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 Чтобы представить себе, что такое святость, молитвенность, вера 

православная, надо обязательно приехать в лавру преподобного Сергия – в 

Сергиев Посад. Основателем Троице - Сергиевой Лавры является Преподобный 

Сергий Радонежский, оставивший заметный след в российской истории. 

Произошло это во второй половине четырнадцатого века. Монастырь построен 

там, где находился дом его родителей — святых Кирилла и Марии. Среди 

древних святынь Ростова Великого прошли детские и отроческие годы 

Преподобного Сергия, были произнесены первые молитвы к Господу. На это 

место, тогда пустынное, окружённое лесами, он в возрасте 23 лет пришёл со 

своим братом Стефаном. Вместе они построили здесь деревянную келью и 

церковь в честь Живоначальной Троицы. Вскоре Стефан оставил эти места, и 

Сергий остался в полном уединении.  Стужу, голод, жажду, изнурительную 

тяжелую работу – неизменных спутников жизни отшельника – терпел он со 

смирением. Кроме хлеба, который время от времени приносил ему из Радонежа 

младший брат Петр, у Сергия не было другой пищи. А через некоторое время 

игумен одного из близлежащих монастырей постриг его в монахи. Братья 

выбрали возвышенное место в дремучем лесу, носившее название "Маковец", 

находившееся в 12-ти верстах от Радонежа, недалеко от речки Кончуры. Здесь 

впоследствии возник славный Троицкий монастырь. Постепенно слава его 

росла; в обитель стали обращаться все, начиная от крестьян и кончая князьями; 

многие селились по соседству с нею, жертвовали ей своё имущество. Сначала 

терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду, пустынь обратилась в 

богатый монастырь. Слава Сергия дошла даже до Царьграда: патриарх 

константинопольский Филофей прислал ему с особым посольством крест, 

параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и 

давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие). Владимир 

Мономах писал: «…малым делом можно получить милость Божию». Сергий 

Радонежский не пренебрегает никаким малым делом: он работает в огороде, 

рубит избы, носит воду. Непрестанный физический труд побуждает к труду 

духовному. Введённая Сергием суровая дисциплина требовала от учеников 

постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками своими, 

создавала из обители воспитательную школу, в которой росли мужественные, 

бесстрашные люди. Они готовы были отказаться от всего личного и работать на 

общее благо. Величайший смысл жизни Сергия Радонежского в том, что он 

создал новый тип личности, укоренившийся в народном сознании как идеал 

человека.  

        Когда речь заходит о преподобном Сергии Радонежском, почти все уверены 

– после прихода на уединенное место будущей Троицкой лавры подвижник 

никуда из монастыря не уходил, зато к нему приходили великие князья и 

московские первосвятители. На самом же деле, ситуация иная. На Руси мало 

было игуменов, способных сравниться с преподобным Сергием по числу 

основанных обителей и в активной проповеди за стенами Троице-Сергиевой 

лавры. 

       Конечно, «игумен земли Русской» не был странствующим монахом-

проповедником, вроде Франциска Ассизского. Почти все его выходы за стены 



обители были вынужденными – святой либо уступал настойчивым просьбам, 

либо бежал от настроений, не желая становиться причиной конфликта. Хотя ни 

одна из редакций Жития преподобного Сергия Радонежского не называет 

времени, которое тратил преподобный на свое путешествие, они рассказывают 

о том, что все свои странствия святой совершал только пешком.  

Чтобы приблизительно представить себе продолжительность одного из 

хождений, давайте вспомним, что между Сергиевым Посадом и Спасо-

Андроньевским монастырем примерно 76 километров. Известно, что в Средние 

века даже по территории Франции летом нельзя было пройти в сутки более 20 

километров пешком, если человек не был королевским гонцом. 

