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Óðîêè ðàäîíåæñêîãî èãóìåíà 
От составителя 

 
В 2014 году Россия отметила знаменательную дату – 700-летие со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского, величайшего русского святого, который сыграл выдающуюся 
роль в строительстве единого Российского государства и духовном укреплении русского народа.  

Этому юбилею была посвящена заочная открытая конференция «Игумен земли Русской», 
которая была учреждена Департаментом образования Мэрии городского округа Тольятти. 
Организатором конференции выступил МБОУДОД «ГЦИР». Конференция проводилась во 
исполнение Указа Президента РФ от 14.09.2011 №1197 «О праздновании 700 лет со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского».  

Участниками конференции стали педагоги и учащиеся образовательных учреждений 
Самарской области. Для них 700-летие преподобного Сергия Радонежского стало важной датой, 
предназначенной для того, чтобы вспомнить о своих исторических корнях, славном, но 
одновременно трудном и трагичном прошлом; для того, чтобы извлечь уроки духовной мудрости 
и применять их к современной ситуации во благо нашей православной Родины.  

Влияние Сергия Радонежского на важнейшие процессы русской жизни многосторонне: это 
и развитие духовности, нравственности, формирование лучших черт национального характера и 
укрепление государственности. Заветы Сергия стали частью его учения, под влиянием которого 
формировался высокий полюс духовной жизни России, а облик Преподобного поднялся на 
высоту национального идеала, свет которого ведет и вдохновляет.  

Святейший Патриарх Кирилл, возглавивший масштабные празднества в честь преподобного 
Сергия, говорит о том, почему именно сейчас важно по-новому переосмыслить уроки, которые 
преподнес всем нам радонежский игумен.  «Преподобный Сергий вошел через эти празднования в 
жизнь нашего народа. Люди обновили понимание великого подвига, который совершил этот 
угодник Божий… Мы, все живущие, должны стать соработниками Сергия Радонежского. Вместе с 
ним делать все возможное, чтобы в нашей жизни было больше добра, милосердия, 
справедливости, и тогда станет больше любви и единения», – сказал он. 

Действительно, юбилей преподобного Сергия – важный рубеж для нашего народа и 
государства. Сможем ли мы вспомнить его уроки и заветы и понять, что «есть имя нам»? Почему 
воинам, шедшим на Куликово поле во главе с князем Дмитрием Донским, была очень важна 
духовная поддержка Сергия Радонежского?  Не ускользает ли от нас сегодняшних значение 
духовного подвига святого? На эти вопросы искали ответы участники конференции, стремясь 
внести свой благой вклад в более глубокое осмысление значения личности Сергия Радонежского в 
истории России и собственное осознание его присутствия в нашей современной жизни. 

Сборник иллюстрирован детскими рисунками, которые были представлены в октябре 2014 
года на городской выставке детского изобразительного творчества «Дух животворит». В своих 
рисунках живописными средствами они постарались осмыслить чудесное событие русской 
истории – появление такого человека, как Сергий Радонежский. 

Хочется надеяться, что на нашей конференции определились направления и составляющие 
духовных подвижек ее участников. Это серьезный шаг в осмыслении великого духовного подвига 
и урока радонежского игумена, преподанного нам, его потомкам, через семь сотен лет. В этом и 
видится ценность конференции «Игумен земли Русской».  

Организаторы конференции выражают огромную благодарность всем участникам, близко к 
сердцу принявшим празднование 700-летия Сергия Радонежского  и откликнувшимся на него 
своими исследовательскими, творческими и живописными работами.  

 
Савина Наталия Александровна, 

старший методист МБОУДОД «ГЦИР» 
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ЭПОХА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛИЧНОСТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

 
Жиденев Станислав Владимирович, 
учитель истории и обществознания  
МБУ СОШ № 20 г.о. Тольятти. 

 
700 лет назад, в 1314 году родился преподобный Сергий Радонежский. Русский мир в эпоху 

его детства тяжко страдал под ордынским игом. Как точно заметил современный исследователь А. 
Ермаков, «ни последний холоп, ни великий князь не могли надеяться устроить по собственной 
воле даже свою судьбу»[2, с. 22-23]. 

Цель данной работы - рассмотреть, что явилось мотивом формирования личности Сергия 
Радонежского в его религиозном подвижничестве. Что побудило к именно такому выбору 
жизненного пути? Хотелось бы отметить, что в данной работе мы желали рассмотреть и осознать 
Человека Сергия Радонежского, а не его культурный образ.  

По нашему мнению, становление Личности зависит от наличия следующих компонентов  
1. Эпоха. Под этим следует понимать, во-первых, все то, что считается нормой и моралью. 

Гуманистическая и революционная мораль будут выдвигать разные идеалы, принципы и методы 
их достижения. Естественно все это будет отражаться в труде и мышлении Человека; 

2. Происхождение - воспитание – именно семья закладывает базис жизни, определяет по 
какому пути пойдет социализация и насколько она будет успешна; 

3. Уровень образования; 
4. Основные труды достижения – это все то, в чем или через что проявила себя личность на 

основе полученных знаний; 
5. Знание иностранных языков. Каждый язык это новый ключ к одному замку. Знание 

нескольких языков делает при должных условиях более спокойным в отношении и 
действительности, помогает лучше налаживать контакты, строить диалоги и размышления, что в 
итоге приводит человека к пониманию общности Бытия и его центров – людей. 

Первый компонент «Эпоха» многогранен, и при ближайшем рассмотрении раскладывается на 
следующие составные части: 

- Геополитика – поведение, его особенности у основных игроков; 
- Экономическая ситуация; 
- Общественное мировоззрение; 
- Религиозное мировоззрение и философия; 
- Здравоохранение и его черты. 
В XIV веке за господство в восточной Европе столкнулись две крупные державы своего 

времени – Великое Государство Литовское и Русское и Золотая Орда. Ни одна из сторон не думала 
уступать друг другу. 

Именно между этими крупными геополитическими игроками были растащены земли 
Киевской Руси. 

В экономическом отношении единый экономический рынок отсутствовал, торговые 
отношения между бывшими едиными территориями строились как торговые отношения между 
суверенными странами. 

При этом следует учитывать, что названные геополитические гиганты были сравнительно 
молоды и образовались как крупные игроки за счёт включения в свой состав разномастных 
национальных и религиозных территорий. Все это должно было учитываться и учитывалось в 
различных вариантах в Великом княжестве Литовском и в Золотой Орде. 

Войны между державами за господство привели к массовому оттоку из данных рубежей 
населения. Усиленная миграция стала особенностью данного времени. Она проходила в 
нескольких направлениях, в первую очередь, в княжество Литовское, которое значительно 
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укрепилось за счет притока беженцев, на берега Волги и Оки, в Золотую Орду. Золотоордынские 
ханы, используя русское населения для усиления своего положения, опирались на него больше, 
чем на местное булгарское население. В московские и новгородские земли ориентировалось 
третье направление миграции, порождая выселение и расслоение населения в слабо населённые 
дикие и заселённые земли соседних племён. 

Князья, воспитанные на узкоместнических интересах, восходили на престолы через захваты 
власти и политические интриги и от того излучали слабые стремления к единению земель. 

В основном, они рассматривали княжение как источники выгоды, нежели Родину. Грабежи и 
злоупотребления порождали потребность в защите. Экономическая ситуация поощряла заданные 
процессы. Серебро имело ограниченные запасы, представленные в основном на севере и 
Прикавказье, золото же в основном имело иностранное происхождение. 

Все это оказало огромное влияние на уничтожение Киевского государства, привело тому, что 
произошел переход интересов населения с государственного на городской уровень.  

Именно город в данный период времени, удовлетворял потребность в защите, выступал 
гарантом стабильности. Именно городское сообщество – община - могла защитить горожанина от 
произвола, обелить на суде и т.д. К примеру, купец мог торговать в городе лишь при условии, если 
за его благонадежность поручатся трое уважаемых горожан. Дав гарантию, на них ложилась 
ответственность перед обществом, если торговый человек оказывался мошенником или плутом. 

Подобные простые правила были весьма результативными и сплачивали жителей города в 
единый организм. От того, в данный исторический период приставка тверич, москвин, рязанец 
осмыслялись значительно выше, чем «Роусин». И именно поэтому, тверичи организовывают 
походы на Москву, московские отряды жестоко мстят тверичам. Рязань горит, а помощь ей при 
случае оказывают лишь те князья, которые наиболее родственно близки к князю, в тот момент 
занимающему рязанский стол, и это при всем притом, что большинство князей – Рюриковичи, 
родственники меж собою. 

Литературное и философское наследие данной эпохи представлено преимущественно 
религиозными произведениями. Большое распространение получили агиографические - 
житийные произведения. Касательно, личности Сергия Радонежского известно, что на его 
мировоззрение оказали существенное влияние произведения именно данного характера, в первую 
очередь жития святых апостолов Петра и Павла, а также святого Иоанна Златоуста.  

Мировоззрение того времени характеризуется глубокой религиозностью, и от того описанные 
сюжеты находили живой отклик в сердцах.  

Обращение к внутреннему миру человека, к идеям о спасении его души, активизировалось в 
предчувствии конца света, которое хронологически ассоциировалось с 1492 годом. Дело в том, 
что до реформации календаря было принято другое летоисчисление - от сотворения мира, и 
именно в 1492 году по данному летоисчислению Миру, сотворённому за семь дней в религиозной 
хронологии исполнялось семь тысяч лет. Именно в этот год, как считалось, настанет Судный 
День.  

Предчувствие конца света явилось третьей особенностью данной эпохи. Люди всех сословий 
действительно осмысляли себя живущими на грани мира. Вот-вот небеса должны были 
развернуться, мертвые восстать, через вселенское очищение грешники бы отправились в геенну 
огненную, а невинные приблизились в Рай. Ожидание этого и в Европе, и на бывших землях 
Киевской Руси выразилось в массовом бегстве людей под защиту религии. Люди продавали и 
отдавали в дар все свое имущество церкви, в искуплении своих грехов. Причем монашеский 
постриг принимали не в зрелом, а довольно в юном возрасте. 

В совокупности это привело к четвертой особенности – к усилению экономических и 
религиозных позиций Православной церкви в обществе. Однако, стоит отметить, что не только 
страх или желание спасения двигали людьми, в данный период времени золотоордынские ханы, 
желая опереться на православную церковь, идут на существенные послабления в её адрес. Это 
приводит к тому, что монастыри обрастают ремесленно-торговым посадом. Монастырь 
становится не только религиозным, но и важным социально-экономическим центром тогдашнего 
мира. Монашеские скиты становятся сплочением наиболее трудолюбивых и деятельных людей. 
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Так что подвижничеству в данный период способствуют и религиозные и экономические 
компоненты. 

Развитие здравоохранения, а точнее его слабое развитие, дополняло и без того не простую 
ситуацию. К примеру, понос и диарея были почти естественными спутниками человека. Оттого на 
штанах делался карман, который можно было при надобности легко расстегнуть, не снимая при 
этом штанов. И если с этим население уже как-то смирилось, то при жизни Сергия Радонежского 
по московским землям проходит целая серия неизвестных моровых поветрий. Ужасы, которые они 
несли, служили дополнениями к религиозному ужасу перед «Страшным Судом», ведь его 
предвестниками должны были служить разнообразные стихийные бедствия и страшные болезни. 
Столкнувшись с этим, люди опять - таки задумывались о духовном очищении и путях его 
достижения. 

Перечисленные особенности в своём перечислении ни конечны, порождают два наиболее 
ярких направления религиозного самопознания своего времени: отшельничество и столпничество. 

Отшельничество, аскетизм – это своеобразный ответ на вызовы времени, своеобразное 
действо и в то же время философия. Аскетизм и отшельничество - это своеобразный уход от мира 
тленного, грешного, событийного, путь индивидуальности, её самопознание, религиозная 
практика, с другой стороны это воспроизведение книжных идеалов раннего христианства, когда 
первые христиане были вынуждены уходить в горы, в лесную глушь, теснимые римлянами-
язычниками, и там, в глуши в диком краю, строить свои первые общины.  

Вторым направлением в религиозном самопознании явилось столпничество. 
Столпничество – это один из видов религиозного подвижничества, когда подвижник на 

определенный период времени изолировал себя на возвышенном сооружении, к примеру, колонне, 
которое называлось столп. С его вершины он без устали на протяжении нескольких дней или даже 
недель возносил молитвы Богу без перерыва или вел проповеди. Чего стоят следующие факты: 
подвижник Алипий Столпник (VII в.) 66 лет подвизался на столпе; Преподобный Лука Столпник 
(X в.) - 45 лет; Никита Переяславский (XII в.), раскаявшись в своих прегрешениях, удалился от 
мира и пребывал в подземном каменном столпе до конца своих дней. В одно и то же время с 
Сергием Радонежским прославился столпничеством преподобный Савва Вишерский, в биографии 
которого обнаруживаются взаимные интересные пересечения. 

Религиозное рвение, обнаруживаемое в данном действии, производило на современников 
неизгладимое впечатление, вызывало восхищение и трепет у обычного человека, дополняло 
картину знамений «Страшного Суда», когда Бог должен был отделить белое от черного, добро от 
зла и т.д. 

Таким образом, в XV веке христиане пребывали в ожидании Страшного Суда. Принимая как 
аксиому, что в Рай толпой не ходят, часть из них старалась определить самостоятельно свое 
посмертное место. Ради благоприятного исхода по спасению своей бессмертной души христиане 
открывали для себя путь святого подвижничества. Данный выбор был обусловлен восприятием 
тех геополитических, социально-экономических, культурных вызовов, потрясений, которые имели 
место быть. Перечисленный набор факторов не является исчерпывающим, но позволяет 
определить, что могло служить мотивом религиозного подвижничества Сергия Радонежского, что 
обусловило именно таковой выбор жизненного пути. Представленный материал помогает понять 
не только условия жизни времен Сергия Радонежского, но и как они были способны влиять на 
формирование его характера и мышления. 
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ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Игнатенко Юлия Ильинична, 
педагог дополнительного образования 
Сергиевского филиала Некоммерческого Фонда  
«Детский образовательный епархиальный центр» 

 
Одной из важных современных проблем на сегодняшний день является духовно-

нравственное воспитание детей. На протяжении длительного времени происходило и происходит 
смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации. В погоне за 
развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие 
маленького человека. И как результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 
Кроме этого, размытые и искаженные духовно-нравственные ориентиры в обществе, пропаганда 
насилия и жестокости в средствах массовой информации, разрушение семейного уклада, 
отрицательно воздействуют на детские души. И не случайно в последние годы государство вновь 
возвращается к вопросам воспитания, в т.ч. и духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Они закреплены в Законах Российской Федерации «Об образовании» и «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Их развитие нашло отражение в Концепции 
модернизации образования на период до 2010 года и Национальной программе «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения России на 2006-2010 годы»; а также в 
посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. Одной из важных 
ролей в духовно-нравственном воспитании детей отводится учреждениям дополнительного 
образования. Особое место в развитии духовно-нравственного воспитания с недавнего времени 
стали занимать центры христианской культуры, работа в которых строится на приобщении к 
разнообразной культурологической деятельности. Православно-христианские принципы любви, 
гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми образова-
тельными и воспитательными возможностями. 

В процессе обучения и воспитания нравственные знания становятся прочувствованным 
опытом, формируется полноценная личность. Этому в полной мере отвечают занятия в 
объединении «Основы православной культуры» Сергиевского филиала Некоммерческого Фонда 
«Детский образовательный епархиальный центр». Данный курс предполагает сочетание разно-
образных методов и приемов преподавания. К основным можно отнести: работу с иллюстра-
тивным, аудио- и видеоматериалом, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию; 
зарисовки в течение задания и домашние задания творческого и поискового характера в форме 
рисунков, обеспечивающие практическую деятельность обучающихся. Формы проведения 
занятий – мультимедийные презентации, беседы, участие в концертах, инсценировка библейских 
сюжетов, выставка детских работ, конкурсы, викторины, экскурсии по святым местам губернии, 
проектная деятельность. Особая роль отводится посещению храма в честь преподобного Сергия 
Радонежского в селе Сергиевск - хранителя духовной культуры, основ православия, и их 
пастырям, которые многое сделали для сохранения любви к Богу, традиций христианской веры, 
святынь. Привлечение внимания детей и подростков к православным святыням Сергиевского 
района, храмам, несущим познания христианства, знакомство молодых жителей нашего района с 
историей развития православия, историей села Сергиевск, названного царем Петром 1 в 1703 году 
именем Сергея Радонежского, заступника земли русской. К 300-летию Сергиевска на центральной 
площади был установлен памятник Сергею Радонежскому (работа заслуженного художника-
скульптора Российской Федерации Мельников Иван Иванович), где в настоящее время проводятся 
службы к православным праздникам, а также мероприятия для воспитанников НФ ДЕОЦ к 
празднованию села «Сергий Радонежский – негасимый свет». 

На примере жизни святого педагог показывает воспитанникам красоту подвига служения 
Господу, Отечеству и людям, что и они сами могут строить свою жизнь в соответствии с этими 
идеалами, и для этого важны не какие-то выдающиеся способности или исключительные условия, 
а для этого надо научиться заботиться о своей душе, жить по совести и не отрекаться ради 
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сиюминутной выгоды от образа Творца, заложенного в нас изначально. Обращаясь к образу 
Преподобного Сергия Радонежского, педагог развивает в детях деятельную любовь к Богу и к 
ближним, воспитывает «вкус» сердца, учит поступать правильно, шаг за шагом ведет к знанию о 
полноте истины.  

Поэтому нет более достойного ориентира для жизни подрастающего поколения, чем жизнь 
Преподобного Сергия Радонежского.  

Закончим словами Г.П.Федотова: «В русских святых мы чтим не только небесных 
покровителей святой и грешной России; в них мы ищем откровения нашего собственного 
духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание, и, конечно, 
всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный 
вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь; у их 
огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что всякая 
культура народа в последнем счете определяется его религией, то в русской святости найдем 
ключ, объясняющий многое в явлениях современной, секуляризированной русской культуры». 

 
НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ПОДВИЖНИЧЕСТВА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
В ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 
Шкаева Юлия Сергеевна, 
учитель истории и обществознания  
МБУ СОШ № 20 г.о. Тольятти 

 
Отношение к вопросам нравственности в последние годы претерпели существенные 

изменения. Декларированный отказ от норм морали в 1990-е годы на современном этапе сменился 
более вдумчивым, логическим признанием не только материального, но духовного богатства 
нашей страны. Патриотическое воспитание школьников – одна из актуальных задач современного 
мира. 

После долгих дискуссий с общественностью, представителями различных конфессий, 
президент Д.А. Медведев предложил в качестве эксперимента ввести новую образовательную 
программу «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) [2, с. 13-15]. 

В содержании концепции духовного развития и воспитания личности гражданина России 
«духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [1, с. 15-19]. 

Нельзя не согласиться со словами великого русского писателя, педагога Л.Н.Толстого, кото-
рый писал: «Идеал – это путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а нет направления – 
нет жизни» [3, с.21]. 

Действительно, любое воспитание немыслимо без идеала. Идеал является неотъемлемой 
частью духовно-нравственного воспитания. Наличие у человека того или иного идеала определяет 
особенности его личностных проявлений и поведение. 

В педагогическом аспекте влияние идеала на процесс воспитания современных школьников, 
осуществляемый в рамках курса ОРКСЭ велико: во-первых, определяется цель образования, 
методы, средства, во-вторых, это мотивация у младшего подростка осознанному нравственному 
поведению и его саморегуляции. В этом случае, идеал является примером в различных видах 
деятельности – познавательной, учебной, трудовой. Нравственный идеал – это неиссякаемый 
источник познания добра и зла, дружбы, взаимопонимания и помощи, чувства общественного 
долга и совести, нерасхождение слова и дела. Идеал призван помочь подросткам постичь смысл 
человеческой жизни. 

Наследие преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение не только для России в 
целом, но и для духовно-нравственной идеи, которая лежит в основе воспитания современного 
подрастающего поколения.  
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«Любовью и единением спасемся» - звучат из глубины веков обращение преподобного 
Сергия Радонежского. Эти слова актуальны сегодня как никогда. К сожалению, в современном 
мире понятия любви очень размытые. Интересно, что в некоторых древних языка слово «любить» 
и «давать» были однокоренными. 

Воспитание жертвенной любви в нашем обществе – трудная педагогическая задача. На 
уроках «Основы религиозных культур и светской этики» основными путями решения этой задачи 
могут осуществляться через изучение жития святых, их жертвенных подвигов служения народу. 
Они сами становятся идеалом, являются примером истинной христианской любви и добродетели. 

Какие же нравственные уроки подвижничества дает преподобный Сергий Радонежский 
младшим подросткамв практике изучение курса ОРКСЭ? 

Для начала учащиеся знакомятся с детством Варфоломея, с процессом восхождения отрока 
Варфоломея до святости Сергия Радонежского. Это был не легкий путь осмысления жизни через 
смирение, терпение, кротость, скромность, послушание, уединения, каждодневного труда, молитв. 
Содержательность и осознанность таких нравственных понятий у младших школьников еще не 
имеют четких границ и не совсем ясно понимаются.  

Историк Г.П. Федотов в своем труде «Святые Древней Руси», повествуя о житие Сергия 
Радонежского справедливо заметил: «Смиренная кротость – основная духовная ткань его 
личности»[4, с.35]. 

Нравственные уроки подвижничества раскрываются более подробно, на основе «Жития 
Сергия Радонежского».  

Первый урок – урок смирения. Учащимся важно пояснить, что польза смирения состоит в 
том, что она удерживает нас от гордости, хвастовства, учит не переоценивать свои силы, 
уважительно относиться к окружающим. Смирение – это сила. Чтобы смириться нужно, 
приложить силу. А когда человек смириться, он становится еще сильнее.  

Урок послушания – это урок, прежде всего, любви детей к родителям. Здесь важно отметить, 
что семья очень важна для каждого человека. Это любовь, взаимопомощь, выручка.  

Урок терпения и верности Сергия Радонежского мы видим в преодолении всех скорбных и 
трудных обстоятельств пустынножительства во имя желания послужить Богу. Это волевое 
преодоление внутренних проблем: лени, нежелания, слабости, обид. Ожидание – способность 
спокойно и с достоинством принимать то, что от нас не зависит. 

Урок трудолюбия – мы наблюдаем во всей жизни преподобного, как в период пребывания с 
братом Стефаном в лесу, так и в последующее время – будучи уже игуменом основанного им 
монастыря. Трудолюбие – это залог жизненного успеха. 

Скромность – это достоинство признавать и уважать достоинство других людей. У скромного 
человека отсутствует стремление к роскоши, для счастья ему надо мало. Это мы наблюдаем у 
преподобного. Скромность во всем – одежде, голосе, терпении, просьбах не рассказывать о 
чудесных случаях, совершенных по его молитвам и т.д. 

Урок любви к Отечеству – не только благословил великого князя Дмитрия на Куликовскую 
битву, но и молился об упокоении душ погибших. Преподобный Сергий стал невидимым 
полководцем русского войска в этой жестокой битве. Это привязанность к месту, где родился, с 
кем мы росли, живем. 

Сергий Радонежский преподносит нам урок миротворчества. Своей любовью и терпением 
смиряет гордость непримиримо восстающих друг на друга князей, неся мир и покой в различные 
уголки земли Русской. Сегодня – это жизнь в духе мира и ненасилия, уважения чести и 
достоинства других, понимания и осуществления каждым своих прав и обязанностей гражданина 
своей страны. 

Праведная жизнь Сергия Радонежского раскрывает перед младшими школьниками 
особенности человеческого подвига: это не столько героический поступок во время битвы с 
врагом видимым, а внутренний подвиг, борьба с самим собой.  

Обращение к нравственным урокам подвижничества преподобного Сергия позволяет решить 
важную и актуальную педагогическую проблему – обретение ценности устойчивого 
нравственного идеала. Это будет способствовать коллективному творческому труду, послужит 
новым толчком к развитию духовой преемственности поколений.  
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
В СОБЫТИЯХ 1380 ГОДА, ПОЛОЖИВШИХ НАЧАЛО  

ОСВОБОЖДЕНИЮ РОССИИ ОТ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА 
 
Жиденева Надежда Валентиновна, 
учитель истории и обществознания 
г.о. Тольятти, МБУ СОШ № 20 

 
Трудно найти более яркий по накалу страстей, по напряженности духовной жизни период 

русской истории, чем XIV столетие. 
«Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива», – говорил Радищев[4, с. 36-34]. 

Эта черта национального характера сложилась не вчера. Средневековая Русь имела длинную 
череду своих мыслителей и проповедников. Их имена должны стоять в одном ряду с именами 
полководцев и государственных деятелей, архитекторов и художников. Один из тех, кого 
необходимо вернуть на подобающее ему место в отечественной истории, – игумен подмосковного 
Троицкого монастыря Сергий Радонежский (1314–1392). 

«Игуменом земли Русской» называли его еще при жизни. Но жизнь Сергия отнюдь не 
замыкалась в стенах созданного им Троицкого монастыря; его по праву считают крупным 
политическим деятелем эпохи Куликовской битвы. Так что же это был за человек? Какую роль 
сыграл он в истории России? Каковы были его нравственные идеалы и политические взгляды? 
Как складывались его отношения с «сильными мира сего»? 

Жизненный путь «великого старца», как называли его современники, выглядит 
парадоксальным. Он бежал от общества людей – а в результате стал его духовным предводителем; 
он никогда не брал в руки меча – но одно его слово на весах победы стоило сотен мечей. 

«При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной, – говорил историк В. О. 
Ключевский. – Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады преподобного 
Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное 
содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее 
благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими 
памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в 
них его корни; оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное 
самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное 
чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пе-
ресматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего 
нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты» [4, с. 12-14]. 

