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Введение 

Духовное наследие и личный пример преподобного Амвросия 

Оптинского являются неотъемлемой частью нравственного богословия 

и сотериологической роли Русской Православной Церкви, святоотеческое 

наследие которой дает основу для организации личного духовного 

совершенствования каждого человека и общества в целом. 

Имя великого Богоносного старца Амвросия стоит в одном ряду 

с наиболее любимыми и почитаемыми русским народом святыми: 

преподобным Сергием Радонежским, преподобным Серафимом Саровским, 

праведным Иоанном Кронштадтским...  

«Свеча его святости своим ярким пламенем осветила не только всю 

православную Россию, но ее яркий свет вышел далеко за пределы 

пространства и времени. Подвиг его любви к ближнему изумлял его 

современников и волнующе захватывал и восхищал души последующих 

поколений».1 

Старец Амвросий появился в Оптиной Пустыни и привлек к себе 

внимание кругов интеллигенции в тот момент, когда ее лучшие 

представители были охвачены массовым увлечением западной философией. 

Раньше, живя в миру преподобный Амвросий, тогда еще Александр,  сам был 

душой общества, любил танцевать, весьма хорошо пел, для него жизнь 

в монастыре ассоциировалась с могилой. Поэтому он очень хорошо 

чувствовал и понимал духовные искания интеллигенции. Всей своей жизнью 

он подтверждал, что избранный им путь и есть идеал того счастья, 

к которому должны все стремиться.  

Старец Амвросий обладал целым рядом духовных даров - даром 

духовного назидания, даром прозрения, даром исцеления, и другими дарами. 

Несмотря на свои телесные страдания, которые часто приковывали его 

к кровати, он ежедневно принимал толпы людей и отвечал на десятки писем.  
                                                           
1
 Беловидов, А. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Агапит Беловидов, 

схиархимандрит. – Изд-во Сретенского монастыря, 2001.-С. 31. 
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Никакими человеческими силами такой огромный труд невозможно 

осуществить, только с животворящей Божественной благодатью. Поэтому 

и говорится, что «Сила Божия в немощи совершается».  

Объект исследования. Духовно-нравственный образец жития и деятельности 

представителей русского старчества. 

Предмет исследования. Духовно-нравственное наследие преп. Амвросия 

Оптинского в его житии и деятельности. 

Проблема. Выявление сотериологических смыслов духовно-нравственного 

образца, данного в житии и деятельности преп. Амвросия Оптинского. 

Цель исследования: Дать системное изложение фактов и событий, 

характеризующих традицию почитания преп. Амвросия Оптинского. 

Задачи: 

1. Отобрать и осмыслить примеры духовного урока, данного 

житием и деяниями преподобного старца до прихода его в Оптину пустынь; 

2. Охарактеризовать основные этапы созидания духовного наследия 

преп. Амвросия Оптинского; 

3. Изучить и охарактеризовать свидетельства о прижизненном 

почитании преп. Амвросия как духовного наставника и молитвенника 

о спасении ближнего; 

4. Конспективно изложить факты, характеризующие историю 

канонизации и почитания преп. Амвросия в  XIX – XX вв. 

Гипотеза: житие и деяния преп. Амвросия Оптинского составляют 

неотъемлемую часть истории Русской Православной Церкви, в том числе 

региональной духовной традиции, дающих высокий пример духовности 

и подвижничества русского старчества, почитаемого в самых широких слоях 

верующих. 

Актуальность.  Возрождение традиций Православия, подвергавшихся 

гонению в период безбожия советской власти, необходимость постоянного 

и систематического духовного попечения о верующих составляют 

необходимость осмысления великого наследия и нравственного образца, 
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явленных житием и деянием одного из широко почитаемых русских старцев 

– преп. Амвросия Оптинского.  

Изучаемая тема дает возможность найти и осмыслить такие сложные 

богословские концепты, как «старчество», «обожение», «молитвенное 

стояние» и др. Сказанное аргументирует актуальность исследования как 

творческого способа изучения основ истории Русской Православной Церкви, 

нравственного богословия, катехизиса и пр.  

Осмысление актуальности происходит с рассматривания двух позиций: 

с позиции широкой практики воцерковления современного общества 

и с позиции развития богословской науки. Во-первых, актуальна система 

работы по духовному воспитанию верующих, надежным основанием 

которого является духовный урок, данный русским старчеством. Во-вторых, 

история и выдающиеся представители русской православной традиции XIX 

века менее изучены в силу нарушения преемственности в системе 

философского знания, которое в новое время приобретало всё более 

секулярный характер, наконец, в начале ХХ века, придя к полному отказу от 

духовной доминанты, определяющей смысл цивилизационного развития. 

Практическая значимость. Почитание святынь и выдающихся 

представителей Русской Православной Церкви составляет неотъемлемую 

часть широкой практики воцерковления и православного воспитания паствы. 

Представленный в исследовании материал может быть осмыслен как часть 

ряда богословских дисциплин, в рамках которых он является информацией 

для аргументации тезисов, составляющих такие концепты, как «старчество», 

«обожение», «молитвенное стояние» и пр.  

Изучаемая тема имеет широкий спектр практического применения, как 

в области катехизаторской деятельности, так и в области изучения 

и преподавания ряда богословских дисциплин и предметов гуманитарного 

цикла.  В общеобразовательной системе тема может быть использована 

в курсах: отечественной истории, краеведении, окружающем мире и пр.  
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Структура работы. Работа состоит из введения, имеющего все 

требуемые позиции, двух глав, включающих по три параграфа, в которых 

последовательно раскрывается духовный смысл высокого православного 

образца, данного житием и деяниями святого преподобного Амвросия 

Оптинского. В заключении сделаны выводы, соответствующие поставленной 

цели и задачам. Список источников включает – 13 позиций. Список 

литературы - 16 позиций. 
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Глава I. Свидетельства о земной жизни преподобного Амвросия 

Оптинского 

 

1.1 Житие до прихода в Введенский ставропигиальный мужской 

монастырь «Оптина пустынь» 

 

В Тамбовской губернии в селе Большая Липовица 23 ноября 1812 года 

в семье сельского дьячка Михаила Федоровича и Марфы Николаевны 

родился мальчик, крещенный в честь святого князя Александра Невского, 

Александр Михайлович Гренков. В благочестивой семье воспитывалось 

восемь детей. Также в их семье жили еще дед и бабушка.  

С детства Александр рос веселым и шустрым мальчиком. Ему 

нравилось сельское приволье и шумные игры. Ему не сиделось дома, так как 

его детское воображение постоянно было наполнено забавами. Довольно 

часто бывало, что, «получив от взрослых посильную работу по дому, он при 

первой же возможности бросал ее и убегал на улицу».2 

Благочестие и религиозность родителей находило свое отражение во 

всем укладе семейной жизни. Старец Амвросий вспоминая о своей матери, 

всегда говорил, что она была святой жизни. В этой степенной и скромной 

семье непоседливость Александра не находила одобрения, где на все детские, 

даже невинные, шалости смотрели как на значительные проступки. Поэтому 

ни дед, ни бабушка, ни даже родная мать не любили Александра так, как 

остальных его братьев. К мальчику в семье относились с холодностью, 

братья же пользовались вниманием и любовью старших. 

«Однажды, - так передавал сам старец Амвросий, - очень 

раздосадованный этим, я решил отомстить брату, которого особенно любили 

                                                           
2
 Беловидов, А., архим. Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского. Изд. Свято-

Введенской Оптиной Пустыни, 1999.- С. 18-19. 
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родители. Зная, что дед мой не любит шума и что, если мы дети, бывало, 

расшумимся, то он всех нас без разбора: и правого, и виноватого - отдерет 

за чуб, я, чтобы подвести своего братишку под тяжелую руку деда, 

раздразнил его. Тот закричал, и выведенный из терпения дед отодрал и меня, 

и его. А последнее-то мне и нужно было. Впрочем, мне и помимо деда 

доставалось за это порядком и от матери, и от бабки».3 Не обращая внимания 

на его резвость,   воспитывался мальчик, как и все дети в строго 

христианском благочестии. В верующей семье всем детям прививали любовь 

к чтению слова Божия, так как Евангелие было основой всей жизни этой 

православной семьи. На каждом празднике в храме он вместе с отцом читал и 

пел на клиросе, что ему очень нравилось. 

С 12 лет Александра родители определили в первый класс Тамбовского 

духовного училища, по окончании которого в 1830 году он поступил в 

Тамбовскую духовную семинарию. И в училище, и в семинарии благодаря 

природной одаренности Александр Гренков учился очень хорошо. Один из 

его сверстников вот как об этом вспоминал: «Бывало, на последние копейки 

купишь свечку, твердишь заданные уроки, Гренков же мало занимается; а 

придет в класс, станет отвечать: так валяет без запинки, как по писанному, 

лучше всех».4 

Больше всего Александр любил Священное Писание, исторические, 

богословские и словесные науки. Скорей всего именно служба Божия, 

богословские науки, духовно-нравственное чтение были особенно дороги 

сердцу благочестивого юноши. Собственно в это время и были заложены 

основные начала того глубокого и широкого изучения слова Божия 

                                                           
3
 Поселянин, Е. Н. Праведник нашего времени Оптинский старец Амвросий. Жизнь его и 

подвиги. - Спб, 1907.- С. 22. 
4
 Тимченко, С. Жития и творения русский святых: Жизнеописания и духовные наставления 

великих подвижников христианского благочестия, просиявших в земле Русской / С. Тимченко. – 

М.: Изд-во Донской монастырь. Современник, 1993. -С. 92. 
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и святоотеческих творений, которыми так выделялся старец в своей 

последующей жизни.5 

Еще обучаясь в семинарии Александр, был душой общества. Его все 

любили за доброту, веселость и остроумие, но при этом он всегда сохранял 

нравственную чистоту и духовную скромность, внутреннюю собранность и 

глубокое религиозное чувство, что, бесспорно, привлекало к нему сердца 

всех, кто с ним общался.  

Александр Гренков очень любил поэзию и даже сам пытался писать 

стихотворения. Впоследствии отец Амвросий вспоминал, что, будучи еще в 

семинарии, он однажды выбрал красивое место, где и замыслил писать 

стихи, да так ничего и не написал. Он говорил, что получилось у него точь-в-

точь, как рассказывали про одного монаха из лавры. «Тот монах (Исихий) 

задумал писать стихи, ушел на берег Днепра и, взирая на реку, стал писать: 

«Тече, тече Днепр тихий», а далее, ничего не мог придумать, просидел 

до вечера, а уходя, подписал свой стих: «Писал сии стихи монах Исихий». 

Так и не получился из семинариста Александра Гренкова поэта, тем 

не менее, будучи уже старцем, любил говорить поучения своим слушателям 

в рифму».6 

В то время одни  из его знакомых даже не предполагали, что молодой 

человек, который обладал живым характером, увлекался музыкой и пением 

любил общество, и даже подумывал о поступлении на военную службу, 

станет монахом. Он сам говорил, что не собирался в монастырь идти, хотя, 

другие почему-то предрекали ему, что станет монахом.  

Но человек предполагает, а Господь располагает. Человек думает одно, 

а «от Господа стопы человеку исправляются»7.  Вот и получается, то, что 

                                                           
5 Косолапов, В. Н. Оптина пустынь, ее герои и тысячелетние традиции //  Писатель и время. Вып. 

6. – М., 1991. - С. 216. 
6
 Амвросий Оптинский.  Жить – не тужить / преп. Амвросий Оптинский. – Оптинский цветник – 

М.: Благовест, 2010.- С. 24. 
7
 Пс. 36: 23 
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другие провидели в юноше будущего инока, несмотря на его веселость и 

общительность. Это подтверждает, что друзья видели в нем человека, 

качества, души которого не принадлежали веку сему. Удивительно, что он не 

обращал внимания на эти особенности своей души, но людям были заметны 

эти особенные качества, которые в дальнейшем и определили его духовные 

стремления. «Окружающие не могли предположить для него иного пути 

жизни, как только путь всецелого посвящения себя Богу в монашестве».8 

Сам же Александр не видел ясно свое жизненное призвание, но бывало 

что, призвание само неожиданно напоминало ему о себе.  

Незадолго до окончания обучения в семинарии Александр очень 

сильно заболел. Уже никто не надеялся на его выздоровление, мало надеялся 

и он сам. Вызвали духовника, но он задерживался. Неожиданно для себя, 

Александр, дал обещание Господу, что если он выздоровеет, то непременно 

пойдет в монастырь.  

Раньше Александр серьезно о монастыре никогда не думал, и вдруг дал 

обет сделаться монахом. Ясно из этого одно, что этот слово неведомо для 

него самого давно уже жило в глубине его сердца. Оно был уже начертан 

благочестивым настроением его души и предшествующими 

обстоятельствами его жизни. «Недоставало только подходящего случая для 

того, чтобы это желание ясно вспыхнуло в его сознании».9 

Александр Гренков выздоровел, но исполнить обет сразу не 

получилось, так как ни начальство, ни родители не отпустили бы его до 

окончания курса семинарии. А год, который он провел в привычном 

оживленном товарищеском кругу, ослабил его желание поступить в 

монастырь.  

                                                           
8
 Беловидов, А., архим. Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского / Агапит Беловидов, 

архимандрит. – Изд-во Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1999.-С. 24. 
9
 Преподобный Амвросий Оптинский: Житие, наставления / сост. В. Каткова. – М.: Православный 

приход храма Святого Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. Москвы Московской 

Епархии Русской Православной Церкви, 2005.- С.17. 
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В 1836 году, по окончании семинарии, Александр не решался 

немедленно постричься в монахи, так как в его душе происходила 

напряженная внутренняя борьба.  