Во время своих путешествий, святой был уже весьма пожилым человеком, так 

что путь в одну сторону мог занимать больше недели, если он проходил в сутки 

10 километров, увеличив скорость до 15 километров, можно уложиться в 5 с 

половиной суток. Реально же с учетом   пребывания   в   другой   обители   

отсутствие   преподобного   Сергия   в   Троицком монастыре   могло   

продолжаться   месяц   и  более. 

       Управление монастырем не привлекало, а тяготило преподобного Сергия. 

Когда в Троицкой обители возникла смута и некоторые монахи возмутились 

против своего игумена, преподобный   покинул   монастырь   и   поселился   в   

глухой лесной чаще   на реке Киржач.  

        Выходы преподобного Сергия из монастыря были не только реакцией на 

внешние обстоятельства. Неутомимый труженик, он своим авторитетом 

фактически создал все северно-русское монашество и придал ему новый облик. 

В глухих лесах, на берегах рек и островах сперва он сам, а затем и его ученики 

создали десятки обителей. Колонии Сергиевской обители – монастыри, 

основанные учениками преподобного или учениками его учеников, считались 

десятками.  Со второй половины XIV до середины XV века русское монашество 

перестало быть городским (в Киевской Руси иночество было почти 

исключительно городским занятием), и превратилось в «Северную Фиваиду». 

Возрождение Руси от татарского ига началось в диких и пустынных местах, а 

ученики Сергия Радонежского сыграли роль первопроходцев – они открывали 

новые места, создавали культурные и экономические центры и строили свои 

маленькие «города на болотах» задолго до Петра I. 

      Преподобный Сергий в отличие от  многих других угодников, предстает 

перед нами как святой по преимуществу. Уже не первый век богословы 

постоянно подчеркивают, что Христос оставляет человечеству не доктрину и не 

систему взглядов, как Сократ, не святую книгу, как Магомет, и не образ жизни, 

как философ-стоик, Зенон, Клеанф или Сенека. Он, Иисус, оставляет людям 

самого себя. Преподобный Сергий не оставил ни текстов, ни икон, ни каких-

либо особых, отличных от того, что предлагали его предшественники или 

последователи, рекомендаций для потомков; от него осталось Евангелие, 

которое он прочитал не устами и не глазами, а самой своею жизнью. Он не 

предлагает своего пути, а воплощает в своей жизни евангельский путь. 

      В наши же дни важно не поклоняться слепо тому или иному имени, но 

знать, что содеял этот человек, почему столетия горел и продолжает гореть 



пламя народной любви и благодарности к нему. Недаром В. О. Ключевской 

писал: «Сергий своею жизнью, самой возможностью такой жизни дал 

почувствовать заскорбевшему народу, что в нём не всё ещё доброе погасло и 

замерло… он открыл им глаза на самих себя».  

      Примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял 

упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, 

вдохнул веру в свое будущее. Великую помощь принес преподобный Сергий 

тем, что содействовал сосредоточению и укреплению государства.  

      Изучив жизнеописание преподобного Сергия Радонежского и 

познакомившись с тем, как оценивают  его  деятельность  историки,  можно  

смело  утверждать,  что  его  роль в истории Российского  государства  очень  

значительна. 

       Исключительная заслуга «игумена земли Русской» состояла в том, что для 

него не существовало мест, неприспособленных к подвижничеству. Своими 

путешествиями преподобный Сергий Радонежский заложил основу той 

картины мира, о которой Николай Гоголь скажет «Монастырь наш Россия». И 

дело было совсем не в том, что все наши предки жили как иноки в миру, а в том, 

что преподобный Сергий не ограничивал свой подвиг Троицкой обителью, а 

рассматривал всю Русь, как зону своей ответственности, как место, где можно 

проповедовать иноческие идеалы и жизнь по Евангелию. Сергий становится в 

сознании народа посредником между миром земли и силами божественными. В 

течение многих столетий народ воспринимает его как заступника перед 

Господом за Русскую землю.  
  

 

 

 

 

 


