
Еже буди всем нам получити неизреченным ми-
лосердием и всесильною помощию рождшегося 
Христа Господа. Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1881 г., декабрь.

25. Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас с всерадостным праздником 

Воскресения Христова и приветствую радостным 
христианским приветствием: Христос воскресе! 
Христос воскресе! Христос воскресе!

По обычаю своему ради такого всерадостного 
торжества желал бы сказать вам нечто в назида-
ние и утешение. Но помысл толкует мне, что те-
перь все сами многое знают, а только мало из нас 
таких, которые произволяли делом исполнять то, 
что знают. Знаем и часто слышим повторяемое 
апостольское слово: понеже с Ним, т. е. со Хри-
стом, страждем, и  с Ним прославимся1.

Славы и прославления со Христом все мы же-
лаем, но примеру Христову не все последуем. 
Христос за наши грехи претерпел заплевания и 
заушения и всякий вид поругания и уничижения; 
а мы и за свои грехи ничего подобного понести не 
хотим. Нередко даже поносим и уничижаем тех, 
которые нам досадили или оскорбили нас, а ино-
гда готовы бы были и плевать на них, если бы это 
было возможно. Знаем, что гнев правды Божия 

1 Рим. 8: 17.
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не соделовает1, а не перестаём гневаться. Знаем, 
что осуждение есть тяжкий грех и погубило фа-
рисея при многих добродетелях, но не перестаём 
осуждать. Знаем, что зависть предающихся оной 
уподобляет Каину, но не перестаём завидовать. 
Знаем, что прощение обид другим ходатайствует 
и нам прощение пред Богом, по Евангельскому 
слову: отпущайте и отпустят вам2, но не заботим-
ся о таком прощении, а скорее злопамятствуем. 
Что же нам делать в таком горьком нашем по-
ложении? Остаётся одно — подражать Евангель-
скому мытарю, которого искреннее сознание и 
смиренное мудрование и смиренная молитва 
оправдали перед Богом.

Впрочем, сестры и матери, прошу простить 
меня за такое объяснение, которое не совсем бла-
говременно и уместно. Св. пророк Давид ради та-
кого торжества побуждает всех к одной радости и 
веселию духовному: Сей день, его же сотвори Го-
сподь — возрадуемся и возвеселимся в онь3. Так-
же и св. Златоуст увещевает в день сей и неис-
правных, и грешных оставить сетование о грехах 
и вполне предаться радости. «Никтоже, говорит 
он, да плачет прегрешений, прощение бо от гро-
ба воссия; никто же да рыдает убожества, явися 
бо общее царство. Воздержницы и ленивии, день 
почтите: постившиися и непостившиися, возве-
селитеса днесь!»

Господи Иисусе Христе, Боже наш, нас ради 
пострадавый и воскресый! По неизреченному 
милосердию Твоему не лиши нас и во время все-
1 Иак. 1: 20.
2 Лк. 6: 37.
3 Пс. 117: 24.

общего Воскресения радости Твоей вечной и не-
скончаемой, идеже присещает свет лица Твоего, 
яко Твоя есть держава, честь и поклонение со без-
начальным и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1882 года, март.

26. Сестры о Господе и матери! 
Паки и паки сподобляемся милосердием и дол-

готерпением Божиим встретить всерадостный 
праздник Рождества во плоти Господа нашего 
Иисуса Христа. Поздравляю вас с сим всерадост-
ным христианским торжеством и сердечно желаю 
всем вам провести оное в мире и утешении ду-
ховном.

По обычаю своему предлагаю вам на рассмо-
трение Рождественский ирмос: «Таинство стран-
ное вижу и преславное: небо, вертеп; престол 
Херувимский, Деву; ясли, вместилище, в нихже 
возлеже невместимый Христос Бог, Его же вос-
певающе величаем».

Для понимающих и разумевающих смысл это-
го ирмоса весьма ясен и удобопонятен. А люди 
простейшие и мало книжные не все могут пони-
мать вполне значение сего ирмоса и требуют объ-
яснения.

«Небо — вертеп!» — Воистину чудо преди-
вное слышать, что вертеп, который обыкновенно 
бывает жилищем разбойников, сделался небом, 
небо — вертеп, потому что в вертепе этом вселил-
ся Бог; а где Бог, там и небо. Ибо христианские 
души, пока добровольно предаются страстям — 
славолюбию, сребролюбию, гневу, зависти, нена-
висти, памятозлобию, мщению и подобному сему, 
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бывают вертепом мысленных разбойников — бе-
сов. А когда принесут смиренное и искреннее по-
каяние и будут проводить жизнь благочестивую, 
согласно заповедям Божиим, понуждая себя к 
смирению, кротости и любви, тогда бывают как 
бы другое небо, потому что вселяется в них бла-
годать Божия, или и сам Бог благодатию Своею, 
по сказанному: вселюся в них, и похожду, и буду 
им Бог, и тии будут Мне людие1.

«Престол Херувимский Дева», потому что Но-
симый Херувимами и Певаемый от Серафим те-
перь носится на руках Девы, от Неё рождённый 
Богочеловек. За что такой чести сподобилась 
Дева сия? Во-первых, за совершенное целому-
дрие и чистейшее девство. Многие девы имеют и 
хранят телесное девство, в душе же — не девы. 
А Дева Богородица была девою по телу и душе 
в чистейшем совершенстве, и потому называет-
ся Пречистою и Пресвятою Девою. Во-вторых, 
за глубочайшее Своё смирение Пресвятая Дева, 
когда прочитала в книге пророка Исаии: Се Дева 
во чреве зачнет, и родит Сына, и наречеши имя 
Ему Еммануил2, то возымела сильнейшее же-
лание быть рабою сей Девы, чтобы сподобиться 
хотя послужить Ей, и за такое глубокое смирение 
сподобилась быть сама Богоматерью. Но и тогда 
не превознеслась мыслию, когда услышала о сём 
благовествовании Ангела, а смиренно отвечала: 
Се раба Господня: буди мне по глаголу твоему3. 
Напротив, люди гордые, всеми силами гоняясь 
за славою и честию, не сподобляются получить 
1 2 Кор. 6: 16.
2 Ис. 7: 14.
3 Лк. 1: 38.

оных, потому что Господь гордым противится и 
только смиренным дает благодать Свою1.

«Ясли вместилище, в нихже возлеже невме-
стимый Христос Бог». — Опять страшное и пре-
дивное чудо — слышать, что невместимый не-
бесами Бог возлежит и вмещается в скотских 
яслях. Сказано, что это — таинство. Христиан-
ские души, пока добровольно предаются сласто-
любию и другим телесным страстям, бывают по-
добны скотским яслям, заботятся только о корме 
и питании и ином телесном угождении; а когда 
обратятся к Богу с искренним покаянием и бу-
дут заботиться о воздержании и проводить жизнь 
благочестивую, тогда уподобляются небесному 
вместилищу, в котором обитает невместимый не-
бесами Христос Бог.

«Его же воспевающе величаем». Принося сла-
вословие Рождшемуся от Девы в песнях церков-
ных и пениих духовных, мы и вне церкви должны 
непрестанно хвалить Его и прославлять и возда-
вать Ему благодарение за неизреченное милосер-
дие к нам грешным, искупленным честною Его 
кровию и получившим через сие обетование жиз-
ни вечной, блаженной и нескончаемой. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1882 г., декабря.

27. Сестры о Господе и матери! 
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос 

воскресе! По принятому всеми обычаю, поздрав-
ляю вас со всерадостным праздником Воскресе-
ния Христова, а по своему обыкновению предла-

1 Иак. 4: 6.
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гаю вам для пользы душевной рассмотрение Пас-
хального ирмоса: «Воскресения день! Просве-
тимся, людие! Пасха Господня! Пасха! От смерти 
бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас 
преведе победная поющия». 

Люди книжные и разумеющие, без сомнения, 
вполне понимают смысл и значение ирмоса сего. 
Простейшие же требуют некоего пояснения.

«Воскресения день! Просветимся людие». То 
есть: просветим ум и мысль нашу от мрака по-
печений житейских и, особенно от мрака грехов-
ного, чтобы достодолжно понять значение празд-
ника Пасхи Христовой и достодолжно праздно-
вать знаменательный для всех христиан день сей. 
Слово «пасха» значит преведение. Празднование 
ветхозаветной Пасхи означало преведение Мои-
сеем Израильтян чрез Чермное море и избавле-
ние их от тяжкой египетской работы фараону. 
Празднование же новозаветной Пасхи христиан-
ской означает избавление нас Спасителем вашим, 
Господом Иисусом Христом, от тяжкой работы 
мысленному фараону, т. е. диаволу, и преведение 
нас от смерти к жизни и от земли к небеси.

Велика и несказанна была радость изведён-
ных Господом душ из ада, испытавших много-
летнее тяжкое заключение во мраке преиспод-
нем, как описывает это св. Иоанн Дамаскин 
в пасхальном тропаре, 5-й песни: «Безмерное 
Твое благоутробие, адовыми узами содержимии 
зряще, к свету идяху, Христе, веселыми нога-
ми, Пасху хваляще вечную». Не менее, а, может 
быть, ещё и более бывает радость душе христи-
анской, сподобляющейся взыти в горние обите-
ли и вкусить тамошнего  наслаждения. Словом 

этого выразить невозможно, как свидетельству-
ет св. апостол: Ихже око не виде и ухо не слыша 
и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова 
Бог любящим Его1.

В конце ирмоса не просто сказано: «Христос 
преведе нас от земли к небеси», но — «преведе 
победная поющия». Что значат эти слова? Как по 
Воскресении Своём Христос Господь не все души 
извёл из ада в рай, а только веровавшие и уверо-
вавшие в пришествие Его; так и ныне не все души 
христианские возводит Господь на небо, а только 
достодолжно поющие победную песнь Христову. 
А песнь сию могут достодолжно возносить только 
правоверующие и благочестиво живущие, а так-
же и искренно кающиеся; потому что «не красна 
похвала в устах нечестивых», как сказано в не-
котором каноне Божией Матери. 

Поэтому, если мы не можем по немощам жить 
благочестиво, как должно, то, по крайней мере, 
позаботимся и постараемся всегда приносить ис-
креннее и смиренное раскаяние в своей неисправ-
ности и благодарение волею за спасение грешных 
Распеншемуся и тридневно Воскресшему Госпо-
ду нашему Иисусу Христу со безначальным Его 
Отцем и Пресвятым Духом. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1883 г., апрель.

28. Сестры о Господе и матери! Долготерпени-
ем Божиим сподобляемся паки и паки встретить 
праздник Рождества во плоти Господа нашего 
Иисуса Христа. — Поздравляю всех вас с сим 

1 1 Кор. 2: 9.
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всерадостным христианским торжеством и, по 
обычаю своему для пользы душевной предлагаю 
на рассмотрение Рождественский ирмос.

«Жезл из корене Иессеова, и цвет от него, 
Христе, от Девы прозябл еси из горы Хвальный 
приосененныя чащи, пришел еси воплощся от 
Неискусомужныя Невещественный и Боже. Сла-
ва силе Твоей, Господи».

Думаю, что немногие из относящихся к моей 
худости вполне понимают смысл этого ирмоса. 
Для непонимающих вполне хочу написать малое 
пояснение.

«Жезл из корене Иессеова, и цвет от него, 
Христе, от Девы прозябл еси».

В ковчеге завета, по Божию повелению в па-
мять будущим родам, был положен чудесно про-
зябший и процветший жезл Аарона. Жезл этот 
был прообразованием другого жезла от корене 
Иессеова, т. е. Пресвятой Девы Богородицы. Она 
от неплодных родителей, как от сухого жезла, 
прозябла живая ветвь, а от сей Девственной вет-
ви, как цвет, прозяб Христос Богочеловек.

«Из горы Хвальный, приосененныя чащи, при-
шел еси воплощся от Неискусомужныя Невеще-
ственный и Боже. Слава силе Твоей, Господи».

Хвалимый на небесах невидимый Бог видимо 
пришёл на землю, как от горы и приосененные 
чащи, воплотившись Невещественный от Неис-
кусомужные Девы.

Как на горе, в тени чащи лесной, неудобно ви-
деть, так неудобно разумом понимать непостижи-
мое таинство воплощения Сына Божия от Пре-
святой Девы. Непостижимое приемлется токмо 
верою. Поэтому пророк Аввакум, духом прови-

дя непостижимое таинство воплощения взывал: 
«Слава силе Твоей, Господи»1.

Не неуместно здесь объяснить и недоумение 
некоторых: почему сказано: «Бог от юга прии-
дет», а не от востока? Так сказано по отношению 
Назарета к Вифлеему, потому что Назарет, где 
было Благовещение Божией Матери, по отноше-
нию к Вифлеему, где родился Христос, стоит на 
север.

В словах: «Бог от юга приидет», — можно на-
ходить и нравственное назидание. Ибо, как види-
мое солнце, когда бывает в полдень на юге, более 
согревает и более озаряет лучами своего света; 
так и Солнце Правды, Христос Господь, благо-
честиво подвизающихся в крепости сил своих, в 
полдень жизни своей, более озаряет и более про-
свещает лучами благодати Своей, по сказанно-
му: В юг сеющие слезами радости пожнут2. — В 
юности человек часто не понимает должного, а в 
старости, большею частию, дряхл и слаб бывает. 
Дряхлый же и слабый к какому подвигу способен? 
Как же быть нам грешным, и без подвига рассла-
бевшим? Одно остаётся — утешать себя словами 
апостола, глаголющаго: Верно слово и всякаго 
приятия достойно: Христос Иисус прииде в мiр 
грешники спасти3. Он, по неизреченному Своему 
милосердию и человеколюбию, не отвергает и в 

1 [Ср.: «Неизследный Божий совет, еже от Девы воплоще-
ния, Тебе Вышняго, пророк Аввакум усмотряя зовяше: 
слава силе Твоей, Господи». Ирмос 4-й песни Канона 
Праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.]

2 [Ср.: Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки 
югом. Сеющии слезами, радостию пожнут. Пс. 125: 
4–5.]

3 1 Тим. 1: 15.
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единонадесятый час жизни приходящих к Нему с 
покаянием и повелевает дать мзду им, как и по-
несшим тяготу дне и вар. Поэтому и мы, греш-
ные и слабые, не обленимся каяться и смиряться 
и терпеть посылаемые скорби и болезни, внимая 
Евангельскому слову Господа: В терпении вашем 
стяжите души ваша1 и претерпевый до конца, той 
спасен будет2.

Рождейся от Пренепорочной Девы и Един 
свят, помилуй нас грешных. Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1883 г. декабрь.

29. Сестры о Господе и матери! 
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос 

воскресе! Паки и паки милосердием и долготер-
пением Божиим сподобляемся встретить всера-
достный и светоносный праздник Воскресения 
Христова, с которым и поздравляю вас. По обы-
чаю своему для пользы душевной предлагаю вам 
на рассмотрение тропарь третьей песни Пасхаль-
ного канона.

«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля 
и преисподняя: да празднует убо вся тварь воста-
ние Христово, в немже утверждается».

Из сказанных слов видим, что свет Воскресе-
ния Христова озарил небо, и землю, и преиспод-
нюю, но одинаковое ли произвёл действие и вли-
яние!.. Нет, неодинаковое. Ангелы на небе испол-
нились неизреченной радости, потому что Вос-
кресением Христовым они сподобились большего 

1 Лк. 21: 19.
2 Мф. 10: 22.

откровения таинств; также радовались они и о 
спасении людей веровавших, как меньших своих 
братий. Напротив, ангелы, за гордость низвер-
женные в преисподнюю, сперва пришли в вели-
чайший страх и замешательство, а потом — ещё 
в большую злобу и зависть и неистовство, потому 
что Воскресением Христовым разрушилась их 
лукавая держава и власть тёмная, и содержимые 
ими во аде души праотцев и всех веровавших в 
пришествие Христово изведены Господом из ада 
и введены в рай; радовались только изведённые 
из ада души. Также и на земле Воскресение Хри-
стово произвело неодинаковое действие и влия-
ние. Уверовавшие во Христа исполнялись неиз-
речённой радости, услышав о Воскресении Его, 
а напротив, злобные и завистливые евреи приш-
ли в большую злобу и зависть и неистовство: и 
за нераскаянность свою лишились благоволения 
Божия, рассеяны по всей вселенной и у всех на-
родов находятся в великом презрении. Равно и 
из язычников: одни принимали веру во Христа, а 
другие не только упорно оставались в заблужде-
нии, но и приходили в большее неистовство про-
тив верующих и подвергали их разным мукам.

Из всего этого какое мы для себя выведем на-
зидание и духовное вразумление? Именно то, что 
вера, незлобие, смирение и любовь и доброжела-
тельство другим выше всех добродетелей, как сви-
детельствует сам Господь в Евангелии, глаголя: 
Милости хощу, а не жертвы1. А, напротив, неве-
рие и лукавство, зависть и злоба, и ненависть хуже 
всех грехов и зловреднее всех страстей и пороков.

1 Мф. 9: 13.
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Как же быть тем, которых как бы невольно 
тревожат и беспокоят нелюбовь и злоба, зависть 
и ненависть, или смущает неверие? Прежде все-
го должно обратить внимание на причины сих 
страстей и против этих причин употребить при-
личное духовное врачевство. Причины неверия — 
любление земной славы, как свидетельствует Сам 
Господь во св. Евангелии: Како можете веровати, 
славу друг от друга приемлюще, славы же от еди-
ного Бога не ищуще?1 А зависть и злоба и нена-
висть происходят от гордости и от неимения люб-
ви к ближним. Врачевство же против сих стра-
стей: во-первых, смиренное и искреннее сознание 
своей немощи пред Богом и духовным отцем; во-
вторых, евангельское понуждение не действовать 
по влечению сих страстей, а делать противное им; 
третье врачевство — искать во всём только славы 
Божией и от Бога; четвёртое врачевство — сми-
ренное испрашивание помощи Божией псалом-
скими словами: Господи! От тайных моих очисти 
мя и от чуждих пощади рабу Твою или раба Твое-
го2. Испрашивать же помощи Божией, не сомнева-
ясь и веруя, что невозможное у людей возможно от 
Бога. Пятое врачевство — самоукорение, то есть 
во всяком неприятном и скорбном случае или об-
стоятельстве должно возлагать вину на себя, а не 
на других, что мы не умели поступить, как следу-
ет, и от этого вышла такая неприятность и такая 
скорбь, которой и достойны мы, попущением Бо-
жиим, за наше нерадение, за наше возношение и 
за грехи наши, прежние и новые.

1 Ин. 5: 44.
2 [Пс. 18: 13–14.]

Господи Иисусе Христе, волею ради нашего 
спасения пострадавый и тридневно из мертвых 
Воскресый, помилуй нас грешных и якоже веси, 
помоги нам и укрепи немощь нашу. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1884 г., апрель.

30. Сестры о Господе и матери! По обычаю 
своему поздравляю вас со всерадостным празд-
ником Рождества по плоти Господа нашего Иису-
са Христа и, также по обычаю своему для пользы 
душевной предлагаю на рассмотрение псалом-
ские слова, приличные настоящему празднику: 
Милость и истина сретостася, правда и мир об-
лобызастася: истина от земли возсия, и правда с 
небесе приниче1. Слова эти ежедневно читаются 
в церкви на девятом часе; но многие ли из вас по-
нимают смысл и значение этих слов?

Когда Бог Отец благоволил помиловать пад-
ший род человеческий, послать на землю Еди-
нородного Своего Сына дла избавления человека 
от власти диавольской; и Сын Божий, Истина 
вечная, послушал исполнить волю Пославшего, 
родившись плотию от Пресвятой Девы, благово-
лением Отца и содействием Святого Духа, тогда 
иполнились псаломские слова: милость и истина 
сретостася. Когда же воплотившийся Сын Бо-
жий и Богочеловек вольным страданием Своим, 
кровию Своею и смертию на кресте удовлетво-
рил правосудию Божию за преслушание Адама и 
прочие грехи человеческие и таким образом при-
мирил падшего человека с Богом, тогда исполни-

1 Пс. 84: 11–12.
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лись другие псаломские слова: Правда и мир об-
лобызастася.

До пришествия Христова на землю царство-
вали на ней одна ложь и прелесть вражии; кро-
ме народа Израильского, и то не всего, было 
повсюду почитание ложных богов и поклонение 
идолам. Когда же вочеловечивыйся Сын Божий 
учением Своим и примером восстановил и устро-
ил на земле истинную жизнь, тогда на ней яви-
лась и святость и праведность небесная, явились 
земные ангелы и небесные человеки, и исполни-
лось сказанное: истина от земли воссия, и правда 
с небесе приниче. Почему и апостол взывает ко 
всем христианам: наше бо житие на небесех есть, 
отонудуже и Спасителя ждем, Господа нашего 
Иисуса Христа1. Слова апостола означают то, 
что все христиане обязываются жить не просто 
по-земному, а и по-небесному. Как же быть тем, 
которые, подобно мне унылому и слабому, не мо-
гут жить по-небесному, а живут ещё по-земному 
с разными душевными немощами и пристрасти-
ями земными? Одно остаётся нам немощным и 
грешным — искренно каяться в своих слабостях 
и немощах душевных, нелицемерно смиряться 
пред Богом и людьми и безропотно и терпеливо 
переносить посылаемые нам за грехи различные 
скорби и болезни, и таким образом, несомнен-
но, можем получить милость Божию. Сам бо Го-
сподь глаголет чрез пророка: Хотением не хощу 
смерти грешника, но яко еже обратитися и живу 
быти ему2. И паки во святом Евангелии глаголет: 

1 Флп. 3: 20.
2 [Иез. 33: 11.]

Приидите ко Мне вси труждающиися и обреме-
неннии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на 
себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и сми-
рен сердцем: и обрящете покой душам вашим1. 
Аминь.

1884 г., декабрь. 

31. Сестры о Господе и матери: Христос вос-
кресе! Христос воскресе! Христос воскресе! По 
принятому обычаю паки и паки поздравляю вас 
со всерадостным праздником Воскресения Хри-
стова, а по своему обыкновению, для пользы ду-
шевной, предлагаю вам на рассмотрение при-
личные празднику псаломские слова: Воскресни, 
Господи Боже мой, да вознесется рука твоя, не 
забуди убогих твоих до конца2. Смысл и значение 
слов этих разумеющие сами понимают, а для про-
стейших и малосведущих хочу написать малое 
объяснение.

До пришествия Христова души и праведных 
людей нисходили во ад. А святой Давид, как 
пророк, предвидел, что Христос Господь, после 
крестной смерти и по Воскресении Своём, изве-
дёт из ада души веровавших в пришествие Его 
и введёт паки в рай, а достойнейших и в самое 
небо, посему и молился Господу, чтобы Он уско-
рил Воскресением Своим, глаголя: Воскресни, 
Господи Боже Мой, да вознесется рука Твоя, не 
забуди убогих Твоих до конца (там же).

И ныне правоверующие твёрдые и ревностные 
христиане усердно молятся теми же псаломскими 

1 Мф. 11: 28–29.
2 Пс. 9: 33.
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словами с тою мыслию, чтобы Христос Господь 
воскрес в них самих, и воскресил, и оживотворил 
души их, умерщвляемые грехом и страстями.