Перед 23-летним выпускником открывалось несколько жизненных 

путей. Он мог бы пойти в высшую духовную школу – в Академию, заняться 

богословской деятельностью. Александр Гренков мог стать священником и 

отдаться пастырской деятельности или пойти в университет, как делали 

много других молодых людей из семинарии. Выпускнику необходимо было 

определиться в выборе. Совесть постоянно обличала его за неисполнение 

данного им обета, но он не находил еще в себе мужества твердо стать на путь 

монашества. Вот он и решил избрать для себя такое общественное 

положение, где, он имел бы возможность исполнить свое обещание. 

«Один помещик предложил Александру Гренкову стать учителем его 

детей. Он с радостью соглашается на это предложение.10 Двухлетнее 

пребывание в доме помещика имело большое значение для его будущей 

деятельности как духовного руководителя не только монашествующих, 

но и мирян, так как здесь он познакомился со светским обществом, что 

значительно расширило его жизненный опыт».11 С этого времени 

у Александра проявляться заботливое попечение о людях и развивается 

умение направлять их волю в сторону добра.  

В Липецком духовном училище в 1838 году открылась вакансия 

преподавателя, и с начала марта Александр Михайлович занял эту 

должность. Работая в училище, он проявил себя как строгий и вместе с тем 

как добрый наставник, чем сохранил о себе добрую память.  

Сослуживцы к нему были искренно расположены. Александр 

Михайлович очень любил свое преподавательское дело; его жизнь казалась, 

протекала безмятежно и ровно, но на самом деле было не так. Внутренний 
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 Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. – Изд-во Святовведенская Оптина Пустынь, 2001.-

С. 18. 
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голос не давал ему покоя. И со временем все мучительней становились укоры 

совести. Иногда веселясь в кругу молодежи, он чувствовал какое-то 

внутреннее неудовлетворение. Совесть упрекала его за пустое 

времяпрепровождение, настойчивая дума о монашестве, о принятом обете 

не покидала его сердца.  

Старец впоследствии описывает свое положение того времени: «После 

выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить 

с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять своей 

словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: ну вот отныне буду молчать, 

не буду рассеиваться. А тут, глядишь, зазовет кто-нибудь к себе, 

ну, разумеется, не выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь домой, - на 

душе неспокойно; и подумаешь: ну теперь уже все кончено навсегда, -

 совсем перестану болтать. Смотришь, - опять позвали в гости, и опять 

наболтаешь. И так вот я мучился целых четыре года».12   

Глубоко верующий Александр Михайлович небольшое облегчение от 

этого мучения находил в молитве. На квартире, где он жил с сослуживцами, 

у него была икона Божией Матери «Тамбовская» - родительское 

благословение, перед которой он часто ночью, тихо, немало молил Небесную 

Утешительницу управить путь его жизни. Иногда, чтобы избежать насмешек 

соседей по квартире, он уходил молиться на чердак, а потом за город в лес. 

Пламенная уединенная молитва все более и более укрепляла в его душе 

чувство глубокой любви к Богу. Реально ощущая близость Бога он все более 

и более, утверждался в сердце в выборе монашеского пути. От этого ему 

становилось все радостнее.  

Даже после того, как в сердце Александр Михайлович ощутил близость 

Бога, он еще медлил исполнить свое обещание. Теперь он стал волноваться в 

правильности пути, не легкомысленно ли он хочет взять на себя непосильное 

бремя и сможет ли его понести? Верно ли его решение, совпадает ли оно с 
                                                           
12

 Собрание писем оптинского старца иеромонаха Амвросия. В 3 частях к монашествующим и 

мирянам. М.: Паломник, 1995.- С. 237. 



13 

 

Волей Божией? Он боялся не выполнить в своей жизни предназначенную ему 

свыше волю Божию.  

Он ждал определенного указания свыше, от Господа, при этом 

тщательно скрывая от всех свое душевное состояние. С каждым разом, когда 

в его сердце зажигалась пламенная молитва, когда он ощущал близость Бога, 

его намерение уйти из мира в тихую иноческую обитель все более крепло. Он 

понимал всю важность своего решения, но чтобы полностью оставить мир и 

посвятить себя Богу ему не хватало твердости воли. Поэтому Александр 

обращается за советом к мудрому старцу. 

Летом 1839 года он посетил Троекуровского затворника Иллариона. 

Старец Илларион принял его ласково. Александр Михайлович изложил ему 

свои думы и чувства, старей ответил: «Иди в Оптину, - и добавил 

многозначительные слова, - ты там нужен».13 

Так обстоятельства все сильнее благоприятствовали его уходу в 

монастырь. Александр Михайлович направился в Троице-Сергиеву Лавру, 

чтобы у гробницы преподобного Сергия, в горячей молитве, испросить 

благословение на новую трудную жизнь, избираемую им.  

Побывав в местах, некогда покрытых дремучим лесом и которые были 

свидетелями уединенных молитвенных подвигов преподобного Сергия, его 

душу охватило неизъяснимое чувство умиления. С трепетом и горячей 

молитвой припал он к мощам святого преподобного Сергия Радонежского, 

испрашивая себе благословения и помощи. Глубокий внутренний мир и 

спокойная решимость воцарились в его душе в этом благодатном месте. 

«С грустью покидал он святую обитель. Теперь его намерение определилось 

окончательно, и все же самостоятельно он не может покинуть этот мир; 

необходим был какой-то внешний толчок, последний зов Божий. Поэтому 

                                                           
13

 Поселянин,  Е. Н. Праведник нашего времени Оптинский старец Амвросий: Жизнь его и 

подвиги. - Спб, 1907.-С. 22. 
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по окончании летних каникул он вернулся в Липецк и приступил к занятиям 

в училище».14 

Легко оставляет мир тот, кто создан так, что мир не имеет для него 

цены. Это такие столпы, как преподобный Сергий Радонежский, как 

преподобный Серафим Саровский, с детства призванные, отмеченные 

перстом Божиим. И как несказанно тяжело совершить людям, «которые 

не меньше первых любят Бога и желали бы знать в жизни - Его Одного..., 

но которые, вместе с тем, крепко привязаны к миру и постигли лучшие 

стороны жизни, которым в обычной жизни хорошо, как в родной стихии, им 

не чуждой»15. 

Последний толчок, зов Божий произошел вскоре после начала занятий 

в училище. Однажды Александра Михайловича пригласили в гости к одним 

знакомым, где он своими шутливыми словами так рассмешил всех 

присутствующих, что они много смеялись. Все были в восхищении от 

остроумия Александра Михайловича и в благодушном настроении разошлись 

по домам.  

Для Александра Гренкова настала длинная, мучительная ночь. Его 

бурная веселость теперь представилась ему тяжким преступлением. Он 

осознал, что здесь в обычной жизни ему не совладать с собой, и в полноте 

ощутил на себе слова о том, что нельзя работать двум господам, Богу и миру.  

Он вспомнил про обещание, данное им в минуту тяжелой болезни, 

совет старца Иллариона Троекуровского, вспомнил свои горячие молитвы в 

ьночной тиши, вспомнил предчувствие какого-то великого захватывающего 

счастья, которое он пережил на месте, где спасался преподобный Сергий. 

                                                           
14

 Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. – Изд-во Святовведенская Оптина 

Пустынь, 2001.-С. 68. 
15

 Поселянин,  Е. Н. Праведник нашего времени Оптинский старец Амвросий: Жизнь его и 

подвиги. - Спб, 1907.-С. 32. 
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«Нельзя служить и Богу и мамоне».16 И он решился положить всему конец, 

прилепиться к Богу и бросить мир.   

Александр подавил в себе все колебания и сомнения и сделал 

окончательный выбор между миром и монастырем в пользу последнего.  

«И через несколько дней тайно, без разрешения начальства, не говоря никому 

ни слова, покинул Липецк и направился в Оптину Пустынь, куда и прибыл 8-

го октября 1839 года».17 

 

1.2 Приход в Оптину пустынь: житие и деятельность старца 

 

По прибытии в Оптину Александра Михайловича с любовью принял 

духовник Оптиной пустыни старец схиархимандрит Лев и благословил 

Александра предварительно пожить на гостинном дворе. Первое впечатление 

о старце у Александра сложилось неблагоприятное. Ему не понравилось, что 

монах, сидя на кровати, шутил и смеялся с окружающим его народом. 

Однако, скоро его отношение к схиархимандриту Льву изменилось, после 

одного случая, который помог убедиться в громадном духовном опыте и 

святости жизни схиархимандрита Льва.  

Когда он был у старца Льва, пришел к нему из скита иеросхимонах 

Иоанн недавно прошедшего постриг в схиму. Его лицо было светлое, 

ангельское, и он очень понравился Александру Михайловичу. Придя в келью 

о. Льва, схимник поклонился ему в ноги и стал просить благословения 

носить новый подрясник. Старец отвечал: «Разве так делают? Прежде 

благословляются сшить, а потом носят. Теперь же, когда уже сшил, носи, - не 

рубить же его»18. 
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 Мф. 6: 24 

17
 Беловидов, А., архим. Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского. Изд-во Свято-

Введенской Оптиной Пустыни, 1999.- С. 72. 
18
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Александр Михайлович с тех пор полюбил старца, открыл ему свою 

душу, рассказал ему все о своей жизни и спросил совета, ожидая от него 

решения. Старец Лев очень внимательно выслушал молодого человека и 

благословил его остаться в монастыре. Проживая на гостином дворе, 

Александр ежедневно бывал у старца, слушал его наставления, а в свободное 

время по его поручению переводил с новогреческого языка рукопись 

«Грешных спасение». Работая над переводом этой рукописи,  он получил 

много пользы, так как он узнал о науке духовной жизни, ввела его в область 

невидимой брани со страстями. 

В это время начинаются его «бумажные дела», связанные с 

освобождением от занимаемой должности учителя в Липецком училище и 

определением в монастырь, которые продолжались до апреля 1840 года. 

Потому что неожиданное исчезновение преподавателя духовного 

училища произвело много шума, и смотритель училища долго не сообщал об 

этом начальству. Когда же смотритель узнал о местопребывании Александра 

Михайловича, то послал Настоятелю Оптиной Пустыни формальное письмо, 

в котором просил подтвердить, что Гренков Александр Михайлович 

находится в обители. «По благословению старцев Льва и Макария, 

Александр Михайлович сам написал ответ смотрителю училища, а так же 

прошение Преосвященному Арсению, епископу Тамбовскому, в котором 

просил прощения за самовольность своего поступка и высказал свое 

намерение поступить в монашество».19 

В своем прошении Преосвященному Александр Михайлович, все еще 

сомневался в твердости своего решения и поэтому решил пожить в 

монастыре некоторое время, где просил благословения владыки, ссылаясь на 

болезнь, предоставить ему отпуск на шесть месяцев.  

Неприятное впечатление на владыку произвела самовольность А. М. 

Гренкова, и вместо разрешения на шестимесячный билет он распорядился: 
                                                           
19 Православный альманах: Оптина пустынь : [сб. науч тр.] / гл.ред. А. Блинский. – СПб: Сатисъ. 

Свято-Введенская Оптинская пустынь, 1996.- С. 56. 
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«Отнестись в Калужскую духовную консисторию, и объявив, что Тамбовское 

епархиальное начальство не находит со своей стороны препятствия 

к увольнению учителя низшего класса Липецкого духовного училища 

Александра Гренкова в Калужскую епархию для поступления в Оптину 

Пустынь по его желанию, просить уведомления, согласно ли Калужское 

епархиальное начальство на принятие его в свою епархию»20. 

Калужское епархиальное начальство также сделало запрос в Оптину 

Пустынь о их согласии принять учителя А. М. Гренкова в обитель. 

Александра Михайловича вызвали к настоятелю игумену Моисею, где был 

поставлен перед необходимостью дать решительный ответ о своем 

намерении. Он четко выразил свое желание остаться в монастыре. Вскоре по 

Указу Калужской духовной консистории 2-го апреля 1840 года, Александр 

Михайлович Гренков был зачислен в число оптинского братства.  

В начале января он, по благословению старца Льва, с гостиного двора 

перешел жить в монастырь, оставаясь в одежде мирянина. После получения 

указа о зачислении его в монастырь послушником, ему дали подрясник и 

назначили на послушание.  

Сам старец Амвросий вспоминая о своем первоначальном пребывании 

в обители рассказывал, что целый год он жил в монастыре на кухне. Поменял 

пять келий, жил и в келье о.Игнатия, и в башне. Во время послушания на 

кухне помалкивал, то есть, если спрашивали, отвечал. Где-то, через год его 

взяли в келейники.21 

Одно время он был келейником старца Льва и чтецом, вычитывал 

утром и вечером для старца молитвенные правила,  «так как старец, 

                                                           
20 Там же. С. 59. 
21 Тимченко, С. Жития и творения русский святых: Жизнеописания и духовные наставления 

великих подвижников христианского благочестия, просиявших в земле Русской / С. Тимченко. – 

М.: Изд-во Донской монастырь. Современник, 1993. – С. 95. 
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по слабости телесных сил, не мог ходить в храм Божий, затем он был 

в хлебне, варил дрожжи, пек булки».22 

Александр, исполняя обязанности келейника, имел возможность часто 

посещать старца. Видя искренность Александра, старец Лев полюбил его. 

Однако стараясь воспитать в начинающем послушнике безгневие, смирение 

и терпение, преднамеренно делал ему несправедливые выговоры, гневно 

кричал на него. 

В ноябре 1840 года послушника Александра перевели из монастыря в 

скит, где он прожил около 50 лет, до самого своего последнего отъезда в 

Шамордино летом 1890 года.  