В бурных событиях конца 70-х – начала 80-х годов XIV века Сергий принял самое живое 
участие. Объединивший всю Русь жертвенный подвиг Куликова поля был и его подвигом. И в 
этом есть историческая закономерность. Именно в событии такого масштаба явственно открылся 
национальный характер деятельности Сергия, глубокий патриотический смысл его 
подвижничества. 

Среди ордынских вельмож поражение на Воже вызвало сильные раздоры. Однако 
сторонники новой попытки покорения Руси взяли верх. Опустошив рязанскую землю, Мамай 
расчистил себе путь на Москву. Понимая, что этот поход решит его судьбу, Мамай не спешил. На 
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протяжении всего 1379-го и первой половины 1380 года ордынский правитель копил силы, искал 
союзников, вербовал наемников. Он наладил связи с великим князем литовским Ягайло, нанял в 
Крыму отряд генуэзцев[3, с. 36-40]. 

Преподобного Сергия беспокоило неотвратимое приближение большой войны с Мамаем. 
Вероятно, он видел в ней историческое противоборство сил добра и зла, от исхода которого 
зависит будущее Руси. 

В русской церковной истории повествуется о знаменитом явлении Преподобному Сергию 
Пресвятой Богородицы. Ряд историков утверждает, что это произошло в 1379 году [3, с. 32]. 
Русская церковная история еще не знала такого рода чудес. Богородица являлась не часто, и лишь 
в самые важные моменты политической и церковной истории Руси. Через свою икону она 
благословила Андрея Боголюбского на переезд из Киева в Северо-Восточную Русь; она явилась во 
сне митрополиту Максиму, «одобрив» перенос кафедры во Владимир-на-Клязьме. 

Весть о «явлении Богоматери Сергию» в Маковецком монастыре быстро разнеслась по Руси. 
В ту религиозную эпоху такого рода событие имело огромное общественное значение. Оно 
укрепляло веру в небесное покровительство московской земле.  

Тем не менее, как бы ни решился вопрос о точной дате «явления Богоматери Сергию», ясно 
одно: год, предшествовавший Куликовской битве, был полон религиозного воодушевления, 
обращенного преимущественно к образу Девы Марии – небесной заступницы Руси. 

Вторая половина июля издавна была на Руси добрым, радостным временем. 20 июля церковь 
чествовала пророка Илью. Уже через четыре дня после Ильи следовал другой праздник – Бориса и 
Глеба. Святых братьев чтили по всей Руси, но особенно там, где они при жизни бывали – в 
Ростове, Муроме и, конечно, в Киеве. У простонародья праздник Бориса и Глеба также был связан 
с урожаем – «наБорис и Глеб поспевает хлеб». Для князей он служил напоминанием о пагубности 
усобиц. 

Но не такой, как обычно, а тревожной, суетной была для московских земель вторая половина 
лета 1380 года. 

Ходили слухи, что Мамай сумел собрать для похода на Русь громадное войско, в состав 
которого, кроме самих «татар» (под этим термином русских летописей скрываются главным 
образом потомки половцев и приведенных Батыем разноязыких кочевников Азии), входили 
отряды наемников из итальянских городов-колоний в Крыму (генуэзцы, армяне), а также полки, 
выставленные по требованию Мамая правителями народов Среднего Поволжья и Северного Кав-
каза. Это было поистине нашествие «двунадесяти языков». 

В середине лета, когда Мамай уже нацеливался на Русь, в новой крепости на южной границе 
Московского княжества – Серпухове, был освящен Троицкий собор. Это был первый в Северо-
Восточной Руси городской собор во имя Троицы – небесного образа любви и единомыслия. Его 
торжественное освящение состоялось в воскресенье, 15 июля, – в день памяти небесного 
покровителя серпуховского князя – святого Владимира, Крестителя Руси, общего предка всех 
русских князей. Имя Владимира часто вспоминали накануне Куликовской битвы. Оно напоминало 
о могущественной и независимой Киевской Руси, о подвигах былинных богатырей. Наконец, в 
образе Владимира воплощалась идея исторического единства Киева и Москвы – любимая идея не 
только митрополита Киприана, но и самого Сергия. 

Далее, в дни «Богородицына поста», шел целый ряд праздничных «Спасов». 1 августа – 
Всемилостивый Спас, праздник чисто русский, установленный еще Андреем Боголюбским. В 
народе первый Спас называли «Медовым». В этот день подрезали мед в ульях[2, с. 146]. 

К середине августа, когда истек срок сбора полков в Коломне, когда разведка сообщила о 
предполагаемой численности войск Мамая, Дмитрий понял: под его знамя съехалось столько 
воинов, сколько едва ли удавалось собрать его отцу и деду; и все же войско «поганых» может 
оказаться куда более многочисленным, особенно если на помощь татарам явится Ягайло со 
своими русско-литовскими полками. 

В этой ситуации единственной надеждой князя Дмитрия становились ополченцы, 
московский посадский люд и крестьяне, способные хоть кое-как вооружиться и, бросив свои 
очаги и нивы, отправиться в поход. 

Ему нечего было пообещать им, кроме верной смерти. О принуждении не могло быть и речи. 
Даже если бы ему удалось силой собрать ополченцев и погнать их навстречу Мамаю, они бы 
попросту разбежались с дороги, растаяли в лесах, ушли в иные земли. 
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У москвичей были свои счеты с Дмитрием. Он не жалел их карманов, теснил их старинную 
вольность, отнял у них заступника и ходатая – тысяцкого. Потомок Рюрика, он смотрел на этих 
плотников и кузнецов, кожевников и гончаров с высоты своего боевого седла, из-за спин злобных, 
как цепные псы, телохранителей. 

Городской люд жил совсем иной, непонятной и чуждой для него жизнью. Впрочем, и сам он 
был для посадских людей далекой, малоинтересной, хотя и необходимой для общего порядка 
жизни фигурой. Еще дальше он был от своих «сирот» – крестьян. 

И вот теперь он должен был просить их помощи, их крови во имя затеянной им тяжбы с 
Мамаем. Но как докричаться до них? Как заставить поверить в благородство своих целей, в то, что 
в случае неудачи он не предаст их, не бросит на произвол судьбы, огрев нагайкой своего 
быстроногого коня? 

И Дмитрий нашел единственно правильное решение. Кто-то, чье слово значит для 
простонародья больше, чем его собственное, должен как бы поручиться за него перед Русью, 
породнить его с могучей силой земли. 

Поначалу, должно быть, эта мысль показалась князю почти оскорбительной. Однако чем 
дольше он размышлял, тем яснее понимал, что непременно должен взыскать себе «поручника 
свята»[8, с. 116]. Им не мог быть ни чужеземец Киприан, ни кто другой из московских иерархов. 
Народ верил одному только Сергию. К нему и отправился Дмитрий с небольшой свитой. 17 
августа он уже был на Маковце. 

До поздней ночи просидел он в келье у Сергия, рассказывая о своих заботах и тревогах, 
исповедуясь как перед причастием. Дмитрий был до конца откровенен с игуменом и высказал 
заветное: ему нужно было не просто благословение, но и какие-то зримые всем воинам 
свидетельства того, что «великий старец» признал борьбу с Мамаем священной войной. 

Проводив князя на ночлег, Сергий созвал к себе наиболее уважаемых «старцев». Глубокой 
ночью в его келье состоялся монашеский совет. 

На следующее утро Дмитрий и его свита присутствовали на литургии, которую служил сам 
Сергий. День был воскресный, и потому служба отличалась особой торжественностью и 
продолжительностью. Князь нервничал, спешил назад, в Москву. Однако Сергий уговорил его 
отобедать в монастырской трапезной, «вкусить хлеба их». Это был не просто жест вежливости. 
Обед с иноками за их столом считался своего рода причастием, очищающим от грехов. 

После трапезы Сергий окропил Дмитрия и его спутников святой водой. Осенив князя 
крестным знамением, он громко, так, чтобы услышали все, воскликнул: «Пойди, господине, на 
поганыа половци, призывая Бога, и Господь Бог будетьти помощник и заступник!» Потом, 
наклонившись к князю, Сергий добавил тихо, так, чтобы слышал он один: «Имаши, господине, 
победита супостаты своя» [1, с. 123]. 

Дмитрий Иванович попросил у игумена двух воинов из иноческой братии– Александра 
Пересвета и его брата Андрея Ослябю. Сергий призвал к себе обоих и велел отправляться с 
Дмитрием Ивановичем, «ибо были известными в сражениях ратниками, не одно нападение 
встретили». Преподобный дал им «…вместо оружия тленного нетленное – крест Христов, 
нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя». Вернувшись 
из Троицкого монастыря в Москву, Дмитрий Иванович пошел к митрополиту Киприану и 
рассказал о благословении Сергия. Тот велел держать всё услышанное в тайне. Во время битвы 
схимник Пересвет сошелся с ордынским богатырем Челубеем, и оба пали, нанеся друг другу 
смертельные удары копьями[1, с. 152]… 

20 августа 1380 года московские полки выступили в поход. Этому предшествовал 
торжественный молебен в Успенском соборе, посещение князем могил предков в храме Михаила 
Архангела. 

Пророчество Преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими 
полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождения Русской земли от татарского ига. 
Во время сражения Преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о 
даровании победы русскому воинству. 

Святой Сергий Радонежский – удивительная, яркая личность. Его жизненный путь – образец 
святости и веры. Он жил не напоказ, а так, как подсказывало ему сердце, вера в Бога. Его 
спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Сергий пришел на свою 
Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем, 
одним из величайших сынов России. 
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ЛИЧНОСТЬ, ОБРАЗ, ЭПОХА СЕРГЕЯ РАДОНЕЖСКОГО  

КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

Коноплева Ирина Николаевна, 
воспитатель МБУ детского сада № 22 «Лучик» г.о.Тольятти 

 
Родителями Сергия Радонежского были бояре Кирилл и Мария, которые жили на территории 

княжества Ростовского. Семья отличалась благочестием. У Кирилла и Марии было трое детей – 
Стефан, Варфоломей, Петр. Вскоре Ростов был разорен, и семья переехала в город Радонеж, 
который находился под властью московского князя. 

Варфоломею плохо давались науки, он сильно переживал. Но мальчик старался, и усердно 
молился. Однажды ему явился инок. Инок благословил мальчика, и с тех пор он без труда 
усваивал все науки. Когда родители Варфоломея состарились, то они ушли в монастырь. Вскоре 
Кирилл и Мария умерли. Тогда Варфоломей, оставил все завещанное родительское наследство 
Петру, и вместе со Стефаном решили принять монашеский постриг.  

 Варфоломей и Стефан долго готовились к постригу. Братья срубили в Радонежском лесу 
келью, где они горячо молились. Через некоторое время, живя в труде, братья возвели маленький 
деревянный собор Святой Троицы. Стефану была в тягость уединенная жизнь. Он попрощался с 
Варфоломеем и ушел в Богоявленский монастырь. Варфоломей решил продолжить уединенный 
образ жизни. Он преодолел страх перед дикими животными, жил в труде. Вскоре слава о нем 
разнеслась во все уголки земли русской. Митрополит московский Феогност приехал в лес, чтобы 
освятить храм, построенный братьями. Здесь же Варфоломей был пострижен митрополитом в 
монахи. В иночестве Варфоломей стал Сергием. Различные чудеса приписывали Сергию. 
Говорят, что с медведем научился ладить монах. Люди рассказывали, что большой дикий зверь 
лежал в ногах у Сергия и слушался его, принимал еду с рук Святого. 

Разносившаяся слава о Сергии Радонежском приводила в лес много самых разных людей. 
Кто-то приезжал сюда ненадолго, искать уединения и покоя, кто-то, как Сергий Радонежский, 
хотел провести всю свою жизнь в трудах и молитвах. Пройдет немного времени и вокруг 
Троицкого собора появится много домиков, в которых жили монахи. 

Сергий Радонежский ничем не отличался от своих братьев. Также носил воду, колол дрова, 
возделывал землю, молился. Несколько раз выдавались трудные годы, не хватало еды. Тогда в 
Радонежский лес большие московские монастыри присылали, кто что мог: пшено, рожь… 

Обитель, построенная Сергием Радонежским, росла. Вскоре ему предложили сан игумена. 
Монах отказался, посчитав себя недостойным. В итоге, обстоятельства все же заставили Сергия 
Радонежского, через какое-то время стать игуменом его же обители. 

Шли годы. Русь начинала возвращать себе былое могущество. В эти тяжелые для 
государства годы, примером для всех стал Сергий Радонежский. Преподобный сыграл большую 
роль в морально-нравственном становлении общества, благодаря нему в народе царили 
патриотические настроения. Именно Сергий Радонежский благословил приехавшего к нему перед 
Куликовской битвой князя Дмитрия Донского. Помимо благословления, он отправил в ряды 
русского войска двух своих монахов, русских богатырей Пересвета и Ослябю. Войско Дмитрия 
разбило татар на Куликовом поле. Наверное, благословление и Божья помощь сыграли в этой 
великой ратной победе не последнюю роль. 

Сергий Радонежский, после Куликовской битвы, прожил еще 20 лет. Вклад его в дальнейшее 
развитие русского государства огромен. Ему удалось сгладить непонимания князей, свести 
братоубийственные усобицы практически на «нет». Сергием Радонежским был разработан устав 
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для монахов. Устав был принят с благословления митрополита Алексия. По данному уставу в 
будущем жили практически все монастыри России. Перед смертью он благословил на игуменство 
обителью своего ученика Никона. На месте обители построенной Сергием Радонежским и его 
братьями, сегодня находится Троице-Сергиева Лавра – одно из самых благодатных мест на 
русской земле. Сергий Радонежский по праву считается одним из величайших русских 
подвижников, канонизирован русской православной церковью. Московские князья и цари, 
правившие после Дмитрия Донского, считали Сергия Радонежского своим небесным 
покровителем. 

Также Сергий Радонежский оставил «Педагогическое наследие», которое является 
неотъемлемой частью духовно-нравственного наследия Преподобного Сергия Радонежского и 
может быть эффективно реализовано в наше время: 

• идея преемственности, реализуемая в ходе преподавания отечественной истории, родного 
языка и литературы, в процессе приобщения учащихся к культурно-историческому наследию 
прошлого; 

• идея целостного и комплексного воспитания, реализуемая в процессе развития всех 
сущностных сил человека, всех сфер составляющих его естество (интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой, физической); 

• идея гармонии между духовным миром человека и окружающей его средой (данная идея 
реализуется в процессе приобщения учащихся к миру природы, к лучшим образцам литературы, 
музыки, живописи); 

• идея непрерывности воспитания, реализуемая через взаимосвязь классно-урочной работы 
школьников с их внеклассной и внешкольной деятельностью; 

• идея общинного (соборного) единения, реализуемая в процессе перерастания 
ученического коллектива в воспитательное содружество, основанное на гармонии личного и 
общественного и способствующее духовно-нравственному взаимообогащению школьников; 

• идея бескорыстного служения обществу, Родине, ориентирующая учащихся на 
формирование социально-полезных качеств (трудолюбие, умение работать в коллективе, 
упорство в овладении знаниями, умениями, навыками), на выработку стремления активно 
участвовать в жизни общества, в деле созидания государства. [5] 

«Соотнося идеи Преподобного Сергия Радонежского с задачами современного воспитания, 
мы утверждаем мысль о том, что наследие русского подвижника имеет вневременное значение, 
поскольку выражает в себе концепцию праведного, духовно здорового бытия, являющуюся 
нравственным ориентиром для тех, кто идет по пути совершенствования, стремясь к постижению 
идеалов добра, любви, жертвенности – всего, что составляет основу духовной культуры 
человечества.» [3] 

«Известно, что никогда природа человеческая не развивается так быстро и всесторонне, как в 
детском возрасте; но никогда также столько не нуждается она в заботливом попечении и уходе, 
как в первые годы детства. Уже телесный рост идёт быстро и сильно, а ещё больше душевное 
развитие.» [4], поэтому «непрерывность педагогического процесса, являясь важным критерием 
успешной и результативной деятельности учителей, родителей, кружководов, есть прямое 
продолжение того пути нравственного совершенствования, по которому шесть столетий назад вел 
своих учеников Преподобный Сергий Радонежский. Своей подвижнической жизнью, 
представляющей ровное, безостановочное движение к Высшему Идеалу, Преподобный Сергий 
явил яркое доказательство того, что непрерывность в деле воспитания есть одно из важнейших 
условий духовно-нравственного роста человека, залог его гармоничного, всестороннего 
развития.» [3] 

Таким образом, идеи преемственности, непрерывности обучения и воспитания остаются 
актуальными и сейчас. На уровне государства созданы условия для реализации современных 
задач и идей педагогического наследия преподобного Сергия Радонежского. Это документы, 
принятые на уровне государства, новации в педагогической науке и технологии обучения. 
Реформа образования не противоречит, а подтверждает актуальность и современность идей 
преподобного Сергия: обучение и духовно-нравственное воспитание в непрерывной 
интегративной деятельности. 

Благоприятные условия для решения задач преемственности создаёт интеграция урочной и 
внеурочной деятельности. Средством такой интеграции является работа с картиной. 

При работе с картиной создаются условия для формирования предметных и метапредметных 
результатов. Работа с картиной позволяет создать условия для развития «сущностных сил» 
учащихся. Дошкольники получают возможность постепенного перехода от игровой деятельности 
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к учебной, преодолеть тот барьер, который существует на сегодняшний день при переходе на 
начальную ступень обучения, осуществить преемственность в обучении и воспитании, и всё это – 
в деятельности, что соответствует требованиям ФГОС. 

Дошкольники достаточно развиты. Например, они умеют рассматривать картинки, 
составлять рассказ по предложенной последовательности картинок, устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи между событиями, изображёнными на картинках и т.п. 

Эти метапредметные умения формировались у детей в игровой деятельности. В школе 
меняется ситуация, дети вынуждены подчиняться правилам, которые формируют волевую сферу 
и помогают стать детям учащимися. При правильно выстроенном учебном процессе педагог 
умело чередует игровую деятельность с учебной, но игра становится дидактической. 

Работа с картинами (изображениями) в определённой технологии, которая используется во 
внеурочной деятельности предмета «Образ и мысль», позволяет решить задачи преемственности, 
интеграции, непрерывности воспитания, целостности и комплексности воспитания, развития всех 
сфер человека, а так же задачи духовно-нравственного воспитания учащихся средствами 
живописи. 

Анализ статей о духовно-нравственном воспитании и развитии учащихся позволяет сделать 
вывод о том, что «в последние годы определяется тенденция восстановления традиций 
нравственно-духовного воспитания в России. Основными средствами духовно-нравственного 
развития как воспитания является создание (проектирование) духовно обновляющей и 
формирующей личность образовательной среды, в которой закладывается адекватная иерархия 
целей и ценностей жизни человека и необходимые компоненты его полноценной 
жизнедеятельности.»[2] 

Из пояснительной записки программы внеурочной деятельности «Образ и мысль» 
становится очевидна ценность искусства в контексте духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся: «очевиден педагогический потенциал искусства, его возможность влияния 
на мировоззрение школьника, создание посредством искусства условий присвоения и 
индивидуализации ценностей различных культур. Кроме того, искусство, в силу своей 
многомерности, может быть и наиболее подходящим с педагогической точки зрения фактором 
формирования самостоятельности и креативности мышления с самого раннего возраста. Процесс 
общения с произведениями изобразительного искусства – сложное переплетение зрительной 
информации с воображением, логического и рационального – с эмоциями, фантазии – со здравым 
смыслом.» [1] 

Идеи воспитания искусством пронизывают всю земную жизнь Преподобного. Именно 
возможность соприкоснуться с искусством, раскрыть его содержание, представленное шедеврами 
русской традиции, является важным условием воспитания подрастающего поколения, его 
духовного развития. 

Фасилитарная технология, которая применяется при работе с картинами, позволяет 
выстроить систему работы с картиной (изображением) на любом уроке в деятельностной 
парадигме, т.е. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному уроку в рамках 
реализации стандарта: «Цель программы «Образ и мысль» – создание условий для развития 
личности ребенка в процессе формирования индивидуально-личностных смыслов произведений 
изобразительного искусства. Предметом курса учебных занятий по программе «Образ и мысль» 
является не искусство само по себе, а личность ребенка, развивающаяся в процессе общения с 
искусством. В фокусе внимания программы – глубинные личностные изменения, которые 
происходят в детях под воздействием общения с искусством».[1] 

Обращаясь к духовному педагогическому наследию Преподобного Сергия Радонежского, 
обратим внимание на роль искусства в воспитании подрастающего поколения. Приведём 
фрагмент диссертации Карунина Е.А. «Педагогическое наследие Сергия Радонежского»: «Из 
жизнеописания Преподобного Сергия мы узнаем о том, насколько высокого оценивал подвижник 
воспитательную роль искусства: читая «Житие Сергия», мы не раз видим, как тихий, смиренный 
старец благословляет учеников на иконопись и книгописание, как он вместе с другими иноками 
поет церковные песнопения, как дает наставления монахам, отправляющимся в Византию, чтобы 
на лучших образцах учиться иконописному и литературному мастерству. 

Преподобный Сергий полагал, что искусство, в котором человек прославляет высшие 
ценности и добродетели, обладает великой поучительной силой: оно дает людям зримые 
ориентиры, к которым необходимо стремиться, пробуждает в их душах высокие помыслы, 
способствует искоренению пагубных страстей. 
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Ориентируя учащихся на лучшие образцы человеческой культуры, преподаватели должны 
прививать воспитанникам мысль о том, что сущность подлинного творчества всегда определяется 
неразрывным единством трех понятий: Истина, Добро, Красота; школьникам необходимо 
усвоить, что Красота без Истины или без Добра – не Красота, а только красивость, производящая 
обманчивое впечатление и являющаяся не истинным, а ложным идеалом. Несомненно, что 
именно такое представление о творчестве, об искусстве было у Преподобного Сергия 
Радонежского.» [3] 

Приведём фрагмент урока «Молитва», как пример интеграции урочной и внеурочной 
деятельности, который можно использовать не только на уроках «Светской этики», 
«Православной культуры», «Мировых религий: я в мире людей», но и на уроках Закона Божия в 
воскресных школах: 

«Учитель предлагает детям рассмотреть изображения и сказать, что на них происходит, и 
аргументировать свой ответ: 

№  1. Обедают, сидят за столом, видны тарелки, супница, кувшин, продукты. 
№ 2. Смотрят на водоём, наблюдают, как плавают кораблики, здесь бортик, кораблики, 

волны. 
№  3. Рисует, краски, альбом, увлёкся, сосредоточился, рисует аккуратно. 
№ 4. Молится, стоит перед подсвечником, поставила свечу, смотрит на икону, сосредо-

точилась, крестится. Она в церкви. 
№ 5. Это отрок, он молится, он не в церкви, но он тоже сосредоточен, руки сложил, он 

серьёзный. Убрал хлыст. 
№ 6. Он тоже молится, но находится не в церкви, он смотрит на небеса и там тучи разошлись 

и свет, он на войне, упал на колени, потому что сильно молится и крестится. 
№ 7. Ребята молятся, они все со свечами, они стоят не на причастие или исповедь, это другой 

момент службы, может чтение Евангелие, они сосредоточены, не разговаривают, серьёзные, 
внимательные, может даже на празднике Пасхи, в храме темно и дети спокойные и радостные, 
они вместе, соборно молятся. 

Далее учитель предлагает определить, что же такое молитва и ведёт урок в соответствии с 
темой и целью: 

Дети: молитва – это обращение ума и сердца к Богу, прошение Господа о чём-то (о спасении, 
о здоровье, о помощи, или славословие Господа, или благодарение).» 

Обобщая вышесказанное, определим «основные направления реализации педагогических 
идей Сергия Радонежского, которые могут быть сформулированы следующим образом: 

- провозглашение духовно-нравственного воспитания центральной задачей педагогической 
работы в школе; 

- тесная взаимосвязь между классно-урочной, внеклассной и внешкольной формами 
педагогической работы; 

- комплексное использование идей и принципов духовного наследия Сергия Радонежского в 
учебной и во внеурочной деятельности педагогов и учащихся.» [3] 

Таким образом, рассмотрев современные тенденции образования и воспитания, приходим к 
выводу о своевременности обращения внимания на классический традиционный опыт духовно-
нравственного воспитания, сложившийся ещё в 14-15 веках, выраженного в педагогических идеях 
преподобного Сергия Радонежского. 

Мы видим, что, интегрируя внеурочную и урочную деятельность, мы решаем задачи 
преемственности, непрерывности, целостности воспитания и обучения. Внеурочная деятельность 
помогает разнообразить уроки, именно она несёт идеи соборного единения, гармонизирует 
духовное состояние человека с окружающим миром. 
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - ОБРАЗ ДУХОВНО ЗДОРОВОГО БЫТИЯ  
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Воспитание духовно-нравственных ценностей всегда считалось одной из сложных и 

актуальных задач педагогической науки. Важнейшее место при рассмотрении данного вопроса 
отводится историческому и педагогическому наследию. Являясь православным государством, 
Русь во времена Средневековья накопила богатейший педагогический опыт, который с успехом 
может быть использован в настоящее время. Роль христианства в культурном развитии славянских 
народов ярко прослеживается при изучении того переломного момента, когда Киевская Русь 
сменила веру своих отцов - язычество на новую христианскую религию. Принятие христианства 
задало тон всему последующему духовному развитию народа. 

 Сегодня особенно возрастает интерес к вопросам о смысле жизни человека и его веры, при 
этом, проблема религиозной веры принадлежит к разряду проблем, которые не отступили сейчас 
на периферию научного интереса. Ведь и сегодня религиозная вера остается важным источником 
аккумуляции смыслов и ценностных ориентаций, а, следовательно, способна задавать ритм и 
вектор развития современного российского социокультурного пространства. Причем речь идет о 
различных инвариантах проявления религиозной веры, один из которых обозначается понятиями 
диалог, толерантность, другой - противостояние, конфликт, предвзятость и т. д. 