Псаломские слова: Боже мой, да вознесеmся 
рука Твоя — относятся к духовной брани, на ко-
торой все мы христиане находимся и без помощи 
Божией одолеть врага не можем, как свидетель-
ствует Сам Господь: Без Мене не можете творити 
ничесоже1. Брань сию описывает святой Давид 
так: приступит человек и сердце глубоко и воз-
несется Бог2. Здесь разумеется не простой чело-
век, а враг человека, упоминаемый в Евангелии 
и сеющий плевелы, то есть диавол. Ежели иску-
ситель сей приступит к человеку внимательному 
и глубоко сохраняющему своё сердце и призыва-
ющему в помощь имя Божие, тогда победа, по-
мощию Божиею, бывает на стороне искушаемого, 
а с невнимательными и рассеянными и слабыми, 
подобными мне унылому и грешному, бывает 
противное — остаются побеждёнными, и таким 
потребно много смиряться, и искренно каяться, и 
усердно молиться последними псаломскими сло-
вами: Господи, Боже мой не забуди убогих Твоих 
до конца3. Если мы слабые так будем поступать, 
подражая мытарю, то, несомненно, сподобимся 
получить и мы милость Божию.

Тридневно Воскресший Христос Господь да 
помилует всех нас неизречённым Своим милосер-
дием и человеколюбием. Аминь.

1885, март.

1 Ин. 15: 5.
2 [Пс. 63: 7–8.]
3 Пс. 9: 33.

32. Сестры о Господе и матери! Милосердием 
и долготерпением Божиим и ещё сподобились 
мы дожить до всерадостного и торжественного 
праздника Рождества Христова, с которым усер-
дно и поздравляю вас.

По обычаю своему желал бы я вам сказать не-
что и для пользы душевной и в утешение.

Всегда люди жаловались на различные скорби 
и болезни, по сказанному в слове Божием: Мно-
гими скорбми подобает нам внити в Царствие 
Небесное1. Люди разделяются на праведных 
и грешных; но ни те, ни другие не свободны от 
различных скорбей или болезней, как сказано в 
псалмах: многи скорби праведным2, многи скор-
би грешному3. Святой Давид первых увещевает 
не малодушествовать, уверяя, что от всех скор-
бей Господь избавит их; а вторых, то есть греш-
ных, увещевает не отчаиваться, глаголя: Хотя и 
многи раны грешному4, но уповающаго на Госпо-
да милость обыдет5, то есть: если грешный с ве-
рою и упованием в покаянии будет прибегать к 
Господу, то получит помилование и прощение со-
грешений. Всеблагий Господь праведным посы-
лает различные скорби, во-первых, для того, что-
бы не ослабевали в подвигах благочестия и, раз-
ленившись, не уклонились в противную сторону 
и не погибли, как сказано у пророка Иезекииля: 
егда реку праведнику: жизнию жив будеши, сей 
же, уповая на правду свою и сотворит беззако-
ние, вся правды его не воспомянутся в неправде 
1 Деян. 14: 22.
2 Пс. 33: 20.
3 [Ср.: многи раны грешному. Пс. 31: 10.]
4 [Пс. 31: 10.]
5 [Пс. 31: 10.]
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своей, юже сотвори, в той умрет1.
Во-вторых, праведным Господь посылает раз-

личные скорби для того, чтобы чрез это они со-
вершенно очистились от грехов и страстей и по-
лучили велие воздаяние в будущем веке, по ска-
занному: Яко злато в горниле искуси их; и яко 
всеплодие жертвенное прият я2.

На грешных же наводит Господь различные на-
пасти и болезни, чтобы привлечь их к покаянию, 
как Сам говорит во святом Евангелии: Приидох 
призвати не праведныя, но грешныя на покая-
ние3, паки: Покайтеся, приближибося Царствие 
Небесное4, и чрез пророка Исаию глаголет: оты-
мите лукавство от душ ваших, приидите и истя-
жимся, и аще будут греси ваши яко багряное, яко 
снег убелю; аще будут яко червленое, яко волну 
убелю5.

Всем вообще говорит Господь, и праведным и 
грешным: Приидите ко Мне вси труждающиися и 
обременении, и Аз упокою вы; возмите иго Мое на 
себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и сми-
рен сердцем, и обрящете покой душам вашим6. 
И паки: в терпении вашем стяжите души ваша7. 
Претерпевый бо до конца, той спасен будет8.

Рождейся от Девы и Пришедый грешные спа-
сти, помилуй создание Твоё и подаждь нам тер-
пение и смирение и истинное покаяние, да не ли-

1 Иез. 33: 13.
2 [Прем. 3: 6.]
3 Лк. 5: 32.
4 Мф. 3: 2.
5 Ис. 1: 16–18.
6 Мф. 11: 28–29.
7 Лк. 21: 19.
8 Мф. 10: 22.

шены будем десные части помилованных Твоих. 
Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1885, декабрь.

33. Сестры о Господе и матери! 
Христос воскресе! Хростос воскресе! Хри-

стос воскресе! Поздравляю вас со всерадостным 
праздником Воскресения Христова. Сердечно 
желаю вам встретить и провести оный в мире и 
утешении духовном.

По обычаю своему для пользы душевной пред-
лагаю на рассмотрение ирмос сретенского кано-
на: «Покрыла есть небеса добродетель Твоя, Хри-
сте; из кивота бо прошед святыни Твоея нетлен-
ныя Матере, в храме славы Твоея явился еси, яко 
младенец руконосим: и исполнишася вся Твоего 
хваления».

Какая это добродетель, покрывшая небеса? Без-
мерная любовь Сына Божия к падшему роду чело-
веческому, ради которой Он, будучи Богом, благо-
изволил быть человеком, родился от Святой Девы 
в убогом вертепе: сорокодневным младенцем был 
принесён в храм; от бесчеловечного Ирода бежал 
с Материю и Иосифом во Египет; воспитывался в 
доме простого древоделателя; наконец, ради спа-
сения и избавления человека от власти диавола, 
претерпел заплевания и заушения и всякий вид 
уничижения и самую поносную смерть на кресте; 
но по тридневном погребении силою Божества 
Своего и славой Отчею воскрес из мёртвых и, по-
прав всю силу вражию и разрушив врата и заклё-
пы ада, извёл на свободу души, содержимые там, 
веровавшие и уверовавшие в пришествие Его.
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Ради спасения человека из любви тако постра-
давший Единородный Сын Божий и тридневно 
Воскресший весь закон Свой основал на двух за-
поведях — любви к Богу и ближнему, и ни одна 
из этих заповедей не может совершаться без дру-
гой. Св. Иоанн Богослов говорит: Аще кто речет, 
яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь 
есть1. Также и любовь к ближнему, если бывает 
не Бога ради, а по какому-либо побуждению че-
ловеческому, то не только не приносит пользы, но 
нередко причиняет и вред душевный. Признаки 
же истинной любви христианской апостол Павел 
выставляет следующие: Любы долготерпит, мило-
сердствует, любы не завидит, любы не превозно-
сится, не гордится, не безчинствует, не ищет сво-
их си, не раздражается, не мыслит зла (и не пом-
нит зла), не радуется о неправде, радуется же о 
истине, вся любит, всему веру емлет, вся уповает, 
вся терпит, любы николиже отпадает2. Без такой 
любви ни пророчество, ни вера, горы преставляю-
щая, ни самое мученичество не принесёт никакой 
пользы. Аще раздам вся имения моя и аще предам 
тело мое во еже сжещи е, — говорит апостол, — 
любве же не имам, ни кая польза ми есть3.

Но должно знать, что если всякая добродетель 
приобретается не вдруг, а постепенно, и с трудом, 
и понуждением, то кольми паче любовь, как нача-
ло и конец всех добродетелей, требует к приобре-
тению своему и времени, и великого понуждения, 
и внутреннего  подвига, и молитвы, и прежде все-
го требует глубокого смирения пред Богом и пред 
1 1 Ин. 4: 20.
2 1 Кор. 13: 4–8.
3 1 Кор. 13: 3.

людьми. Смирение и искреннее сознание своего 
недостоинства — во всех добродетелях скорый 
помощник, равно и в приобретении любви. Итак, 
начнём каждый с той степени любви, какую кто 
имеет, и Бог поможет нам. Кого тяготят грехи, 
тот да помышляет, что любовь покрывает множе-
ство грехов; чья совесть возмущена множеством 
беззаконий, тот да помышляет, что любовь есть 
исполнение закона. Любяй бо друга, — говорит 
апостол, — закон исполни1. Если бы мы и не до-
стигли означенной совершенной любви, по край-
ней мере, позаботимся и постараемся не иметь 
зависти и ненависти и памятозлобия. Путие бо 
злопомнителей в смерть2, и зависть приимет 
люди ненаказанные3, то есть не наставленных и 
не понимающих как должно христианской жиз-
ни; и ненавидяй ближняго во тьме есть и во тьме 
ходит и не весть, камо идет4.

Помолимся нас ради Пострадавшему и трид-
невно Воскресшему молитвою св. Ефрема: Госпо-
ди и Владыко живота нашего! даруй нам дух це-
ломудрия и смиренномудрия и терпения, и люб-
ве, и еже зрети прегрешения наша и не осуждати 
брата нашего, яко благословен еси во веки веков. 
Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1886, апрель.

34. Сестры о Господе и матери! Паки и паки 
милосердием и долготерпением Божиим сподо-

1 Рим. 13: 8.
2 [Притч. 12: 28.]
3 [Ис. 26: 11.]
4 [1 Ин. 2: 11.]
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бляемся встретить всерадостный праздник Рож-
дества Христова. Поздравляю вас с сим знаме-
нательным христианским торжеством и сердечно 
желаю вам провести оное, равно и наступающий 
новый год, в мире и благоденствии и утешении 
духовном. 

По обычаю своему для пользы душевной пред-
лагаю на рассмотрение апостольские слова: Серд-
цем бо веруется в правду, устны же исповедуется 
во спасение1. Слова эти для ведущих и понимаю-
щих ясны, а для простейших требуется некоторое 
объяснение.

Сердцем веруется в правду. Веровать в прав-
ду означает, во-первых, веровать в Сына Божия, 
Господа нашего Иисуса Христа, плотию Родив-
шегося от Пресвятой Девы Марии, Который, по 
слову апостола Павла, есть наша правда и освя-
щение и избавление2; во-вторых, веровать Его бо-
жественному учению и божественным заповедям. 
Блажени, — сказано, — алчущии и жаждущии 
правды3, то есть усердно ревнующие исполнять 
Божественные заповеди.

Усты же исповедуется во спасение. В первые 
времена христианства, когда от язычников было 
сильное гонение на христиан, слова эти имели 
одно значение, а именно: язычники отыскивали 
всюду верующих во Христа и принуждали к от-
речению от Христа; и те, которые не отрекались, 
а твёрдо исповедовали веру во Христа, предава-
лись различным мукам, чрез это и получали не 
только готовое спасение, но и мученические вен-
1 Рим. 10: 10.
2 1 Кор. 1: 30.
3 Мф. 5: 6.

цы, и доныне Церковию прославляются. Теперь 
же, когда времена мученичества давно минова-
ли, апостольские слова: Усты же исповедуется 
во спасение, — имеют иное значеиие, а именно: 
кто словом и делом проповедует истину, любовь 
и милость, и доброжелательство к ближним и по-
добное, тот ясно исповедует пред всеми своё спа-
сение. Напротив, из чьих уст исходят слова за-
висти и ненависти, гнева и памятозлобия, лжи и 
клеветы, осуждения и уничижения ближних, тот 
исповедует пред всеми не спасение своё, а про-
тивное. Св. Златоуст в одной беседе, рассуждая 
о злополучной участи Семея, который от зависти 
порицал св. Давида, говорит, что «более погиба-
ющих от злых слов, нежели от злых дел»; потому 
что не многие считают нужным приносить по-
каяние в произнесённых словах. Беде такой мы 
подвергаемся чрез недостаток любви и недобро-
желательство ближним, и, прежде всего, чрез не-
достаток смирения, на котором зиждется любовь. 
Св. апостол Павел пишет: Аще имам всю веру, 
яко и горы преставляти, любве же не имам, ни-
что же есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще 
предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не 
имам, ни кая польза ми есть1.

Как же быть тем, которые немощствуют не-
доброжелательством к ближним, завистию и 
осуждением и презорством? Таким следует по-
заботиться об исправлении своего нрава. А ис-
правление это требует, во-первых, смиренного и 
искреннего сознания и раскаяния пред Богом и 
духовным отцем; а во-вторых, евангельского по-

1 1 Кор. 13: 2–3.
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нуждения удерживать язык свой и помысл от по-
рицания других. Не вотще сказано в Евангелии: 
Нудится Царствие Небесное, и нуждницы восхи-
щают оное1; в-третьих, исправление это требует 
усердной и смиренной молитвы, словами акафи-
ста: «Господи! исцелил еси сребролюбивую душу 
Закхея мытаря, — исцели и мою окаянную душу 
от недоброжелательства и зависти, осуждения и 
памятозлобия». 

Не без нонуждения и смиренной молитвы полу-
чили спасение мытари и другие разные грешники 
покаявшиеся. Господу приятнее грешник каю-
щийся и смиряющийся, нежели праведник воз-
носящийся и уничижающий других, чему ясным 
доказательством служит евангельская притча о 
мытаре и фарисее. Покаяние и смирение нужнее 
и выше всех добродетелей и до конца жизни не 
прекращаются. Св. Иоанн Лествичник, на осно-
вании слов св. Давида, пишет: «Ни постихся, ни 
бдех, ни на земли легах, но смирихся, — и спасе 
мя2 Господь»3. Еже и нам буди получити неиз-
реченным человеколюбием и милосердием Сына 
Божия, плотию родившегося в убогом вертепе и 
возлежавшего в яслях, да избавит нас от бессло-
весного нрава и жития. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1886, декабрь.

35. Сестры о Господе и матери! Христос вос-
кресе! Христос воскресе! Христос воскресе! По-
здравляю вас с праздником праздников светлым 
1 Мф. 11: 12.
2 [Пс. 114: 5.]
3 [Лествица. 25: 15.]

днём Воскресения Господа нашего Иисуса Хри-
ста и сердечно желаю вам во всерадостный сей 
праздник радоваться радостию неизглаголанною 
и утешаться утешением духовным. В настоящий 
день св. Златоуст призывает всех безразлично к 
радости, как сказано в его слове на сей праздник: 
«Внидите вси в радость Господа своего, богатии 
и убозии друг с другом ликуйте, воздержницы и 
ленивии, день почтите, постившиися и не постив-
шиися, возвеселитеся днесь; вси насладитесь 
пира веры, вси восприимите богатство благости».

Блажен, кто радости праздничной и духовной 
не отравляет никакою немощию человеческою. 
А общая у всех нас немощь — когда бываем весе-
лы или недовольны, судить и осуждать ближнего. 
Немощь эта многим из нас кажется маловажною, 
а в самой вещи она очень велика и подвергает 
нас великому осуждению пред Богом. Св. апостол 
Павел пишет: Имже бо судом судиши друга, себе 
осуждаеши: таяжде бо твориши судяй1, то есть, 
такой же подвергаешь себя ответственности, как 
и согрешающий, которого осуждаешь. Св. Иаков, 
брат Божий, пишет: Един есть Законоположник 
и Судия, могий спасти и погубити; ты же кто еси 
осуждаяй друга2? И Сам Господь во св. Еванге-
лии глаголет: Не осуждайте, да не осуждени бу-
дете3. Св. Димитрий Ростовский грех осуждения 
уподобляет седмиглавому змию, который хоботом 
своим отторг третью часть звёзд небесных, то 
есть ангелов. И грех осуждения, по словам сего 
угодника Божия, отторгает от неба третью часть 
1 Рим. 2: 1.
2 Иак. 4: 12.
3 Мф. 7: 1.
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и добродетельных людей, которые без греха осуж-
дения просияли бы, как звёзды1.

Некоторые греху осуждения подвергаются от 
привычки, иные — от памятозлобия, другие — от 
зависти и ненависти, а большею частию подвер-
гаемся мы греху сему от самомнения и возноше-
ния; несмотря на великую свою неисправность и 
греховность, нам всё-таки кажется, что мы лучше 
многих.

Если желаем избавиться от греха осуждения, 
то должны всячески понуждать себя к смирению 
пред Богом и людьми и просить в этом помощи 
Божией, памятуя евангельское слово: Нудится 
Царствие Божие и нуждницы восхищают оное2, и 
евангельское увещание тридневно Воскресшего 
Господа: Возмите иго Мое на себе и научитеся от 
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и об-
рящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо и 
бремя Мое легко есть3. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1887, апрель.

36. Братия о Господе, сестры и матери! Мило-
сердием и долготерпением Божиим и ещё сподо-

1 [Ср.: «Но зачем малым змеям или ехиднам уподобляю я 
род осуждателей и хулителей ближнего? Не ярче ли обна-
ружу их нрав змеиный, если уподоблю их некоему велико-
му семиглавому змею, хобот которого отторг третью часть 
звёзд небесных? (Откр.12: 3–4)… Змей, виденный Бого-
словом, своим хоботом отторг третью часть звёзд небес-
ных; грех же осуждения погубил, можно сказать, третью 
часть добродетелей, желавших просиять, как звёзды не-
бесные». Дмитрий Ростовский. Слово в неделю о мытаре 
и фарисее.]

2 Мф. 11: 12.
3 Мф. 11: 29–30.

бляемся встретить великий праздник Рождества 
по плоти Господа нашего Иисуса Христа. По-
здравляю вас с сим всерадостным христианским 
торжеством и сердечно желаю вам провести оное 
в мире и утешении духовном.

По обычаю своему для пользы душевной предла-
гаю вам на рассмотрение псаломские слова: Благ и 
прав Господь, то есть праведен и правосуден, сего 
ради законоположит согрешающим на пути1. Что 
законополагает Господь согрешающим? Законопо-
лагает, чтобы каялись, глаголя во св. Евангелии: 
Покайтеся; аще не покаетеся, погибнете2.

Некоторые из христиан от неверия совсем не 
каются, а некоторые хотя и каются для порядка 
и обычая, но потом без страха опять тяжко со-
грешают, имея неразумную надежду на то, что 
Господь благ; а другие, имея в виду одно то, что 
Господь правосуден, не перестают грешить от 
отчаяния, не надеясь получить прощения. Тех и 
других исправляя, Слово Божие объявляет всем, 
что благ Господь ко всем кающимся искренно и с 
твёрдым намерением не возвращаться на преж-
нее. «Несть бо грех побеждающ человеколюбие 
Божие»3. Напротив, правосуден Господь для тех, 
которые от неверия или нерадения не хотят ка-
яться; также и для тех, которые, хотя иногда и 
приносят покаяние для порядка и обычая, а по-
том опять без страха тяжко согрешают, имея 
неразумное упование, что Господь благ. Есть и 
такие христиане, которые приносят покаяние, но 
не всё высказывают на исповеди и утаивают, сты-
1 Пс. 24: 8.
2 Лк. 13: 3.
3 [4-я молитва Последования ко Святому Причащению.]
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да ради. Таковые, по слову апостольскому, недо-
стойне причащаются Св. Таин, а за недостойное 
причащение подвергаются различным немощам 
и болезням и не мало умирают1. Сказано апосто-
лом: Ядый и пияй недостойне суд себе яст и пиет, 
не разсуждая тела Господня2.

Скажут некоторые: как же нам быть, когда мы 
часто как бы невольно согрешаем от немощи? 
Иное — согрешать от немощи и согрешать удо-
бопростительным грехом; а иное — согрешать 
от нерадения и бесстрашия и согрешать тяжким 
грехом. Всем известно, что есть грехи смертные 
и есть грехи удобопростительные словом и мыс-
лию. Но во всяком случае потребно покаяние 
искреннее и смиренное, и понуждение, по слову 
евангельскому, с твёрдым намерением не возвра-
щаться. Сказано в Отечнике: «Пал ли еси, воста-
ни! паки пал еси, паки востани!». Не удивительно 
падать, но постыдно и тяжко пребывать во грехе.

Всеблагий Господь да подаст нам всесиль-
ную Свою помощь, чтобы держаться покаяния 
искреннего и истинного, во исполнение еван-
гельского слова: нудится Царствие Небесное, и 
нуждницы восхищают оное3. Еже буди всем нам 
получити неизреченным милосердием вочеловеч-
шегося Сына Божия и Рождшегося от Пресвятой 
Девы. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1887, декабрь.

1 [См.: Оттого многие из вас немощны и больны и немало 
умирает. 1 Кор. 11: 30.]

2 1 Кор. 11: 29.
3 Мф. 11: 12.

37. Христос воскресе, Христос воскресе, Хри-
стос воскресе, братия о Господе, и сестры и ма-
тери! Милосердием и долготерпением Божиим и 
ещё сподобляюсь поздравить вас с всерадостным 
праздником Воскресения Христова. Сердечно 
желаю всем вам великое сие и знаменательное 
торжество торжеств встретить и провести в мире 
и утешении духовном.

По обычаю своему для пользы душевной пред-
лагаю на рассмотрение апостольские слова: 
Несть бо Царствие Божие брашно и питие, но 
правда и мир и радость о Дусе Святе1.

Как ни дорого для христиан Царство Божие и 
Царство Небесное, но, по немощи человеческой, 
мы прежде всего заботимся о пище и питии и о 
прочем, за что и подвергаемся евангельскому 
упрёку Господа: Не пецытеся убо, глаголюще: 
что ямы или что пием или чим одеждемся. Весть 
бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех: 
ищите же прежде Царствия Божия и правды его, 
и сия вся приложатся вам2. Господь порицает за-
ботливое житейское попечение, как препятствую-
щее к приобретению Царствия Божия; а св. апо-
стол Павел выставляет и другую причину, также 
препятствующую, когда кто употребляет пищу 
или питие на соблазн или претыкание ближне-
му. Такому он угрожает наказанием, глаголя: 
Зло человеку, претыканием ядущему3. Древним 
христианам апостол сей подавал такой совет: 
Добро не ясти мяс, ниже пити вина, ни о нем-
же брат твой претыкается или соблазняется или 
1 Рим. 14: 18.
2 Мф. 6: 31–33.
3 Рим. 14: 20.
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изнемогает1; а свв. отцы Соборов, снисходя немо-
щи человеческой, кроме постов, запретили упо-
треблять мясо только в два дня недели — среду 
и пяток, в воспоминание предания и страдания 
за нас Христа Спасителя. Но в настоящее время 
многими православными христианами и эти два 
дня презираются и нарушаются из подражания 
неправославным. Впрочем, не одною мясною пи-
щею или вином можно соблазнять ближнего, но и 
беспорядочным и неблаговременным употребле-
нием всякой другой пищи и пития.

В том и другом случае потребно каяться и ис-
правляться, чтобы не постигло нас зло, которым 
угрожает Апостол. В Слове Божием говорится и 
о Царствии Божием и о Царствии Небесном, — 
какое в этом различие? — Царствие Небесное 
получают достойные по смерти в будущей жизни, 
а Царствие Божие — твёрдо верующие и тща-
тельные приобретают и в настоящей жизни, вну-
три себя, в своей душе и сердце, по сказанному в 
Евангелии: Царствие Божие внутрь вас есть2.