Несомненно, «стремление к строгой духовной жизни молодого учителя 

было сразу подмечено старцами Львом и Макарием, и они считали, что тому 

полезнее жить в более безмолвном месте под непосредственным 

руководством старца Макария. Но ради душевной пользы и после перехода 

в скит Александр продолжал ходить к старцу Льву».23 

Первое свое послушание в скиту помощником повара послушник 

Александр нес безропотно. Черная и трудная кухонная работа не смущала 

бывшего преподавателя духовного училища. Молодой послушник, не стал 

рассуждать, что послушание не для него, не по его силам, он уже понял цену 

беспрекословного послушания богомудрым старцам, и принял его со 

смирением, как из уст Самого Господа.  

Из жизнеописаний старца Амвросия видно, что он никогда не 

смущался каким-либо низким послушанием. Например, выполняя 

послушание на кухне.  

                                                           
22
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Поваром там был бесхитростный молодой послушник Герасим, 

который на год раньше Александра поступил в скит, а по возрасту был даже 

на год моложе. Он, как и Александр был веселого характера и любил 

поговорить. Александр сначала старался воздерживаться от посторонних 

разговоров, но с простодушным братом Герасимом он часто и откровенно 

беседовал.  

Поводом для бесед почти всегда служила одна причина: «горячая 

вода». Пока остывала вода, молодые послушники обыкновенно садились на 

лавку, и непринужденная дружеская речь лилась из уст обоих.  

Они вспоминали случаи из своей прожитой жизни, их у собеседников 

было не мало. Однако все эти воспоминания сводились всегда у них к 

одному заключению:  «Слава и благодарение Премилосердному Господу, 

Своим дивным Промыслом избавившему нас от всей этой мирской суеты и 

пустоты и направившему ноги наши на путь мирен, в тихой обители 

тружеников Божиих!».24 

Среди уединенной однообразной трудовой жизни эти беседы были 

своего рода некоторым развлечением. По наставлению старцев, послушник 

Александр старался, более внимать себе, избегать близких знакомств, из 

кельи выходил лишь в церковь, на молитвенное правило, на послушания, да к 

старцам. 

Большую часть дня отнимала у молодого послушника поварская работа 

на кухне. Приступать к ней необходимо было с самого раннего утра, и 

заканчивать после вечерней трапезы. Поэтому он часто пропускал 

богослужения, но это приучало его к внутренней молитве во всякое время и 

везде. «Молитва Иисусова часто бывала на его устах, когда его руки были 

заняты житейскими работами».25 

                                                           
24

 Православный альманах: Оптина пустынь : [сб. науч тр.] / гл.ред. А. Блинский. – СПб: Сатисъ. 

Свято-Введенская Оптинская пустынь, 1996.- С.35.  
25

 Косолапов В.Н. Оптина пустынь, ее герои и тысячелетние традиции. Писатель и время. Вып. 6. 

М., 1991.- С. 121. 
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Возможность постоянного общения со старцем о. Макарием, что очень 

поддерживало и радовало душу Александра. «Как в то время Господь ко мне 

был милостив, - пишет он. - К старцу приходилось мне по послушанию 

ходить каждый день, да и в день-то побываешь не один раз: то сходишь (как 

к начальнику скита) благословиться насчет кушаний, то ударять к трапезе»26. 

При каждом посещении молодой послушник Александр рассказывал 

старцу о своем душевном состоянии, постепенно возрастая духовно. Поэтому 

его жизнь протекала спокойно, без жестокой борьбы, и если были 

искушения, то благодаря частой искренней исповеди и мудрым советам 

старца они легко побеждались, после чего в его душе восстанавливались мир 

и спокойствие.  

Например, через три или четыре месяца после начала его послушания 

на кухне скита, вдруг его назначили главным поваром. Повар Герасим 

отлучился в это время по личным делам к себе на родину. А когда он 

возвратился, то ему предложили быть помощником Александра. Это вызвало 

крайнее смущение Александра, а Герасима породило бурю волнений у 

последнего. Но это перемещение недолго беспокоило молодых послушников, 

так как каждый из них рассказал о своих помыслах старцу. «Между 

послушниками воцарился мир, и они опять стали задушевными друзьями».27 

Мудрые старцы Лев и Макарий, по выражению св. Иоанна 

Лествичника, старались «изыскать случаи для приобретения 

подвизающимися в деле спасения братиями венцов терпения»28. 

Как-то раз старец Лев надел ему на голову в присутствии 

многочисленного народа шапку одной монахини. Прозорливый старец этим 

указывал на будущую его заботу о монахинях Шамордино.  

                                                           
26

 Там же. 125 
27

 Полное собрание писем. Переписка с мирскими лицами: сб. ст. – М.: Данилов Благовестник, 

2000.- С. 228. 
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 Иоанн Лествичник. Лествица [Текст] / преп. Иоанн Лествичник. – М.: Изд-во Правило веры, 

1999. С. 95. 
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В другой раз, когда Александр сотворил обычное начало вечернего 

правила старец вдруг остановил его замечанием: «Кто тебя благословил 

читать?» Александр, по оптинскому обычаю, стал пред старцем на колени, 

поклонился в ноги и попросил прощение. Старец продолжал его отчитывать, 

а на смиренные просьбы послушника, он, как будто вовсе не замечая их, 

только громко стучал ногами, размахивал руками и грозно восклицал: «Ах 

ты, самочинник! Ах ты, самовольник! Да как ты это смел, сделать без 

благословения?»29 

Александр уже твердо стоял на монашеском пути и во всем стремился 

отсекать свою волю и раздражение. Старец иногда не обращался к нему даже 

по имени, а просто называл «Химерой». Таким образом,  такою дорогой, 

ценой мало-помалу приобретал Александр добродетель смирения, и 

закалялся в терпении скорбей, которые нередко приходилось ему переносить 

от искренно любившего его старца о. Льва. «Испытания у послушника 

смирения и воли давали хорошие плоды. Старец же часто говорил о нем в его 

отсутствие: «Великий будет человек».30 

В октябре 1841 года о. Лев переселился в вечные обители, поэтому 

недолго Александр руководствовался окормлением мудрого старца. 

Послушник Александр скорбил, потому что он не смог присутствовать при 

погребении, так как был занят обычным своим поварским послушанием. 

Незадолго до смерти о. Лев, прозревая в своем любимом молодом 

послушнике Александре будущего великого старца, поэтому поручил его 

особенному попечению своего сотаинника - старца о. Макария.  

Сам старец Амвросий об этом вспоминал так: «Покойный старец тогда 

призвал к себе батюшку о. Макария и говорит ему: вот человек больно 

                                                           
29

 Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. – Изд-во Святовведенская Оптина 

Пустынь, 2001.- С. 69. 
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ютится к нам, старцам. Я теперь уж очень стал слаб. Так вот я и передаю тебе 

его из полы в полу, - владей им, как знаешь».31 

Александр всецело передал себя руководству старца Макария, еще 

раньше, после перевода в скит, он горячо возлюбил его и теперь продолжал 

служить ему так же усердно, как и батюшке Льву. «Старцу нравился 

скромный и расторопный грамотный послушник, и он благословил перейти 

ему на новое послушание. Вскоре после кончины старца Льва послушник 

Александр Гренков стал келейником старца Макария».32 

Духовное окормление братии Оптиной Пустыни и всех духовных чад, 

прибегающих к мудрому руководству старца Льва, с его кончиной не 

прекратилось. Взоры всех, приверженных к старчеству, обратились к о. 

Макарию, он вполне заменил о. Льва. В последние годы жизни 

схиархимандрита Льва он как равный разделял его труды.  

Послушник Александр, находясь у основания старчества, Промыслом 

Божиим готовился к своему будущему служению. Он помогал старцу, как 

когда-то о. Льву, в широкой переписке с лицами, которые просили духовных 

советов и назиданий. В дальше он стал помощником старца Макария в 

духовном окормлении братии и посетителей, пробыв келейником у о. 

Макария четыре года.  

Это близкое общение со старцем оказало большое влияние на 

духовную жизнь и мудрость Александра, будущего старца Амвросия. Об 

этом можно судить по тому, как о. Амвросий в своих разговорах нередко 

употреблял выражения: «батюшка о. Макарий говаривал так-то», «при 
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батюшке о. Макарий бывало так-то», «батюшка о. Макарий в таких случаях 

поступал так-то».33 

Для послушника Александра Гренкова, это были годы высшей 

духовной школы, когда он под руководством мудрых мужей постигал науку 

из наук - монашескую жизнь. Он научился терпеливо переносить искушения 

и приобрел смирение и послушание. Кроме смирения и послушания, юный 

подвижник приобрел навык молитвы, нестяжательности и многих других 

добродетелей.  

Любови к молитве он научился еще в миру, а здесь «в тишине скитской 

жизни, среди иноков-подвижников, под руководством великих старцев-

молитвенников, при собственном неудержимом стремлении к богослужению, 

молитва должна была найти себе простор в его душе».34 

Убогость кельи и простота одежды молодого подвижника говорила о 

нестяжательности и нищелюбии его. Павлом Степановичем Покровским - 

другом Александра Михайловича по духовному училищу в Липецке 

описывает посещение его кельи: «Войдя в эту келейку прежде всего поражен 

был ее крайней нищетой. В святом углу виднелась уже знакомая нам 

маленькая икона Богоматери, - родительское благословение Александра 

Михайловича. На койке валялось что-то вроде истертого полушубка, 

который служил и подстилкой и изголовьем; а укрывался он, вероятно, 

подрясником, который носил на себе; затем еще ветхая ряса с клобуком. 

Больше он ничего не заметил».35 

                                                           
33 Тимченко, С. Жития и творения русский святых: Жизнеописания и духовные наставления 
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От всяких неожиданностей в жизни духовной, от подвигов «не по 

разуму» спасало его ежедневное внимательное испытание своей совести, и 

чистосердечное откровение помыслов старцу. Все это способствовало его 

быстрому духовному возрастанию. 

 

1.3. Окормление духовных чад преподобным Амвросием 

 

7 сентября 1860 года упокоился в Бозе старец Макарий. Но насельники 

Оптиной пустыни и её посетители не были оставлены без духовного 

руководителя. Вместо старца Макария Промыслом Божиим поставляется 

на это трудное служение отец Амвросий (Александр Михайлович Гренков). 

По годам он был не стар: всего 48 лет. Вначале как духовный руководитель 

он был мало кому известен, поэтому никто не пользовался его духовными 

советами, кроме тех, кому отец Макарий ещё при своей жизни поручил 

обращаться к отцу Амвросию.  

Монашествующие, а также многие из посетителей монастыря не могли 

сразу избрать духовного руководителя. Но Промыслом Божиим не мог 

остаться незамеченным тот, кто имел такое же большое сердце, как и старец 

Макарий. Господь поставил этот горящий светильник на подсвечнике, 

который бы освещал и показывал путь истинной христианской жизни. Его 

духовный свет стал настолько ярок, что к нему начали стекаться люди 

со всех уголков России. 

Он никогда никому не отказывал в совете и помощи. Очень многих 

людей он привёл к Богу своими мудрыми советами и сострадательной 

любовью. Он жил жизнью других, радовался их радостями и печалился их 

печалями. Как истинный пастырь, отец Амвросий, знал, что там, в мире, 

ищущем Бога, много алчущих и жаждущих слова Божия, любви и веры. 

Поэтому из любви к Богу и посвятил всю свою жизнь людям.  

С особой отеческой любовью принимал старец тех, кого терзали 

скорби, печали, уныние, кто стоял на духовном распутье и не знал, каким 
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путем идти дальше. Он с состраданием принимал также и тех, кто жил вне 

спасительной ограды Христовой Церкви.  

Он твердо верил, что Божественную любовь не могут победить все 

страдания мира, как бы ни были они сильны, жестоки и изощрены, потому 

что в ее лучах исчезает всякое страдание и уныние.  

Благодатные наставления, беседы и молитвы любвеобильного старца 

приносили утешение, успокоение и отраду в души скорбящих 

и обремененных людей. Его беседы были полны глубокого смирения, они 

согревали сердца, просвещали затуманенный разум, открывали душевные 

очи, они покоряли сердца людей, вселяя в них благодатный мир и тишину, 

призывали людей к раскаянию, душевному миру и духовному возрождению.  

Словом своим служил миру старец Амвросий. Его слово сияло огнем 

неотразимого благодатного убеждения, несло всем духовный мир 

и настоящее счастье, оно согревало любовью каждое сердце. Старец, 

подобно апостолам, звал всех к жизни небесной. Он каждого призывал 

приобретать нетленное богатство Богосыновства, стараться стать 

наследником Царствия Божия. Исполняя волю Божию, он ежедневно учил 

людей, до самой последней минуты своей жизни, непрестанно воздыхал 

за них в молитвах.  

Самоотверженная любовь к людям была яркой характерной чертой 

преподобного Амвросия. Искренняя любовь побуждала его заботиться 

о любой душе христианской, ищущей, скорбящей и озлобленной.  

Подвиг его любви к ближним изумлял современников, но отец 

Амвросий в глубоком смирении непрерывно укорял себя 

в «ничегонеделании» и просил молиться о том, чтобы Господь не вменил ему 

в вину его «неделательное глаголание».36 Он и подвиг старчества принял на 

себя, совершенно не считая себя достойным этого ответственного служения, 

но лишь исполняя волю Божию.  
                                                           
36 Амвросий Оптинский, иеросхимонах. Письма к монашествующим. Изд-во Сергиев Посад, 1908.-

С. 152. 
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Впервые он узрел Божию волю в словах иеросхимонаха Макария, 

сказанных ему незадолго до кончины: «Будешь жить в хибарке по ту сторону 

ворот, и смотри — вот тебе мой завет — никого из приходящих не оставляй 

без утешения».37 По смирению отец Амвросий вступил на путь старчества, и 

со смирением шел по нему до последних дней своей жизни. 

