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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ 

Методическая разработка интерактивного урока для учащихся 5-8 классов 

 

Время проведения: 45 минут. 

Оптимальное число участников: 25–30 человек. 

Цель: формирование у учащихся представления о старческом служении и духовном подвиге 

святого и его роли в истории пореформенной России XIX века. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

расширить знания учащихся по истории Отечества, показать роль Оптиной пустыни и 

оптинских старцев в духовном укреплении российского общества; 

познакомить с основными этапами жизни преподобного старца Амвросия Оптинского, 

раскрыть его роль в деле духовного просвещения, христианской помощи для ищущих 

духовного совета и утешения.  

 

2. Развивающие: 

повысить познавательный интерес учащихся к изучению духовной истории страны; 

познакомить учащихся с понятиями «старцы», «старчество»; 

сформировать навыки работы с историческими источниками; 

формирование основных умений: работа в группе, изложение собственного мнения, 

обобщение и умозаключение. 

 

3. Воспитательные: 

воспитать уважительное отношение к традициям своей страны; 

показать православный идеал в лице преподобного старца Амвросия Оптинского; 

подвести учащихся к пониманию того, что любовь, терпение, сострадание и прощение — 

главные составляющие российской цивилизации. 
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Форма проведения урока: 
Интерактивная (беседа с элементами обсуждения, выполнение практических заданий, 

«мозговой штурм», работа в малых группах) 

 

Методы: 
устный (беседа, «мозговой штурм», выступление, обсуждение); 

наглядный (презентация) 

практический (выполнение заданий) 

 

Оборудование и материалы: 
Компьютер, проектор, монитор, раздаточный материал для рабочих групп (задание № 1 — 

на каждую рабочую группу, задание № 2 — каждая из пяти цитат печатается на отдельном 

листе). 

 

Подготовка класса, оборудования и раздаточных материалов. 
Расставить столы и стулья для пяти рабочих групп (группы формируются заранее), на 

столах лежат раздаточные материалы и ручки. 

 

Этапы урока 
№ Этапы урока Примерное время 

1 Организационный момент: 

формирование рабочих групп, рассадка. 

2 минуты 

2 Вступительная беседа. Актуализация знаний. 

Постановка проблемного вопроса. 

8 минут 

3 Изучение нового материала.  

Работа в малых группах. 

30 минут 

4 Закрепление новых знаний. Обобщение изученного 

материала.  

5 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Класс делится на 5 рабочих групп по 4–6 человека в каждой. 

(Весь урок сопровождается слайдами из презентации). 
 

Вступительное слово ведущего:  

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы поговорим о проблеме, которая касается каждого из нас. 

Скажите, случалось ли вам попадать в трудные жизненные ситуации, когда вы не знали, как 

правильно поступить; обижали ли вас незаслуженно или вы сами обижали и оскорбляли 

кого-либо, а потом испытывали чувство вины и не знали, как поступить дальше? 

К кому вы могли обратиться за помощью в таких ситуациях? 

 

Ответы учащихся. 

 

Ведущий: Спасибо. Да, у нас есть друзья, родители, учителя, готовые прийти нам на 

помощь. У людей верующих еще есть храм, куда можно прийти со своей бедой или за 

советом. 

Мы же познакомимся с удивительным местом, куда с середины XIX века — начале XX века 

шли люди со всей России за духовной помощью и советом. Место, которое почти целое 

столетие оказывала могучее воздействие на духовную жизнь страны. 

Это Козельская Введенская Оптина пустынь или просто — Оптина пустынь. Этот древний 

русский мужской монастырь расположен на берегу Жиздры неширокого, но глубокого 

притока Оки около г. Козельска Калужской области. (Слайды № 2–3 презентации) 

Здесь с 20-х гг. XIX вв. жили старцы. (Слайд № 4 презентации) 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА. 

Беседа с классом 
Ведущий:  

Знаете ли вы, кто такие старцы?  

 

Ответы учащихся 
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Ведущий: 

Старцы — это «детоводители ко Христу», это те, чьи молитвы слышит Бог, кому открыта 

воля Божия. Благодатное старческое служение — утешение, вразумление, прозорливость, 

исцеление. Старец для любого верующего — наставник и учитель, которому можно 

полностью открыть душу и рассказать обо всем. Он может утешить и дать добрый совет, а 

также получить благословение в трудной ситуации. Считается, что главное предназначение 

старца — направлять души верующих ко спасению и врачевать греховные страсти. 

Первоначально старцы духовно окормляли исключительно монастырских насельников (т. е. 

живущих в монастыре). Они принимали вновь прибывших в послушание и главной их 

заботой было духовное воспитание иночества.  

Но Оптина пустынь открыла новую эпоху старчества. Она вывела и распространила 

старчество на внешний мир, сделав доступным для всех людей, ищущих духовной помощи 

и совета. Старцы то строгостью, то кротостью, а часто и глубокомысленной шуткой духовно 

помогал людям, приходившим к ним из мира. Они заслуженно считались провидцами, 

целителями, мудрецами. 

