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Аннотация УДК 82.0 (82-6) (271.2)
В статье рассмотрены праздничные письмапоздравления прп. Амвросия Оптинского 
(1812–1894), составляющие часть его эпистолярного наследия. Описаны основные от-
личия данного вида писем от индивидуальных писем старца к частным лицам, описана 
история создания, проанализированы основные композиционные и стилистические осо-
бенности посланий, а также прослежена их связь с жанром церковной проповеди. Статья 
раскрывает значение праздничных посланий прп. Амвросия в эпистолярном наследии 
Русской Православной Церкви.
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Совокупность всех хранимых и воспроизводимых произве-
дений слова в лингвистике определяют термином словес-
ность. Словесность понимается как «система языка — органи-
зованная совокупность слов и приемов выражения мысли»1. 

Классификация произведений словесности по родам, видам и жан-
рам в их историческом развитии и современном состоянии выполне-
на Ю. В. Рождественским в «Общей филологии». В исследовании текста, 
согласно Ю. В. Рождественскому, анализируются не только «конкрет-
ные условия возникновения текста, проблема авторства и аудитории, 
конкретное содержание и индивидуальный характер исполнения, <…> 
изучаются условия вхождения текста в данную область культуры…»2.

Поскольку духовная (церковнорелигиозная) словесность склады-
вается в условиях конкретного общества в составе существующих норм 
словесности, то это развитие происходит под сильным влиянием поэти-
ки, риторики, диалектики, и литературных прецедентов, которые выра-
ботались в грекоримском мире. Гомилетическая словесность включа-
ет в себя устные и письменные словесные жанры, как соответствующие 
античной ораторике, так и новые, связанные с духовным образовани-
ем — воспитанием и обучением, церковной проповедью и христианской 
миссией. Каждый вид духовной словесности характеризуется довольно 
строгой содержательной и стилистической преемственностью произ-
ведений слова; именно преемственность стиля церковнорелигиозной 
словесности, непрерывно развивающегося в течение двух тысячелетий 
христианства, позволяет строить филологическую классификацию про-
изведений слова. Однако, несмотря на обилие исследований, истори-
ческая стилистика духовной литературы разработана недостаточно3.

Эпистолярное наследие прп. Амвросия Оптинского (Гренкова; 1812–
1894) включает в себя два основных типа писем. Это письма старца, адре-
сованные частным лицам, монашествующим или мирянам, и общие 
праздничные послания, которые имеют особую историю создания, свои 
стилистические и композиционные свойства. Оба данных типа объеди-
нены «ценностнодуховным содержанием», которое позволяет отнести 
их к разряду духовных эпистол. Характеристики каждого типа писем мо-
гут разграничиваться по отдельным параметрам, как это показано в та-
блице 1. Это отличие хорошо отражено в названиях писем, подготов-
ленных составителями и публикаторами в монастыре Оптина Пустынь.

1 Волков А. А. Курс русской риторики. М., 2001. С. 102.
2 Рождественский Ю. В. Общая филология. М., 1996. С. 19.
3 Волков А. А. Курс русской риторики. С. 238.
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Таблица 1. Характеристики писем прп. Амвросия по жанровому признаку

Письмо к частному лицу Праздничное послание-проповедь
Диалогично. 
Большинство писем по форме являются 
ответами на вопросы частных лиц 
к старцу. Ответы на такие письма 
являлись формой душепопечительства, 
духовного окормления, практикуемого 
в Оптиной Пустыни во все время 
существования традиции старчества.
 «Как проходить должность»; «Как 
переносить служебные неприятности»; 
«По поводу освящения храма 
и о некоторых неприятностях», «Матери, 
скорбящей о неверии сына» и др письма 
из переписки с мирянами.
 «Об отпуске сестер 
и о времени выезда»; «О благоразумном 
распределении имущества»; «О выборе 
сестер общины» и другие письма 
из переписки с монашествующими. 

Монологично. Является пастырским 
высказыванием на определенную тему.
 Таковы пасхальные («Простим вся 
воскресением», «О кресте и воскресении» 
и др.) и рождественские («О великом 
снисхождении рождшегося Господа 
и о нашем окаянстве», «Объяснение 
ирмоса “Жезл из корене иессеова…”» и др.) 
послания старца.