После кончины иеросхимонаха Макария отец Амвросий перешел жить 

в домик, который находился справа от святых ворот скита. Коридор разделял 

его на две половины: в одной — келья старца, келья его послушника и 

маленькая кухня, в другой — помещение, где он принимал почетных гостей, 

и келья второго послушника.  

Лицам женского пола вход в скит был запрещен, но место 

расположения домика близ ограды скита дало возможность построить между 

домом и оградой помещение с отдельным входом с наружной стороны скита.  

Старец называл это помещение «хибаркой», и  служила она для приема 

девушек и женщин. Во всех помещениях домика старца и хибарки имелось 

много икон. В келье старца находились икона Нерукотворного образа Спаса, 

икон Божией Матери «Тамбовская» (родительское благословение) и 

«Скоропослушница», Киево-Печерская с предстоящими преподобными 

Антонием и Феодосием и икона святого великомученика Пантелеймона.  

Так же на стенах висели портреты выдающихся духовных лиц: 

митрополитов Филарета Московского и Филарета Киевского, затворника 

епископа Феофана Вышенского, Троекуровского затворника Илариона, 

протоиерея Феодора Александровича Голубинского, протоиерея Иоанна 

Ильича Сергиева (преподобного Иоанна Кронштадтского), оптинских 

старцев: иеросхимонаха Леонида, иеросхимонаха Макария, архимандрита 

Моисея и другие портреты.  

Вся обстановка кельи о. Амвросия отличалась строгой простотой. 

Кроме койки, был еще аналой в виде шкафчика с нужными книгами для 
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вычитывания правил, шкаф со святоотеческой литературой, стол-конторка, 

где писарь писал диктуемые старцем письма, два старинных кресла для 

почетных гостей и несколько стульев.  

Каждый день жизни отца Амвросия начиналась с келейного правила. 

Для слушания правила, батюшка вставал в четыре часа. По его звонку 

приходили келейники и прочитывали утренние молитвы, двенадцать 

избранных псалмов и первый час. «Отдохнув немного, старец слушал третий, 

шестой, девятый и изобразительны часы, а также канон (в зависимости 

от дня) с акафистом Спасителю или Божией Матери».38 

Вечернее молитвенное правило состояло из малого повечерия, канона 

Ангелу Хранителю и вечерних молитв. По окончании правила, старец 

испрашивал у присутствующих прощения, «после чего они брали у него 

благословение и расходились по кельям».39 

Правило отца Амвросия было меньше обычного монашеского правила, 

потому что он нес тяжелый крест болезней и подвиг служения народу. 

Целыми днями дверь его кельи была открыта для людей. Сотни 

страждующих шли к нему, чтобы исповедать свои грехи, получить 

вразумление, духовное утешение, разрешение житейских вопросов. И так 

каждый день в течение более тридцати лет. Возвращаясь в свою келью 

измученный, усталый, старец вместо отдыха слушал краткое молитвенное 

правило.  

Отец Амвросий нес тяжкий крест болезней. В 1871 г. из-за 

кровотечений, связанных с болезнями, старец настолько обессилел, что 

долгое время был вынужден передвигаться с помощью келейников.40 К тому 

же он был очень восприимчив к перемене температуры воздуха и при 

небольших изменениях быстро простужался. Батюшка сам говорил, что  
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«жару и холод равно не выношу. В меру только один семнадцатый градус, 

а выше и ниже дурно влияет».41 

В зимнее время, даже находясь в келье, старец часто получал сильную 

простуду от холодного воздуха, когда посетители, не обогревшись, входили 

к нему прямо с улицы.42 

Старец страдал также болезнью желудка, так что даже небольшое 

количество пищи, обычно он съедал не более, чем может съесть трехлетний 

ребёнок, вызывало у него рвоту. В одном из своих писем он писал: 

«Болезненные прижимки во всём теле есть, и от холоду и от невольного 

голоду. Много вещей есть, да многое нельзя есть. Слабый желудок 

и неисправные кишки не дозволяют. Впрочем, по старой привычке, я все-

таки понуждаюсь есть, хотя после и приходится большую тяготу понесть 

от головной боли и от рвотной доли».43 

Старца мучила также потливость, по причине которой он часто менял 

бельё и носки. В довершение всего он чувствовал постоянную слабость и 

тяжесть, хоть и недолго стоял на ногах. Все эти недуги лишали старца 

возможности совершать Божественную литургию, о чем он очень скорбел.  

Доктора, которые по просьбе духовных чад, навещали его, всегда 

говорили, что его болезни особенные. «Если бы вы спрашивали меня 

о простом больном,— говорил один из них,— я бы сказал, что остается 

полчаса жизни, а он, может быть, проживет и года».44 Старец существовал с 

помощью Благодати Божией. Он не отказывался от медицинской помощи, в 

келье он имел полочку, заставленную разными лекарствами, но всю надежду 

возлагал на Господа и Его Пречистую Матерь.  

Во время тяжелых болезней, по просьбе старца, в его келье служили 

молебны перед чудотворными иконами Божией Матери, которые приносили 
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по этому случаю из других мест. Например, в 1871 г., когда старец особенно 

тяжело страдал, из Козельска принесли чудотворную икону Божией Матери 

«Ахтырскую», из Мещевского Георгиевского монастыря — икону «Всех 

скорбящих Радосте», а из села Калуженки — «Калуженскую».  

По личному заказу почитателей духоносного старца, на Афоне была 

написана и доставлена в его келью икона святого великомученика 

Пантелеймона, молитвы перед которой доставляли ему значительное 

облегчение.  

Очень часто болезнь старца, подолгу беспокоившая его и не 

уступавшая никаким врачебным средствам, после молебнов на время 

прекращалась. О том, как страдал старец, видно из его слов, которые 

однажды невольно вырвались у него:  «Если я скажу иногда про свое 

здоровье, то только часть. А если б знали все, что я чувствую... Иногда так 

прижмет, что думаю, пришел конец».45 Старец терпеливо и со смирением 

переносил все испытания. Часто от него можно было слышать: «Терпел 

Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю же и я».46 

Как и раньше, только в молитве отец Амвросий находил утешение и 

поддержку своим крайне слабым силам. Сам старец о своей молитве говорил 

так, что в Глинской пустыни умер один старец, так у него три часа после 

смерти рука четки перебирала.  «Я даже и в монастыре-то, пожалуй, всего 

только один год прожил».47 

Очень много свидетельств горячей, слезной молитвы старца Амвросия 

находим мы в его жизнеописании. Например, когда в его келье служился 

молебен с акафистом перед чтимой им келейной иконой Богородицы 

«Достойно есть», он с умилением взирал на благодатный лик Царицы 

Небесной и все видели, как слезы струились по его исхудалым щекам. Во 
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время молитвы все лицо его преображалось, и он погружался в созерцание 

неизреченной небесной славы.  

Один раз келейник старца, подходя к нему под благословение в конце 

утреннего правила, увидел лицо его светящимся. По своей простоте он 

спросил старца об этом. Отец Амвросий не сказал ему ни слова, только 

слегка стукнул его по голове рукой, это было знаком особенного старческого 

благоволения. Старец всегда имел особое благоговение к Божией Матери как 

единой всемощной Предстательнице и Заступнице рода христианского. Ни 

одного Богородичного праздника он не пропускал. Поэтому всегда перед Ее 

святой иконой проводил келейное бдение.  

Старец Амвросий, как истинный подвижник, всегда чувствовал 

потребность молитвы, ибо только в молитвах он обретал необходимую 

духовную и телесную силу, нужную для его высокого старческого подвига. 

Ни одного своего решения старец не принимал без усердной молитвы и без 

ясного указания Божия.  

Одна монахиня из Шамординского монастыря рассказывала, что 

батюшка Амвросий назначил ей трудное послушание в трапезной. Ссылаясь 

на свои слабые силы, она несколько раз просила освободить ее, но старец 

сказал, что не он назначил послушание, такова воля Царицы Небесной. 

Для уединенной молитвы старец Амвросий иногда удалялся на 

монастырскую дачу, находившуюся недалеко от монастыря. В благодарность 

его почитатели построили отдельную лесную келью, он иногда уезжал туда. 

Посетители были и там. Только глубокой ночью, когда спали те, кто 

приходил в его келью со своими горестями и грехами, старец Амвросий, 

забывая себя, в слезной молитве простирал к небу руки и просил 

милосердного Господа о ниспослании благодатного утешения и покоя в 

души его духовных чад. В Оптину, к старцу, несмотря на неудобства 

сложного тогда пути, съезжались представители всех сословий 

подтверждает, что молитва старца всегда была действенной. 
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Глава II. Почитание прп. Амвросия Оптинского в России и мире 

 

2.1. Почитание старца в ХIХ-ХХI веке в Православном мире 

 

Старец иеросхимонах  Амвросий не оставил подробных воспоминаний 

о своей жизни, о том, что оказало особое влияние на формирование его 

личности. Воспоминания современников, прежде всего его друзей по 

Тамбовской духовной семинарии – Василия Федоровича Светозарова и 

Павла Степановича Покровского, не позволяют в полной мере составить 

представления об особенности его характера.  

Житие, как агиографический жанр, передает только достоверные факты 

жизни преподобного Амвросия без необходимых подробностей. Ученые 

историки и богословы стремятся отыскать неизвестные страницы биографии 

Оптинского старца и проанализировать их с учетом историко-культурного 

контекста жизни общества того времени. 

Преподобный Амвросий родился в семье потомственной семье 

церковнослужителей села Большая Липовица Тамбовского уезда Тамбовской 

губернии. До настоящего времени сохранились уникальные документы 

архива Тамбовской духовной консистории, которые свидетельствуют о том, 

что «по клировым ведомостям села Большой Липовицы, Тамбовского уезда 

и пономаря Михаила Феодорова в 1812 году 23-го дня под номером 17 

значится рожденным сын Александр. Восприемник: священник Иоанн 

Семенов и солдатская жена Анна Матвеева».48 

Год рождения будущего старца совпал с трагическим для России 

нашествием войск Наполеона. В истории Тамбовской епархии 1812 год 

отмечен дивным явлением чудотворной Казанской иконы  Божией Матери, 

названной позднее Вышенской. Икона была привезена из Москвы в 

Вознесенский женский монастырь города Тамбова монахиней Миропией 
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(Аденковой), которую Царица Небесная во время пути избавила от 

неминуемой смерти. По воле Пречистой Богородицы 7 марта 1827 года этот 

образ передали в Вышенскую Успенскую мужскую пустынь. 

Бесспорно, что важными для всей последующей жизни Александра 

стали его детские годы, проведенные в семье благочестивых родителей: отца 

– диакона Михаила Гренкова, клирика храма в честь живоначальной  Троицы 

села Большая Липовица, и матери – Марии Николаевны. В первой четверти 

19 века Троицкий храм имел следующий штат: 3 священника, 1 диакон и 3 

дьячка.  

Домашнее образование детей семьи Гренковых начиналось с освоения 

славянского букваря, часослова, Псалтыри. Юный Александр с детства пел и 

читал на клиросе в храме. Детей в семье Гренковых воспитывали в строгости. 

Подвижный и склонный к живому общению Александр за малейшее 

непослушание ставилось в вину.  

Известно, что в родной семье будущий старец  не был любимым чадом. 

Детская мальчишеская резвость часто становилась причиной недовольства 

родителей и близких. Исполнение заповедей Божьих, послушанием 

родителям, молитва и труд это главные составляющие воспитательного 

процесса в семье Гренковых.  

Рано научившись ценить проявления доброты и заботы, старец через 

всю свою жизнь пронес любовь к ближним. «От ласки у людей бывают 

совсем другие глазки»49, - говорил позднее преподобный Амвросий 

Оптинский, вспоминая свои детские годы. 

1824 году Александр Гренков был зачислен в Тамбовское духовное 

училище, по окончанию которого в 1830 году поступил в Тамбовскую 

духовную семинарию. Он с легкостью усваивал преподаваемый материал, 

активно интересовался новостями науки и искусства. Система духовного 
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образования во второй четверти 19 столетия, на которую приходились годы 

учебы Александра Гренкова в семинарии, была на весьма высоком уровне.  

Всегда с неизменным почтением и благодарностью вспоминал старец 

своих учителей - наставников и начальников. О ректоре архимандрите 

Иоанне (Чистякове, 1832-1833 гг.) преподобный Амвросий вспоминал, что с 

пониманием и уважением он относился к преподавателям, если они случайно 

опаздывали на урок. Ректор, как будто не замечая смущения опоздавшего, 

встретит его очень вежливо, также и скажет ему что-либо очень вежливое и 

приветливое и тотчас удалится из класса, давая ему понять, что час занятия 

настал.  

С воспитанниками он обращался также тихо, не гневался. «Вообще, 

от этого отца ректора трепетали все наставники».50 

Уроки богословских наук Александр Михайлович слушал уже у другого 

ректора – архимандрита Адриана (Тяжелова, 1833-1841 гг.). Во время учебы 

Александр стал свидетелем эпидемии холеры, заставившей руководство 

принять экстренные меры. 

На годы ученичества старца приходится архипастырская деятельность 

на Тамбовской кафедре епископа Арсения (Москвина), впоследствии – 

митрополита Киевского, который относился к воспитанникам духовной 

семинарии очень строго: обычно, сам приходил на экзамены и очень 

внимательно проверял учеников в знании изучаемых ими наук.  