Во второй половине XIX в. средоточием духовной жизни Оптиной пустыни стал старец 

иеросхимонах Амвросий (1812–1891 гг.). (Слайд № 5 презентации). 

У старца Амвросия было «большое и любящее сердце, он был богословски очень образован, 

обладал великой житейской мудростью, живым и веселым характером, большой 

склонностью к практической деятельности, он любил общаться с людьми». 

Амвросий стал духовным отцом не только для иноков Оптиной пустыни, но и для 

множества людей, живших далеко за стенами обители. Его старческий подвиг продолжался 

два десятилетия, с 1874 г. до 1891 г. 

Проблемный вопрос, на который вы должны будете ответить в конце нашего занятия: 

Почему Оптину пустынь называли «духовным санаторием израненных душ», а старца 

Амвросия — «всероссийским утешителем». (Слайд № 6 презентации) 
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Из Жития преподобного Амвросия Оптинского. 
(Желательно, чтобы рассказ о преподобном Амвросии Оптинском подготовил ученик в 

качестве опережающего задания. Если такой возможности не будет, то рассказывает 

Ведущий). 

 

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр) родился 23 ноября 1812 года в селе 

Большая Липовица Тамбовской губернии в многодетной семье пономаря сельской церкви 

Михаила Федоровича и Марфы Николаевны Гренковых. Дед его был священником и 

благочинным.  

Александр был шестым из восьмерых детей в семье. Рос он живым, смышленым, бойким, 

в строгой семье ему иногда даже доставалось за детские шалости.  

В 12 лет мальчик поступил в Тамбовское духовное училище, которое блестяще закончил 

первым из 148 человек. 

В 1836 году окончил Тамбовскую Духовную семинарию. Тяжело заболев в 1835 году, 

двадцатитрехлетний Александр дал Богу обет: в случае выздоровления пойти в монастырь. 

И уже вскоре молодой человек поправился.  

Но он не мог решиться исполнить свой обет еще четыре года, по его словам, «не решался 

сразу покончить с миром». Некоторое время был домашним учителем в одной помещичьей 

семье, а затем преподавал греческий язык в Липецком духовном училище. Решающей 

стала поездка в Троице-Сергиеву Лавру и молитвы у мощей преподобного Сергия 

Радонежского. Известный затворник Иларион, которого встретил молодой человек в этом 

путешествии, отечески наставил его: «Иди в Оптину, ты там нужен». 

После слёз и молитв в Лавре мирская жизнь, развлекательные вечера в гостях показались 

Александру такими ненужными, лишними, что он решил срочно и тайно уехать в Оптину. 

Возможно, он не хотел, чтобы уговоры друзей и родных, пророчивших ему блестящее 

будущее в миру, поколебали его решимость исполнить обет посвятить свою жизнь Богу. 

В 1839 году Александр поступил во Введенскую Оптину пустынь Калужской губернии.  

В 1842 году был пострижен в монашество с именем в честь святителя Медиоланского 

Амвросия (римский епископ, богослов, поэт, живший в IV веке). 

Прозорливо угадав в юноше дары будущего старца, преподобные старцы иеросхимонахи 

Оптиной пустыни Лев (Наголкин) и Макарий (Иванов) заботились о его духовном 

возрастании. Некоторое время он был келейником (личный секретарь, помощник) старца 

Льва, его чтецом, регулярно приходил по службе к старцу Макарию и мог задать ему 
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вопросы о духовной жизни. Преподобный Лев особенно любил молодого послушника, 

ласково называя его Сашей. В скромном юноше, знавшем пять языков, но смиренно 

подвизавшемся в посте и молитве, преподобный Лев прозорливо угадал великого 

человека. Но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение. Делал 

вид, что гремит против него гневом. Но другим про него говорил: «Великий будет 

человек». После смерти старца Льва юноша стал келейником старца Макария. (Слайд № 7 

презентации)  

В 1845 году после поездки в Калугу для рукоположения в иеромонахи, Амвросий тяжело 

заболел. С тех пор он уже никогда не мог поправиться, и состояние здоровья у него было 

таким плохим, что в 1846 году его по болезни вывели за штат монастыря. Всю 

оставшуюся жизнь он еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался по 

несколько раз в сутки, не выносил холода и сквозняков, пищу употреблял только жидкую, 

в количестве, которого едва бы хватило трёхлетнему ребёнку. (Слайд № 8 презентации) 

Как только наступило облегчение иеромонах Амвросий начал помогать старцу Макарию 

(Иванову) в его трудах как духовника, принимал посетителей, участвовал в издании и 

переводах творений святых отцов и книг духовного содержания. После кончины старца 

Макария в 1860 г. преподобный Амвросий становится духовным наставником братии, а 

затем и всех приходящих в Оптину. 

