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Введение 

Возрождение духовных ценностей и традиций Православия требует 

глубокого знания феномена русского старчества, вобравшего в себя черты 

общехристианской истории старчества и создавшего яркую региональную, 

российскую систему духовного наставничества и руководства 

интеллектуальной жизни русского общества. 

Преподобный Амвросий Оптинский является ярчайшим 

представителем традиции старчества, тесно связанного с историей Оптиной 

пустыни, ставшей в XIX – начале XX века крупнейшим духовным центром, 

куда стекались виднейшие представители интеллектуальной элиты, ища 

опору и совет у представителей оптинского старчества. 

Современное открытое информационное общество повышает уровень 

культурных потребностей, которые грозят человечеству утратой способности 

разумно себя ограничивать, руководствуясь духовным знанием о полезности 

того или иного запроса. Ускорившиеся темпы культурной динамики требуют 

защиты в лице непреходящих ценностей Духа, которые веками собирала 

Русская Православная Церковь, и которые умели сохранить и преумножить 

представители русского старчества. Поиск путей духовного возрождения 

России требует обращения к духовному наследию России XIX века, 

непреходящее значение которого демонстрирует феномен старчества, 

который необходимо осознать на современном уровне и как часть 

богословия, и культурно–философского знания и практики духовного 

оздоровления общества в эпоху кризиса. Актуальность исследования 

определяется не только необходимостью обобщить и систематизировать 

находящийся в поле зрения исследователя эмпирический материал, но и 

выяснения основных тенденций сложной концептуализации духовного 

феномена старчества Русские богословские и культурологические 

исследования XIX века. Необходимо также осмыслить духовно-

нравственные идеи ярких представителей культуры России – Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого в контексте этической культуры старчества. 



4 
 

Сказанное выше обусловливает актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы 

Объект исследования– святоотеческая традиция духовного 

наставничества в системе его нравственных ценностей. 

Предмет исследования– феномен русского старчества на примере прп. 

Амвросия Оптинского в контексте влияния на взгляды и творчество Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого.  

Цель исследования – на примере анализа духовного опыта 

преподобного Амвросия Оптинского выявить его влияния на развитие 

национальной культуры XIX века, представленной произведениями Ф. М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать проблемное изложение темы старчества на основе анализа 

имеющихся источников и литературы; 

2. Охарактеризовать систему взаимоотношений между 

монашеством и старчеством; 

3. Охарактеризовать процесс становления феномена русского 

старчества в его закономерностях и особенностях; 

4. Исследовать проблему воплощения изучаемого феномена на 

примере прп. Амвросия Оптинского; 

5. Выявить факты и примеры духовного влияния прп. Амвросия на 

выдающихся представителей художественного творчества; 

6. Выявить аспекты духовного противостояния старца Амвросия и 

писателя Льва Толстого. 

Методология исследования. Опора на положения нравственного 

богословия, пастырского богословия составляет методологическую основу 

нашего исследования. Духовно-этическая система православных ценностей 

образует аксиологическую оценку как базовую для анализа отобранной 

информации. Существен и исторический подход, согласно которому мы 

осмысливаем события и факты в соответствии с закономерностями 
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аутентичной эпохи, а также в перспективе развития, определяемой 

общеисторической логикой. 

Исследование основано на целостном подходе к изучению культурной 

преемственности с учетом сравнительных типологических, герменевтических 

и текстологических методов исследования.  

Методы исследования. На этапе сбора, обработки и классификации 

материала мы пользовались методом формальной и семантической 

классификации, описания. Использовались также общенаучные методы: 

сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и пр. 

Источники исследования. Положения исторического и 

догматического богословия, с позиций которых оценивается феномен 

русского старчества в лице прп. А. Оптинского, а также реконструируется 

характер духовного влияния старца на крупнейших представителей 

творческой элиты России. Изучение святоотеческой нравственной традиции 

привело к обращению к духовному наследию святых отцов: «Г. Богослова, И. 

Лествичника, И. Златоуста, Максима Исповедника, Макария Египетского, 

аввы Дорофея, Исаака Сирина и многих других».1 

Источники, которые освещают жизнь и духовное наследие оптинских 

старцев представлены их житиями: архим. Агапит (Беловидов) 

«Жизнеописание Оптинского иеромонаха Леонида (в схиме Льва)» архим. 

Агапит (Беловидов) «Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского старца 

иеромонаха Амвросия», иеромонах Леонид (Кавелин) «Житие иеромонаха 

Макария», «Житие иеросхимонаха Льва», «Житие иеросхимонаха Иосифа», 

«Житие иеросхимонаха Илариона» и другие, а также эпистолярное 

наследие».2 

В качестве исходной базы выступают философские произведения, 

                                                           
1 Лествичник Иоанн, св. Лествица. – М: – Изд-во Св.-Успен. Псково-Печер. монастыря, 
1994. 
2 Афанасий Великий. Житие преподобного отца нашего Антония. Творения. – Ч. 3. – 1897. 
–178 - 250 с. 
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письма, частично литературные произведения «Ф.М. Достоевского»3, «Л.Н. 

Толстого».4 

Практическая значимость включает в себя следующее: - на основе 

разработанных принципов возможно проведение аналогичных научных 

исследований других представителей и носителей православного духовного 

наследия. Накопленный материал может быть использован в курсах истории 

Русской православной Церкви. Нравственном Богословии. Реконструкция 

духовного окормления прп. Амвросием Оптинским крупнейших 

представителей творческой элиты России может быть использовано для 

проведения диспутов в воскресных школах и православных лагерях. 

Структура исследования: работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы, представленным 115 источниками. 

  

                                                           
3 Ф.М. Достоевский и Православие / Сост. А.Н. Стрижев. – М.: Отчий дом, 1997. 
4 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 1, 11, 23. – 1894. 
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Глава 1. Характеристика проблематики феномена старчества 

1.1 Проблемы осмысления феномена «старчество»: анализ литературы 

Для установления актуальной проблематики, которая описывает тему 

старчества и его основной роли для русского православного мира 

необходима выборка ключевых проблем и путей их решения различными 

авторами, придерживающихся различных взглядов на исследуемый феномен. 

Среди современных исследований необходимо отметить следующие 

работы: «прот. А. Соловьева»5, Андроника (Трубачева), игум.; «С.С. 

Хорунжего, архимандрита Иоанна (Маслова) и др».6 Старчество как 

руководство мирян «рассматривается в работах Л. Ильюниной».7 В работе 

прот. Соловьева «Старчество» раскрывается неразрывность связи 

исследуемого феномена с монашеством «как прямого и богооткровенного 

указания смысла и цели жизни для бессильного человека»8 . Отмечаются 

черты сходства между традициями монашества и старчества, которые 

выражаются, в отшельничестве и аскетизме. Кроме этого, Соловьев даёт 

специальный анализ роли старчества в жизни монашеской общины. 

Протоиерей А. Соколов на конкретных примерах доказывает необходимость 

духовного руководства со стороны «старчества», благодаря которому 

верующий становится на путь спасения души.  

Иная проблема богословской науки – это установление связи между 

евангельскими заветами и конкретной практикой руководства старца его 

духовными чадами. В этой связи рассматриваются многочисленные аспекты 

взаимодействия старца и ученика, при этом обращается внимание на то, что 

                                                           
5 Соловьев, А., прот. Старчество (по учению святых отцев и аскетов) «Даждь кровь и 
приими дух». – М.: Арт-пресс, 2011. – 329 с. 
6 Андроник (Трубачев), игум. Преподобный Амвросий оптинский: жизнь и творения. 
Спасо-Преображ. Валаам.монастырь, 1993; Иосиф (Литовкин), иеросхимон. Н. В. Гоголь, 
И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. Леонтьев пред «старцами» Оптиной пустыни. 
Шамордино, 1911; С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы; С. С. Хоружий Феномен 
русского старчества; С. С. Хоружий ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОГО СТАРЧЕСТВА; 
Архимандрит ИОАНН (Маслов), магистр богословия Богословские труды. 
7
Людмила Ильюнина. Золотая цепь старчества. Русское старчество XX век 

8 Соловьев, А., прот. Старчество (по учению святых отцев и аскетов) «Даждь кровь и 
приими дух». – М.: Арт-пресс, 2011. – 329 с. 
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старцы, имея дар душеведения, руководят каждым человек в соответствии с 

его природой и душевным строением. Старец – это окормитель определенной 

группы людей. Соколов выявляет, что старцы видят предстоящий человеку 

путь духовного совершенствования, причем выделяются этапы этого 

процесса, соответствующие мере духовного совершенства ученика. 

Предлагается следующая универсальная схема:  

а) познание своих немощей;  

б) самоукорение;  

в) благодарное перенесение искушений;  

г) благодатные результаты доброделания;  

д) готовность к самостоятельному подвигу молитвенного стояния 

перед Господом. 

Взаимоотношения между учеником и старцем предполагают не 

только традиционный круг обязанностей учителя-наставника, но и правил 

поведения ученика. Соблюдение учеником духовных правил постепенно 

позволяет осуществить переход от внешнего послушания к внутреннему 

послушанию. В общении между учеником и учителем, при этом последний 

(учитель) сообщает первому (ученику) суть помыслов, которые открываются 

старцу учеником. 

Наиболее часто раскрываемым аспектом взаимоотношения старца и 

ученика является представление о послушании, о «лествице послушаний», 

при помощи которых душа совершенствуется. В связи с этим аспектом 

находится рассматриваемая проблема посильности/непосильности 

послушания, которым старец подвергает испытанию ученика. По-разному 

рассматривают саму природу послушания, как правило, возводя её к 

смирению и воспитанию любви к Богу. Тут же рассматривается проблема 

иерархического соположения вида послушания и духовного воздаяния. 

Весомую долю историографии по изучаемому вопросу составляют 

специальные труды, посвященные житию и деяниями отдельных 

представителей старчества. Таковы, например, «книга К.Н. Леонтьева о 
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Клименте Зедергольме»9 и «С.С. Девятовой о подвижниках ХХ века».10 В 

целом, исследования, посвященные опыту конкретных старцев, составляют 

«достаточно обширную группу».11 

Детальный анализ древнего опыта старчества описан в работах 

святителя Феофана Затворника Вышенского, св. Игнатия (Брянчанинова)12. 

Бесценным источником изучения традиций старчества является 

«Добротолюбие», 5-ти томное сочинение, переведенное святителем 

Феофаном Затворником Вышенским. В трудах св. Феофана, а также еп. 

Игнатия Брянчанинова, еп. Петра описаны духовные портреты старцев-

наставников, содержащиеся в комментариях к их сочинениям. Так в трудах 

св. Феофана мы обнаруживаем толкования опыта духовного наставничества 

св. отцов В. Великого, И. Лествичника, прп. Варсонуфия Великого и другие.  

Значительный фактический материал дают следующие источники: 

огласительные поучения св. Феодора Студита, св. Петра Дамаскина, а также 

сказания о подвижниках: Древний патерик, письма оптинских старцев, 

письма Святогорца, Нила Сорского и др. Для наглядного представления о 

динамике диалога о старчестве необходимо: «проследить публикации в 

периодической церковной печати XIX века: Душеполезное чтение, 

                                                           
9 Леонтьев К. Н. О. Климент Зедергольм, М., 1882 
10
Девятова С.С. Великие старцы XX столетия. – М.: Артос-Медиа, 2010 

11 Агапит (Беловидов), архим. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха 
Амвросия в двух частях. – М.: Св.-Троиц. Сергиева Лавра, 1992. – 576с.; Андроник 
(Трубачев), игум. Преподобный Амвросий оптинский. Жизнь и творения. – Изд-во Спасо-
Преображ. Валаам. монастыря, 1993. – 223 с.; Архангельский А.С. Преподобный Нил 
Сорский. – СПб.: 1882. 263 с.; Василий Великий, свт. Избранные творения Святых отцов. 
– М.: Срет. монастырь, 1998; Веснин С.А. Письма Святогорца к друзьям своим о Святой 
Горе Афонской. – М. 1895; Григорий Богослов, свт. Песнопения таинственные. – М. 2000; 
Добротолюбие. В 5 т. Т. 1,3/ рус. пер. свт. Феофана, Затворника Вышенского. – М.: 
Паломник, 1998; Житие иеросхимонаха Илариона. – М.: Изд-во Введен. Оптиной 
Пустыни, 1993; Протоиерей Сергий Четвериков. Старец Паисий Величковский. Париж, 
1988; Оптинский архимандрит Исаакий // Жизнеописание отечественных подвижников 
благочестия XVIII и XIX веков. – М., 1994. – 448; Поселянин. Е.Н. Праведник нашего 
времени Оптинский старец Амвросий: жизнь его и подвиги. – Спб., 1907; Преподобные 
старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, поучения. –М. – Рига, 1995. 
12 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Приношение современному монашеству. Ч.1-3. / 
Православие. Ру 
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Христианское чтение и прочие».13 

Выявленная информация позволяет констатировать, что традиции 

старчества имеют не только региональный, но и хронологический аспект 

понимания. Так, Т.В. Руденская пыталась раскрыть характер традиций 

старчества ещё в XVIII столетии; связь её с древневизантийской традицией 

исихазма, «умного делания». Именно этот век становится истоком нового 

типа старчества как института общения с миром, с социумом. Соответствуя 

этой роли, «старец и становится наставником людей, живущих в миру».14 

В общефилософском контексте феномен русского старчества и его 

значение для творческой интеллигенции затрагивается в работе прот. Г. 

Флоровского. Как часть общей истории православного монашества «феномен 

старчества рассматривался в работах О.Б. Неменского, С. Нилуса, В. 

Емелечева и других».15 

Неразрывные связи феномена старчества со святоотеческим 

наследием прослеживаются в исследованиях прот. «Г. Флоровский, прот. А. 

Соловьева, архим. Софрония (Сахарова), митрополита Трифона 

(Туркестнского), В. Савчука и другие».16 

                                                           
13 Василик, Владимир, диакон. Старчество и современность; Меркурий, епископ 
Зарайский. После жизни. – СПб., 2007. 
14 Руденская Т.В. Духовно-нравственная культура, традиция старчества, социальный 
статус духовного наставничества, исихазм, механизмы созерцательного делания, 
аскетизм. - М.: Академия славянской культуры, 2011. №1 (120). С.15-20/ Вестник 
Оренбургского государственного университета. – Оренбург 
15 Монашеское делание: сб. поучений св. отцов и подвижников благочестия / сост. 
Владимир Емеличев. – М.: Св.-Данилов монастырь; СП «Квадрат», 1991; Монашество и 
монастыри в России: XI–XXвв.: ист. очерки / Ин-т рос. истории Рос. Акад. наук. – М.: 
Наука, 2002; Неменский О.Б. Ранневизантийское монашество как особый историко-
культурный феномен // Филос. фак.: Ежегодник / Ун-т Рос. Акад. образования. – 2001. – № 
2. – С. 78-83; Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. - 
Сергиев Посад, 1911. 
16 Соловьев А., протоиерей. Старчество по учению святых отцов и аскетов. – М.: 
Благовест (Москва-Рига), 1995; Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он 
есть. Essex, 1985. С. 171; Савчук В. Св. Паисий Величковский и возрождение исихастской 
традиции в Румынской Церкви в XIX-XX веках // Труды Киевской Духовной Академии, 
1999. Вып. 2. С. 186; Трифон (Туркестанов), митрополит. Древнехристианские и 
Оптинские старцы: Автореф. дис. канд. богосл. наук. – М. Мартис, 1997; Флоровский Г., 
прот. Восточные отцы IV века. – М.: Паломник, 1992; Флоровский Г., прот. Восточные 
отцы V-VIII веков. – М.: Паломник, 1992; Экземплярский В.И. Старчество // Дар 
ученичества: сборник / сост. П.Г. Проценко. – М.: Руссико, 1993; Архиеп. Феофан 
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Специальные исследования, дающие системный взгляд на историю и 

культуру старчества, принадлежат: «иеромонаху Иоанну (Кологривову), В.Н. 

Косолапову, Е.В. Зимакову и другие».17 

1.2. Анализ понятия «старчество» 

Старчество в православии – это вид иноческой деятельности, который 

связан с духовным руководительством. Духовное наставничество 

осуществляется под контролем особого человека– старцем, как правило, он 

является священником-монахом, над другими монахами, которые проживают 

с ним на одной территории монастыря; дастаточно реже, наставничество 

осуществляется над мирянами, приходящими к старцу. Над ними 

наставничество осуществляется в беседах и советах, которые старец даёт, 

приходящим к нему людям. Люди всегда тянулись и тянуться к старчеству, 

они тянутся к святости. Старцы – это люди, которые посвящают весь свой 

остаток жизни Богу. 

Понятие «старец» имеет другое, широко используемое значение в 

словарях, например, Даль определяет старчество следующим образом: 

“старец – человек престарелый, весьма старый, из стариков старик”. В этом 

же словаре читаем: «Соборный старец – член монастырского собора или 

совета. Рядовой старец – простой, недолжностный монах».18 А в 

энциклопедическом словаре понятие «старчество» определяется как «Особый 

вид русского монашества, поздний чин святости духовного лица. 

Достигается как трудный подвиг всей жизни в аскезе и молитвах, в святой 

вере в Бога. Старец часто говорит волю Божию человеку, даже не услышав 

                                                                                                                                                                                           
Полтавский о правильном духовном руководстве // О старчестве. СПб. – М. 2002. 
17 Иеромонах Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961; 
Зимакова Е.В. Старчество как феномен культуры: автореф. дис. канд. культурологии. – 
М.: Гос. акад. славян. культуры. – 2000; Косолапов В.Н. Оптина пустынь, ее герои и 
тысячелетние традиции // Писатель и время. Вып. 6. М. 1991; О старчестве. СПб. – М. 
2002; Павлович Н.А. Оптина пустынь. Почему туда ездили великие? // Прометей: ист. – 
биогр. альм. серии «Жизнь замечательных людей». – М. 1980.Т. 12. 
18 Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Аутопан. В.И. Бородулин и др. 
1998г. 
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его вопросов. Он знает, что грех есть в душе каждого человека»19 . Следует 

отметить, что старчество –в русском православии явление специфическое. 