Семинаристы, учившиеся вместе с преподобным в духовной школе, 

говорили, да и сам он вспоминал, что юные семинарские года, а позже 

и в период преподавательской деятельности очень любил музыку, храмовое 

пение, старался много читать, хотел писать стихи. 

Александр Гренков, как показывает его выпускной формуляр, знал 

древние языки, имел особое стремление к изучению Священного Писания, 
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владел обширными знаниями в области богословских, исторических 

и словесных наук.  

Он был талантливым носителем русской народной речи, с ее 

музыкальностью, образной выразительностью, точностью, лаконичностью. 

Александр Гренков был известным мастером говорить в рифму, 

но писателем не стал. «Он окончил семинарию в 1836 году десятым в первом 

разряде, что не давало ему возможности поступить в духовную академию без 

вступительных экзаменов».51 

Тем не менее, А. М. Гренков получил право называться студентом и 

занять должность учителя второго класса Липецкого духовного училища. 

Через два года, 8 июня 1838 года, Александр Гренков был повышен и стал 

учителем греческого языка в следующем отделении училища. Знания, 

полученные им в семинарии, впоследствии  пригодились ему в духовно-

пастырской практике.  

Это хорошо видно по письмам, которые, он писал разным людям, 

обращавшимся к нему за духовными советами и наставлениями, уже став 

известным старцем Оптиной пустыни. В них содержаться не только советы, 

но и основательное знание православных догматов, литургики, экзегетики, 

апологетики, истории Церкви. Например, в письме разъясняющем 

деятельность «секты хлыстов, видны отголоски знаний полученных 

преподобным в семинарии об истории расколов и сект, действовавших 

в епархии».52 

Известно, что старец Амвросий усердно молился Тамбовской иконе 

Богородицы, которая неразрывно связана с духовными традициями, 

принесенными на Тамбовскую землю святителем Питиримом.  

Из жизнеописания, по воспоминаниям старца, как он, молясь об 

исцелении от тяжелой болезни, дал обед принять монашество. Но суетные 
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помышления мешали ему этот обед исполнить. С слов старца,  «он после 

выздоровления целых четыре года все не решался сразу покончить с миром, 

а продолжал также по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей 

словоохотливости».53 

Находясь в светском кругу мелкопоместных дворян, разночинцев и 

даже подумывал о поступлении в военную службу, однако, он всегда видел 

тщетность и суетность мирского бытия. Родители Александра, особо 

почитавшие образ Тамбовской Божьей Матери, благословили им 

вступающего в самостоятельную жизнь сына.  

Будучи преподавателем духовного училища, Александр Михайлович, 

молился перед «Тамбовским» образом Богородицы о том, чтобы Она указала 

ему путь к молитвенному уединению, увела его от мира. Ему тяжело было 

сделать  ответственный шаг, он ждал Божьего указания, иеромонах 

Амвросий усердно искал помощи Пречистой. Находясь в Липецке, он 

старался постигнуть волю Божью, созерцая уединенную природу, слыша в ее 

голосе зов Всемогущего Создателя.  

Вот как об этом повествуют строки жития преподобного: «Вблизи 

города Липецка, по ту сторону реки Воронежа, виднеется и теперь огромный, 

на подобие Оптинского, казенный лес. Туда нередко, в свободное от занятия 

время, любил Александр Михайлович уходить для уединенной прогулки и, 

вероятно, для богомыслия. Раз в такую прогулку он подошел к протекавшему 

ручейку и стал прислушиваться к его журчанию. «Хвалите Бога! Храните 

Бога!» - слышались ему слова как будто выговаривающего ручейка». «Долго 

я стоял и слушал этот таинственный голос природы и очень дивился сему»54, 

- вспоминал о таких удивительных и трогательных мгновениях своей жизни в 

пределах родной Тамбовской земли старец Амвросий. 
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Зная о благочестивом обычае православного народа совершать 

паломничества по монастырям и святым местам для молитвенного 

укрепления и монашеского духовного назидания, он вместе со своими 

семинарскими друзьями, решил просить благословения на монашество у 

затворника Илариона, подвизавшегося в Троекуровском монастыре 

Липецкого уезда Тамбовской губернии. Юные странники на пути в 

Троекуровский монастырь посетили село Сланское, что вблизи города 

Лебедяни, а затем село Сезеново в восьми километрах от Сланского. 

Преподобный Илларион Троекуровский без колебаний решил судьбу 

Александра, ответив ему:  «Иди в Оптину. Ты там нужен».55 Накануне 

исполнения обета Александр посетил Свято-Троице-Сергиеву Лавру, где 

испросил молитв и заступничества у мощей преподобного Сергия 

Радонежского. 

Намерение навсегда уйти в монастырь окончательно созрело у 

Александра Михайловича в 1839 году. Несмотря на твердое решение и 

полученное благословение, Александр Гренков вновь отложил отход в 

Оптину пустынь; ему препятствовали обязанности учителя в Липецком 

духовном училище. В октябре 1839 года Александр Михайлович решается на 

отчаянный шаг. Он просит у ректора училища священника Филиппа 

Кастальского в субботу и воскресенье навестить родных, но сам отправился в 

Оптину пустынь, а в училище уже никогда не вернулся. Ректор училища 

направил докладную о самовольном уходе в правление Тамбовской 

Духовной семинарии, где она была рассмотрена и приложена к делу.  

В ноябре 1839 года из Оптиной пустыни Александр Гренков отправил 

прошение на имя епископа Тамбовского Арсения, в котором, написал 

«о причине своей неспособности продолжать учительскую должность, 

просил уволить его с данной должности и выдать ему на шесть месяцев 
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билет, что бы при слабом своем здоровье мог испытывать себя в образе 

монашеской жизни». 56 

Прочитав прошение, епископ Арсений передал его на рассмотрение 

Правления Тамбовской духовной семинарии, которое решило «учителя 

Гренкова, как не имеющего расположения более продолжить училищную 

службу, от должности уволить».57 Данное решение было утверждено 

епископом Арсением, и послушник Александр на законных основаниях 

продолжил свое житие в Оптиной пустыни. 

«Случай Гренкова» имел свои последствия и напрямую отразился на 

положении училищных преподавателей. 9 декабря 1839  года епископ 

Арсений, уволив Александра Гренкова от должности преподавателя, 

направил в Липецкое духовное училище распоряжение: «Для 

предупреждения подобных непозволительных отлучек от должности 

на будущее время учить следующее: 1) начальникам училищ подтвердить 

строжайшее, что бы они: а) господ вверенных им училищ в учебное время 

без особого разрешения семинарского Правления никуда, даже на короткое 

время, не увольняли, а в вакационное время на отлучку их в города и села 

Тамбовской епархии выдавали им от себя билеты, в другие же епархии 

не выдавали вовсе; б) о самовольных отлучках учителей их города, в которых 

находятся училища, на какое не было расстояние и время, на другой день 

отлучки доносить семинарскому Правлению; в) обратить ближайшее 

внимание на поведение господ учителей, как служащим образцом 

и примером для учеников».58 

Кроме того, епископ Тамбовский благословил забрать у всех учителей 

училищ их семинарские аттестаты, «да и всегда отбирать их у студентов 

назначенных в училищные должности, при определении их на должность». 59 
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Поступок Александра Гренкова дал повод епископу Арсению ввести 

строгий режим для училищных преподавателей, который сохранился на 

протяжении всего периода управления им епархией. 

Проживая в Оптиной пустыни, преподобный Амвросий являл 

подлинный пример христианского отношения к добру и злу, к жизни и 

смерти, к истине и лжи. Он на личном опыте знал, что человеческая жизнь 

всецело находится в руках Божиих, так как не раз сам смотрел смерти в 

глаза, поскольку страдал от неизлечимого недуга.  

В своих письмах духовным чадам старец часто цитировал стихи 

псалмов, духовно-нравственное и воспитательное значение которых постиг 

еще в юные годы, исполняя послушание чтеца в храме села Большая 

Липовица. 

Старец хорошо знал и любил народные пословицы и поговорки, 

которые слышал от родителей и от простых крестьян своего родного 

Тамбовского села.  

Он умело применял их в разговоре и сам умело говорил афоризмами в 

рифму: «Правда груба, да Богу люба»; «Жить не тужить, никого не осуждать, 

никому не досаждать и всем мое почтение»; «Царство Божье не в словах, а в 

силе; нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать и всем 

мое почтение»; «Жить можно и в миру, только не на юру»; «Мы должны 

жить на земле так, как колесо вертится – чуть только одной точкой касается 

земли, а остальные непременно стремятся вверх; а мы как заляжем на землю, 

так и встать не можем»; «Смотри, Мелитона, держись среднего тона; 

возьмешь высоко – будет нелегко, возьмешь низко – будет склизко»; «Терпел 

Елисей, терпел Илия, так потерплю же и я»; «Чтобы жить в монастыре, 

нужно терпения не воз, а целый обоз»; «На полгода ваша мода»; «Кто нас 

корит, тот нам дарит, а кто нас хвалит, тот у нас крадет».60 
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Мудрое прозорливое слово старца, понятно было для представителя 

любого сословия. Оно отовсюду привлекало в Козельскую Оптинскую 

мужскую пустынь неиссякаемый поток людей, которые искали спасения, 

смысла бытия и средств от жизненных тягот и невзгод.  

Доброе слово, сказанное с любовью, возвращало страждущих с пути 

стяжания земных благ на путь терпеливого собирания сокровищ духовных, 

добродетелей христианских, главной из которых является любовь.  

Словами апостола Павла старец говорит, что «любовь все прощает, 

долготерпит, не осуждает, ничего чужого не желает, не завидует. Любовь 

покрывает все. И если кто делает добро ближним по влечению сердца, 

а не только по долгу, такому диавол мешать не может, а где только по долгу, 

там он все-таки старается помешать и тем, и другим».61 

При жизни старца к нему обращались за духовным руководством 

многие монашествующие Тамбовской епархии, а в особенности монахини 

Козловского Боголюбского монастыря, который традиционно был связан 

с Оптиной пустынью. Но почитание преподобного на его родине, в Тамбове, 

началось не сразу.  

В Козлове через много лет отбывали ссылку Оптинские пострижники: 

преподобный Севастиан (Фомин), исповедник и иеромонах Дионисий 

(Карпов). Весьма почитаемая в настоящее время в Тамбовской епархии 

схимонахиня Серафима (Белоусова) в свое время также не однократно 

посещала знаменитую Оптину пустынь. 

Много в деле прославления преподобного Амвросия Оптинского 

на Тамбовской земле потрудился протоиерей Василий Тигров, служивший 

в храме села Сурава Тамбовского уезда, благочинный седьмого тамбовского 

округа. По инициативе протоиерея Василия Тигрова, по благословению 

епископа Тамбовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) «в Тамбове в 1912 

году – к 100-летию со дня рождения преподобного Амвросия – было 
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учреждено Амвросиевское братство. Целью его было открытие общежития 

для беднейших учеников Тамбовской духовной семинарии в доме на улице 

Приютской 54 (сейчас это улица Энгельса), в котором в годы учебы 

в семинарии жил старец Амвросий».62 

Участок этой улицы почти не изменился с тех пор, и поэтому есть 

основания считать, что в одном из домов по улице Энгельса проживал 

воспитанник Тамбовской духовной семинарии Александр Гренков.  

Для открытия общежития братство организовало сбор средств на выкуп 

дома. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. Другая не менее 

важная цель, стоявшая перед братством, заключалась в просветительской 

деятельности с целью популяризации духовного наследия старца. В 1912 

году по приглашению братства город посетил миссионер и писатель В.Д. 

Быков, автор книги «Тихие обители». Он с большим успехом выступил с 

несколькими лекциями о преподобном Амвросии Оптинском.  

В 1915 году братством была издана брошюра о прикованной к постели 

болезнью, ослепшей тамбовской подвижнице Марии Черновой, находившей 

для себя большое утешение в наставлениях старца о том, что страдания 

смиряют человека и научают его спасительному терпению.  

Руководитель Амвросиевского братства протоиерей Василий в 1912 

году посетил Оптину пустынь и свои впечатления о поездке описал в очерке 

«Святой уголок», который опубликовал в «Тамбовских епархиальных 

ведомостях». Братство предлагало назвать одну из улиц Тамбова 

Амвросиевской, но начавшаяся война помешала осуществлению данной 

инициативе. 

Духовное наследие преподобного Амвросия Оптинского давно стало 

неотъемлемой частью истории и культуры России. Сохранить это наследие – 

значит верно, глубоко и всесторонне его осмыслить, сделать органической 

частью мировоззренческого поведения человека, мерилом нравственности в 
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процессе образования и воспитания подрастающего поколения, духовной 

основой жизни для народа Российского государства, отправной точкой в 

деятельности выдающихся представителей отеческой науки, литературы и 

искусства.  

Созидательная деятельность человека не может быть бездуховной. 

Жизнь, свободная от духа и от религии, приводит к внутреннему 

саморазрушению человека. Российское общество стоит перед 

необходимостью восстановления преемства отеческой нравственной 

традиции. Опора на региональные истоки этих традиций составляет суть 

процесса возрождения традиционной культуры нашего народа. 

 

2.2 Почитание старца в Тамбовском крае  в ХIХ-ХХI веке 

 

Приведем слова о старце одной его духовной дочери: «Как легко 

на душе, когда сидишь в этой тесной и душной хибарке, и как светло, 

кажется при ее таинственном полусвете. Сколько разных людей перебывало 

здесь. Приходили сюда, обливаясь слезами скорби, а выходили со слезами 

радости; отчаявшиеся — утешенными и ободренными; неверующие 

и сомневающиеся — верными чадами Церкви.  