Слава об удивительном старце передавалась из уст в уста и вот уже за наставлением к 

нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России. (Слайд № 9 

презентации) 

Старец принимал у себя в келье толпы людей, никому не отказывал. Вставал он в четыре 

— пять утра, звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Затем старец молился 

один. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Часа в два 

ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем 

читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное 

вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. 

Так в течение более тридцати лет, изо дня в день, старец Амвросий совершал свой подвиг. 

До отца Амвросия никто из старцев не открывал двери своей кельи женщинам. Он же не 

только принимал множество женщин и был их духовным отцом, но и основал недалеко от 

Оптиной пустыни женский монастырь — Казанскую Шамординскую пустынь, в которую, 

в отличие от других женских монастырей того времени, принимали больше неимущих и 

больных женщин. (Слайд № 10 презентации). К 90-м годам XIX века число инокинь в ней 

достигло 500 человек. 



  7 

 
Старец обладал дарами умной молитвы, прозорливости, чудотворения, известно множество 

случаев исцеления по его молитвам. Больные после посещения старца выздоравливали, у 

бедняков налаживалась жизнь. Для оказания помощи старец являлся людям на расстоянии, 

наяву или во сне.  

К нему приезжали за советом или для беседы писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. 

Толстой, философы Вл. С. Соловьев и К. Н. Леонтьев (монах Климент), государственные 

деятели А. П. Толстой и Константин Романов и многие другие. (Слайды № 11–13 

презентации) 

Преподобный Амвросий был великим молитвенником за всю Россию. Во время молитвы 

его лицо иногда видели преображенным. 

Скончался преподобный Амвросий 10 октября 1891 года в Шамординской обители, где 

провел последние полтора года своей жизни, и похоронен в Оптиной пустыни рядом с 

могилой старца Макария. (Слайд № 14 презентации). После кончины старец Амвросий 

являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая страждущим. 

Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним, всегда было 

глубоким почитание его православным народом.  

В 1988 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви Амвросий был причислен к 

лику святых с установлением всероссийского почитания. Через 10 лет, в 1998 году были 

обретены мощи преподобного Амвросия Оптинского. Обретенные его честные мощи в 

настоящее время почивают в приделе во имя Амвросия Оптинского Введенского собора 

Оптиной пустыни. (Слайд № 15 презентации). 
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РАБОТА В ГРУППАХ. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Приложение А. 

Ведущий: Вам предстоит более детально рассмотреть старческое служение преподобного 

Амвросия Оптинского, проанализировав фрагменты из его Жития или воспоминаний о нем 

его современников. 

Группы: 

1. Преподобный Амвросий Оптинский: советы и предсказания.  
2. Преподобный Амвросий Оптинский и иконостасный мастер. 

3. Преподобный Амвросий Оптинский и великий князь Константин Константинович. 

4. Преподобный Амвросий Оптинский и Ф. М. Достоевский 

5. Преподобный Амвросий Оптинский и Л. Н. Толстой. 

 

 

ЗАДАНИЕ №1. (Выдается каждой группе) (Слайд № 16 презентации). 

1. Прочитайте отрывок о старческом служении преподобного Амвросия. 

2. Ответьте на вопрос: в чем проявлялось благодатное старческое служение преподобного 

старца Амвросия 

3. Подготовьте сообщение по заданной теме, включив ответ на поставленный вопрос в 

качестве заключения. 

Время подготовки: 5 минут. 

Регламент выступления: 2–3 минуты. 

 

Представление результатов. Выступление представителей рабочих групп.  

(По ходу выступлений учащихся демонстрируются слайды №№ 17–26 презентации) 

 

Ведущий: «Благодарю за проделанную работу. Мы познакомились лишь с небольшими 

фрагментами из жизни и служения старца Амвросия.  

Но преподобный оставил настоящий клад, наполненный мудрости и духовности в форме 

советов и наставлений. Часто советы и наставления давал старец Амвросий в простой, часто 

шутливой форме. Нужно заметить, что шутливый тон назидательной речи старца был его 

характерной чертой. При этом простота формы была наполнена глубочайшим смыслом. 
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Приложение Б. 

(Представители групп подходят к ведущему и случайным образом выбирают лист с 

наставлением старца Амвросия) 

 

ЗАДАНИЕ №2. (Выдается каждой группе) (Слайд № 27 презентации). 

1. Проанализируйте совет или наставление преподобного Амвросия Оптинского. 

2. Объясните своими словами его смысл. 

3. Ответьте на вопрос — чему учил старец Амвросий? 

Время выполнения: 3 минуты. 

 

Наставления преподобного старца Амвросия Оптинского. 

1. Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога, почему на 

неблагодарность людей не должно обращать никакого внимания. 

 

2. Как жить? Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — моё 

почтение. 