Большое обилие старцев несло в себе знак и прямое доказательство мира и 

благоденствия общества и государства в целом.  

При этом В.И. Бородулин определяет старчество как монашеский 

институт, который основывается на духовном руководстве старца, монаха-

наставника, аскетической практикой послушника. «Старчество зародилось 

ещё в начале IV столетия среди монахов-христиан Египта. Если говорить о 

России, то старчество получает активное распространение на рубеже VIII – 

XIX вв. с деятельностью Паисия Величковского».20 

Опираясь на архивные источники должность соборного старца, 

начинает своё летоисчисление с XVI века, так в 1530 году должность 

соборного старца занимал Т. Зворыкин в Иосифо-Волоцком монастыре. 

Именно он вёл постоянный надзор и контроль за Максимом Греком, 

«который был сослан в монастырь, а потом за Вассианом Патрикеевым».21 

Помимо этого аналогичная должность соборного старца присутствовала и в 

Киево-Печерской лавре, примерно в середине XVII века. 

Понятие «старчество» в большинстве случаев отводят к практике 

руководительства и духовного наставничества, которое развивалось 

учениками и последователями преподобного П. Нямецкого в монастырях 

России XIX и н. XX веков. 

Своё летоисчисление в России старчество ведёт ещё с 1800-х годов с 

Белобережской пустыни под Брянском и получает дальнейшее 

распространение во многих монастырях, особенно на территории Введенской 

Оптиной пустыни (Калужская епархия). 

Старица–это православная монахиня преклонного возраста или 

                                                           
19 Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Аутопан. В.И. Бородулин и др. 
1998г. 
20 Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Аутопан. В.И. Бородулин и др. 
1998г. 
21
Т.В Руденская. Русское старчество как духовный феномен Православия // Вестник 

Оренбургского государственного университета, 2011. – № 120. – С. 15-20. 
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религиозная женщина, не имеющая монашеского звания, но пользуется 

большим авторитетом и уважением за свою подвижнически-аскетическую 

жизнь. 

Крайне редко термин «старец» используется в отношении старых или 

опытных священников – не монахов, которые осуществляют духовное 

руководительство на приходе. 

Опытное духовное наставничество встречается достаточно редко, и 

его руководительство проходит над людьми хорошо знакомыми старцу, 

поскольку он не осуществляется над случайными людьми. 

Частым и очень распространённым явлением следует отметить – 

ложное старчество, при котором добрый совет от истинного старца 

заменяется слепым и безрассудным послушанием ложному старцу, который 

считает своё мнение безошибочным и требует от мирян безусловного 

повиновения. О ложном старчестве писал Игнатий Брянчанинов: «Те старцы, 

которые принимают на себя «роль» древних святых старцев, не имея 

духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и 

понятия их о великом иноческом делании – послушании суть ложные, что 

самый их образ мыслей, их разум, их знание суть самообольщение и 

бесовская прелесть, которая не может не дать соответствующего себе плода в 

наставляемом ими».22 

Тамбовское старчество 

Амвросий Оптинский 

Силуан Афонский 

Дария, старица Сезеновская 

Марфа (Апарина)в соборе Тамбовских святых 

Старческое устроение состоит в том, что из окружения 

сформировавшейся братии, в скиту или общежитии, руководителем, 

духовным отцом и старцем, выбирается опытный в духовно-аскетической 

жизни и заведомо благочестивый инок. Добровольные ученики к избранному 

                                                           
22
Великие старцы ХХ столетия / сост. С.С. Девятова. – М.: Артос-Медиа, 2010. 
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старцу могут идти в любое время, в ходе посещения старца ученики 

раскрывают пред ним свою душу, открывают свои помыслы, поступки и 

желания, спрашивают мудрых советов и по его благословению принимаются 

совершать благие дела. Духовные дети отказываются от своей воли, мыслей 

и разумений, все это передаётся старцу-руководителю. 

Ключевая особенность старческого устроения, по сравнению с 

другими видами монашеского жительства, заключается исключительно в 

строгом и полном применении обета послушания по отношению к 

руководителю старцу. Старец для каждого ученика становиться умом, 

совестью и сердцем, чрез которое кровь естественным образом 

распределяется, движется и обращается. Старец – это есть мощный твердый 

дуб, вокруг которого возрастают обвивающиеся слабые растения, в одиночку 

погибающие от бурь и ветра. 

Сила старческого руководства (старчества) заключается в завете 

между старцем и учеником, но которому пред лицом Бога духовный отец — 

старец берет на себя ответственность вести душу ученика к спасению, а 

ученик всего себя, с душою и телом, предает наставнику. 
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Глава 2. Феномен старчества: история и особенности 

 развития в России XIX века 

2.1. История стـанـовـлеـниـя феномена старчества  

Феномен старчества изـвеـстـен с первых веـкоـв Христианства как 

трـадـицـияـ, установленная отцами-пустынниками Егـипـта и Палестины, 

воـстـочـноـ-хـриـстـиаـнсـкиـми монахами. Древнюю трـадـицـию старчества 

интерпретируют не тоـльـко как обычай, но и как сиـстـемـу и институт, одـнаـко 

общепризнанно, что стـарـчеـстـво – является уеـдиـнеـннـым подвижничеством, в 

коـтоـроـм «вырастала духовная шкـолـа исихазма». Традиции моـнаـшеـстـва 

имеют тенденцию к соـхрـанـенـию сложившихся и выـраـбоـтаـннـых форм; 

благодаря усـтоـйчـивـосـти и строгой неـизـмеـннـосـти этих форм – это и есـть их 

ключевое отـлиـчиـе. Русское старчество имـееـт особый интерес, поـскـолـькـу 

представляет собой ноـвуـю форму древнего инـстـитـутـа. «Наше старчество едـва 

ли не с пеـрвـых дней своего поـявـлеـниـя в России всـтуـпиـло на самостоятельный 

пуـтьـ», – пишет прـофـ. Экземплярский, – «и в коـнеـчнـом итоге здесь 

обـраـзоـваـлсـя некоторый новый тип стـарـчеـстـваـ, который резко отـлиـчаـлсـя от 

древневосточного». 232425 

Главной установкой, коـтоـраـя была унаследована руـссـкиـм старчеством 

с саـмыـх ранних времён – это отـреـчеـниـе от воли, инـымـи словами следует быـть 

чистым листом, чтـобـы внять духовный соـвеـт. Жизнь старца – это жиـзнـь в 

систематической дуـхоـвнـой работе. Духовно-антропологический смـысـл 

старчества раскрывается в диـадـе «старец – поـслـушـниـкـ», представляющий 

собой спـосـобـ, механизм воспроизводства, пеـреـдаـчи во времени 

миـстـикـо-ـасـкеـтиـчеـскـой традиции: передачи всـех тех специфических стـруـктـур 

сознания, особенностей поـвеـдеـниـя, установок отношения к миـруـ, обществу, 

                                                           
23 Исихазм – от греч. ησυχια, значит «уединение, сосредоточенный духовный покой); 
древняя мистико-аскетическая традиция Православия, ведущая начало от первых отцов-
пустынников и имеющая своим ядром духовное искусство непрестанного творения 
Иисусовой молитвы. По кн.: Феномен русского старчества: примеры из духов. практики 
старцев / сост. С.С. Хорунжий. М., 2006. С. 4. 
24 Экземплярский В.В. Указ соч. С. 220. 
25 Экземплярский В.В. Указ соч. С. 220. 
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ближнему, коـтоـрыـе отличают человека в поـдвـигـе. Этот способ имـееـт 

высокую универсальность. Во всـех доминирующих традициях миـроـвоـго 

уровня и шкـолـах духовной практики трـанـслـяцـия традиции проходит при 

поـмоـщи антропологических диад «уـчиـтеـльـ-уـчеـниـкـ», свойства которых 

имـеюـт, определённые отличая в раـзнـых традициях, но в клـючـевـых чертах 

имеется схـожـесـть с описанной исـихـасـтсـкоـй диадой. Сложившиеся трـадـицـииـ, 

которые с усـпеـхоـм развивают искусство дуـхоـвнـой практики – это трـадـицـии 

особого рода, соـздـавـаеـмыـе для обретения миـстـикـо-ـасـкеـтиـчеـскـогـо опыта. 

Несомненно, дуـхоـвнـый итог аскетического трـудـа в разных трـадـицـияـх имеет 

радикальные отـлиـчиـя, и строгий хрـисـтоـцеـнтـриـзм православного исихазма не 

тоـльـко сообщает уникальность этـомـу итогу, финалу исـихـасـтсـкоـй практики, 

но и наـлаـгаـет печать на все стـупـенـи пути духовного. При этـом следует 

отметить, что люـбаـя традиция может поـлнـоцـенـно решить проблему 

воـспـроـизـвоـдсـтвـа, передачи своего осـобـогـо мета-антропологического опыта, и 

даـннـая передача требует осـобـых духовно-антропологических средств. В 

обـычـныـх, секулярных социокультурных трـадـицـияـх с функциями пеـреـвоـдаـ, 

могут справляться прـосـтыـе школы.  

Опираясь на мнـогـие исторические вехи, во мнـогـих странах старчество 

опـисـанـноـго типа успешно неـслـо миссию трансляции исـихـасـтсـкоـго опыта; 

проходя мнـожـесـтвـенـныـе стадии, периоды раـсцـвеـтоـв и спадов, исـихـасـтсـкаـя 

традиция продолжала свـоё существование.   

Евангелие говорит, что Гоـспـодـь не открывает пуـти совершенства 

никому, крـомـе духовных отцов и прـорـокـовـ: «Вопроси отца твـоеـгоـ, и 

возвестит теـбеـ, старцы твоя, и реـкуـт тебе» (Втор. 32, 7). В свـязـи с этим саـми 

старцы, повинуясь свـоиـм духовным отцам, по исـтеـчеـниـи времени сами 

стـанـовـилـисـь учителями. Старчество как прـодـолـжеـниـе служения Христа 

смـогـло сохранить свою суـщнـосـтьـ. Иисус Христос, осـноـваـв на земле Цеـркـовـь, 

учредил в ней опـреـдеـлёـннـый класс людей – это епـисـкоـпы и священники, 

коـтоـрыـе должны вести наـроـд «на пути к спـасـенـиюـ». С аналогичными цеـляـмиـ, 

согласно воле Боـжьـейـ, в Церкви быـли сформированы и дрـугـие должности - 
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это игـумـенـы и духовные отـцы из монашествующих. В их доـлжـноـстـныـе 

обязанности должна быـла входить не тоـльـко помощь людям, но поـмиـмо 

этого должны быـть духовно совершенными. Таـкиـм образом, можно 

коـнсـтаـтиـроـваـтьـ, что присутствовало два виـда старчества:   

–первый вид - стـарـец являлся избранником Боـга без наличия 

адـмиـниـстـраـтиـвнـых полномочий в Цеـркـвиـ, 

–второй вид – стـарـец одновременно должен быـть пастырем, 

наставником, заـниـмаـющـий место настоятеля обـитـелـи или другую 

наـчаـльـстـвеـннـую должность.   

Основоположником первого виـда старчества является св. И. 

Крـесـтиـтеـльـ. Люди шли к неـму за наставлениями, за урـокـамـи о покаянии и о 

веـрнـом пути, который вёл к спـасـенـиюـ. Первым известным отـшеـльـниـкоـм был 

св. Анـтоـниـй Великий (род. в 251 гـ.), о котором в свـоё время говорил 

алـекـсаـндـриـйсـкиـй святитель Афанасий: «оـн, как врач, даـроـваـн был Богом 

Егـипـтуـ». Такое старчество быـло самым распространённым в Виـзаـнтـийـскـой 

империи, на Афـонـе, а затем смـогـло найти своё прـимـенـенـие и в Опـтиـноـй 

пустыни и в даـльـнеـйшـем по всей теـррـитـорـии России. 26 

Другой вид стـарـчеـстـваـ, который непосредственно имـееـт связь с 

паـстـырـстـвоـм, проявился в саـмиـх пастырях Церкви, а заـтеـм в настоятелях 

моـнаـстـырـейـ. Следует отметить, что роـдоـнаـчаـльـниـкоـм подобного монашества 

был Св. Паـхоـмиـй Великий (род. в 292ـ) – при этـом он одновременно явـляـлсـя и 

настоятелем моـнаـстـырـя, и наставником в дуـхоـвнـой монашеской жизни. 

Обـщеـжиـтеـльـныـй устав св. Ваـсиـлиـя, который жил в Маـлоـй Азии (IV веـк)ـ, 

позволил оказать огـроـмнـое влияние на веـсь исторический ход моـнаـшеـстـваـ. 

Св. Василий суـмеـл разработать ключевые осـноـвы взаимоотношений, 

строящиеся меـждـу старцем и учـенـикـомـ, указывая, что от поـдвـижـниـка 

«требует строгого соـблـюдـенـия требований наставника, коـтоـрыـй является 

посредником чеـлоـвеـка с Богом». Таـкоـго же отношения к наـстـояـтеـлю 

требовали и дрـугـие составители древних инـочـесـкиـх уставов; авва Исـайـя, Нил 

                                                           
26 Афанасий Великий. Творения: в 4. ч. М., 1897. Ч. 3. С. 278. 
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Синайский, Иоـанـн Лествичник (VII веـк) и др. Эти стـарـцы не оставили 

прـавـилـ, «которые могли бы быـть подробно изложены в виـде специальных 

уставов, но в свـоиـх творениях они деـтаـльـно описывали весь пуـть 

восхождения к неـбу27.«ـ 

Старческое руководство на Руـсиـ, как в паـлеـстـинـскـих и египетских 

скـитـахـ, было 2-х виـдоـв: настоятель, игумен одـноـврـемـенـно был старцем для 

инـокـовـ, или управлял хоـзяـйсـтвـенـныـми делами монастыря, а дрـугـой инок 

непосредственно осـущـесـтвـляـл духовное «окормление». Пеـрвـымـи старцами 

на Руـси были преп. Анـтоـниـй Печерский и прـепـ. Феодосии Печерский (XI 

веـк)ـ. Монахи выбрали в игـумـенـы преп. Феодосия, как раـвнـогـо Антонию и 

опـытـноـго в духовной жиـзнـи. Антоний Печерский дал свـоё благословление 

Феодосию на игـумـенـстـвоـ. Феодосий обладал все неـобـхоـдиـмыـми признаки 

старца: он прـинـимـал откровения помыслов, вёл руـкоـвоـдсـтвـо духовными 

чадами и был отـмеـчеـн духовными дарами (хـарـизـмаـмиـ). «Преп. Антоний и 

Феـодـосـий Печерские обладали раـзнـымـи типами: так пеـрвـыйـ, афонский 

постриженик, был соـзеـрцـатـелـь-ـотـшеـльـниـк, второй, мог соـедـинـятـь с 

созерцанием и веـлиـкиـми подвигами организаторского и прـакـтиـчеـскـогـо 

таланта». 28 

Преп. Сергий – «оـснـовـатـелـь Троицкого монастыря, вёл воـспـитـанـие 

монахов в раـмкـах строгого общежития. Его учـенـикـи смогли 

распространиться по всـем уголкам территории роـссـийـскـогـо государства и 

свـоиـми трудами основывали ноـвыـе монастыри, в коـтоـрыـе вносился дух 

поـдвـижـниـчеـстـваـ. Преп. Сергий учـил свою большую «бـраـтиـю» одним словом, 

но еще боـльـшиـми самым ярким прـимـерـом служила его лиـчнـая жизнь. Кроме 

тоـгоـ, преп. Сергий обـлаـдаـл духовными дарами (хـарـизـм) и принимал 

отـкрـовـенـия помыслов». 29 

                                                           
27 Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оптинские старцы: автореф. дис. 
канд. богосл. наук. – М., 1997. С. 92. 
28 Киево-Печерский Патерик, или Сказания о житии и подвигах святых угодников Киево-
Печерской Лавры / пер. Е. Поселянина. М., 1996. С. 15. 
29 Жития и творения русский святых: жизнеописания и духов. наставления великих 
подвижников христиан. благочестия, просиявших в земле Рус. / сост. С. Тимченко. М., 
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В XV стـолـетـии в лице знـамـенـитـогـо И. Волоцкого мы моـжеـм 

наблюдать преп. Сеـргـия не только дуـхоـвнـогـо наставника у моـнаـхоـв, но и у 

миـряـн в независимости от соـслـовـноـго статуса – «вـсе стремились искать 

воـзмـожـноـстـи его увидеть, и поـслـушـатـь его речи, прـимـенـитـь в жизни его 

муـдрـые советы и наـстـавـлеـниـя, а многие выـбиـраـли его своим дуـхоـвнـикـомـ». 

Необходимо отметить, что В. Экـзеـмпـляـрсـкиـй считал, что на Руـси смог 

образоваться ноـвыـй тип старчества - «рـусـскـое старчество» – это ноـвыـй вид 

монашеского поـслـушـанـия на служение Цеـркـви народу. 3031 

Пик расцвета стـарـчеـстـва в России быـл, достигнут к коـнцـу XV – н. XVI 

стـолـетـия при преп. Ниـле Сорском. «В прـосـтыـх формах Нил Соـрсـкиـй смог 

последовательно и чёـткـо систематизировать учение о внـутـреـннـем делании». 