Сегодняшний мир олицетворяет очевидное столкновение между транснациональной 
культурой Запада, которая претендует на универсальность своего культурного кода, и 
трансграничным сопротивлением цивилизаций, на которые направлена унификация. Это 
проявляется в различных формах, в том числе и в форме религиозных конфликтов и их крайнем 
проявлении - терроризме.  

 Анализ религиозного конфликта как религиоведческого понятия дает возможность 
органично совместить историко-философский материал с новыми теоретическими изысканиями 
современной отечественной и западноевропейской науки. Вектор исследования в данном 
направлении должен задавать жизненный путь Сергия Радонежского. 

Объектом исследования является феномен религиозного конфликта и его модификации в 
условиях глобализации. 

Предметом исследования выступает анализ религиоведческого понимания сущности, 
специфичности влияния религиозных конфликтов на формирование цивилизационного процесса. 

Методологической основой выступает сравнительно-исторический метод исследования, 
который требует рассмотрения эволюции идей и теорий с учетом конкретно-исторических 
условий их возникновения и развития. 

Решению задач исследования в сравнительном философско-религиоведческом анализе 
религиозного конфликта и его глобализационного контекста способствовали учения Сергия 
Радонежского. 

Прежде всего, определимся с богословским измерением концепта «религиозная вера» в 
богословском измерении, который, собственно, стал классическим: «Вера. есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Здесь она предстает как альтернатива 
сомнению и не требует доказательств. В богословской традиции, вера, с одной стороны 
связывается с уверенностью, она является обязательным условием спасения человека, а с другой - 
отмечается динамический и функциональный характер в контексте отношения «человек-Бог».  

Поскольку условием появления религиозной веры является человек, то, бесспорно, в ее 
формировании принимают участие социальные, психологические и гносеологические факторы. 
Социальные факторы создают систему общественных отношений, гносеологические - это 
механизмы познавательной деятельности, психологические включают состояние, процессы, 
механизмы общественной и индивидуальной психологии, которые создают положительные 
условия для формирования веры.  

По нашему мнению, именно религиозная вера Сергия Радонежского служит высочайшим 
примером уверенности и доверия, которые формируют ее константную устойчивость. Данное 
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положение можно обосновать с помощью теории «когнитивного диссонанса», на основе которой 
объясняется устойчивость религиозной веры: во-первых, ее роли в жизни личности и в системе 
ценностных ориентаций; во-вторых, определенным давлением социального окружения - отказ от 
прежних убеждений может вызвать осуждение и потерю авторитета; в-третьих, влиянием адептов 
религиозной группы, в которой срабатывают эффекты эмоционально-чувственного заражения, 
психологической поддержки и т.д. 

Жизненный путь Сергия Радонежского помогает разграничить понимание религиозной веры 
как уверенности и доверия. Вера как уверенность вмещает в себе определенный элемент 
рационального, зато вера как доверие фиксирует нравственное аспект. Вера как уверенность в 
существовании Абсолютного является знанием, определенной связью человеческой души с Богом. 
В данном случае религиозная вера является неким сочетанием человеческого и божественного, в 
котором отражается не только представление о сущности Абсолютной реальности, «единение» с 
которой стремится человек.  

Жизненный путь Сергия Радонежского показал, что вера участвует в создании своеобразного 
проекта человеческого существования. Человек не будет верить в то, что не имеет для него смысла 
особого значения.  

Основываясь на учении Сергия Радонежского можно проследить, как сопоставляются между 
собой собственно вера и религиозная вера с точки зрения их смысла - первая отвечает на вопрос 
как жить, как сохранить жизнь, а вторая дает ответ на вопрос о том, зачем нужно жить. 
Переживание, связанное с верой в Бога, основывается на сочетании факта и смысла в 
переживании. Отмечается, что если отсутствуют цели в жизни, отсутствуют определенные 
жизненные ориентиры, то жизнь теряет свою ценность, исчезает потребность в усилиях для ее 
поддержания.  

Социальный конфликт служит свидетельством невозможности сохранения прежнего 
состояния, а потому, нацеливаясь на определенный образ будущего, осуществляется в форме 
проекта будущего (хотя не всегда в осознанной форме, а тем более рационально осознанной 
форме). Религиозное восприятие и объяснение любых социальных конфликтов является наиболее 
распространенным в традиционном обществе.  

Таким образом, „конфликт» может быть рассмотрен, как понятие, выражающее состояние 
общественных сил, спецификой которого является борьба не за сохранение единства, а за 
сохранение различия (единство при конфликте может быть восстановлено только в случае 
уничтожения противника). 

Религиозный конфликт как форма социального противостояния представляет борьбу 
социальных единиц (от отдельных индивидов до церковных институтов) и осуществляется в 
пространственно-временных модификациях. 

Идея единства человечества была сформулирована впервые именно Сергием Радонежским, 
однако, по мере того как глобализация ведет человечество к модели взаимозависимого мира, его 
религиозное мировоззрение сегодня теряет свое доминирующее положение, что приводит к 
конфликтам.  

Из вышеизложенного следует, что религиозный конфликт в современном мире раскрывается 
как нарушение единства человечества, в котором прерывается повседневная постепенность. 
Поэтому локальный характер террористических действий является универсальным способом 
глобального противостояния современной системе культуры. Терроризм является видом 
вооруженного конфликта, в котором силы противника неровные и более слабый противник 
использует силу и средства другого, как способ утверждения собственной позиции. Религиозно 
мотивированный терроризм мы определяем как вид терроризма, который стремится к 
утверждению религиозных идеалов в противовес человеческим ценностям, которые навязываются 
глобализацией.  

Терроризм в XXI веке воспринимается как универсальная форма глобального противоречия, 
как четвертая мировая война, когда врага не видно. Террор стал, безадресным, анонимным, в этом 
его качественное изменение.  

Изучая жизненный путь Сергия Радонежского можно заметить, что при всей разнице 
взглядов религиозных и нерелигиозных людей на источник моральных ценностей на практике они 
могут вести одинаковые нравственные образы жизни, разделять одни и те же нравственные 
взгляды и позиции, быть близкими и даже единственными в понимании того, что есть добро и зло. 
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Сергий Радонежский учил, что верующие разных конфесий могут взаимно обогащать свои 
моральные взгляды и убеждения, вести плодотворный гуманистический диалог о феномене 
Человека, его назначении. Он учил, что, христианство является моральной религией, которая 
представляет собой постоянный клад морально доброго образа жизни, а исполнение обязанностей 
по отношению к людям - к самим себе и к другим - и есть исполнение божественных заповедей. 
Именно в последние минуты предсмертные он собрал братию и преподал завещание шествовать 
Его путем в небесные обители, пребывать всегда в Православии и вере апостольской, хранить 
единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную.  

В заключении необходимо сделать вывод, что социальный конфликт служит свидетельством 
невозможности сохранения прежнего состояния. Из этого следует, что педагогические условия 
сформированные Сергием Радонежским для устранения причин конфликта это нравственная 
педагогика, которая поможет в постижение духовности и нравственности. 

Особенность формирования духовно-нравственных ценностей и определяет специфику 
обучения Сергия Радонежского, в отличие от способа обучения, присутствующего в современной 
школе. И опыт жизни самого Учителя этой школы – Сергия – является лучшим образцом. 
Монастырская жизнь Сергия Радонежского проходила на глазах его учеников, не скрывая никаких 
подробностей. Сергий понимал, что если педагог, воспитатель сам не обретёт в себе источников 
нравственной красоты, не реализует в себе лучшие нравственные качества духа, то он не имеет 
права требовать того же от своих учеников. 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ОБРАЗУ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  

НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 
Захарова Светлана Сергеевна, 
преподаватель гуманитарных дисциплин 
ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический техникум 

 

«Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о 
памятниках, литературе, языке, живописи. Национальные 
отличия сохраняются и в XXI веке, если мы будем озабоченны 
воспитанием душ, а не только передачей знания». 

Д. Лихачев 
 

Сейчас в нашем обществе наблюдается рост внимания к проблеме духовно-нравственного 
воспитания молодежи. И это вполне закономерно, так как за первые десятилетия постсоветского 
периода произошел распад духовности, были разрушены многие духовно-нравственные ценности. 
Однако ни одно общество не может нормально жить и тем более успешно развиваться, если 
отсутствуют эти «столпы», этот «каркас» нашей жизни. На молодых людей сегодня обрушивается 
огромный информационный поток, содержащий в себе много негативного, безнравственного. В 
повседневной жизни наши студенты тоже видят массу примеров безнравственного, а порой и 
преступного поведения. Наши студенты сегодня отдают предпочтение свободе, материальному 
благополучию, карьере. А нравственные ценности, патриотизм, интернационализм оказываются 
сегодня наименее популярными. Поэтому делом огромной важности является выработка 
принципов, идей, которые должны лечь в основу воспитания молодого поколения. Никто не будет 
отрицать, что предметы гуманитарного цикла играют особую роль в духовном развитии, 
нравственном воспитании учащихся.  

Среди гуманитарных дисциплин есть и такие – философия, обществознание – в рамках 
которых преподаватель должен раскрыть перед учащимися смысл, содержание понятий духовного 
характера. Изучаются такие темы, как «Духовная культура», «Духовный мир личности», «Религия 
в современном мире», «Духовная деятельность», «Мировоззрение, убеждение, вера», «Моральная 
оценка личности».  

Преподаватель должен ввести студентов в особый мир духовной культуры, где рождается и 
реализуется важнейшее отличие человека от других живых существ – духовность. Духовная 
деятельность совершается ради удовлетворения духовных потребностей, т.е. нужды людей в 
создании и освоении духовных ценностей. Важнейшие среди них – потребность в нравственном 
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совершенствовании, в удовлетворении чувства прекрасного, в сущностном познании 
окружающего мира. Духовные ценности выступают в форме идей, добра и зла, справедливости и 
несправедливости, прекрасного и безобразного. Система изучаемых на уроках гуманитарного 
цикла духовных ценностей является неотъемлемым элементом духовной культуры личности. 

Таким образом, педагог в рамках изучения вопросов духовной культуры на уроках 
обществознания и философии призван вооружить учащихся комплексом важнейших понятий, 
отражающих духовную жизнь человека и общества. Особенностью преподавания материала в 
данном случае является то, что педагог наряду с формированием конкретных знаний по предмету, 
должен активно использовать данный учебный материал для нравственного воспитания личности 
студента. И здесь очень важным моментом является выработка умения применять полученные 
знания для самостоятельной оценки тех или иных фактов (исторических событий, исторических 
личностей, событий нашей современной жизни, а так же для самооценки, для личностного 
саморазвития, для формирования нравственных установок, убеждений). 

При определении методики изучения данных вопросов приходится учитывать относительную 
их сложность для восприятия 15 – 17 – летних подростков. Философско-мировоззренческая 
тематика для них достаточно нова, в её познании они делают лишь первые шаги. Психологи 
отмечают, что молодежь этой возрастной категории редко задумывается о смысложизненных 
проблемах в целом, их высказывания, связанные с миропониманием, достаточно случайны, они не 
опираются на вдумчивый анализ действительности. Индивидуальное сознание наших студентов 
находится в стадии формирования, а отсутствие в современном обществе единых ценностных 
ориентаций еще больше осложняет ситуацию.  

Преподавателю гуманитарных дисциплин приходиться учитывать данные сложности и 
подбирать методики, позволяющие сочетать учительское слово с развернутыми беседами со 
студентами. Особенность этической беседы состоит в том, что она позволяет выработать у 
учеников правильные оценки и суждения о нравственных поступках. Преподаватель в ходе беседы 
должен проявлять тактичность, уважение к мнению студента, остерегаться излишней 
прямолинейности. Известно, что подростки не любят обнажённое «чтение морали», плохо 
воспринимаются в этом возрасте и абстрактные этические понятия. Поэтому учителю очень 
важно в ходе изучения данных вопросов дополнять абстрактную теорию яркими примерами. 
Опыт преподавания вопросов философской, этической направленности в подростковой аудитории 
говорит о том, что наиболее эффективным приёмом является обращение к примерам из нашей 
отечественной истории, культуры. Еще К.Д.Ушинский рекомендовал использовать в обучении и 
воспитании учащихся национальные традиции, исторические примеры. И конечно, в этом смысле 
наша история даёт нам множество прекрасных возможностей.  

Правильно подобранные исторические примеры, сведения о достойных поступках людей, о 
великих исторических событиях прошлого помогает преподавателю в изучении вопросов 
философско-нравственного характера. Мне хотелось бы остановиться на возможностях, которые 
даёт духовный пример великого подвижника земли русской – Сергия Радонежского. Почему 
именно образ Сергия Радонежского? Потому что именно в недрах православной культуры 
формировались, оттачивались и передавались из поколения в поколение базовые духовные идеалы 
нашего народа: добродетельность, благочестие, бескорыстие, совестливость, трудолюбие, любовь 
к Родине. Преподобный Сергий Радонежский – один из духовно- нравственных ориентиров, 
признаваемых в нашей стране как церковными, так и светскими людьми. Практика преподавания 
показывает, что пример жизни Сергия Радонежского вызывает у ребят огромный эмоциональный 
отклик. Даже нерадивые студенты с большим интересом узнают о проблемах маленького 
Варфоломея, связанных с трудностями в учёбе, а затем и о других сложностях его жизненного 
пути, о их преодолении. 

О Сергии Радонежском мы беседуем на занятиях обществознания, философии, посвященных 
религии (тема «Религия в современном мире»), а также при изучении таких вопросов как 
«Духовный мир личности», «Духовная культура», «Моральная оценка личности», «Мировоз-
зрение, убеждение, вера». 

Обращение к образу святого подвижника, к его жизни, его деятельности, духовному 
служению позволяет наиболее полно и образно раскрыть студентам сложное понятие 
нравственности. Нравственность – составляющая духовности, основа сознания человека. 
Нравственность означает способность человека думать и действовать в соответствии со своим 
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духовным началом, это способ передачи содержания своего духовного мира вовне. При 
отсутствии духовности, нравственности начинается распад личности и общества. Говоря о 
морали, следует отметить, что особенность нравственного поведения состоит в том, что 
моральные принципы, нормы и правила, которыми люди руководствуются в своей 
жизнедеятельности, являются внутренней потребностью самого человека. На уроке акцентируется 
внимание на том, что мораль невозможна без свободного выбора. Много споров на занятиях 
вызывает вопрос о том, можно ли построить человеческую жизнь по нравственным законам. 
Некоторые студенты высказывают мысль о том, что великие нравственные заповеди существуют 
лишь как красивые слова, в основном как идеал на бумаге. Как же здесь не вспомнить Сергия 
Радонежского? 

Вся жизнь его была великой жертвой Богу, а начал он свой подвиг с малой жертвы – помощи 
своим престарелым и больным родителям, ради этого ему пришлось отложить осуществление 
своей заветной мечты – монашества. И здесь речь идет о том, что человек нравственный никогда 
не «пройдет по людям» ради исполнения своего самого «высокого» желания. 

Очень важным является раскрытие понятия «ценности». Они характеризуются как жизненная 
и практическая установка людей, то, что свято. Это идеал, к которому человек относится с 
уважением, благоговением, всегда готов следовать ему. Каковы же были нравственные идеалы 
Сергия? Невероятное трудолюбие, смирение. Епифаний отмечает, что «без ленности братии, как 
купленный раб, служил; и дрова для всех колол, и толок зерна, и жерновами молол, хлеб пек, и 
уху варил». У многих это вызывает удивление, однако дело в том, что Сергий считал, что только 
своим личным примером можно убедить учеников в том, что хлеб нужно добывать трудом 
собственных рук. А его невероятная скромность? И в силу этого - нежелание начальствовать над 
монастырской братией, отказ от игуменского служения, а после победы над Мамаем - отказ от 
сана митрополита. Скромность в быту, в пище, в одеяниях в отношениях с людьми. Говоря о 
Сергии, можно воссоздать перед студентами всю ту палитру ценностей человека, делающих его 
нравственным. 

В ходе рассмотрения деяний Сергия, где затрагивается этическая, нравственная 
проблематика, приходится разъяснять, что нравственные решения требуют от человека 
напряжения всех своих душевных сил, интеллектуальных усилий, морального выбора. Здесь 
уместно вспомнить следующий сюжет из жизни Сергия. Старший брат, возвратившийся в 
монастырь, пытается спорить с Сергием о главенстве. Сергий не желает ссориться с близким 
человеком, не желает ничего доказывать. Он мудр, прозорлив, он знает, что Всевышний все 
расставит по своим местам. Сергий бежит от мирской суеты, но он всегда готов прийти на помощь 
людям. И он не делает разницы между несчастным отцом – простолюдином, взывающем о 
помощи сыну, и князем, идущим на битву с врагом. Сергий демонстрирует не только 
глубочайшую веру, но и огромное мужество, благословляя русское войско на сражение с Мамаем. 
Он берет фактически на себя ответственность за исход битвы. Именно это и называется 
нравственным служением своему народу, своему Отечеству. 

Обращение к образу Сергия Радонежского позволяет убедительно показать нашим студентам, 
что понятие духовных ценностей, нравственных убеждений, веры, служения обществу, мужества, 
ответственности - не просто красивые книжные слова или абстрактные философские понятия, а 
вполне действенные жизненные категории. И наша задача - стремиться обрести их и 
руководствоваться ими. Ведь они не устаревают, они вечны. 

Воспитание молодёжи заключается не только в передаче знаний итрудовых навыков, но и в 
освоении молодыми людьми понятий и ценностей человеческой жизни, важнейшими из которых 
являются любовь к своей земле, к родному дому, уважительное отношение к старшим, забота о 
слабых, добродетельность, справедливость, честь, достоинство. 

И важно помнить, что выбор мировоззренческих позиций, формирование нравственных 
ценностей – это дело сугубо личное. Но этот сугубо личностный выбор молодого поколения во 
многом зависит и от нас – педагогов, и особенно от преподавателей гуманитарных дисциплин. И 
говоря об этике, морали мы должны опираться и на исторический фундамент, на образы великих 
личностей – носителей высокой духовности. Сергий Радонежский, безусловно, является одной из 
таких фигур, ярким примером, мерой нашей культуры.  
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ЧEМУ УЧИТ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 

 

Гладкова Ольга Ивановна,  
руководитель «Изостудии», 
педагог дополнительного образования 
СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Вот Сергий – старец на исходе дней. 
Остались в прошлом подвиги, затворы. 
Мы жизнь его окидываем взором,  
Хотим понять, что главным было в ней.  

 

В год 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского особенно хочется 
остановиться на значении образа святого для воспитания детей в начальных классах школ нашей 
страны.  

Одно из положений ФГОС начального общего образования гласит: начальное образование 
должно гарантировать «разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
льного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития». 

Мы считаем, что развитие младших школьников может успешно осуществляться во время 
занятий изобразительным и декоративно-прикладным творчеством в изостудии. Темой же 
творчества могут быть сказки, легенды, былины, истории из прошлого нашей Родины. Все дети 
любят рисовать, лепить, фантазировать и сочинять. Полноценное развитие ребёнка невозможно 
без атмосферы любви вокруг него, без понимания им разницы добра и зла и отождествления себя 
и своих дел с положительным героем каждой конкретной истории, с которой юный творец 
познакомился на занятии в нашей «Изостудии». Чудесный добрый образ Сергия Радонежского в 
этом смысле замечательно подходит для темы детского творчества. 

Положительное психотерапевтическое воздействие на ребёнка оказывает убедительный 
иллюстрированный рассказ педагога о том, как в Троице-Сергиеву Лавру к мощам Преподобного 
Сергия стекается народ со всей земли Русской, чтобы поклониться ему, найти утешение, 
услышать ответ на наболевшие вопросы. Недаром нарекли его хранителем земли Русской: как и в 
пору своей жизни, так и поныне оберегает незримо Сергий нашу страну и всех добрых людей – её 
жителей. Идея незримого присутствия доброго старца во время занятий в нашей изостудии 
оказывает благотворное влияние на психику детей, помогает ребёнку сосредоточиться, возбуждает 
его интерес, стимулирует воображение. 

Любопытство, интерес, полёт воображения и толчок к самостоятельному творчеству во время 
наших занятий – вот чего мы ждём от наших детей. Сергий Радонежский многому учит от начала 
и до конца своей жизни. И рассказывая о нём детям, мы должны подчеркнуть то главное, что 
сделал преподобный, то великое наследие, что он оставил.  

С самого начала обращаем внимание ребят на то, что интересное и чудесное, важное и 
главное всегда присутствовало в жизни Сергия и началось это с его детства. Душа отрока 
Варфоломея стремилась к Богу, ему хотелось читать слово Божие, а у него не получалось. Господь 
словно испытывал его, проводя через насмешки товарищей, нарекания учителей, недовольство 
родителей. Юный Варфоломей попросил помолиться за него встречного инока, ведь через 
молитву, он твёрдо знал, происходит разговор с Богом. Из этого видно, что душа будущего 
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Святого старца уже в ранние годы повстречала Бога, стремилась к духовной жизни. Способности 
к учению, красноречие, память и усидчивость, умение видеть и слышать всё вокруг, словом, всё 
то, к чему тогда отрок Варфоломей так усердно стремился, Бог дал ему по молитве сполна. 
Прозорливость и мудрость пришли к монаху Сергию с годами, а благодарность и память народная 
о добрых делах создали репутацию могущественного помощника, наставника, защитника всей 
русской земли.  

Сопровождаем рассказы о Сергии духовной музыкой, яркими иллюстрациями, просим детей 
сначала с помощью шаблонов и подсказок, а затем и самостоятельно, используя собственные 
мысли и идеи, отобразить на бумаге (на другом материале, в глине, в тесте и т.д.) сцены из жизни 
Святого, окружающих его людей и животных, даже его мечты и видения. Яркие краски образов, 
громкие имена героев, правильно подобранные слова для характеристики персонажей, сюжетов и 
финалов, чётко продуманные названия творческих работ помогут ребёнку передать в изображении 
и речи свои мысли, познать самого себя, свои эмоции и желания, усвоить этические нормы. 

Как встретиться с Богом, или, проще, как стать счастливым? Об этом думает каждый. Как 
нам не потерять своей связи с Богом, когда вокруг нас столько развлечений и увлечений. Это и 
телевизор, и компьютерные игры, и многое другое. Всё это никак не приближает к Богу, не делают 
нашу душу богаче, а наоборот, расхищает время, силы, отвлекает ум, крадёт наше внимание. 
Сегодня это так важно объяснить каждому ребёнку.  

И опять Сергий учит нас всей своей жизнью, что в нашей душе не должно быть пристрастий 
ни к чему пустому, что мы должны быть внимательны к себе «внутреннему». Вместе с братом 
Стефаном он ушёл в лесную глушь, где они построили шалаш и маленькую деревянную церковь, 
посвященную Живоначальной Троице. Брат Стефан не выдерживает очень суровой жизни в лесу и 
возвращается в Хотьковский монастырь. Сергий остается совсем один. Он молится ночью, т.е. 
разговаривает с Богом, днем работает. Каким же надо быть сильным, чтобы не испугаться ни 
ночных страхов, ни соседства диких зверей, когда и брат старший не смог выдержать. Несколько 
лет прожил Сергий один среди дремучего леса. И какова же была помощь Божья? Вокруг 
Преподобного собрались люди, образовался скромный монастырь, число монахов постепенно 
увеличилось, возвратился старший брат.  

Вместе с детьми делаем вывод: действительно, справедливо сказано, что по вере вашей 
дастся вам. Чистота сердца предполагает хранение его от всяческих пороков, дурных мыслей и 
желаний. И тогда уже здесь, на земле благодатно - таинственно, духовными очами сердца можно 
повстречаться с Богом. И обрести то самое счастье, которое так упорно ищут люди всю свою 
жизнь, но никак не могут обрести его. Не могут стать счастливыми, потому что ищут 
материального, а оно суть тлен и никак не пригодится в жизни духовной.  

Примером для жизни верующего, сильного и мужественного человека служат много сотен 
лет истории из жития Святого Сергия. Меньше всего, наверное, думал Преподобный об этой 
общественной роли, уходя скромным и безвестным юношей в лесную глушь. 

В тяжелые времена монгольского ига, насилия, предательства и подлости Сергий 
поддерживает народ, обращается к совести князей. Его слушают, ему верят. Около сотни 
монастырей появляется на Руси, вокруг них селятся люди, получая духовную поддержку. Вот что 
может сделать один человек высокой духовной жизни при помощи Божией! 

Навсегда связано имя Сергия Радонежского с победой, одержанной на Куликовом поле. 
Преподобный благословил великого князя Московского Дмитрия на битву, предсказал князю 
победу, благословив двух иноков, бывших воинов, Пересвета и Ослябю, на поход с князем и 
участие в битве. Один из богатырей, Александр Пересвет, перед сражением встретился в поединке 
с монгольским богатырем Челубеем. Этот сюжет из нашей истории постоянно вдохновляет юных 
художников на творчество, а защитников Родины – на подвиги.  

«И как же мы выиграли на Куликовом поле? Силой Божией, силой молитвы и в результате 
мощного объединительного действия, совершенного Преподобным Сергием. Преподобный 
Сергий всем нам являет дивный пример того, как личное спасение, как работа над собой, как 
преодоление своих слабостей возвышает личность до огромных планетарных масштабов», - писал 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в статье «Победа над самим собой – залог становления 
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героя». Примером всей своей жизни Преподобный Сергий учит самому главному: победе над 
своими страстями, соблюдению воли Божией, соблюдению заповедей, учит правде, прямоте, 
мужественности, милосердию, труду, благоговению, вере.  

Список источников: 
1. Жития святых для детей. - М.: Артос медиа, 2011. 
2. «Победа над собой – залог становления героя», - «Православная народная газета», 16.10.2014. 
3. Православная культура в школе. - М.: Покров, 2003. 
4. Закон Божий для семьи и школы - М.: 1987. 