 

3. Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а 

главное — не мстить им и быть осторожными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом 

презрения и уничижения. 

 

4. Не люби слушать о недостатках других, тогда у тебя будет меньше своих. 

 

5. Кто уступает — тот больше приобретает. 

 

Представление результатов. Выступление представителей рабочих групп. (Слайды №№ 

28–32 презентации) 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Мозговой штурм. Решение проблемного вопроса. 
Ведущий: Финальным заданием нашего урока является ответ на проблемный вопрос:  

Почему Оптину пустынь называли «духовным санаторием израненных душ», а старца 

Амвросия — «всероссийским утешителем». 

Предлагаю каждому из вас высказаться по этому вопросу. 

 

Ответы учащихся. 

 

Ведущий:  

Спасибо всем за проделанную работу.  

Людям с израненной душой нужно искать спасения и утешения в наставлениях и советах 

почитаемых мудрецов. Оптина пустынь славилась своими монахами-целителями, которых 

называли Оптинскими старцами. У них была искренняя вера в душе и желание помочь всем 

нуждающимся. Они стали символом русской православной духовности, искренней веры и 

милосердного сострадания. 

А преподобный старец Амвросий был «одним из глубочайших знатоков сокровеннейших 

движений души человеческой, опытнейшим распутывателем духовных недоумений, 

мудрейшим и любвеобильнейшим наставником». Мудрое, тактичное, рассудительное 

проникновение в суть любой проблемы, любого вопроса, любого обстоятельства делало его 

своим в любой среде, в любом сословии. 

Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним. (Слайд № 33 

презентации) 

 

 

 

Словарик историка: 
Старцы — монахи, которые своей праведной жизнью доказывали способность человека к 

нравственному, духовному очищению.  

Старчество — особый институт духовного наставничества, основанный на духовном 

руководстве монаха-наставника (старца) аскетической практикой послушника. 
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Приложение А. 

Раздаточный материал для самостоятельной работы в малых группах 
Группа № 1 

 
 

Преподобный Амвросий Оптинский: советы и предсказания 
Одна молодая девушка, окончившая высшие курсы в Москве, мать которой давно уже была 

духовной дочерью отца Амвросия, никогда не видя старца, не любила его и называла 

«лицемером». Мать уговорила ее побывать у отца Амвросия. Придя к старцу на общий 

прием, девушка стала позади всех, у самой двери. Вошел старец и, отворив дверь, закрыл 

ею молодую девушку. Помолившись и оглядев всех, он вдруг заглянул за дверь и говорит: 

«А это что за великан стоит? Это — Вера пришла смотреть лицемера?» После этого он 

побеседовал с нею наедине, и отношение к нему молодой девушки совершенно 

переменилось. 

 

Старец терпел рядом с собой людей с самым тяжелым, неприятным характером. Много 

досаждала ему одна монахиня, и однажды его спросили, как он ее выносит, на что отец 

Амвросий отвечал: «Если здесь, где я стараюсь ее успокоить, ей все-таки так тяжело, каково 

ей будет там, где все ей будут перечить! Как же ее не терпеть!».  
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Вот еще пример снисхождения старца к недостаткам людей — одна из посетительниц 

сказала ему: «Как это вы, батюшка, не только не гневаетесь на тех, кто об вас нехорошо 

говорит, но и продолжаете любить их?». Старец много этому смеялся и сказал: «У тебя был 

маленький сын: сердилась ли ты на него, если он что и не так делал, и говорил? Не старалась 

ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки?» 

 

Когда батюшке говорил кто-нибудь «не могу» (что-либо потерпеть или исполнить), он 

нередко рассказывал про одного купца, который все говорил: «Не могу, не могу — слаб». А 

пришлось ему раз ехать по Сибири; он был закутан в двух шубах и ночью задремал; открыл 

глаза и вдруг видит — точно сияние перед собою, всё как будто волки мелькают; глядит — 

действительно волки. Как он вскочит... да, забыв про тяжесть шуб, —прямо на дерево!» 

 

О вреде похвал старец говорил: «Когда хвалят, то на это надо не обращать внимания, не 

отвечать и не спорить. Пусть хвалят, а только самому сознавать в себе, стоишь ли ты 

похвалы или нет. Если будешь противоречить, то выйдет лицемерие; ведь тонкое чувство 

удовольствия от похвалы все-таки есть в тебе; да и те, которым ты будешь противоречить, 

не поверят тебе, поэтому, когда хвалят, не говори ничего, опусти глаза, и молчи». 

 

Что касается исцелений по молитве старца, им не было числа. Эти исцеления старец 

всячески прикрывал: посылал больных к святым источникам, святым иконам. Иногда он, 

как бы в шутку, стукнет рукой по голове, и болезнь проходит. Однажды чтец, читавший 

молитвы, страдал сильной зубной болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие 

усмехнулись, думая, что чтец, верно, сделал ошибку в чтении. На деле же у него 

прекратилась зубная боль. Зная старца, некоторые женщины обращались к нему: «Батюшка 

Абросим! Побей меня, у меня голова болит». 