Здесь жил батюшка — источник стольких благодеяний и утешений. Ни 

звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему 

нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, 

что он, забывая себя, всеми силами старался спасти ее, поставить на ис-

тинный путь».63  

С раннего утра и до позднего вечера мучимый недугом старец 

принимал посетителей. К нему приходили люди с самыми острыми 

вопросами, которые он принимал на себя, которыми в минуту беседы жил. 

                                                           
63 Тигров, В., свящ. Святой уголок// Благословенная Оптина: Воспоминания паломников об 

обители и ее старцах. Изд-во Введенской Оптиной Пустыни, 1998.- С.21. 



42 

 

Он глубоко понимал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его 

и давал ответ. Для него не существовало тайн, он видел все.  

Незнакомый человек мог прийти к нему и молчать, а он знал всю его 

жизнь, и его обстоятельства, и зачем он сюда пришел. «Слова его при-

нимались с верой, потому что были с властью, данной от Бога, давшему ему 

всезнание. Чтобы понять хоть сколько-нибудь подвижничество о. Амвросия, 

надо себе представить, какой колоссальный труд говорить более 12 часов 

в день».64 

Любил также старец побеседовать с благочестивыми, в особенности 

образованными, людьми, каковых бывало у него немало. Вследствие общей 

любви и уважения к старцу приезжали в Оптину лица католического и 

других вероисповеданий, которые по его благословению принимали тут же 

Православие. 

Из большой любви к Богу отец Амвросий покинул суетный мир и стал 

на путь нравственного совершенствования. Любовь к Богу в христианстве 

неразрывно связана с подвигом любви к ближнему, так и подвиг 

усовершенствования и личного спасения у старца никогда не отделялся от 

его подвига служения людям. 

Нищета духовная, смирение было основой всей подвижнической жизни 

старца Амвросия. Смирение понуждало старца все свои труды и подвиги, по 

возможности, укрывать от любопытных глаз самоукорением, шутливой 

речью, иногда даже не совсем благовидными поступками или просто 

молчанием и сдержанностью, так что и самые близкие к нему люди 

временами смотрели на него как на человека самого обыкновенного.  

Келейники днем или ночью входили к нему по звонку, и только с 

молитвой, поэтому никогда не могли заметить в нем каких-либо выдающихся 

особенностей. Живя сам в смирении, без которого невозможно спасение, 
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старец и в обращавшихся, к нему всегда желал видать эту важную 

добродетель, и к смиренным относился очень благосклонно. 

Ему часто задавали вопрос о желании духовного совершенствования, 

на что старец отвечал: «Не только можно желать, но и должно стараться 

совершенствоваться в смирении, т. е. в том, чтобы считать себя в чувстве 

сердца хуже и ниже всех людей и всякой твари».65 

Старец объяснял, что как только смиряется че¬ловек, как сейчас же 

смирение поставляет его в преддверии Царства Небесного. «Когда человек 

понуждает себя смиряться, — поучал он одну монахиню, — то Господь 

утешает его внутренне, и это-то и есть та благодать, которую Бог дает 

смиренным».66 

«Имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших 

и поступках, более же всего смиряйтесь. Тогда, несомненно, получите 

великую милость Божию».67 

При глубоком же смирении, несмотря на свой веселый характер и свою 

сдержанность, старец Амвросий нередко и против своей воли проливал 

слезы. Он плакал среди служб и молитвословий, служившимся по какому-

либо случаю в его кельи, в особенности, если был по желанию просителей 

отслужен молебен с акафистом пред особенно чтимой келейной иконой 

Царицы Небесной «Достойно есть».  

Часто во время чтения акафиста он стоял около двери, недалеко от 

святой иконы, и с умилением взирал на благодатный лик Пресвятой 

Богородицы. Всем и каждому можно было видеть, как слезы струились по 

его исхудалому лицу. Он всегда переживал о духовных чадах своих, 

страдавших душевными недугами. Плакал о себе, плакал о частных лицах, 
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скорбел и болел душой о своем дорогом отечестве, и о благочестивых царях 

русских. «В свое время появились у старца и слезы радости духовной, 

в особенности при слушании им стройного нотного пения некоторых 

церковных песнопений».68 

Старец, познавший цену милосердия и сострадании к ближним, 

поощрял и чад своих духовных к этой добродетели, обнадеживая их в 

получении милости от Милостивого Бога за милость, оказываемую ими 

ближним.  

Советы и наставления, которыми старец Амвросий врачевал души 

приходивших к нему с верою, говорил он или в уединенной беседе, или 

вообще всем окружавшим его, в форме самой простой, отрывочной и нередко 

шутливой. Интересно, что шутливый тон его назидательной речи был 

характерной чертой, что часто вызывало улыбку на устах легкомысленных 

слушателей. 

Мудрое поучение в рифмованной форме легко запоминалось и 

постепенно осмысливалось слушавшими. Со временем в этом наставлении, 

становился виден глубокий смысл. Например, на общий и часто задаваемый 

весьма важный вопрос «Как жить?». Старец отвечал: «Нужно жить 

нелицемерно, и вести себя примерно; тогда наше дело будет верно, а иначе 

выйдет скверно».69 Или так: «Жить можно и в миру, только не на юру, а жить 

тихо»70. Все эти наставления старца говорили о смирении и понуждали 

людей к приобретению смирения. 

Кроме словесных, лично преподаваемых старцем Амвросием советов, 

он вел весьма большую переписку с теми, которые не имели возможности 

приехать. И опять своими письмами он направлял волю человека к добру: 

«Насильно никого не приведешь ко спасению... Воли человека и Сам Господь 
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не понуждает, хотя многим способами и вразумляет»71. «Вся жизнь 

христианина, а тем более инока, должна проходить в покаянии, ибо 

с прекращением покаяния прекращается и духовная жизнь человека. 

Евангелие тем и начинается, и оканчивается: «Покайтесь». Смиренное 

покаяние изглаживает все грехи, оно привлекает милость Божию 

к кающемуся грешнику».72  

Очень много в своих письмах преподобный Амвросий уделяет и 

рассуждению о молитве, говоря, что большое утешение для христианина 

ощущать близость Небесного Отца и беседовать с Ним в своей молитве. Он 

постоянно писал в ответах о  великой силе молитвы. Потому что она вносит в 

нас новую духовную жизнь, поддерживает и подкрепляет в унынии и 

отчаянии, утешает в скорбях. Каждый вздох нашей души Бог слышит и тогда 

мир и тишина водворяется в душе, и из глубины ее хочется сказать: «Да 

будет во всем, Господи, воля Твоя». Молитву Иисусову старец Амвросий 

всегда ставил на первое место. Он говорил, что в молитве Иисусовой мы 

должны пребывать постоянно, не ограничиваясь ни местом, ни временем. 

«Во время молитвы должны стараться отвергать всякие помыслы и, не 

обращая внимания на них, продолжать молитву».73 

Молитва, произносимая в смирении сердца, по мысли старца 

Амвросия, дает человеку распознать все искушения, наносимые диаволом, и  

омогает молящемуся одержать победу над ними. Для руководства к 

разумному молению молитвой Иисусовой старец раздавал брошюры под 

заглавием «Толкование на «Господи, помилуй».74 

Интересно знать, что по благословению старца и под его непосред-

ственным наблюдением и руководством некоторые Оптинские монахи 
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зани¬мались переводом книг с греческого и латинского языка на русский и 

составлением душеполезных книг. 

Мы знаем, что Милость Божия изливается на всех ищущих спасения, 

но особенно она изливается на тех избранников Божиих, которые сами 

отреклись о мирской жизни день и ночь многими подвигами, и слезами 

стараются очиститься от всякой скверны и плотских мудрований.  

Старец высказывает мысль, что сущность монашеской жизни 

заключается в отсечении страстей и достижении бесстрастия. Образ 

монашества называется ангельским. О монашестве, говорил старец можно 

рассуждать, что оно есть таинство, покрывающее прежние грехи, подобно 

крещению. Схима есть второе крещение, очищающее и прощающее грехи».75 

Монашеский путь — это отрешение от всего земного и взятие на себя 

креста Христова. Вступившие на путь монашества, желающие полностью 

последовать Христу должны, главным образом, жить по заповедям 

евангельским. В другом месте старец пишет: «Мудрые и опытно-духовные 

изрекли, что рассуждение выше всего, а благоразумное молчание лучше 

всего, а смирение прочнее всего; послушание же, по слову преподобного 

Иоанна Лествичника, такая добродетель, без которой никто из заплетенных 

страстями не узрит Господа».76 

«Старец Амвросий непритворным смирением и терпением стяжал 

благодатные дары Духа Святого, такие как рассудительность, евангельскую 

любовь и сострадание к каждому человеку, прозорливость, силу врачевания и 

чудотворения».77 

В числе известных имен русского старчества имя преподобного 

Амвросия Оптинского занимает одно из самых блистательных мест. 

Искренняя народная любовь, почитание среди самых образованных слоев 
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общества, исключительный авторитет среди духовенства сопровождали 

великого старца на всем его аскетическом пути. 

Через старчество явлена людям великая благодать Божия для спасения 

рода человеческого. Через очищенную, святую душу говорит Бог, помогая, 

укрепляя, исцеляя, наставляя верных на путь спасения. «Любому человеку, 

который приходил к старцу, он являл промысел и волю Божию, наставлял 

последнего на пути Господни, помогал обрести верную дорогу в Царствие 

Небесное».78 

Преподобный Амвросий обладал всеобъемлющей опытностью, 

широким кругозором и мог дать совет по любому вопросу, не только 

в области духовной, но и житейской, применительно к данному лицу 

и данным обстоятельствам. «Имея удивительный дар проникновения 

в тайники душ человеческих старец Амвросий располагал сразу, и хотелось 

всецело отдаться его руководству. У людей появлялась уверенность, что 

старец лучше их знает, в чем они нуждаются и что им полезно».79 

Имея от Бога дар, ясно провидеть души своих посетителей, старец знал 

и то, что приводило их к нему. Бывали такие случаи, что проситель не 

успевал рассказать о своей нужде или скорби, я преподобный давал уже 

ответ. Все знали о великой силе молитв отца Амвросия, и многочисленные 

случаи исцелений, происходившие по его святому предстательству, 

свидетельствуют об этом.  

Старец по своему смирению, стараясь избежать человеческой славы, 

посылал больных, к святым мощам, к чудотворным иконам, а иногда просто 

советовал принимать какую-то лекарственную траву. Больные же 

совершенно исцелялись от своих недугов и понимая, что чудо совершилось 

по молитве старца. 
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Имя старца Амвросия еще при его жизни было известно далеко за 

пределами России. Знали его и на Афоне, и в святом Иерусалиме, то есть 

весь православный Восток. К подвижнику непосредственно или письменно 

обращались и лица других вероисповеданий.  

В Оптину пустынь приезжал реформаторский суперинтендант Москвы 

Каря Зедергольм. А его сын Константин, учившийся в Московском 

университете, «после общения с о. Амвросием, перешел в православие 

и принял монашеский постриг».80 В жизнеописании о. Амвросия приводятся 

имена многих лиц, которые после бесед со старцем приняли православие. 

Поучительна жизнь старца Амвросия, но не менее поучительно и 

письменное наследие, оставленное им. Читая письма этого исполина духа, 

мы соприкасаемся с великой благодатью Божией, явленной через этого 

подвижника. Его Слова не могут быть пустыми или ложными, потому что 

через него говорит Бог, свидетельствует Дух Святой. И это особенно 

актуально в наше расслабленное время. 

Имя старца Амвросия было известно не только в среде простых 

крестьян и рабочих, монахов, но и среди интеллигентного общества и 

высшего духовенства. 

Калужские епархиальные архиереи Григорий, Владимир, Анастасий во 

время поездок по епархии всегда посещали Оптину Пустынь и старца 

Амвросия. Для встречи владык старец одевался во все монашеские одежды и 

при встрече всегда держался своей обычной детской простоты.  

Особое уважение питал старец к архиепископу Григорию, о котором 

говорил: «свят и умен». Старец часто обращался к архиерею Григорию при 

решении более важных вопросов относительно внешней и внутренней жизни 

обители. В свою очередь владыка Григорий в некоторых случаях прямо 

говорил: «Да это уже как сам старец решит, - я не беру этого на себя».81 
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Посещал старца  и митрополит Московский (позже Киевский) 

Иоанникий, преосвященный Вениамин, епископ Воронежский, приезжавший 

в Оптину еще при жизни отца Макария, подолгу беседовал с иеромонахом 

Амвросием, и всегда относился к нему с глубоким уважением. «Старец 

Амвросий был известен и святителю Филарету Московскому, который еще 

в 1865 году с одним бывшим в Москве оптинским монахом прислал ему 

образок Нерукотворного Спаса».82  

Кроме священноначалия, отца Амвросия посещали и многие известные 

светские лица. С надеждой получить благословение и укрепить свои 

духовные силы Оптиной Пустынью интересовались такие видные философы 

и писатели, как В. Соловьев, С.П. Шевырев, братья И.В. и П.В. Киреевские, 

М.П. Погодин и другие. С благословения батюшки они часто посещали эту 

обитель не из-за пустого любопытства, а с целью изучения и описания 

Оптиной Пустынью, так как малейшее знакомство с жизнью и деятельностью 

оптинских старцев порождало в душе исследователей стремление глубже 

изучить и определить ее значение в истории Русской Церкви. «Они сознавали 

высоту внутреннего строя Оптиной Пустыни. И.В. Киреевский прямо 

говорит, что для ознакомления с христианством необходимо познакомиться 

с жизнью оптинских старцев».83 

Со вниманием слушали беседы старца Амвросия и пользовались его 

духовными советами Н. В. Гоголь, А. П. Толстой, Ф. М. Достоевский, К. Н. 