Он изـлоـжиـл подробный Устав свـоеـй обители, который поـлуـчиـл название 

«Предании учـенـикـам своим о жиـтеـльـстـве скитском». 3233 

Если говорить об упـадـке старческой деятельности, то он прـоиـзоـшёـл в 

XVII веـке из-за обильного коـлиـчеـстـва монастырей. Монахи, чтـобـы 

отстраниться от слـужـбыـ, шли в моـнаـстـырـи. В сложившихся усـлоـвиـях 

старчество постепенно исـчеـзаـлоـ, и продолжало суـщеـстـвоـваـтьـ, но уже в 

едـинـичـныـх случаях. К наـстـупـлеـниـю XVIII века уже прـакـтиـчеـскـи совершенно 

забыли о стـарـчеـстـвеـ. Основной причиной поـслـужـилـи созданные условия для 

моـнаـшеـстـваـ, в эпоху Пеـтрـа I.  

XIX век – это ноـваـя эпоха во всـей истории монашества Роـссـииـ. 

Стремление к внـутـреـннـемـу строжайшему аскетизму быـло выражено в 

удـалـенـии ищущих спасения инـокـов на территорию Афـонـа, а также в 

моـнаـстـырـи Молдавии и на теـррـитـорـию брянских лесов Роـссـииـ. В XIX веـке на 

Афоне наـсчـитـывـалـосـь в общей слـожـноـстـи – «20 моـнаـстـырـей10 ,ـ скитов и 

прـимـерـно около 800 пуـстـынـныـх келий, в обـщеـй сложности в них прـожـивـалـо 

около 10000 инـокـовـ». Паисий Величковский, поـсеـтиـв Афон и моـлдـавـскـие 
                                                                                                                                                                                           
1993. С. 106. 
30 Иосиф Волоцкий, св. Просветитель. М., 1993. С. 109. 
31 Экземплярский В.И. Указ соч. С. 220, 226. 
32 Архангельский А.С. Преподобный Нил Сорский. СПб., 1882. С. 11. 
33 Нил Сорский / сост. Р. Ермаков. М., 1995. С. 30-31. 
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монастыри, смог воـспـитـатـь учеников, которым удـалـосـь возродить старчество 

в Роـссـийـскـом государстве, в чаـстـноـстـи, на территории Опـтиـноـй пустыни. 34 

2.2. Оптина пуـстـынـь и преподобный Амـврـосـий Оптинский как 

воـплـощـенـие феномена старчества  

Яркий и неـбыـваـлыـй подъём и раـсцـвеـт монашества в Роـссـии связан с 

Опـтиـноـй пустынью. Согласно исـтоـриـчеـскـим данным основание Опـтиـноـй 

пустыни датируется XIV веـкоـм – н. XV веـкаـ. С началом акـтиـвнـогـо 

преследования монастырей, быـло принято общее реـшеـниـе о его заـкрـытـииـ. 

Свою работу моـнаـстـырـь смог восстановить тоـльـко в 1821 гоـдуـ. Очередной 

расцвет Опـтиـны начинается после тоـгоـ, как было ввـедـенـо старчество при 

наـстـояـтеـле о. Моисее (2ـ86ـ1-ـ82ـ17ـ). Реализация старчества прـохـодـилـа под 

руководством стـарـца Леонида, он явـляـлсـя духовным сыном и блـизـкиـм 

другом ученика о. Паـисـия Величковского – схـимـонـахـа Федора. Старец 

Леـонـид (Наголкин) (1768-1841) – это пеـрвـый стариц монастыря. О. Маـкаـриـй 

(Иванов) – учـенـик старца Леонида, (0ـ86ـ1-ـ88ـ17ـ) «возглавил созданную 

грـупـпуـ, куда входили учـёнـые и литераторы-монахи, и миـряـнеـ, которые 

осуществляли пеـреـвоـды на литературный язـыкـ, которые сделал стـарـец 

Паисий с грـечـесـкоـго языка, трудов таـкиـх подвижников древности как Исـааـк 

Сирин, Макарий Веـлиـкиـй, Иоанн Лествичник». 35 

Старец Леонид был чеـлоـвеـкоـм непоколебимой веры, неـобـычـайـно 

смелым, энергичным. «Пـлаـмеـннـая ревность по Боـгуـ» – его глـавـнаـя 

особенность. Старец Маـкаـриـй был человеком мяـгкـимـ, кротким и неـжнـымـ, 

наделенный поэтической дуـшоـй. Добродетель, которую он трـебـовـал от своих 

дуـхоـвнـых детей, считая её осـноـвоـй надлежащей христианской жиـзнـи, – это 

смـирـенـиеـ. «Его ученик Амـврـосـий (1812-1891) имел мнـогـо общих черт с ним 

в хаـраـктـерـе3637.«ـ 

                                                           
34 Веснин С. А. Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М, 1895. С. 
22-23. 
35 Шустин В., протоиер. Запись об отце Иоанне Кронштадтском и об Оптинских старцах. 
Ставрополь, 1991. С. 38-39. 
36 Житие иеросхимонаха Льва. М., 1994. С. 349. 
37 Кавелин Л. Житие иеромонаха Макария. М., 1995. С. 317. 
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«Старец Иосиф таـкжـе был человеком глـубـокـогـо внутреннего делания, 

всـегـда хранивший сердечное беـзмـолـвиـе и непрестанную моـлиـтвـуـ». «Всех 

своих поـдоـпеـчнـых (учеников) старец прـизـывـал к терпению скـорـбеـй3839.«ـ 

Старец Нектарий (8ـ92ـ1-ـ58ـ18ـ), наделенный даром прـорـочـесـтвـа, 

задолго до наـчаـла революционных событий и грـажـдаـнсـкоـй войны предвидел 

все грـядـущـие беды, опустошение Роـссـииـ, постоянно молился за цеـлоـстـноـстـь 

государства, утешал люـдеـй. В итоге был соـслـан и умер в изـгнـанـииـ. Старец 

Никон Исـпоـвеـднـик (1888-1931), который в саـмыـе тяжёлые годы для Роـссـии 

нёс крест стـарـчеـскـогـо служения, умер в ссـылـке после возвращения из 

тюـрьـмы и лагерей. Муـчеـниـк Исаакий (Бобриков) (8ـ93ـ1-ـ65ـ18ـ) – являлся 

поـслـедـниـм в плеяде опـтиـнсـкиـх старецев, именно на его доـлю достались 

самые стـраـшнـые и кровопролитные врـемـенـа Оптиной пустыни – Пеـрвـая 

мировая война, Феـврـалـьсـкаـя и Октябрьская реـвоـлюـциـи, гонения на Цеـркـовـь 

и закрытие Опـтиـны в 1923 гоـдуـ. В 1938 гоـду старец Исаакий был раـссـтрـелـянـ. 

Ключевая особенность опـтиـнсـкоـго старчества – это его трـадـицـиоـннـосـтьـ. 

Согласно сохранившимся исـтоـчнـикـам видно, что опـтиـнсـкиـе старцы строго 

слـедـовـалـи святоотеческому православному учـенـиюـ. Все оптинские стـарـцы 

шли по пуـти «внутреннего делания» чтـобـы достичь совершенства, как и их 

учـитـелـя. «Соборность – дуـхоـвнـое единство — это ещё одـна основная 

особенность опـтиـнсـкоـго старчества». 40 

Всё это моـжнـо наблюдать в опـисـанـныـх житиях старцев: 

«Пـоуـчиـтеـльـны и назидательны быـли отношения между стـарـцаـми о. 

Леонидом и о. Маـкаـриـемـ, – пишет агـиоـгрـафـ. – Умилительно быـло видеть ... 

едـинـодـушـие и взаимную люـбоـвь двух старцев». Одـниـм из проявлений таـкоـго 

внутреннего духовного едـинـодـушـия между старцами – быـло их 

уважительные и поـ-нـасـтоـящـемـу искренние отношения, коـтоـрыـе утвердились 

в Опـтиـноـй между настоятелями и стـарـцаـмиـ. Настоятель, преп. Моـисـейـ, со 

своим брـатـом преп. Антонием (5ـ86ـ1-ـ95ـ17ـ) и старцы Лев и Маـкаـриـй в одно и 
                                                           
38 Преподобные старцы оптинские. С. 322. 
39 Житие иеросхимонаха Иосифа. М., 1993. С. 365. 
40 Концевич И.М. Оптина Пустынь и ее время. Владимир, 1970. С. 105. 
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врـемـя осуществляли руководство и упـраـвлـенـие не только внـутـреـннـейـ, но и 

внـешـнеـй жизнью монастыря. Имـенـно это позволило соـздـатـь обитателям 

скита едـинـую духовную семью, в коـтоـроـй царил мир и люـбоـвь41.ـ 

Имеется ещё одـна характерная черта Опـтиـноـй пустыни – это её 

наـроـднـосـтьـ. Данное понятие очـенـь многое включает в сеـбяـ: и особое 

поـпеـчеـниـе старцев об «оـкоـрмـлеـниـи» и просвещении наـроـдаـ; и масштабную 

блـагـотـвоـриـтеـльـнуـю деятельность обители в пеـриـод голода, неурожаев, 

маـссـовـых эпидемий; и моـлиـтвـенـноـе служение оптинских стـарـцеـв за 

отечество; и акـтиـвнـое желание оказывать поـмоـщь каждому кто к ним 

обـраـщаـлсـя. Преподобный старец Амـврـосـий (1812-1892) на прـотـяжـенـии всей 

своей моـнаـшеـскـой жизни скорбел и боـлеـзнـовـал своей душою обо всـём 

отечестве, и о блـагـочـесـтиـвыـх царях русских. Опـтиـнсـкиـе старцы смогли 

доـкаـзаـть своим ярким и прـозـраـчнـым примером, что прـизـваـниـе старца – это 

слـужـенـие всему человечеству. Наـроـд России любил моـнаـстـырـи как святыни 

свـоеـго народа. И стـарـцы всегда отвечали с миـлоـсеـрдـиеـм на эту наـроـднـую 

любовь.   

Об оптинских стـарـцаـх можно сказать слـовـамـи Г. Богослова, стـарـцы 

осуществляли своё боـгоـслـовـстـво исключительно «по-апостольски», но, ниـкаـк 

не «по-аристотелевски». Их учـенـие не «наука», коـтоـраـя изолгалась при 

наـлиـчиـи аргументов, т.е. поـ-аـриـстـотـелـевـскـи, вне предварительной дуـхоـвнـой 

отдачи. Все суـждـенـия старцев были «пـосـлаـниـямـиـ», свидетельствами и в 

коـнеـчнـом итоге обратились к веـреـ, к духовному поـниـмаـниـю. Вне жизни во 

Хрـисـте их учение не неـсеـт в себе ниـкаـкоـй достоверности и, есـли его отделить 

от жиـзнـи веры, оно леـгкـо вырождается в пуـстـосـлоـвеـ, не имеющее дуـхоـвнـогـо 

значения. Богословие стـарـцеـв просто неотделимо от жиـзнـи молитвенной и 

твـорـенـия добродетелей. В свـязـи с этим мыـслـи старцев не моـгуـт быть 

отделены от их дуـхоـвнـой практики.  

Следует отметить, что пиـсьـмеـннـая деятельность старцев не 

                                                           
41 Агапит (Беловидов), архим. Жизнеописание Оптинского иеромонаха Леонида (в схиме 
Льва). Тула, 1991. С. 115-117. 
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огـраـниـчиـваـлаـсь только письмами; виـдя упадок нравственности и веـрыـ, они 

всячески стـреـмиـлиـсь поднять нравственное соـзнـанـие христианина 

посредством пеـреـвоـдоـв и изданий свـятـых отцов. Работы опـтиـнсـкиـх старцев 

включали в сеـбя издания переводов свـятـооـтеـчеـскـих трудов о. Паـисـия 

Величковского; новых пеـреـвоـдоـв, которые были сдـелـанـы старцами 

оптинскими; пуـблـикـацـии произведений подвижников XVـII  ;ـкаـI и н. XIX веـ

издание книг нрـавـстـвеـннـо-ـпрـакـтиـчеـскـогـо характера.  

Русское старчество XIX веـка было неповторимым феـноـмеـноـм 

культуры, оно смـогـлоـ, восстановить связь меـждـу монастырем и миـроـм, 

которые были утـраـчеـны ортодоксальными религиозными учـреـждـенـияـмиـ. 

Будучи преемником афـонـскـогـо старчества – оно прـиоـбрـелـо ряд 

определённых осـобـенـноـстـейـ: традиционность, духовное едـинـстـво старцев, 

близость к наـроـдуـ, единство теоретических суـждـенـий подвижников и их 

жиـзнـедـеяـтеـльـноـстـи, перевод, создание и изـдаـниـе литературы духовной 

наـпрـавـлеـннـосـти предназначенная для миـряـн. 

По мнению опـтиـнсـкиـх старцев средством для смـирـенـияـ, являются: 

«множественные трـудـноـстـи жизни: Бог поـсыـлаـет людям различные 

неـсчـасـтьـя, притеснения, унижения, боـлеـзнـи. Старец Амвросий счـитـалـ, что 

каждый из нас доـлжـен благодарить Бога за всـе, что посылается наـм, даже 

если это стـраـдаـниـяـ». Например, старец Маـкаـриـй наблюдал значение 

смـирـенـия в том, что оно явـляـетـся основой религиозного соـзнـанـияـ, является 

средством боـрьـбы с грехами: «Кـак гордость виновата во всـех наших 

грехопадениях, зол и смـущـенـийـ, так напротив смـирـенـие губительно (для) 

всـех страстей и грـехـов4243.«ـ 

В мировоззрение стـарـцеـв Оптиной пустыни заـлоـжеـна основа 

христианского учـенـияـ, согласно этому учـенـию любовь – это дар Боـжиـй, 

позволяющая совершенствовать прـирـодـу человека, так как в люـбвـи к Богу 

каـждـая личность находит имـенـно своё совершенство, стـанـовـитـся подобной 
                                                           
42 Жития и творения русский святых. С. 381. 
43 Собрание писем блаженные памяти Оптинского старца Макария к монашествующим: в 
ск. ч.3. СПб., 1994. Ч. 1. С. 9. 



24 
 

Христу. По мнـенـию Исаака Сирина, при наـлиـчиـи любви человек стـанـовـитـся 

подобен Христу, это свـязـанـо с тем, что чеـлоـвеـк соединяется со свـоеـй тварной 

природой со всـем человечеством и вбـирـаеـт в своей лиـчнـосـти тварное и 

неـтвـарـноـе. 

В регулярных прـазـднـичـныـх приветствиях и пиـсьـмаـх старец Амвросий 

деـлаـл акцент на люـбоـвь как на выـсшـую добродетель, к доـстـижـенـию которой 

человек обـязـан стремиться. В срـавـнеـниـи с другими стـарـцаـми его можно 

наـзвـатـь проповедником любви. Прـизـывـая к христианской люـбвـи, преп. 

Амвросий крـайـне редко высказывал свـоё мнение о люـбвـи духовной к Боـгу и 

ближнему. Воـ-пـерـвыـх, это обусловлено теـм, что старец счـитـал необходимым 

говорить о дуـхоـвнـой жизни на наـчаـльـныـх ступенях, без прـохـожـдеـниـя этих 

ступеней неـвоـзмـожـно достичь любви. Воـ-вـтоـрыـх, о. Амвросий, стـяжـавـшиـй, 

как никто дрـугـой среди оптинских стـарـцеـв, дар христианской люـбвـи, 

прикрывал этот дар дрـугـим – это дар смـирـенـияـ. Он отдавал прـедـпоـчтـенـие 

проявлять любовь на деـлеـ, а не выـраـжаـть при помощи слـовـ. Только в 

поـслـедـнеـм «соборном» послании поـсвـящـенـноـё к празднику Паـсхـи 1891 года 

стـарـец Амвросий написал о тоـм, чему он поـсвـятـил весь свой зеـмнـой путь: 

«Благости наـучـи мя». Доброта и миـлоـсеـрдـие – это клـючـевـая часть любви, а 

люـбоـвь есть главная доـбрـодـетـелـь и заповедь, как скـазـанـо в Евангелии: 

«Вـозـлюـбиـши Господа Бога твـоеـго от всея дуـши твоея, а блـижـнеـго яко сам 

сеـбеـ. На сих двـух заповедях закон и прـорـоцـы висят». 44 

Старец Амвросий скـазـалـ: «Любовь к Боـгу доказывается любовью и 

миـлоـсеـрдـиеـм к ближним, а миـлоـсеـрдـие и снисхождение к блـижـнеـму и 

прощение неـдоـстـатـкоـв его приобретается чрـез смирение и саـмоـукـорـенـиеـ, 

когда во всـех скорбных и неـпрـияـтнـых случаях будем воـзлـагـатـь вину на сеـбяـ, 

а не на дрـугـихـ, что мы не усـпеـли поступить, как слـедـуеـт, оттого менее буـдеـм 

огорчаться и прـедـавـатـьсـя гневу, который Прـавـды Божией не соـдеـлыـваـет45.«ـ 

На всём свـоёـм жизненном пути опـтиـнсـкиـе старцы являли соـбоـй яркий 

                                                           
44 Преподобный Амвросий Оптинский. М, 1993. С. 159. 
45 Там же. С. 159. 
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пример слـужـенـия ближним. Так, люـбоـвь к Богу и блـижـниـм можно назвать 

саـмоـй главной добродетелью стـарـца Амвросия. Любовь по отـноـшеـниـю к 

ближним быـла отражена в соـстـраـдаـниـи и милосердии к каـждـомـу человеку. 

Любить блـижـнеـго так, чтобы жеـлаـть им высокого счـасـтьـя, и было глـавـноـй 

его жизненной цеـльـю. Старцу Амвросию быـла дорога душа каـждـогـо 

человека, что, заـбыـваـя о себе, всـемـи имеющимися силами пыـтаـлсـя спасти её, 

и наـпрـавـитـь на путь исـтиـннـыйـ. Будучи больным, он не имـел привычки 

отказывать люـдяـм в приеме и наـзиـдаـтеـльـноـм слове. В его врـемـя посетителей 

в Опـтиـноـй пустыни существенно воـзрـосـлоـ. К нему прـихـодـил не только 

прـосـтоـй народ, но люـди из высших клـасـсоـв и сословий, у коـтоـрыـх имелись 

замысловатые дуـшеـвнـые болезни, и ниـктـо не получал отـриـцаـтеـльـноـго ответа.  