Приложение 
Конспект занятия «Игумен земли Русской» в объединении юных художников «Изостудия»  

(для учащихся 8-9 лет) 
 

Цель - приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям средствами 
изобразительного искусства через образ Преподобного Сергия Радонежского.  

Задачи:  
- познакомить с исторической обстановкой на Руси, с временем, когда жил Сергий 

Радонежский; 
- познакомить с основными этапами жизни Сергия Радонежского; 
- выявить, чему учит Сергий Радонежский примером своей жизни; 
- закрепить в изобразительных образах духовно – нравственный посыл Сергия Радонежского.  

Ход занятия. 
Организационная часть. 
Видео «Троице-Сергиева Лавра» и аудиозапись колокольного звона. 
Приветствие.  
Основная часть. 
Презентация «Игумен земли русской».  
Слайд. Икона Преподобного Сергия 
Педагог: Вот Сергий – старец на исходе дней. 

Остались в прошлом подвиги, затворы. 
Мы жизнь его окидываем взором, 
Хотим понять, что главным было в ней. 

- Ребята, сегодня мы поговорим о Преподобном Сергии Радонежском, икону которого вы 
сейчас здесь видите. В этом году наша страна отмечает 700- летие со дня его рождения. 
Преподобного Сергия называют игуменом земли Русской. 

В начале занятия вы видели основанную святым Троице- Сергиеву Лавру, которая находится 
недалеко от Москвы в Троице – Сергиевом Посаде. Сюда стекается народ, чтобы поклониться 
мощам Преподобного, чтобы попросить у него молитвенной помощи и поддержки. Давайте 
познакомимся с историей его жизни, как говорят в церкви, с его житием, и попробуем понять, 
чему Преподобный учит нас и сейчас, какие уроки дает тем, кто к нему обращается.  

Слайд. Картина «Явление отроку Варфоломею» Нестерова. 
- Ребята, кто может рассказать сюжет картины? 
Здесь изображен Сергий отроком, его зовут Варфоломеем, имя Сергий он получит позже, 

приняв монашество. Отец отправил его искать лошадей. Варфоломей встречает инока и просит 
помолиться о нём, ведь ему очень хочется читать слово Божие, а грамота не даётся. Инок 
предлагает ему помолиться вместе. 

Слайд. Зрительный материал (Благословение инока и чтение Варфоломеем молитвы).  
- Варфоломей приглашает инока в дом, говоря, что его родители любят таких. И здесь инок 

предлагает ему взять книгу и читать, Варфоломей слушается, хоть и не умеет, и, о чудо, буквы 
складываются в слова.  

- Ребята, чему учит нас этот рассказ о детстве Сергия? 
- Послушанию, тому, что молитва – разговор с Богом и по молитве Господь слышит нас и 

выполняет наши просьбы, если это нам полезно, но мы и сами должны стараться прилагать 
усилия. 
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- Теперь же сам святой Сергий Радонежский откликается на молитвы о помощи в учении. 
Слайд. Картина «Юность Сергия» Нестерова. 
- Когда Варфоломею исполнилось 15 лет, его родители переехали из Ростова Великого в 

Радонеж. Сергий очень любил уединение, любил читать святоотеческие книги, молиться. Он вел 
строгую жизнь, постился. Никогда не сердился на братьев, даже когда они его обижали, никогда 
сам не обижал, не жаловался на других. Все кротко терпел и не плакал. Когда он видел бедного 
или несчастного, то отдавал ему все, что было под рукой. И чем старше становился, тем больше 
тянуло его к одинокой строгой жизни. Ему хотелось уйти в монастырь, но родители просили его 
пожить пока с ними. 

- Какую заповедь, ребята, соблюдает Варфоломей? Пятую, о почитании родителей.  
- Позже, когда родители его сами захотели пойти в монахи, Варфоломей смог исполнить свое 

желание. 
Слайд. Картина «В дремучем лесу» Рериха. 
- Сначала Варфоломей уходит в Хотьковский монастырь, а потом вместе с братом Стефаном 

уходят в дремучий лес, где они строят себе избушку и маленькую церковь, которую освящают во 
имя Пресвятой Троицы.  

Слайд. Зрительный материал с трудами Преподобного. 
- Трудно было жить в лесу. Редко приходил к ним брат Петр, приносил хлеба. Стефан не 

выдержал суровой жизни, ушел в Хотьковский монастырь. Варфоломей остался один. Время от 
времени приходил к нему для совершения божественных служб иерей Митрофан. Один раз 
Варфоломей сказал ему, что хотел бы стать иноком и принять монашеские обеты целомудрия, 
послушания и нестяжательства. Через некоторое время он был пострижен в монахи и получил 
новое имя - Сергий. 

- Что такое, ребята, нестяжательство? Равнодушие к материальным благам, личная 
скромность в быту. 

- Несколько лет еще прожил Сергий один среди дремучего леса, где бродили дикие звери, 
порой жутко становилось, но он молился день и ночь и молитвою гнал от себя страх. Чему учит 
нас Сергий, что делать, если становится страшно? 

Слайд. Книжная миниатюра « Медведь у ног Преподобного». 
- Однажды Сергий увидел у крыльца большого медведя, но не испугался, покормил его 

хлебом. Зверь стал приходить к нему и сделался ручным, как собака лежал у ног Сергия. 
Слайд. Зрительный материал. Строительство монастыря. 
- Со временем вокруг преподобного Сергия собрались12 монахов, образовавших скромный 

монастырь. Постепенно число монахов увеличилось. Вернулся старший брат Сергия. Епископ 
Афанасий назначил Сергия игуменом монастыря. 

Слайд. Зрительный материал с трудами братии монастыря. 
- Преподобный Сергий заботился о том, чтобы монахи жили скромно, просто, мирно, 

проводили дни в молитвах и трудах. Сергий сам показывал во всем пример: сам и дрова рубил, и 
воду носил, и огород развел, и плотничал. Какой пример показывал Сергий братии монастыря? И 
опять он учит нас скромности, даже одеждой и работой не выделяясь из других. В нем не 
признавали игумена люди, приходившие за советом в монастырь. 

- Но часто не хватало даже хлеба, чтобы накормить братию, и тогда по молитвам Сергия 
Господь посылал подкрепление пищей. 

Слайд. Зрительный материал «Источник». 
- По его молитвам забил родник с чистой водой около монастыря. Слава о его подвигах 

растет, о нем узнают по всей Руси и почитают за праведника. К нему идут за советом и духовной 
помощью и простые люди, и князья. В то тяжелое время он собирает вокруг себя православных, 
он воспитывает учеников, которые несут свет духовного просвещения по всей Руси, основывая 
монастыри. Он мирит князей, он собирает силы для борьбы с монгольским игом, поработившем 
страну. Он воспитывает будущего князя Дмитрия - верующего, мужественного человека, который 
победит потом с русским войском на Куликовом поле войско монголов.  

Слайд. Картина «Благословение Сергием Дмитрия Донского» Нестерова. 
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Имя Преподобного навеки связано со знаменитой победой, одержанной великим князем 
Московским Дмитрием Иоанновичем над ханом Мамаем на Куликовом поле 8(21) сентября 1380 
года. Святой Сергий благословил князя Дмитрия перед сражением и предсказал русским победу в 
главной битве за свободу Руси. Сергий знал, что войско у Мамая профессиональное, хорошо 
вооруженное, что оно во много крат превосходило возможности русских, но верил в победу 
Дмитрия.  

Слайд. Картина «Поединок Пересвета и Челубея» Серова и Авилова. 
- Преподобный дал двух иноков, Александра Пересвета и Андрея Ослябю, бывших воинов, 

один из которых, Пересвет, перед сражением вступил в поединок с монгольским богатырем 
Челубеем.  

Слайд. Картина «На Куликовом поле» Бубнова. 
- Сам Преподобный Сергий во время сражения, стоя с братией на молитве в храме, оповещал 

о ходе сражения, называя поименно убитых и раненых. Вот каких даров сподобился от Бога 
Преподобный Сергий Радонежский, всея Руси чудотворец.  

Слайд. Зрительный материал о явлении Преподобному райских птиц. 
- Однажды ночью келья Преподобного Сергия озарилась необыкновенным светом. Святой 

вышел из кельи и увидел райских птиц. Небесный голос предрек ему: «Сколько птиц видишь ты 
здесь, столько будет у тебя монахов в обители». В самом деле, ученики Сергия Радонежского 
основали 40 новых монастырей. Из них вышли основатели еще 50 монастырей. Так сбылось 
чудесное явление райских птиц святому старцу. 

Слайд. Зрительный материал о явлении Пресвятой Богородицы Сергию. 
- Однажды после усердной молитвы Пресвятой Богородице Сергий удостоился Ее святого 

посещения. Богородица коснулась упавшего на колени старца и произнесла: «Не печалься о своей 
обители. Она всегда будет иметь изобилие во всем не только при твоей жизни, но и по отшествии 
твоем к Богу. Я никогда этого места не оставлю!». 

Слайд. Рака с мощами Преподобного Сергия. Икона Святого Сергия. 
- Чему же учит нас житие Преподобного Сергия?  
Ответы детей. - Правде, труду, мужественности, вере. 
Видео. «Троице - Сергиева Лавра» и аудиозапись колокольного звона.  
Физминутка. Упражнения для глаз, упражнения для осанки. 
Практическая работа. Материалы: гуашь, кисти, емкость с водой.  
Зрительный ряд. Образцы расписанных колокольчиков.  
Звуковой ряд. Во время практической работы звучат духовные песнопения. 
На столах лежат вылепленные из глины и загрунтованные для росписи колокольчики. 
Задание. Учитель предлагает позвонить в колокольчики, которые ребята выбрали для 

росписи, предлагает рассмотреть образцы расписанных учителем колокольчиков и, придумав свои 
варианты росписи, выполнить роспись одного колокольчика. Роспись выполняется в свободной 
кистевой манере письма. Как вариант, используются приемы, колорит, сюжеты хохломской и 
гжельской росписей. 

- Создайте образы, которые созвучны нашей сегодняшней теме занятия. Это может быть 
образ храма, образ матери и образ воина- защитника, образ природы и т.д.  

После выполнения практической работы колокольчики выставляются для просмотра.  
Подведение итогов. 
- Преподобный Сергий учит мужественности, поэтому мы выполнили образы воинов - 

защитников. Он завещает нам любить свою Родину, поэтому мы выполнили образы природы. 
Учит почитать родителей, поэтому мы выполнили образы матери. Любить и беречь нашу веру, 
любить Бога, выполнять заповеди Божии, поэтому выполнили образ храма (в зависимости от того, 
какой создан образ на колокольчике). 

В конце занятия педагог предлагает всем еще раз позвонить в колокольчики и оставить их 
себе, как память о занятии и о Преподобном Сергии. 
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«Труды Преподобного Сергия», 
Астафуров Сергей, 4 класс 

ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО – 
ИСТОЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

 
Филатова Елена Владимировна,  
учитель начальных классов 
Православной классической гимназия г.о.Тольятти. 

В церквах веками воздается 
Святому Сергию хвала! 
И величание поется 
И славятся его дела. 

 

Много веков уже не зарастает народная тропа к раке преподобного, люди желают получить 
ответы на важные вопросы, духовную помощь и поддержку.  

Преподобный Сергий Радонежский всей своей подвижнической жизнью служил примером 
для многих и многих поколений: «любовь к Богу, уменье отдавать всего себя на общее дело, навык 
к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах, неустанное 
стремление к молитве и доброделанию. Эти качества, подобно магниту, притягивали в обитель 
тех, кто, вдохновившись его примером, возгорался желанием следовать за Христом. Светлый 
образ подвижника вдохновлял наших благочестивых предков на борьбу с внешним врагом и 
отстаивание идеалов Святой Руси во все времена: в Смутное время, в эпоху Петровских реформ, 
век дворцовых переворотов, в «просвещенное» XIX столетие, в годы гонений и репрессий. Таким 
этот образ остается и сегодня»[2]. 

Множество святых почитается народом нашим, но святость преподобного Сергия особого 
сложения: она созидается из 
представлений русского человека о 
своем идеале. И все это потому, что дела 
этого великого подвижника по своему 
значению выходят далеко за пределы 
определенного века, а благотворное 
действие их глубоко захватывает 
грядущие поколения.  

Изучение жития и духовного 
наследия Преподобного является 
важным деланием на пути просвещения 
детей. Образ преподобного Сергия 
Радонежского - источник духовно-
нравственного развития ребенка. 

В Православной классической 
гимназии педагоги и дети постоянно 
изучают житие преподобного Сергия 
Радонежского, проводятся классные 
часы: чтится память этого великого 
подвижника Земли Русской. В этом же 
учебном году было проведено 
множество мероприятий, связанных с 
памятной датой: 700-летия со дня 
рождения «игумена Земли Русской».  

Некоторые из них: 
- Игра-путешествие «Житие 

преподобного Сергия Радонежского» 
(сентябрь 2014 г.); 

Учащиеся 1-4 классов приняли 
участие в этой увлекательной игре. Было 
предложено несколько станций по 
страницам жития преподобного Сергия 
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Радонежского, по литературному и архитектурному наследию, связанному с именем святого 
подвижника: «Рождение и детство», «Начало монашеской жизни», «Старость и кончина 
преподобного Сергия», «Литературная» (ребята по очереди читают отрывки из произведений, 
отвечают на вопросы), «Архитектурная». 

- Конкурс рисунков «Светоч Земли Русской – преподобный Сергий Радонежский» (сентябрь 
2014 г.); 

Учащиеся 1-11 класс изображали образ русского подвижника таким, каким он запечатлелся в 
их сердцах: маленького отрока Варфоломея, старца, работающего в обители и заботящегося обо 
всех людях, подвижника, благословляющего на подвиги князя Димитрия Донского, великого 
молитвенника Земли Русской. А так же картины природы, истории Отечества, которое так любил 
Преподобный. 

- Конкурс сочинений «Дивен Бог во святых своих» (октябрь 2014 г.); 
Воспитанники Православной классической гимназии передавали свои мысли и чувства о 

влиянии образа Святого на их семью, на Отечество. И многие приняли сердцем высказывание В. 
Распутина: «Без Сергия Радонежского русская душа не полна, не окормлена до полной меры 
сытости, когда она может окармливать других» [3]. 

Отрывок из сочинения ученика 4 класса, Астафурова Сергея: «Мне очень нравится, как 
описывается образ Преподобного Сергия Радонежского - это был необыкновенной внутренней 
красоты человек. Он весь - сияние Божественного света и любви. Стоит взглянуть на его образ и 
тебя словно окутывает его бесконечное удивительное смирение, кротость и мир. Все сразу встает 
на свои места, отходит суета. В обители Троице-Сергиевой лавры присутствие и забота отца 
Сергия чувствуется везде, даже в воздухе! Это словами просто не передать. Удивительно! Дивен 
Бог во святых Своих. Я думаю, нам всем обязательно надо знать о своем небесном заступнике, 
любить и чтить его память. Это будет укреплять нашу веру, помогать нам жить и работать во славу 
Господа нашего». 

- Научно-практическая конференция «Игумен Земли Русской» (октябрь 2014 г.). 
В начале октября в Православной классической гимназии состоялась научно-практическая 

конференция, посвященная 700-летию преподобного Сергия Радонежского среди 5-11 классов. 
Пленарное заседание открыл Протоиерей Димитрий Лескин. Затем учащимися гимназии была 
исполнена музыкально-танцевальная композиция «Голуби Сергия Радонежского». С докладами 
выступили победители молодежной трибуны региональной научно-практической конференции 
«Духовное наследие Преподобного Сергия в истории и современной жизни России». 

Далее работали 2 секции: 
- «Творческие работы», которая включала в себя конкурс художественного чтения и 

театральный конкурс. 
- «Научно-исследовательские работы», где были представлены доклады, сопровождаемые 

презентациями, о Преподобном Сергии Радонежском. 
Так же было проведено множество классных часов, открытых уроков, посвященных 

историческому прошлому: времени, в котором жил преподобный Сергий Радонежский, ведь «это 
не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего 
нравственного народного содержания»[1; 98]. 

Ежегодно педагогами и учащимися гимназии совершаются паломнические поездки по 
святым местам России, и одним из любимейших мест паломничества является Троице-Сергиева 
Лавра. 

«Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо 
памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими 
памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в 
них его корни; оторвите его от них – оно завянет как скошенная трава. Они питают не народное 
самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное 
чувство есть чувство долга. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, 
пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего 
нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры 
преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей – только тогда, когда мы 
растратим этот запас без остатка, не пополняя его» [1; 95-97]. 
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ЗАСТУПНИК, АНГЕЛ ЗЕМЛИ РУССКОЙ.  

КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

 
Потяшина Елена Михайловна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУДОД «Гуманитарный центр  
интеллектуального развития» г.о. Тольятти 

 
Патриарх Кирилл, говоря о значении празднования в 2014 году 700-летия Сергия 

Радонежского, отмечал, что «совместными усилиями сможем привлечь внимание наших 
современников, в первую очередь молодого поколения, к личности преподобного Сергия, к его 
жизненной философии, а через это - к истории Отечества, осмыслению духовных истоков нашей 
культуры». Поэтому в российских школах особое значение приобрели просветительские 
мероприятия, посвященные роли в русской истории преподобного Сергия Радонежского.  

В лицее № 51 города Тольятти при поддержке ППЦ «Святая Русь» и ОАО «Рост Банк» в 
рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского был 
проведён конкурс-игра «Заступник, ангел Земли Русской», посвящённый святому. Конкурс 
рассчитан на учащихся 5-6 классов. Исследуя основные этапы жития Преподобного Сергия 
Радонежского, дети пытались ответить на главный вопрос: почему, за какие дела считают Сергия 
великим деятелем России и игуменом земли русской. Целью игры стало воспитание любви к 
Родине, нравственности, духовности, любви к ближнему, умению прощать и видеть в каждом 
человеке его положительные качества. Игра проходила в форме путешествия по станциям.  

Предлагаем материалы, которые помогут педагогу организовать подобное мероприятие в 
своем детском коллективе. 

Станция «Юность Варфоломея» 
Подчеркните правильный ответ. 
1. В каком году родился Сергий Радонежский? 
а) 1314 г. б) 1516 г. в) 1674 г. г) 1234 г. 

2. Где родился Сергий Радонежский 
а) в Новгороде    б) в Варнице под Ростовом  
в) в Москве    г) в Тольятти 

3. Какое имя дали при крещении будущему святому 
Сергию Радонежскому? 

а) Пётр     б) Георгий  
в) Иоанн    г) Варфоломей 

4. Какого числа день памяти Сергия Радонежского? 
а) 30 марта б) 8 октября   в) 31 декабря        г) 20 апреля 

5. Как звали родителей Сергия Радонежского? 
а) Петр и Феврония      б) Андриан и Наталия      в) Исидор и Агафья      г) Кирилл и Мария 

6. Что не давалось Варфоломею познать? 
а) прыжки в высоту   б) английский язык       в) игра в футбол        г) грамота 
 

http://mroc.pravobraz.ru/mitropolit-volokolamskij-ilarion-nasledie-prepodobnogo-sergiya
http://znamyamaytreyi.ru/
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7.  Как Варфоломей научился грамоте? 
а) в церковно-приходской школе  б) съел просфору и получил благословение старца 
в) съел килограмм конфет   г) выпил ведро лимонада 

8. Какому роду принадлежала семья Сергия Радонежского? 
а) Бояре  б) Крестьяне      в) Ремесленники г) Помещики 

9. Как обычно проводил Варфоломей своё свободное время в детстве? 
а) Играл со сверстниками б) Размышлял в уединении  
в) Дрессировал животных г) Учился петь 

Станция «Велик перед Богом» 
Впишите правильный ответ 
1. Какое заветное желание имел Варфоломей с юности? _____________________________ 
2. Когда Варфоломей смог исполнить своё заветное желание? ________________________ 
3. Кто из братьев пошёл с Сергием в Радонежские леса? _____________________________ 
4. Как назывался холм, на котором братья решили обосноваться? _____________________ 
5. С чего начали свою жизнь два брата в уединённом месте?  _________________________ 
6. В честь кого была освящена их маленькая церковь? ________________________________ 
7. Какой имя получил Варфоломей после пострига? __________________________________ 
8. Почему Сергий Радонежский считается тем святым, к которому обращаются с 

просьбой о помощи в учении? ___________________________________________________________ 
9. В каком монастыре покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского?  _____________ 
10. Напишите названия городов, где жил и служил преподобный Сергий. В качестве 

подсказки можно решить ребусы: 
РО 100 В    _______________;  

РА  Ж  ________________. 
 

Станция «В любви и единении наша сила» 

Впишите правильный ответ 
1. Когда произошла Куликовская битва? ___________________________________________ 
2. Кого благословил Сергий на победу в Куликовской битве?  __________________________ 
3. С кем предстояло сражаться русским?  _________________________________________ 
4. Кто возглавлял вражеское войско? ______________________________________________ 
5. Почему князь Дмитрий был назван Донским?  _____________________________________ 
6. Кого из иноков дал Сергий в дружину Дмитрию Донскому?  _________________________ 
7. Как еще название имеет Куликовская битва? _____________________________________ 
8. Назовите имена воинов поединка, которые сражались перед началом битвы__________ 
9. Кто одержал победу в Куликовской битве?_______________________________________ 

10. В таблице спрятано слово, которое обозначает особый чин святости. Этот чин 
святых из монахов, кто молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Господу Иисусу 
Христу. Найдите его и впишите ответ. 
 

с о р с и м 
к п р е п о 
и й а б о д 
т у р н л а 
т е с ы ь х 
ы у и й я г 

 
Станция «Пять Чудес» 

Опишите чудеса, которые совершил Сергий Радонежский при жизни. 
 

Станция «Мудрость преподобного и Троице-Сергиева Лавра» 
1. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте высказывание прп. Сергия 

Радонежского, с которым он обратился к митрополиту Московскому Алексию в ответ на 
предложение принять золотой крест и стать епископом: 
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ЖЕЛАЮ В ПРОСТИ МЕНЯ, ОТ ЮНОСТИ БЫЛ, А В СТАРОСТИ ТЕМ ПАЧЕ, НИЩЕТЕ 
ПРЕБЫВАТЬ. ВЛАДЫКО СВЯТОЙ, ЗЛАТОНОСЦЕМ, Я НЕ  

2. Преподобный Сергий Радонежский убеждал этой фразой князей объединиться и 
подчиниться воле Москвы. Из отдельных слов сложите это высказывание.  

СИЛА И ЛЮБВИ НАША В ЕДИНЕНИИ 
3. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и обратился со 

словами завещания. Как начал своё обращение Преподобный? Разгадайте шифр и запишите ответ 
их четырёх слов.  

ОПДЁГД ЗЛДИСД РСПЯФ АНЁЗИ 
В ниже приведенных заданиях подчеркните правильный ответ. 
4. Крупнейшие монастыри называются… 
а) киновиями  б) лаврами   в) пустынями  г) скитами 

5. Вокруг многих русских монастырей возникали большие поселения, которые назывались… 
а) вотчинами б) посадами  в) поселками  г) уездами 

6. В каком городе находится Троице-Сергиева Лавра? 
а) Москва б) Сергиев Посад в) Варница  г) Хотьково 

 
КЛЮЧИ 

1. Станция «Юность Варфоломея» 

1. а) 1314 г.  
2. б) в Варнице под Ростовом.   
3. г) Варфоломей.  
4. б) 8 октября 
5. г) Мария и Кирилл.  
6. г) грамота.  
7. б) съел просфору и получил благословение старца 
8. а) Бояре   
9. б) Размышлял в уединении 

2. Станция «Велик перед Богом» 
1. Заветное желание - стать монахом. 
2. Варфоломей смог исполнить своё заветное желание, когда его родители умерли. 
3. Брат Стефан пошёл с Сергием в Радонежские леса.  
4. Холм, на котором братья решили обосноваться, - Маковец. 
5. Два брата начали свою жизнь с построения избушки и церкви. 
6. Маленькая церковь была освящена в честь Святой Троицы. 
7. После пострига Варфоломей получил имя Сергий. 
8. К Сергию Радонежскому обращаются с просьбой о помощи в учении, потому что он сам 

молился о даровании способности к учению. 
9. Мощи преподобного Сергия Радонежского покоятся в Троице-Сергиевой Лавре. 

10. Названия городов, где жил и служил преподобный Сергий: Ростов. Радонеж. 

3. Станция «В любви и единении наша сила» 

1. Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 г. 
2. Сергий благословил на победу в Куликовской битве Дмитрия Донского. 
3. В Куликовской битве русским предстояло сражаться с татаро-монголами. 
4. Вражеское войско возглавлял хан Мамай 
5. Князь Дмитрий был назван Донским за победу над татарами на реке Дон. 
6. Сергий дал в дружину Дмитрию Донскому иноков Пересвета и Ослябю, которые раньше 

были воинами. 
7. Куликовская битва ещё имеет название Мамаево, Донское побоище. 
8. Имена воинов, которые сражались в поединке перед началом битвы: Челубей и Пересвет. 
9. Победу в Куликовской битве одержали русские. 

10. В таблице спрятано слово «преподобный». 
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4.Станция «Пять чудес» 
1. Дар исцеления больных людей.  
2. Сергий воскресил умершего мальчика. 
3. По его молитве пробился родник, и назван он в честь Сергия 
4. Предсказание о великой победе Руси на Куликовом поле. Победа получила начало 

возмужанию Московской Руси, а вдохновителем ее стал Сергий Радонежский. 
5. Дар изгнания бесов. Молитвой и крестом отгонял бесов от себя и людей 
6. Был удостоен видения Пресвятой Богородицы. 
«Сергий, посмотри кругом! Сколько видишь птиц, столько будет у тебя учеников, и если они 

будут продолжать жить как ты, то никогда их число их не уменьшится» 
«Не бойся, чадо, Пречистая идет!» В келью к Сергию вошла Матерь Божия с апостолами 

Петром и Иоанном. 