 

Однажды старец Амвросий, согбенный, опираясь на палочку, откуда-то шел по дороге в 

скит. Вдруг ему представилась картина: стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая 

лошадь, а над ней плачет крестьянин. Потеря лошади-кормилицы в крестьянском быту ведь 

сущая беда! Приблизившись к павшей лошади, старец стал медленно ее обходить. Потом, 

взяв хворостину, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!» — и лошадь 

послушно поднялась на ноги. 
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Группа №2 

 
Введенский собор Оптиной пустыни. Иконостас. 

 

Преподобный Амвросий Оптинский и иконостасный мастер 
Все знавшие батюшку Амвросия единогласно говорят о свойственном ему даровании 

прозорливости. Для него не существовало тайн. 

Иконостасный мастер из К. передавал следующее: 

«Незадолго до кончины старца, годочка этак за два, надо было мне ехать в Оптину за 

деньгами. Иконостас там мы делали, и приходилось мне за эту работу от настоятеля 

получить довольно крупную сумму денег. Получил я свои деньги и перед отъездом зашел к 

старцу Амвросию благословиться на обратный путь. Домой ехать я торопился: ждал на 

следующий день получить заказ большой, и заказчики должны были быть непременно на 

другой день у меня в К.  
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Народу в этот день у старца, по обыкновению, была гибель. Прознал он про меня, что я 

дожидаюсь, да и велел мне сказать чрез своего келейника, чтобы я вечером зашел к нему 

чай пить. 

Хоть и надо мне было торопиться ко двору, да честь и радость быть у старца и чай с ним 

пить были так велики, что я рассудил отложить свою поездку до вечера, в полной 

уверенности, что хоть всю ночь проеду, а успею вовремя попасть. Приходит вечер, пошел я 

к старцу. Принял меня старец такой-то веселый, такой-то радостный, что я и земли под 

собою не чувствую. Продержал меня батюшка, ангел наш, довольно-таки долго, уже почти 

смерклось, да и говорит мне: «Ну, ступай с Богом. Здесь ночуй, а завтра благословляю тебя 

идти к обедне, а от обедни чай пить заходи ко мне». «Как же это так?» — думаю я. Да не 

посмел старцу перечить. Переночевал, был у обедни, пошел к старцу чай пить, а сам 

скорблю о своих заказчиках и все соображаю: авось, мол, успею хотя к вечеру попасть в К. 

Как бы не так! Отпили чай. Хочу это я старцу сказать: «Благословите домой ехать», — а он 

мне и слова не дал выговорить. «Приходи, говорит, — сегодня ночевать ко мне». У меня 

даже ноги подкосились, а возражать не смею.  

Прошел день, прошла ночь! Наутро я уже осмелел и думаю: была не была, а уж сегодня я 

уеду; авось денек-то мои заказчики меня подождали. Куда тебе! И рта мне не дал старец 

разинуть. «Ступай-ка, — говорит, — ко всенощной сегодня, а завтра к обедне. У меня опять 

сегодня заночуй!»  

Что за притча такая! Тут уж я совсем заскорбел и, признаться, погрешил на старца: вот-те и 

прозорливец! Точно не знает, что у меня, по его милости, ушло теперь из рук выгодное дело. 

И так-то я был на старца непокоен, что и передать вам не могу. Уж не до молитвы мне было 

в тот раз у всенощной — так и толкает в голову: вот тебе твой старец! Вот тебе и 

прозорливец!.. Свистит теперь твой заработок… Ах, как мне было в то время досадно! 

А старец мой меня после всенощной, радостный встречает!..  

Горько, обидно мне стало: и чему, думаю я, он радуется… Заночевал я таким-то порядком и 

третью ночь. За ночь скорбь моя понемногу поулеглась: не воротишь того, что плыло, да 

сквозь пальцы уплыло…  

Наутро прихожу от обедни к старцу, а он мне: «Ну, теперь пора тебе и ко двору! Ступай с 

Богом! Бог благословит! Да по времени не забудь Бога поблагодарить!..» 

Выехал я себе из Оптиной пустыни, а на сердце-то так легко и радостно, что и передать 

невозможно… К чему только сказал это батюшка: «По времени не забудь Бога 

поблагодарить!..»  
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Приехал я домой, и что бы вы думали? Я в ворота, а заказчики мои за мной; опоздали, 

значит, против уговору на трое суток приехать. Ну, думаю: «Ах ты, мой старчик 

благодатный! Уж подлинно — дивны дела Твои, Господи!..»  

Прошло с того времени немало. Помер наш отец Амвросий. Года два спустя после его 

праведной кончины заболевает у меня мой старший мастер. Доверенный он был у меня 

человек, и не работник был, а прямо — золото. Жил он у меня безысходно годов поболее 

двадцати. Заболевает к смерти.  