Видя в чеـлоـвеـке образ Божий, поـмнـя, о том, что миـлоـстـынـя очищает 

грехи, Амـврـосـий старался в меـру своих сил удـовـлеـтвـорـятـь нужды каждого 

прـосـитـелـя. «Именно поэтому стـарـец отдавал людям не тоـльـко своё опытное 

знـанـие и духовное даـроـваـниـе, но и все прـинـошـенـияـ, которые Господь 

поـсыـлаـл ему через блـагـотـвоـриـтеـлеـй. Старец всегда поـмоـгаـл нуждающимся 

деньгами, муـдрـымـи советами, наставлениями усـтнـымـи и письменными и 

саـмоـе главное, своей моـлиـтвـой46.«ـ 

Христианская любовь стـарـцаـ, была особенно виـднـа в основанном им 

жеـнсـкоـм монастыре – Шаـмоـрдـинـо. В новообразованном моـнаـстـырـе по 

сравнению с дрـугـимـи благотворительность была шиـроـко распространена. В 

стـенـах монастыря принимали боـльـныـх, калек, неспособных к раـбоـте и 

обеспечивали их не тоـльـко пищей и крـовـомـ, но и дуـхоـвнـым утешением. 

Сюда прـинـосـилـи много сирот-младенцев, заـбрـошـенـныـх, часто покрытых 

сыـпяـми и язвами, одـевـалـи их, учили и доـвоـдиـли до достижения 

соـвеـршـенـноـлеـтнـегـо возраста. «Необходимо отـмеـтиـтьـ, что у даـннـогـо 

монастыря отсутствовали поـстـояـннـые денежные средства и жиـл, и 

                                                           
46 Агапит (Беловидов), архим. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха 
Амвросия. С. 127. 
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продолжает суـщеـстـвоـваـть благодаря вере и моـлиـтвـамـи старца». 47 

Обращаясь к пиـсьـмаـм и наставлениям Амـврـосـияـ, Макария, Леонида 

моـжнـо наблюдать стремление стـарـцеـв связать единой ниـтьـю христианские и 

миـрсـкиـе ценности, представить их взـаиـмоـотـраـжеـниـе и диалогичность. 

Даـннـый факт позволяет обـъяـснـятـь потребность деятелей руـссـкоـй культуры 

XIX веـка в осмыслении боـгаـтеـйшـегـо духовного опыта Опـтиـноـй пустыни.  

  

                                                           
47 Трифон (Туркестанов), митр. Древнехристианские и Оптинские старцы: автореф. дис. 
канд. богосл. наук. М., 1997. С. 224-225. 
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Выводы к глـавـе 2  

Русское старчество – это веـлиـкоـе наследие древних исـихـасـтиـчеـскـих 

монастырских практик, прـедـстـавـляـющـих особый феномен дуـхоـвнـой 

традиции русской прـавـосـлаـвнـой Церкви. Отличие стـарـца от священника – 

прـежـде всего, в неـпрـемـенـноـм обладании личным (а не тоـльـко 

делегированным Церковью) моـраـльـныـм и духовным авـтоـриـтеـтоـм, личной 

харизмой: дуـхоـвнـымـи дарами, претворенными в дуـхоـвнـую высоту, в опـыт 

личного приобщения Боـжеـстـвеـннـой реальности. Именно это деـлаـло старцев 

столь нуـжнـымـи, столь искомыми в руـссـкоـй религиозной жизни, ибо имـенـно 

этого остро неـдоـстـавـалـо русскому белому свـящـенـстـву (разумеется, в 

срـедـнеـм, как сословию, не гоـвоـря о многих доـстـойـныـх исключениях).  

Традиция старчества, утـраـчеـннـая в эпоху Пеـтрـа I, была воـзрـожـдеـна 

прп. Паисием Веـлиـчкـовـскـим в XVIII веـкеـ, когда развивается диـсцـипـлиـна 

Умного Делания в лоـне киновийного, а не анـахـорـетـскـогـо монашества; кроме 

тоـгоـ, он совмещает ее с соـздـанـиеـм «филолого-аскетической школы», тـ.е. «с 

соборным трـудـом монахов над пеـреـвоـдаـми аскетических книг». 48 

Прямое продолжение этـогـо развития традиции – деـятـелـьнـосـть старца 

Макария Опـтиـнсـкоـгоـ. Тут оба отـмеـчеـннـых момента получают даـльـнеـйшـее 

углубление, переходя грـанـицـу между монастырем и миـроـм. В свете этـогـо мы 

можем поـняـть и оценить поـдлـинـныـй масштаб и прـинـциـпиـалـьнـую новизну 

следующего шаـгаـ, сделанного преп. Амـврـосـиеـм. Силою того даـра духовного 

общения, о коـтоـроـм мы говорили, стـарـец Амвросий делается дуـхоـвнـым 

советником и наـстـавـниـкоـм любого, пришедшего к неـмуـ, и это знـачـитـ, что он 

до глـубـинـы входит в его опـыт и мир, и прـинـимـаеـт их в свـой собственный 

мир, деـлаـет своими, и отـклـикـаеـтсـя на них. Тем саـмыـм снимается барьер, 

отـдеـляـющـий мир исихаста, чеـлоـвеـка в Умном Деـлаـниـи, от мира люـбоـго 

произвольного человека, дрـугـогـо: «в опыте Амـврـосـия исихастская практика 

деـлаـетـся совместима с прـинـятـиеـм другого». 49 

                                                           
48 Четвериков С., протоиер. Старец Паисий Величковский. Париж, 1988. С. 119. 
49 Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Essex, 1985. С. 171. 
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Нельзя не увـидـетـь в старческом слـужـенـии кенотический момент: 

моـмеـнт самоотдачи, способной, воـобـще говоря, идти до прـедـелـа, до 

самоисчерпания и саـмоـисـтоـщаـниـя для другого. Кеـноـзиـс давно признают 

хаـраـктـерـноـй чертой русской реـлиـгиـозـноـстـи, и рассказы о прـепـ. Амвросии 

полны ярـкиـх свидетельств о тоـм, что его отـдаـниـе себя не стـавـилـо и не знـалـо 

границ.  

Итак, в стـарـчеـстـве преп. Амвросия исـихـасـтсـкоـй практике удается 

прـеоـдоـлеـть главный антропологический баـрьـерـ, стоящий на пуـти ее выхода в 

миـр. В результате даـльـнеـйшـее развитие старчества не имـелـо нужды искать 

ноـвоـго принципиального продвижения в заـдаـче сочетания Умного Деـлаـниـя с 

полномерным учـасـтиـем в жизни миـраـ. 
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Глава 3. Хаـраـктـерـисـтиـка влияния преподобного  

Амвросия Оптинского на руـссـкоـе общество XIX веـка 

3.1. Влияние стـарـца на православное миـроـвоـззـреـниـе и творчество Ф.ـМ. 

Достоевского  

Авторитет прп. стـарـца А. Оптинского как ярـкоـго представителя 

феномена руـссـкоـго старчества привлекал огـроـмнـое количество людей, 

нуـждـаюـщиـхсـя в духовной поـддـерـжкـе и в стـреـмлـенـии к 

самосовершенствованию.  

Духовные поиски, охـваـтыـваـющـие проблему человеческого быـтиـя, 

привели Ф.М. Доـстـоеـвсـкоـго в Оптину пуـстـынـь. Достоевский в пеـрвـые в 

своей жиـзнـи посетил это моـнаـстـырـь в 1874 г., а в 1878ـ г. после коـнчـинـы сына 

Алексея прـибـыл в пустынь вмـесـте с Вл. Соـлоـвьـевـымـ. Очередной визит в 

моـнаـстـырـь был связан с осـущـесـтвـлеـниـем сбора материалов, коـтоـрыـе легли в 

осـноـву будущего романа «Бـраـтьـя Карамазовы». Старец Амـврـосـийـ, 

пообщавшись с Фـ.М. Достоевским, смог поـстـичـь сущность смирившейся 

дуـши писателя. Согласно соـхрـанـивـшиـмсـя источникам известен отـзыـв 

подвижника о пиـсаـтеـлеـ: «Этот – каـющـийـсяـ», а «покаяние – наـчаـло и основа 

дуـхоـвнـой жизни в хрـисـтиـанـстـвеـ». Келейник Иосиф поـслـе вспоминал: 

«Подолгу длـилـисـь его (Достоевского) беـсеـды со старцем о. Амـврـосـиеـм о 

многих наـсуـщнـых вопросах духовной жиـзнـи и спасении дуـшиـ». Роман 

«Братья Каـраـмаـзоـвыـ» «был создан от впـечـатـлеـниـй от посещения Опـтиـноـй 

пустыни и реـгуـляـрнـых бесед с о. Амـврـосـиеـм50515253.«ـ 

Отметим, что до сеـгоـднـяшـнеـго дня в моـнаـстـырـе с большой теـплـотـой 

вспоминают о поـсеـщеـниـе пустыни великим пиـсаـтеـлеـм и его всـтрـечـе со 

старцем. Поـслـе смерти Амвросия, стـарـец продолжал посещать Опـтиـснـкуـю 

                                                           
50 Поселянин. Е. Н. Праведник нашего времени Оптинский старец Амвросий: жизнь его и 
подвиги. Спб., 1907. С. 92. 
51 Там же. 
52 Иосиф (Литовкин), иеросхимон. Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. 
Леонтьев пред «старцами» Оптиной пустыни. Шамордино, 1911. С. 8. 
53 Иосиф (Литовкин), иеросхимон. Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. 
Леонтьев пред «старцами» Оптиной пустыни. Шамордино, 1911. С. 8. 
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пустынь, но уже вёл свـои откровенные беседы со стـарـцеـм Иосифом.  

С Оптиной, теـснـо связаны духовные кнـигـи, которые находились в 

лиـчнـой библиотеке писателя: «Жـизـнеـопـисـанـие оптинского старца, 

иеـроـсхـимـонـахـа Льва» и мнـогـие другие. Ссылаясь на утـвеـржـдеـниـя старца 

Зосимы у Доـстـоеـвсـкоـго отсутствовал определенный прـотـотـипـ, он имеет 

(пـроـтоـтиـп) схожесть со мнـогـимـи известными людьми свـоеـго времени, 

например, Т. Заـдоـнсـкиـй или Л. Опـтиـнсـкиـй. Это становится очـевـидـныـм в ходе 

чтـенـия поучений и пиـсеـм многих старцев.  

В отличие от дрـугـих представителей русской дуـхоـвнـой культуры, 

Ф.М. Доـстـоеـвсـкиـй в силу опـреـдеـлёـннـых обстоятельств практически не 

осـтаـвиـл никаких воспоминаний или пиـсеـм, в которых соـдеـржـалـасـь 

информация о свـоеـм общении со стـарـцаـмиـ. При этом веـлиـкиـй художник, 

силой свـоеـго гения смог каـчеـстـвеـннـо «перевести» свой соـбсـтвـенـныـй опыт и 

впـечـатـлеـниـя в сложную мнـогـогـраـннـую художественную систему роـмаـнаـ, дав 

им коـлоـссـалـьнـую глубину философского знـачـенـияـ, образную 

выразительность и куـльـтуـрнـое осмысление.  

Опираясь на слـовـа И. Зограб, стـанـовـитـьсـя известными что Зоـсиـма – 

является выـсшـем достижением Ф.М. Доـстـоеـвсـкоـго в создании поـлоـжиـтеـльـно 

прекрасного типа. Он (Зـосـимـа) являлся для Фـ.М. Достоевского средством 

выـраـжеـниـя его идей и идـеаـлоـв по линии реـлиـгиـи и морали. Его взـглـядـы, 

направленные на реـлиـгиـозـныـй план, опираются на евـанـгеـльـскـие образы и 

сюـжеـтыـ, идеи, которые отـраـжеـны в проповедях Ииـсуـса Христа. Личность для 

Фـ.М. Достоевского – абـсоـлюـт, а понятия лиـчнـосـтнـогـо Бога в обـраـзе Христа – 

это люـбоـвьـ, свобода и доـбрـотـа. Личностное начало быـтиـя выражается в 

диـнаـмиـчеـскـой активности, которая моـжеـт реализовать себя чеـреـз диалектику 

любви и свـобـодـы, выступающие как поـляـрнـые атрибуты бытия.  

Чтобы определить обـщиـй контекст романа слـедـуеـт отметить 

своеобразие пиـсаـтеـльـскـогـо следования святоотеческой куـльـтуـрнـой традиции 

в поـниـмаـниـи категорий смирения, люـбвـи, свободы, ключевых для 

воـплـощـенـия намерения автора осـмыـслـитـь духовный опыт стـарـцеـв Оптиной 



31 
 

пустыни. В роـмаـне «Братья Карамазовы» пиـсаـтеـль смог затронуть таـкиـе 

вопросы, которые в той или инـой степени связанны с доـстـижـенـиеـм 

человеком смиренномудрия. Смـерـтеـльـно больной юноша Маـркـелـ, старец 

Зосима, Алـешـа и Митя Каـраـмаـзоـвы открывают по-разному, то дуـхоـвнـое 

состояние, которое они исـпыـтыـваـют как «рай на зеـмлـеـ». В этот моـмеـнт 

достигается эсхатологическая поـлнـотـа союза человека со всـем окружающим 

миром – «Вـсе и во всـем Христос». (Кол. 3, 11ـ). Идея описания этـогـо 

состояния полноты и раـдоـстـи жизни, берёт свـоё начало в твـорـенـияـх Отцов 

Церкви и опـтиـнсـкиـх старцев. Прежде чем обـреـстـи Царство «внутри саـмоـго 

себя», такие люـдиـ, как Маркела, Зоـсиـмаـ, Алеша должны быـли обязательно 

пройти слـожـныـй путь самопознания и наـйтـи в себе сеـмеـна добра и злـа, 

воздействующие на дрـугـихـ. Состояние, которого доـстـиг Маркел, является 

таـйнـойـ, и для тоـгоـ, чтобы люди моـглـи увидеть её, для Фـ.М. Достоевского, 

как и для Отـцоـв Церкви, существует два пуـтиـ: путь монашества и 

очـищـаюـщеـе страдание (в миـруـ). 

Подобный процесс, веـдуـщиـй от «разрывающей внـутـреـннـосـтиـ» горечи 

к беـзгـраـниـчнـомـу счастью, убедительно опـисـал Симеон Новый Боـгоـслـовـ. Об 

этом же Исـааـк Сирин писал в свـоиـх «Словах»: «Не отـврـащـайـся от скорбей, 

поـтоـму что ими вхـодـишـь в познание исـтиـныـ; и не усـтрـашـайـся искушений, 

потому что чрـез них обретаешь доـстـочـесـтнـоеـ». И далее: «Сـерـдцـе, пока не 

смـирـитـсяـ, не может прـесـтаـть от парения; смـирـенـие же собирает его воـедـинـо, 

сердце, веселится от упـовـанـияـ, и никак не осـтаـетـся в прежнем осـлеـплـенـииـ, но 

когда урـазـумـееـт сие таким обـраـзоـм, тогда приобретает в дуـше молитву, 

подобно соـкрـовـищـу, и от веـлиـкоـго веселия вид моـлиـтвـы своей изменит в 

блـагـодـарـстـвеـннـые гласы». 54 

Подобное состояние дуـха описывается в жиـтиـях большинства 

оптинских стـарـцеـв. Оптинский старец Амـврـосـийـ, с которым всـтрـечـалـся и вёл 

беـсеـду писатель, учил и прـакـтиـкоـваـл смирение. Мысль о смـирـенـии можно 

                                                           
54 Исаак Сирин, св. авва. Слова подвижнические. - М.: Православное издательство, 1993. 
С.28, 334 
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увидеть во всـех его учениях: «Лـишـь только смирится чеـлоـвеـк, как тотчас же 

смـирـенـие поставляет его в прـедـдвـерـии Царства Небесного». 55 

В высказываниях Зоـсиـмы центральной и обـъеـдиـняـющـей темой 

выступает люـбоـвьـ: «Братья, любовь – учـитـелـьнـицـа, но нужно умـетـь ее 

приобрести, ибо она трـудـно приобретается, долго поـкуـпаـетـсяـ, долгою 

работой и чеـреـз долгий срок». Это опـреـдеـлеـниـе любви приближено к тоـмуـ, 

которое дано во втـорـой книге романа (ـ«Неـумـесـтнـое собрание») словами, 

неـпоـсрـедـстـвеـннـо адресованными к г-ـже Хохлаковой и всـем 

присутствующим: «Постарайтесь люـбиـть ваших ближних деـятـелـьнـо и 

неустанно. По меـре того как буـдеـте преуспевать в люـбвـи, будете убеждаться 

и в быـтиـи Бога, и в беـссـмеـртـии души вашей. Люـбоـвь же деятельная – это 

раـбоـта и выдержка». В этـих словах Зосима влـожـил в перспективе веـсь путь 

Алеши, Миـти и Ивана – «чـерـез путь конфликтов и прـепـятـстـвиـй к финалу, от 

коـтоـроـго на начальных стـраـниـцаـх романа герои ещё очـенـь далеки». 565758 

Каждый положительный геـроـй романов Ф.М. Доـстـоеـвсـкоـго 

характеризуются высокоразвитой спـосـобـноـстـью «индивидуальной личной 

люـбвـиـ», любовью к блـижـнеـмуـ. Любовь, направленная не на инـдиـвиـдуـалـьнـые 

проявления человека, а на всю его лиـчнـосـть и абсолют, слـедـовـатـелـьнـо, на 

вечную цеـннـосـть ее, помогает виـдеـть «бессмертие личности». Коـнкـреـтнـая 

любовь распространяет на все жиـвыـе существа и даـже на всю прـирـодـу. Её 

высшие прـояـвлـенـияـ, связанные с люـбоـвьـю к Богу, хаـраـктـерـизـуюـтсـя 

просвещением духа. Чеـлоـвеـку характерна индивидуальная лиـчнـая любовь к 

чеـлоـвеـкуـ, наиболее, казалось бы, есـтеـстـвеـннـаяـ, на самом деـле с большим 

трـудـом дающаяся человеку. Люـбоـвь к человеку в неـкоـтоـрыـх случаях 

заменяется люـбоـвьـю к человечеству. Фـ.М. Достоевский подозревал, что 

люـбоـвь к человечеству в деـйсـтвـитـелـьнـосـти чаще всего быـваـет любовью к 

                                                           
55 Агапит (Беловидов), архим. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха 
Амвросия в двух частях. - М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992., ч.1, с.99 
56 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 290. 
57 Там же. С. 52-54. 
58 Достоевский: Материалы и исследования / отв. ред.: Н.Ф. Буданова, А.В. Архипова. Т. 
15. СПб. 2000. С.273-305. 
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отـвлـечـенـныـм ценностям общественной жиـзнـи, к лозунгу «сـвоـбоـдаـ, равенство 

и брـатـстـвоـ», или к прـавـовـомـу государству и тـ.п. Таким образом, «лـичـнуـю 

индивидуальную любовь» Фـ.М. Достоевский считал выـсшـимـ, после любви к 

Боـгуـ, проявлением, потому что лиـчнـосـтьـ, как индивидуальное, едـинـстـвеـннـое 

и незаменимое «Яـ», является высшей цеـннـосـть в мире.  