5. Станция «Мудрость преподобного и Троице-Сергиева Лавра» 

1. «Прости меня, владыко святой, от юности я не был златоносцем, а в старости тем паче 
желаю в нищете пребывать».  

2. «В любви и единении наша сила».  
3. Прежде имейте страх Божий…  
4. Крупнейшие монастыри называются лаврами  
5. Вокруг многих русских монастырей возникали большие поселения, которые назывались 

посадами. 
6. Троице-Сергиева Лавра находится в г.Сергиев Посад. 
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«Встреча со старцем» 
Землянова Анастасия, 16 лет, 

Церковно-приходская воскресная школа 
в честь святителя Феодора Ростовского 
при храме в честь святителя Тихона, 
Педагог: Корнева Людмила Георгиевна. 
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АКТУАЛЬНЫ ЛИ УРОКИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
ДЛЯ МОИХ СВЕРСТНИКОВ? 

 
Маганева Анна, 10 класс, 
ГБОУ СОШ № 1 г.Похвистнево. 
Руководитель: Шишкина Елена Владимировна,  
учитель истории и обществознания. 

 
Сильные духом люди способны изменить себя и повлиять на судьбы других. В чем их сила? 

Прежде всего, в требовательности к себе. Я думаю, что требовательность к себе, это самое 
главное человеческое качество и именно с него нужно начинать самовоспитание. А что важно в 
самовоспитании? Конечно же, правильный выбор нравственного эталона. Сегодня бытует мнение, 
что в среде подростков не модно быть великодушным, добропорядочным, бескорыстным. 
Действительно, многие мои сверстники считают слабостью проявление гуманности, не видят 
ничего ценного в целомудрии, любви, духовном самосовершенствовании. Причина, как мне 
кажется в том, что у этих подростков отсутствует опыт нравственно одобряемого поведения, а 
самое главное достойный пример для подражания. В своей работе я постараюсь доказать, что 
жизненный путь Сергия Радонежского – это яркий пример нравственного самосовершенствования 
личности, а его уроки актуальны и поучительны для нас. 

«Людям нужен образец для их жизни; они любят следовать, а не вести. Человек, который 
стоит на перекрестке дорог и показывает путь, а сам по нему не идет, - просто указатель; и болван 
из дерева может делать это. Учитель же повторяет путь, на каждой пяди его он оставляет 
отчетливые следы, которые все могут увидеть и увериться, что он, их учитель, прошел этим 
путем.» считает Леви Х. Доулинг, и я абсолютно согласна с ним. Сергий Радонежский был 
настоящим духовным лидером, на учеников своих воздействовал не словесными поучениями, а 
личным примером. «Преподобный старался во всем быть и учителем и Исполнителем»[3, с.58]. 
Какие же уроки Сергия Радонежского могут повлиять на сознание современного подростка, 
обогатить его внутренний духовный мир. Первый урок- это «Урок послушания и сыновней любви 
к родителям». В современном информационном обществе с рыночными отношениями, как 
правило, формируется эгоистичная личность. Ребенок-эгоист не станет жертвовать своими 
желаниями во благо других, даже если это его родители. Видимо поэтому, сегодня так много 
пожилых людей, брошенных и забытых своими детьми. Душа Варфоломея, так звали Сергия 
Радонежского до принятия монашества, стремилась к уединению. Однако юноша прислушался к 
просьбе отца, был рядом с родителями до их последнего дня. Только после смерти родителей 
Варфоломей осуществил свою мечту, отправился в Хотьково-Покровский монастырь, а вскоре 
основал пустынь на берегу реки Кончуры, построил небольшую деревянную церковь во имя 
Святой Троицы.  

Второй урок, который преподал нам Сергий Радонежский, это «Урок единения и гармонии с 
Природой». Духовное восхождение личности, как считал Святой, возможно только в гармонии с 
природой в непорочной атмосфере. Величественные Радонежские леса, окружавшие Троицкий 
монастырь, защищали Сергия от соблазнов мирской жизни. Он научился черпать силы из 
первозданной природы, его уверенность и доброжелательность укрощала диких животных. Я 
думаю, что этот «Урок Сергия Радонежского» в сегодняшних условиях экологического кризиса, 
предлагает нам реальные пути решения данной уже глобальной проблемы для человечества. Нам 
просто необходимо сменить свою потребительскую позицию, оберегать и защищать природу. 

Скромность, как личностное качество человека, оценивается сегодня неоднозначно. Так 
скромному подростку сложно самоутвердится в среде сверстников. Он сдержан, не любит 
излишнего внимания, не ищет личной выгоды, а сверстники, не задумываясь о его чувствах, 
готовы его высмеять, попользоваться им в своих корыстных целях. Думают ли они о том, что этот 
человек способен быть настоящим другом, он умеет поддержать в сложную минуту, не предаст и 
ничего не будет требовать взамен. Конечно, нет. А вот Святой Сергий Радонежский делами 
своими и образом жизни доказал, что скромность - качество достойное уважения. Сергий был 
человеком необыкновенной доброты и отзывчивости к людскому горю. Он говорил спокойно и 
кратко, из личной собственности у него была только монашеская ряса, кажется, во всей Руси не 
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было человека беднее него. Но внутреннее духовное богатство этого человека внушало 
уверенность всем нуждающимся, одни получали телесное здоровье, другие – нравственное 
очищение. «Уроки скромности» Сергия Радонежского учат нас любить и уважать окружающих, 
помогать друг другу, формировать в себе чувство меры. Те излишества, в еде, одежде, 
развлечениях, которые свойственны современному человеку, в конечном счете, губительны для 
него самого.  

Следующий «Урок Сергия Радонежского» я вижу в терпении и настойчивости. В любом деле, 
за которое он брался, проявлял упорство и основательность. Будь то овладение грамотой, которая 
давалась ему с большим трудом. Или трудности отшельничества, которые Сергий пережидал 
спокойно и терпеливо: это испытание непогодой, скудное пропитание, соседство с дикими 
зверями. Столь же терпеливым был он со всеми, кто обращался к нему за советом, помощью и 
поддержкой. Сергий никогда не упрекал своих учеников, если они не выдерживали испытаний и 
уходили в монастырь, где жить было легче. Он умел прощать человеческие слабости, его тихая 
вразумительная речь могла ободрить и утешить человека. Думаю, что многим из нас не хватает 
выдержанности, самообладания и душевной щедрости в отношениях, а в итоге в мире становится 
больше насилия, а человек становится бесчеловечнее.  

Сергий родился в боярской семье, но с детства много работал и дома, и в поле, и в скотных 
дворах. А когда его семья обеднела и поселилась в Радонеже, пришлось расчищать леса и 
научиться строительству. За свою жизнь Сергий срубил множество изб, келий, часовен, 
церквушек. Он не только был хорошим плотником, но и пекарем, портным и огородником. С 
большой любовью ухаживал Сергий за огородом, который был в его лесной обители. Запретив 
принимать подаяния, Сергий сделал правилом, чтобы все иноки жили своим трудом, и сам в этом 
подавал им пример. «Преподобный Сергий без лености служил братии, как купленный раб. Сам 
рубил и колол дрова, носил их к кельям <…> и, зачерпнув воду в бывшем неподалеку источнике, 
носил ее в двух ведрах на своих плечах в гору и ставил у келии каждого брата, всячески стараясь 
облегчить их трудную жизнь пустынную» [3, с.58]. Могут ли чему-либо научить «Уроки 
трудолюбия Сергия Радонежского» современного человека, живущего в комфорте и 
пользующегося современнейшими достижениями цивилизации? Думаю, что да. Во-первых, 
честно зарабатывать свой хлеб. Делать свою работу ответственно и на совесть. Как часто 
приходится слышать жалобы на неграмотного врача, грубого водителя, неумелого сантехника, 
черствого политика. А все начинается с детства, когда родители примером своим учат ребенка 
трудиться, учат проявлять упорство и настойчивость, делать свою работу так, чтобы гордиться 
собой и радовать других. Во-вторых, уважать всякий труд. Кем хотят стать большинство моих 
сверстников легко догадаться: банковскими работниками, менеджерами, юристами и 
нефтяниками. На первом месте оказывается желание хорошо зарабатывать, а я думаю, что 
профессию нужно выбирать по призванию и только тогда можно стать по-настоящему 
счастливым. Богатство само по себе не делает человека счастливее. Непреодолимая пропасть 
лежит сегодня между самыми богатыми и самыми бедными людьми, которые стали таковыми не 
от собственной лености, а в силу объективных причин. Но богатство обязывает, у богатого больше 
возможностей улучшить не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Ведь благосостояние 
общества, его моральное здоровье, зависит в первую очередь от того, насколько каждый из нас 
готов творить добро. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто 
ждет помощи. Я посоветовала бы моим сверстникам задуматься над такими вопросами: «Смогу 
ли я заниматься делом, которое мне не интересно и не приносит морального удовлетворения?», 
«Сделают ли большие деньги меня счастливее?», « Каких духовных благ я лишусь в погоне за 
деньгами и красивой жизнью?».  

Весьма актуальными на сегодняшний день являются «Уроки миротворчества Сергия 
Радонежского». Святой родился и жил в годы монголо-татарского ига и княжеских междоусобиц. 
От княжеских междоусобиц лилось не меньше крови, чем от нашествия басурман. Часто Сергий 
примирял враждующих князей, призывал их объединиться против общего врага, поработившего 
землю русскую и его народ. Именно Сергий Радонежский предсказал Дмитрию Донскому победу 
над татарами на Куликовом поле, эта победа имела огромное значение, она укрепила веру 
русского народа в себя.  

Надежда людей крепла, они верили в силу его молитв и считали его чудотворцем. А сила его 
была, прежде всего, в великой любви к своему Отечеству, в умении достучаться до самых 
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ожесточенных сердец. За советом к Сергию обращались не только князья, но митрополиты. 
Никому он не отказывал, но сам власть не любил, долго не соглашался принять чин игумена, 
отказался стать Митрополитом Московским. А кто сегодня рвется к власти? Весьма сомнительные 
личности, которые сами разжигают вражду, управляют не во благо людей, а в угоду себе. А тем 
временем над миром, и в первую очередь над Россией, нависает новая угроза мусульманского 
экстремизма в виде «Исламского государства». Это самая оснащенная, профессиональная и 
богатая террористическая армия мира, в которую стекаются со всего мира молодые фанатики. По 
скромным подсчетам среди них около трех тысяч россиян. Исламисты обладают широким 
разнообразием средств, способов воздействия на сознание молодых людей, зомбируют их и 
используют для достижения своих преступных целей. «Уроки миротворчества Сергия 
Радонежского» убеждают нас, что сила нашего государства в единстве, в любви к своему 
Отечеству, в умении договариваться и согласовывать свои интересы с интересами других. Вот 
чему нам, молодому поколению, нужно научиться, чтобы сохранить мир на земле. 

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что нравственные уроки Сергия 
Радонежского весьма актуальны и не только для моих сверстников, но и для человечества в целом, 
поскольку ориентируют нас на вечные ценности, значимость которых проверена веками и ни 
одним поколением.  
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ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА  

В «МИНУТУ ТРУДНУЮ» ДЛЯ РОССИИ 
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Научный руководитель: Егорова О.П., библиотекарь.  

 
11 августа 1337 года Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, позже ставший 

Троице-Сергиевой лаврой. Лавра – сердце России, потому что вся её жизнь связана с историей 
Отчизны. Что бы ни вспоминали мы из истории Лавры, вспоминаем чудесные или трудные 
события в истории страны. 

Многое хранит в себе Троице-Сергиева лавра: её грабил и жег хан Едигей в XVвеке, 
пытались сжечь косовские, 16 месяцев длилась осада войсками Сапеги и Лисовского. Здесь 
принял крещение Иван Грозный, сюда сбежала от стрелецкого бунта царевна Софья Алексеевна, 
царевичи Иван и Петр. Здесь таился Петр I.  

Для этой лавры писал свою знаменитую «Троицу» Андрей Рублев. 
Но самое удивительное – Лавра снискала себе и славу Защитницы Отечества.  
Как известно, монахи не могут участвовать в битвах. Но в русских монастырях бережно 

хранили тайное боевое искусство, которое не знали в миру. Монахи его использовали для 
самообороны и наставления грешников на путь истинный. Единственным мирянином, знавшим 
эту борьбу, считается былинный богатырь Алеша Попович, которого выучил отец, ведь из трех 
великорусских богатырей он на вид был самым слабым: там, где Илья Муромец и Добрыня 
Никитич брали силой, Алеша Попович - мужеством, находчивостью, смекалкой и хитроумием. 
Известно, что отцом его был ростовский поп Левонтий. Самая древняя былина, связанная с 
богатырем, это его бой с Тугарином, которого Алеша поражает по дороге в Киев хитростью и 
умением.  

Вот такие умельцы и обороняли от Сапеги Троице-Сергиеву лавру. 
Самое значительное событие нашей истории – Куликовская битва. В сентябре 1380 года 

Сергий Радонежский послал в помощь Дмитрию Донскому двух боевых монахов.  
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История святых монахов Александра Пересвета и Андрея (Родиона) Осляби поистине 
чудесна. Пожалуй, это единственный известный случай, когда монахи участвовали в войне – это 
категорически запрещается. Из жития мы узнаем, что Пересвет и Ослябя были учениками и 
пострижениками Преподобного Сергия Радонежского, иноками Троице-Сергиева монастыря, 
тогда ещё не бывшего лаврой. Перед битвой князь Дмитрий пришел за благословением к 
преподобному Сергию. К удивлению всех, отец Сергий не только благословил князя на битву, но 
и сам отправил двух монахов с ним, хорошо владевших оружием. А перед битвой Пересвет и 
Ослябя были пострижены в великую схиму – высший монашеский чин. Великой схимой также 
называют монашескую одежду схимников с изображением креста. Когда начался бой, Пересвет 
снял с себя доспехи, остался только в схиме. Значит, понимал монах-воин, что идет на смерть 
верную. Но и смерть свою для православных он сделал призывом к борьбе. 

А за тем в истории Лавры была польская осада. Ещё при Иване Грозном монастырь был 
огражден каменными стенами, вышиной в четыре сажени, толщиной в три, с высокими башнями 
и глубоким рвом. Боясь осады монастыря поляками, царь послал туда небольшие отряды 
служилых людей и стрельцов. Всего обороняющихся было около 3000, в этом числе были и 
монахи. Ведь многие из них были в прошлом воинами. Когда опасность стала неминуемой, 
сожгли все монастырские слободы, а людей спрятались в обители, чтобы их не обидели 
захватчики. Каждый из пришедших был приведен к присяге Архимандритом Иоасафом, согласно 
которой все будут сидеть в осаде до победы. Монастырь осадили польские войска, числом от 15 
до 30 тысяч, точных данных нет. Ни одна из попыток ворваться в монастырь не увенчалась 
успехом. Поляки скоро поняли, что монастырь трудно взять приступом. И тогда они стали писать 
«тушинскому вору» - так называли Лжедмитрия II - про монахов Сергиевой лавры, что эти 
«черные вороны., возгнездившиеся в гроб каменный, и докуда седатые пакоствуют нами 
повсюду.» Захватчики предлагали сдаться, грозя смертью, но Иоасаф отвечал резким отказом. 16 
месяцев длилась осада, защитников Лавры осталось всего 200, но они выстояли и 12 января 1610 
г. радостно встретили войска князя-освободителя М.В. Скопина-Шуйского. Сапега поспешил 
снять осаду, и 22 января 1610 года польско-литовские отряды отошли от монастыря в сторону 
Дмитрова. Там они и были окончательно разбиты отрядом Ивана Куракина. В результате обратно 
к Лжедмитрию II Сапега привёл немногим более 1000 человек. 

Когда же царь Василий Иванович Шуйский был свергнут с престола, в России началась 
смута. Бояре позвали на русский престол поляка королевича Владислава. Враги радовались: 
Смоленск был в руках поляков, Новгород захвачен шведами. Патриарха Гермогена заточили в 
темницу. Казалось, что Россия не сможет выдержать страшную борьбу. И тогда на защиту 
Отечества вновь выступила Троице-Сергиева обитель. При общем отчаянии и смятении на защиту 
государства поспешили архимандрит Дионисий и келарь Авраамий, которые стали рассылать во 
все стороны грамоты, уговаривая народ, который уже потерял надежду на будущее. Клич за 
спасение Родины был услышан в Нижнем Новгороде. Нижегородцев призвал Кузьма Минин-
Сухорук. 

Когда князь Д.М.Пожарский и воевода Д.М.Трубецкой уже были у стен Москвы, между 
ними возникли распри, поэтому не могли они действовать сообща. Келарь Авраамий мирил 
несогласных. 

Кроме того, все монастырские средства архимандрит Дионисий и келарь Авраамий 
употребили на организацию освобождения от поляков. Так, казакам, которые требовали денег и 
не хотели идти сражаться, они предложили драгоценную утварь и сокровища монастыря. Не 
стыдясь, умоляли, чтобы они не расходились до окончания дела. Казакам стало стыдно, они не 
взяли ничего, а потом «успокоились и пришли в послушание своим начальникам». А когда в 
Москве сильно подорожал хлеб, келарь Авраамий продавал монастырский хлеб по дешевой цене. 
Покалеченные, раненые, оставшиеся без жилья – все находили приют и пищу, заботливый уход в 
больницах и странноприимных домах. 

Не всегда с оружием в руках, но часто словом и материально монахи Троице-Сергиевой 
Лавры помогали в деле спасения России от иноземных захватчиков.  

Во время Отечественной войны 1812 года монастырь пожертвовал русской армии 70 тысяч 
рублей ассигнациями и 25 тысяч рублей серебром, а также 5 пудов серебра в слитках. По тем 
временам это были небывалые средства. 

Во время этой войны французы дважды предпринимали попытки захватить Лавру. Но Бог 
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спас обитель. В первый раз они сбились с пути из-за сильного тумана, в другой раз увидели 
скачущих на конях старцев и в недоумении повернули обратно. 

Годы Великой Отечественной войны – это годы атеизма, Лавра была закрыта, но на 
территории закрытой Лавры был госпиталь, а в 1943 году здесь возродилась русская церковь 
после гонений. После войны многие приняли постриг в монастыре. 

 В 1946 году монастырь вновь стал Лаврой, все вернулось на круги своя. Удивительно, но 
здесь по-прежнему живут легенды. В интернете, среди верующих существует поверье, что 
знаменитый Сталинградский защитник сержант Павлов принял постриг. Но в монастыре живет 
другой Павлов, который тоже Герой Советского Союза и тоже сражался в Сталинграде. И тоже 
Павлов. Но во время войны он был лейтенантом. Теперь его знают как архимандрита Кирилла 
(Павлова), духовника Троице-Сергиевой Лавры и трех русских Патриархов. 

Вспоминая о подвиге народа в Великой Отечественной войне, он говорит «…мы видели, что 
война действительно обратила людей к вере, и правители совсем по иному отнеслись к Церкви. В 
особенности, когда вышел декрет Сталина об открытии храмов в России – это, несомненно, 
подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, к нашим людям. По-человечески 
можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное нашему 
руководству страны, которое воздвигло такого гениального полководца как Георгий Жуков. В 
прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В наше время Георгия 
Жукова. …Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не видят, не знают. Но 
связь невидимого мира с миром вещественным непосредственная. Господь и нужных людей 
воздвигает, дает им опыт и мужество». 

Слыша это, можно ещё раз сказать, что Лавра - источник духовной силы русского народа.  
«Чтобы понять Россию, надо понять Лавру… Лавра воплотила в себе священнейшие 

воздыхания наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотою, с каким мы сами 
никогда не сумели бы воплотить. Лавра – это мы, более чем мы сами; это мы – в наиболее родных 
и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия», - писал П. Флоренский 

И как своевременно это звучит сейчас. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Троице-Сергиева Лавра» 
Явленина Наталья, 11 класс, 
МБУ СОШ № 73 г.о.Тольятти. 

Педагог: Явленина Ольга Николаевна. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Шумилова Арина, 17 лет, 
МБУ СОШ № 20 г.о. Тольятти. 
Научный руководитель: Шкаева Юлия Сергеевна,  
учитель истории и обществознания 

 
На современном этапе в общественной жизни нашего Отечества можно выявить тенденцию, 

выражающуюся в появлении у людей более глубокого интереса к истории России, к ее 
культурному наследию, в кардинальном изменении отношений церкви и государства и в деле 
воспитания подрастающего поколения. 

Сегодня большой интерес вызывает культурно-историческое наследие Древней Руси, 
наследие, являющееся фундаментом отечественной просветительской мысли, колыбелью тех 
обычаев и традиций, которые в течение многих веков составляли основу народного воспитания. 

Неотъемлемой частью этого наследия является духовно-нравственное учение Преподобного 
Сергия Радонежского - величайшего подвижника и просветителя XIV века. 

Личность преподобного Сергия Радонежского, с одной стороны, давно является изученной и 
широко известной. Но, с другой стороны, с нею связан целый ряд вопросов. Например, что же 
такого сделал этот святой, если он уже при жизни был почитаем, а позднейшие поколения 
присвоили ему высокое звание «игумена всея Руси»? Отличен ли монашеский путь Сергия от 
подвига ранних иноков, и если да, то в чем именно его уникальность? И, наконец, какое 
педагогическое наследие оставил преподобный Сергий после себя. 

Центральное место в духовно-нравственном наследии Сергия Радонежского занимают 
педагогические идеи, имеющие большое значение в воспитании молодого поколения. 
Зародившись в стенах Троицкого монастыря более шести столетий назад, эти идеи остаются 
актуальными и в наше время. 

Одна из ключевых педагогических идей Преподобного Сергия, основывается на 
утверждении, согласно которому процесс гармоничного развития личности невозможен без 
взаимосогласованной работы всех сфер, составляющих человеческую суть. Природа человека 
определяется тремя уровнями: духовным, психоэмоциональным и телесным. Разностороннее, 
гармоничное развитие человека возможно лишь при условии непрерывного совершенствования, 
происходящего на каждом уровне. 

Из своего начального духовного опыта, накопленного путем отшельнической практики, 
Сергий знал, что гармоничное взаимодействие между духом, душой и телом достигается 
человеком, если он занят каждодневным физическим трудом, развивая свои телесные силы; если 
он регулярно обращается к молитве и духовным песнопениям, т.е. насыщает свою душу 
благотворными впечатлениями, вызванными общением с Богом; если он постоянно углубляет в 
себе духовное начало, непрестанно созерцая свой внутренний мир с целью обнаружения и 
искоренения собственных страстей и выработки добродетельных качеств. Именно таким путем и 
шел сам подвижник, являя собой образец гармоничного духовного роста и созревания. 

Гармоничное развитие человека возможно лишь при условии непрерывного 
совершенствования, происходящего на каждом уровне. Стремясь к наиболее полному раскрытию 
своих сущностных сил, человек, согласно взглядам Преподобного Сергия, становится на путь 
духовно-нравственного восхождения. Для того чтобы движение по этому пути было ровным, 
целенаправленным, необходима опора на опыт, накопленный предыдущими поколениями, - опыт, 
постичь который можно лишь на основе книжного образования, изучения культурно-
исторических традиций родного народа, осмысления нравственных устоев своих предков. 

Еще одним фактором, оказывающим мощное воздействие на человека, является искусство, и 
прежде всего основные его виды - музыка, живопись, литература. Общение человека с искусством 
- это одно из основных условий обогащения его духовной культуры, его гармонического, 
всестороннего развития [1, с.61]. 

Еще одной немаловажной педагогической идеей Сергия Радонежского была идея 
преемственности поколений.  

Очень внимательно Сергий следил за духовным ростом воспитанников. Преподобный 
считал, что достичь духовного совершенства человек может лишь путем уединенного 
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самосозерцания, самонаблюдения, путем непрестанного общения с Богом. Пристально наблюдая 
за духовным развитием сподвижников, Сергий требовал, чтобы после повечерия каждый из них 
находился в своей келье, проводя время либо за молитвой, размышлением о Боге, либо за чтением 
священного Писания, переписыванием поучений Отцов Церкви - но никак не в праздных 
разговорах. По вечерам, окончив молитвы, Сергий совершал обход келий, следя за соблюдением 
установленного правила. Если Преподобный заставал сподвижников за недозволенной беседой, то 
стуком в дверь или в окно напоминал им об их обязанностях. На следующий же день Сергий 
призывал к себе провинившихся и вступал с ними в беседу о монашеских правилах, не обличая 
прямо, но стремясь к тому, чтобы каждый из них, проникнувшись страхом Божиим, внял голосу 
совести и самостоятельно осознал свой проступок [2, с.55]. Огромную роль в поддержании 
монашеской дисциплины играл личный пример самого Сергия. По свидетельствам Епифания 
Премудрого, Преподобный Сергий был первым как в повседневных телесных трудах, так и во 
время Богослужения: своими руками подвижник строил кельи, сам рубил и колол дрова, молол в 
ручных жерновах, пек хлеб, варил пищу, кроил и шил одежду и обувь; первым приходил в церковь 
ко всякому Богослужению, в продолжение всей службы стоял, как свеча, ни на минуту не позволяя 
себе прислоняться к стене, сидения же в церкви не допускал никогда [3, с.45,54]. 

Таким образом, в основу нравственного совершенствования Троицких иноков было положено 
трудовое воспитание, являющееся источником гармонии духа, души и тела. 

Воспитывая сподвижников своим личным примером, Преподобный Сергий избегал 
назидательных речей. «Наставляя братию, немногие он речи говорил, но гораздо больше пример 
подавал братии своими делами», - писал о Сергии агиограф [4, с.51].  