Леонтьев, Л. Н. Толстой.  

К Ф. М. Достоевскому, приезжавшему в Оптину после смерти 

любимого сына, старец отнесся с уважением и сказал о нем: «Это 

кающийся». Иеросхимонах Иосиф писал, что беседы Ф.М. Достоевского с 

иеромонахом Амвросием длились подолгу, они говорили о многих насущных 

вопросах духовной жизни и спасении души. 
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Через время появились в печати «Братья Карамазовы», написанные 

отчасти под впечатлением от посещения Ф.М. Достоевским Оптиной 

Пустыни и «духовных бесед с духоносным старцем Амвросием».84 

Проживая рядом с Оптиной Пустынью, К.Н. Леонтьев провел под 

непосредственным руководством старца Амвросия последние годы своей 

жизни. За несколько дней до кончины старца К. Н. Леонтьев принял тайный 

постриг и вскоре переехал в Сергиев Посад, где и скончался. 

Вот как отзывается о старце Амвросии Л.Н. Толстой: «Этот отец 

Амвросий совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно 

стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь 

близость Бога».85 

Л.Н. Толстой, по свидетельству современника, следуя за движениями 

народного духа, лично проверял факты религиозной жизни и отношения 

народа к своему духовному наставнику и для этого несколько раз посещал 

Оптину Пустынь. С духоносным старцем Амвросием Лев Толстой беседовал 

трижды. Первый раз - в 1874 году, во второй раз пришел пешком в 

крестьянской одежде со своим конторщиком и сельским учителем в 1881 или 

1882 году преодолев расстояние в 200 км., а в третий раз приехал со своей 

семьей в 1890 г. 

Самую длительную беседу с о. Амвросием Л. Толстой имел при 

посещении Оптиной Пустыни в третий раз. Семья Л.Толстого побывав у 

старца, уехала очень довольная и утешенная его беседой. В этой беседе о. 

Амвросий предлагал Толстому принести публичное покаяние в своих 

заблуждениях. Выходя из кельи, Лев Николаевич высказался о своей беседе 

со старцем такими словами: «Я растроган, я растроган». А о. Амвросий о 
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своей беседе с ним сказал: «При входе Толстого в мою келью я благословил 

его, и он поцеловал меня в щеку. Горд очень».86 

После кончины отца Амвросия Л.Н. Толстой приезжал в Оптину 

Пустынь, посетил старца Иосифа, собираясь надолго остановиться в 

близлежащей деревне.  Оптина Пустынь сыграла основную роль в осознании 

Л.Н. Толстым своих заблуждений. Это хорошо видно из его разговора со 

своей сестрой - монахиней Шамординской обители. 

С радостью говорил Л.Н. Толстой сестре об Оптиной, готов был надеть 

подрясник и жил в монастыре, исполняя самые низкие и трудные дела; но с 

одним условием, не молиться. Сестра сказала, что и ему надо было бы 

выполнить условие - ничего не проповедовать и не учить. «Под влиянием 

бесед с батюшкой он готов был даже затвориться в келье, так как ему уже 

было 80 лет. Бесспорно, что все это произошло в значительной степени 

под влиянием встреч с отцом Амвросием».87 

Оценивая посещения писателями старца Амвросия, можно сказать, что 

благодеяние от него не только духовное, но и физическое. Все после 

общения с ним поднимаются духом, даже только взирая на него, как это явно 

записано о старце Амвросии. В.В. Розанов пишет: «Самые проницательные 

люди посещали его: Толстой, Достоевский, Леонтьев, Вл. Соловьев, и никто 

не сказал ничего отрицательного. Золото прошло через огонь скептицизма 

и не потускнело».88 

Удивительно, что к простому, хотя и имеющему семинарское 

образование, старцу обращались представители высокообразованного 

общества и даже те, которых в этом обществе называли «гигантами духа и 
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мысли». Об этом феномене можно сказать словами апостола Павла:  «Не аз, 

но благодать, яже во мне».89 

Духоносный старец имел удивительный индивидуальный подход к 

каждому страждующему. Вот как об этом пишет писатель В. Розанов: 

«Некоторые из образованных поступали под водительство старца. Никто их 

к этому не нудил. Они начинали это, когда хотели, и оканчивали - когда 

хотели же. Но, обыкновенно, раз обратившийся уже никогда не хотел отойти 

вследствие явной пользы советов, основывавшихся единственно 

на обстоятельствах того, кто просил совета, а не (на) настроении самого 

старца».90 

Много людей обращалось к старцу Амвросию с прошением его святых 

молитв об исцелении от тяжких болезней и большей частью в крайних 

случаях, когда врачебное искусство оказывалось бессильным. В таких 

случаях старец чаще всего советовал воспользоваться таинством 

елеосвящения, через которое болящие часто исцелялись.  

Во всех болезнях старец прописывал служить молебен пред местными 

чудотворными иконами или посылал в Тихонову пустынь «помолиться 

угоднику Божию Тихону Калужскому и окунуться в его целебном колодце, 

и случаи исцелений по святым молитвам угодника Божия были 

многочисленны».91 

Старец по возможности склонял некоторых благочестивых 

состоятельных лиц к устроению женских общин, и сам, сколько мог, 

оказывать содействие этому. Его попечением устроена женская община в г. 

Кромах Орловской губернии. Особенно много забот он употреблял на 

благоустройство Гусевской женской обители в Саратовской губернии.  

По его благословению устроилась благотворителями Козельщанская 

община в Полтавской губернии и Пятницкая в Воронежской. «Старцу 
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приходилось не только рассматривать планы, давать советы и благословлять 

людей на дело, но и защищать как благотворителей, так и насельниц от 

различных злоключений и препятствий со стороны некоторых недоброже-

лательных мирян. По этому случаю, он входил даже в переписку с 

епархиальными архиереями и членами Священного Синода».92 

 

2.3 Канонизация преподобного Амвросия Оптинского 

Жизнеописания преподобного Амвросия, в которых помещались 

изречения, стали появляться сразу после кончины старца в октябре 1891 года. 

В дореволюционное время их было несколько. В журнале  «Душеполезное 

чтение» № 12 за 1891 год, в 1892 году, вышло сочинение Е. Поселянина 

«Отец Амвросий», которое явилось первой публикацией агиографического 

характера. Кстати, в ней были напечатаны несколько изречений старца 

Амвросия. Но главное это был горячий призыв автора, который был 

преданным духовным чадом старца: «Придет время, когда об отце Амвросии 

заговорит весь крещенный мир Русской земли, и тогда всякая черта его 

жизни, его кратчайшее слово, станет дорого. Когда это будет, известно Богу. 

А пока – на всех лицах, которым послан был дар узнать отца Амвросия и 

прочувствовать его образ, лежит долг – не утаивать такого сокровища. 

Самым малым силам должно исполнить все, что возможно; тогда, из хора 

негромких голосов, выйдет великая похвала, и один из основных и 

совершеннейших образов народного русского духа подымется во всей своей 

красоте».93 

Призыв был услышан, и современники откликнулись – в Оптину 

пустынь стали приходить письма личной переписки, которые в монастыре 

тщательно переписывались и отправлялись обратно адресату. И уже с 1892 
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года журнал «Душеполезное чтение» начинает публиковать письма старца 

Амвросия вплоть до 1915 года, когда было напечатано последнее письмо, 

встречающееся в этом журнале. Некоторые письма печатались и в других 

изданиях, но все они или публиковались в журнале «Душеполезное чтение», 

или вошли в сборники писем старца Амвросия, изданные Оптиной 

пустынью. Уже в 1906 году Оптина пустынь издает сборник писем к 

мирянам, а в 1908–1909 годах – два сборника писем к монашествующим. 

Примерно с конца 1891 года, журнал «Душеполезное чтение» 

публикует и изречения старца Амвросия Оптинского, записанные разными 

людьми себе на память, главным образом сестрами Шамординской общины. 

В течение 1892 года их было опубликовано около девяноста изречений с 

первого по десятый номера.  

В это же время появляется и еще одно жизнеописание старца 

Амвросия, написанное архимандритом Григорием (Борисоглебским) и 

напечатанное сначала в журнале «Душеполезное чтение», а затем вышедшее 

и отдельной книгой. 

В 1900 году было напечатано жизнеописание старца Амвросия, 

составленное архимандритом Агапитом (Беловидовым). По этому поводу в 

«Летописи скита Оптиной пустыни» сделаны две записи, а в предисловии к 

изданию о. Агапит писал: «Первою и главною побудительною причиною к 

составлению предлагаемого жизнеописания оптинского старца, батюшки 

иеросхимонаха Амвросия, послужил священный долг Оптинской обители 

сохранить благодарную память о своем родном дорогом старце и великом 

благодетеле, изливавшем милости свои не только на сожительствовавших с 

ним отцев и братий, но и на других очень-очень многих лиц, вдали от него 

живших. Во-вторых, желалось составить жизнеописание старца возможно 

полное, собрав разные о нем сведения, появлявшиеся в печати в разное время 

и в разных духовных журналах, а также и в рукописях, и устные о нем 

рассказы близких к нему лиц. Наконец, в-третьих, хотелось представить 



55 

 

сведения о жизни старца тщательно проверенные, так как во всех, доселе 

вышедших жизнеописаниях его замечаются погрешности».94 

«Немеркнующим памятником русской агиографии начала века» назвал 

это сочинение Р. Багдасаров, готовящий репринт этого издания в 1992 году в 

издательстве «Посад». Так как это жизнеописание содержало в себе 

всесторонний набор сведений, правильность, четкость, осмысленость жития 

еще не канонизированного святого. Это житие пастыря, написанное 

пастырем, житие старца записанное другим старцем.  

Архимандрит о. Агапит был одним из столпов оптинского благочестия. 

Старцы о. Нектарий (Тихонов) и о. Варсонофий (Плиханков) были в числе 

многих скитских братий, которые пользовались духовным окормлением у о. 

Агапита. Над жизнеописанием прп. Амвросия о. Агапит работал по 

соборному благословению оптинских старцев во главе с о. Иосифом 

(Литовкиным). Этот труд готовился как наиболее полный материал для 

канонизации святого, в которой тогда никто не сомневался. «Когда это будет, 

известно Богу» – писал Е. Поселянин; это свершилось через сто лет. К 100-

летию со дня рождения старца Амвросия, в 1912 году, «старая» Оптина 

издает последнее дореволюционное жизнеописание старца, написанное 

протоиереем Сергием Четвериковым. Кроме появления новых источников о 

старце Амвросии, а именно: писем, сообщений и прочее, вышедших к этому 

времени, автор объясняет свое побуждение составить новое описание жизни 

старца «своим желанием пожить в лучах его духовного света, пережить шаг 

за шагом обстоятельства жизни Старца», и «найти себе и назидание, и 

утешение, и нравственную опору».95 
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Из перечисленных четырех жизнеописаний старца Амвросия особого 

внимания заслуживает «Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца 

иеросхимонаха Амвросия с его портретом и факсимиле, в двух частях» 

Схиархимандрита о. Агапита (Беловидова). Вышедшее тиражом 1900 

экземпляров, издание быстро было распродано. Дважды это оптинское 

издание, в 1965 и 1990 годах, репринтно переиздавалось в Свято-Троицком 

монастыре в Джорданвилле (США, штат Нью-Йорк); и, наконец, в 1992 году 

репринтно переиздается издательством «Посад» при участии Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, а в 1997 году вновь издано Оптиной Пустынью. 

Это жизнеописание готовилось как наиболее полный материал, 

который собирался и редактировался одним из братий скита. Существует 

предположение, что этим собирателем мог быть о. Варсонофий (Плиханков), 

старец Оптиной пустыни, который в эти годы исполнял послушание 

летописца. 

Жизнеописание старца Амвросия, написанное схиархимандритом 

Агапитом, по замечанию о. Сергия (Сидорова) отличается особой духовной 

ясностью, передает дух учения великого старца, сохраняет звуки его речи и 

его внешний облик, заставляя почитать его не только как мужа мудрого, но и 

как святого, преисполненного любовью к грешникам. 

Внимательное прочтение этого жизнеописания выявило 401 изречение 

старца Амвросия в различных обстоятельствах – на общих благословениях, в 

беседах с духовными детьми, рассказанных притчах и т. п. 

Сравнивая их со списком изречений, записанных сестрами 

Шамординской обители и опубликованных в журнале «Душеполезное 

чтение», нетрудно заметить, что большая их часть, а именно 50 изречений, 

включены о. Агапитом в свое сочинение, часто с объяснением смысла 

изречения. 

В НИОР РГБ в архиве Оптиной пустыни существуют «Записки о 

Шамординском монастыре», в которых есть изречения, записанные сестрами 

монастыря при общении со старцем Амвросием. 
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Началу почитания старца в Тамбове положил протоиерей Василий 

Тигров, который предложил создать Амвросиевское братство. 30 декабря 

1913 года в 6 часов вечера в помещении Питиримовской гимназии М.Т. 

Попова состоялось первое собрание, на которое пришло более 60 человек. 

Вначале протоиерей Василий Тигров отслужил панихиду по почившим отцу 

Амвросию, епископу Питириму и отцу Иоанну Крондштатскому. 

После открытия заседания был прочитан проект устава 

Амвросиевского братства, составленный А.К. Евсеевым. Как 

свидетельствовали сами «почитатели памяти старца Амвросия»: проект 

устава Братства дает широкий простор для благотворительной деятельности. 