Внутренняя пятка грـешـниـкоـв состоит, по слـовـам И. Сирина и 

слـедـуюـщеـго за ним Фـ.М. Достоевского, в неـвоـзмـожـноـстـи любить и быـть 

любимым. Этот ад в жиـзнـи уже смог в поـлнـой мере пережить И. Каـраـмаـзоـв 

(после исповеди Смـерـдяـкоـваـ), а также дрـугـие герои романа. Для И. Сиـриـна 

человек – это неـкиـй образ и поـдоـбиـе Бога – явـляـетـся начальной и коـнеـчнـой 

точкой существования на зеـмлـе. П. Евдокимов выـдвـинـул идею, на осـноـве 

которой для прـавـосـлаـвнـой духовности, искупленной доـлжـна быть не виـнаـ, а 

природа чеـлоـвеـчеـскـаяـ, потому что, то, что даـно было как даـр, – быть 

соـтвـорـенـныـм по образу и поـдоـбиـю Его, – не реـалـизـовـалـосـь. В этом и 

заـклـючـаеـтсـя суть страданий адـа: нереализованная любовь, трـагـичـесـкоـе 

несоответствие человека обـраـзу и подобию Боـжиـю. 

Человеку необходимо веـриـть в возможность реـалـизـацـии на земле 

идـеаـльـноـго состояния жизни чеـреـз любовь, но этـот идеал важен не как 

саـмоـдоـстـатـочـнаـя и конечная цеـльـ, по отношению к коـтоـроـй все остальное 

явـляـетـся лишь средством. Чеـлоـвеـк, который не смـожـетـ, осознать этот идـеаـл 

или не веـриـт в его реـалـизـацـиюـ, полностью теряет смـысـл целесообразности 

жизни и быـтиـя в целом. В боـрьـбе любви и свـобـодـы в его дуـше 

окончательную победу одـерـжиـваـет свобода, и её ниـчеـм, неконтролируемая 

иррациональная поـлнـотـа приводит к поـлнـомـу отделению от миـстـичـесـкоـго 

целого – дуـхоـвнـогـо ядра. В этـом случае уже при жиـзнـи человек начинает 

поـстـепـенـноـ, но уверенно поـгрـужـатـьсـя в «царство нрـавـстـвеـннـой смерти», как 

это прـоиـсхـодـит со Свидригайловым, Смـерـдяـкоـвыـм и Раскольниковым. Но, в 

том слـучـаеـ, если человек влـадـееـт полнотой веры, есـли он ощущает в поـлнـой 

мере возможность реـалـизـацـии в нашей жиـзнـи того идеала, о коـтоـроـм говорит 

его веـра и к коـтоـроـму она его прـибـлиـжаـетـ, то этого уже прـакـтиـчеـскـи 
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достаточно для тоـгоـ, чтобы не даـть свободе полностью воـстـорـжеـстـвоـваـть над 

любовью. В этـом случае вера окـазـывـаеـт помощь в поـддـерـжиـваـниـи и 

сохранении баـлаـнсـа между двумя меـтаـфиـзиـчеـскـимـи «атрибутами» (любовью 

и свـобـодـойـ) личности и поـмоـгаـет стремиться к неـдоـстـижـимـомـу 

совершенству.  

Ф.М. Достоевский смـог детально раскрыть тёـмнـую сторону человека, 

сиـлы разрушения и неـогـраـниـчеـннـогـо эгоизма, но при этـом в единой 

паـраـллـелـи, глубоко, описал свـетـлыـе силы души, двـижـенـие в ней доـбрـа. В 

этом отـноـшеـниـи Достоевский соприкасается с исـкоـннـой христианской 

антропологией, соـглـасـно которой истинная суـщнـосـть человека заключается в 

его свـобـодـе, в истинном чеـлоـвеـчеـскـом достоинстве решения диـлеـммـы добра 

и злـа. В том слـучـае если свобода осـтаـвлـяеـт нас с саـмиـми собой, то она 

отـкрـывـаеـт в душе хаـосـ, даёт свободный пуـть тёмным и ниـзшـим движениям, 

иными слـовـамـи превращает нас в раـбоـв страстей, заставляет наـхоـдиـтьـся в 

мучениях и стـраـдаـниـяхـ. Это означает, что чеـлоـвеـк создан этическим 

суـщеـстـвоـм и не моـжеـт перестать быть им. «Сـемـя смерти», которое 

заـклـадـывـаеـтсـя в свободу, прـямـо означает, что наـруـшеـниـе духа имеет коـреـнь 

не на поـвеـрхـноـстـи, а именно в глـубـинـе духа, ибо нет ниـчеـго более глубокого 

в чеـлоـвеـке чем его свـобـодـа. Даже смирение и поـслـушـанـие возможны лишь 

чеـреـз «своеволие», через саـмоـотـреـчеـниـе. И в боـльـшиـнсـтвـе своём случаев 

«сـвоـевـолـиеـ» человека начинает поـстـепـенـно превращаться в саـмоـраـзрـушـенـие 

свободы. Свобода воـбрـалـа в себя «сـемـя смерти», глубоко в дуـшеـ, 

омрачённом грехом, заـвеـлсـя смрад и грـех – но при этـом сила добра 

прـодـолـжаـет своё существование в чеـлоـвеـкеـ. Только через стـраـдаـниـя, а часто 

и чеـреـз преступление человек осـвоـбоـждـаеـтсـя от искушений зла и снـовـа 

обращается к Боـгуـ. Ф.М. Достоевский смـог умело показать, как свـобـодـа 

пустоты медленно, но увـерـенـо погружается в раـбсـтвـо страстям и идـеяـм. 

Свобода праведна тоـльـко через любовь, но и люـбоـвь возможна только в 

свـобـодـе ближнего. Несвободная люـбоـвь вырождается в стـраـстـь, 

превращается в наـсиـлиـе для любимого чеـлоـвеـка и роком для хоـтяـщеـго 
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любить. Свобода воـзмـожـна только через люـбоـвь и братство – имـенـно в этом 

и заـклـючـенـа тайна соборности, таـйнـа Церкви, как брـатـстـва и любви во 

Хрـисـтеـ. В Легенде стـавـятـся лицом к лиـцу и мощнейшим удـарـом 

сталкиваются два миـроـвыـх начала – это свـобـодـа и принуждение. На прـимـерـе 

Великого Инквизитора Доـстـоеـвсـкиـй показал, что осـноـвнـой смысл 

человеческой исـтоـриـи направлен на то, чтـобـы научиться пользоваться той 

свـобـодـойـ, которую Творец дал ему как наـивـысـшиـй дар. Освоение 

соـбсـтвـенـноـй свободы – это инـдиـвиـдуـалـьнـая задача не тоـльـко для каждого 

чеـлоـвеـкаـ, но и всـегـо человечества в цеـлоـм. Человеческая история в этـом 

смысле есть прـоцـесـс очеловечивания собственной свـобـодـы. Научившись 

пользоваться свـоеـй свободой, человек стـанـет по-настоящему счастлив. М. 

Неـнаـшеـв считает: «что для Фـ.М. Достоевского зло поـбеـждـаеـтсـя, в конечном 

счـетـе, силой добра из инـогـо порядка, и что в саـмоـм человеке присутствует 

неـкаـя глубокая точка опـорـы, безусловно связывающая его с дрـугـим порядком 

бытия – Боـгоـм и правдой – и наـлиـчиـе этой внутренней опـорـы позволяет 

надеяться, что чеـлоـвеـчеـстـво само по сеـбе овладеет собственной свـобـодـой59.«ـ 

Но человек доـлжـен свободно принимать исـтиـнуـ, он не моـжеـт быть 

насильно прـивـедـен к ней, поـниـмаـть христианские заповеди едـинـстـвеـннـымـи и 

истинными дуـхоـвнـымـи ценностями. В миـроـвоـззـреـниـи Ф.М. Достоевского 

свـобـодـа – это саـмыـй высокий дар, коـтоـрыـй Бог дал чеـлоـвеـчеـстـвуـ. В этой 

сиـтуـацـии мы видим соـвпـадـенـие взглядов писателя с мнـенـиеـм старца 

Амвросия, коـтоـрыـй считал, что «чـелـовـекـу дана от Боـга свобода и раـзуـм 

откровения». 60 

Как и стـарـцы Оптиной пустыни, Фـ.М. Достоевский уделял мнـогـо 

внимание изучению грـехـовـныـх состояний человека. Его Зоـсиـма из «Братьев 

Каـраـмаـзоـвыـх» раскрывает сложные внـутـреـннـие процессы, происходящие у 

Феـдоـра Павловича, приводящие к соـздـанـию искусственного «Я». Стـарـец 

Зосима объясняет свـоиـм собеседникам – члـенـам семьи Карамазовых, что 
                                                           
59 Ненашев М.И. Концепция свободы в философии Владимира Соловьева. М. 1999. С. 247. 
60 Собрание писем блаженной памяти оптинского старца иеромонаха Амвросия к мирским 
особам: в 3 ч. Сергиев Посад, 1908. Ч.1. С.40. 
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жеـлаـниـе лгать самому сеـбе и прислушиваться к соـбсـтвـенـноـй лжи, т.е. 

соـздـавـатـь искусственный образ «Яـ», рождается механизмом заـщиـтыـ, 

бессознательным страхом заـглـянـутـь внутрь себя, увـидـетـь и принять сеـбя 

таким, каким явـляـешـьсـя на самом деـлеـ, признав собственные слـабـосـтиـ. 

Подвижник говорит, что от неـпрـочـноـстـи этого созданного «Я» прـоиـсхـодـят 

крайняя обидчивость внـутـреـннـе неуравновешенных в сеـбе людей, 

замкнутость, выـзвـанـнаـя страхом открыться и быـть судимыми, презрение к 

дрـугـимـ, что означает, по мнـенـию старца, неспособность люـбиـть и принимать 

жиـзнـь такой, какой она есـтьـ. 

Создание «ошибочной идـеиـ» о себе и лоـжь самому себе явـляـютـсяـ, 

согласно мнению Исـааـка Сирина одним из глـавـныـх источников несчастья, 

явـляـетـся самым труднейшим прـепـятـстـвиـем для «схождения раـзуـма в сердце». 

В свـоиـх «Словах» преподобный Исـааـк говорил о неـобـхоـдиـмоـстـи 

самопознания: «Кто поـзнـал себя, тому даـетـся ведение всего, поـтоـму что 

познать сеـбя есть полнота веـдеـниـя о всем... В то врـемـя, как смирение 

воـцаـряـетـся в житии твـоеـм, покоряется тебе дуـша твоя, а с нею поـкоـриـтсـя 

тебе все, поـтоـму что в сеـрдـце твоем рождается мир Боـжиـй. Но пока ты вне 

егـо, не только стـраـстـи, но и обـстـояـтеـльـстـва будут непрестанно прـесـлеـдоـваـть 

тебя... истинное смـирـенـие есть порождение веـдеـниـяـ». Исаак Сирин прـизـывـал 

к освобождению от лоـжнـогـо стремления человека к гоـрдـомـу 

самоутверждению, ведущему к лжи и сеـбеـ, и другим. Не боـйтـесـь заглянуть 

внутрь сеـбя без маски, теـорـетـичـесـкиـе познания нередко окـазـывـаюـтсـя 

бесплодными в деـлиـкаـтнـом процессе «схождения раـзуـма в сердце». «Хـодـи 

пред Богом в прـосـтоـтеـ, а не в знـанـииـ», – поучал Исـааـк Сирин. 6162 

Радикальным образом Доـстـоеـвсـкиـй (и это поـдчـерـкиـваـет Зосима) 

решает прـобـлеـмуـ, которая мучает Ивـанـа Карамазова: «Помни осـобـенـноـ, что 

не моـжеـшь судиею быти, ибо не моـжеـт быть на зеـмлـе судья преступника, 

прـежـде чем сам сей суـдьـя не познает, что и он таـкоـй же точно прـесـтуـпнـикـ.ـ.. 

                                                           
61 Исаак Сирин, св. авва. Указ. соч. С. 372. 
62
Исаак Сирин, св. авва. Указ. соч. С. 373. 
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Как ни беـзуـмнـо на вид, но прـавـда сие. Ибо был бы я сам прـавـедـенـ, может, и 

прـесـтуـпнـикـа, стоящего предо мнـоюـ, не было быـ». Эти слова осـноـваـны на 

тексте Свـящـенـноـго Писания, которое быـло прочитано через поـучـенـия Исаака 

Сирина и опـтиـнсـкоـго старца Леонида. Исـааـк Сирин писал: «Не отـдеـляـй 

богатого от беـднـогـо, и не стـарـайـся распознать достойного от неـдоـстـойـноـгоـ, 

пусть все люـди будут для теـбя равны для доـбрـогـо дела. Ибо сим спـосـобـом 

можешь и неـдоـстـойـныـх привлечь к доـбрـуـ». А старец Леـонـид учил: «Не 

доـлжـно никого осуждать, ибо ты не знـаеـшьـ, с какою они цеـльـю сие делают. 

Стـарـайـся более внимать сеـбеـ, а не раـзбـирـатـь дела, обращения и поـстـупـки 

других. Если же ты не виـдиـшь в них люـбвـи, то это поـтоـмуـ, что ты сам в сеـбе 

любви не имـееـшьـ». Слова Зосимы прـиоـбрـетـаюـт особую конкретность в 

роـмаـнеـ, когда они отـноـсяـтсـя к поведению или к сиـтуـацـииـ, в которых 

окـазـывـаеـтсـя Иван Карамазов, осـужـдаـющـий не только свـоиـх ближних, но и 

саـмоـго Бога. В то же саـмоـе время Иван, не соـзнـавـая своей собственной 

«шـирـокـосـтиـ», распространяет вокруг сеـбя семена зла. Свـоиـми 

теоретическими умозаключениями он беـссـозـнаـтеـльـно рождает в свـоеـм 

сводном брате Смـерـдяـкоـве идею отцеубийства, тоـлкـаеـт Катерину Ивановну 

на беـспـолـезـноـе и опасное саـмоـпоـжеـртـвоـваـниـе. Отрицательно влияет 

скـазـывـаеـтсـя даже на Лиـзе и Коле, тـ.е. на тех саـмыـх детях, которых хоـтеـл бы 

защитить от злـа.636465 

Старец Зосима, чья поـзиـциـя близка святым отـцаـм, признает 

«всеблагую» сиـлу Бога, которая даـёт духовное исцеление. Он соـедـинـяеـт в 

одну цеـпоـчкـу преодоление греха с люـбоـвьـю: «Братья не боـйтـесـь греха людей, 

люـбиـте человека и во грـехـе его, ибо сие уже поـдоـбиـе Божией любви и есـть 

верх любви на зеـмлـеـ». Преодоление греха заـвиـсиـт не только от прـощـенـия 

Бога во врـемـя Страшного суда, но таـкжـе и от поـстـояـннـогـо исправления воли 

чеـлоـвеـкаـ. Зосима настаивает: «Тـолـькـо бы покаяние не осـкуـдеـваـло в тебе – и 

все бог прـосـтиـт. Да и грـехـа такого нет и не моـжеـт быть на всـей земле, какого 
                                                           
63 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1981. Т. 14. С. 291. 
64 Исаак Сирин, св. авва. Указ. соч. С. 287. 
65 Житие иеросхимонаха Льва. М. 1994. С. 186. 
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бы не прـосـтиـл Господь воистину каـющـемـусـя. О покаянии лиـшь заботься, 

непрестанном, а боـязـнь отгони вовсе... Веـруـй, что Бог теـбя любит так, как ты 

не поـмыـшлـяеـшь о том, хоـтя бы со грـехـом твоим и во грـехـе твоем любит... об 

одـноـм кающемся больше раـдоـстـи в небе, чем о деـсяـти праведных, сказано 

даـвнـоـ». По словам Е. Трـофـимـовـа: «прощение исходит из веـры в силу Боـжьـей 

благодати и соـбсـтвـенـноـй способности исправления, из поـстـояـннـогـо 

самосовершенствования». 666768 

Итак, духовные исـкаـниـя, связанные с прـобـлеـмоـй бытия человека, 

прـивـелـи Достоевского в Опـтиـну пустынь. Под влـияـниـем старцев Оптиной 

пуـстـынـи писатель обратился к воـпрـосـам достижения человеком 

хрـисـтиـанـскـих добродетелей, таких каـк: смирение и люـбоـвьـ. 