Как и чем приобретается Царствие Божие 
внутрь нас? По слову апостольскому, оно приоб-
ретается, во-первых, правдою или праведностию, 
которая состоит в исполнении заповедей Божи-
их и милостивом и сострадательном расположе-
нии к ближним; во-вторых, миром с ближними, 
миром от страстей, миром со своею совестию и 
миром с Богом чрез покаяние и смирение. Когда 
христианин понудится так себя устроить, тогда 
он получает благодатную помощь и, при содей-

1 Рим. 14: 21.
2 Лк. 17: 21.

ствии Святого Духа, среди самых скорбей будет 
радоваться, твёрдо веруя апостольскому слову, 
что скорбь терпение соделовает, терпение же ис-
кусство, искусство же упование, упование же не 
посрамит1, что не достойны страсти нынешняго 
времени к хотящей славе явитися в нас2 в жиз-
ни будущей, что многими скорбми подобает нам 
внити в Царствие Божие3. 

Смиренный Никита Стифат в книге «Доброто-
любие» пишет, что cтяжавшие внутреннее Цар-
ствие Божие в жизни сей имеют свободный пере-
ход и в Царство Небесное; а для нестяжавших 
сего в этой жизни переход в будущую бывает со 
страхом. Блажен тот, кто приготовит себя здесь 
к свободному переходу в Царствие Небесное; еже 
буди всем нам получити неизреченным милосер-
дием и человеколюбием нас ради волею постра-
давшего и умершего на кресте и тридневно Вос-
кресшего Христа Спасителя нашего. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1888, апрель.

38. Братия о Господе и сестры и матери! 
Милосердием и долготерпением Божиим спо-

добляюсь я немощный и ещё поздравить вас с 
наступающим всерадостным праздником Рож-
дества Христова и пожелать вам всего благого и 
спасительного. По прежнему моему обыкновению 
желательно мне и ради наступающего праздника 
сказать вам нечто для пользы душевной.

1 Рим. 5: 3–5.
2 Рим. 8: 18.
3 Деян. 14: 22.



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

235234

Верховный апостол Пётр в послании своём к 
христианам пишет: Возлюбленнии! яко чада по-
слушания, не преобразуйтеся первыми неведе-
ния вашего похотении; но позвавшему вы Свято-
му и сами святи будете, зане писано есть: святи 
будете, яко Аз свят есмь1.

Святости жизни требует от нас Бог, эта свя-
тость прежде всего состоит в целомудрии, а потом 
в исполнении и других заповедей Божиих и, при 
нарушении оных, в искреннем и смиренном по-
каянии. Целомудрие есть двоякое — девственное 
и супружное. Древняя Сусанна и в супружестве 
названа целомудренною — за то, что решилась 
лучше умереть, нежели исполнить злое пожела-
ние беззаконных судей. А из евангельской прит-
чи о десяти девах видно, что не все девы были 
мудры, но пять из них было юродивых. Последние 
юродивыми или неразумными названы за то, что, 
соблюдая телесное девство, не заботились соблю-
дать чистоту душевную и оскверняли ум и серд-
це нечистыми помыслами и пожеланиями или 
возмущались помыслами гнева и памятозлобия, 
или — зависти и ненависти, или ослеплялись 
сребролюбием и от скупости несострадательны 
были к ближним. Если же некоторые из них, по-
видимому, и удерживались от этих страстей, но, 
побеждаясь самомнением и гордостию, осужде-
нием и уничижением ближних теряли чрез это 
душевную чистоту, по сказанному: Нечист пред 
Богом всяк высокосердый2. Что говорится о стра-
стях в отношении девствующих, то относится и 

1 1 Петр. 1: 14–16.
2 Притч. 16: 5.

к вдовствующим и к супружным, так сказал сам 
Господь апостолам: А яже вам глаголю, всем гла-
голю1.

В чём состоит главное средство, чтобы прово-
дить жизнь свято? 

Сам Господь чрез того же апостола Петра ука-
зывает на это средство, глаголя: Аще называете 
Мя Отцем нелицемерно судящим комуждо по 
делу, со страхом жития вашего время житель-
ствуете2. Слова сии показывают, что главное 
средство к тому, чтобы жить благочестиво и свя-
то, состоит в страхе Божием и страхе будущего 
Суда и вечных мук. Только при содействии этого 
страха, с помощию Божиею, и бывает соблюдение 
заповедей, как сказано в Псалмах: Блажен муж 
бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело3.

А без страха, если бы кто и на небеси житель-
ствовал, по слову преподобного Петра Дамаски-
на, не воспользуется, имея гордыню, ею же сатана 
и Адам и мнози падоша4. Ежели и святым всем в 
Слове Божием предписывается иметь страх Бо-
жий, по сказанному: Бойтеся Господа вси святии 

1 Мк. 13: 37.
2 1 Петр. 1: 17.
3 [Пс. 111: 1.]
4 [Ср.: «И Господь прежде начал учить о страхе, ибо гово-

рит: блажени нищии духом (Мф. 5: 3), то есть да будет 
каждый весь проникнут страхом Божиим, имея неиспове-
димое сокрушение души. Господь положил эту заповедь, 
как основание, зная, что без неё, если бы кто-нибу дь и на 
небе жил, не получит пользы, имея гордость, чрез которую 
диавол, и Адам, и иные многие пали». Преподобный Пётр 
Дамаскин. О том, что желающий соблюдать заповеди дол-
жен начинать со страха Божия, чтобы не поползнуться в 
пропасть. // Творения. М., 2011. С. 41.]
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Его, яко несть лишения боящимся Его1, то коль-
ми паче нам грешным н неисправным необходимо 
иметь страх Божий и страх смерти и страшного 
суда Божия, и вечных мук во аде, растворяя страх 
сей надеждою наследовать Царствие Небесное, 
если будем елико возможно понуждаться на пока-
яние и исправление. Страх Божий и памятование 
четырёх последних удерживают от грехопадения, 
по сказанному: Помни последняя твоя и во веки 
не согрешиши2.

Еже буди всем нам получити неизреченным 
милосердием и всесильною помощию Рождшего-
ся от Святой Девы, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Его же усердно о сём да молим. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1888 г., декабрь.

39. Христос воскресе, Христос воскресе, Хри-
стос воскресе, братия о Господе и сестры и ма-
тери! Милосердием и долготерпением Божиим 
и опять сподобляемся встретить всерадостный 
праздник Воскресения Христова. Поздравляю 
всех вас с сим великим и знаменательным хри-
стианским торжеством торжеств. От души желаю 
вам провести оное в мире и утешении духовном. 
По обыкновению своему для пользы душевной 
предлагаю на рассмотрение псаломские слова: 
Бог наш на небеси и на земли вся елика восхоте, 
сотвори3.

На земле Бог сотворил более, нежели на небе. 
На небе сотворил Бог ангелов, духов бесплотных, 
1 Пс. 33: 10.
2 Сир. 7: 39.
3 Пс. 113: 11.

умов совершенных, но не утверждённых ещё, ко-
нечно, в добре, а оставленных на испытание их 
произволения, какое покажут в отношении их по-
корности или непокоркости Богу. Третья часть 
ангелов отпала от Бога, быв увлечены начальней-
шим ангелом, который возгордился против Бога 
и пожелал быть равным Ему, помышляя в себе: 
Поставлю престол мой выше звёзд небесных и 
буду подобен Вышнему4; за каковую гордость и 
дерзость из светоносного ангела превратился в 
змия-дракона, о котором сказано в Откровении 
св. Иоанна Богослова, что хоботом своим отторг 
третью часть звёзд небесных5, т. е. ангелов. Пад-
шие ангелы с их злоначальником свержены с неба 
и оставлены на их злую волю до Страшного Суда, 
на котором и получат должное воздаяние. 

На земле Бог сотворил человека Адама плотя-
ного, взем персть из земли и вдуну в лице его ды-
хание жизни6, т. е. душу разумную и бессмертную. 
Человека плотяного сотворил Бог, во-первых, 
для того, чтобы человек смирялся, памятуя, что 
тело его создано от земли и в землю должно обра-
титься; во-вторых, для того, чтобы человека пло-
тяного можно было помиловать как немощного. 
Сотворил Бог и помощницу Адаму из ребра его 
и поселил первозданных в раю сладости, в жизни 
блаженной, заповедав им не вкушать только от 
одного древа; но тот же змий, превращённый из 
светоносного ангела, по зависти прельстил пра-
родителей наших, уверив их, что если вкусят от 
плодов сего древа, то будут аки боги, ведяще до-
4 [Ис. 14: 13.]
5 Откр. 12: 4.
6 Быт. 2: 7.
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брое и лукавое1. Обманутые праотцы наши, хотя 
и изгнаны за непослушание и преступление из 
рая, но совсем не оставлены Богом, как падшие 
ангелы. Всеблагий и милосердый Господь обещал 
послать им Избавителя, сказав, что семя жены 
сотрёт главу змия2. Но так как обещанный Из-
бавитель не вскоре явился на землю, то Адам и 
Ева и потомки их должны были жить только ве-
рою в грядущего Избавителя или Мессию, и по-
тому пришлось им потомиться сперва в жизни, в 
разных трудах и разных скорбях и разных болез-
нях, а потом, по смерти, в тёмных заклёпах ада, 
в продолжении пяти тысяч лет и более. Наконец, 
Бог исполнил своё обещание, послав им Избави-
теля в лице Сына Своего Единородного, который, 
как младенец на земле, родился от Пресвятой 
Девы наитием Святого Духа, пожил с человеки 
и, пришед в возраст, проповедовал Слово Божие, 
наконец, пострадал и умер на кресте и триднев-
но воскрес, чтобы избавить человеков от насиль-
ственной власти и мучительства диавола, седми-
главого змия и сатаны, как сказано у евангелиста 
Иоанна: Тако возлюби Бог мір, яко и Сына Своею 
Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не 
погибнет, но имать живот вечный3.

Бог на земле сотворил более, нежели на небе, 
особенно в том отношении, что Единородный 
Сын Его, воплотившись, соединился с естеством 
человеческим и стал Богочеловеком и, после 
страданий и крестной смерти и воскресения, воз-
нёс естество человеческое на небо и спосадил на 
1 Быт. 3: 5.
2 Быт. 3: 15.
3 Ин. 3: 16.

престоле Царствия Своего, чего ангельское есте-
ство не сподобилось. Многомилостивый Господь 
благоволил обожить и всех человеков, но мешает 
тому человеческое неверие и зловерие или нече-
стивая жизнь и вообще нерадение и заботы зем-
ные, за что и упрекает нас Господь чрез пророка 
Давида: Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси. 
Вы же яко человецы умираете и яко един от кня-
зей падаете1.

Быв удостоены со стороны Божией такой вели-
кой милости, всячески должны мы позаботиться о 
себе. Если не можем жить вполне так, как требует 
слово Божие, по крайней мере постараемся при-
носить искреннее и смиренное раскаяние в своих 
ошибках и согрешениях с посильным исправле-
нием, чтобы на Страшном Суде не оказаться в 
числе нераскаянных грешников, о которых гово-
рит Евангелие: Идут сии во огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелом его2. Эти евангельские 
слова явно показывают, что люди как бы добро-
вольно по неразумию и нераскаянности идут в 
мучение, уготованное не им, а падшим ангелам.

Нас ради Вочеловечшийся и волею Пострадав-
ший на кресте и тридневно Воскресший Христос 
Господь Иисус да помилует нас и всех, ищущих 
спасения. Аминь. Аминь. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1889 г., апрель.
 
40. Братия о Господе и сестры и матери! При-

ближается праздник Рождества Христова. По 

1 Пс. 81: 6–7.
2 Мф. 25: 4.
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принятому порядку поздравляю всех вас с сим 
всерадостным христианским торжеством, а по 
обычаю своему для пользы душевной предлагаю 
на рассмотрение псаломские слова: Наказуя на-
каза мя Господь, смерти же не предаде мя. Отвер-
зите мне врата правды, — вшед в ня, исповемся 
Господеви: сия врата Господня, праведнии вни-
дут в ня1. 

Слова сии св. Давид произнёс и написал, когда 
согрешил и наказан был бедствиями, угрожавши-
ми ему смертию, а милосердием Божиим остался 
в живых, — за каковую милость он в благодарном 
чувстве взывал: Отверзите мне врата правды, — 
вшед в ня, исповемся Господеви.

Какие это врата правды? Врата правды — за-
поведи Господни и закон Божий. Грехами врата 
сии затворяются и паки отверзаются искренним 
сознанием и смиренным покаянием и благода-
рением Господу за помилование и избавление 
от смерти. Врата правды называются и вратами 
Господними, чрез которые и праведные восходят 
ко Господу также покаянием, которое, по слову 
преподобного Марка Подвижника, потребно и не-
обходимо до самой смерти не только грешным, но 
и праведным2, потому что и праведник ежедневно 
может падать седмижды, если не делом, то сло-
вом или помышлением, или зрением, или слухом 
и подобными, только, по словам св. Епифания, 
грехи праведных — грехи уст, а грехи грешни-
ка — грехи всего тела.

1 Пс. 117: 18–21.
2 [Ср.: «…полагаю, что покаяние прилично всегда и всем хо-

тящим спастися; грешным и праведным». Марк Подвиж-
ник. Добротолюбие. СПб., 1877. Т. 1. Гл. 34. С. 435.]

Так ли мы поступаем, как поступал св. Да-
вид, когда наказываемы бываем от Бога за грехи 
наши или бедствиями или болезнями? — Св. Да-
вид, согрешивши, каялся, исповедовался Богу и 
благодарил Господа за то, что согрешившего не 
предал его смерти, а оставил на покаяние и ис-
правление. Нет! мы, маловерные и малодушные, 
не подражаем св. Давиду, а, будучи наказуемы 
за грехи наши, ропщем на Бога и людей, обви-
няем всех и всё, вместо того, чтобы смириться и 
приносить искреннее раскаяние в своей грешной 
жизни и постараться исправиться или, по край-
ней мере, хоть не роптать и не обвинять других, 
а сознавать, что терпим болезнь или бедствие 
достойно и праведно. Чрез такое смиренное со-
знание и раскаяние с твёрдою решимостию не 
возвращаться на прежнее можем получить поми-
лование от Господа и в сей и в будущей жизни. В 
настоящей жизни можем сподобиться помилова-
ния от Господа христианским напутствием пред 
кончиною, а в будущей — блаженного вселения с 
праведными.

Еже буди всем нам получити неизреченным 
милосердием Рождшегося ныне от Пресвятой 
Девы Сына Божия. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1889, декабрь.

41. Братия о Господе и сестры и матери! Хри-
стос воскресе, Христос воскресе, Христос вос-
кресе! Милосердием и долготерпением Божиим 
ещё сподобляемся встретить всерадостный и 
светлый праздник Воскресения Христова, с ко-
торым всех вас поздравляю и сердечно желаю 
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вам провести сие великое христианское тор-
жество в мире, радости и утешении духовном. 
По обычаю своему для пользьи душевной пред-
лагаю на рассмотрение псаломские слова: Уста 
моя возглаголют премудрость и поучение сердца 
моего разум1.

Слова эти повторяет святая Церковь преиму-
щественно в праздники святителей на службах 
их, но они равно относятся и ко всякому истин-
ному христианину. Всякий благочестивый хри-
стианин обязан устами говорить о премудрости 
Божией, а сердцем — поучаться в благих раз-
мышлениях и в благих разумениях.

Что такое премудрость Божия? — Прему-
дрость Божия есть, во-первых, сам Сын Божий, 
Воплотившийся от Пресвятой Девы и нашего 
ради спасения Пострадавший и тридневно Вос-
кресший. Во-вторых, премудрость Божия есть 
всё то, о чём говорится во св. Евангелии и во всём 
Священном Писании и писаниях святоотеческих 
о спасении душ христианских.

Сказано ещё в Ветхом Завете, что начало пре-
мудрости страх Господень, разум же благ всем 
творящим его2, т. е. всем живущим по страху 
Божию даётся благой разум, разум духовный. 
Св. Исаак Сирин пишет: «Положи в основание в 
житии твоём страх Божий и в нескольких днех 
обрящешися во вратах Царствия»3. А живущий 
без страха, как говорит Пётр Дамаскин, хотя бы 

1 Пс. 48: 4.
2 Притч. 1: 7.
3 [Исаак Сирин. Слово 1. // Слова подвижнические. Сер-

гиев Посад, 1911. С. 5.]

жительствовал на небеси, нисколько не восполь-
зуется, как Адам и диавол1.

Когда кто начинает забывать страх Божий, не 
подражая св. Давиду, глаголющему: Предзрех 
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, 
да не подвижуся2, — тогда такой человек помра-
чается и начинает устами празднословить, судить 
и осуждать, злословить и уничижать ближних 
и сердцем поучаться в помыслах гнева и памя-
тозлобия или в помыслах плотских, нечистых. И 
если он скоро не опомнится, то дойдёт и до ху-
дых дел, называемых диавольскими, потому что, 
по слову апостола, исперва диавол согрешает3, 
внушая грешное человеку-христианину. Такие-
то дела пришёл на землю разрушить Сын Божий, 
нас ради Пострадавший и Умерший на кресте и 
тридневно Воскресший.

Может быть, кто-нибудь скажет: неужели 
нельзя уже говорить ни о чём житейском, кроме 
одного душевного спасения? О всём можно гово-
рить, только с сознанием и благодарным памято-
ванием, что Господь, по благости и милосердию 
Своему, создал для человека всю вселенную, — 
землю сотворил для временного его пребывания 
на ней и вместе для испытания его воли к чему 
она склонна, к добру или злу; а небо — для веч-
ного блаженства достойных и не противящихся 
Слову Божию и покаявшихся. Только одни непо-

1 [Преподобный Пётр Дамаскин. О том, что желающий со-
блюдать заповеди должен начинать со страха Божия, что-
бы не поползнуться в пропасть. // Творения. М., 2011. 
С. 41.]

2 [Пс. 15: 8.]
3 1 Ин. 3: 8.
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корные Слову Божию и нераскаянные грешни-
ки идут в огнь вечный, уготованный не людям, 
а диаволу и ангелам его; люди же как бы добро-
вольно идут туда.

Также, если взираем на солнце, должны по-
мышлять с благодарным памятованием, что и оно 
создано для человека — освещать и согревать 
землю, на которой живём. Если видим дождь иду-
щий, то должны помышлять, что чрез него утуч-
няются засеянные хлебные нивы и другие про-
израстения, которые доставляют нам питание. 
Если вкушаем пищу и питие, то должны благо-
дарно помышлять, что в настоящей временной 
жизни без этого не можем и существовать. Если 
находимся в благополучии и благоденствии, то 
должны помышлять с благодарным чувством, что 
Господь посылает это не по нашему достоинству, 
а по благости Своей и милосердию. Если постига-
ет нас болезнь или какое-либо бедствие, должны 
помышлять, что это послал нам Господь за грехи 
наши для нашего вразумления и исправления.

Если так будем расположены внутренно в 
душе нашей и так поступать согласно с сим и на-
ружно, тогда будем благонадежны, что нас ради 
Пострадавший и тридневно Воскресший Господь 
наш Иисус Христос не оставит нас милосердием 
Своим ни в сей, ни в будущей жизни. Аминь.

Недостойн. Иером. Амвросий.
1890, март.

42. Братия о Господе, сестры и матери! При-
ближается великий христианский праздник Рож-
дества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. 
Поздравляю всех вас с сим знаменательным хри-

стианским торжеством и сердечно желаю вам 
встретить и провести оное в мире и радости и 
утешении духовном.

По обычаю своему для пользы душевной пред-
лагаю на рассмотрение псаломские слова: еда за-
будет ущедрити Бог или удержит в гневе Своем 
щедроты Своя1. Многие из христиан и верующих, 
по слабости человеческой и малодушию своему, 
особенно в скорбях и болезнях, имеют обычай 
нередко говорить: забыл меня, или нас, Бог. Вот 
святой Давид за это и упрекает нас псаломскими 
словами: Еда забудет ущерити Бог или удержит 
во гневе Своем щедроты Своея? Слова эти пока-
зывают, что Господь изливает щедроты Свои на 
создание Своё не только тогда, когда люди ведут 
себя, как должно, но и тогда, когда они прогнев-
ляют Господа, как сказано в Евангелии, что все-
благий Господь, по милосердию Своему, солнцем 
Своим сияет на злыя и благия и дождит на пра-
ведныя и неправедныя2. Сам Господь чрез друго-
го пророка глаголет к созданию Своему: Скорее 
жена забудет исчадие свое, Аз же не забуду тебе3.

Ошибка и заблуждение человечества происхо-
дит от того, что мы не понимаем, как следует, на-
мерения Божиего и волю Божию о нас. Господь, 
по благости Своей и милосердию Своему, хочет 
даровать нам вечное блаженство на небе в Цар-
ствии Небесном, а мы, по слепоте своей, более 
желаем и ищем счастия и благополучия времен-
ного на земле. Вот Господь по благости Своей и 
по любви к роду человеческому и вразумляет нас 
1 Пс. 76: 10–11.
2 Мф. 5: 45.
3 Ис. 49: 15.



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

247246

разными скорбями и болезнями и другими бед-
ствиями, как свидетельствует апостол: Его же 
любит Господь, наказует; биет же всякаго сына, 
его же приемлет. Аще ли же без наказания есте, 
убо прелюбодейчищи есте, а не сынове1.

Немало между нами и таких, которые хотят 
и вечное блаженство получить в Царствии Не-
бесном и вместе желают и временное иметь сча-
стие и полное благополучие. Но это невозможно, 
как объявляется в Слове Божием, что многими 
скорбьми подобает нам внити в Царствие Небес-
ное2, и что наследие со Христом получают только 
те, которые Христа ради на земле переносят раз-
личные скорби и страдания, как свидетельствует 
апостол: аще с Ним, то есть со Христом, страж-
дем, то с Ним и прославимся3. Когда же в скор-
бях наших и болезнях будем малодушествовать и 
роптать на Бога и на людей и на участь свою, в 
таком случае не только не прославимся со Хри-
стом, но и спасение наше вечное сомнительно 
будет, если не покаемся и не постараемся испра-
виться, хотя не делами, по крайней мере душев-
ным и мысленным расположением, как говорит 
Иоанн Лествичник: «Не постихся, не бдех, ни на 
земли легах, но смирихся, и спасе 4 мя Господь»5. 
И другой святой, Исаак Сирин, говорит: «Смире-
ние и без дел прощает многие согрешения, а дела 
без смирения бесполезны»6.
1 Евр. 12: 6–9.
2 Деян. 14: 22.
3 Рим. 8: 17.
4 [Пс. 114: 5.]
5 [Лествица. 25: 15.]
6 [Ср.: «Смирение и без дел многие прегрешения делает 

простительными. Напротив того, без смирения и дела бес-

Ради спасения нашего Рождейся от Девы Го-
сподь наш Иисус Христос да вразумит всех нас 
на полезное и спасительное. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий.
1890 г. декабрь.

43. Братия о Господе и сестры и матери! По-
здравляю вас с светлым праздником Воскресе-
ния Христова и приветствую всех вас радостным 
христианским приветствием: Христос воскресе, 
Христос воскресе, Христос воскресе!