Тематика широка и многообразна 
и включает ответы на самые разные 
вопросы: от примитивнобытовых 
до философскобогословских, 
в зависимости от запроса адресата, 
уровня образованности, социальной 
принадлежности и т. д. («Советы 
христианину о постоянном 
бодрствовании над собой», «Монаху 
полезно болеть»; «Родители могут 
посвящать своих детей Богу»; «О дуэли. 
Дуэль — плод горделивого самомнения»; 
«О детском чтении»; «Доносы»; «О питье 
чая до обедни»; «Утешение покинутой 
жене»; «Как должно выбирать невесту»

Тема — конкретный праздник и/
или евангельское событие, которому 
он посвящен; толкование фрагмента 
Священного Писания или богослужебного 
текста, связанного с праздником.
 «Значение Воскресения Христова. 
Якоже чада света ходи́те»; «Объяснение 
кондака Рождества Христова», 
«О разумном пении Богу. Объяснение 
трех церковных песнопений» и др.

Контекстные связи. Характер частный. 
Особое значение имеет время, место, 
личность адресата. Много контекстных 
факторов, значимых для интерпретации 
смыслов письма. 
 «Письмо старца к сыну пастора»; 
«О пьяницемуже должно молиться Богу»; 
«Не должно бежать от настоятельства, 
чтобы не оказаться подобным Ионе, 

Характер общий, «публичный», 
универсальный. Даже при конкретной 
адресации подобное письмо может быть 
отнесено к общности людей, группе, 
семье и т. п. («Совет об уклонении 
от разделений», «Об удалении взаимной 
ненависти и приобретении любви», 
«Об искоренении зависти» и др.).
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который хотел бежать в Фарсис, а попал 
в чрево китово»; «Не должно уединяться, 
а нужно заботиться о сестрах»,
Стиль и лексический состав. Стиль 
свободен и динамичен, широкий 
диапазон выбора речевых средств, 
лексических, синтаксических, речевой 
выразительности4.

Набор фраз и лексики более выдержан 
в определенных рамках, содержит 
клишированные синтаксические 
конструкции, используется высокий 
стиль, характерно употребление 
церковнославянизмов, в т. ч. обширных 
цитат. (далее см. текст настоящей 
статьи)

История создания

Праздничные послания к Рождеству и Пасхе прп. Амвросий писал, начи-
ная с 1870 г. и до своей кончины в 1894 г. Эти письма предназначались 
для всех верных чад Русской Православной Церкви. Схиархимандрит 
Агапит (Беловидов) в «Жизнеописании…» отмечает, что идею написа-
ния этих «общих посланий» преподнес старцу его старший писарь ие-
ромонах Климент (Зедергольм)5. Сначала это были краткие поздравле-
ния в виде небольших визитных карточек, которые предназначались 
духовным дочерям в женских монастырях. Вскоре эти письма приоб-
рели всеобщий характер. 

В жизни прп. Амвросия, по причине слабого здоровья не имевше-
го сил на совершение богослужений и таинств, преобладало служение 
духовничества и труд проповедничества, которые чрезвычайно важ-
ны в деятельности священника. Указание на это содержится у св. апо-
стола Павла: Христос послал меня не крестить, но благовествовать 
(1 Кор. 1, 17). Известно, что труд проповедничества при правильном его 
совершении должен формировать личность пастыря, усиливать молит-
венность и живую связь с Богом. В первую очередь, собираясь учить дру-
гих, иерей сначала учит самого себя, поступая по слову апостола «как же 
ты, уча другого, не учишь себя самого?» (Рим. 2, 21). Принцип гомилети-
ки гласит, что проповедник должен сам стремиться к исполнению того, 
к чему он призывает. Старайся представить себя Богу достойным дела-
телем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2, 15). 

4 Подробнее о стиле частных писем см. следующую статью в настоящем номере журнала: 
«Лингвостилистические особенности писем прп. Амвросия Оптинского к частным лицам».

5 См.: Агапит (Беловидов), схиархим. Жизнеописание в Бозе почившего оптинского стар-
ца иеросхимонаха Амвросия. М., 1900. С. 88.
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Слово оптинского старца Амвросия доходило до сердец тех, кому оно 
было адресовано, поскольку преподобный являлся в действительности 
исполнителем своих призывов и подлинным носителем добродетелей.