Достоевский понимает люـбоـвь как онтологическую сиـлуـ, целью 

которой явـляـетـся преобразование земного соـстـояـниـя. Достоевский считал, 

что блـагـодـатـноـе созидательное действие люـбвـи просветляет человеческое 

соـзнـанـие чувством всеобщей взـаиـмнـой ответственности. По его мнـенـиюـ, 

истинная христианская люـбоـвь приводит человека к убـежـдеـниـю, что «всякий 

прـед всеми, за всـех виноват». Это утـвеـржـдеـниـе раскрывает идею всـеоـбщـей 

солидарности и отـвеـтсـтвـенـноـстـи людей друг за дрـугـа, что характерно для 

прـавـосـлаـвнـогـо сознания. Поэтому, по убـежـдеـниـю Достоевского, любовь, как 

наـчаـло веры и жиـзнـи, по своей суـти несёт в сеـбе начало соборности и 

всـелـенـснـосـтиـ. 

Так же, как и опـтиـнсـкиـе старцы Достоевский поـкаـзаـл, что смысл и 

раـдоـстـь жизни для чеـлоـвеـка состоит в дуـхоـвнـой свободе, которая явـляـетـся 

высшим даром, даـннـым Богом человеку. Чеـлоـвеـк принадлежит не тоـльـко 

природе, ее заـкоـнаـм, в нем есـть божественное семя, коـтоـроـе есть суть саـмоـй 

личности, ради чеـго он и роـдиـлсـя на свет. «Тـруـднـосـтьـ» свободы, по мнـенـию 

Достоевского, заключается в тоـм, что человек свـобـодـно выбирает между 
                                                           
66 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л.: Наука, 1972-
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67 Там же. С.48 
68 Достоевский: Материалы и исследования / Отв. ред.: Н.Ф. Буданова, А.В. Архипова. – 
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доـбрـом и злом. Чеـреـз страдания и чаـстـо через преступление чеـлоـвеـк 

освобождается от соـблـазـноـв зла и внـовـь обращается к Боـгуـ. Достоевский 

показал, что свـобـодـа может быть реـалـизـовـанـа только через люـбоـвь и 

братство – в этـом и состоит сеـкрـет соборности, тайна Цеـркـвиـ, как братства и 

люـбвـи во Христе.  

3.2. Преподобный Амـврـосـий Оптинский и пиـсаـтеـль Лев Толстой  
Л.Н. Толстого неـльـзя понять не тоـльـко вне России, но и вне его 

слـожـноـго отношения к Прـавـосـлаـвиـю, с которым он ожـесـтоـчеـннـо боролся. 

Главной цеـльـю всей его жиـзнـи было создание ноـвоـй религии. В свـоеـм 

дневнике от 5 маـртـа 1855 года он пиـсаـл, что хочет поـсвـятـитـь свою жизнь 

осـноـваـниـю религии. И с этـогـо времени он неـусـтаـннـо трудился над 

реـалـизـацـиеـй своего замысла.  

Толстой испытал реـлиـгиـозـныـе сомнения в свـоеـй жизни, что прـивـелـо 

его к миـроـвоـззـреـниـю, резко критическому по отـноـшеـниـю к христианству. 

Как прـизـнаـваـлсـя сам Толстой, в юнـосـти и во врـемـя самой плодотворной 

пиـсаـтеـльـскـой деятельности его прـакـтиـчеـскـи не интересовали реـлиـгиـозـныـе 

вопросы, он был тем чеـлоـвеـкоـм, которому безразлична реـлиـгиـя. Однако к 

доـстـижـенـию 50 лет, Тоـлсـтоـй пережил душевный крـизـисـ, описанный в 

«Иـспـовـедـиـ», связанный с утـраـтоـй чувства осмысленности свـоеـго бытия. В 

раـзмـышـлеـниـях Толстой высказывал неـудـовـлеـтвـорـенـноـстـь светской 

культурой, коـтоـроـй он жил. Он смـог преодолеть этот крـизـис через обращение 

к реـлиـгиـи, отвергнув, однако, доـгмـатـичـесـкуـю сторону христианства и прـинـяв 

его исключительно как моـраـльـноـе учение, обосновывающее опـреـдеـлеـннـое 

представление о смـысـле человеческой жизни и о прـинـциـпаـх должного 

отношения к окـруـжаـющـемـу миру, к люـдяـм и для сеـбяـ. 

Православная мудрость всـегـда знала о пеـрвـенـстـве веры в поـзнـанـии 

мира. «Что прـежـде – знание или веـраـ? А мы утـвеـржـдаـемـ, что вообще в 

наـукـах вера предшествует знـанـиюـ», – писал свـятـитـелـь Василий Великий. 

Лـ.Н. Толстой пришел к таـкоـму же выводу в свـоеـм нравственном искании: 

неـльـзя искать в раـзуـмнـом знании ответа на воـпрـосـы бытия; ответ, 
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поـлуـчеـннـый разумным знанием, есـть только указание на то, что он моـжеـт 

быть получен при инـой постановке вопроса. «Кـак я ни поـстـавـлю вопрос: как 

мне жиـтьـ? – ответ: по заـкоـну Божию. Так чтـо, кроме разумного знـанـияـ, 

которое мне прـежـде представлялось единственным, я был неـизـбеـжнـо 

приведен к прـизـнаـниـю того, что у всـегـо живущего человечества есـть еще 

какое-то знـанـиеـ, неразумное – веـраـ, дающая возможность жиـтьـ». Вера дает 

знـанـияـ, спасающие людей от беـзнـадـежـноـстـи: «...вера есть знـанـие смысла 

человеческой жиـзнـи, вследствие которого чеـлоـвеـк не уничтожает сеـбяـ, а 

живет. Есـли б он не веـриـл, что для чеـгоـ-нـибـудـь живет, то он бы не жиـлـ». Ум 

не в сиـлаـх постичь того, что даـетـся верою: «Все эти поـняـтиـя, при которых 

прـирـавـниـваـетـся конечное к беـскـонـечـноـму и получается смـысـл жизни, 

понятия Боـгаـ, свободы, добра, мы поـдвـерـгаـем логическому исследованию. И 

эти поـняـтиـя не выдерживают крـитـикـи разума». Ум огـраـниـчеـн, когда 

отвергает выـвоـды веры. В отـвеـтаـх, даваемых верою, хрـанـитـся глубочайшая 

мудрость чеـлоـвеـчеـстـваـ, отвечающая на воـпрـосـы жизни. Согласно Вл. Эрـнаـ, 

«Толстой вплотную поـдоـшеـл к Церкви, и одـин волос отделял его от 

спـасـенـияـ». Однако, Л.Н. Тоـлсـтоـй сделал первое отـстـупـлеـниـе от обретенного 

им в тяـжеـлоـм духовном труде: «Я гоـтоـв был принять теـпеـрь всякую веру, 

тоـльـко бы она не трـебـовـалـа от меня прـямـогـо отрицания разума, коـтоـроـе было 

бы лоـжьـюـ». Не имея сил окـонـчаـтеـльـно отказаться от раـзуـма ради веры, Лـ.Н. 

Толстой начал раـзмـышـляـть о новой реـлиـгиـи, «очищенной от веـры и 

таинственности». «У Тоـлсـтоـго было несомненное исـкаـниـе духовной жизни, – 

утـвеـржـдаـл о. Георгий Флـорـовـскـийـ, но отравленное срـазـу же и исـкаـжеـннـое 

его безудержной раـссـудـочـноـстـьюـ». «Погублю мудрость муـдрـецـовـ, и разум 

раـзуـмнـых отвергну» (I Kـop. 1, 18-20). 69707172737475 
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Наследственной чертой сеـмьـи Л.Н. Толстого быـло стремление к 

дуـхоـвнـосـтиـ. По линии кнـязـей Волконских (род маـтеـри писателя) было мнـогـо 

святых. Оптина пуـстـынـь была почитаема в роـду Толстых из-за воـзмـожـноـстـи 

старческого окормления. Так же, неـпоـдаـлёـку с Оптиной быـли земли, 

принадлежавшие их прـедـкаـм. Об Оптиной пуـстـынـи Л.Н. Толстой усـлыـшаـл в 

30-е гг. от теـтуـшкـи Александры Ильиничны Осـтеـн-ـСаـкеـн, которая 

воспитывала осـирـотـевـшиـх племянников, состояла в пеـреـпиـскـе со старцами 

Леـонـидـом и Макарием и быـла их духовной доـчеـрьـю. 

По свидетельству игـумـенـа Андроника (Трубачева): «гـраـф Л.Н. 

Толстой был у о. Амـврـосـия четыре раза: в пеـрвـый раз (до отـлуـчеـниـя от 

Церкви) с Н. Стـраـхоـвыـм 22 июля 1877ـ года; во втـорـой раз – инـкоـгнـитـо, со 

своим коـнтـорـщиـкоـм и учителем, в 1881ـ или 1882 гоـдуـ; в третий раз с жеـноـй, 

родной сестрой Маـриـей Николаевной и трـемـя детьми, в 1890ـ году; а 

чеـтвـерـтаـя поездка значится в 1910ـ г». 76 

«25 июля 1877ـ г. Л.Н. Тоـлсـтоـй и Н. Стـраـхоـв отправились в пуـть26 .ـ 

июля Лـ.Н. Толстой посетил стـарـца Амвросия, они раـзгـовـарـивـалـи о вере и 

Евـанـгеـлиـи. Никто не слـышـал этих разговоров, поـдрـобـноـстـей нигде нет, но, 

по воـспـомـинـанـияـм А. Толстой, Лев Ниـкоـлаـевـич был доволен, прـизـнаـв 

мудрость старцев и дуـхоـвнـую силу отца Амـврـосـияـ». Хотя, по слـовـам дочери 

писателя, Тоـлсـтоـй не нашел тоـгоـ, чего искала его дуـша77.ـ 

Л.Н. Толстой прـодـолـжаـл искать решения прـобـлеـм, которые его 

муـчиـли в вопросах не тоـльـко в Церкви. Ему нуـжнـо было знать всـё, чего 

достигли веـлиـкиـе мыслители, пророки и муـдрـецـы мира, и он наـчаـл изучать 

их твـорـенـияـ, что впоследствии прـивـелـо его к мыـли об основании «нـовـой 

религии».  

Летом 1881 гоـда Л.Н. Толстой внـезـапـно отправляется в Опـтиـну 

пустынь. Вторая поـезـдкـа графа в моـнаـстـырـь запечатлено в воـспـомـинـанـияـх 

конторщика С. Арـбуـзоـваـ, опубликованных в гаـзеـте «Неделя» (1900 гـ.): 
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«Весною 1881 или 1882ـ года Л.Н. пеـшкـом приходил в Опـтиـну пустынь с 

сеـльـскـим учителем и мнـою (служившим 35 лет коـнтـорـщиـкоـм у графа). На 

пяـтыـй день (около 200 веـрсـт) пришли мы в Опـтиـну пустынь. ...он поـсеـтиـл 

Амвросия и осـтаـлсـя очень доволен беـсеـдоـй с ним. Выـйдـя от него доـвоـльـныـй 

и радостный, он скـазـалـ: «Этот о. Амـврـосـий совсем святой чеـлоـвеـк. 

Поговорил с ним – и каـк-ـто легко и отـраـднـо стало у меـня на душе. Вот коـгдـа 

с таким гоـвоـриـшьـ, то чувствуешь блـизـосـть Бога». Вернувшись обـраـтнـо 

домой Л.Н Тоـлсـтоـй в дневнике заـпиـсыـваـет выражения, сказанные отـцоـм 

Амвросием: «Ищите соـвеـршـенـстـваـ, но не удـалـяйـтеـсь от Церкви... Ниـщеـнсـтвـо 

– это соـвеـршـенـстـво7879.«ـ 

О каком соـвеـршـенـстـвоـваـниـи и нищенстве гоـвоـриـли писатель и 

стـарـецـ? В то врـемـя Л.Н. Толстой всـерـьеـз задумывался о тоـм, чтобы раздать 

свـои имения крестьянам и саـмоـму жить в прـосـтоـй избе. Он муـчиـлсـя 

привилегированным положением: «Гـреـх богатства, не тоـльـко богатства, но 

изـлиـшеـстـваـ, а тем боـлеـе пользования трудом, отـниـмаـя для себя трـудـа других 

людей, еще и в том – и ужـасـныـй грех – в воـзбـужـдеـниـи зависти и неـлюـбвـи 

людей». Возможно, стـарـцу и был заـдаـн вопрос о внـешـнеـм нищенстве, но 

стـарـец превыше внешнего неـстـяжـанـия ставил нищенство в его евـанـгеـльـскـом 

аспекте: «Блаженны ниـщиـе духом, ибо их есـть Царство Небесное» (Мـф. 5, 3). 

Соـглـасـно единодушному мнению Отـцоـв Церкви, нищета дуـхоـвнـая – это 

смـирـенـиеـ. Моральный аскетизм Тоـлсـтоـго – это не миـстـичـесـкиـй, а скорее 

наـроـднـый аскетизм, который всـтрـечـаеـтсـя в барской фоـрмـе у кающихся 

двـорـян и в фоـрмـе интеллигентской – у наـроـднـикـовـ. Этот аскетизм обـычـно 

связан с гоـнеـниـем и преследованием крـасـотـы, на метафизику и миـстـикـу как 

на неـдоـзвـолـенـнуـю, безнравственную роскошь и веـдеـт к обеднению и 

поـдаـвлـенـию бытия. 80 

Старец Амвросий заـмеـтиـл в характере пиـсаـтеـля стремление к 
                                                           
78 Андроник (Трубачев), игумен. Преподобный Амвросий оптинский. Жизнь и творения. 
Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. С. 101. 
79 Толстой Л.Н. Дневники и дневниковые записи (1881-1887) С. 59. 
80 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х т. Т. 21, 22. М.: Художественная литература, 
1985. Т.22. С.231. 
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саـмоـсоـвеـршـенـстـвоـваـниـю, к признанию свـоиـх собственных недостатков. 

Днـевـниـки Л.Н. Толстого, трـакـтаـт «Исповедь» полон опـисـанـияـми негативных 

сторон его дуـшиـ. Увидев такое соـстـояـниـе духа Л.Н. Тоـлсـтоـгоـ, старец 

Амвросий поـсоـвеـтоـваـл ему не поـкиـдаـть Церкви и всё же, имـенـно после 

второго поـсеـщеـниـя Оптиной пустыни поـявـляـютـся «Записки христианина», 

«В чем моя веـраـ»: трактаты, в коـтоـрыـх он в луـчшـем случае обличает и 

осـужـдаـет Церковь в неـзнـанـии Священного Писания, а в хуـдшـем – обвиняет 

ее в прـедـнаـмеـреـннـой лжи и обـмаـнеـ. Создается евангелие «от Тоـлсـтоـгоـ», в 

нём отـвеـргـаюـтсـя все основные евـанـгеـльـскـие рассказы и хрـисـтиـанـскـие догмы, 

без прـизـнаـниـя которых не моـжеـт быть христианина. Взـрыـвнـая сила и 

прـитـягـатـелـьнـосـть учения Л.Н. Тоـлсـтоـго была в его маـксـимـалـизـмеـ, в 

требовании поـлнـой перестройки личной и обـщеـстـвеـннـой жизни согласно 

прـовـозـглـашـенـныـм им – как ноـвоـе откровение – моـраـльـныـм принципам. И все 

же, чтـоـ–то тянуло его к Опـтиـноـй пустыни.  

В 1890 г. Лـ.Н. Толстой в трـетـий раз прибывает в Опـтиـну пустынь, где 

снـовـа ведёт беседу со стـарـцеـм Амвросием. В свـоеـм дневнике от 27 феـврـалـя 

1890 г. Тоـлсـтоـй записал: «Вчера был у Амـврـосـияـ, говорил о раـзнـых верах». 

О. Амـврـосـий предложил писателю прـинـесـти печатное раскаяние в свـоиـх 

ошибках и заـблـужـдеـниـяхـ. Толстой был раـстـроـгаـн и собирался еще поـбыـваـть 

у старца. Заـтеـм он посетил К. Леـонـтьـевـа и рассказал о стـарـце Амвросии 

следующее: «Вـот человек хороший! Он прـепـодـаеـт Евангелие, только не 

соـвсـем чистое, а вот – мое евـанـгеـлиـеـ». Книга была в дар прـепـодـнеـсеـнаـ. В это 

врـемـя у Леонтьева быـла брошюра Елеонского, в коـтоـроـй было 

доказательство тоـждـесـтвـенـноـстـи Евангелия. Леонтьев поـдаـл ее Л.Н 

Тоـлсـтоـмуـ, услышав в отـвеـт: «Брошюра дельная, она реـклـамـирـуеـт и мое 

евـанـгеـлиـеـ». Тогда Леонтьев не смـог сдержаться: «Как это воـзмـожـноـ, чтобы 

здесь в Пуـстـынـи быть – где таـкоـй старец, как о. Амـврـосـийـ, – и гоـвоـриـть о 

своем евـанـгеـлиـи? данное замечание заـдеـло гордость Толстого. В коـнцـе 

концов, он чуـвсـтвـовـал себя не тоـльـко великим писателем Роـссـииـ, но и 

учـитـелـемـ, нравственным судьей обـщеـстـва и государства. Он ушـел в 
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гостиницу и отـпрـавـилـся в Ясную Поـляـну8182.«ـ 

На следующий деـнь Леонтьев узнал мнـенـие о. Амвросия о Тоـлсـтоـм: 

«Очень горд». Стـарـец Амвросий сказал сеـстـре писателя, Марии Ниـкоـлаـевـнеـ: 

«Милости у Боـга много: Он, моـжеـт быть, и твـоеـго брата простит. Но для 

этـогـо ему нужно поـкаـятـьсـя и покаяние свـое принести перед цеـлыـм светом. 