Прихожу к больному, а он, как увидел меня, приподнялся кое-как, глянул на меня да как 

заплачет: «Прости мой грех, хозяин! Я ведь тебя убить хотел…» 

— Что ты, Бог с тобой! Бредишь ты… 

— Нет, хозяин, верно тебя убить хотел. Помнишь, ты из Оптиной запоздал на трое суток 

приехать. Ведь нас трое, по моему уговору, три ночи подряд тебя на дороге под мостом 

караулили; на деньги, что ты за иконостас из Оптиной вез, позарились. Не быть бы тебе в 

ту пору живым, да Господь, за чьи-то молитвы, отвел тебя от смерти… Прости меня, 

окаянного, отпусти, Бога ради, с миром мою душеньку. 

— Бог тебя прости, как я прощаю! 

Тут мой больной захрипел и кончаться начал. Царствие Небесное его душеньке! Велик был 

грех, да велико и покаяние!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/1/o_grehe
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Группа № 3 

Преподобный Амвросий Оптинский и великий князь Константин 

Константинович 
 

 
Великий князь Константин Константинович Романов 

 

 
Келья старца Амвросия Оптинского 
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Константин Константинович Романов (1858–1915) — великий князь из династии 

Романовых. Российский государственный деятель, поэт, драматург, переводчик, генерал от 

инфантерии (1907), почетный член Петербургской Академии наук (1887).  

Член российской императорской фамилии. Сын великого князя Константина Николаевича, 

внук императора Николая I. Стихи великий князь писал под псевдонимом «К. Р.». 

 

Настоятель Оптиной пустыни 7 мая 1887 года получил письмо из Петербурга с известием о 

том, что обитель решил посетить великий князь и побеседовать со старцем Амвросием: 

«…В пятницу, 8 числа, государь великий князь Константин Константинович, если Господь 

благословит благополучный путь, изволит прибыть к вам в Святую обитель до воскресенья 

утра. Влекомый в обитель чувствами душевной потребности, государь великий князь желал 

бы совершить это посещение скромно и сколько возможно избежать обычных встреч и 

приемов» 

Вот и Константин Константинович, Великий князь и русский поэт-лирик, человек глубоко 

православный, собрался наконец, как и многие русские люди, поехать к старцу Амвросию.  

В день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 8 мая, Великий князь прибыл в 

обитель. 

«Вот она, заветная цель моих стремлений! — писал великий князь в дневнике. — Наконец-

то сподобил Господь побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада перед иконой, 

теплится православная вера, поддерживая в нас дух родного русского благочестия».  

Константин Константинович посетил старца Амвросия в скиту: «Я шел к старцу с 

волнением. И вот, переступив через порог небольшого домика с крытым балкончиком, я 

очутился в маленькой светлой комнате. Старец Амвросий привстал мне навстречу и 

благословил меня. Нас оставили вдвоем. 

Он среднего роста, худой, совершенно седой, с добрым лицом и умными, пытливыми 

глазами. Он болен ногами; они у него в серых шерстяных носках; он то вложит ноги в 

башмаки, то снова их высунет. Ему трудно ходить. Его приветливый вид, опрятность и вся 

простая обстановка комнатки, книги на полках, цветы на окне, карточки, портреты и 

картины по стенам производят самое приятное впечатление. Старец скоро заговорил со 

мною о том, что жена у меня не православная и что мне надо стараться присоединить ее… 

Затем он говорил мне, что я бы должен сделать что могу, чтобы нижних чинов у нас не 

кормили скоромною пищей в постные дни… Многое я бы еще сказал, поверил ему, но у 

меня слов не хватило, я терялся в мыслях».  

На другой день великий князь приходил в скит проститься со старцем. 
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Впоследствии Константин Константинович не раз вспоминал о беседе со старцем 

Амвросием, Он был на молебне в скитском храме и особенно запомнил там икону 

Усекновения главы Иоанна Крестителя. Вернувшись в Петербург, он послал в скит дорогую 

лампаду хорошей работы.  

«Я бы желал, — писал он, — чтобы эта лампада неугасимо теплилась перед святою иконою, 

постоянно поддерживая духовное единение, установившееся между вашей обителью и 

мною со дня нашего первого знакомства». 

Между великим князем и старцем Амвросием установилась тесная переписка. 

Константин Константинович писал:  

«Пребывание в Оптиной пустыни я забыть не могу и искренне желал бы в течение жизни 

еще побывать в Вашей святой обители». 

«Сегодня минул год со дня, как я впервые посетил святую вашу обитель, а завтра с любовью 

буду вспоминать часы, к сожалению слишком краткие, год тому назад проведенные в Вашей 

келии. Помолитесь Господу, дабы Он привел меня снова видеть и слышать Вас и молиться 

среди Вашей святыни… Прошу Вас от всей души не оставлять меня дорогими Вашими 

молитвами и не лишать высоко мною ценимого благословения. Безгранично почитающий 

Вас Константин». 