Актуальность посланий и сама идея их написания во многом была 
обусловлена общим кризисом проповеди, а также весьма распростра-
ненным небрежении священниками своей обязанности благовество-
вания. Об этой проблеме отечественной церковной жизни еще с конца 
XVIII в. свидетельствовала книга «О должностях (обязанностях) пресви-
теров приходских»: «Не остается ныне более места сомнению о первей-
шей и главнейшей сей должности пресвитерской: но только удивляти-
ся и сердцем болеть, что она у многих из нас почитается за последнюю, 
или ни за какую»6. Ко времени оптинских старцев положение измени-
лось незначительно. Исследователь приходской жизни русской дерев-
ни Т. А. Бернштам отмечает, что к середине столетия «успехи пропове-
ди в деле учительства и руководства были более чем скромны»7. Также 
Т. А. Бернштам указывает на тенденцию установления жизненнопрак-
тического характера проповеди во второй половине XIX в. 

В годы «великих реформ», хронологически совпавшие со време-
нем начала прп. Амвросием старческого служения, вопрос о пропове-
ди приобрел общественное звучание, так как в ней увидели средство 
«народного образования». Повсеместно стали звучать голоса, активно 
критикующие «нерадение к проповеди» и неумение ее произносить. 
«Сами же священники ссылались либо на недостаток семинарского об-
разования, при котором даже студент богословского курса писал за год 
всего три проповеди (!), либо на отсутствие книжных пособий»8. Таким 
образом, идея написания и массового распространения праздничных 
писемпоздравлений, имеющих при этом учительный характер, яви-
лась откликом прп. Амвросия на нужды времени и потребности Церкви. 

Традиционно первый экземпляр послания старец писал сам 
или диктовал своим ученикам за две недели до праздника. Потом де-
лались копии и рассылались в ближайшие монастыри, где монахинями 
изготавливалось еще большее количество посланий. Особенно много та-
ких копий было сделано в Белевском женском монастыре (Тульской гу-
бернии). Затем все экземпляры отправлялись к старцу Амвросию, кото-
рый их подписывал и рассылал. Архимандрит Григорий (Борисоглебский) 

6 О должностях пресвитеров приходских. М., 2004. С. 26.
7 Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни: Очерки по церковной этнографии. 

СПб., 2007. С. 109. 
8 Там же. С. 110.
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свидетельствует: «Старец смотрел на это дело серьезно. И потому обычно 
писал эти послания с большим усердием. Они — необыкновенно назида-
тельны; в них — глубокая аскетическая мудрость. Все они проникнуты 
горячей любовью старца к своим духовным детям: это пишет именно 
отец своим нежно любимым детям. Сии послания — самый драгоцен-
нейший для будущего памятник пастырской деятельности почившего»9.

Композиция праздничных писем 

Композиция праздничных посланий прп. Амвросия соответствует трех-
частной структуре письма, однако имеет свои особенности. Начало 
письма, как правило, всегда содержит обращение, а во многих пись-
мах и праздничное приветствие, соединенное с благопожеланиями. 
Например: «Мудрствующим о Господе», «Сестры о Господе и матери! 
Поздравляю вас с праздником Рождества Христова и вместе с наступа-
ющим Новым годом…», «Сестры о Господе и матери! Христос Воскресе! 
Христос Воскресе! Христос Воскресе! Поздравляю вас с светлым и все-
радостным праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. 
Сердечно желаю всем вам встретить и провести всерадостное христи-
анское торжество сие в мире, и утешении, и веселии духовном…»10. 
К устойчивым формам зачина, используемым прп. Амвросием, отно-
сятся вступительные вводные предложения, в которых автор извеща-
ет о назидательном характере письма. «Желал бы аз, грешный и ску-
доумный, при этом сказать вам нечто полезное и утешительное…»11, 
«Желал бы вместе с поздравлением написать вам нечто и в назидание 
духовное…»12. Далее, как правило, за вводными фразами следует цити-
рование строк Священного Писания (Нового Завета, апостольских по-
сланий, псаломских строк) или текста тропаря праздника. 