Методы и приёмы обучения и воспитания, которыми владел в совершенстве Сергий 
Радонежский, имеют важнейшее значение и в воспитании современной молодежи. Это: 
индивидуальный подход, воспитание нравственности, чувства патриотизма. Чтобы, став 
взрослыми, в случае угрозы государству, люди были готовы сплотиться и встать на защиту своего 
Отечества. Чтобы они защищали православную веру, тем самым отстаивали своё культурно-
историческое наследие. 

Изучив идеи Преподобного Сергия Радонежского, можно утверждать, что наследие русского 
подвижника имеет вневременное значение, поскольку выражает в себе концепцию праведного, 
духовно здорового бытия, являющуюся нравственным ориентиром для тех, кто идет по пути 
совершенствования, стремясь к постижению идеалов добра, любви, жертвенности - всего, что 
составляет основу духовной культуры человечества. 

Список источников: 
1. Булгаков С.Н. Православие: очерки учения православной церкви. М. - 1991. С. 61. 
2. Жития и творения русских святых. /Сост. С.Тимченко. М. - 1993. С. 55. 
3. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М. - 2005. С. 45, 54. 
4. Кураев А. Школьное богословие. М. - 2003. С. 51. 

 
«ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»  

ЕПИФАНИЯ ПРЕМУДРОГО 
 
Валявина Алла, 8 класс,  
МБУ гимназия № 39 «Классическая».  
Научный руководитель: Авралева Татьяна Николаевна, 
учитель истории и обществознания высшей категории. 

 
Епифаний Премудрый, известный книжник начала XV века, инок Троице-Сергиевой Лавры и 

ученик Преподобного Сергия. Он написал самое первое Житие Преподобного через 26 лет после 
его смерти – в 1417-1418 годах. Для этого труда Епифаний в течение двадцати лет собирал 
документальные данные, воспоминания очевидцев и свои собственные записи. Житие является и 
ценным историческим источником о Московской Руси XIV века, и ярким памятником 
агиографической литературы, которое оказало ощутимое влияние на последующие произведения 
этого жанра. 

Ученик Сергия хорошо ориентировался в своем сочинении на тексты южнославянских и 
древнерусских Житий, применяя при этом изысканный, насыщенный сравнениями и эпитетами 
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стиль, который получил название «плетение словес». В подлинном виде эта древнейшая редакция 
Жития не дошла до нашего времени, а ее первоначальный облик ученые реконструировали по 
позднейшим компилятивным сводам. "Житие Сергия Радонежского" носит повествовательный 
характер, оно насыщено богатым фактическим материалом. Целый ряд эпизодов отличает 
своеобразный лирический оттенок (например, рассказ о детстве Сергия). В этом произведении 
Епифаний выступает мастером сюжетного повествования. 

Епифаний стремился показать величие и красоту нравственного идеала человека, служащего 
прежде всего общему делу – делу укрепления Русского государства. За свою начитанность и 
литературное умение Епифаний был прозван "Премудрым". Он отлично знал произведения 
современной ему и древней литературы, в составленные им жития обильно включены самые 
разнообразные сведения: географические названия, имена богословов, исторических лиц, ученых, 
писателей.В "Житии" предстает идеальный герой древней литературы, "светоч", "божий сосуд", 
подвижник, человек, выражающий национальное самосознание русского народа. 

Произведение построено в соответствии со спецификой жанра жития. С одной стороны, 
Сергий Радонежский – это историческое лицо, создатель Троице-Сергиева монастыря, 
наделенный достоверными, реальными чертами, а с другой стороны, – это художественный образ, 
созданный традиционными художественными средствами житийного жанра. 

Житие открывается авторским вступлением: Епифаний благодарит Бога, который даровал 
святого старца преподобного Сергия русской земле. Автор сожалеет, что никто не написал еще о 
старце "пречудном и предобром", и с Божьей помощью обращается к написанию "Жития". 
Называя жизнь Сергия "тихим, дивным и добродетельным" житием, сам он воодушевляется и 
одержим желанием писать, ссылаясь на слова Василия Великого: "Будь последователем 
праведных и их житие, и деяния запечатлей в сердце своем". 

В центральной части "Жития" повествуется о деяниях Сергия и о божественном 
предназначении ребенка, о чуде, произошедшем до рождения его: когда его мать пришла в 
церковь, он трижды прокричал в ее утробе. Мать же носила его "как сокровище, как драгоценный 
камень, как чудный бисер, как сосуд избранный". 

Силой божественного промысла Сергию суждено было стать служителем Святой Троицы. От 
божественного откровения он овладел грамотой, после смерти родителей отправился в места 
пустынные и вместе с братом Стефаном "начал лес валить, на плечах бревна носить, келью 
построили и заложили церковь небольшую". Уделом отшельника стал "труд пустынный", "жилье 
скорбное, суровое", полное лишений: ни яств, ни питья, ни прочих припасов. "Не было вокруг 
пустыни той ни сел, ни дворов, ни людей, ни проезжих дорог, не было там ни прохожего, ни 
посещающего, но со всех сторон все лес да пустыня". 

Увидев это, огорчился Стефан и оставил пустыню и брата своего "пустыннолюбца и 
пустыннослужителя". В 23 года Варфоломей (так называли Сергия в миру), приняв иноческий 
образ, был наречен в память о святых мучениках Сергии и Вакхе – Сергием. 

Далее в «Житие» автор повествует о его делах и подвижническом труде и задает вопрос: кто 
может рассказать о трудах его, о подвигах его, что претерпел он один в пустыне? Невозможно 
рассказать, какого труда духовного, каких забот стоило ему начало всего, когда жил он столько лет 
в лесу пустынником, несмотря на козни демонов, угрозы зверей, "ибо много тогда было зверей в 
пустынном лесу том". 

Сергий учил пришедших к нему монахов, желающих жить рядом с ним: "если служить Богу 
пришли, приготовьтесь терпеть скорби, беды, печали, всякую нужду и недостатки, и бескорыстие, 
и бдение" 

Многие трудности претерпел Преподобный, великие подвиги постнического жития творил; 
добродетелями его были: бдение, сухоядение, на земле возлежание, чистота душевная и телесная, 
труд, бедность одежды. 

Он даже, став игуменом, он не изменил своим правилам: "если кто хочет быть старейшим, да 
будет всех меньше и всем слуга! Мог пребывать по три-четыре дня без пищи и есть гнилой хлеб. 
Чтобы заработать еду, брал в руки топор и плотничал, тесал доски с утра до вечера, изготовлял 
столбы. 

Непритязателен был Сергий и в одежде. Одежды новой никогда не надевал, "то, что из волос 
и шерсти овечьей спрядено и соткано, носил". И тот, кто не видел и не знал его, тот не подумал 
бы, что это игумен Сергий, а принял бы его за одного из чернецов, нищего и убогого, за 
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работника, всякую работу делающего. В сознании простолюдина преподобный Сергий был 
пророком, а на нем ни одежды красивой, ни отроков, ни слуг поспешных вокруг, ни рабов, 
служащих ему и честь воздающих. Все рваное, все нищее, все сирое.  

Скромность, душевная чистота, бескорыстие – нравственные черты, присущие преподобному 
Сергию. Он отказался от архиерейского чина, считая себя недостойным: "Кто я такой – грешный и 
худший из всех человек?" И был непреклонен. 

Епифаний подчеркивает "светлость и святость", величие Сергия, описывая его кончину. 
"Хоть и не хотел святой при жизни славы, но крепкая сила Божия его прославила, перед ним 
летали ангелы, когда он преставился, провожая его к небесам, двери открывая ему райские и в 
желанное блаженство вводя, в покои праведные, где свет ангельский и Всесвятской Троицы 
озарение принял, как подобает постнику. Таково было течение жизни святого, таково дарование, 
таково чудотворение – и не только при жизни, но и при смерти.". 

Так Сергий Радонежский "просиял" добродетелями жития и мудростью. Такие люди, как 
Сергий, из исторических лиц превращаются в сознании поколений в идеал, они становятся 
вечными спутниками, и "целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, 
чтобы благодарно почитать их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими 
завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не только назидательная, отрадная страница 
нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания! 

Сергий Радонежский родился в годину самого тяжкого ордынского гнета, самой безудержной 
и кровавой борьбы русских князей между собой, когда впереди не было ни малейшего луча 
надежды. Он скончался, едва забрезжила заря освобождения от ордынской зависимости, когда 
появились первые, еще нечеткие контуры Российского государства, когда развитие национального 
духа, культурный подъем изменили тональность мыслей и чувств в обществе. Своей жизнью он 
придал современникам и потомкам - особенно в дни тяжких испытаний - бодрости в противовес 
унынию, мудрости в противовес заскорузлости мысли, добавил в их сердца веры и надежды! 
Основным источником сведений о жизни Преподобного Сергия Радонежского является именно 
Житие святого. Сергий Радонежский был мудрым, великим чудотворцем, скромным, 
бескорыстным и душевно чистым человеком! 

Список источников: 
1. http://www.licey.net/lit/begin/radonej 
2. http://e-libra.ru/read/220418-zhitie-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo.html 
3. http://www.sedmitza.ru/text/821342.html 
4. http://lib.pravmir.ru/library/ 

 
МОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЗАВЕТОВ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
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Сквозь череду веков, все также близкий, 
Все молишь Господа за нас. 
Тебе в ответ поклон наш низкий, 
Ведь нашу родину не раз ты спас! 
Наш отче, Сергий преподобный, 
Ты смог путь к Господу пройти, 
Молись, чтоб путь нам был удобный, 
Нам души грешные спасти! 

Александр Еремин 
 

3 мая нынешнего, 2014 года, праздновалось 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Тысячи паломников-россиян и гостей русской земли побывали в эти дни в Троице-
Сергиевской лавре. Среди них можно было увидеть и политиков, и знаменитых актеров, и 
космонавтов. К моему изумлению я узнал, что побывали и прикоснулись к мощам святого и наш 
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президент В.В. Путин, и члены правительства. Значит это не простое, не рядовое событие, а нечто 
важное и значимое, когда внимание и взоры всех россиян – и известных, и десятков тысяч 
простых прикованы к сокровенному и великому.  

Я стоял и вглядывался в лица людей, стараясь понять, что тянет их в эти святые места. Вдруг 
я понял, что почти ничего не знаю об этом святом. Мысли о преподобном Сергии не оставляли 
меня. Я постарался узнать о нем больше. Ведь Сергий не был ни политиком, ни государственным 
деятелем. Но вся его жизнь удивительно тесно сплелась с судьбой Руси своего времени. Его 
святая молитва, кроткое спокойствие, гармония слов и дел оказали огромное влияние на духовное 
развитие русского общества. В тяжелые времена борьбы с ордынцами, насилия, кровопролития, 
безумного разума страстей Сергий Радонежский тихо делал свое святое дело, даря утешение 
обездоленным, надежду страждущим, веру сомневающимся. Исполняя христианские заповеди 
любви, он был живым примером в переломные моменты нашей истории. 

Преподобный Сергий не оставил каких-либо трудов. Но из тьмы веков все-таки донеслись до 
нас некоторые сведения о его жизни.  

Вот что узнаем мы из произведений древнего монаха, писателя Епифания, прозванного 
Премудрым. Это он, Епифаний, воссоздал светлый образ великого человека, ставшего символом 
православной святости. «Преподобный отец наш Сергий родился от родителей благородных и 
благоверных: от отца, которого звали Кириллом и матери, по имени Мария» - сообщает Епифаний 
Премудрый. [2.] 

Точного места рождения его не указано, но принято считать, что в то время родители его 
жили в селе Варницы под Ростовым. Будущий святой при крещении получил имя Варфоломей в 
честь апостола Варфоломея. 

Также нет точного указания на год рождения, поэтому современные исследователи 
единодушно считают датой его рождения 3 мая 1314 года.  

В житие преподобного рассказывается о том, его братья «Стефан и Петр быстро изучили 
грамоту, Варфоломей же не быстро учился читать, но как –то медленно и не прилежно. И здесь 
началось чудесное научение грамоте». Далее Епифаний Премудрый, в житие своем рассказывает: 
«…когда он (Варфоломей) послан был отцом своим Кириллом искать скот, он увидел некого 
черноризца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пресвитера благообразного и 
подобного ангелу, на поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося». После 
молитвы старца Варфоломей сообщил ему о желании знать грамоту. Он усердно молился Богу, и 
старец дал ему кусок святой просфоры, которую он съел и получил от старца предсказание, что с 
этого дня он будет знать грамоту лучше своих братьев и сверстников подтвердилось». [2.] 

Варфоломей, достигнув двадцатилетнего возраста «стал поститься строгим постом и от всего 
воздерживался, в среду и пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам 
часто бодрствовал и молился». [1.] 

Через какое-то время сильно обедневшая семья родителей Варфоломея вынуждена была 
перебраться в город Радонеж. 

После смерти родителей вместе с братом Стефаном Варфоломей основал пустынь на берегу 
реки Кончуры, на холме Маковец посредине глухого Радонежского бора, где построил ( около 
1335 года) небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Здесь он принял постриг от 
игумена Митрофана под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников 
Сергия и Вакха. Ему было 23 года. [1.] 

Кроме Троицкого монастыря и Благовещенского монастыря на Киржаче преподобный Сергий 
основал еще несколько монастырей. 

Преподобный Сергий Радонежский заботился не только о своем монастыре, но и о всей земле 
Русской. Святым Сергием и его учениками в Северной Руси основано более ста монастырей. Это 
были очаги культуры, духовности, образования. В монастырях бесплатно переводились и 
переписывались книги, потому как в то время книги не издавались печатным способом. Как 
правило, в монастырях были школы, в которых обучали грамоте детей; в монастырях были 
больницы. [4.] 

В годы тяжелых годин для Руси, когда наша святая Русь «вставала на ноги», крепчала и 
мужала своим единением и своей верой среди окружавших ее со всех сторон недругов, великой 
своей задачей Сергий считал служение народу. Найти верное и сильное слово, благословить на 
ратные подвиги во имя Руси, помочь страждущим, вселить веру и вдохновить сомневающихся – в 
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этом видел свое предназначение Сергий Радонежский. Он «тихими и кроткими словами» мог 
действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца; часто примерял враждующих между 
собой князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому Дмитрию Донскому. И все 
князья, с благословения Сергия Радонежского, признали главенство князя Дмитрия. Он–то и 
благословил Дмитрия Донского на тяжелую битву с Мамаем: «Следует тебе, господин, заботиться 
о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог 
поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься». О том, 
что Сергий изначально предрек великому князю победу, говорится в словаре Брокгауза и Ефрона. 
[3.] 

Именно ему, Сергию Радонежскому, наиболее почитаемому русскому святому, во времена 
шестивековой давности, во времена царившего на Руси иноземного владычества, во времена смут 
и раздоров, суждено было стать защитником и покровителем национальной культуры, 
созидателем отечественного просвещения. [5.] 

Вероятно, поэтому образ преподобного Сергия сохраняется в душе и сердце каждого 
истинного россиянина, и память народная есть связующая нить русских людей всех поколений. И 
сильна эта память благодаря не только устному народному творчеству, но и благодаря шедеврам 
живописи, русской литературы, авторы которых обращались к образу святого Сергия 
Радонежского. 

Как нам известно, на протяжении долгого времени русского «изобразительного искусства 
почти в прямом смысле» не существовало. «Русская живопись родилась совсем недавно. Она 
совсем молодая – появилась в ХУIII веке. Фактически, «существовал запрет – только церковное 
искусство». «Духовные искания стали источником вдохновения для многих художников рубежа 
ХIХ-ХХ веков». [4.] 

Одним из первых художников, обратившихся к образу Сергия, стал художник Михаил 
Васильевич Нестеров. 

Михаил Васильевич Нестеров подолгу жил около знаменитой Троице-Сергиевской лавры. 
Сергия Нестеров любил с детства, так как его образ был почитаем в семье художника, как 
воплощение идеала правильной, чистой и подвижнической жизни. Нестеров создал целую серию 
работ, посвященную жизни и деяниям святого. 

Первой появилась знаменитая картина «Видение отроку Варфоломею». В основе сюжета 
лежало предание о встрече будущего Сергия с неким святым старцем, который благословил его на 
разум и учение. 

После пережитой в 1886 году трагедии (потеря горячо любимой жены), «нестеровская тема» 
во весь голос зазвучала в его новых картинах. В 1889 году появилась картина «Пустынник». 
Преподобному Сергию Радонежскому художник посвятил еще несколько картин: «Юность Сергия 
Радонежского», «Труды Сергия Радонежского», «Преподобный Сергий Радонежский». 

Все эти картины положили начало новой теме в русском искусстве. Новому пониманию задач 
живописи, в котором, по словам художника, «должна преобладать не внешняя красота, а 
внутренняя красота и красота духа». [4.] 

Помимо Нестерова, к образу Сергия Радонежского обращались и другие художники: А. 
Кившенко «Преподобный Сергий Радонежский благословляет Святого великого князя Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву»; А. Немеровский «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия 
Донского на ратный подвиг»; Ю. Понтюхин «Дмитрий Донской Сергий Радонежский» и другие. 

Но не только художники, но и скульпторы создают памятники, изображавшие преподобного 
Сергия Радонежского. Вообще-то в России не признают скульптуру почитания святых. Тем не 
менее, скульптурные изображения Сергия Радонежского существуют. 

Скульптурное изображении Сергия Радонежского входит в состав многофигурной 
композиции на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде, открытом в 1862 году. 

В наши дни преподобному Сергию были установлены памятники в местах, тесно связанных 
с его жизнью: в Сергиевом Посаде, в селе Радонеж. В Москве, в Коломне, Ростове-на-Дону, 
Элисте, Самаре и некоторых других городах и селах России. 

Современники обращаются к жизнеописанию преподобного и позволяют нам узнать и 
почувствовать его духовную силу. Мы можем прочитать о Сергии Радонежском в следующих 
произведениях: Борис Зайцев. «Житие Сергия Радонежского» (1924), Сергей Бородин – «Дмитрий 
Донской» - Исторический роман (1940); Дмитрий Балашов – исторические романы: «Ветер 
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времени», «Похвала Сергию», «Святая Русь» (т.1). Самые популярные произведения Ивана 
Шмелева «Куликово поле» и «Лето Господне». [4.] 

Образ святого Сергия Радонежского, утешителя и заступника, навсегда остался в памяти 
народа, в истории русской религиозной мысли и культуре. Я думаю, что жизнеописание Сергия 
Радонежского должно стать примером для многих из нас. Если мы в трудную минуту обращаемся 
в своих молитвах к святому за помощью, наверное, и в жизни нашей мы должны следовать его 
примеру. В чем? В сотворении добра, в стремлении к учению и нравственной чистоте, 
беспредельной любви к своей Родине, в том, что сегодня мы сегодня мы называем истинным 
патриотизмом. В наших просьбах, молении, в нашем обращении к памяти не забывать, что 
сохранить созданное святым, - наша задача. И сохранить эту духовно-нравственную, 
непреходящую святыню мы обязаны. 

Сегодня, как тогда, в XIII веке, вокруг России вьются «черные вороны». Так пусть же дух 
Руси нашей крепнет в полном единении, как желали и делали это наши предки… 
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Научный руководитель: Козина Т.Г., 
учитель истории высшей категории. 

 
Тематика русской святости была и остаётся одним из главных направлений в творчестве 

русских поэтов, писателей, художников. К последним относится Михаил Васильевич Нестеров.  
В череде работ Нестерова отразилось стремление передать глубинную суть человека, его 

связь с Богом. Особенно излюбленным персонажем в изображении являлся Преподобный Сергий 
Радонежский. Облик святого всегда притягивал мысли автора. Нестеров старался рассмотреть 
святого со всех сторон. Именно поэтому на полотнах художника Преподобный предстаёт во всех 
возрастах: мальчиком, отроком, взрослым мужчиной и мудрым старцем. Наша задача – выяснить, 
какое влияние оказал образ Сергия Радонежского на Михаила Нестерова. 

Как писал сам художник: образ Сергия Радонежского "пользовался у нас в семье особой 
любовью и почитанием. В детские годы этот святой был нам близок, входил в обиход нашей 
духовной жизни" [4]. Но большею частью к образу святого Нестеров пришёл во время поисков 
своего стиля. По мере погружения Михаила Васильевича в творческую атмосферу усадьбы 
Абрамцево образ Сергия Радонежского всё более завладевает умом и воображением художника. 
В окрестностях Сергиева Посада, Хотькова художник искал подходящие лица и природу, изучал 
биографию Сергия Радонежского, приметы его эпохи. Наблюдая за природой, людьми, он 
ощущал присутствие духа Сергия Радонежского. Нестерову, глубоко проникнувшемуся красотой 
монашеского подвига, вдруг стало важно суметь отобразить эту красоту. Так художник создал 
картину «Юность Преподобного Сергия». 

Сюжет для картины Нестеров вновь взял из жития преподобного, которое написал его 
верный ученик Епифаний. Среднерусский пейзаж с величественным лесом и тихой речкой полон 
спокойствия и умиротворения. Фигура Сергия Радонежского изображена на невысоком лесном 
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пригорке, на фоне деревянной часовни, среди птиц и зверей. Светлая радость и наивная чистота 
образа Преподобного созвучна весеннему состоянию природы. 

Благодаря плоскостному освоению пространства, фигура святого не вписывается в пейзаж, а 
как бы накладывается на него. Это помогло художнику создать выразительный символический 
образ слияния судьбы Сергия и Церкви, которой принадлежала вся его жизнь. Нестеров 
попытался передать тончайшее движение души, когда, соединённые воедино, ум и душа приносят 
Богу молитвы чистые. Именно этим обстоятельством продиктована логика композиционного 
единства фигуры юноши и сразу же возвышающейся за ним церкви. Поддержанный ритмом 
стволов деревьев, уходящих в неведомые выси, этот пластический монолит, увенчанный крестом, 
получает своё историческое и художественное оправдание. Он становится образом жизни 
иноческого духа. 

Другая работа Нестерова - «Труды Преподобного Сергия» показывает Радонежского как 
мудрого старца. Плановость картины передаёт возвышенность фигуры святого над 
обыденностью. Приёмом плоскостного освоения художник показывает слияние судьбы Сергия и 
Церкви, как и на картине «Юность Преподобного Сергия». Спокойный взгляд Сергия отражает 
покорность души святого. Его образ стал идеалом, воплотившем в себе лучшие качества русского 
человека.  

Еще недавно творчество М.В.Нестерова представлялось основательно изученным. Большое 
внимание отечественное искусствоведение уделяло исследованию портретов деятелей науки и 
культуры, созданных художником в 1920-е – 1940-е годы. Считалось, что в послереволюционное 
время в области религиозной живописи художник не дал ничего интересного и значительного, а 
лишь повторял и варьировал свои прежние композиции. Но художник, продолжая свои 
напряженные творческие искания, создал ряд новых религиозных произведений, которыми 
дорожил и которые были важны для понимания как его мировосприятия, так и искусства в целом. 
Труднодоступность новых картин для ознакомления привели к тому, что произведения на 
религиозные темы, которые Нестеров наряду со своими знаменитыми портретами продолжал 
настойчиво писать и в послереволюционное время, оказались в тени. В большинстве своем, 
рассеянные по частным и закрытым церковным собраниям, а в государственных художественных 
музеях не покидающие запасников, они до сих пор остаются неизвестными широкому зрителю. 
Их около двадцати, сравнительно небольших по размерам, необыкновенно емких по содержанию 
и прекрасных по живопи-
си работ.  

Таким образом, Нес-
теров нашел в Сергии 
воплощение идеала чис-
той и подвижнической 
жизни, и именно с Сер-
гием пришла к нему 
мысль о создании целого 
цикла, посвящённого его 
жизни и деяниям. Сам 
художник так говорил об 
этом: "Я не писал и не 
хотел писать историю в 
красках. Я писал жизнь 
хорошего русского чело-
века XIV века, чуткого к 
природе и ее красоте, по-
своему любившего роди-
ну и по-своему стремив-
шегося к правде. Я передаю легенду, сложенную в давние годы родным моим народом о людях, 
которых он отметил любовью и памятью" [3]. 

В этом году наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Личность 
этого человека играет исключительную роль в исторической судьбе России. Она всегда ясно 
осознавалась как простым человеком, так и интеллигенцией, постоянно искавшей подлинную 
"русскую идею", которая могла бы сплотить народ в тяжёлые годы. Личность преподобного стала 
ею, и видимым образом мы встречаемся с ней как в храмах, так и в произведениях светского 
искусства. 
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За время исследования мы прочитали много литературы о жизни Сергия Радонежского. В 
произведениях искусства он всегда предстает добрым, светлым, честным человеком. Мы не 
смогли остаться равнодушными к этому человеку и его труду. Он бережно заботился о русском 
народе, о простых людях, и именно таким мы видим его на картинах художников.  

Список источников: 
1. Россия. Большой лингвострановедческий словарь/Под общ. ред. Ю.Е. Прохорова. – М.: 

АСТ-Пресс Книга, 2007. 
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СУДЬБА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

 
Чаган Анастасия, 6 класс 
МБУ СОШ № 56 г.о.Тольятти. 

 
По мнению историка Н.И. Костомарова, Сергий Радонежский: «Ранее всех и более всех 

святых, явившихся в московской земле, приобрел народное уважение всей Руси преподобный 
Сергий… получивший в глазах великорусского народа значение покровителя, заступника и 
охранителя государства и церкви». История его жизни являет нам пример того, как люди 
духовного сана эпохи средневековья ревностно служили своему Отечеству в делах христианских. 
Однако судьба Сергия представляла собой нелегкий жизненный путь, где было не все так гладко. 
В настоящее время биография его обросла различными легендами и чудесными историями. По 
нашему мнению, святость свою Сергий получил через страдания и лишения, благодаря трудам и 
молитвам, чему и посвящается данная работа. 