В последующие годы побывают в Оптиной пустыни и сам великий князь Константин 

Константинович Романов, и его дети. 
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Стихи великого князя Константина Константиновича (К. Р.) 

 

*** 

Научи меня, Боже, любить 

Всем умом Тебя, всем помышленьем, 

Чтоб и душу Тебе посвятить 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

 

Научи Ты меня соблюдать 

Лишь Твою милосердую волю, 

Научи никогда не роптать 

На свою многотрудную долю. 

 

Всех, которых пришел искупить 

Ты Своею Пречистою Кровью, 

Бескорыстной, глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить! 

 

*** 

Когда креста нести нет мочи, 

Когда тоски не побороть, 

Мы к небесам возводим очи, 

Творя молитву дни и ночи, 

Чтобы помиловал Господь. 

 

Но если вслед за огорченьем 

Нам улыбнется счастье вновь, 

Благодарим ли с умиленьем, 

От всей души, всем помышленьем 

Мы Божью милость и любовь? 
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Группа №4 

Преподобный Амвросий Оптинский и Ф. М. Достоевский 

 

 
Федор Михайлович Достоевский и Анна Григорьевна Достоевская 

 

 
Памятник Ф. М. Достоевскому в Оптиной пустыне 



  21 

 
Поездка Ф. М. Достоевского в Оптину пустынь в июне 1878 г. была одним из важнейших 

событий духовной жизни писателя.  

Весной этого года Достоевский пережил тяжелую утрату — похоронил своего любимого 

трехлетнего сына Алексея.  

Жена писателя, Анна Григорьевна, писала в своем дневнике: «Чтобы хоть несколько 

успокоить Фёдора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьёва 

(писателя и философа) поехать с ним в Оптину пустынь… Посещение Оптиной пустыни 

было давнишнею мечтою Фёдора Михайловича». 

Поездка Достоевского в Оптину пустынь была приурочена к главному празднику 

Оптинского скита (24 июня празднуется праздник Рождества Иоанна Предтечи). С этим 

праздником совпала скорбная для писателя дата — сороковины памяти сына Алеши. 

Из «Воспоминаний» А. Г. Достоевской: 

«Вернулся Федор Михайлович из Оптиной пустыни как бы умиротворенный и значительно 

успокоившийся и много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть 

двое суток. С тогдашним знаменитым старцем отцом Амвросием Федор Михайлович 

виделся три раза: раз в толпе при народе и два раза наедине — и вынес из его бесед глубокое 

и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем 

нас несчастии и моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующая 

ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил передать мне его 

благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной 

матери… Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведом и 

провидцем был этот всеми уважаемый старец». 

 

Из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» 

Диалог верующей женщины и старца Зосимы: 

«Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика 

схоронила, пошла молить Бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: «Зайди и 

сюда, к вам то есть, голубчик, к вам». Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам. 

— О чем плачешь-то? 

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. 

По сыночку мучусь, отец, по сыночку… схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут 

предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на 

рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, 

смотрю и вою.  
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— А это, — проговорил старец, это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может 

утешиться, потому что их нет», и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не 

утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, только каждый раз, когда плачешь, 

вспоминай неуклонно, что сыночек твой — есть единый от ангелов Божиих — оттуда на 

тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. И 

надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в 

тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного 

очищения, от грехов спасающего. А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то? 

— Алексеем, батюшка. 

— Имя-то милое. На Алексея человека Божия? 

— Божия, батюшка, Божия,  

— Алексея человека Божия! Святой-то какой! Помяну, мать, помяну и печаль твою на 

молитве вспомяну и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. 

Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет 

по вас; зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки; 

и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что 

возненавидела дом свой? К кому ж он придет, коль вас вместе, отца с матерью, не найдет? 

Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к 

мужу, мать, сего же дня ступай». 

 

На полях главки «Верующие бабы» из романа «Братья Карамазовы» Анна Григорьевна 

сделала заметки, которые свидетельствуют, что диалог верующей бабы со старцем Зосимой 

в романе основывается на реальной беседе Достоевского со старцем Амвросием: 

«Эти слова передал мне Федор Михайлович, возвратившись в 1878 г. из Оптиной пустыни; 

там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и плачем по 

недавно умершему нашему мальчику. Старец Амвросий обещал Федору Михайловичу 

«помянуть на молитве Алешу» и «печаль мою», а также «помянуть нас и детей наших за 

здравие». Федор Михайлович был глубоко тронут беседою со старцем и его обещанием за 

нас помолиться». 