По великому значению своему, светлый празд-
ник Воскресения называется праздником празд-
ников, торжеством торжеств христианских, Пас-
хою Христовою, которая означает преведение 
от смерти к жизни и от земли к небеси. В этот 
праздник обрадованные христиане братски при-
ветствуют друг друга воскресением, прощая всё 
и ненавидящим их.

По обычаю своему для пользы душевной пред-
лагаю на рассмотрение псаломские слова, кото-
рыми молился святой Давид Богу: благости и на-
казанию, и разуму научи мя1.

Ежели святой Давид, будучи пророком, имел 
нужду молиться Богу о даровании ему означен-
ных качеств, то кольми паче всякому христиани-
ну, человеку обыкновенному, необходимо забо-
титься о приобретении этих качеств, молясь Богу 
о помощи свыше.

полезны, даже уготовляют нам много худого». Исаак Си-
рин. Слово 46. // Слова подвижнические. Сергиев Посад, 
1911. С. 198–199.]

1 Пс. 118: 66.
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Благости научи мя. Благость и милосердие 
есть главная часть любви, а любовь есть главная 
добродетель и заповедь, как сказано в Евангелии: 
Возлюбиши Господа Бога твоего от всея души 
твоея, а ближняго, яко сам себе. На сих двух за-
поведях весь закон и пророцы висят1.

Любовь рождается от веры и страха Божия, 
возрастает и укрепляется надеждою, приходит 
в совершенство благостию и милосердием, кото-
рыми выражается подражание Богу, как сказа-
но в Евангелии: будите милосерди, якоже Отец 
ваш Небесный милосерд есть2, и ещё сказано в 
Евангелии Господом: Милости хощу, а не жерт-
вы3. Милость и снисхождение к ближнему и про-
щение недостатков его — выше жертвы, которая 
не принимается без мира с ближним, по слову 
Евангелия: Аще принесеши дар твой ко алтарю 
и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя: 
остави ту дар твой пред алтарем и, шед, прежде 
смирися с братом твоим и тогда, пришед, принеси 
дар твой4. Любовь к Богу доказывается любовию 
и милосердием к ближнему, а милосердие, и ми-
лость, и снисхождение к ближнему и прощение 
недостатков его приобретаются чрез смирение и 
самоукорение, когда во всех скорбных и неприят-
ных случаях будем возлагать вину на себя, а не на 
других, что мы не умели поступить как следует, — 
оттого произошла неприятность и скорбь. Ежели 
так будем рассуждать, то менее будем огорчаться 
и предаваться гневу, который правды Божия не 

1 Мф. 22: 37–39.
2 Лк. 6: 36.
3 Мф. 9: 13.
4 Мф. 5: 23.

соделовает1. Страшны слова апостола Иоанна: Не 
любяй брата, то есть всякого ближнего, пребыва-
ет в смерти и во тьме ходит и не весть, камо идет, 
а ненавидяй брата — человекоубийца есть2.

Наказанию научи мя. В славянском наречии 
слово наказание означает душеполезное настав-
ление, как деятельно проходить путь добродетели 
в страхе Божием, согласно заповедям Божиим и 
постановлениям Церкви. Ещё в Ветхом Завете 
сказано: Сын ненаказанный скорбь отцу и печаль 
матери3, то есть сын, не наставленный в страхе 
Божием и законе Господнем. В настоящее время 
многие родители детей своих учат многому, часто 
ненужному и неполезному, но нерадят о том, что-
бы наставлять детей страху Божию и исполнению 
заповедей Божиих и соблюдению постановлений 
единой соборной апостольской Церкви, отчего, 
большею частию, дети бывают непокорны и непо-
чтительны к родителям, и для себя и для Отече-
ства непотребны, а иногда и зловредны.

Разуму научи мя, то есть разуму истинному и 
правильному. В Святом Писании сказано: взы-
щити разума, да поживете и исправите разум в 
ведении4, то есть старайтесь разуметь Святое 
Писание не кое-как и как вам вздумается, а раз-
уметь как следует: правильно и истинно. Доказа-
тельством тому, насколько это необходимо, слу-
жит то, что все народы читают одно Евангелие, а 
разумеют различно. Не одинаково понимают оное 
православные и католики, иначе понимают армя-

1 Иак. 1: 20.
2 1 Ин. 2: 10–11.
3 [Притч. 17: 25.]
4 1 Ин. 2: 10–11.
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не, копты и ариане, иначе — реформаты и люте-
ране и подобные им. Такое различие происходит 
от того, что не все обращают должное внимание 
на значение Евангельских слов Самого Господа: 
Шедше убо научите вся языки, крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блю-
сти вся, елика заповедах вам!1 Одна Православ-
ная Церковь принимает Святое Писание, Ветхое 
и Новое, всё вполне, а несогласные с Православ-
ною Церковию принимают по выбору из Писания 
только те места, которые им нравятся, и за это 
причисляются к еретикам, потому что слово «ере-
тик» происходит от греческого слова «αιρέω» (вы-
бираю). О таких людях пишет апостол Павел так: 
еретика-человека, по первом и втором увещании 
отрицайся: ведый, яко развратися таковый и со-
грешает и есть самоосужден2.

Подобно Давиду будем молиться и мы, чтобы 
Господь, ими же весть судьбами, помог нам на-
учиться благости и милосердию, и наказанию ду-
шеполезному, и разуму истинному, без которых 
сомнительно и ненадежно вечное наше спасение, 
если не прибегнем в покаянии со смирением к 
Пострадавшему за нас и Умершему на кресте и 
трид невно Воскресшему Господу нашему Иисусу 
Христу, Которому подобает всякая слава, честь и 
поклонение со Безначальным Его Отцем и Пре-
святым, Благим и Животворящим Духом во веки 
веков. Аминь.

Недостойн. Иеромон. Амвросий. 
1891, апрель.

1 Мф. 28: 19.
2 Тит. 3: 10–11.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ, КОНЧИНА 
И ПОГРЕБЕНИЕ О. АМВРОСИЯ 

(3 ИЮЛЯ 1890 — 15 ОКТЯБРЯ 1891 ГОДА)

июля 1890 года о. Амвросий уехал из 
Оптиной пустыни, где жил всё время 
ранее, в основанную им самим Шамор-
динскую Казанскую женскую общину1. 
Он очень любил это своё родное детище 
и езжал туда много раз и раньше. Но 

эта поездка была последней. Многие, не зная, 
какие отношения существовали между Шамор-
дином и старцем, приходят в недоумение: как 
могло случиться, что старец переехал на житье 
в женский монастырь. Старец, правда, никому 
ясно и определённо не высказывался: почему и 
зачем уезжает он в Шамордино. Но об этой при-

1 [Казанская Амвросиевская женская пустынь основана в 
1884 г. преп. Амвросием оптинским по завещанию его ду-
ховной дочери монахини Амвросии (Ключаревой, 1818–
1881) и на её средства. Ещё при жизни призревая пре-
старелых вдов и сирот-девиц, желающих посвятить себя 
служению Богу, она завещала устроить женскую общину 
с богадельней в принадлежавшем ей имении Шамордино].
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чине не трудно догадаться. Шамординская общи-
на очень многолюдная; в ней около 500 сестёр; 
старец принимал туда всех, кого только находил 
полезным, там есть приют для малолеток девочек, 
в котором живёт до 50 малюток. В Шамордине 
более, чем где-либо, смешиваются два элемента: 
благотворительный и аскетический. Старец при 
жизни часто говаривал многим, что там хороший, 
большой будет монастырь; он задумывал постро-
ить там два громадных храма. Словом, там шло 
всё на широкую ногу. Но напрасно спрашивать о 
том, какие средства у этой обители? Их нет. 

Далее. Большинство шамординских сестёр — 
все духовные дети старца; он их знал в мiру; он 
их и посылал в монастырь. Батюшку они считают 
своим отцом. Посему, подобно тому, как в Опти-
ной пустыни, так и здесь — главный жизненный 
центр — в самом батюшке; он всем управлял. 
Правда, там было своё собственное начальство, 
но оно имело власть только исполнительную. По-
этому в Шамордине вы не встретите того, что 
встречается обычно во всяком монастыре: там нет 
ни начальствующих, ни подчинённых; там просто 
одна большая семья. Всё это занимало батюшку. 
Ему хотелось устроить всё как можно лучше там. 
И вот он решил сам поехать в Шамордино, чтобы 
личным своим присутствием лучше устроить та-
мошнюю жизнь. И действительно, когда явился 
туда старец, то вдохнул во всех необычную рев-
ность к духовной жизни. Все стали жить созна-
тельно иноческой жизнью; все стали следить за 
своим духовным развитием; всякие ссоры, если 
таковые случались, всякие недоразумения меж-
ду сёстрами старец разрешал одним своим авто-

ритетным словом. В братстве сестёр был мир и 
тишина. Идеал иноческой жизни, дышащий лю-
бовью к ближнему и строгостью жития — был 
у всех пред глазами и всех вдохновлял. Нечего, 
конечно, и говорить о том, что внешнее благо-
устроение обители, благодаря несметному чис-
лу приходивших к батюшке посетителей, охотно 
отзывавшихся на нужды обители, а равно и соб-
ственной распорядительности старца, стало бы-
стро улучшаться. Вот это-то благоустроение оби-
тели юной под своим личным присмотром и было 
главной целью переезда батюшки в Шамордиио.

Этот-то переезд и был началом последних дней 
жизни батюшки. Больше он уже не возвращался в 
Оптину пустынь; в Шамордине он и умер. О. Ам-
вросий, как уже было показано выше, никогда не 
отличался хорошим здоровьем. Простуда, полу-
ченная им в год посвящения в иеромонахи (1845), 
усилилась ещё более в одном из 60-х годов, когда 
он, раз возвращаясь зимою из монастыря в скит, 
вывалился из саней в снег, при падении вывихнул 
себе руку и долго проболел от усилившейся про-
студы. С тех пор он оставался до самой смерти 
слабеньким, хиленьким старичком. Прежде высо-
кий, стройный и красивый — теперь о. Амвросий 
выглядел уже постоянно умирающим старичком.

Постоянно, и летом, и зимой, он ходил в своём 
ватошнике, тёплом на вате подряснике, кутая за-
частую свою шею большим шарфом. Переехав в 
Шамордино, старец ещё более ослабел. Он часто 
уставал; иной день он так намается, что вечером, 
бывало, просто не может слова сказать. Видав-
шие его в первый раз за последнее время выходи-
ли от него с мыслью, что его дни сочтены. Но он 



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

255254

не прекращал своих тяжёлых трудов и благодуш-
но принимал всех приходивших к нему: Господь, 
видимо, помогал ему Своею благодатию.

Но прошлой зимой он почувствовал себя хуже 
обыкновенного. Раз хотел он было ехать даже 
обратно в Оптину пустынь, уже вышел было на 
крыльцо, чтобы сесть в сани; но ему сделалось 
дурно — и он остался. К концу зимы он страшно 
ослабел. К весне силы будто снова явились. Всю 
весну и лето, по обычаю, так же, как и раньше 
к нему приходили многочисленные толпы наро-
да, и он по-прежнему всех принимал. К началу 
осени — силы стали упадать всё больше. Но дух 
по-прежнему был удивительно бодр. У нас под 
руками письмо одного из посетителей о. Амвро-
сия, который был у него в Шамордине в конце 
августа, т. е. за месяц с небольшим до его смерти. 

«Целью нашего посещения Шамордина было 
видеть о. Амвросия и побеседовать с ним. В это 
время он очень хворал, и мы дожидались приёма 
с 10 до 12 часов утра. Кого только ни увидишь в 
приёмной! Некоторые живут в Шамордине по две 
недели и ждут очереди попасть к о. Амвросию. 
Так как бывший тогда со мной отец ещё рань-
ше был хорошо знаком с о. Амвросием, то мы 
без особых затруднений были впущены к нему. 
Когда я вошёл в комнату и, надо признаться, не 
без некоторого трепета и замирания сердца, то 
я увидел маленького старичка (когда-то он был 
высок ростом), лет под 80, в простеньком тёплом 
подряснике и в монашеской шапочке, сидящего в 
кресле, бледного и слабого до последней степени; 
кожа едва облегает кости, нижняя губа трясется, 
так и думаешь, что он вот, вот сейчас умрёт. Если 

что живо в этом почти мёртвом теле, так это — 
глаза: небольшие светло-карего цвета, лучистые, 
добрые, наблюдательные и проницательные. 
В них будто сосредоточивается вся жизнь, и они 
представляют удивительный контраст с мертвен-
ной бледностью лица и поразительной слабостью 
тела. Подлинно — дух бодр, плоть же немощна. 
Подошёл я под благословение. О. Амвросий взял 
меня за руку и всё время, когда я у него сидел, 
держал меня за руку. Прежде всего старец спро-
сил меня:

— Что ж? Скоро место получишь?
Я на это ответил, конечно, пессимистично1. 

Дальше он спросил:
— Хочешь идти в Польшу?
Я ответил, что даже хотя бы за самую Польшу. 

Я после долго думал над тем, что бы значил этот 

1 Автор письма — кандидат Московской духовной акаде-
мии выпуска 90–91 гг., Ф. И. Д–ий.

Шамордино. Келья старца Амвросия и игуменский корпус. 
Старинная открытка
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вопрос. Уж не предуказывает ли о. Амвросий ме-
ста моего будущего педагогического служения1. 
После того разговорились про нашу Академию. 
Завели речь про А. В. Горского2, а потом про 
Ф. А. Голубинского3. Про последнего говорил 
особенно сочувственно и под конец спросил:

1 Вскоре предсказание старца сбылось: Ф. И. был назначен 
на духовно-учебную службу в Витебскую епархию.

2 [Горский Александр Васильевич (1812–1875), церков-
ный историк и богослов, ректор Московской духовной 
академии (1864–1875)].

3 [Голубинский Фёдор Александрович, протоиерей, про-
фессор Московской духовной академии (1794–1854). 
Из духовного звания. Окончил Костромскую семинарию 
и преподавал в ней, затем Московскую духовную акаде-
мию. В 1818 г. оставлен в академии бакалавром, в 1824 г. 
назначен ординарным профессором, с 1826 по 1851 гг. 
был членом Московского комитета для цензуры духов-
ных книг. В 1827 г. женился и принял священный сан. 
С 1829 г. числился священником в Москве, служил без-
возмездно в Сергиевом Посаде. Перенёс много личных ис-
пытаний — смерть жены и двоих детей. Известен своей 
благотворительностью и даром обращать к Богу. После 
смерти были изданы его работы: «Умозрительная психо-
логия» (1871) и четыре выпуска «Лекций философии» 
(1884). Цель философии, по мнению о. Феодора, в том, 
чтобы возбудить, воспитать и направить любовь человека 
к Божественной премудрости. Был цензором и осущест-
влял научное редактирование следующих книг, подготов-
ленных в Оптиной Пустыни:

  1) «Житие молдавского старца Паисия Величковско-
го» (М., 1845); «Житие и Писания молдавского старца 
Паисия Величковского, с присовокуплением предисловий 
на книги Св. Григория Синаита, Филофея Синайского, 
Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочинённых другом 
его и спостником, старцем Василием Поляномерульским, о 
умном трезвении и молитве» (М., 1847);

  2) «Письма в Бозе почившего затворника Задонского 
Богородицкого монастыря Георгия» (М., 1839);

  3) «Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Си-
найской горы, Лествица и слово к пастырю» (М., 1851);

— Остался ли кто из его потомков?
Я, конечно, указал на Д. Ф.1 и подробно опи-

сал эту светлую личность. Потом разговорились 
про преосвященного Филарета, митрополита 
Московского2. Про него о. Амвросий рассказал, 

  4) «Доказательства непоколебимости и важности 
святой, соборной, апостольской и кафолической Церкви 
Восточной, из разных старопечатных книг и их других до-
стоверных церковных писаний собранные, для убеждения 
глаголемых старообрядцев, Козельской Введенской Оп-
тиной Пустыни грешным иеросхимонахом Иоанном» (М., 
1849);

  5) «Преподобного отца нашего Нила Сорского пре-
дание ученикам своим о жительстве скитском» (М., 1849);

  6) «Преподобных отцов Варсануфия Великого и 
Иоан на руководство к духовной жизни в ответах на во-
прошения учеников» (М., 1852).]

1 Сын покойного прот. Ф. А. Голубинскаго, профессора Мо-
сковской духовной академии.

2 [Филарет, св. митрополит Московский и Коломенский 
(1782–1867). Действительный член Императорской Рос-
сийской академии (1818), почётный член (1827–1841) 
Императорской академии наук, с 1841 г. — ординарный 
академик по Отделению русского языка и словесности. 
Крупнейший русский православный богослов XIX-го в. 
В 1994 г. Русской Православной Церковью прославлен в 
лике святых в святительском чине. Находился с духовном 
общении с преп. оптинскими старцами: Львом, Макарием, 
Амвросием. 

  Всячески поддерживал переводческую и издатель-
скую деятельность Оптиной Пустыни, сам участвовал в 
переводе и толковании наиболее сложных мест. Высоко 
оценивая роль святителя Филарета в издании творений 
Исаака Сирина, свт. Игнатий (Брянчанинов) писал: «Всё 
монашество российское обязано благодарностью этому ар-
хипастырю за издание отеческих книг Оптиной Пустынью. 
Другой на месте его никак бы не решился дать дозволение 
на такое издание, которое едва ли уже повторится. В своё 
время книги, изданные Вашею обителью, будут весьма 
дороги и редки» (Из письма о. Игнатия (Брянчанинова) 
о. Макарию от 20 ноября 1857 г. / Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) Странствие ко вратам вечности: перепи-
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между прочим, следующее: когда прекратились 
его поездки в Петербург, то он хотел отказаться 
от митрополии и проситься на покой. Но прежде 
чем принять такое важное решение, он вызвал в 
Москву престарелого и всеми уважаемого игуме-
на с Песноши и высказал ему свое намерение.

— Что же вы, Владыка святый, намерены де-
лать на покое? — спросил о. игумен митрополита.

— В уединении беседовать с Богом, молиться.
— Ну, погодите: сперва побеседуйте с бесами, 

а потом — видно будет.
После митрополит, как известно, не привёл в 

исполнение своего намерения. 
Побеседовав ещё немного о личных делах, я 

распростился со старцем, получив от него на про-
щание большую просфору. Он произвёл на меня 
необыкновенно сильное впечатление».

Таких бесед бывало по нескольку каждый день; 
кроме того, ежедневно два раза батюшка выходил 
на так называемое общее благословение, и тут 
преподавал или общее наставление или говорил 
кое-кому из присутствующих по нескольку слов. 
Всем было видно, что старец еле-еле жив. Одна-
ко, никому из окружающих просто и на мысль не 
приходило, что он доживает последние дни. Сам 
старец начинал сложные постройки. Некоторые 
из почитателей старца строили себе дома в Ша-
мордине, чтобы переехать сюда ради него. Поэто-
му, когда старец 21 сентября почувствовал себя 
хуже, чем раньше, то все вполне надеялись, что 
выписанный 29 сентября из Москвы доктор Ба-

ска с оптинскими старцами и П. П. Яковлевым, делопро-
изводителем свт. Игнатия. М., 2001. С. 78)].

бушкин, который пользовал покойного раньше — 
вполне поправит дело. Быть может, это так бы и 
было, если бы старец, заболевший инфлюэнци-
ей, выполнил строго совет доктора: по меньшей 
мере на неделю бы дал себе полный отдых. Но для 
старца мучения толпы, ожидавшей его пастыр-
ского назидания, были больнее собственных, и 
он начал снова продолжать приёмы посетителей. 
По-прежнему был он ласков и добр, как прежде. 
Болезнь же между тем продолжалась и, видимо, 
усиливалась. Сам старец, несомненно, предчув-
ствовал, что сия болезнь — к смерти. «Это уж 
последние страдания!» — сказал раз батюшка 
одной из монахинь. В ушах появились мучитель-
ные нарывы. Слух ослабел до последней степени; 
он перестал слышать, и ему начали писать на бу-
маге большими буквами. Приемы посторонних 
посетителей, разумеется, прекратились сами со-
бою. Видимо, многотрудная жизнь угасала. По-
койный часто говаривал:

Шамордино. Хибарка первой настоятельницы, матери Софии. 
Старинная открытка
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— Вот целый век свой я всё на народе. Так и 
умру. Всё вожусь с другими, а о себе-то Бог весть, 
когда придётся подумать.

И, правда, так на народе ему и пришлось уми-
рать. Впрочем, Господь послал ему утешение: Он 
дал ему несколько дней этой тяжелой болезни на 
самососредоточение. Многим казалось, что ста-
рец в это время постоянно был занят молитвой. 

Наступило 7 октября, понедельник. В эту ночь 
с больным сделалось очень плохо. Усиленно под-
нялась температура, появился бред. К утру почув-
ствовалась необыкновенная потеря сил, и больной 
лишился языка. Мучительные нарывы всё не про-
ходили. 8 октября, во вторник, положение больно-
го значительно ухудшилось. Вечером был такой 
момент, когда казалось, что он уже умирает, и 
о. Иосиф, уже начал читать отходную. Но потом 
больному стало легче, и он пожелал собороваться. 
Таинство елеосвящения совершили в 11 часов ве-
чера три иеромонаха, прибывшие из Оптиной пу-
стыни: начальник скита о. Анатолий1, помянутый 
1 [Анатолий, иеросхимонах, преп. оптинский старец 

(6 марта 1824 – 25 января 1894 г.). В міру Алексей Мо-
исеевич Копьев-Зерцалов, из духовного звания. Закончил 
Боровское духовное училище и Калужскую семинарию по 
первому разряду, где получил фамилию Зерцалов. 31 июля 
1853 г. поступил в Оптину Пустынь. В число братства 
определён 20 июня 1857 г. 17 ноября 1862 г. постри-
жен в монашество. Рукоположен в иеродиакона 5 июня 
1866 г., в иеромонаха — 7 сентября 1870 г. 13 февраля 
1874 г. определён братским духовником и скитоначаль-
ником. Находился под духовным руководством преп. Ма-
кария и преп. Амвросия. Был духовником Шамординской 
обители. Имел дар Иисусовой молитвы. Преп. Амвросий 
говорил о нём: «Ему такая дана молитва и благодать, ка-
кая единому из тысяч дается». В 1893 г. тайно постри-
жен в схиму. В 1996 г. прославлен в лике местно чтимых 

выше о. Иосиф1 и отправлявший в Шамордине 
службы и требы рясофорный священник о. Фео-
дор. Больной все ещё был жив, но смерти жда-
ли каждую минуту. После совершения таинства, 
братия, сестры и другие присутствовавшие нача-
ли подходить к батюшке прощаться. Трогатель-
на была эта минута. Она не поддаётся описанию. 
Сколько тут было любви, благоговения и слёз. 
Старец иногда усиливался поднять руку и бла-
гословлял прощавшихся. Прощание продолжа-
лось до часу времени. Затем у больного появился 
обычный сильный пот; он стал проявлять сильные 
движения, и у присутствующих родилась было 

святых, общецерковное почитание установлено в 2000 г. 
Мощи старца обретены 8 июля 1998 г. и ныне покоятся 
в Оптиной Пустыни в храме-усыпальнице в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери].