«…Но ничего полезнаго в настоящие минуты не пришло мне на мысль, кро-

ме слов апостола Павла: сие бо да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, 

Иже во образе Божий сый, не восхищением непщева быти равен Богу, но Себе 

9 См.: Григорий (Борисоглебский), архим. Сказание о житии оптинского старца отца иеро-
схимонаха Амвросия. Серпухов, 2015. С. 48.

10 Амвросий Оптинский, прп. Письма 239: О великом снисхождении Рождшегося Господа 
и о нашем окаянстве; 246: О Кресте и воскресении // Собрание писем оптинского стар-
ца Амвросия. Козельск, 2018. С. 299, 310. 

11 Его же. Письмо 246: О Кресте и Воскресении // Там же. С. 310.
12 Его же. Письмо 247: О власти как послушании Богу // Там же. С. 312.
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умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся, 

якоже человек, смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крест-

ныя. Тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, 

да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных, и преиспод-

них (Флп. 2, 5–10)»13; «…о всерадостных церковных песнях о Воскресении 

Христовом нередко слышим, что воспоминается Крест Христов, и смерть, 

и погребение. Как, например: Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 

воскресение Твое поем и славим. Повешен на древе всю тварь поколебал еси, 

положен во гробе, живущия во гробех воскресил еси»14. 

Развертывание суждения старец продолжает толкованием проци-
тированных строк. Оно может быть различным по структуре и объему. 
Старец организует свою мысль, разделяя толкование либо на подпун-
кты (см. письма «Родившийся Христос приносит нам великие блага, 
воспользоваться коими зависит от нашего произволения»15, «О вла-
сти как послушании Богу»16), либо, чаще, посвящая отдельные абзацы 
письма толкованию отдельных строк (см. письма «Объяснение конда-
ка Рождества Христова»17, «О разумном пении Богу. Объяснение трех 
церковных песнопений»18, «Объяснение 22го псалма»19, «Объяснение 
рождественского ирмоса “Таинство странное”»20, «Объяснение ирмоса 
“Воскресения день”»21, «Объяснение ирмоса “Жезл из корня Иессеова”»22 
и др.). Также основная часть письма может строиться на толковании 
отдельных слов, содержащих богословский смысл праздника или же 
выделенные самим старцем в качестве таковых. 

Например, в письме «О том, что и грешникам смиряющимся долж-
но радоваться в праздник Воскресения Христова»23 старец избирает те-
мой письма добродетель смирения и основываясь на словах Евангелия, 
а также прп. Иоанна Лествичника, рассуждает о ее свойствах. «Св. Иоанн 
Лествичник пишет: “иное есть возноситься, иное не возноситься, а иное 
смиряться. Первый судит весь день; второй хотя не судит, но и себя 

13 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 246: О Кресте и Воскресении // Там же. С. 311.
14 Там же.
15 Там же. С. 302.
16 Там же. С. 312.
17 Там же. С. 324.
18 Там же. С. 326. 
19 Там же. С. 328. 
20 Там же. С. 336.
21 Там же. С. 338.
22 Там же. С. 339.
23 Там же. С. 321.
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не осуждает; третий, будучи не осужден, всегда сам себя осуждает” 
(Лествица, 25, 19). Слова Лествичника ясно показывают, что если мы до-
зволяем себе судить других, то настоящего смирения в нас нет…»24. 
Желая акцентировать мысль и приблизить ее к практической назида-
тельной цели, прп. Амвросий прибегает к обобщению суждения. 

В основной части писемтолкований прп. Амвросий нередко ис-
пользует вопросно-ответную форму. Этот прием служит привлечению 
внимания к микротеме толкования и акцентуации смыслов. Данный 
прием широко используется в разного рода апологетических сочине-
ниях. «“Ангели с пастырьми славословят”. За что такой чести и славы 
сподобились простые пастыри? За свое простосердечие и за простой 
образ их жизни, которую св. Иоанн Златоуст по суровости и лишениям 
уподобляет житию Предтечи…»25. Для яркости суждений прп. Амвросий 
использует не только цитаты, но и притчи, своего рода «припутные 
истории», что значительно оживляет манеру толкования. Например, 
в письме «О зависти» приводится притча о греческом царе26. 