Цели братства весьма высокие, но подражая великой любви почившего 

старца нет выше Той любви, которая душу полагает за ближних своих.  

Например, сможет ли Братство всех приютить, накормить, одеть, защитить, 

всем страждущим помочь, но если твердо верить словам Христа Бог так 

одевает траву, как и Соломон не одевался во всей славе своей — «то кольми 

паче вас...».96 

Осознание себя немощными, по слову Божию: «Без Мене не можете 

творить ничесоже», — и, уповая на помощь Божию и на молитвенное 

предстательство старца Амвросия, его почитатели объединились около 

«благоговейной памяти великого старца и около его посмертного завета 

любить всех и служить им, чем можешь и Господь по молитвам сего старца 

поможет увековечить имя его в родной ему губернии на пользу и в назидание 

подрастающих поколений».97 

Братья Амвросиевского общества верили, что верный раб Божий 

батюшка Амвросий получил дерзновение у Господа и представительствует за 

них пред престолом Божиим и, вместе с тем для более сильного своего 
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дерзновения в молитвах о нас пред Господом ждет нашей помощи и чрез 

молитвы и чрез милостыни в память его. 

Помощь Братству должна была выражаться милостынею, так как 

милостыня многих привела с великою славою в царство, «уготованное от 

сложения мира». 

На первом заседании была избрана комиссия для окончательной 

разработки устава братства, а также собраны первые добровольные 

пожертвования на развитие братства в размере «2 рублей». На следующий 

день после первого заседания братства, 31 декабря 1913 года, отец Василий 

Тигров в доме Антоновой отслужил панихиду по старцу Амвросию, причем у 

отца Василия была епитрахиль старца, а с собою он взял крест со святыми 

мощами. Открытие Амвросиевского братства благословил и активно 

поддерживал Тамбовский владыка Кирилл (Смирнов), а также праведная 

Мария Федоровна Чернова, страдалица Тамбовская, которая долгие годы 

провела на одре болезни без движения и которую за ее высокое духовное 

устроение почитали жители города.98 

Второе заседание Амвросиевского братства состоялось больше чем 

через полгода 31-го августа 1913 года также в здании Питиримовской 

гимназии. Протоиерей Сергий Бельский с присутствующими пропел тропарь 

«Днесь благодать святого Духа нас собра», а затем возгласил вечную память 

преподобному Амвросию, который должен невидимо стоять во главе 

братства и всех его начинаний. 

«На собрании присутствовало 20 человек. Председательствующим 

единодушно был избран М.Т. Попов. В состав Правления братства вошли: 

председатель отец Василий Тигров, вице-председатель М.Н. Ананьева, члены 

правления: отец Сергий Бельскии, С.Н. Вишневская, В.Ф. Гладилина, 

казначей братства МТ. Попов, секретарь А.С Евсеев. Члены Ревизионной 

                                                           
98 Поселянин, Е. Н. Праведник нашего времени Оптинский старец Амвросий. Жизнь его и 

подвиги. - Спб, 1907. – С. 53. 
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комиссии: В.В. Венедиктова, Н.К. Евсеева и З.В. Иванова. Все получили: 

устав братства и квитанционные книжки».99 

Одна из целей братства было целью открытие общежития для 

беднейших учеников Тамбовской духовной семинарии в доме по улице 

Приютской, 54 (ныне улица Энгельса), в котором в годы учебы в семинарии 

жил будущий старец Амвросий. Для открытия общежития братство 

организовало сбор средств на выкуп дома, но не смогли осуществить.  

Другая, не менее важная цель, стоявшая перед братством, заключалась 

в просветительской деятельности с целью популяризации духовного 

наследия старца. В 1912 году по приглашению братства Тамбов посетил 

миссионер и писатель В.Д. Быков, автор книги «Тихие обители». Он с 

большим успехом выступил перед тамбовчанами с несколькими лекциями о 

преподобном Амвросии и Оптиной пустыни. В 1915 году братством была 

издана брошюра о прикованной к одру болезни и ослепшей тамбовской 

подвижнице Марии Черновой, находившей для себя большое утешение в 

наставлениях старца о том, что страдания смиряют человека и научают его 

спасительному терпению.  

Руководитель Амвросиевского братства протоиерей Василий Тигров в 

1912 году посетил Оптину пустынь и свои впечатления о поездке описал в 

очерке «Святой уголок», который был опубликован в «Тамбовских 

епархиальных ведомостях». 

Так же братство предлагало одну из улиц города Тамбова назвать 

Амвросиевской, но начавшаяся в 1914 году Первая мировая война не 

позволила осуществить эту инициативу.
100

 

«6 июня 1988 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 

Амвросий Оптинский был причислен к лику святых с установлением 

всероссийского почитания. 16 октября 1988 г. при раскопках в Оптиной 

                                                           
99 К учреждению в гор. Тамбове благотворительного «Братства в память Оптинского старца 

иеросхимонаха Амвросия»// Тамб. Епарх. Ведомости. 1913. № 51. С. 61-63. 
100 Тигров, В., священник. Святой уголок// Тамб. Епарх. Ведомости. 1912. № 43. С. 1804-1809 
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пустыни были обретены честные останки одного из оптинских старцев, 

ошибочно принятые за останки Амвросия и впоследсвие опознанные как 

останки преподобного Иосифа (Литовкина)».101 

Мощи преподобного Амвросия были обретены 10 июля 1998 г. вместе 

с мощами еще шести оптинских преподобных и в настоящее время почивают 

в приделе во имя Амвросия, в Введенском соборе обители.  

В Оптиной пустыни хранится икона Божией Матери «Спорительница 

хлебов» из кельи Амвросия и принадлежавшие преподобному вещи скуфья, 

палочка-посох, наградной крест, чарка. К прославлению Амвросия были 

написаны тропарь по проекту игумена Андроника (Трубачёва) и кондак по 

проекту архимандрита Иннокентия (Просвирнина), а впоследствии и Служба 

с акафистом по проекту протоиерея Вадима Смирнова, впоследствии игумена 

Никона.102 

Иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812–1891), который, будучи 

пастырем-старцем, оказал значительное духовно - нравственное влияние на 

современное ему общество. Духовник многих монастырей и пустыней, в 

своих мудрых назиданиях он указывал для людей всех слоев общества 

еди¬ный спасительный путь жизни — покаяние и веру в Промысел Божий.  

У жителей Тамбовщины, преподобный Амвросий имеет особенное 

почитание. На базе Новолядинской средней общеобразовательной школы 

Тамбовской области педагогическим коллективом этого образовательного 

учреждения была обустроена молельная комната в честь преподобного 

Амвросия Оптинского.  

В 2006 г. с. Большая Липовица была освящена небольшая церковь в 

честь преподобного Амвросия (память совершается 23 октября), которая 

разместилась в переоборудованном здании бывшего сельского магазина. На 
                                                           
101 Оптина пустынь. Православный альманах: Сб. науч тр. / Гл.ред. А. Блинский. - СПб: «Сатис» 

при содействии Свято-Введенской Оптиной пустыни, 1996.- С. 24. 
102 Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. – Святовведенская Оптина пустынь, 

2001.- С. 41. 
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месте разрушенного в советские годы Троицкого храма завершено 

строительство нового храма в честь преподобного оптинского старца. Храм, 

высотой 41 метр, виден с каждой точки Большой Липовицы. 

6 декабря 2012 года в день празднования 200-летия со дня рождения 

преподобного Амвросия Оптинского уроженца земли Тамбовской, 

родившегося в селе Большая Липовица Преосвященнейший Феодосий 

епископ Тамбовский и Мичуринский совершил Великое освящение храма в 

Его честь и отслужил Божественную литургию. На службе присутствовали 

63 священнослужителя Тамбовской епархии. Руководители епархиальных 

отделов, благочинные епархии, настоятели храмов и приходские 

священники, участвуя в Богослужении молитвенно почтили память 

преподобного Амвросия. В этот знаменательный день из святой Введенской 

обители на праздник прибыли монашествующие Богоспасаемой братии 

монастыря, в котором далекие годы подвизался святой старец. 
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Заключение 

Проведя исследование подвижнической жизни оптинского старца 

преподобного Амвросия и его письменного наследия можно с уверенностью 

сказать, что душа батюшки была озарена Божественной благодатью, которая 

как из обильного источника изливалась на души всех, притекавших к его 

духовному окормлению.  

Духовное наследие и личный пример преподобного Амвросия 

Оптинского являются неотъемлемой частью нравственного богословия и 

сотериологической роли Русской Православной Церкви, святоотеческое 

наследие которой дает основу для организации личного духовного 

совершенствования каждого человека и общества в целом. 

Старец Амвросий является удивительным примером для подражания 

всем, кто ищет спасения. Святой преподобный Амвросий обладал высоким и 

ясным умом, имел непреклонную волю и  любвеобильное сердце. Всю свою 

жизнь он стремился достигнуть одной главной цели – стяжать в своей душе 

Царство Божие и научить ближних, как его достигнуть.  

Имя Богоносного старца Амвросия стоит в одном ряду с наиболее 

любимыми и почитаемыми русским народом святыми преподобным Сергием 

Радонежским, преподобным Серафимом Саровским, святителем Николаем 

Чудотворцем, праведным Иоанном Кронштадским…  

Отец амросий был не только искренним проповедником Царствия 

Божия, но и живым носителем этого Царства. Преподобный Амвросий не 

только звал всех к свету и духовному обновлению, но и сам был ярким 

светильником, который светил и привлекал всех, кто желал идти по стопам 

Спасителя.  

Полный глубокого смирения иеросхимонах Амвросий вместе с тем был 

исполнен и бесконечной самоотверженной любви к ближним. Под 

живительными лучами этой божественной любви смирялось всякая  

горделивая душа; холодные и окаменелые сердца людей проливали 
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благодатные слезы; колеблющиеся утверждались и возвращались на твердый 

и истинный путь. Каждый, кто только соприкасался с этим дивным старцем, 

уходил от него жизнерадостным и утешенным.  

Он был настолько наполнен духовным опытом, что приходили к нему 

ученые мужи, многоопытные житейской мудростью, чтобы поучиться у 

простого монаха высшей науке - умению жить по-христиански.  

Ни у одной из знатных особ не побывало на приеме столько людей, 

сколько побывало их в тесной кельи этого старца. Ни от кого не получено 

столько советов письменных и устных, сколько их дал преподобный 

Амвросий.  

Оптинский старец Амвросий имел удивительный талант знаний 

глубоких заповедных движений души человеческой, был опытным врачом 

духовных недугов, мудрым и любвеобильным наставником.  

Анализируя его письма, дошедшие до нас, ясно видно, что они 

являются прекрасным руководством всем, идущим путь ко спасению. Они 

раскрывают полную и ясную картину внутренней, духовной жизни человека, 

указывают высшую цель - Царство Небесное и пути достижения его.  

Письма старца содержат необыкновенное сокровище духовного опыта. 

Почти каждая строка в них показывают красоту христианского смирения и 

божественной любви, в чем наиболее преуспел сам преподобный. 

Эпистолярное наследие иеросхимонаха Амвросия и в настоящее время 

является негасимым светом вразумления, назидания и увещевания для всех, 

стремящихся к Царствию Небесному. В народном сознании память об этом 

великом молитвеннике земли Русской не угасает. Можно сказать, что именно 

про него  сказаны слова ветхозаветного мужа, произнесшего: «Восхвалят 

разум его мнози, и до века не погибнет: не отъидет память его, и имя его 

поживет в роды родов: премудрость его поведят языцы, и хвалу его 

исповесть Церковь».103 

                                                           
103

 Сир.39:11-13 
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По словам С. Четверикова, «во второй половине XIX века 

иеросхимонах Амвросий явился связующим звеном между образованным 

обществом, народом и Церковью».104 

Поэтому можно сказать, что общее содержание писем о. Амвросия к 

монашествующим сводится к следующему  «к безропотности, к смирению, к 

самоукорению, к терпению посылаемых скорбей и предание себя в волю 

Божию».105 

В письмах к мирским людям старец разрешал некоторые недоумения 

касательно православной веры и церкви католической. Он обличал еретиков 

и сектантов; разъяснял некоторые знаменательные сны; подсказывал, как 

поступить в трудноразрешимой для человека ситуации. Старец писал, что 

нужно обращать особое внимание на воспитание детей в страхе Божием. Без 

внушения страха Божия, чем детей ни занимай, ничто не принесет желаемых 

результатов в отношении доброй нравственности и благоустроенной жизни. 

Старец Амвросий обладал всеобъемлющей опытностью, широким 

кругозором и мог дать совет по любому вопросу не только в области 

духовной, но и житейской. Многим мирским людям в их хозяйственных 

делах старец давал замечательные практические советы. И случаи 

прозорливости были столь многочисленны и нередко поразительны. 

Многими своими подвигами старец очистил свою душу, сделав ее 

избранным сосудом Святого Духа, Который обильно действовал через него. 

Эта духовность о. Амвросия была настолько велика, что его заметила, 

оценила и потянулась к нему лучшая интеллигенция XIX века, которая в это 

                                                           
104 Жития и творения русский святых: Жизнеописания и духовные наставления великих 

подвижников христианского благочестия, просиявших в земле Русской / Сост. С. Тимченко. - М.: 

1993.- С. 92. 
105

 Собрание писем оптинского старца иеромонаха Амвросия в трех частях к монашествующим и 

мирянам. - Ч. 1. - М: Паломник, 1995. С. 13. 
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время нередко была слаба в вере, мучилась сомнениями, а иногда была и 

враждебна к Церкви и всему церковному. 
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