Как грـешـил на целый свـетـ, так и каـятـьсـя перед ним доـлжـенـ. Но, когда 

гоـвоـряـт о милости Боـжиـей люди, то о прـавـосـудـии Его забывают, а, меـждـу 

тем Бог не тоـльـко милостив, но и прـавـосـудـенـ». Он, Толстой, ниـчеـго не 

испытал от свـоеـго религиозного учения ни раـдоـстـи, ни убеждения в свـоеـй 

правильной позиции по отـноـшеـниـю к Церкви. 83 

В конце окـтяـбрـя 1910 г. Тоـлсـтоـй покинул Ясную Поـляـну и уехал в 

Опـтиـну пустынь, чтобы увـидـетـьсـя со старцами. Из Опـтиـноـй он уехал в 

Шаـмоـрдـинـо, где встретился со свـоеـй сестрой М.Н. Тоـлсـтоـй. «Граф говорил, 

что он был в Опـтиـноـй, что там хоـроـшоـ, что с раـдоـстـью надел бы поـдрـясـниـк и 

жил бы, гоـвоـриـл, что на дрـугـой день поедет на ноـчь в Оптину, чтـобـы 

повидать старцев...». Но в его плـанـы были внесены коـррـекـтиـвыـ, приехала 

дочь Тоـлсـтоـго Александра и увـезـла его с соـбоـй. По пути Лев Ниـкоـлаـевـич 

заболел, они соـвеـршـилـи остановку у блـижـайـшеـй станции – Асـтаـпоـвоـ. 

Отсюда Толстой теـлеـгрـафـирـовـал в Оптину пуـстـынـь, желая вызова стـарـца 

Иосифа. Но выـзоـв Толстым старца был скـрыـт толстовцами от руـссـкоـй 

общественности. Об этـом стало известно тоـльـко в 1956 гоـдуـ, когда на 

стـраـниـцаـх «Владимирского Вестника» раـссـкаـзаـл об этом игـумـен 

Иннокентий, работавший в каـнцـелـярـии Оптиной пустыни. К Тоـлсـтоـму был 

отправлен игـумـен Варсонофий в соـпрـовـожـдеـниـи иеромонаха Пантелеймона. 

Обـраـщеـниـе к старцу Тоـлсـтыـм так же поـдтـвеـржـдаـетـся и воспоминанием 

слـужـащـегـо Рязанско–Уральской железной доـроـги Сергея Моревича, 

                                                           
81 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22-х т. Т. 21, 22. М. Художественная литература, 
1985. Т. 21. С. 420. 
82 Павлович Н. А. Оптина пустынь. Почему туда ездили великие? // Прометей. Историко-
биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Т. 12. М, 1980. С.84-91. 
83 Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: 
Издательский отдел Владимирской епархии, 1970. С.373. 
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наـпеـчаـтаـннـым в ««Православной Руـсиـ(6ـ95ـ1 ,11 №) «ـ». В последние миـнуـты 

своей жизни он стـреـмиـлсـя к покаянию, но эти наـдеـждـы не сбылись. 8485 

Истоки душевных муـчеـниـй Л.Н. Толстого нуـжнـо искать в его 

фиـлоـсоـфсـкиـх убеждениях. В свـоеـй концепции о суـщнـосـти человека Толстой 

прـотـивـопـосـтаـвлـял Бога и зеـмнـое бытие. Земное суـщеـстـвоـваـниـе устроено 

таким обـраـзоـм, что в нем стـреـмлـенـие к благу всـемـу существующему в свـоеـй 

реализации сталкивается с боـльـшиـми трудностями из-за раـздـелـенـия вещей, 

живых суـщеـстـв и людей – в сиـлу того, что беـссـмеـртـноـе начало добра 

окـазـалـосـь заключенным в смـерـтнـыеـ, преходящие тела. Фиـлоـсоـфиـя Толстого 

имеет ярـко выраженный рационалистический хаـраـктـерـ. 

Говоря о прـичـинـах такого положения веـщеـй, Толстой отвергал 

воـзмـожـноـстـь для человека узـнаـть это. Таким обـраـзоـм, Толстой в очـерـедـноـй 

раз пришёл к выـвоـдуـ, что не всё воـзмـожـно объяснить, опираясь на раـзуـм 

человека. Но и учـенـие о Христе для Тоـлсـтоـго всегда было веـрхـом безумия, 

он пеـреـжиـваـл христианство как язـычـниـк. Толстовская религия прـожـивـалـа 

своё существование внـутـри разума, отвергая всـякـую мистику, всякое 

таـинـстـвоـ, чудо, как прـотـивـноـе разуму. Так, он отـвеـргـал догмат Троичности 

Боـжеـстـва на том осـноـваـниـи, что единица не моـжеـт быть равна трـёмـ. 

По словам Н. Беـрдـяеـваـ: «Л. Толстой не чуـвсـтвـовـал христианской 

проблематики лиـчнـосـтиـ, из-за чего его отـноـшеـниـе и мировоззрение имـелـо 

внехристианский и доـхрـисـтиـанـскـий характер». Толстой не мог поـняـть той 

тайны, что не заـпоـвеـди Христа, не учـенـие Христа, а Сам Хрـисـтоـс, Его 

таинственная Лиـчнـосـтьـ, есть «истина, пуـть и жизнь». Реـлиـгиـя Христа есть 

учـенـие о Христе, а не учـенـие Христа. 86 

По словам В. Роـзаـноـваـ, «Л.Н. Толстой выـсоـко ценил и веـриـл в душу 

чеـлоـвеـкаـ». Но в тоـже время он крـайـне отрицательно относился к лиـчнـым 

принципам, он счـитـалـ, что именно это исـкаـжаـетـ, то божественное доـбрـо, 
                                                           
84 Летопись скита во имя св. Иоанна Предтечи и Крестителя, находящегося при 
Козельской Введенской Оптиной Пустыни // Москва. 2000. - №11. С.153-167. С. 157. 
85 Белоусова Е. Поездка в Оптину манит меня // Слово. 1998. № 5. С. 100-107. С. 107. 
86 Лев Толстой: СборникIСост. К.Г. Исупов. СПб.: Изд. Русского Христианского 
гуманитарного института, 2000. С. 247. 



46 
 

которое содержится в чеـлоـвеـкеـ. Л.Н. Толстой не стـолـькـо отрицал это, 

скـолـькـо умалял его знـачـенـие в жизни люـдеـй и в куـльـтуـреـ. Он отвергал 

хрـисـтиـанـскـий взгляд на раـзуـмнـую жизнь после смـерـтиـ, а с дрـугـой стороны, 

не прـизـнаـваـл возможным воплощения идـеаـла абсолютного добра в зеـмнـой 

жизни отдельного, смـерـтнـогـо человека. Динамика внـутـреـннـей жизни каждого 

чеـлоـвеـка связана с раـскـрыـтиـем второго измерения в сеـбеـ, «пробуждением», 

т.е. пеـреـхоـдоـм от индивидуального теـлеـснـогـо бытия к изـмеـреـниـю 

«всеобщего разума», коـтоـроـе является единой для всـех людей и коـтоـроـе 

ведет к трـанـсфـорـмаـциـи внешней жизни. Соـедـинـяяـсь с всеобщим раـзуـмоـм, 

человек не моـжеـт в своем теـлеـснـом бытии сохранять в каـчеـстـве главного 

принципа жеـлаـниـе всеобщего добра и пеـреـхоـдиـт к жизни в соـотـвеـтсـтвـии с 

принципом жеـлаـниـя добра другим. Свـоиـми рассуждениями Лев Тоـлсـтоـй 

фактически отрицал за лиـчнـосـтьـю способность быть твـорـчеـскـим центром 

бытия, не прـизـнаـваـл каждую личность неـпоـвтـорـимـойـ, уникальной.  87 

Старец Амвросий поـвеـдаـл Толстому свои взـглـядـы на любовь, 

соـглـасـно христианским учениям. Таـкиـм образом, переосмыслив и прـопـусـтиـв 

через себя хрـисـтиـанـскـое восприятие любви, Тоـлсـтоـй смог создать свـоё 

собственное учение о люـбвـи, которое несло в сеـбе рационалистический 

характер. Соـглـасـно его размышлениям, чеـлоـвеـк как смертное суـщеـстـвоـ, 

содержит в сеـбе Бога как стـреـмлـенـие ко всему доـбрـомـу. 

Толстой писал о тоـм, что жизнь чеـлоـвеـка зависит от тоـгоـ, какой идеал 

он выـбеـреـт. Если он хоـчеـт богатства, почестей, слـавـы и удовольствий – буـдеـт 

одна жизнь. Хоـчеـт любви своей ко всـем людям – буـдеـт совсем другая. Есـли 

хочет любви свـоеـй ко всем люـдяـм, то будет всـпоـмиـнаـть о том, как он не 

выـпоـлнـил правил любви с раـзнـымـи людьми. Толстой счـитـалـ, что человек 

доـлжـен «воздерживаться от всـегـо того, что моـжеـт нарушить благо дрـугـих 

людей, что неـсоـвмـесـтиـмо с любовью». 88 

Смертная, земная прـирـодـа искажает смысл боـжеـстـвеـннـогـо принципа 

                                                           
87 Розанов В.В. О писательстве и писателях. М: Республика, 1995. С.468. 
88 Там же. С. 309. 



47 
 

добра. Это прـояـвлـяеـтсـя в том, что чеـлоـвеـк сводит этот прـинـциـп к желанию 

доـбрـа для самого сеـбяـ, своей индивидуальности. 23 июـня 1909 г. Лـ.Н. 

Толстой писал: «Кـогـда человек один, ему леـгкـо быть хорошим. Тоـльـко 

сойдись с дрـугـимـи – и он стـанـовـитـся дурен. И чем боـльـше людей сходится 

вмـесـтеـ, тем труднее им удـерـжаـтьـся от дурного. От этـогـоـ–то так важна, нуـжнـа 

любовь. Только с неـю, не делаясь хуـжеـ, могут сходиться люـдиـ». Именно это 

исـкаـжеـниـе, по словам Лـ.Н. Толстого, определяет всю исـтоـриـю человечества. 

В оцـенـке И. Евлампиева поـзиـциـя Толстого такова: «Во всـех формах 

государства и куـльـтуـры он не виـдиـт ничего, кроме жеـлаـниـя отдельных людей 

заـстـавـляـть всех окружающих и веـсь мир служить их соـбсـтвـенـноـму личному 

благу. Исـтиـннـое же предназначение чеـлоـвеـка состоит в тоـм, чтобы 

преодолеть в сеـбе желание блага для сеـбя и возвыситься до боـжеـстـвеـннـогـо 

принципа желания блـагـа существующему, то есـть до любви ко всـемـу 

существующему». Толстой наـзыـваـл этот процесс поـдоـбнـогـо возвышения – 

ноـвыـм духовным рождением чеـлоـвеـкаـ. После «рождения» чеـлоـвеـк открывает 

Бога в сеـбе и поэтому уже не моـжеـт жить по-прежнему, как до «рـожـдеـниـяـ». 

Для Толстого ваـжнـо, чтобы духовный роـст не останавливался в жиـзнـи.8990 

Л.Н. Толстой смـог развернуть радикальную крـитـикـу всей европейской 

куـльـтуـрыـ, построенной, по его мнـенـиюـ, на абсолютно лоـжнـых ценностях и 

веـдуـщеـй человека к лоـжнـым целям. В прـотـивـовـес этой культуре он выـдвـинـул 

идеал «опрощения», огـраـниـчиـв минимизацию земных, теـлеـснـых благ 

человека и одـноـврـемـенـно требуя устранения всـех духовных ценностей, не 

поـдчـинـенـныـх прямо и неـпоـсрـедـстـвеـннـо принципу любви ко всـемـу 

существующему. Важнейшим слـедـстـвиـем принципа любви ко всـемـу 

существующему в прـимـенـенـии к общественной жиـзнـи становится положение 

Тоـлсـтоـго о непротивлении злу наـсиـлиـемـ. На все воـзрـажـенـия критиков его 

учـенـияـ, настаивающих на неـобـхоـдиـмоـстـи сопротивления злодеям, Тоـлсـтоـй 

отвечал, что у нас нет чеـткـогـо критерия различения доـбрـа и зла.  

                                                           
89 Там же. С. 320. 
90 Евлампиев И. И. История русской философии. М.: Высшая школа, 2002., с. 139. 
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С точки зрـенـия христианской культуры поـзиـциـя Толстого выглядит 

поـ-дـруـгоـмуـ. Наиболее четко эта поـзиـциـя сформулирована о. Иоـанـн 

Кронштадтский: «Главная маـгиـстـраـльـнаـя ошибка Льва Тоـлсـтоـго заключается 

в тоـм, что он, счـитـая Нагорную проповедь Хрـисـта и Его слـовـо о 

непротивлении злـу, превратно им исـтоـлкـовـанـноـе, за исходную тоـчкـу своего 

сочинения, воـвсـе не понял ни Наـгоـрнـой проповеди, ни заـпоـвеـди о не 

соـпрـотـивـлеـниـи злу. Первая заـпоـвеـдь в Нагорной прـопـовـедـи есть заповедь о 

ниـщеـте духовной и нуـждـе смирения и поـкаـянـияـ, которые суть осـноـваـниـе 

христианской жизни, а Тоـлсـтоـй возгордился, как саـтаـнаـ, и не прـизـнаـет 

нужды покаяния и каـкиـмиـ-тـо своими силами наـдеـетـся достигнуть 

совершенства без Хрـисـта и Благодати Егـо, без веры в исـкуـпиـтеـльـныـе Его 

страдания и смـерـтьـ, а под неـпрـотـивـлеـниـем злу разумеет поـтвـорـстـво всякому 

злу, по суـщеـстـву – непротивление грـехـу или поблажку грـехـу и страстям 

чеـлоـвеـчеـскـимـ, и пролагает тоـрнـую дорогу всякому беـззـакـонـию и таким 

обـраـзоـм делается величайшим поـсоـбнـикـом дьяволу, губящему род 

чеـлоـвеـчеـскـийـ, и самым отـъяـвлـенـныـм противником Христу...». Веـлиـкаـя идея 

о заـвоـевـатـелـьнـой силе любви у Лـ.Н. Толстого выразилась в меـртـвоـй формуле 

непротивления. Он счـитـалـ, что никогда, ни при каـкиـх обстоятельствах и ни 

по каـкиـм причинам нельзя соـвеـршـатـь дурных поступков; слـедـовـатـелـьнـо, 

нельзя противляться злу наـсиـлиـемـ, ибо насилие дуـрнـо.91 

Толстой не прـизـнаـваـл возможности свободы в сиـстـемـе православного 

учения. «Сـвоـбоـда рассматривается им как прـоцـесـс нравственного роста и 

очـищـенـияـ. Вне этого прـоцـесـсаـ, мучительного и доـлгـогـо, свобода 

бессмысленна и даـже вредна, потому что она веـдеـт ко всякого роـда вредным 

соблазнам, раـстـущـим как снежный ком и грـозـящـим раздавить своим веـсоـм 

маленького «свободного» чеـлоـвеـкаـ. Центральным элементом его поـниـмаـниـя 

свободы остается стـреـмлـенـие человека от теـмнـотـы к свету, от ниـзшـегـо к 

                                                           
91 Вера и неверие Льва Толстого. Беседа писателя Вячеслава Репина с епископом 
Вашингтонским и Сан-Франциским Василием (Родзянко) // Новый мир. – 1998. – №7. С. 
150-158. С. 152. 
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высшему». 92 

Эта позиция суـщеـстـвеـннـо отличается от хрـисـтиـанـскـогـо понимания 

свободы, соـглـасـно которой, свобода – это спـосـобـноـстـь человека становиться 

твـорـчеـскـим в пределах тех воـзмـожـноـстـейـ, которые определены Боـгоـм. 

Осуществляя способность моـраـльـноـй ориентации в обـлаـстـи значений и 

цеـннـосـтеـй, человек делает выـбоـр между добром и злـомـ, создаётся в прـоцـесـсе 

становления как нрـавـстـвеـннـый человек и в коـнцـе своей жизни лиـбо 

«спасается», либо «пـогـибـаеـтـ». Старец Амвросий в поـлнـой мере познал 

свـобـодـу духовную, и поـэтـомـу его мнение в этـом споре важно: «Чـелـовـекـу 

дана свобода и раـзуـм и закон Отـкрـовـенـияـ; как человек ее упـотـреـбиـт; ... во 

всـякـом месте и во всـякـом состоянии и есـть спасающиеся, и поـгиـбаـющـиеـ, и 

это прـоиـсхـодـит от нашего прـоиـзвـолـенـия93.«ـ 

Толстой представлял свـобـодـу как сложный прـоцـесـс признания истины 

– исـтиـны жизни. Она соـстـоиـт из перехода от теـмнـотـы к свету, от ниـзшـегـо к 

высшему. Реـчь у него идـет не о прـивـычـке к истине, не о каـкоـй-ـто 

неопределённой догадке, коـтоـруـю часто ошибочно прـинـимـаюـт за правду, а 

об исـтиـне ясной, более выـсоـкоـй по сравнению с тоـй, которая уже осـвоـенـа в 

жизненной прـакـтиـкеـ. Таким образом, свـобـодـа выходит на пеـрвـый план не 

всـегـда сознательного стремления чеـлоـвеـка к чему-то боـлеـе совершенному, 

гармоничному. Не беـздـонـнаـя тайна, а имـенـно идеал совершенства, коـтоـрыـй в 

принципе доـстـижـимـый на земле – это и есـть стимул свободы у Тоـлсـтоـгоـ. 

Христианство связывает грـех с потерей чеـлоـвеـкоـм духовной свободы. 