В концовке писем прп. Амвросий обычно подводит итоги своим 
рассуждениямтолкованиям, делает выводы, обобщает, нередко цитируя 
при этом слова Писания. Часто письмо заключается обращением и при-
зывом поступать означенным образом, например: «Возлюбленныя 
о Господе сестры и матери! Если вы постараетесь исполнять закон 
Христов так, как означено, тогда вы будете достойными пред Богом 
чадами, которых и аз грешный буду просить, чтобы вы помолились обо 
мне недостойном, да вашими молитвами Господь помилует и меня, 
и простит мою грешность и нерадение о исправлении себя при нау-
чении других, как обличает апостол: “научая иного, себе ли не учиши?” 
(Рим. 2, 21)27. Характерны формулы испрашивания прощения за при-
веденные наставления. “А меня простите за непраздничное поздравле-
ние. Хотел я в праздник сказать вам нечто и полезное, а полезное ред-
ко сходится с приятным…”»28. 

«Формула смирения», используемая в письмах преподобного, по-
зволяет соотнести праздничные поучения старца с традицией древ-
нерусской литературы. Под формульностью языка древнерусской ли-
тературы здесь понимается использование устойчивых сочетаний 

24 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 246: О Кресте и Воскресении // Там же. С. 321.
25 Его же. Письмо 255: Объяснение кондака Рождества Христова // Там же. С. 325.
26 Там же. С. 331.
27 Его же. Письмо 249: О необходимых признаках духовной жизни // Там же. С. 315.
28 Его же. Письмо 258: О зависти // Там же. С. 332.
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языковых единиц, имеющих отношение к поэтической, ритмомело-
дической, коммуникативной и др. языковым функциям29. Концовки 
писем заключаются выражениями благословения и благопожелания 
(«Тридневно Воскресший Христос Господь да помилует всех нас неиз-
реченным Своим милосердием и человеколюбием. Аминь»30) и прак-
тически всегда словом «Аминь», что является характерной формулой 
завершения проповеди. 

Основные тематические направления писемпроповедей вклю-
чают следующие:

• события Боговоплощения и спасения человечества через Крест
ную смерть и Воскресение Христова и разъяснение их стар
цем через содержание церковных песнопений31;

• указание на добродетели смирения и послушания как ос-
новополагающие для монашеской аскезы, подтверждение 
чему оптинский наставник находит в гимнографии важней-
ших праздников;

• грехи и страсти, борющие как монашествующих, так и всех, 
желающих приблизиться к Богу и вести благочестивую жизнь. 
Основными являются уныние, зависть, гордость, осуждение 
ближнего.

Частотность обращения к названным темам, подчеркивание важ-
нейших мыслей и понятий составляют признаки индивидуального стиля 
праздничных посланий прп. Амвросия. Сам же язык посланий оставал-
ся достаточно типизированным, что объяснялось недостаточной раз-
работанностью пастырской импровизации в проповеди того времени 
и в задаче следования её традиционной структуре. Подобная языко-
вая типизированность проявляется прежде всего в употреблении прп. 
Амвросием устойчивых конструкций, на общий тип которых указыва-
ет М. М. Савина в диссертационном исследовании «Синтаксис пропо-
ведей русских священников XVIII–XIX вв.»32. В качестве примеров та-
ких конструкций можно привести: 

29 См.: Зайнуллина С. Р. Традиционная формула как единица древнерусского текста // Вестник 
Удмуртского государственного университета. 2013. Вып. 2. С. 81–82. 

30 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 265: Объяснение слов: Милость и истина сретосте-
ся // Собрание писем оптинского старца Амвросия. С. 343. 

31 Лука (Филатов), иером. Толкование псалмов и богослужебных текстов в духовном на-
следии прп. Амвросия Оптинского. Дисс. канд. богосл. М., 2017. С. 193−228.