1 [Иосиф, иеросхимонах, преп. оптинский старец 
(2 ноя бря 1837 – 9 мая 1911 г.). В мiру Иван Ефимо-
вич Литовкин. 1 марта 1861 г. поступил в скит Оптиной 
Пустыни, был определён келейником к преп. Амвросию и 
прожил в его хибарке 50 лет. 15 апреля 1864 г. одет в 
рясофор, 16 июня 1872 г. пострижен в мантию. Рукопо-
ложен в иеродиакона 9 декабря 1877 г., в иеромонаха — 
1 октября 1884 г. за торжественной литургией, в день 
открытия Шамординской обители. 14 февраля 1888 г. 
по болезни пострижен в схиму, а по выздоровлении на-
значен помощником старца Амвросия. После кончины 
старца (1891) назначен духовником Шамординской 
обители. 19 марта 1894 г. указом Калужской Духовной 
консистории определён братским духовником и скито-
начальником. Отличался смирением и терпением, ис-
кренно следовал советам своего старца — преп. Амвро-
сия. В 1996 г. прославлен в лике местночтимых святых, 
общецерковное почитание установлено в 2000 г. Мощи 
старца были обретены 16 октября 1988 г. и находились 
в раке во Введенском соборе (1988–1998), ныне поко-
ятся в Оптиной Пустыни в храме-усыпальнице в честь 
Владимирской иконы Божией Матери].



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

263262

надежда на улучшение опасного положения. — 
И, действительно, 9 октября, в среду, больной 
будто немного оправился. В этот день приехал 
из Оптиной пустыни проститься о. архимандрит 
Исаакий1 с о. иеромонахом Макарием2. Батюш-
ка дышал очень слабо; однако два раза посмотрел 
на пришедших пристальным, глубоким взглядом; 
даже сделал попытку снять с головы свою шапоч-
ку, как он снимал её обычно, прощаясь с народом 
после преподанного общего благословения. К по-

1 [Исаакий, схиархимандрит, преп. оптинский старец 
(31 мая 1810 – 22 августа 1894 г.). В міру Иван Ивано-
нович Антимонов, из купеческой семьи. В число братства 
Оптиной Пустыни определён 26 апреля 1851 г. В мона-
шество пострижен 4 сентября 1854 г. Рукоположен в 
иеродиакона 19 июня 1855 г., в иеромонаха — 8 июня 
1858 г. По кончине преп. Моисея утверждён строителем 
обители 19 июля 1862 г., 8 сентября 1864 г. возведён в 
сан игумена. Имел многочисленные награды по духовно-
му ведомству. В августе 1884 г. назначен благочинным 
Оптиной Пустыни и Шамординской женской общины. 6 
апреля 1885 г. возведён в сан архимандрита. Был истин-
ным последователем старческих традиций, установленных 
в Оптиной Пустыни, и мудрым руководителем. В 1996 г. 
прославлен в лике местночтимых святых, общецерковное 
почитание установлено в 2000 г. Мощи старца обретены 
13 февраля 1995 г. и ныне покоятся в левом приделе хра-
ма в честь Казанской иконы Божией Матери].

2 [Макарий, впоследствии архимандрит (1830–1900). 
В міру Михаил Евгеньевич Струков. Окончил Тульскую 
губернскую гимназию. Служил в чине коллежского секре-
таря. В Оптину Пустынь поступил в 1869 г. В 1873  г. 
пострижен в монашество. В 1876 г. рукоположен в диа-
кона, в 1877 г. — во иеромонаха. Был письмоводителем 
настоятеля преп. Исаакия (Антимонова). В 1892 г. пе-
реведён настоятелем Загаецкого монастыря (Волынской 
губернии). По ходатайству преп. Исаакия в том же году 
переведён настоятелем Можайского Лужецкого монасты-
ря (Московской епархии), позднее возведён в сан архи-
мандрита].

лудню больному стало заметно легче. Он даже 
встал и сделал несколько шагов по комнате. На-
дежда оживилась, что смерть ещё не так близка. 
Но напрасно. Вечером больной впал в забытье и 
под четверг (10 октября) ночью до 3 часов лежал 
навзничь с поднятыми вверх открытыми глазами. 
Его уста быстро шевелились. Присутствующим 
казалось, что он читает молитвы. С 3 часов ночи 
больной стал быстро слабеть; глаза опустились 
вниз, оставаясь больше полузакрытыми; дыхание 
слышалось слабое, неглубокое и редкое. Всем уже 
стало ясно, что старец доживает последние часы 
и минуты. О. Иосиф послал в монастырь за необ-
ходимыми для покойника-схимника облачениями. 
В келье умирающего начали читать часы, изобра-
зительные и обедницу. Дыхание у старца слыша-
лось всё слабее и слабее, тише и тише. В келье 
царила особенная, священная тишина праведной, 
блаженной кончины; только слышались тихие, 
благоговейно молитвенные, слёзные звуки мо-
литв. Приближался полдень. Духовник старца чи-
тал отходную. Вот слышатся звуки Богородичного 
гимна: «Достойно есть яко воистину блажити Тя 
Богородицу»; умирающий, на лице которого ото-
бразился необыкновенный мир и покой, собира-
ет все свои последние силы, складывает руки для 
крестного знамения и тихо, тихо осеняет свое хла-
деющее чело. Но смерть — наступила, и осеняю-
щая десница, сделав последнее движение креста, 
замерла на груди покойного. — Так окончилась 
жизнь этого великого человека! Старец скончался 
ровно в 11.30 часов дня 10 октября.

Чго говорить о той скорби, какая снедала всех 
близких старца во все описанные дни предсмерт-
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ной болезни старца! Каждому казалось, что будто 
в каждом из них умирает какая-то дорогая соб-
ственная часть. Все ходили печальные и ожидали 
с минуты на минуту чего-то великого, страшного. 
И вот это-то, что-то великое и страшное, случи-
лось. Старец скончался. Раздались три удара мо-
настырского колокола. Все сразу поняли, о чём 
возвещали эти печальные звуки. Монастырь на-
полнился такими ужасными картинами скорби и 
слёз, которые не поддаются описанию. Как гром 
сильный и страшный, так и весть о кончине ба-
тюшки пронеслась над братией Оптиной пусты-
ни. Там будто прекратилась и жизнь. Там не было 
таких слёз, какие были в Шамордине, но там была 
тихая, глубокая печаль, таившаяся где-то глубо-
ко, глубоко в сердцах, и как тяжёлый камень, да-
вившая всем сердце. 

Между тем, по облачении старца в мантию и 
схиму, тело было вынесено в зал мат. начальни-

цы общины1 — и начались беспрерывные пани-
хиды. Пока ещё не было закрыто лицо, некоторые 
облачавшие старца видели его. Они рассказыва-
ли о нём. Ах, какое это лицо! Сколько в нём мира 
и любви! Ласковость и улыбка почти никогда не 
сходили с него при жизни; остались они на лице 
покойного и по смерти. В шесть часов следующе-
го дня, то есть в пятницу, 11 октября, тело было 
положено в простой, чёрный гроб и после брат-
ской трапезы перенесено в церковь, где и оста-
валось в течение следующих двух с половиной 
суток. Между тем, во все концы, к многочислен-
ным почитателям покойного были разосланы те-
леграммы с печальною вестью о кончине старца. 
В газетах появились телеграммы и самые тёплые 
статьи по поводу кончины великого старца. Кому 
позволяло расстояние — поспешили лично на по-
хороны. Во всех поездах, ехавших в эти дни по 
Курской, Рязанской и другим дорогам, то и дело 
слышались разговоры о смерти о. Амвросия; мно-
гие ехали именно на похороны. Почтовая стан-
1 [Евфросиния, схиигумения, вторая настоятельница Ша-

мординской обители (1830 – 14 апреля 1903 г.). В міру 
Елена Александровна Розова, из дворян. В 1888 г. пере-
ведена из Белёвского Крестовоздвиженского монастыря 
и по благословению старца Амвросия назначена настоя-
тельницей Шамординской обители. Преданная ученица о. 
Амвросия, пользовалась его духовным руководством более 
30 лет, с 1860 по 1891 гг. Отличалась смирением, высо-
кой духовностью, преданностью воле Божией. Незадолго 
до кончины старца Амвросия лишилась зрения и просила 
разрешения подать на покой, но не получила на это благо-
словения. В октябре 1902 г. награждена наперсным кре-
стом и возведена в сан игуменьи. При ней возведён собор 
в честь Казанской иконы Божией Матери и все основные 
монастырские строения (богадельня, детский приют, тра-
пезная и др.)].

Шамордино. Троицкий храм и колокольня. Старинная открытка
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ция в Калуге положительно осаждалась просьба-
ми о лошадях. Станционные смотрители просто 
потеряли счёт проехавшим в Оптину пустынь. На 
другой же день по кончине старца прибыл в Оп-
тину пустынь преосвященный Виталий, епископ 
Калужский и Боровский1. Телеграмма о смерти 
старца застала Владыку на полпути; он выехал 
из Калуги в Оптину пустынь именно в то время, 
когда скончался старец. Владыка, с детства лю-
бивший иночество, сам воспитался в Киеве под 
непосредственным руководительством тамош-
них подвижников и был искренним почитателем 
старчества. Посему самым заветным его желани-
ем со времени недавнего его прибытия на Калуж-
скую кафедру было повидаться с о. Амвросием. 
1 [Виталий, епископ Калужский и Боровский (1832–

1892). В мiру Иосифов Василий Александрович. Из семьи 
священника. По окончании Воронежской духовной семи-
нарии в 1854 г. определён учителем в Белгородское народ-
ное училище. 1 октября 1856 г. рукоположен в сан иерея. 
В 1859 г. овдовел. В 1859–1860 гг. являлся духовни-
ком Воронежской духовной семинарии. В 1861–1865 гг. 
учился в Киевской духовной академии. По окончании 
курса со степенью магистра 29 июня 1865 г. пострижен 
в монашество и 15 ноября определён в Киевскую духов-
ную семинарию профессором Священного Писания, затем 
словесности и латинского языка. С 13 ноября. 1869 г. — 
инспектор семинарии. 11 апреля 1871 г. возведён в сан 
архимандрита. 31 дек. 1875 г. назначен ректором семина-
рии, которую превратил в образцовую, заслужив любовь и 
уважение воспитанников. 29 января 1883 г. был назна-
чен, а 20 февраля хиротонисан во епископа Чигиринско-
го, викария Киевской епархии; определён управляющим 
Златоверхим киевским во имя архангела Михаила мона-
стырем. 11 мая 1885 г. назначен на Тамбовскую и Шац-
кую кафедру. Энергично боролся с распространением в 
епархии старообрядчества. 3 июня 1890 г. перемещён на 
Калужскую кафедру. В июне 1892 г. испросил отпуск для 
лечения, поехал в Киев, где скончался].

Но недосуг и нездоровье не давали возможности 
Владыке привести своё желание в исполнение. 
Наконец, именно в час смерти старца, он отпра-
вился в Оптину пустынь, чтобы войти в духовное 
общение со старцем. Чувствовал он и в это время 
сильное нездоровье; но почти стовёрстная плохая 
дорога не устрашила его, и он, больной, всё-таки 
выехал на свидание со старцем. Поэтому, можно 
себе представить удивление Владыки, когда он, 
остановившись для ночлега в Лютиковом мона-
стыре, получил телеграмму о смерти старца. Он 
во всём этом ясно прозрел волю Божию, которая 
призывала его своим святительским служением 
напутствовать в вечную жизнь прославленного 
старца. И Владыка поехал хоронить покойного. 
Ни о. Леонида, ни о. Макария не хоронили так, 
как схоронили о. Амвросия. И надо сказать прав-
ду: Владыке за его участие в похоронах старца 
благодарны все, знавшие и чтившие покойно-
го. Такие похороны — должная награда ему от 
знавших его. После Владыки прибыли ещё: на-
стоятель Тихоновой пустыни и благочинный всех 
монастырей Калужской епархии, архимандрит 
Моисей1, настоятель Свято-Троицкого Лютикова 

1 [Моисей, архимандрит Тихоновой пустыни (1814–1895). 
В мiру Михаил Федорович Красильников. Из мещан (по 
другим сведениям — из купцов Орловской губернии). 
В Оптину Пустынь поступил в 1839 г. В 1846 г. постри-
жен в монашество. В 1847 г. рукоположен в дьякона, в 
1855 г. — во иеромонаха. В 1858 г. перемещён настояте-
лем в Тихонову пустынь. В 1862 г. возведён в сан игуме-
на, в 1871 г. — архимандрита. В 1865–1893 гг. — бла-
гочинный монастырей Калужской епархии. Устроил при 
Тихоновой пустыни Сретенский скит. Награждён ордена-
ми св. Анны 3-й (1875) и 2-й (1879) степеней.]
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монастыря игумен Феодосий1, настоятель Мало-
ярославского монастыря иеромонах Гервасий2, 
настоятель Белёвского Спасо-Преображенского 
монастыря игумен Игнатий3, протоиерей Кирил-

1 [Феодосий, игумен (1824 – 20 октября 1903 г.). В міру 
Феодор Попов, из купеческого звания. Поступил в Оптину 
Пустынь в 1846 г. В 1847 г. вернулся в мiр. Поступил в 
Троицкий Лебедянский монастырь (Тамбовской губернии). 
В 1853 г. вернулся в Оптину пустынь. В 1854 г. перешёл 
в Площанскую Борогорицкую пустынь (Орловской губер-
нии). В 1861 г. снова поступил в Троицкий Лебедянский 
монастырь, где 28 июля 1863 г. был пострижен в мона-
шество. Рукоположен в иеродиакона 15 июля 1864 г., в 
иеромонаха — 28 января 1868 г. Награждён набедренни-
ком 21 июля 1872 г. Перемещён в Калужскую епархию в 
Козельскую Оптину Пустынь 19 ноября 1875 г. 8 апре-
ля 1877 г. определён настоятелем Перемышльского Свя-
то-Троицкого Лютикова монастыря. 23 апреля 1879 г. 
утверждён строителем. 31 марта 1885 г. возведён в сан 
игумена. 10 февраля 1894 г. уволен от должности настоя-
теля Лютикова монастыря с помещением в скиту Оптиной 
Пустыни. Игумен Феодосий — автор автобиографических 
записок (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-314–317). С. А. Нилус 
литературно обработал и опубликовал эти заметки в книге 
«Сила Божия и немощь человеческая» (1908), заметив в 
предисловии: «С редкой силой, с летописной простотой ве-
дётся удивительное повествование это о людях, о событиях, 
о душе человеческой и о силе Божией, над всей их немощью 
совершавшейся, и сам игумен восстаёт перед читателем во 
всей яркости своего духовного облика».]

2 [Гервасий, архимандрит Малоярославецкого Черно-
островского монастыря (1821–1899). В міру Георгий 
Андреевич Трифонов. Из государственных крестьян Мо-
сковской губернии. Поступил в Оптину пустынь в 1856 г. 
В 1857 г. пострижен в рясофор. В 1863 г. перемещён в 
Малоярославецкий монастырь. В 1864 г. пострижен в мо-
нашество. В 1865 г. рукоположен в диакона, в 1870 г. — 
во иеромонаха. В 1878 г. назначен на должность казна-
чея. В 1891 г. назначен настоятелем монастыря с возве-
дением в сан игумена, с 1894 г. — в сане архимандрита.]

3 [Игнатий, игумен, настоятель Белёвского Спасо-Пре-
ображенского монастыря (1832 – не позднее 1906 г.). В 

ло-Афанасиевской церкви города Белёва Иоанн 
Афанасьевич Делекторский, протоиерей г. Ко-
зельска о. Елеонский1, игумения Болховского 
монастыря мать Илария2, игумения Белёвского 
монастыря мать Магдалина3, мать игумения Ка-

міру Иаков Раевский. Из духовного звания. В 1855 г. по 
окончании Тульской духовной семинарии определён свя-
щенником с. Парахино Белёвского уезда. После закрытия 
в 1860 г. ветхого храма переведён в с. Иворовку Богоро-
дицкого уезда. 16 октября 1881 г. определён в число брат-
ства Тульского архиерейского дома. В 1882 г. пострижен 
в монашество. В 1883 г. определён смотрителем Николо-
Часовенской церкви с отправлением при оной священ-
нослужения. В 1864 г. определён духовником Тульского 
Успенского монастыря. В 1889 г. определён строителем 
Белёвской Введенской Макарьевской пустыни. В 1890 г. 
назначен благочинным монастырей Тульской епархии. 
14 февраля 1891 г. определён исполняющим должность 
настоятеля Белёвского Спасо-Преображенского монасты-
ря. 25 ноября 1895 г. освобождён от занимаемой долж-
ности, переведён в Тульский архиерейский дом на правах 
чередного монаха.]

1 [Александр Петрович Елеонский, протоиерей Козель-
ского собора.]

2 [Илария, игумения Болховского Богородично-Всесвят-
ского женского монастыря (род. в 1836 г.). В міру Клав-
дия Григорьевна Козина, из дворян Малоархангельского 
уезда. В монастырь поступила в 1854 г., в монашество по-
стрижена 13 июля 1875 г. До пострижения была смотри-
тельницей в монастырской рукодельной. 24 июня 1885 г. 
назначена настоятельницей монастыря с возведением в 
сан игумении. В Болховском монастыре находилась по-
читаемая икона «Всех святых», в 1889 г. старец Амвро-
сий заказал изображение Божией Матери с этой иконы 
и благословил подписать её «Спорительница хлебов». Эта 
копия была готова и доставлена старцу в начале 1890 г.]

3 [Магдалина, игумения Белёвского Крестовоздвиженско-
го женского монастыря (1828–1904). В міру Елена Ни-
колаевна Челищева, из дворян г. Калуги. Обучалась в Мо-
сковском Екатерининском институте. 31 августа 1861 г. 
определена в число послушниц. 24 февраля 1868 г. по-
стрижена в монашество. 22 августа 1877 г. назначена на-
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ширского монастыря1, два иеромонаха2 из Мо-
сковской духовной академии и много из чёрного 
и белого духовенства. По всем дорогам шли вере-
ницы пешеходов. Словом, ко дню погребения сте-

стоятельницей монастыря. 18 марта 1879 г. возведена в 
сан игумении. В 1883 г. награждена наперсным крестом, 
в 1897 г. — золотым наперсным крестом из кабинета Его 
Величества. В Белёвском монастыре подвизались много-
численные чада преп. оптинских старцев.]

1 [Макария, игумения Каширского Никитского мона-
стыря (1808(?) – 13 февраля 1894 г.). В міру Мария 
Николаевна Сомова, из дворян Тульской губернии Одо-
евского уезда. С юности жила в Крестовоздвиженском 
Белёвском монастыре под руководством преп. старцев 
Льва и Макария. В 1841 г. в результате непонимания 
сути старческого окормления вместе с м. Анфией на не-
которое время была выслана из обители. Определена в 
монастырь по указу Тульской духовной консистории 20 
декабря 1844 г. 14 ноября 1847 г. облечена в рясофор с 
именем Макария. 27 января 1852 г. пострижена в мона-
шество казначеем Белёвского Спасо-Преображенского 
монастыря иеромонахом Феодосием. В 1862 г. назна-
чена настоятельницей Каширской Никитской женской 
общины, которой управляла 27 лет. 18 апреля 1884 г. 
община была возведена в общежительный монастырь, 
а в 1885 г. м. Макария была посвящена во игумению. 
В 1888 г. удалилась на покой. Незадолго до кончины 
приняла тайное пострижение в схиму.]

2 [Имеется в виду о. Григорий (Борисоглебский) и о. Три-
фон (Туркестанов). Трифон (Туркестанов), митропо-
лит (1861–1934). В міру Борис Петрович Туркестанов, 
князь, из дворян Московской губернии. В 1883 г. по-
ступил в Московский университет на историко-филоло-
гическое факультет. В 1887 г. по благословению преп. 
Амвросия поступил в Оптину Пустынь. В 1889 г. постри-
жен в монашество. В 1890 г. рукоположен в сан диакона 
и иерея и направлен преподавателем в Александровское 
духовное училище (Терской области). В 1890 г. вернулся 
в Оптину Пустынь. С 1891 по 1895 гг. обучался в Мо-
сковской духовной академии, по окончании которой был 
назначен на должность смотрителя Московского духов-
ного училища. С 1897 г. — ректор Вифанской духовной 

клось с разных сторон народу тысяч около вось-
ми. Его Императорское Высочество, Великий 
Князь Константин Константинович1, который не 
так давно посещал старца и в течение несколь-
ких дней пользовался его назидательными бесе-
дами, был также уведомлён телеграммою о смер-
ти старца и в ответ на это уведомление прислал 
из Ильинского следующую, дышащую теплым 
чувством телеграмму: «Всею душею разделяю 
скорбь вашей святой обители об утрате незабвен-
ного старца и радуюсь с вами об избавлении пра-
ведной его души. Сотвори ему, Господь, вечную 
память. Благодарю отца скитоначальника за из-
вещение. Константин».

 семинарии, возведён в сан архимандрита. С 1899 г. — 
ректор Московской духовной семинарии. В 1901 г. хиро-
тонисан во епископа Дмитровского, викария Московской 
губернии, назначен на должность настоятеля Московско-
го Богоявленского монастыря. В 1914–1915 гг. служил 
священником в армии, имел награды. В 1916 г. ушёл на 
покой в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, 
назначен управляющим монастыря. После закрытия оби-
тели с 1918 г. жил в Москве. В 1923 г. возведён в сан 
архиепископа, в 1931 г. — митрополита.]