 

Сохранились слова старца Амвросия о Достоевском после их келейной беседы наедине: 

«Отец Амвросий постиг сущность смирившейся души писателя и отозвался о нем: “Это — 

кающийся”». 
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Группа №5 

Преподобный Амвросий Оптинский и Л. Н. Толстой 
 

 
Лев Николаевич Толстой и Мария Николаевна Толстая (матушка Мария) 

 

 
Л. Н. Толстой 
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Неоднократно посещал Оптину пустынь Лев Николаевич Толстой.  

Впервые он побывал здесь в 1877 году. Его родная сестра Мария Николаевна была 

монахиней Шамординского монастыря, основанного отцом Амвросием, и близкой духовной 

дочерью старца. Толстой приезжал повидаться с сестрой, с ней его связывали всю жизнь 

глубокие внутренние отношения.  

Трижды довелось писателю беседовать со старцем Амвросием, который произвел на него 

очень сильное впечатление. Л. Н. Толстой так отозвался о старце: «Этот отец Амвросий 

совсем святой человек. Поговорил с ним, и как-то легко стало и отрадно у меня на душе. 

Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».  

 

В июне 1881 года Толстой пришел в Оптину пешком. Совсем иными глазами смотрит теперь 

Л. Н. Толстой на пустынь, на старца: писателя раздражает «болезненная» вера «бедного» 

отца Амвросия; и в старце, и в других монахах он находит суетность, грубость. Он обвиняет 

настоятеля Оптиной пустыни и старца в непонимании Священного Писания. И все же в 

заключение этого посещения он сказал услышанные несколькими лицами слова: «Этот отец 

Амвросий совсем святой человек». 

В 1890 г. Л. Н. Толстой вновь приезжает к старцу Амвросию и ведет самую 

продолжительную беседу. В то время знаменитый на всю Россию писатель, имевший 

последователей и учеников, переживал глубокий душевный кризис. Как известно, его 

учение отвергало главные истины христианства и саму Церковь. 

«Войдя к старцу, Толстой принял благословение и поцеловал его руку, а выходя, поцеловал 

в щеку, чтобы избежать благословения. Выйдя после беседы с отцом Амвросием, он сказал 

окружающим: “Я растроган, растроган”». 

Известно, что в этой беседе о. Амвросий предлагал Толстому принести публичное покаяние 

в своих заблуждениях. 

Разговор между ними был столь острым и тяжелым, что старец оказался в полном 

изнеможении, еле дышал и произнес: «Горд очень!» 

(Покаяние и гордость — диаметрально противоположные понятия. Гордость — это 

отсутствие, невозможность покаяния, и, наоборот, покаяние — преодоление гордости. 

Пожалуй, о Толстом так кратко и так емко тоже никто не говорил). 

После своего отлучения от Церкви (в 1901 г.) Л. Н. Толстой больше со старцами не виделся. 

Так однажды, уже после кончины преподобного Амвросия, Лев Николаевич приехал в 

Оптину пустынь для того, чтобы увидеться с другими старцами, Иосифом и Варсонофием. 

Но, подойдя к скиту, он остановился: какая-то невидимая сила задерживала его у святых 
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ворот. Ясно было, что в нем шла сильная борьба со страстью гордости; он повернулся 

обратно, но нерешительно вернулся опять. Вернулся он и в третий раз уже совсем 

нерешительно и затем, резко повернувшись, быстро ушел оттуда и уже больше никогда не 

делал попыток войти в скит.  

Последний приезд Л. Н. Толстого в Оптину пустынь, по мнению старцев, не был 

случайным. Его душа стремилась к спасению, «у него было искреннее желание повернуть 

к Богу». Но он так и не решился войти в монастырь. А ведь раньше он был верующим 

человеком, и в церковь ходил, и причащался. Однако гордыня помешала ему встретиться 

со старцами Иосифом и Варсонофием. 

Как говорил преподобный Варсонофий: «Гениальный писатель, Толстой, тоже приезжал 

сюда, подходил к этой моей двери и к дверям другого старца, Иосифа, и ушел. Отчего? Что 

помешало ему войти в эту или другую дверь? Не гордыня ли его? Что может сказать какой-

то старец? Кому? Льву Толстому, перед которым преклонялся весь мир… О чем ему 

говорить с этими старцами? Не мог он сломить своей гордыни — и ушел. Ушел куда? В 

вечность. В какую? Страшно сказать!» 

Только в последние дни своей жизни, можно думать, почувствовав близость конца, и что 

ему не уйти от суда Божия, Л. Н. Толстой рванулся в Оптину, бежав от своего ближайшего 

окружения, но был настигнут своим ближайшим окружением. И когда Оптинский старец 

отец Варсонофий, по поручению Священного Синода, прибыл на станцию Астапово, дабы 

принести примирение и умирение умирающему, он не был допущен к нему родственниками 

и почитателями умирающего писателя. Отец Варсонофий до конца своей жизни без боли и 

волнения не мог вспомнить об этой поездке. 
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