Преподобный отец Сергий родился в знатной боярской семье, которая при Иване Калите 
бежала от притеснений из Ростова в небольшое поселение Радонеж. Родителей именовали Кирилл 
и Мария. Точный год рождения святого Сергия подлинно не известен, но, согласно свидетельству 
одного из его учеников Епифания Премудрого, это был 1314 год. На сороковой день после дня 
рождения Мария и Кирилл отнесли своего сына в церковь, чтобы покрестить. Совершить 
таинство крещения младенца выпало на долю иерея Михаила, который нарек мальчика именем - 
Варфоломей. 

Он был необычным ребенком. Варфоломею в детстве трудно давалась грамота. Если его 
братья – старший Стефан и младший Петр – учились хорошо, то Варфоломей ничего не мог 
запомнить. Книжное разумение пришло к нему гораздо позже, чем сверстникам, и обнаружилось 
оно с его увлечением молитвами, которые он знал во множестве наизусть. С ранних лет он не 
пропускал практически ни одной церковной службы, которые проходили в ближайшей церкви, не 
любил играть в шумные игры и забавы. Благочестивые родители приучили его поститься, 
поэтому по средам и пятницам Варфоломей ничего не ел, и часто вкушал только хлеб и воду. 

Братья Варфоломея женились, сам же Варфоломей желал стать иноком. Он хотел угодить 
Богу, в этом он видел свое назначение. Когда родители Варфоломея состарились, то они ушли в 
монастырь. Этот пример ещё более побуждал Варфоломея к иноческой жизни. После смерти 
жены, старший брат Стефан также отправился монахом в монастырь святой Богородицы. Юный 
Варфоломей уговорил брата основать свою собственную обитель. Братья срубили в лесу при 
Радонеже келью, где они стали горячо молиться. Через некоторое время, живя в труде, братья 
возвели маленький деревянный собор Святой Троицы. Стефану была в тягость уединенная жизнь, 
он попрощался с Варфоломеем и ушел в Богоявленский монастырь. 

Варфоломей решил продолжить уединенный образ жизни. Он перенес немало испытаний: 
преодолел страх перед дикими животными, самостоятельно добывал пищу и воду, сохранял очаг. 
Вскоре слава о нем разнеслась во все уголки земли русской. В «Житие преподобного Сергия» 
(XV в.) Епифаний Премудрый писал: «Из города Москвы от митрополита Феогноста приехали 
священники и освятили церковь во имя святой Троицы». В это время Варфоломей принимает 
постриг, ему было тогда 23 года. В иночестве Варфоломей стал Сергием. Молва о преподобном 
Сергии продолжала разрастаться по Руси, и к нему начали стекаться богобоязненные иноки и 

http://www.centre.smr.ru/
http://www.portal-slovo.ru/history/45752.php
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проситься в братию. Таких людей набралось 12, и число это сохранялось довольно долгое время. 
В случае, если кто-то из братьев умирал, на его место как бы из ниоткуда приходил другой 
человек. Вскоре ученики-послушники предложили ему принять сан игумена. Он долгое время 
отказывался от этой должности, посчитав себя недостойным, но в итоге братия, отчаявшись, 
испросила в этом деле помощи у игумена Афанасия, которому преподобный просто не смог 
отказать. 

Сергий Радонежский ничем не отличался в трудах от своих братьев. Так же носил воду, 
колол дрова, возделывал землю, молился, строил кельи, рубил дрова, пёк хлеб, шил одежду, 
готовил пищу и исполнял другие домовые и хозяйственные работы. Особенно отец Сергий любил 
печь просфоры, не гнушался и варением кутьи, а также катанием свеч для богослужения. 
Несколько раз выдавались трудные годы, не хватало еды. Тогда в лес большие московские 
монастыри присылали различные продукты: зерно, овощи. 

Сергий Радонежский в истории Отечества выступает в качестве государственного деятеля. В 
рассматриваемую эпоху духовенство вместе с представителями светской власти проявляло 
содействие преимущественно московским князьям, тем самым, своей духовной властью оно 
укрепляло их власть. По этому поводу С.Ф.Платонов писал следующее: «Руководимое св. 
Алексием русское духовенство держалось его направления и всегда поддерживало московских 
князей в их стремлении установить на Руси сильную власть и твердый порядок… С большой 
чуткостью передовые представители духовенства угадали в Москве возможный государственный 
центр и стали содействовать именно ей». Сергей Федорович указывал на то, что Сергий, находясь 
под духовным влиянием митрополита Алексия, также прилагал усилия для возвышения Москвы. 
«…Этот знаменитый подвижник выступал на помощь Москве во все трудные минуты народной 
жизни и поддерживал своим громадным нравственным авторитетом начинания московских 
князей». 

Будучи игуменом Троицкой обители, Сергий предсказал московскому князю Дмитрию 
кровопролитную битву с монголо-татарами и великую победу. Дмитрий лично обедал в 
монастыре перед Куликовской битвой. У Н.М.Карамзина мы находим следующее: «…окропил 
святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, именем 
Александра Пересвета и Осляблю… Сергий вручил им знамение креста на схимах… Дмитрий 
выехал из обители с новою и ещё сильнейшею надеждою на помощь Небесную». И русские 
победили! Такого сражения еще не бывало прежде на Руси. От подобных столкновений давно уже 
отвыкла Европа. С.М. Соловьев дал высокую оценку Куликовской битве, увидев в ней всемирно-
историческое значение: «…в русской истории она служила освящением новому порядку вещей, 
начавшемуся и утвердившемуся на северо-востоке». В память о Куликовском сражении Сергием 
был основан в 1380 году Дубенский Успенский монастырь в 40 верстах от Лавры.  

Описывая жизнь преподобного Сергия, нельзя не коснуться темы монастырского устроения. 
Дело в том, что ещё при жизни Сергий Радонежский стал основателем ряда монастырей: 
Андроньев и Симонов (Москва), Борисоглебский (Ростов), Георгиевский (Нижний Новгород), 
Зачатейский Высотский (Серпухов), Голутвенский (Коломна), Дубенский (Радонеж). Его ученики 
продолжили данное богоугодное дело и возвели несколько знаменитых монастырей: Успенский, 
Поясоположенский, Покровский в Костромской губернии; монастырь Саввы Сторожевского в 
Звенигородском уезде; Прилуцкий (Вологда) и другие.  

Перед смертью преподобный благословил на игуменство обителью своего ученика Никона. 
Сергий Радонежский умер 25 сентября 1392 года. На месте скромной обители, построенной им и 
его братиями, впоследствии была сооружена Троице-Сергиева лавра. Московские князья и цари, 
правившие после Дмитрия Донского, считали Сергия Радонежского своим небесным 
покровителем. 
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ –  
ВОСПИТАТЕЛЬ И УСТРОИТЕЛЬ РОССИИ 

 
Соловова Ирина Григориевна, 8 класс, 
МБУ лицей № 57 г.о. Тольятти. 
Научный руководитель: Сиднева Елена Николаевна,  
учитель истории. 

 
В этом году проводятся празднования, посвященные 700-летию основателя Троице-

Сергиевой Лавры, одному из величайших русских святых - преподобному Сергию Радонежскому. 
Торжественные службы прошли по всей России. В них приняли активное участие не только 
представители русской православной церкви, но и представители государственной власти. 
Президент нашего государства В.В. Путин заявил: «Заветы Сергия Радонежского-это ключ к 
пониманию России. К познанию ее первооснов - ее исторических традиций, единства, 
сплоченности».  

Данная тема является актуальной особенно сегодня, когда осложняются отношения с 
государством, которое было и остается для нас братским, западные страны пытаются изолировать 
Россию, принимая всевозможные санкции, а нравственное состояние современного общества 
остается кризисным. Все чаще можно услышать о продолжающейся нравственной деградации. 

Остановить этот процесс, на мой взгляд, поможет изучение жизненного пути Сергия 
Радонежского. « Внимайте же, братия. Живите в страхе Божьем, с чистотою душевною и в любви 
нелицемерной». Человек, живущий по этим принципам, заслужил право дать наставления жизни.  

1. Основание Троице-Сергиевского монастыря и принятие нового устава 
Все имеет свое начало. Началом восхождения Сергия Радонежского является основание 

Троице-Сергиевского монастыря. Когда была основана первая церковь, давшая начало 
монастырю, еще не было Отца Сергия, а был отрок Варфоломей. Года через два или три к нему 
стали стекаться иноки; образовалась обитель, которая в 1345 оформилась как Троице-Сергиев 
монастырь. В это время он принимает монашество. Автор «Жития Сергия», Епифаний 
Премудрый, помимо тягот и лишений, которые терпели обитатели монастыря, описывает многие 
чудеса и предсказания, предвещавшие превращение скромной обители в самую богатую и 
знаменитую в России Троице-Сергиеву лавру. Почему это произошло?  

Изучив работы В.О.Ключевского, Л.Н.Гумилева, Б.К.Зайцева, я пришла к выводу о том, что 
историки связывают это явление с изменением монашеского устава, который был принят в новой 
обители, известный под названием киновия (устав монахов Афонского монастыря). До начала 
деятельности Сергия Радонежского русское монашество следовало особножительному уставу, 
который предполагал с точки зрения монашеского аскетизма, довольно мирские порядки: 
существовали, так называемые, особножительные монастыри, в котором каждый монах жил как 
бы отдельно от других, в зависимости от своего материального достатка. Это были, по сути, 
богадельни, в которых люди коротали старость. Сергий Радонежский вводит устав афонских 
монахов, основанный на идеалах высокого аскетизма. Определение киновии я взяла из 
энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. « Киновия - название нынешних так 
называемых общежительных монастырей, в которых братия не только стол, но и одежду и т. п. 
получают от монастыря, по распоряжению настоятеля, а, со своей стороны, весь свой труд и его 
плоды предоставляют обязательно на общую потребу монастыря. Не только простые монахи, но и 
настоятели таких монастырей ничем не могут располагать на правах собственности; их 
имущество не может быть ими ни завещаемо, ни раздаваемо». Принятие нового общежительного 
устава, историки связывают с положением, в котором оказалась русская православная церковь к 
середине XIV века. Преобразование монастырской жизни было одной из самых насущных 
потребностей Русской Церкви. Обличения низкого нравственного уровня белого и особенно 
черного духовенства были постоянной темой не только русской, но и всей европейской 
средневековой общественной мысли. Однако на Руси в период монголо-татарского ига они 
звучали с особой силой, так как люди всегда склонны искать причину своих несчастий в чужих 
пороках. Многие видели первопричину Божьего гнева именно в греховности служителей церкви, 
и в первую очередь – монахов. Сергий тоже размышлял над причиной нескончаемых бедствий 
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Руси? И чем он, Сергий, может помочь своему народу? Ответ был довольно прост. Нашествие 
«поганых» – кара за грехи, за приверженность языческим обрядам и постоянное нарушение 
заповедей. Киновия в глазах Сергия стала выходом из создавшегося положения. 

Распространение в русских монастырях «общего жития» позволяло призвать к порядку 
буйное сообщество бродячих монахов – этих вечных вольнодумцев и демагогов, обличителей 
«власть имущих». Митрополит Алексий всячески поддерживал монастырское «общее житие» и 
деятельность Сергия Радонежского. Постепенно вокруг обители Сергия создался ореол святости и 
уважения. Новое подвижничество, которое мы видим со второй четверти XIV века, 
существенными чертами отличается от русского подвижничества более древнего периода. Это 
подвижничество пустынножителей. Все известные нам монастыри Киевской Руси были 
городскими или пригородными, а Сергий свои обители располагал в дремучих лесах, на 
пустынных землях. Всего вместе с учениками Сергей Радонежский учредил более 40 монастырей. 
Сам Сергий, кроме Троице-Сергиева монастыря, основал ещё несколько монастырей 
(Благовещенскую на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, 
Георгиевский на Клязьме). Эффективность такого рода духовной экспансии была огромна. 
«Каждый монастырь играл роль не только церкви, но и больницы, и школы, и библиотеки. 
Конечно, врачей среди монахов было меньше чем в современной поликлинике, а книг меньше, 
чем в библиотеке Академии наук, но врачи лечили, а книги читались» (Л. Н. Гумилев «От Руси до 
России»). Монастыри способствовали не только развитию культуры, но и на укрепление 
экономики Московской Руси, становились опорными пунктами крестьянской колонизации. 
Монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной 
кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. А главное - среди населения 
распространялись новые нравственные устои: «Будьте единодушны и единомысленны, почитайте 
один другого высшим себя, не отвечай насилием на насилие», бескорыстие и любовь к ближнему 
- вот основные принципы нравственности, предлагаемой Сергием Радонежским.  

Таким образом, Сергий не только сформировал особый тип монашеского общежития, но и 
определил тип русского человека, как глубоко церковного, ищущего главную правду жизни. Чем 
больше становилось монастырей, тем больше было людей готовых на подвиг ради высшей 
правды. Воспитанники Сергия Радонежского постепенно расходились по русской земле и строили 
новые монастыри, которым покровительствовала Троице-Сергиева лавра. Так происходило 
становление святой Руси. 

2. Почему принятие нового общежитийного устава стало возможным? 
Все имеет не только свое начало, но и свои причины. Что сделало возможным принятие 

нового устава? Изучая работу Л.Н. Гумилева «От Руси к России» я обратила внимание на факты, 
которые историк связывает с происхождения названия «Святая Русь», и определяет несколько 
причин, способствующих распространению православия в русских землях в период их 
зависимости от Золотой Орды: 

1) На месте старой Киевской Руси возникает совершенно новый этнос – великорусский народ 
вместе с новой этносоциальной системой – Московской Русью. Политика князей в Северо-
Восточной Руси, которая коснулась, прежде всего, служилых людей, привела к распространению 
православия. 

2) Каким образом? «Человек мог стать дружинником, гриднем у князя или ближним у 
боярина, только будучи христианином. Так как это условие соблюдалось неукоснительно, то люди, 
желающие сделать карьеру, но при этом сохранить язычество, шли на службу к татарам. Так 
русские язычники в составе ханских войск шли на Волгу, Дальний Восток, Китай». В результате 
активная антихристианская часть населения Руси просто исчезла в результате миграции, а 
количество активных христиан в Москве, наоборот, увеличилось из-за притока христиан из Литвы 
после заключения унии в 1386 г., из Орды после принятия ислама. 

3) Все православные считали своим главой митрополита, а своим идеалом каноны 
византийского православия. В самой Византии положение церкви изменилось в связи с 
нападением турок. Палеологи попытались получить помощь от католического Запада, но папский 
престол непременным условием поставил заключение религиозной унии, что означало 
подчинение православной церкви католическому Риму. Среди истинных православных греков 
возникает оппозиция, направленная на борьбу против заключения унии. Поскольку в 
Константинополе к ним относились негативно, поборники православия покидали столицу и 
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уходили в монастырь на горе Афон, где православные монахи создали новую форму религиозной 
жизни – исихазм (покой, безмолвие). 

4) Новая религиозная система, в XIV веке была перенесена на Русь, так как учение афонских 
монахов вполне соответствовало устремлениям Москвы, направленным на борьбу за 
независимость. Главную роль в этом процессе сыграл Сергий Радонежский. Он является 
основателем первой киновии с самым строгим монастырским уставом, который призывал к 
духовному подвигу. 

Таким образом, деятельность Сергия Радонежского предопределялась не только историей 
развития русских земель, но и историей государства, давшего нам православие. 

3. Нравственное возрождение 
Новый устав, введенный Сергием в монастырскую жизнь, становится основой нравственного 

возрождения. Теперь жизнь человека должна быть подчинена евангельским заповедям любви и 
единомыслия, оно учило бескорыстию и любви к ближнему. Сергий всегда избегал судить и 
назидать, он учил главным образом собою, своим образом жизни и отношением к окружающим. 
И народ услышал его безмолвную проповедь. Необычайная притягательность личности Сергия 
объяснялась просто: это был человек, который неуклонно, до конца выполнял свой христианский 
и монашеский долг.  

Сергий проповедовал: «…только добровольная бедность может спасти человека от произвола 
и унижения. Именно богатство, имущество делают его рабом силы, ибо все это можно отнять 
силой. Расставшись с богатством, человек обретет свободу и покой». В своих размышлениях о 
свободе, равно как и в выводах, Сергий был далеко не одинок. О том же и так же думали тогда 
многие, ибо именно этот вопрос ставила историческая эпоха перед русскими князьями. Еще не 
имея сил для возвращения «внешней свободы» – независимости, народ не смирился, не окаменел 
в равнодушной покорности. Люди наиболее чуткие устремились на поиски иной, «внутренней 
свободы» туда, где ее можно было обрести. Духовный и в особенности религиозный подъем 
обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний», – писал русский религиозный мыслитель Е. 
Н. Трубецкой. 

Сергий всем своим поведением и образом жизни отрицал иерархию. Он видел всех людей 
равными перед Иисусом. В бесконечном ряду стоящих перед лицом Спасителя каждый был 
одновременно и первым, и последним. Этот взгляд на мир стал основой его глубокого смирения и 
в то же время – его неизменного спокойного достоинства. Он был абсолютно чужд честолюбия и 
властолюбия, равно как и преклонения перед «власть имущими». Отказался принять сан 
митрополита, считая, что только в лесной «пустыне», среди своих иноков, среди повседневных 
трудов и забот он совершает дело своей жизни – безмолвную проповедь любви и единомыслия. За 
четыре десятилетия жизни на Маковице он ощутил в себе дух любви и власти без насилия. В этом 
таился секрет огромного обаяния личности Сергия. Радонежский игумен строил новую систему 
человеческих отношений. И мог ли он оставить свою великую работу – во имя какой-то 
должности, пусть даже самой высокой и почетной?! 

Он мечтал о создании сообщества праведников – людей правды, – живущих по заветам 
Спасителя. Для «мира» Маковец должен явить достижимость и действенность христианских 
идеалов, и в первую очередь – любви и единомыслия; для Бога, которого Сергий всегда ощущал 
рядом, как бы невидимо наблюдавшим за всем происходящим, маковецкие иноки должны были 
стать теми немногими праведниками, которые своими молитвами добудут прощение грехов. 
Обращение к Богу идет через молитву. Теперь, после принятие «общего жития» гораздо больше 
времени стало уделяться общей, церковной молитве. Кроме того, Сергий, сам став священником, 
«Божественную на всяк день служаше литургию», моля Бога «о смирении всего мира, и о 
благосостоянии святых церквий, и о православных царих, и князех, и о всех православных 
христианах». Церковная молитва иноков стала прошением о спасении мира, а не заботой о 
спасении собственной души как это было при предыдущем монашеском уставе. Основой 
духовного склада становятся - кротость, ясность и простота. Он неустанно трудится, но мы нигде 
не видим поощрения сурового аскетизма, истязания плоти. Он не пренебрегает малым делом. 
Постоянно трудился сам, и труд рассматривал не как наказание, а как «умное делание», источник 
познания. Постоянный физический труд побуждает к труду духовному. Сергий стремился к 
самосовершенствованию сам и делал лучше тех, кто окружал его. 
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Введенная Сергием суровая дисциплина требовала от учеников постоянной бдительности 
над мыслями, словами и поступками, создавала из обители школу, в которой росли 
мужественные, бесстрашные люди. Они готовы были отказаться от личного и работать на общее 
благо. Величайшее значение Сергия Радонежского в том, что он создал в сознании народа новый 
тип личности, ставший для русского народа идеалом человека. 

 

4. Сергий миротворец 
Преподобный не был никогда политиком, как не был он и "князем церкви", но часто 

выступал в роли миротворца.  
Бывали случаи, когда Сергий покидал монастырь и отправлялся в путь, чтобы погасить 

пожар ненависти, вспыхнувший то в одном, то в другом краю Руси. Его миротворческие походы 
не были связаны с требованиями князей, они шли от Сергия как проявление овладевшего им духа 
самоотверженной и деятельной любви к людям – духа, который взрастило в нем Евангелие. 

Впервые ему удалось разрешить спор князей в 1358 г., между Иваном Даниловичем (отцом 
Дмитрия Донского) и Константином Ростовским. Преподобный путешествует в Ростов, родной 
свой город, (как обычно пешком) и убеждает Константина Ростовского признать над собой власть 
Великого Князя московского. Когда через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту 
на самостоятельный удел и заявил о своей независимости, что грозило военным противостоянием, 
Сергий вновь идет на "богомолие к Ростовским чудотворцам" – видимо, вновь убеждает 
Константина не выступать против Великого Князя. И это снова удалось ему. 

 В 1365 г., в конфликте между князьями Суздальским и Нижегородским, по распоряжению 
митрополита Алексия Сергий послан миротворцем. Но с нижегородским князем трудно было 
сладить даже Сергию. Увещевания не помогли. Пришлось действовать строже: он закрыл церкви 
в Нижнем Новгороде. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. 

Последний раз в роли миротворца Сергий выступит глубокой осенью 1385 г. Вновь пешком 
идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому – давнишнему, упрямому врагу Москвы, 
союзнику Твери, Мамая и Ольгерда. Что заставило Сергия, которому исполнился уже 71 год, 
отправиться почти за три сотни верст, в Рязань? 

Очевидно, в московско-рязанском споре «старец» увидел нечто большее, чем рядовой 
военный эпизод. Это была затяжная и кровопролитная княжеская усобица. Она тянулась, то 
затухая, то разгораясь, еще с 70-х годов XIV века и грозила превратиться в, своего рода, 
«хроническую болезнь» Великороссии. Русские убивали и брали в плен своих же, русских. 
Повторялась история московско-тверской войны конца 60-х – первой половины 70-х годов XIV 
века. Судя по успехам Олега, конца кровопролитию не было видно. Подобно тому, как прежде 
князья вовлекали в свои усобицы татар, теперь они звали на помощь литовцев. 

Миссия Сергия послужила началом длительному миру между Москвой и Рязанью, 
скрепленному браком дочери Дмитрия Софьи и сына Олега Федора в 1387 году. 

Какими «тихими и кроткими» словами Сергий достиг своей цели? Вероятно, это были все те 
же, известные в ту эпоху каждому евангельские наставления. «Старец» призывал к смирению и 
единомыслию, советовал Олегу подумать о спасении души, не стремиться на зло отвечать злом. 
Эти привычные слова в устах Сергия обретали новую силу, правильность которой он подтвердил 
всей своей жизнью.  

5. Благословение на битву. Духовный подвиг 
Почему Князь московский Дмитрий Иванович обращается за поддержкой к святому старцу 

накануне решающей битвы? В поиске ответа на этот вопрос мне помогла работа Борисова Н.С. 
«Сергий Радонежский» (Серия «Жизнь замечательных людей») и « Житие» Стефана Пермского. 
Борисов в своей работе рассматривает причины необходимости благословения: 

1. Войско «поганых» может оказаться куда более многочисленным, чем московское т.к. 
некоторые бывшие союзники отказались о поддержать князя; а на помощь татарам мог явиться 
Ягайло со своими русско-литовскими полками.  

2. В этой ситуации единственной надеждой князя Дмитрия становились ополченцы, 
московский посадский люд и крестьяне, но политика князя в отношении посадских людей и 
крестьян была настолько жесткой, что на их добровольную поддержку князь не надеялся;  

3. Среди воинов, собравшихся в Коломенском, многие чувствовали неуверенность перед 
лицом великого испытания. 

Как заставить поверить в благородство своих целей, в то, что в случае неудачи, он не предаст 
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их, не бросит на произвол судьбы. На кого можно опереться и чье слово значит для простонародья 
больше, чем его собственное. Согласно «Житию», в стране, на некоторое время лишенной 
митрополита, Сергий являлся самым авторитетным церковным деятелем. Народ верил одному 
только Сергию. К нему и отправился Дмитрий с небольшой свитой. 17 августа 1380 года он уже 
был на Маковце. До поздней ночи просидел он в келье у Сергия, рассказывая о своих заботах и 
тревогах, исповедуясь, как перед причастием. Дмитрий был до конца откровенен с игуменом и 
высказал заветное: ему нужно было не просто благословение, но и какие-то зримые всем воинам 
свидетельства того, что «великий старец» признал борьбу с Мамаем священной войной.  

Чтобы принять решение Сергий созвал к себе наиболее уважаемых «старцев» на монашеский 
совет не случайно. Темник Мамай не был потомком Чингисхана, но в народном сознании того 
времени он был «царь Мамай» и князь не имел права на открытую борьбу с царем. Это означало 
бы противление Богу. Согласно православному учению титул царя сакральный, т.е. освещенный 
богом. Своим благословением Сергий Радонежский, нарушил средневековые обычаи и признал 
борьбу с Мамаем священной войной христиан с «погаными» в защиту православия. Из « Жития» 
Стефана Пермского мы узнаем о том, что благословение было дано громко, чтобы все услышали, 
«Пойди, господине, на поганыа половци, призывая Бога, и Господь Бог будеть ти помощник и 
заступник!» Дал старец и зримое благословение двух иноков: бывшего боярина Андрея Ослябю, 
ушедшего «спасать душу» на Маковец, и недавно принявшего монашеский постриг молодого 
богатыря Александра Пересвета. Оба были облачены в «шлем спасения» – островерхий кукуль с 
вышитым на нем крестом. Это был «образ великой схимы». Игумен постриг их в великую схиму, 
и теперь, верные иноческому послушанию, они готовы были следовать, за князем на битву. По 
понятиям иноков схима символизировала доспех, в котором монах выходил на бой с дьяволом. 
Дмитрий понял, как много дал ему Сергий в лице этих двух иноков. Увидев их, каждый сразу 
догадается, кто послал их с княжеским войском. А необычное одеяние без слов доскажет 
остальное. Великий князь осознал и то, как трудно далось это решение «старцу», какой подвиг 
самопожертвования совершил он в эту ночь. Сергий не только посылал своих духовных детей на 
смерть, но также совершал прямое нарушение церковных законов. Монах не должен вступать в 
военную службу. За нарушение этого запрета он подвергался отлучению от церкви. Принцип 
иноческого послушания перекладывал этот грех на плечи игумена, благословившего своих 
монахов на пролитие крови. Посылая иноков на битву, Сергий рисковал собственным спасением 
души. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Благословение князя Дмитрия Донского» 
Алексеев Дмитрий, 9 класс,  

МБУ средняя школа № 18 г.о.Тольятти. 
Педагог: Корнева Людмила Георгиевна. 
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Благословение на битву в нарушение средневековых обычаев, которое могли расценить как 
отступление от бога; нарушение церковного закона о запрете военной службы для монахов в этом 
суть, на мой взгляд, духовного подвига Сергия Радонежского. Не каждый может пойти на 
нарушение законов, которое грозит потерей спасения собственной души. Не о защите своей душе 
заботился старец, а о защите православия и земли русской. Победа в Куликовской битве, 
освященная именем Сергия Радонежского, укрепила веру русских в помощь бога, а значит, 
повлияла на дальнейшее укрепление православия, и повысила значение Москвы как центра 
русских земель в процессе создания единого государства. 