1 [Великий князь Константин Константинович Рома-
нов (1858–1915) — член Российского Императорского 
дома, генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии 
(1907), генерал-инспектор военно-учебных заведений, 
президент Императорской Санкт-Петербургской акаде-
мии наук (1889), поэт, переводчик и драматург. 8 мая 
1887 г. впервые посетил Оптину Пустынь, где общался 
с преп. Амвросием. После прибытия в монастырь в своём 
дневнике записал: «Вот она, заветная цель моих стремле-
ний! Наконец-то сподобил Господь побывать здесь, в этой 
святой обители, где, как лампада перед иконою, теплится 
православная вера, поддерживая в нас дух родного русско-
го благочестия». Второй раз приехал в Оптину Пустынь с 
семьёй и провёл недалеко от обители лето 1901 г.]. 
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Когда был поставлен вопрос о месте погребе-
ния старца, то между Оптиной пустынью и Ша-
мордином возникло недоразумение, проистекав-
шее из любви обеих обителей к почившему; и той 
и другой хотелось иметь могилу у себя. Но это 
недоразумение скоро же и разрешилось в поль-
зу Оптиной пустыни. На 13 октября, в воскре-
сенье, назначено было архиерейское служение в 
Казанском Шамординском храме, где и стояло 
тело старца. Храм этот — простой, деревянный, 
довольно поместительный. В 9.30 часов утра 
прибыл в храм из Оптиной пустыни Владыка. 
Пред кончиной и сам старец вместе с сёстрами 
собирался встречать Владыку; да и сам преос-
вященный, как было показано раньше, ехал для 
духовного общения со старцем; но обоим Господь 
судил иначе. Ни старец не встретил Владыку, ни 
Владыка не побеседовал со старцем, а приехал 
только молиться о почившем. Трогательно было 
видеть, как встретили горькими слезами осиро-
тевшие сёстры своего архипастыря. Приложив-
шись ко св. престолу и кресту, Владыка низко 
поклонился старцу, благословил его и предстоя-
щих, отправился в приготовленную для него ке-
лью, так как литургия назначена была в десять 
часов. К этому времени он снова прибыл в храм 
и был обычно встречен. Началась божественная 
литургия. Велелепно было сие священнослу-
жение. Владыке сослужили два архимандрита: 
о. Моисей Тихоновский и о. Исаакий Оптинский 
и шесть иеромонахов. На правом клиросе пел хор 
архиерейских певчих, а на левом — хор сестёр об-
щины. Благоговейное, громкое и внятное служе-
ние Владыки, блестящий сонм священнослужи- Колокольня Оптиной пустыни. Старинное фото
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телей, при бедной обстановке св. храма, густые 
толпы народа, а в центре — дорогой всем гроб — 
всё сие настраивало присутствующих на высокие 
молитвенные чувства. Плач и рыдания слыша-
лись постоянно. Все молились горячо и усердно 
за того человека, образ которого в виду его гро-
ба витал как бы у всех пред глазами. После при-
частного стиха с благословения преосвященного 
на амвон вышел профессорский стипендиат при 
Московской духовной академии иеромонах Гри-
горий (Борисоглебский), нарочито прибывший 
из Сергиева Посада на погребение о. Амвросия, 
и произнёс следующее слово:

«Что ныне за велелепное торжество в сей бед-
ной обители? В простом и маленьком храме идёт 
торжественная служба. Сам архипастырь с бла-
голепным великим сонмом священнослужителей 
днесь предстоит в сей церкви. Зачем, далее, здесь 
эти несметные толпы народа, которых не мог 
вместить храм? Что их привлекло сюда? — Но 
не дивитеся сему. В этой бедной обители живёт 
человек, которого знала вся святая Русь, к кото-
рому издавна ещё шли несметные толпы народа 
со всех её концев; в его тесной монашеской келье 
перебывали и святители, и князья, и вельможи, 
и мужички, и богачи, и бедняки; имя этого чело-
века было известно и в царских палатах и в де-
ревенских избах. Тут — батюшка, старец Амвро-
сий, великий пастырь-печальник Русской земли. 
Он-то и привлёк сюда ныне сей великий сонм его 
почитателей. Его ради и совершается сия торже-
ственная Божия служба. — Но зачем печаль на 
всех этих лицах? Зачем эти непрерывавшияся 
денно и нощно горячия слёзы и рыдания? За-

чем этот четверодневный плач? Правда, и келья 
старца и стены этого святого храма привыкли к 
искренним и горячим слёзам приходивших сюда. 
Печальник Русской земли умел заставить пла-
кать тех, которые забыли слёзы с самого детства. 
Сие место было по преимуществу местом плача. 
Но то обычно бывали или слёзы умиления или 
слёзы покаяния. Те слёзы и рыдания сопровожда-
ли рождение духовной жизни. Не те стоны и не те 
рыдания слышатся теперь здесь. Церковные воп-
ли: Со святыми упокой, вечная память — немол-
чно вот уже четвёртый день оглашают то место, 
где чаще молились только о мире, жизни, здравии 
и спасении. Что же это? Неужели тот, кто сам 
произвёл столько духовных рождений, кто умел 
прямо-таки воскрешать от нравственного омерт-
вения, от которого широкою рекой лилась благо-
дать мира и жизненного успокоения, который сам 
умел утирать всякие слёзы и утешать во всяких 
тягчайших невзгодах, неужели этот человек сам 
отдался смерти, сам перешёл в ту область, где зна-
ют только одно будущее воскресение, сам явился 
виновником этих неутешних горьких слёз?!

Да, батюшки о. Амвросия больше уже нет. 
Хотя и теперь привлёк сюда эти многочисленные 
толпы он же, но только затем, чтобы проститься 
с ними навсегда. Он во гробе. И сие — великое, 
страшное событие. Это — потеря всеобщая, по-
теря невознаградимая. Те замечательные глаза, 
оживлявшие почти совсем омертвевшее тело, в 
которых всегда светился огонёк неба, так дей-
ствовавший на сердца человеческие, лучи кото-
рого будто проникали в самую глубь души собе-
седника и читали там, как на бумаге, летопись 
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прошлого и настоящего, эти глаза померкли и 
закрылись мертвенною печатью. Уж больше им 
не пронизать души человеческие! — Те учитель-
ные уста, сильные не препретельными человече-
ской премудрости словами, но явлением духа1 
сильнейшей любви к ближнему, умевшие самым 
безыскуственным словом побеждать избалован-
ные красноречием и наукой умы, уста, дышав-
шие только миром, любовию и утешением, теперь 
замкнулись навсегда. Уж больше мы не услышим 
благословений батюшки, уж больше не раздастся 
его святая речь. По внушению Церкви, нам чу-
дится, что эти мёртвые уста вместо слов жизни и 
утешения взывают к нам словами смерти: «вос-
плачите о мне, друзья и знаемии!». Те сильные в 
своей немощи руки, которые утирали бесчислен-
ные чужия слёзы, теперь сами орошены слезами. 
Раньше они направо и налево благотворили всем 
и каждому, а теперь — не поднимутся больше 
для благотворений. Раньше они не только твёр-
до несли свой крест, но имели неимоверную силу 
помогать в несении многочисленных жизненных 
крестов, а теперь они сложились сами в крест на 
страдальческой груди, и эта грудь понесёт с со-
бою тяжесть этого креста в могилу. — Увы! стар-
ца не стало.

Плачь, Святая Русь! Ты лишилась в этом ни-
щем духом и телом отшельнике своего великого 
печальника, любившего тебя всею силою христи-
анской любви, отдавшего тебе всю свою жизнь 
и, можно сказать, принесшего тебе её в жертву. 
Уж больше ты не придёшь к Оптинскому старцу 

1 1 Кор. 2: 4.

о. Амвросию со своими скорбями и горестями за 
утешением. Уж больше ты не пошлёшь к нему ни 
Достоевских, ни Толстых, чтоб им поучиться у 
простого монаха внешней науке: умению жить по 
человечески, по-христиански. — Возрыдай горь-
ко, св. Оптинская обитель! Ты лишилась своего 
старца, который был носителем святых преда-
ний старчества, издавна украшавшем тебя. Ты 
лишилась своего наилучшого сына, более 50 лет 
служившого тебе верою и правдой, воздвигшего 
тебе прекрасный храм и всё время отечески за-
ботившегося о твоём духовном процветании. Уж 
больше вы, Оптинские иноки, в минуты, когда 
тяжесть иноческого креста сильнее сдавит силы 
вашего духа, когда душа воскорбит и востоскует 
глубже обыкновенного, не пойдёте вы за верным 
облегчением к дорогому батюшке о. Амвросию. 
Плачь горькими слезами и ты, здешняя Шамор-
динская община! Плачь так, как плачет малый 
ребёнок, потерявший своих родителей и не знаю-
щий: кто-то ему заступит место усопших, кто-то 
приласкает, накормит, напоит его. В почившем 
ты лишилась своего духовного отца, который 
любил тебя всей силой своей самоотверженной 
пастырской любви. Он тебя родил рождением ду-
ховным на свет Божий, он, как нежная мать, ле-
леял тебя во дни твоего младенчества, он отдавал 
тебе все стекавшиеся к нему пожертвования, он 
устроил тебе сей храм святой, он отдал тебе все 
последние дни своей многострадальной жизни, 
которые провёл в твоих стенах, чтобы на закате 
своих дней своим присутствием, своим глазом и 
словом сильнее вдохновить трудящихся над тво-
им устроением духовным и телесным. Он отдал 
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тебе самый лучший расцвет своего пастырского 
делания. Плачьте, матери и сестры! Вашего отца 
и благодетеля, вашего старца и батюшки не ста-
ло. Вы остались горькими сиротами.

Но да не будет скорбь наша неутешна. Да не 
смущается сердце ваше, не печальтесь, братие, 
что этот пастырь-аскет пред своею смертью не 
сделал так, как делают люди міра сего. Не скор-
бите, что его стяжания не переписаны подробно в 
завещании, что его наследство не разделено меж-
ду нами. Сокровищ, которыми владел пастырь-
аскет, так много, что их не вместить листам заве-
щания; они так велики, что их и не поделить всем 
нам; они таковы по самому существу своему, что 
каждый из нас подходите к этому гробу и берите в 
свою душу столько из этих стяжаний, сколько мо-
жет вместить душа каждого. Не думайте, что это-
го наследства не хватит всем нам. Его достанет 
и присутствующим и отсутствующим; его много 
останется и на будущее время, если только благо-
говейная память сумеет передать потомству див-
ный образ почившего. — Итак, приидите, отцы и 
братие, матери и сёстры к сему гробу, тут сложе-
но сокровище, которое покойный заботливо соби-
рал во всю свою жизнь долголетнюю и бережно 
сохранил до самого последнего, смертного часа.

Прииди прежде всего к этому гробу весь хри-
стианский русский православный мір и научись 
у этого человека, бежавшего от міра в пустыню, 
тому, как жить тебе по-христиански, по-Божьи, 
в юдоли міра. Внимательнее читай его «духов-
ную» и бережнее храни его заветы. Се — воис-
тину христианин, в нём же себялюбия несть. — 
Всякое напоминание о смерти, этом неизбежном 

конце нашей земной жизни, обычно заставляет 
нас задумываться о смысле жизни. Этот гроб, 
поглотивший того, кто пользовался всеобщей 
любовью, кто расточал добро направо и налево, 
особенно располагает нас подумать об этом жиз-
ненном смысле. — Ужас и трепет объемлет душу, 
когда вспомнишь и сопоставишь: как мы должны 
жить и как мы живём на самом деле. Припомните 
учение Спасителя. Вспомните Его св. Евангелие. 
К какому жизнеустроению там призываются хри-
стиане? Жизнь для неба, жизнь для Бога, — вот 
наше земное призвание. Небо родило нас, Господь 
вложил в нас Свой образ. На небо же, к Тому же 
Господу мы и должны идти после здешней жизни. 
Земля-гостиница, куда зашли мы лишь как бы по 
пути, подобно вот этим богомольцам, которые на-
легке пришли сюда и кое-как расположились на 
три-четыре дня в первом попавшемся уголке и 
живут, довольствуясь самым необходимым, смо-
тря на окружающую их обстановку, как на чужое, 
имеющее для них только временное значение. 
Нам на земле не нужно никаких привязанно-
стей. Что нам богатство, что нам знатность, что 
нам слава, что нам удовольствия, что нам личная 
польза! Всё это — временное, всё это земное. Всё 
это дальше такого же тесного, бедного гроба, да 
темной, дышащей тлением, могилы за нами не 
пойдёт; всё это останется здесь. Что нам себялю-
бие, когда все Евангелие, весь Божеский закон 
только об одном и говорят, одному только и на-
учают: люби! Люби Бога, люби ближнего; живи 
отнюдь не для себя, а для блага тех, кои возле 
тебя. В исполнении этой заповеди, в любви — 
главный и существенный признак того, кто хочет 
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быть истинным учеником и последователем Го-
спода Иисуса. Что за блаженные были времена 
первых веков христианства, когда все христиане 
жили как один человек, когда стяжания прино-
сились их владельцами к ногам свв. апостолов, 
когда не боялись никаких мучений за Христа и 
охотно шли на всякую казнь, когда любовь была 
единственным законом. 

А что теперь? Простите мне, иноки и инокини, 
если я заставлю вас оглянуться своим духовным 
взором на тот грешный мір, который вы остави-
ли. Оглянитесь и вы туда, міряне, откуда пришли 
в это святое место. Как там живут? О чём больше 
думают? Куда стремятся? Кто станет говорить, 
что христианский мір живёт, совсем забывши 
Бога?! Кто станет отрицать, что все те несмет-
ные толпы народа, которые ежедневно шли сюда, 
к покойному старцу, за христианским наставле-
нием, суть все люди, не потерявшие веры в иной, 
высший мір, в божественную правду и иное — не 
мірское утешение?! Но, в общем, своём подавля-
ющем большинстве — этот мір служит больше 
сатане, чем Богу, больше работает для земли и 
ветхого человека, чем для неба и духа. Присмо-
тритесь вы ближе к этой житейской суете міра. С 
утра до поздней ночи, от ночи до утра мір суетит-
ся для себя. Бывают, правда, минуты — войдёт 
человек в храм; обнимет его сила иной, небесной 
жизни — и он в горячей молитве забудет мір с его 
страстями, с его безбожием в жизни; дух его по-
несётся на небо; он готов после жить только для 
неба, готов обнять своими объятиями всё челове-
чество; он с омерзением смотрит на свои грехи и 
пороки — и в его душе разливается какой-то осо-

бенный мир... Но вот он опять вне храма; прохо-
дит два-три момента — и увы! где прежний мир?! 
Где прежняя любовь и вера?! Дух суеты мірской, 
как ураган в пустыне, дохнёт на прослезившегося 
человека своею страдной, житейской заботой — 
и снова начинается старая жизнь по плоти, сно-
ва открывается работа міру и страстям. И так до 
нового момента поднятия духа. Приглядитесь вы 
к обыденной жизни, как она идёт? Что больше 
всего тревожит родителей в будущем их детей? 
Вы думаете — сделать их хорошими христиана-
ми? воспитать в них самоотверженную любовь 
к ближним? научить их о себе заботиться после 
того, как будут окончены уже заботы о ближнем и 
спешить помощью из своего имущества всякому, 
истинно нуждающемуся ближнему? Увы! Если от 
всего этого прямо не наставляют удаляться, как 
от странных предрассудков, то об этом во всяком 
случае молчат; и выходит, что сын мечтает о до-
ходном месте, а дочь — о богатом муже. Того, что 
зовут христианским идеализмом, вы не найдёте в 
этой жизни. Пожалуй, встретите его в молодом, 
школьном поколении; но тут он зачастую бывает 
естественным, а не благодатным христианством. 
Да и эти юнцы, лишь только перешагнут пороги 
школ, теряют всю детскость своих душ и из детей 
становятся самыми расчётливыми, экономными 
хозяевами, знающими только самих себя. А как 
относятся люди друг к другу? Что прежде всего 
в этих отношениях? Себялюбие, которое во всём 
видит и ищет только своей пользы. Что мне гово-
рить о тех страшных грехах, которые порождают-
ся этим самолюбием. Пастырское сердце почив-
шего, наверное, хранит в себе и понесёт с собой в 
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могилу обширнейшую летопись этих грехов, по-
веданных ему на духу. 

Итак, забывающий Бога христианский мір! 
приди сюда и посмотри: как нужно устроять свою 
жизнь. Опомнись! Оставь мірскую суету и по-
знай, что на земле нужно жить только для Неба. 
Вот пред тобою человек, который при жизни был 
славен во всех концах Руси, а по смерти удосто-
ился таких и искренних слёз и воздыханий. А от-
чего? В чём его слава? Единственно только в том, 
что он умел жить по-Божьи, как подобает истин-
ному христианину. Не думай, что жить на земле 
только для Бога — нельзя. Се — гроб, который 
обличит тебя. В чём, вы спросите, смысл такой 
жизни? В одном: в полном умерщвлении всякого 
самолюбия. Что у него было для себя? Ничего. 
Оставив мір, родных и знаемых, он ещё смолоду 
пошёл в монастырь, где, живя в убогой келье, пи-
таясь самою скудною пищей, когда достаточно 
окреп в борьбе с плотским человеком, всего себя 
отдал на служение ближнему. С утра до вечера 
он жил только на пользу ближних. Он никому и 
никогда не отказывал в своих советах. Со всеми 
обращался ласково. Часто к вечеру у больного 
старца до того утомлялся язык, что он не мог даже 
и говорить. А сколько он благотворил. Скольких 
людей он поднял на ноги, не одним только сове-
том, но и денежною помощью. А посмотрите на 
эту обитель: её создала и воспитала его любовь. 
Он жил жизнью других, радовался и печаловался 
радостями и печалями ближних. У него, можно 
сказать, не было своей личной жизни. Итак, хри-
стианин, приди к этому гробу и научись тому, что 
на земле нужно жить только для неба, что такое 

жизнеустроение возможно и осуществимо и что 
основание этой жизни — в полном деятельном 
самоотречении во благо ближних.

Приидите, далее, ко гробу этого великого 
схимника иноки и инокини и слушайте его по-
смертный иноческий урок, наследуйте его доро-
гое стяжание, купленное им ценою многолетних 
аскетических подвигов и страданий, слёз и мо-
литв, скорбей и болезней. Кто в стенах сей святой 
обители инокинь в виду этого, повитого схимой, 
усопшего дерзнёт говорить против иночества? 
Кто осмелится сказать, что монашество отжило 
свой век, что иноки — ненужные никому люди? 
Да не дерзнёт никто: се — царство редкого по 
своей высоте и благоплодности подвижничества. 
И этот гроб — наилучший проповедник монаше-
ства. Но покойный своею жизнью в правила мо-
нашеского жития вносит одно, правда, не новое, 
а только несколько забытое в последнее время, 
необыкновенно высокое и плодотворное начало. 
Монах, как показывает и самое слово, главным 
образом — такой человек, который удаляется от 
міра, от мірских людей и живёт отдельной, уеди-
нённой жизнью; монаха отделяет от міра глубо-
кая, непроходимая пропасть, на которой он на-
меренно разрушает всякие средства и пути со-
общения с міром. Удалившись міра, монах ино-
чествует. Если мір служит плотскому себялюбию, 
то монах умерщвляет его, он предпринимает под-
виги, прямо направленные к подавлению этого 
себялюбия своего плотского человека. Если мір 
служит себе самому, то монастырь непрестанно 
молится и воспевает Господу. Все эти основные 
правила убедительно напоминает и подтвержда-
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ет нам, возлюбленные собратья, и почивший. Сам 
удалившийся в пустынь, сам приявший великую 
схиму, сам почти безвыходно пребывший в мо-
настыре более 50 лет, строго-настрого подтвер-
дит нам прежде всего, чтобы мы, иноки, дальше 
и дальше бежали от міра, от его тяжких соблаз-
нов. Тот, кто сам желал непрестанно молиться и 
печаловался, что приходящие к нему не оставля-
ют и времени для молитвы, кто умер с крестным 
знамением, замершем на челе, кто врачевал мо-
литвой недуги души и тела, кто сам строго блюл 
все монашеские молитвенные уставы, тот, конеч-
но, завещает нам строгое соблюдение молитвен-
ных правил. Кто, наконец, сам строго блюл все 
вообще иноческие обеты, тот и нам завещает то 
же. Да что мне и говорить об иноческом подвиж-
ничестве покойного. Эти близкие к нему лица, 
эти стены — лучше меня знают его неимоверно 
тяжёлые подвиги. Его тесная келья расскажет 
вам, как этот постоянно болеющий, почти всег-
да умирающий старец, утомлённый беспрерывно 
тянувшейся дневной беседой с посетителями, с 
измученной грехами каявшихся пастырскою со-
вестью, бывало, став на постели, еле-еле держась 
полумёртвой рукой за протянутую около постели, 
вверху, проволоку внимательно, слёзно выслуши-
вал всенощную. А сколько одиноких тёплых мо-
лений, горьких слёз, глубоких поклонов, видели 
эти стены?! Это их тайна! Пусть её его смирение 
понесёт с собою в могилу, а его келья безгласно 
хранит её у себя. Да, это был подвижник, каких 
можно редко найти. И теперь его мёртвые уста — 
прислушайтесь! — вслух всего иночества веща-
ют об усиленно строгом хранении иноческих обе-

тов и уставов. — Но к этому завету жизнь этого 
старца прибавляет ещё один. Посмотрите, бра-
тие, кого здесь больше: монахов или мірян? За-
чем тут, у гроба схимника, всё время жившего в 
монастыре, зачем тут собрались эти несметные 
толпы мірян? Зачем этот плач міра о сём ино-
ке? Затем, что усопший, живя вне міра и бегая 
его, умел жить для него. Поверьте, что ни в од-
ной приёмной комнате любого мірского человека, 
пастыря или сановника, не перебывало столько 
мірян, сколько побывало их в тесной, убогой ке-
лье этого отшельника. Поверьте, что этот, весь во 
зле лежащий, мір1 ни от кого не получил столько 
советов и наставлений и письменных и устных, 
сколько дал их ему усопший. Его имя столь же 
дорого инокам, как и мірянам. Отчего это? От-
того, что он умел силою своей веры и любви раз-
двигать тесные стены своей кельи на необъятные 
пространства. Оттого, что он, как пастырь, знал, 
что там, в грешном, но ищущем Бога, міре мно-
го алчущих и жаждущих Христова слова любви и 
веры, любил этот мір и отдал ему всю свою жизнь. 
Он шёл в мір весь и проповедовал всей твари. К 
нему шли из міра все труждающиеся и обреме-
нённые и он успокоивал их. Он жил для міра; он 
был в нём апостолом Христовым. — «Любите лю-
дей, служите им», — вот что вещают нам в завет 
омертвевшие уста почившего. Не все, конечно, 
из нас могут вместить эту тяжкую заповедь так, 
как умел и мог исполнять её почивший. Редкий, 
редкий монах сможет нести тяжёлое бремя та-
кого мірского учительства, какое нёс покойный. 

1 1 Ин. 5: 19.
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Но подражать непременно именно его подвигу 
и не надо; надо усвоить себе те силы духа, кои 
подвигали его на сие, надо возжечь нам в себе ту 
любовь к делу Христову, к Его необъятной па-
стве, которую имел покойный; надо уметь жить 
жизнью других, болеть их болями и скорбями и 
беззаветно нести свои духовные сокровища на 
пользу ближних. Для этого монаху не надо идти 
в мір. Сей последний, томясь жаждой истинной 
жизни во Христе, сам придёт к нему. Куда, как 
не в монастыри, непрерывной вереницей тянется 
наш православный люд за утолением этой жаж-
ды?! Он в порыве своей религиозности, понимая 
религию и Церковь именно как нечто совершен-
но противоположное земному и мірскому, скорее 
всего идёт за этим в монастырь. И ты, иночество, 
служи, служи искренно и беззаветно, как служил 
покойный о. Амвросий этому люду. Благоговей-
но, с чувством горячей, слёзной пастырской люб-
ви совершайте службы Божии. Где мірянину, как 
не в монастыре, послушать настоящей службы, 
справляемой по уставу? Где ему послушать на-
стоящего истинно церковного, древнерусского 
пения, как не в храмах святых обителей?! И ты, 
иночество, свято храни уставы и церковное пе-
ние и служи сим міру. Где мірянин настраивается 
особенно религиозно? Опять в монастыре. Идёт 
он в стены св. обители, где почивают ли мощи 
угодника, пребывает ли чудотворная св. икона, 
идёт и благоговейного страха полно его сердце. 
Он прислушивается к каждому звуку, он назида-
ется каждою надписью, каждой священной кар-
тиной. Знай это, иночество, и благоговейно храни 
эту религиозную настроенность мірянина. Служи 

ему в обители всем, чем можешь: проповедуй ему 
неустанно; поверь, что монастырскую проповедь 
он сохранит надолго; пройди с ним по всем своим 
святыням, по всем церквам; всё покажи и расска-
жи ему. Прими под свой кров убогого, больного, 
сироту. Когда ты, инок или инокиня, станешь на 
молитву, то не забудь усердно помолиться и за 
грешный мір: ему нужна твоя молитва. Итак, рус-
ское иночество, помни и свято блюди посмертный 
завет старца Амвросия: люби и грешных людей и 
служи им, чем можешь.