32 Савина М. М. Синтаксис проповедей русских священников XVIII–XIX вв. Дисс. канд. фи-
лол. наук. Тамбов, 2008.
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• глагольные и именные словосочетания с предлогом «о» («Сестры 
о Господе и матери!», «Мудрствующим о Господе!») и другие 
случаи употребления этикетных формул;

— активное употребление церковнославянизмов, в том числе 
и при цитировании, без пояснений: «Церковь в песнях своих 
уже призывает верных высокими умы созерцать странствие 
Владычне и очищенными сердцами таинственно насладить-
ся безсмертныя трапезы во убозем вертепе: како везде 
Сущий, преклонив небеса, сниде на землю, не остав-
ль недр Отеческих; како Невидимый видим бысть…»33;

— вводные единицы, указывающие на источник высказывания: 
«Такое различие происходит оттого, что не все обращают 
должное внимание на значение Евангельских слов Самого 
Господа: Шедше, научите вся языки, крестяще их во Имя Отца 
и Сына, и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика запове-
дах вам…»34;

— назывные предложения типа «слава / благодарение + Д. п. адре-
сата Бог», употребляющиеся для выражения эмоционально-
го состояния радости, восхищения: «…да почерпаем себе уте-
шение и вразумление и спасение, милостию и неизреченным 
человеколюбием Воплотившагося нас ради Сына Божия, 
Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение, 
со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Жи во
тво ря щем Ду хом, ныне и присно и во веки веков. Аминь»35;

— предложения побудительной модальности, которые органи-
зовываются посредством глагольным императивом 2-го лица 
мн. ч. буд. вр. «…во всех скорбных и неприятных случаях бу-
дем возлагать вину на себя, а не на других, что мы не уме-
ли поступить как следует, оттого произошла неприятность 
и скорбь, и если так будем разсуждать, то менее будем огор-
чаться и предаваться гневу, который Правды Божией не соде-
лывает»36. «Если находимся в благополучии и благоденствии, 
то должны помышлять с благодарным чувством, что Господь 

33 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 239: О великом снисхождении Рождшегося Господа 
и о нашем окаянстве // Собрание писем оптинского старца Амвросия. С. 300. 

34 Там же. С. 299.
35 Там же. С. 300.
36 Его же. Письмо 278: Объяснение слов св. Давида: Благости, и наказанию, и разуму нау-

чи мя… // Там же. С. 367.
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посылает это не по нашему достоинству, а по благости Своей 
и милосердию. Если постигает нас болезнь или какоелибо 
бедствие, должно помышлять, что это послал нам Господь 
за грехи наши для нашего вразумления и поправления»37;

— предложения побудительной модальности, которые организо-
вываются посредством частицы «да» в сочетании с глагольным 
императивом / глагольно-именным сочетанием и реализуют 
значения благопожелания и благословения: «…Воплотивыйся 
и Родивыйся от Девы да подаст вам и нам по неизреченному 
человеколюбию Своему, то чесого ради сниде на землю и во-
плотися. Воплотися, да обновит истлевшее грехом есте-
ство наше. Воплотися, да избавит нас от власти мучитель-
ства диавола. Воплотися, да спасет нас, и не точию да спасет, 
но и да сотворит нас Себе сыны, дщери и наследники цар-
ствия Своего…»38. Указание на типизированность подобных 
конструкций и этикетных формул в посланиях не несет здесь 
оценочного значения, но функция выявленных стилистиче-
ских признаков в речи прп. Амвросия позволяет отнести эти 
образцы к области гомилетической словесности.

Письменный стилевой характер текстов праздничных посланий 
реализуется:

— предложениями с местоимениями 1-го и 2-го лица ед. и мн. чис-
ла в роли подлежащего: «Так ли мы поступаем, как поступил 
св. Давид, когда наказываемы бываем от Бога за грехи наши 
или бедствиями, или болезнями? Св. Давид, согрешивши, ка-
ялся, исповедывался Богу и благодарил Господа за то, что со-
грешившаго не предал его смерти, а оставил на покаяние 
и исправление. Нет, мы маловерные и малодушные, не под-
ражаем св. Давиду, а, будучи наказуемы за грехи наши, ропщем 
на Бога и людей, обвиняем всех и все…»39; «Ошибка и заблу-
ждение человечества происходят оттого, что мы не пони-
маем, как следует намерение Божие и волю Божию о нас»40;

37 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 242: Значение Воскресения Христова… // Там же. С. 304.
38 Его же. Письмо 241: Родившийся Христос приносит нам великие блага… // Там же. С. 302. 
39 Его же. Письмо 275: Объяснение слов псалма: Наказуя наказа мя Господь… // Там же. 