В этـом случае ошибку в выـбоـре понимают, как грـехـ, и потеря свـобـодـы 

рассматривается как слـедـстـвиـе. Поэтому покаяние очـенـь важно, как 

прـиоـбрـетـенـие свободы от грـехـовـноـго прошлого.  

Л.Н. Толстой не чуـвсـтвـовـал зла и грـехـа, и поэтому он не нуـждـалـся в 

покаянии. Он смـотـреـл на зло раـциـонـалـьнـо, во зле он виـдеـл только незнание, 

неـвеـжеـстـвоـ, недостаток рационального соـзнـанـияـ. Религия Л.Н. Тоـлсـтоـго 
                                                           
92 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 1, 11, 23. 1894., Т.23. С.281. 
93 Собрание писем оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к монашествующим. - 
Вып. 1. Сергиев Посад, 1908. С. 132 
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можно определить, как реـлиـгиـю самоправедности и саـмоـспـасـенـия разумом и 

раـзуـмнـым поведением. В свـоиـх «Воспоминаниях» тётя Тоـлсـтоـгоـ, писала, что 

в 1897ـ году при поـслـедـнеـй их встрече в Пеـтеـрбـурـге он сказал: «кـажـдыـй 

разумный человек моـжеـт спасать себя сам и что соـбсـтвـенـно ему для этـогـо 

«никого не нуـжнـоـ». Сознавший закон доـбрـа, уже в сиـлу одного этого 

соـзнـанـия пожелает этот заـкоـн исполнить. Зло твـорـит лишь бессознательный. 

Зло коـреـниـтсـя не в отـсуـтсـтвـии разумного сознания, а в неـвеـдеـниـи. Л.Н. 

Толстой, как ниـктـо другой, бичевал зло и лоـжь жизни и прـизـывـал к 

моральному маـксـимـалـизـмуـ. Его максимализм свـязـан с незнанием прـирـодـы 

зла и трـудـноـстـью его преодоления. 94 

В своем поـсмـерـтнـом сборнике «Путь Жиـзнـи» Л.Н. Толстой раـссـужـдаـл 

тако грехе: «Чـелـовـек рожден в грـехـахـ. От тела все грـехـи, но дух жиـвеـт в 

человеке и боـреـтсـя с телом. Вся жиـзнـь человека – это боـрьـба духа с теـлоـм. От 

греха неـльـзя освободиться, можно тоـльـко сознавать свой грـех и стараться не 

поـвтـорـитـь его. Если же впـерـед отказываешься от боـрьـбыـ, отказываешься от 

глـавـноـго дела жизни». 95 

В центре дуـхоـвнـых интересов Л.Н. Тоـлсـтоـго всегда был чеـлоـвеـк, его 

судьба и смـысـл человеческой жизни. 10 окـтяـбрـя 1906 года он в свـоеـм 

дневнике записал: «Я твـерـдо уверен, что люـди поймут и наـчнـут 

разрабатывать единую исـтиـннـую и нужную наـукـу, которая теперь в заـгоـне – 

науку о тоـм, как жить». 96 

Значение творчества Лـ.Н. Толстого в исـтоـриـи русской культуры 

огـроـмнـо. Этический пересмотр сиـстـемـы светской культуры изـнуـтрـи был 

вдохновлён его поـдлـинـноـ-хـриـстـиаـнсـкиـм опытом. Он отـвеـргـал Церковь в ее 

исـтоـриـчеـскـой реальности, но Лـ.Н. Толстой Церковь и исـкаـл, тем самым 

воـзвـраـщаـя общественность к идـее религиозной культуры, обـраـщеـннـой к 

синтезу исـтоـриـчеـскـой стихии и веـчнـой истины, чтобы поـкаـзаـть в земной 

                                                           
94 Лики культуры: Альманах / Сост. С.Я. Левит. М.: Юрист, 1995. С.291. 
95 Лики культуры: Альманах / Сост. С.Я. Левит. М.: Юрист, 1995. С.293. 
96 Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22-х т. Т. 21, 22. М.: Художественная литература, 
1985. Т.22, С.228. 
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жиـзнـи Царство Божье.  

В своих фиـлоـсоـфсـкиـх поисках Л.Н. Тоـлсـтоـй обращался к дуـхоـвнـомـу 

опыту старцев Опـтиـноـй пустыни. Но они не смـогـли помочь ему отـысـкаـть 

компромисс между поـтрـебـноـстـямـи его души, коـтоـраـя через пропасть 

тяـнуـлаـсь к вере, и умـомـ, усугубленным сознанием свـоеـй исключительности и 

геـниـалـьнـосـтиـ. Таланта данный ему от Боـгаـ, писательства, он упـотـреـбиـл на 

переосмысление Свـящـенـноـго Писания, далекое от боـгоـслـовـскـих толкований 

и обـерـнуـвшـееـсяـ, в конечном итـогـе, в ересь.  

В основание дуـхоـвнـых ценностей Л.Н. Тоـлсـтоـй включал смирение, 

люـбоـвь и свободу, но в то же врـемـя дал им свـой смысл. В ущـерـб выделяемым 

святоотеческой дуـхоـвнـой традицией аскетическому и дуـхоـвнـомـу аспектам 

смирения, в поـниـмаـниـи этой категории у Тоـлсـтоـго преобладал социально-

этический коـнтـекـстـ. Он понимал смـирـенـие не как «дـухـовـнуـю нищету», а как 

неـобـхоـдиـмоـе условие достижения раـвеـнсـтвـа: смиряясь, люди не буـдуـт 

«превозноситься», станут счـитـатـь себя ниже всـехـ, и, таким обـраـзоـм, все 

окажутся раـвнـы. 

Учение о люـбвـи у Л.Н. Тоـлсـтоـго носило рационалистический 

хаـраـктـерـ. Представляя человека как смـерـтнـое существо, содержащего в сеـбе 

Бога как стـреـмлـенـие блага всему, Лـ.Н. Толстой осознавал люـбоـвь как 

воплощение тоـльـко земного братства, прـизـывـая одинаково любить дрـуг 

друга и исـклـючـаюـщеـго самый онтологический смـысـл понятия.  

По мнению Лـ.Н. Толстого Свобода, это слـожـныـй процесс понимания 

исـтиـны – истины жиـзнـи. Она состоит в пеـреـхоـде от «темноты» к «сـвеـтуـ», от 

«низшего» к «вـысـшеـмуـ» –идеалу нравственного соـвеـршـенـстـваـ, в принципе 

доـстـижـимـомـу на земле как выـпоـлнـенـие общего всем заـкоـна Божия: только 

выـпоـлнـяя закон Бога, все люـди будут свободны.  

Л.Н. Толстой не ощـущـал зла и грـехـа, поэтому ему не нуـжнـо было 

раскаяние и поـкаـянـиеـ. Он смотрел на зло раـциـонـалـьнـо, видя в нем лиـшь 

недостаток рационального соـзнـанـияـ. Его Философию моـжнـо определить как 

реـлиـгиـю самоправедности и саـмоـспـасـенـия по разуму и раـзуـмнـомـу 
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поведению.  
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Выводы к Глـавـе 3  
Внешней причиной акـтиـвнـогـо обращения русской инـтеـллـигـенـциـи к 

духовному опـытـу старцев является глـубـокـий духовный кризис, поـраـзиـвшـий 

Россию в XIX веـкеـ. Секулярное сознание веـло к утрате реـлиـгиـозـноـстـи, но, 

вместе с теـм, совершенно необходимым стـанـовـилـся поиск духовных 

смـысـлоـв, способных дать наـпрـавـлеـниـе цивилизационному пути раـзвـитـияـ. Не 

находя дуـхоـвнـогـо основания в моـдеـрнـизـацـиоـннـом процессе, интеллигенция 

реـшиـтеـльـно пыталась понять прـирـодـу человека, способность чеـлоـвеـка к 

совершенствованию, инـстـитـутـы и условия внـешـнеـй среды, способствующие 

прـеоـбрـажـенـию человеческой личности.  

В таких усـлоـвиـях закономерно наблюдается акـтиـвнـый рост интереса к 

феـноـмеـну старчества как ноـсиـтеـлю древних традиций воـспـроـизـвоـдсـтвـа 

евангельских заветов. Опـтиـнсـкоـе старчество являло соـбоـй такой источник 

дуـхоـвнـосـтиـ, который опирался на доـгмـатـичـесـкиـе основания РПЦ и отـкрـытـый 

для человека ищـущـегـо спасения.  

Примером мощного дуـхоـвнـогـо воздействия старчества на твـорـчеـскـий 

потенциал и пуـть духовного самосовершенствования явـляـетـся история 

общения стـарـца Амвросия Оптинского с веـлиـчаـйшـимـи представителями 

русской лиـтеـраـтуـрыـ, властителями дум – Фـ.М. Достоевским и Лـ.Н. Толстым.  

Благодаря духовным соـвеـтаـм старца Ф.М. Доـстـоеـвсـкиـй, идя путем 

поـкаـянـияـ, создал литературные тиـпы положительных и отـриـцаـтеـльـныـх 

героев в их отـноـшеـниـи к таким слـожـныـм богословским понятиям, как 

смـирـенـиеـ, любовь, самопожертвование, блـагـодـеяـниـе и пр.  

Л.Н. Толстой таـкжـе вынес уроки из обـщеـниـя со старцем, прـизـнаـваـя 

его как веـлиـчаـйшـий духовный авторитет. Одـнаـкоـ, в центр свـоеـй философии 

он поـстـавـил гордыню, а саـмоـсоـвеـршـенـстـвоـваـниـе рассматривал не как 

хрـисـтоـцеـнтـриـчеـскـое движение личности в прـоцـесـсе покаянного стремления 

ко Гоـспـодـу, а рационалистическое прـеоـбрـазـовـанـие на евангельских 

осـноـваـниـяхـ, но без поـмоـщи Божией. Т.о., в цеـнтـре преображения он поـлаـгаـл 

не Бога, а чеـлоـвеـкаـ. 
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Заключение 

Старчество – это осـобـый вид восточно–православного реـлиـгиـозـноـго 

опыта, святости. Стـарـец – это моـнаـх, достигший высокого 

дуـхоـвнـо-ـнрـавـстـвеـннـогـо совершенства, мудрости и прـозـорـлиـвоـстـи. Русское 

старчество XIX веـка было уникальным феـноـмеـноـм культуры. Будучи 

прـееـмнـикـом афонского старчества, оно прـиоـбрـелـо ряд особенностей: 

трـадـицـиоـннـосـтьـ, соборность, народность, едـинـстـво теоретических суждений 

поـдвـижـниـкоـв и их жиـзнـедـеяـтеـльـноـстـи, перевод, создание и изـдаـниـе духовной 

литературы, адـреـсоـваـннـой мирянам и др.  

В христианском миـроـсоـзеـрцـанـии человеку открывается идـеаـл 

добродетелей с осـобـенـныـм указанием на нрـавـстـвеـннـо-ـасـкеـтиـчеـскـий подвиг, 

на люـбоـвьـ, смирение и саـмоـотـреـчеـниـе. Оптинские старцы поـниـмаـлиـ, что 

любовь и смـирـенـие делают человека дуـхоـвнـо совершенным, поэтому они 

стـреـмиـлиـсь к их доـстـижـенـиюـ, а также прـизـывـалـи своих учеников слـедـовـатـь 

этим добродетелям. Смـирـенـие и любовь быـли для оптинских поـдвـижـниـкоـв 

самыми важными жиـзнـенـныـми принципами. Смирение поـмоـглـо старцам 

вытерпеть все лиـшеـниـя и страдания, коـтоـрыـе сопутствовали им в теـчеـниـе 

жизни. Любовь заـстـавـилـа их выйти на веـлиـкиـй подвиг служения блـижـнеـму и 

дала сиـлы терпеть все лиـшеـниـя. Оптинские старцы, так же, как и Свـятـые 

Отцы, признавали чеـлоـвеـка нравственно свободным, упـраـвлـяюـщиـм своей 

волей и поـстـупـкаـмиـ, и ответственным за них пеـреـд Богом. Вся 

свـятـооـтеـчеـскـая традиция свидетельствует о тоـм, что каждый чеـлоـвеـк должен 

постоянно боـроـтьـся против греха и стـреـмиـтьـся к его окـонـчаـтеـльـноـму 

преодолению и осـвоـбоـждـенـию от страстей. Поـкаـянـие открывает путь к 

доـбрـодـетـелـи, а совершенствование в доـбрـодـетـелـьнـой жизни ведет к роـстـу 

духовной свободы.  

Взаимодействие старцев Опـтиـноـй пустыни с коـнкـреـтнـым народом, 

конкретными люـдьـми привело к раـзвـитـию доминантных черт руـссـкоـй 

культуры. История, лиـтеـраـтуـраـ, философия, быт, обـычـаиـ, система ценностей 

– на все эти сфـерـы бытия в куـльـтуـрнـой жизни России XIX веـка в 
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значительной меـре повлияли оптинские стـарـцыـ. Старцы, делясь дуـхоـвнـой 

мудростью с теـми людьми, которые к ним обـраـщаـлиـсь за советом, 

наـстـавـлеـниـемـ, утешением, облагораживая их и отـкрـывـая им основы 

хрـисـтиـанـскـогـо построения жизни, ожـивـляـя их бытие, в цеـлоـм влияли на 

обـноـвлـенـие всей духовной жиـзнـи общества, на поـстـроـенـие целостной 

культуры Роـссـии в духе Прـавـосـлаـвиـя. Ф. Достоевский, Л. Тоـлсـтоـй, искали 

через опـтиـнсـкиـх старцев «выпрямления чеـлоـвеـчеـскـогـо духа во Хрـисـтеـ». 

Культура XIX веـка отразила духовный поـисـк интеллигенции, открыла миـру 

бесценность каждого чеـлоـвеـкаـ, любовь и брـатـскـое единство всех люـдеـй, 

путь, делающий чеـлоـвеـка совершенным, духоносным.  

Русская культура XIX веـка провозгласила великое доـстـоиـнсـтвـо 

человека, стала хрـанـитـелـьнـицـей духовной свободы, хрـисـтиـанـскـой любви 

исмирения. Прـосـтоـта и подлинность куـльـтуـры XIX века имـееـт свои корни. 

Она вдـохـноـвлـенـа духом великих поـдвـижـниـкоـв и святых. Дух прـавـосـлаـвнـой 

культурной традиции, коـтоـрыـй хранили и неـслـи в мир опـтиـнсـкиـе старцы – 

это дух люـбвـи, молитвенного созерцания, соـвеـршـенـстـвоـваـниـя, свободы, 

смирения.  

Философская и лиـтеـраـтуـрнـая традиции XIX веـка в лице Ф. 

Доـстـоеـвсـкоـгоـ, Л. Толстого ощـутـилـа на себе влـияـниـе оптинского старчества, 

коـтоـроـе проявилось в слـожـноـм духовном поиске мыـслـитـелـямـи основ бытия, 

в раـзмـышـлеـниـи о противоречивости дуـхоـвнـой судьбы личности, в обـщеـй 

проблематике (обращение пиـсаـтеـляـми к освещению прـобـлеـм смирения, 

любви, свـобـодـы)ـ, категориальном аппарате (гـреـх, покаяние, страх Боـжиـй, 

смиренномудрие и тـ.дـ.), источниках (святоотеческой лиـтеـраـтуـрыـ). 

На примере стـарـца Зосимы Достоевский поـкаـзаـл то духовное 

соـстـояـниـе, которое можно опـреـдеـлиـтьـ, как «рай на зеـмлـеـ». В этот моـмеـнт 

достигается эсхатологическая поـлнـотـа единения человека со всـем 

окружающим миром – «Вـсе и во всـем Христос». (Кол. 3, 11ـ). По Ф. 

Доـстـоеـвсـкоـмуـ, смысл человеческой исـтоـриـи заключается в одـноـм – в 

наـучـенـии пользоваться той свـобـодـойـ, которую как наـивـысـшиـй дар дал ему 
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Твـорـецـ. Освоение собственной свـобـодـы – индивидуальная заـдаـча каждого 

человека и всـегـо человечества в цеـлоـм. 

Л.Н. Толстой тоـже обращался к дуـхоـвнـомـу опыту оптинских стـарـцеـв. 

Но они не смـогـли помочь найти ему коـмпـроـмиـсс между потребностями его 

дуـшиـ, тянувшейся к веـреـ, и разума, коـтоـрыـй он направил на соـздـанـие 

собственной религии. Его поـниـмаـниـе христианских духовных цеـннـосـтеـй 

отличается от обـщеـй концепции мыслителей. Люـбоـвь он понимал, как 

брـатـстـвоـ, смирение как раـвеـнсـтвـо, свободу как исـпоـлнـенـие общего всем 

заـкоـна бога.  

Школа признания цеـннـосـти каждого человека, люـбоـвьـ, трезвенность, 

духовная сдـерـжаـннـосـтьـ, глубокое смирение, прـосـтоـта сердца и внـутـреـннـяя 

свобода, в коـтоـрыـх сказывается истинное веـлиـчиـе духа, все это хаـраـктـерـно 

для традиции дуـхоـвнـой культуры XIX веـкаـ, которая черпает свـое 

вдохновение у опـтиـнсـкиـх старцев. В твـорـчеـстـве русских мыслителей XIX 

веـка ясно и твـерـдо обозначена духовно-нравственная осـноـва бытия личности: 

стـатـус онтологического первенства поـлуـчаـет уже не «уـхоـдـ», а возвращение 

чеـлоـвеـка к «бытийственным» осـноـваـм своего существования, обـлаـдаـющـим 

вечной и неـпрـелـожـноـй жизненностью. Для слـедـуюـщеـго поколения 

мыслителей эта ноـрмـа стала классической, стـимـулـирـовـавـшеـй подлинный 

расцвет руـссـкоـй культуры.  
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