Приидите, наконец, ко гробу сего великого 
пастыря, пастыри Церкви русской и научитесь у 
сего отшельника, оставившего мір, пастырство-
вать в міре. Хотя у этого монаха-схимника и не 
было прихода, прямо вверенной ему паствы, од-
нако едва ли и многие и архипастыри имели так 
много пасомых, так много духовных чад, как по-
койный батюшка, о. Амвросий. Тут всякий, кто 
только ни приходил к нему, кто ни открывал ему 
своей души, всякий становился сыном многолюд-
ной его паствы. Тут было удивительное общение 
душ пастыря и пасомых. Приидите, пастыри, и 
научитесь здесь пастырствованию. Вы скажете: 
зачем и как нам учиться пастырствованию, когда 
сила последнего подаётся всем пастырям одинако-
во в хиротонии? Да, правда, эта сила одна у всех. 
Но уметь ею пользоваться для дела Христова да-
леко не все могут одинаково. И воистину сказать: 
едва ли многие пастыри умеют пастырствовать 
так, как должно, и как именно пастырствовал по-
койный. Какая сила влекла к этому старцу-мо-
наху людей всяких званий и положений? Какою 
мощью он неверующих заставлял верить, в отча-
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явшихся — поселял надежду, злых — делал до-
брыми? Что помогало ему по вере приходивших 
к нему творить прямо чудесные деяния: исцелять 
от болезней, прозревать будущее и т. п. Да вот 
именно его пастырское уменье пользоваться бла-
годатию Христовой. 

Не мне говорить о недостатках нашего па-
стырства. Но я скажу только о тех отличительных 
чертах пастырствования покойного, которые так 
редко встречаются в наших теперешних пасты-
рях. Сравните вы отношение пасомых к любому 
священнику и приходящих к покойному старцу. 
Там они каждый твёрдо помнят своё положение 
и звание: мужик подходит после барина, богатый 
прежде бедняка. Придите вы к священнику в се-
мью как знакомый; зачастую вы просидите це-
лый вечер и не услышите ни слова о духовном, 
о церкви, о небе; всё те же разговоры о мірском, 
что и у вас. Не так у старца. Пред ним всякий 
человек чувствовал себя только мірянином; кня-
жеские титулы и графские достоинства, слава и 
богатства, и знатности, преимущество образова-
ния, — всё оставалось за порогом его кельи: все 
одинаково видели в нём только Христова пасты-
ря и становились на колена. Все говорили с ним, 
и он всем говорил лишь о духовном; сказанное 
им что-либо и житейское непременно истолковы-
валось как речь о чём-либо духовном. Се — знак 
того, что тут религия понималась, как Царство 
Божие, как царство совести, как нечто такое, что 
совершенно противоположно міру. На батюшку 
смотрели именно, как на служителя Бога. И он 
властительствовал над совестью; её он враче-
вал. — Чем и как умел покойный пастырь всех 

утешать и обновлять? Страдавшим казалось, что 
он будто сам облегчал их скорби и печали душев-
ные, как бы беря их на себя. Кроме личного бла-
гочестия, кроме строгого и сурового аскетизма — 
чего нередко можно найти и у многих из наших 
пастырей — почивший имел то, без чего если я 
говорю языками человеческими и ангельскими, 
то я медь звенящая, или кимвал звучащий; если 
имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
преставлять, то я ничто; и если я раздам всё име-
ние моё и отдам тело моё на сожжение — нет мне 
в том никакой пользы1. Он имел ту высочайшую 
христианскую любовь, которая долготерпит, ми-
лосердствует, не завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине2. Эта-то любовь, не знавшая 
никакого самолюбия, о которой засвидетельству-
ют все, кто только знал почившего, любовь, кото-
рая заставляла его сливаться своей пастырской 
душой с пасомыми, она-то и давала ему такую 
силу в области их совести. Его самоотверженную 
любовь нельзя иначе описать, как именно при-
ведёнными словами св. апостола. Вот, пастыри, 
чему поучитесь у этого праведного мужа-пасты-
ря. Кто станет отрицать, что служба церковная, 
требоисправления — главная обязанность па-
стыря? Никто, конечно. Без св. Таинств нет и 
св. Церкви. Но требоисправления и службы — не 
всё пастырство. Властительство над совестью, 

1 1 Кор. 13: 1–3.
2 1 Кор. 13: 4–6.
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воспитание её — вот вторая обязанность пасты-
ря. Не забывайте, что службы и таинства — для 
спасения; а оно должно усвояться сознательно; а 
для сего надо работать над душой.

Итак, приидите все, целуйте его последним 
целованием и берите каждый, чья душа сколько 
может, завещанных им нам в наследство сокро-
вищ. Смотрите больше на этого человека, пока 
его духовный образ в виду этого гроба ещё живо 
предносится нашему взору.

Довольно. Поминальная трапеза окончилась. 
Духовное утешение пришло к концу. Но чьи же 
это плачи и рыдания? Кто это ещё остался не-
утешным? Чья это скорбь не утишилась и теми 
стяжаниями, какие оставил почивший? Это пла-
чут его сироты, сёстры сей св. обители. Их скорбь 
о смерти своего отца усугубилась ещё потерей 
так нежно лелеянной ими надежды похоронить 
останки основателя обители в её стенах. Род-
ная могила будет не у вас. Покойный поселится 
на могильный покой в своей Оптиной пустыни. 
Быть может, ваша женская благоговейная неж-
ность и лучше бы хранила место упокоения до-
рогих останков, как самый дорогой уголок. Вы 
окружили бы её заботливыми попечениями. Но 
знайте, что бережное хранение вами в целости 
и чистоте духовного образа почившего гораздо 
угоднее ему и полезнее вам, чем сохранение его 
могилы. В этом лишении вашем Господь даёт 
вам испытание, которым искушается твёрдость и 
сила вашей любви к усопшему. Любите его дух, и 
не имея постоянного напоминания о нём посред-
ством могилы. Помните и свято храните его со-
веты и заветы и, поверьте, что он будет так же к 

вам близок, как и при жизни. Поверьте ещё, что 
если бы было можно, то все города и веси Рус-
ские, где только знали покойного (а где его не 
знали!?) заспорили бы о преимуществе иметь у 
себя его могилу; прежде всего и главнее всего — 
он всегдашний сын своей св. обители, Оптиной 
пустыни, родившей его в иночестве. Утешьтесь 
и отпустите гроб его с миром в родную страну, к 
ногам его великого учителя, где ему так хотелось 
опочить могильным сном.

Веруем, братие, что всемилосердный Господь, 
по молитвам св. Церкви, призрит с небесе на пра-
ведную жизнь почившего, на его великую любовь 
и труды во имя Христово и дарует ему место упо-
коения со святыми. Помяни нас тогда, почивший, 
в своих молитвах! А теперь, братие, пока его 
душа ещё витает здесь, у своего тела, и взывает к 
нам устами Церкви о молитвах, помолимся о ней 
Господу. Несть человек иже жив будет и не согре-
шит. Ты, Господи, Един еси кроме греха. Прости, 
Господи, усопшему рабу Твоему новопреставлен-
ному старцу Оптиной пустыни иеросхимонаху 
Амвросию все его грехи, и грехи юности, и старо-
сти, и ведения, и неведения, и слова, и дела, и 
помышления. Вся ему прости, яко Ты благ еси и 
человеколюбец. Аминь».

По окончании литургии началось отпевание. 
На средину храма вышел многочисленный сонм 
28-ми священнослужителей с преосвященным 
Виталием во главе. Тут были: о. архимандрит 
Моисей (настоятель Тихоновой пустыни), о. ар-
химандрит Исаакий (настоятель Оптиной пусты-
ни), протоиерей И. А. Делекторский (из г. Белё-



А Р Х И М А Н Д Р И Т  ГР И ГО Р И Й  ( Б О Р И С О ГЛ Е Б С К И Й ) Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  П Р Е П .  А М В Р О С И Я

293292

ва), иеромонах (ныне архимандрит) Григорий, 
иеромонах Трифон и др. На всех были надеты 
белые глазетовые облачения1. Величественно и 
трогательно было священное зрелище. Вот раз-
дались печальные звуки монашеского отпевания. 
Благоговейное служение Владыки, стройное пе-
ние обоих хоров, трогательные песнопения по-
гребального чина, бедный гроб с лежащим в нём 
повитым схимою покойником, несметные толпы 
молящихся с зажжёнными свечами, — всё это 
производило на всех потрясающее впечатление. 
Все плакали навзрыд. 

Пред пением кондака: «Со святыми упокой» с 
благословения преосвященного Виталия на ам-
вон взошёл прибывший нарочито на погребение 
старца, студент Московской духовной академии, 
о. иеромонах Трифон, и, став у гроба, сказал сле-
дующую речь на основании своих личных воспо-
минаний о продолжительном духовном общении 
с почившим в качестве его ученика-послушника.

«Давно уже телесно изнемогал в Бозе почив-
ший возлюбленный отец наш. Надо было удив-
ляться, как выдерживал он столь тяжёлые тру-
ды. И одна четверть их была бы невыносима для 
обыкновенного человека. Только сила Божия, 
поддерживавшая его, только благодатная помощь 
Бога совершала чудо постоянно повторявшееся и 
к которому мы как будто уже привыкли: видеть 
умирающего постоянно воскресающим для вос-
крешения омертвелого духа ближних своих. Мы 
это видели. Мы должны были понять, что будет 

1 Облачения из золотой или серебряной парчи с шёлковой 
основой.

же конец этой многострадальной жизни, что не 
всегда он будет с нами. Но вот, когда прииде час 
воли Божией, нас как громом поразило, и мы сто-
им теперь с недоумением: неужели его уже нет, 
неужели мы его никогда уже не увидим, не услы-
шим его кроткого голоса, не узрим его озарённое 
любовию лицо, неужели навеки сокрылось солн-
це, согревавшее своим теплом, озарявшее своими 
лучами беспросветный, часто невыносимый мрак 
столь многих и многих жизней… Его уже нет с 
нами и мы его уже никогда здесь не увидим...

Воспоминания быстрою чредою проносятся 
предо мною. Мне вспоминается, как в первый раз 
я, ещё юношей, со страхом стоял перед ним... Как 
сумел он утешить меня и успокоить, с каким вос-
торгом я возвратился к себе. Вспоминается, как 
в своей маленькой скитской келье он благосло-
вил меня облечься в иноческую одежду, с каким 
благодушием смотрел он тогда на меня, какие на-
ставления давал мне... Вспоминается, как ровно 
год тому назад прибыл я сюда, волнуемый различ-
ными сомнениями; с какою лаской, с какой любо-
вью он разрешил все сомнения, не дававшие мне 
покоя. И вот ровно через год я ещё увидел его, но 
уже сомкнулись очи, язык не глаголет, и он уже 
не обещает молитв, а сам просит наших молитв... 
Ты сам, возлюбленный наш, постоянно повторял, 
и незадолго до кончины своей, утешая меня в по-
тере отца, сказал ещё раз, что смерть посылается 
милосердым Господом в самое лучшее время для 
человека, когда его душа наиболее к ней приуго-
товлена. 

И хотя твоя блаженная жизнь была постоян-
ным и неуклонным служением Богу, тем не ме-
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нее, проходя по законам духа различные степени 
совершенства, ты теперь «вошёл в гроб» (Иона 
прор.), «как пшеница созрелая, вовремя пожатая, 
или якоже стог гумна во время свезенный»... И да 
послужит нам это утешением, ибо получив дерз-
новение у Господа, он там явится нашим предста-
телем и заступником, где не в гадании, но лицом 
к лицу, блаженные души созерцают Господа, где 
светозарные ангелы воспевают Ему непрестанно 
Трисвятую песнь...

Не время и не место делать теперь подробное 
описание качеств дорогого нашего в Бозе почив-
шего великого старца. Его жизнь принадлежит 
будущему и не забудется никогда. Ибо только 
те, которые искали земной славы, прогремевши 
короткое время, после смерти быстро забыва-
ются, и зарастает тропа к их могилам. «Память 
же праведного с похвалами1 и в роды родов не 
изгладится»2...

И теперь можно засвидетельствовать, что от-
личительным качеством нашего дорогого стар-
ца была та добродетель, которая является свой-
ством верных учеников Христа, — без которой 
все остальные добродетели как медь звенящая, 
или кимвал бряцающий3, по словам апостола. Это 
христианская о Бозе любовь. Не та пристрастная 
языческая любовь, любящая только любящего его 
и делающая добро только тем, которые почему-
нибудь полезны или приятны для неё. Но та лю-
бовь, которая во всех людях видит прежде всего 
образ и подобие Божие — и любит его и плачет 
1 [Притч. 10: 7.]
2 [Сир. 44: 13.]
3 [1 Кор. 13: 1.]

об его искажениях, если замечает их. И не гор-
дым словом упрёка встречает слабости и немощи 
человеческие, но все их несёт на себе. Та любовь, 
которая душу свою кладёт за ближних своих, — 
выше которой, как засвидетельствовано Словом 
Божиим, ничего не может быть. Та любовь, кото-
рая заставила одного святого в молитвах с дерз-
новением воззвать к Богу: «Господи, если я при-
обрёл благодать пред Тобою, если я достиг Цар-
ство Небесное, то вели и братьям моим войти со 
мною: а без них и я не пойду туда»... 

Вот этой-то любовью было проникнуто всё 
существо нашего батюшки. Засвидетельствует 
это всяк, сколько-нибудь знающий о. Амвросия. 
Свидетельством этого вся жизнь его. И в самом 
деле: не богатство и знатность, не какие-нибудь 
таланты, развлекающие суетность человека, — 
нет: смиренная келья, убогий одр и на нём по-
лурасслабленный с виду старец привлекал к себе 
Православную Русь... И знатные, и убогие, и учё-
ные и простецы, и духовные, и мірские, мужчины, 
женщины и дети — все стекались сюда... И как 
часто случалось, что человек раз приехавший, и 
может быть из простого любопытства, под обая-
нием святой души старца остался здесь навсегда, 
бросивши вся красная мiра  и посвятив себя слу-
жению Богу. Не только слова и речи, но и самый 
вид, прикосновение, самое присутствие сильного 
духовно человека уже благотворно и спасительно 
действует на существо другого человека, врачуя 
его недуги, возбуждая его к доброму, вызывая в 
нём молитвы и слёзы...

А возможно ли перечислить все отдельные 
случаи благотворительности старца!.. Кто захо-
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чет отчасти познакомиться с нею, то прииди и 
виждь... Посмотри на эту обитель... Здесь не рас-
суждали, может ли всех принятых прокормить и 
содержать монастырь. Нет. Здесь не было места 
этим малодушным рассуждениям. Здесь твёрдо 
верили словам Христа: если и птиц Бог греет 
и питает, если и траву на поле, которая сегод-
ня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, как и Соломон не одевался во всей сла-
ве своей, — то кольми паче вас1... Наипаче ищи-
те Царствия Божия, и это все приложится вам2. 
Особенно любил детей почивший, он и сам имел 
детскую, незлобивую душу. Пусть близко стояв-
шие к делу расскажут, в каком иногда ужасном 
виде принимались они в основанный им детский 
женский приют. Всех принимали и всем давали 
истинно христианское воспитание и некоторые 
из них соделались уже невестами Христовы-
ми. Надо было видеть нашего батюшку посреди 
детей, окружавших его, обнимающих и целую-
щих, — как был он тут особенно трогателен, как 
часто мы видели тут его слёзы душевного умиле-
ния... И вот, возлюбленный наш, ты в последний 
раз предстал пред нами, окружённый многочис-
ленным освящённым собором с самим Владыкой 
архипастырем нашим во главе и ты просишь у 
этого сонма священноиноков, из которых — мно-
гие твои ученики, а некоторые и сами сделались 
наставниками других, иноков и инокинь, про-
сишь и всех здесь присутствующих духовных 
детей твоих словами священного песнопения: 

1 [Мф. 6: 28–30.]
2 [Мф. 6: 33.]

«Непрестанно молитеся о мне Христу Богу, — да 
вселит мя, идеже свет животный». И верь и на-
дейся, возлюбленный наш, что не только устами, 
но и сердцем воззовём и всегда будем взывать, 
пока есть дух в теле нашем, к милостивому Богу: 
«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, 
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 
но жизнь безконечная, но радость, но успокоение 
вечное или вечный покой».

Свою речь проповедник закончил поклонением 
гробу почившего. — Но вот, наконец, приблизил-
ся последний момент земного пребывания почив-
шего: наступила минута последнего целования 
умершего. Раздались печальные, стройные зву-
ки дивно-высокой священной песни: «Приидите, 
последнее целование дадим умершему», — и все 
присутствовавшие зарыдали, как малые дети; 
плакали все: и большие и малые, и мужи и жёны. 
Первым подошёл ко гробу Преосвященный. Тро-
гательна была минута прощания Владыки с тем, к 
кому он ехал к живому, но которого судил ему Го-
сподь застать мёртвым. С глубоким молитвенным 
чувством Владыка благословил почившего тро-
екратно св. иконой Казанской Божией Матери, 
низко поклонился гробу, облобызал главу, и руки 
и снова троекратно благословил почившего своим 
святительским благословением. Затем прощалось 
духовенство и сёстры. У всех были слёзы. Целова-
ли не только голову и руки, но и ноги; многие бра-
ли кусочки ваты из гроба. Особенно трогательно 
было прощание сестёр. Скорбь о смерти батюш-
ки для них увеличилась ещё скорбью о том, что 
могила его будет не у них, а в Оптиной пустыни. 
Потом прощался народ. Долго, долго длилось это 
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искреннее слёзное последнее целование. И всё 
время — стоял плач. Наконец, около трёх часов 
Владыка сделал отпуст, провозглашена была веч-
ная память великому пастырю и первая горсть 
земли упала от руки Владыки на тело покойного. 
Поднялась и опустилась чёрная гробовая крыш-
ка, прошла минута-две, а потом послышались 
среди несмолкаемого плача резкие, частые звуки 
молотка — то гробовая крышка навеки скрывала 
от міра великого мужа, свято ему послужившего. 
В 3 часа окончилось всё. Священнослужащие, во 
главе с Владыкой и некоторые гости отправились 
в покои настоятельницы общины, а гроб остался 
на прежнем месте. Опять начались непрерывные 
панихиды, опять послышался плач, а народ не-
прерывной вереницей всё шёл и шёл ко гробу лю-
бимого своего батюшки. С глубокими поклонами, 
крестясь, подходили ко гробу, лобызали крышку, 
прикладывались к ней головой.

Между тем в покоях настоятельницы, м. Ев-
фросинии, собравшимся была предложена по-
минальная трапеза, во время которой Влады-
ка вёл назидательный разговор о почившем. Во 
время обеда совершилось одно событие, которое 
на всех произвело очень сильное впечатление. К 
о. Амвросию часто езжала благотворительница 
Шамординской общины, жена известного Мо-
сковского торгового деятеля г. П<ерло>ва1. У 
1 [Анна Яковлевна Перлова (в дев. Прохорова), (1843–

1919) — духовная дочь преп. Амвросия. Часто бывала у 
него в Оптиной. В 1885 г. приехала к старцу в Шаморди-
но со своим мужем, известным чаеторговцем Сергеем Ва-
сильевичем (1836–1910), который с этого времени так-
же стал духовным чадом преподобного. При жизни преп. 
Амвросия супруги дважды бывали в Шамордине и благо-

её замужней дочери1 не было детей, и она про-
сила совета у батюшки: как бы лучше ей взять 
какого-нибудь ребёнка на усыновление. В 1890 
году почти в самую же половину октября батюш-
ка сказал ей: 

— Погодите; чрез год я сам вам укажу ребёнка 
для усыновления.

За похоронным обедом молодые супруги с го-
речью вспомнили слова батюшки и пожалели, что 
смерть, посланная ему Господом Богом, не дала 
исполнить своего обещания. Но ещё не успел 
окончиться обед, как по общине разнёсся слух, 
что кто-то подкинул младенца. Действительно, 

творили общине. После кончины старца Сергей Василье-
вич взял над ней полное попечительство. Были устроены 
новые мастерские и улучшены старые: иконописная, че-
канная, золочения по левкасу и дереву, золотошвейная, 
переплётная, ковровая, швейная, также типография и 
фотомастерская. Специально приглашал преподавателей 
для обучения сестёр церковному пению. В июле 1892 г. 
испросил у епископа Калужского и Боровского Виталия 
(Иосифова) разрешение выстроить для своей семьи дом за 
монастырской оградой. В 1897 г. Анна Яковлевна Перло-
ва пожертвовала пять тысяч рублей для расширения мо-
настырского детского приюта. На средства С. В. Перлова 
были построены каменная больница на 60 коек и вместо 
пришедшей в ветхость старой трапезной новая. На сред-
ства А. Я. Перловой была построена каменная богадельня 
с домовой церковью во имя иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали». По некоторым данным, перед смертью по-
стрижена в монашество с именем Амвросия. Похоронена 
в Москве.]

1 [Елизавета Сергеевна Бахрушина (урожд. Перлова) 
(1862–1943) — потомственная почётная гражданка, из 
семьи московских чаеторговцев Перловых, С 1878 г. за-
мужем за Владимиром Александровичем Бахрушиным 
(1853–1910), председательница совета Больницы и ро-
дильного приюта имени братьев Бахрушиных, член Пят-
ницкого городского попечительства о бедных.] 
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монахини у крыльца начальнического корпуса ус-
лыхали детский плач и нашли подкинутого мла-
денца. Сначала, разумеется, это известие многим 
пришлось не по сердцу; про себя думали: лучше 
бы этого не было. Но когда об этом узнала дочь 
г. П<ерло>вой, то она кинулась к младенцу и с 
чувством глубочайшего умиления воскликнула: 

— Эту дочку послал мне батюшка!
И теперь этот ребёнок уже в Москве.
По окончании трапезы Владыка долго благо-

словлял гостей, сестёр и многочисленных бого-
мольцев, толпившихся у крыльца настоятельни-
цы и затем отбыл уже при наступивших сумерках 
в Оптину пустынь. — А там, в храме, беспрерывно 
всё слышались печальные звуки панихид и псал-
тири, безостановочно всё тянулись вереницы ко 
гробу... Небольшой бедный храм ярко освещён. 
Посредине возвышается полузакрытый покровом 
чёрный простой гроб. Два верных ученика ба-
тюшки — молодые из образованных монахи вот 
уже бессменно почти пятые сутки верно стоят у 
дорогого изголовья. Для них усопший был истин-
ным отцом. Раньше они жили в міру, принадле-
жали к образованному обществу, были женаты, 
успешно служили, но побывали у батюшки — и 
решили оставить мір. И жены, и они пошли в мо-
настырь. Толстые свечи у гроба горят ровным и 
ярким огнем. Направо, у ног покойника, вся в 
слезах стоит монахиня и читает псалтирь. А во-
круг гроба в задумчивых позах стоят неподвиж-
но почитатели покойного. Ближе всех — сёстры 
Шамординской обители.