С. 362.
40 Его же. Письмо 277: Объяснение слов псалма: Еда забудет ущедрити Бог?.. // Там же. 

С. 365.
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— определенно-личными предложениями с главным членом, выра-
женным формами 1-го и 2-го лица мн. ч. повелительного накло-
нения: «Подобно св. Давиду, будем молиться и мы, чтобы 
Господь имиже весть судьбами помог нам научиться благо-
сти, и милосердию, и наказанию душеполезному, и разуму 
истинному…»41, а также использованием средств речевой вы-
разительности, характерных для традиционной проповеди. 

Тропы и фигуры в языке праздничных писем прп. Амвросия 
включают в себя эпитеты, метафоры, восклицания, противопоставле-
ния, сравнения, градации, риторические вопросы. Например, развер-
нутое противопоставление категорий «вчера» и «сегодня», на котором 
старец строит призыв не терять аскетического настроя после оконча-
ния Великого Поста: «Вчера смирялись, сегодня начинаем оправдывать-
ся. Вчера мудрствовали о воздержании, в последующий день нередко 
опять заботимся о наслаждении, а часто даже негодуем, что пища и пи-
тие не хорошо приготовлены. Вчера довольствовались простою и скром-
ною одеждою, ныне опять помышляем о одеянии лучшем. Вчера при-
лежали о молчании, сегодня паки начинаем разлагольствовать. Вчера 
любомудрствовали о самоукорении, сегодня опять уклоняемся в пере-
суды и осуждения и тому подобное. Так только вчера и днесь»42. 

Также языковой особенностью посланий следует считать цитиро-
вание старцем Священного Писания (особенно Псалтири) и богослужеб-
ных текстов, которое хотя и является общей чертой для всего эпистоля-
рия прп. Амвросия, но становится тематической основой и аргументом 
исключительно данного типа писем. Богослужебные тексты становятся 
для прп. Амвросия самодостаточным источником богословия, к кото-
рому он обращается, чтобы истолковать и раскрыть глубинный смысл 
слов Священного Писания. 

Заключение

Таким образом, в праздничных письмахпоздравлениях прп. Амвросия 
очевидно прослеживается сочетание жанровых признаков проповеди 

41 Амвросий Оптинский, прп. Пасхальное послание 1891 г. // Оптина Пустынь: официаль-
ный сайт. URL: https://www.optina.ru/pash_poslan_prp_amvr/.

42 Амвросий Оптинский, прп. Письмо 243: Праздник Воскресения, как и другие праздники, 
напоминает нам о том, что Христос вчера и днесь Тойже, и во веки, а мы, люди, измен-
чивы и унылы // Собрание писем оптинского старца Амвросия. Козельск, 2018. С. 306.
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и письма. Подобное сочетание рождает форму праздничного посла-
ния, которое имеет соответствующие композиционные, тематиче-
ские и языковые характеристики. Эта соотнесенность подтверждается 
как формальными (использование устойчивых языковых формул), так 
и содержательными признаками, включая просветительские цели и за-
дачи создания писем. Идея написания и массового распространения 
праздничных писем–поздравлений явилась откликом прп. Амвросия 
на нужды времени и потребности Церкви, испытывавшей в ту эпоху 
кризис проповеди, включая нехватку книжных сборников. 

Тематическое наполнение писем связывает их со святоотеческой 
традицией творений и поучений препп. Макария Египетского и Григория 
Синаита, Антония Великого, Евагрия Понтийского, Варсонофия, Исаака 
Сирина и других авторов «Добротолюбия». Располагая к тому време-
ни богатой библиотекой переводных святоотеческих творений, прп. 
Амвросий выступает как просветитель, продолжая дело своих предше-
ственников и наставников препп. Льва и Макария. Обращение к свя-
тоотеческому наследию и его творческое осмысление, выраженное 
в праздничных посланиях, являет собой признак духовного церковно-
го возрождения, центром которого явилась Оптина Пустынь и расцвет 
которого пришелся на годы деятельности прп. Амвросия.
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Abstract. The article «Festive Epistles of St. Ambrose of Optina: linguistic and stylistic as-
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