Многие, многие обязаны были этому мертвецу 
своею жизнью. А там — толпы народа. Вот при-Шамордино. Часовня. Старинная открытка
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плелась старуха, услыхавшая о смерти батюшки: 
он её избавил от смертной болезни; вот седой ста-
рик; его научил батюшка жить в мире с семьёй 
и ближними. Заунывно звучит чтение псалтири. 
Толпа под монотонные звуки стоит неподвиж-
но; только протянется иная рука, чтобы отереть 
слёзы. Но вот началась панихида, заклубился 
кадильный дым, заслышалось пение — и толпа 
заколыхалась; руки закрестились, начались по-
клоны — и опять рыдания. Величественная ночь! 

Вот забрежжило утро. Настал последний 
день — 14 октября, понедельник — пребывания 
старца в стенах дорогой ему обители. На этот 
день было назначено перенесение тела почивше-
го в Оптину пустынь. Утром настоятелем скита, 
о. иеромонахом Анатолием в сослужении двух оп-
тинских иеромонахов была совершена литургия, 
а потом панихида, в которой приняли участие и 
несколько других священнослужителей. Церковь, 
несмотря на дождливую и ветреную погоду, была 
переполнена молящимися. Толпы народа стояли 
и около церкви, на площади и на дворе монасты-
ря. Великая была скорбь сестёр общины о смерти 
их отца, сильны были их вопли и рыдания, когда 
тело его находилось среди них; но что произошло, 
когда им пришлось на веки расстаться с дороги-
ми останками, погребсти кои Господь судил не в 
их обители, невозможно и описать. Такого вы-
ражения скорби, таких слёз, воплей и рыданий 
трудно и представить. По прощании сестёр, в 
11-м часу, гроб был поднят на руки, поставлен на 
особого устройства носилки, ручки которых ста-
вятся на плечи, и тронулась священная процес-
сия в преднесении креста, иконы, духовенства в 

чёрных облачениях, в сопровождении горящих 
свечей, с многотысячной толпой, следовавшей за 
гробом пешком, с нескончаемой вереницей эки-
пажей. Сначала гроб пронесли через монастырь. 
Понесли его мимо того места, где строится храм, 
задуманный батюшкой, вынесли, наконец, в воро-
та — и шествие направилось в Оптину пустынь. 
Торжественна и умилительно-трогательна была 
эта картина. Многотысячная толпа народа, с от-
крытыми головами, осеняющая себя крестным 
знаменем, над головами всех возвышающийся 
гроб, всю дорогу до Оптиной пустыни несомый на 
руках, несмотря на дождь и грязь, плач провожав-
ших сестёр, стройное несмолкаемое всю дорогу 
пение, постоянное служение литий — всё произ-
водило неотразимое впечатление. Погребальное 
шествие по широкой дороге растянулось более 
чем на версту. Когда подходили к лежащим на 
пути сёлам, то шествие встречали погребальным 
перезвоном колоколов; священники в облачени-
ях, с хоругвями и иконами выходили из церквей, 
всё село, бывшее дома, выходило навстречу, — и 
совершалась лития. Все поселяне спешили при-
ложиться к гробу. Женщины торопливо пробира-
лись чрез толпу и спешили приложить ко гробу 
детей. По мере приближения к Оптиной пустыни 
толпа всё росла и росла. Погребальную процес-
сию сопровождали в облачениях три иеромонаха 
и кроме них, по очереди, священники, чрез при-
ходы которых проносили покойного — Озерский, 
Полошковский и Прысковский. 

На небольшом расстоянии от Оптиной пусты-
ни, в деревне Стенине, гроб старца был встречен 
духовенством города Козельска в облачениях и 
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гражданами, которые затем и присоединились к 
процессии. На реке Жиздре, лежащей на пути, 
чрез которую обычно переезжают на пароме, 
на этот раз был устроен мост. На берег реки, 
на полуверстное расстояние от монастыря, для 
встречи своего сына и достопочитаемого стар-
ца св. обитель выслала величественный, много-
численный сонм священнослужителей. Сначала 
шли с зажжёнными свечами, затем несли святые 
иконы; по ветру развевались многочисленные хо-
ругви. Во главе духовенства стояли два архиман-
дрита: о. Моисей и о. Исаакий, а потом — более 
ста священнослужителей — иеромонахов и свя-
щенников, стоявших в два ряда. Гроб был внесён 
в средину этих рядов и тотчас отправлена была 
лития. Было уже 5 часов вечера. Темнело. Вдали 
возвышались золотые главы и кресты св. обите-
ли; из-за её стен неслись печальные звуки погре-
бального перезвона; а тут, у гроба, на открытом 
воздухе, — похоронное пение: поёт сонм священ-
нослужителей, поют певчие Владыки, поют пев-
цы св. обители; вечерний мрак всё более и более 
сгущается; пылающие порывистым огнём свечи 
освещают величественные ряды духовенства в 
белых облачениях, а там, сколько ни напрягай 
зрения, не увидишь конца несметной, необозри-
мой толпы народа; там, за рекой — и то всё виден 
народ и народ. Вот потемнело ещё более. Процес-
сия тронулась. Толпа превратилась в какую-то 
движущуюся, сплошную массу; над ней только и 
видны развевающиеся хоругви, да чёрный с бе-
лыми крестами гроб; а звуки печального звона 
так и надрывают сердце. Наконец, подошли ко 
вратам св. обители. Печальный перезвон сменил-

ся праздничным трезвоном: св. обитель радова-
лась о сретении своего дорогого, прославленного 
сына, так много потрудившегося на её пользу ду-
ховную и так свято послужившего её именем св. 
земле Русской. Таинственный мрак обители при-
нял в себя шествие. 

Так перенесли тело почившего батюшки о. Ам-
вросия в его родную обитель. Когда 30 лет тому 
назад (в 1860 году) подобным же образом пере-
носили тело почившего предшественника о. Ам-
вросия, старца о. Макария из скита в монастырь, 
то смотревший на это шествие тогдашний насто-
ятель обители о. Моисей удивился его велелепию 
и сказал: «это совсем как перенесение мощей». 
Погребальное шествие с гробом было гораздо ве-
личественнее того. И Моисеевское восклицание 
было — общим восклицанием; теперь все так го-
ворили, и всем так казалось. Когда Владыке было 
доложено подробно о том, как совершилось пере-
несение тела почившего, то он возблагодарил Го-
спода, что всё устроилось хорошо, и того иеромо-
наха, который был послан из Оптиной пустыни 
сопровождать всё время тело старца, решил на 
следующий день наградить набедренником.

По прибытии шествия в Оптину пустынь, 
гроб был поставлен посредине величественного, 
большого Казанского собора; толпа наполнила 
церковь и настоятель обители, о. архимандрит 
Исаакий, в сослужении всех встретивших тело 
у ворот обители священнослужителей, совершил 
панихиду. Затем в течение всего вечера и ночи 
непрерывно совершались по желанию присут-
ствовавших панихиды. Народ не отходил от гро-
ба. Наступило 15 октября, вторник, когда старец 
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был похоронен. Это число отмечено было покой-
ным ещё при жизни. Прошлой зимой у него по-
явилась откуда-то новая икона; принёс кто-то из 
его почитателей. На облаках представлена мо-
лящаяся Божия Матерь, Её руки распростёрты 
на благословение; внизу, среди травы и цветов, 
стоят и лежат ржанные снопы. Батюшка назвал 
икону Спорительницей хлебов, составил сам осо-
бый припев к общему богородичному акафисту 
и указал празднование иконе 15 октября1. Этого 
числа и похоронили батюшку. Невольно думает-
ся, что расставаясь со своими духовными чада-
ми — Шамординскою общиной — старец оста-
вил эту св. икону, как знак своей любви и своей 
постоянной заботы об их насущных нуждах. — 
В 10 часу началась литургия, которую совершал 
преосвященный Виталий, в сослужении о. ар-
химандрита Моисея, о. архимандрита Исаакия, 
двух игуменов и шести иеромонахов. На правом 

1 [Икона написана по благословению преп. Амвросия. 
В 1889 г. старец заказал особое изображение Божией 
Матери с иконы «Всех святых» Болховского Богородично-
Всесвятского женского монастыря, которое было готово в 
феврале 1890 г. За год до своей кончины старец Амвросий 
указал дату празднования этой иконы — 15 (28) октября, 
а службу благословил править по общей Минее, читать 
обыкновенный Богородичный акафист с составленным им 
припевом (этот припев сохранился и в современном ака-
фисте). После кончины преп. Амвросия С. В. Перлов хо-
датайствовал об общецерковном признании иконы, но его 
просьба была отклонена Святейшим Синодом. Только в 
ноябре 1993 г. Святейшим Патриархом Алексием II было 
принято решение о внесении в календарь Русской Право-
славной Церкви дня празднования иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» 15/28 октября. Но поскольку 
это произошло в конце 1993 г., день празднования иконы 
внесён в церковные календари, начиная с 1995 г.]

клиросе пел хор архиерейских певчих, а на ле-
вом — монастырских. Церковь была переполне-
на молящимися. К литургии прибыла депутация 
от граждан г. Козельска, состоящая из градского 
головы, исправника и нескольких гласных. Бла-
гоговейное, внятное, громкое служение Владыки 
производило на молящихся сильное впечатление. 
В обычное время преосвященный вышел на ам-
вон и, опершись на архиерейский жезл, обратил-
ся к молящимся со следующей речью.

«Возлюбленные отцы и братия! С тех пор, как 
я прибыл на паству Калужскую и вошёл в дела её 
управления, я имел сердечное желание, по край-
ней мере около года, лично побывать в Оптиной 
пустыни и познакомиться со старцем, иеросхимо-
нахом Амвросием. — Известно, что в нашем оте-
честве находится четыре лавры. Нужно ли под-
робно характеризовать эти лавры, отличающияся 
от других монастырей и своим особым положе-
нием, и значением в нашей церковной жизни, и 
числом своих иноков, а также и своим внешним 
благоустройством? Есть у нас и другие святые 
обители менее знаменитые, но занимающие, од-
нако, выдающееся место среди наших монасты-
рей. К числу таковых относится и достоуважае-
мая, знаменитая Оптина пустынь, столь славная 
своим старчеством. — Когда я выехал из своего 
епархиального города Калуги в эту пустынь, то 
и не думал о кончине преставившегося старца 
о. Амвросия.

Но судьбы Божии неисповедимы!
Душевно скорблю, что я не имел возможности 

осуществить своего сердечного желания — вой-
ти в духовное общение с почившим в Бозе вели-
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ким старцем, у гроба коего мы теперь предстоим. 
Скорбим мы ныне все, отцы и братия! Но боль-
ше всех скорбит и печалуется искренне и горь-
ко братия сей св. обители, Оптиной пустыни, где 
почивший старец о. Амвросий подвизался более 
60 лет и где он немало потрудился в устроении 
её внутренней и внешней жизни. Скорбит о нём 
неутешною скорбью Казанская обитель Шамор-
динская, которая обязана ему и своим основа-
нием и благоустройством во всех отношениях. 
Скорбит о нём и вся здешняя область, предста-
вители которой в лице разных достопочтенных 
лиц с градским головой и гласными граждан го-
рода Козельска во главе, находятся теперь в сём 
святом храме. Мы видим здесь присутствующих 
многих и очень многих почитателей старца и из 
других различных местностей нашей св. Руси. В 
особенности мы считаем долгом указать в этом 
случае на достопочтенную благотворительницу 
Шамординской обители, боголюбивую Алексан-
дру Яковлевну Перлову. Не перечисляем всех 
почитателей старца. Имя его почитаемо даже за 
пределами нашего отечества.

В лице почившего о Господе иеросхимонаха 
Амвросия достолюбезно и глубокоуважаемо для 
всего православного Русского народа особенно 
то, что известно нам под именем, так называемо-
го, старчества, ярко процветшего в Оптиной пу-
стыни. Старец — это подвижник, трудящийся на 
ниве Христовой, и денно и нощно пребывающий в 
исполнении закона Божия, и делающийся, таким 
образом, надёжным руководителем и воспитате-
лем и других на пути ко спасению. Св. апостол 

языков говорит: Праведнику закон не лежит1.  
Почему? Потому что, исполняя закон, он при по-
мощи благодати Божией, воплотил его в своей 
жизни и деятельности так, что сам сделался за-
коном для других. И кто не усматривал всего это-
го в лице высокого старца-подвижника, иеросхи-
монаха Амвросия?! Кто в нём не находил своего 
мудрого советника, руководителя и наставника 
на всякую истину?! Вот тайна, в которой заклю-
чается вся разгадка того всеобщего уважения к 
старцу со стороны знатных и незнатных, богатых 
и убогих, учёных и некнижных и всех, кто к нему 
по желанию или даже из-за одного любопытства 
обращался.

Старчество, развившееся на почве христиан-
ских начал, представляет собою цвет иноческой 
жизни. Господь наш Иисус Христос учил: Люби 
Господа Бога твоего и ближняго твоего, как само-
го себя2. Вот две заповеди, в которых заключа-
ется весь закон. Обращаясь к Своим ученикам, 
Спаситель сказал им: Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга3. Св. апостол Павел гово-
рит: если не имеем любви, то все наши дела, а 
тем более слова, всё вообще наше внешнее бла-
гочестие, есть не что иное, как медь звенящая и 
кимвал бряцающий4. Любовь Христова заключа-
ет в себе вообще все христианские добродетели 
и служит союзом совершенства. Любовь Христо-
ва, — по учению великого апостола, — долготер-
пит, милосердствует, не завидует, не превозно-

1 1 Тим. 1: 9.
2 [Мф. 22: 37, 39.]
3 Ин. 13: 34.
4 1 Кор. 13: 1.
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сится, не гордится, не безчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, 
всему верит, всего надеется, всё переносит1. Вот 
этою-то любовью, спасающей нас, и был проник-
нут великий старец Амвросий, воспитавшийся и 
созревший в знаменитой Оптиной пустыни. Вот 
почему, повторяю, достолюбезно и глубокочтимо 
имя великого старца Амвросия не только у нас, 
в пределах Православной Руси, но оно также из-
вестно и уважаемо далеко — на востоке.

Скорбим мы, отцы и братия, скорбим глубоко 
о кончине преставившегося раба Божия, старца 
иеросхимонаха Амвросия. Но прошу всех и молю: 
да не скорбите, братие и сёстры, якоже и прочии, 
не имущии упования2! Памятуйте, что между 
здешним міром и міром загробным существует 
духовная непрерывная связь. Тело старца безды-
ханно и сделалось во гробе неспособным к про-
явлению жизнедеятельности духа, жившего в нём 
и оживлявшего его. Мы веруем, что душа старца 
и теперь с нами, всё видит, с нами и скорбит, и 
радуется. Вознесём теплые молитвы ко Всевыш-
нему об упокоении души преставившегося раба 
Божия, иеросхимонаха о. Амвросия, да вселит 
Он его душу с лики праведных в своих блажен-
ных обителях. Будем просить и молить старца, да 
ходатайствует и он своими молитвами пред Пре-
столом Божиим о нашем спасении. Душе старца 
будет приятна наша молитва, если, подобно ему, 
будем утверждать свою жизнь на началах люб-

1 1 Кор. 3: 4–7.
2 1 Сол. 4: 13.

ви Христовой. Да престанут от нас всякого рода 
пререкания и разделения и да царствует между 
нами единение любви во имя Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа ныне и присно и во 
веки веков. Аминь».

Выразительность произношения и пастырски 
властный тон святителя-проповедника усилива-
ли впечатление от глубоко поучительного слова 
до искренних слёз.

После литургии, из алтаря во главе с Влады-
кой вышел многочисленный сонм священнослу-
жителей (40) в белых глазетовых облачениях. 
Все зажгли свечи — и началась последняя пани-
хида у гроба о. Амвросия. Стихшие было рыда-
ния снова возобновились. Все горячо молились об 
усопшем. В конце панихиды, после 9-й песни ка-
нона, с благословения преосвященного, к почив-
шему обратился с кратким прощальным словом 
последнего привета помянутый выше иеромонах 
(ныне о. архимандрит) Григорий. Вот текст этого 
привета.

«Ещё малое время, — и сырая земля плотно 
придавит собою крышку этого гроба. Ещё не-
сколько, очень немного, мгновений — и мрачные, 
сырые своды холодной могилы на веки, до во-
жделенного гласа трубы архангеловой, сокроют 
от сего міра эти дорогие останки этого великого 
мужа, любвеобильнейшего пастыря земли Рус-
ской, незабвенного батюшки о. Амвросия. Ещё 
несколько мгновений — и твоё длинное, вельми 
трудное и тяжёлое странствование земное окон-
чится. Позволь же мне в эти последние моменты 
твоего земного хождения принести тебе послед-
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ний привет от твоих верных собратий по пастыр-
скому служению — от Московской духовной ака-
демии.

Родившись в духовной среде, ты получил вос-
питание, нужное пастырю. Но тогда, как твои со-
братия по школе скоро же подъяли на себя па-
стырское иго, ты, подобно великим святым отцам 
древности, бежал в сию пустыню и тут доброволь-
но возложил на себя иго подвижника. Долго, дол-
го ты шёл от меры в меру совершенства по этому 
тяжелому пути умерщвления ветхого человека. 
Наконец, когда ты приуготовил себя достаточно 
для служения ближним, Господь воздвиг тебя, 
как яркий светильник, стоящий высоко, и ты све-
тил своим пастырским, Христовым светом в тече-
ние тридесяти лет на всю нашу св. Русь. Не нам 
исчислять: сколько ты душ просветил этим све-
том, скольких ты привёл или удержал при Хри-
сте. Если бы ты мог открыть свои глаза, если бы 
ты мог приникнуть своим слухом, то увидел бы, 
сколько тысяч собралось отдать тебе последнее 
целование, ты увидел бы, сколько слёз пролито 
над тобой, ты услышал бы, что вся Россия скор-
бит неутешно о твоей смерти. Ты был — всерос-
сийским великим пастырем.

И на тебя смотрели все с удивлением. Мы, пи-
томцы духовных школ, готовящиеся к пастыр-
ству, и наши руководители смотрели на тебя как 
на образец и пример пастырствования. Началь-
ники, наставники и питомцы нашей, например, 
Академии все были при твоей жизни проникну-
ты чувством благоговейного уважения. Многие 
из них пользовались твоими советами. И ты, 
любя духовное юношество, умел поселять в об-

ращавшихся истинный дух пастырства — аске-
тический, самоотверженный, дышащий любовью. 
Поверь, что память о тебе русское духовенство, 
русское духовное юношество сохранит свято и 
благоговейно.

Много пролито прощальных благодарствен-
ных слёз над тобою. Прими, наконец, последний 
слёзный привет от своих собратий по пастырско-
му служению. Прими последнее «прости» от Мо-
сковской духовной академии, о которой ты ещё 
так недавно воспоминал с любовью в беседе с од-
ним из её питомцев; — от той Академии, которая 
свято чтит и благоговейно бережёт память про-
тоиереев: А. В. Горского и Ф. А. Голубинского, 
которых ты при случае всегда любил вспомнить 
и помянуть добрым словом, а портрет последнего 
из них ты даже имел постоянно в своей уединён-
ной келье. Ты встретишься теперь там с ними. 
Помолись вместе с ними о том, чтобы ими и то-
бой любимая школа действительно служила делу 
Христову так, как это нужно по Евангелию: само-
отверженно, любвеобильно, бескорыстно и мир-
но, так, как служил ты. Аминь».

Своё слово проповедник заключил земным по-
клонением гробу почившего.

По окончании панихиды, гроб почившего был 
поднят на руки священнослужителями и в пред-
шествии Владыки погребальное шествие напра-
вилось к приготовленной могиле. Посещавшие 
Оптину пустынь помнят за стеной летнего собо-
ра, слева от дорожки, белую часовню над могилой 
предшественника и учителя о. Амвросия, старца 
о. Макария. Рядом с этой часовней, на самой до-
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рожке и вырыли могилу. При жизни покойный 
о. Амвросий часто любил говорить:

— Великий человек был батюшка о. Макарий; 
вот бы Господь привёл только мне лечь рядом с 
ним, у его ножек.

Так и случилось, по желанию батюшки. Во 
время работ при изготовлении могилы коснулись 
гроба о. Макария; деревянный ящик, в котором 
он стоял, весь истлел, а самый гроб и вся обивка 
после 30 лет остались целыми1. 

После краткой литии, совершенной Владыкой, 
гроб был опущен в осмоленный ящик, который 
был закрыт затем особой крышкой, потом све-
дены были своды и — появилась новая, свежая, 
глубоко дорогая всей России могила старца ие-
росхимонаха, батюшки отца Амвросия.

В два часа состоялась поминальная трапеза в 
старой больничой церкви, где последовательно, в 
несколько перемен, пообедало около 500 человек. 
При конце трапезы, когда была провозглашена 
вечная память почившему, Владыка обратился 
1 В народе говорят, что тела старцев: о. Леонида, о. Мака-

рия, а также и настоятеля о. Моисея прославлены нетле-
нием. — Отец Амвросий лет за 15 до своей кончины го-
ворил: «Помру я и от меня будет запах: при жизни слиш-
ком много чести принял». В начале своей предсмертной 
болезни он велел одной инокине читать книгу Иова. В ней 
говорится, что от смрада ран Иова бежала даже жена его, 
но потом — Иов исцелел. Подобное было и с телом по-
койного. В первый день по смерти, от гроба о. Амвросия 
ощущался тяжёлый запах; но, обратно тому, как всегда 
бывает, — с последующими днями запах стал уменьшать-
ся. Жара и духота в церкви, где стояло тело покойного, не 
поддаются описанию и должны бы были способствовать 
быстрому и сильному разложению тела, а между тем в по-
следний день от гроба уже ощущался приятный запах, как 
бы от свежего мёда.

к присутствовавшим со словом. Пригласив всех 
к молитве об усопшем, святитель и от себя и от 
лица обители выразил благодарность тем лицам, 
которые почтили память старца своим нарочитым 
прибытием на его погребение. Особенно он благо-
дарил благотворительницу Шамординской общи-
ны, А. Я. Перлову, представителей г. Козельска с 
духовенством, городским головой и исправником 
во главе, и посланцев от Московской духовной 
академии, посылая ей своё соутешение её верою 
и святительское благодарственное благословение 
за великую радость, доставленную участием при-
бывших и обеим обителям и всем многочислен-
ным участникам печальных торжеств.

16 Октября, когда Владыка, пред самым своим 
отъездом, в Казанском храме обратился к собрав-
шейся братии обители с прощальной речью, то в 
ней снова помянул великие заслуги почившего 
старца, кратко, но ярко описал его духовный об-
раз, дышавший высокой христианской любовью и 
призвал ещё раз братию к сохранению сего обра-
за в своих сердцах и уподоблению ему. Помянув 
о старчестве, как особенности Оптиной пустыни, 
Владыка пригласил всех к молитве о том, чтобы 
Господь не оставил пустыни Своим покровитель-
ством и воздвиг ей нового светоча, преемника в 
Бозе почившего о. Амвросия.
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