Обобщая и систематизируя оценки данные историками разных эпох и современником Сергия 
Радонежского, а также представителями государственной власти и РПЦ на современном этапе, я 
пришла к выводу: в оценках деятельности Сергия Радонежского нет никаких расхождений. Все 
считают Сергия Радонежского вдохновителем патриотического, национального, нравственного 
подъема; человеком, который содействовал укреплению православной церкви и строительству 
монастырей, которые были не только духовными центрами, но и крепостями, стражами России. 
Для русского человека имя Сергия Радонежского стало мерилом праведной жизни. В сознании 
народа он стал посредником между Богом и миром земли. Его сила в том, что, не предлагая 
красивых решений по спасению Руси, не выдвигая громких лозунгов, он просто ушел в лес 
спасать свою душу и молить Бога об освобождении родной земли. Он спас себя и русскую землю 
своими молитвами, своим примером, своей жизнью. Он примирял враждующих князей, призывая 
их к миру и единодушию, призывал простой люд к покаянию, к изменению своей жизни, к 
молитвам за многострадальную Родину. Когда пришло время решающей битвы с полчищами 
Мамая, преподобный Сергий благословил князя Дмитрия на ратный подвиг, положив начало 
освобождению Русской земли от татарского ига. Его мудрое и твердое слово наставника было 
духовной опорой, поддержкой в тяжелый период иноземного нашествия и внутренних раздоров. 

С тех пор прошло 700 лет, но плоды духовного подвига преподобного Сергия продолжают и 
сегодня питать души и сердца русских людей, вселяя в них надежду на преодоление духовного и 
нравственного кризиса. И пример святого Сергия напоминает нам, его потомкам, что спасение 
России не в митингах, криках и спорах, а в изменении жизни в соответствии с его завещанием: 
«Живите в страхе Божьем, с чистотою душевною и в любви нелицемерной. 
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ:  
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Научный руководитель: Конева Ксения Владимировна,  
учитель истории первой категории. 

 
Каждую эпоху можно и нужно изучать, исследуя биографии ее выдающихся личностей. Ибо 

величайшая ценность всех времен и эпох – это люди, творившие историю. В нашем случае, это 
Сергий Радонежский и митрополит Алексий, истинные дети Русской православной церкви.  

Данная тема не теряет актуальности в свете празднования 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского. Сейчас общество проявляет огромный интерес к истории РПЦ вообще, к ее роли в 
формировании и развитии национальной культуры и месте в жизни народа, и в частности, к роли 
выдающихся церковных деятелей, коими являются Сергий и Алексий.  
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Целью работы является изучение положения церкви в XIV в., ее отношений с государством и 
Ордой, основных этапов биографии преподобного Сергия и митрополита Алексия и главных 
аспектов их деятельности.  

Русская церковь и государство в XIV веке 
К началу XIV в. русская церковь представляла собой «могущественную феодальную 

организацию, пользующуюся политическим суверенитетом, оказывавшую влияние на все стороны 
жизни общества». Ее организационная структура была весьма развитой. На вершине 
иерархической лестницы находился митрополит Киевский и всея Руси. До середины XV в. 
назначение митрополита было прерогативой константинопольского патриарха. Вторую 
иерархическую ступень занимали епископы. Помимо епархий, существовавших в конце XIII века, 
появились новые. Часть епархий, находившихся во владениях польского короля и великого князя 
литовского, требовали у патриарха назначения в свои земли самостоятельного митрополита. 
Низшую ступень церковной иерархии занимали священники и дьяконы. Рядовое приходское 
духовенство составляло основу церковной организации, являлось главным распространителем 
религии и религиозно-политических идей среди населения.  

Кроме этого, XIV – начало XV в. – золотое время в истории основания монастырей: за один 
XIV в. было основано 80 монастырей, то есть почти столько же, сколько за предшествующие три 
века вместе, а в первую половину XV в. – 70 монастырей. Наряду с увеличением количества 
монастырей резко возросло их социально-экономическое и политическое значение. 

В изучаемый период церковь оказалась ввязанной в политическую борьбу между князьями. 
При митрополите Петре (1308-1326 гг.) церковь начала оказывать поддержку Москве, что 
принесло немалые выгоды московским князьям. Особенно упрочились эти связи при Иване 
Даниловиче, «который хорошо понимал значение идейного обоснования политики». 

Византийский патриарх стремился к тому, чтобы митрополит Киевский оставался в стороне 
от княжеских распрей, поэтому после смерти Петра митрополитом был назначен грек Феогност 
(1328-1353 гг.). «Но новому митрополиту приходилось исходить из реальностей – соотношения 
сил и намерений золотоордынских ханов, которые после народного восстания 1327 г. в Твери 
сделали ставку на московского князя». Феогност поддержал Ивана Калиту в его борьбе за престол 
с тверскими и суздальскими князьями.  

Перемены, которые происходили в середине XIV в., поставили перед митрополитами задачу 
более четкого определения своей политической линии, «более активного участия во 
внутриполитической жизни». 

Что касается отношений с Ордой, то с утверждением монголо-татарского ига, РПЦ была 
включена ханами в созданную ими систему управления. При этом духовенство становилось 
привилегированной категорией населения, что выражалось в определенной лояльности со 
стороны ханов. Это не означало, что во время многочисленных татарских набегов, призванных 
искоренять всякую мысль о сопротивлении, духовенство не страдало наравне с населением, - речь 
шла о системе податных и административных льгот, которые получала православная церковь и ее 
служители.  

С 60-х годов XIII в. установилась практика выдачи митрополитам ханских грамот, в которых 
перечислялись дарованные привилегии: освобождение от уплаты даней (в первую очередь, 
ордынского «выхода»), пошлин и повинностей. Было бы ошибкой связывать веротерпимость 
ордынских ханов с каким-то особым отношением к православной религии. Скорее, в этом был 
определённый прагматический расчет: принцип, разделяй и властвуй находил свое выражение в 
объемах дарованных прав, противопоставлении митрополита как самостоятельной политической 
силы князьям. Веротерпимость ханов предполагала ответное лояльное отношение к власти 
завоевателей. Это ставило церковь в двойственное положение. Церковь поддерживала власть, 
проповедуя покаяние, смирение и покорность хану Золотой Орды. Духовенство должно было, 
согласно ханским грамотам, воздавать молитву «о нас и за наше племя», освещая своим 
авторитетом иноземное иго. Но в то же время, участвуя в процессе формирования национального 
самосознания, церковь с ее учением и организацией, постепенно становилась фактором единения 
земель и духовного сопротивления. 

Такое положение церкви оставалось неизменным до окончания монгольского владычества.  
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Преподобный Сергий Радонежский 
XIV столетие – это век замечательных мыслителей и проповедников. Один из них – игумен 

Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Будущий подвижник родился в 1314 г. в Ростовской 
области «от благочестивых родителей Кирилла и Марии». Ребенку было дано имя Варфоломей и в 
семь лет его отдали учиться грамоте. Отрок Варфоломей, по утверждению биографа, 
принадлежал к тем, кто «обычное постигал тяжело, зато с легкостью воспринимал сверхобыч-
ное». Но чудесным образом – с помощью ангела, явившегося ему в виде старца-монаха, - 
Варфоломей овладел грамотой.  

Семье Варфоломея выпало жить в переломное, драматическое время. «Одним из самых 
сильных впечатлений детства и отрочества Варфоломея, несомненно, был всеобщий страх перед 
«злыми татарами»». Рухнула политическая система домонгольской Руси. И именно в Ростове 
крушение прежнего порядка ощущалось особенно остро. Поколение князей, правившее в первой 
четверти XIV века, оказалось не в состоянии обезопасить город и волости от татарских набегов. 
Постоянные просрочки и недоимки при сборе ордынской дани в ростовских землях вызывали 
гнев хана и влекли карательные санкции. Боярин Кирилл обеднел «из-за частых хождений с 
князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за 
многих даней тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе», и семья отправилась 
в село Радонеж, затерянное на Восточной окраине Московского княжества.  

Уже в то время Варфоломей просил своих родителей, чтобы они благословили его 
постричься в иноки, но Кирилл и Мария просили позаботиться о них: «уже недалек конец жизни 
нашей, и нет, кроме тебя, никого, кто бы послужил нам на старости…». Выполнив просьбу 
родителей, Варфоломей принял постриг под именем Сергия после их смерти.  

Со временем, в чаще Радонежского леса образовалась настоящая обитель. И в 1354 г. Сергий 
стал игуменом Троицкого монастыря. После принятия сана священства Сергий по-прежнему 
брался за любую работу, делал все для людей. Ночами усердно молился, а ранним утром уже был 
в церкви. В «Житии» рассказывается о том, как однажды в монастыре было очень голодно. 
Монахи жили каждый отдельно и сами распоряжались всем, что имели. Сергий решил наняться 
на работу к монаху, который хотел пристроить к келье сени: «он с рвением принялся за работу; 
целый день занимался сим делом и с Божией помощью кончил его», а в качестве платы попросил 
несколько кусков старого, заплесневевшего хлеба.  

Стараниями Сергия в монастыре была проведена общежитийная реформа. Новый устав, 
принятый в монастыре, со временем был принят и в других православных монастырях.  

Собираясь на битву в 1380 году, Дмитрий Иванович приехал к Сергию Радонежскому, 
молился вместе с ним и получил его благословение. Сергий предсказал князю победу и спасение 
от гибели. Он отправил с ним на битву двух своих иноков, обладавших богатырской силой и 
прославившихся до пострига своей доблестью – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. 
«Господин, иди на врага, да поможет тебе Бог и Святая Богородица». Поддержка Преподобного 
предавала силы войску. Битва, как известно, кончилась полным поражением войск Мамая.  

В области политики Сергий выступал как проповедник христианского единомыслия. 
Стремясь ввести политику в рамки христианской нравственности, он создал традицию «духовного 
противодействия наметившемуся в политике Москвы лицемерию, коварству, безнравственности». 
По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые 
загрубелые и ожесточённые сердца; очень часто примирял враждующих между собой князей, 
уговаривая их подчиняться великому князю московскому. В конце 1385 года великий князь 
попросил преподобного отправиться к рязанскому князю Олегу Ивановичу и помочь прекратить 
вражду между ними. Сергий, будучи уже в преклонном возрасте, пешком проделал путь более чем 
в 200 верст по бездорожью. Ему удалось примирить князей.  

Почувствовав приближение кончины, Сергий призвал к себе иноков и, прощаясь, обратился с 
ним с поучениями о вере и наставлениями. В последние минуты жизни Преподобный причастился 
и умер с молитвой на устах. В первой половине XV века Сергий Радонежский был причислен к 
лику святых и провозглашен покровителем Русской земли и ее заступником перед Богом.  
Значение преподобного Сергия для русской церкви и для России исключительно велико. Он 
воспитал много учеников, которые после его смерти разошлись по всему государству и основали 
многочисленные обители. По данным церковных историков, Сергием и его учениками было 
основано 90 монастырей. В.О. Ключевский пишет: «Преподобный Сергий со своею обителью и 
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своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни». 
Вспоминая Сергия, народ затверживает правило, что политическая крепость только тогда прочна, 
когда держится на нравственной силе. По словам Аветисяна: «Это возрождение и это правило – 
самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные 
в живую душу народа, в его нравственное содержание». Сергия Радонежского и сегодня почитают 
во всех уголках России.  

Митрополит Алексий 
«Алексий, митрополит Российский, происходил из боярского рода», родился в Москве и при 

крещении был наречен Елевферием. Будущий митрополит был крестником Ивана Калиты, с 
детства отличался живым умом и глубокой религиозностью. Он с детства мечтал о монашестве, 
ив 19 лет принял постриг под именем Алексий. Москву инок не покинул и продолжал сохранять 
связи с великокняжеским двором.  

Еще до смерти митрополита Феогноста Алексий был намечен на должность его наместника. 
Великий князь Симеон Иванович ходатайствует о возведении Алексия на митрополию перед 
византийским императором, надеясь найти в лице Алексия поддержку в будущем. Со стороны 
Орды кандидатура Алексия тоже не вызывала возражений, так как было мнение, что появление 
митрополита-москвича приведет к церковному расколу. 30 июня 1354 года византийский 
Патриарх Филофей возвел Алексия в сан митрополита Киевского и всея Руси. «Согласившись 
поставить на кафедру русского человека, Филофей принял все меры, чтобы упрочить зависимость 
русской митрополии от Константинополя». Согласно документу, Алексий должен был приезжать в 
Константинополь каждые два года или присылать надежных иерархов за инструкциями. 

Новый сан открывал много возможностей, но и подверг митрополита многим испытаниям. 
Разразилась тяжба между Алексием и литовским митрополитом Романом. В ходе этой борьбы 
Алексий дважды побывал в Орде, где, по преданию, явил чудо и исцелил ханшу Тайдулу от 
слепоты. Два года провел Алексий в плену у литовского князя Ольгерда. Из плена митрополит 
бежал в критический для Москвы момент. На престол взошел девятилетний князь Дмитрий 
Иванович, княжество было ослаблено распрями бояр, ярлык на великое княжение был упущен. 
Однако, «глава церкви сохранял верность московской династии и выжидал благоприятного 
момента». В 1362 году московские бояре вместе митрополитом отправились в Орду и получили 
ярлык на Владимирское княжение для своего князя. «Святитель Алексий с радостию благословил 
питомца своего на великое княжение чудотворною Владимирскою иконою Богоматери». 

Деятельное участие принимал Алексий и в борьбе Москвы с Тверью, использовал свой 
авторитет, чтобы предотвратить княжеские междоусобицы в Нижнем Новгороде. В целом, в годы 
малолетства Дмитрия, митрополит был фактическим правителем Москвы и в последующие годы 
всячески помогал князю, поддерживал его.  

«Пожелав всем пребывать в мире, он воздал всем последнее целование и спокойно предал 
Господу свою душу 12 февраля 1378 года». Алексий завещал похоронить себя в основанном им 
Чудовом монастыре. В 1431 году, когда рухнули своды монастыря, при разборке завалов открыли 
гробницу Алексия и обнаружили его нетленные мощи. В 1448 году, при митрополите Ионе, он 
был прославлен как святой угодник. 

В XIV веке православное русское монашество пережило период необыкновенного расцвета, 
благодаря трудам двух этих святых. Преподобный Сергий стал символом нравственного 
возрождения, а митрополит Алексий - политического возрождения. И, если митрополит Алексий 
олицетворял собой церковь как субъект политической деятельности, то Преподобный Сергий 
олицетворял церковь как духовный институт.  

Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что церковь в XIV в. играла одну из 
ключевых ролей в политике. Ни в коем случае нельзя пренебрегать ее значением и упускать из 
вида деятельность «сынов церкви». 

XIV век – один из важнейших периодов русской истории, во многом определивший развитие 
православной церкви и всего общества в последующие века. Именно тогда, благодаря активным 
действиям митрополита Алексия, при поддержке Преподобного Сергия, церковь выходит на 
политическую арену. Это время борьбы Москвы за главенство среди княжеств, время первых 
попыток борьбы с игом. Вторая четверть XIV века была временем дальнейшего укрепления 
русской церкви, связавшей свою судьбу с наиболее сильными из русских князей – московскими 
князьями. 
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Святитель Алексий стал первым в истории русской церкви митрополитом – москвичом. Его 
правление церковью – это годы собирания сил перед Куликовской битвой, один из самых 
насыщенных событиям и периодов в борьбе Москвы за объединение. Благодаря деятельности 
таких людей как Алексий, русская митрополия стала могущественней, чем раньше. 
Митрополитом Алексием была проведена монастырская реформа, в которой непосредственное 
участие принимал и игумен Троицкого монастыря Сергий Радонежский. В результате реформы 
постепенно было упразднено «особное житие» в монастырях, возрос их экономический статус и 
политическое значение. Митрополит во многом способствовал формированию будущего 
государства и относится к его личности и деятельности нужно со всем уважением.  

Преподобный Сергий был духовным воспитателем русского народа, и его Лавра в течение 
веков была главным центром духовного просвещения на Руси. Духовными подвигами 
преподобного восхищаются и по сей день и историки, и верующие люди. Его жизнь 
воспринимается как истинный образец. Преподобный был не только великим молитвенником, но 
и миротворцем. К нему часто обращались за решением споров, и ему приходилось мирить князей.  

Историческое значение деятельности Сергия и Алексия заключается в укреплении 
авторитета церкви и ее поддержке государства. Духовное значение – в формировании 
нравственных ценностей. Имена этих великих святых стали символом единства русского народа, 
единства русской земли.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
 

Карпунина Дарина, 8 класс, 
МБУ СОШ № 61 г.о.Тольятти. 
Научный руководитель: Балух В.П., к.п.н., учитель. 

 
Воспитание стойкости по отношению к неправедной среде являлось одним их высочайших 

достижений педагогики раннего христианства. Христианство, а в дальнейшем, после разделения 
Церкви, православие представляло собой пространство, в котором формировалась культура 
духовно-нравственных ценностей славянского народа. Отметим, что в настоящее время в 
историческом педагогическом наследии достаточно подробно изучена педагогика Киевской Руси. 

Образовательным учреждением, внёсшим наиболее значимый вклад в образование и 
педагогику не только своего Отечества, но и в мировую педагогическую мысль, по праву 
считается Школа Сергия Радонежского, педагогические условия духовно-нравственного 
становления личности в которой и являются объектом нашего анализа. Именно XIII-XV века 
стали временем, когда были заложены сначала предпосылки создания образовательного 
пространства Школы, формирования традиций православного образования и воспитания, которые 
трудами поколений подвижников, стоявших у истоков создания православных идеалов народа, 
впоследствии привели к возникновению мощного, самостоятельного государства с гордым 
названием Святая Русь, ставшей путеводной звездой и монолитным основанием. 

Поэтому, на наш взгляд, правомерным будет говорить о формировании духовно-
нравственных ценностей как главном приоритете воспитательной и образовательной системы 
православной педагогики XIII-XV веков. 
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Основными источниками педагогических воззрений того времени являются рукописные 
книги, в основном Жития святых, отражающие взгляды на природу воспитания и обучения, 
характерной особенностью авторов которых является целостное мышление. Поэтому 
педагогические взгляды предстают перед нами как часть общих философских представлений 
данного временного периода. 

Другой особенностью являются неразрывность и единство различных сторон бытия: 
трудовой, бытовой, семейной, религиозной жизни. Этим объясняется сродство педагогических 
взглядов с православными идеями и обрядами. Первым и главным условием духовно-
нравственного становления личности в Школе Сергия Радонежского являлась постановка в ней 
цели воспитания, заключающейся в становлении и развитии человека духовно 
целеустремлённого. Духовное воспитание – это, прежде всего, процесс самосовершенствования. 
Без стремления к идеалу он не мыслим. 

Таким образом, в становлении личности приоритет отдавался развитию не 
интеллектуальных, рациональных начал личности, а его духовной души, которая определяет 
нравственные рамки деятельности человека. 

Воспитание нравственности – сложный процесс, и чтобы его реализовать, необходимо иметь 
пример духовной жизни, реализующийся в мыслях, словах, поступках. Отсюда требованием 
педагогики Школы Сергия Радонежского становится единство слова и дела, мысли и слова: 
соединение внутренней жизни личности со словом, которое он произносит; с делом, которое он 
осуществляет. 

Поэтому можно сформулировать педагогическое условие формирования духовно-
нравственных ценностей в православной педагогике XIII-XV веков: нравственная педагогика 
может стать достоянием преподавателя только через опыт собственной нравственной жизни, и вне 
такого опыта постижение духовности и нравственности невозможно. 

Эта особенность формирования духовно-нравственных ценностей и определяет специфику 
обучения в Школе Сергия Радонежского, в отличие от способа обучения, присутствующего в 
современной школе. 

Поистине, в Школе Сергия Радонежского, школе духовности и нравственности, воспитывали 
подвижников земли славянской, прославившихся святостью – честной, непорочной жизнью. 
Ученики Сергия были достойной сменой своему Учителю, своей жизнью украшали мир, 
противостояли злу и безверию. И хотя в Сергиевой обители не было специального школьного 
помещения, весь монастырь был образовательным пространством, где сам духовный водитель 
каждый день совершенствовался в трудах и просвещал свих учеников, терпеливо и 
индивидуально работая с каждым, ожидая, что каждый из них «в своё время даст плод свой». 

«При имени Преподобного Сергия народ вспоминает своё нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая 
крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной». 

Таким образом, воспитание и обучение преемственности является важнейшим 
педагогическим условием формирования духовно целеустремлённого человека. Это условие 
может плодотворно использоваться и в наши дни. 

 
РОЛЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РУСИ 

 
Бочарова Дарья Дмитриевна,11 класс, 
ГБОУ СОШ с. Большой Толкай муниципального 
района Похвистневский Самарской области. 

 
Варфоломей (так до пострижения звался святой Сергий) происходил из знатного рода. 

Родители его, Мария и Кирилл, принадлежали к Ростовским боярам и жили в своем поместье 
недалеко от Ростова, где и родился Варфоломей в 1314 (по другим данным - в 1319) году. Его отец 
перешел на службу к Московскому князю Ивану Даниловичу Калите и семья поселилась в 
небольшом подмосковном городке Радонеж. Пишут, что с семи лет Варфоломей был отдан в 
учение, которое ему давалось с большим трудом, так что он далеко отставал даже от своего 
младшего брата, но потом благодаря терпению и труду постиг грамоту и сильно пристрастился к 
чтению. 
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В 1339, после смерти родителей, Варфоломей раздал большую часть своего имущества 
бедным и решил всецело посвятить себя Богу. Вместе со старшим братом Стефаном он нашел в 10 
верстах от Хотьковского монастыря уединенное место, которое было очень удобно для 
отшельнической жизни. Вокруг рос густой лес, которого еще никогда не касалась рука человека. С 
большим трудом братья расчистили делянку, устроили себе сначала шалаш из древесных ветвей, а 
потом келью. Подле нее поставили небольшую церковь, которую посвятили Пресвятому Имени 
Живоночальной Троицы. Стефан не выдержал тяжелой жизни отшельника, короткое время спустя 
ушел в Москву. В 1342 году (по другим данным в 1337 г) Варфоломей принял пострижение под 
именем Сергия и начал свой монашеский подвиг. 

Твердость его на избранном пути была удивительной. С принятием обета он не только 
отложил власы со своей головы, но и отсек всякое свое хотение; совлекая мирские одежды, он в то 
же время совлекал ветхого человека, чтобы облечься в нового, ходящего в правде и преподобии 
истины. Стужу, голод, холод, жажду, изнурительную тяжелую работу - неизменных спутников 
суровой отшельнической жизни - сносил он с неизменной твердостью и смирением. Кроме хлеба, 
который время от времени приносил ему из Радонежа младший брат Петр, у Сергия не было 
другой пищи. 

Прошло всего 2-3 года, и о юном пустыннике заговорили как в Радонеже, так и в соседних 
селениях. Один за другим жители стали приходить к нему ради духовного совета, а потом 
нашлись желающие разделить его подвиг. Сергий сначала не соглашался принимать их, но потом, 
тронутый их мольбами, решил отказаться от своего уединения. Пришельцы построили себе кельи, 
обнесли обитель высоким тыном, и стали жить, во всем подражая Сергию. Никакого 
определенного монастырского устава не существовало, как впрочем, и самого монастыря. Каждый 
монах жил отдельно от других, сам добывал себе пропитание и сам вел свое хозяйство. Семь раз в 
день братья встречались на молитве. В праздничный день для свершения литургии приглашали 
священника из ближайшего села. Все свободное от молитвы время монахи проводили в 
постоянном труде, причем Сергий работал больше всех: он своими руками построил несколько 
келий, рубил и колол для всех дрова, молол в ручных жерновах, пек хлеб, варил пищу, кроил и 
шил одежду, и приносил воду. Несмотря на воздержание в пище, был очень силен и 
необыкновенно вынослив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сергий Радонежский» 
Салмина Анастасия, 10 лет,  

МБУ СОШ № 94. 
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Однако такая жизнь не могла продолжаться долго. Когда число монахов умножилось, 
возникла настоящая нужда как-то организовать их жизнь, и Сергий в 1354 году против своего 
желания принужден был принять священство и быть поставленным в игумены. Сергий стал 
вторым игуменом в обители, первым был Митрофан. Но и после этого он продолжал учить не 
столько словом, сколько своим примером. В последующие годы, обитель расширилась и приняла 
вид вполне благоустроенного монастыря. Разбросанные в беспорядке по лесу кельи были собраны 
в правильный четырехугольник и расположены вокруг церкви. Прежняя Троицкая церковь стала 
тесной. Ее разобрали и поставили на ее место другую, гораздо более просторную. Позже, в 1372 
году, по совету с благословления Сергий ввел в монастыре общинножительный устав. Это было 
по тем временам большим новшеством. Хотя на юге, в Киево-Печерской Лавре, общежитие было 
введено еще Святым Феодосием, но на севере Руси этот обычай не приживался. Устав выбранный 
Сергием был очень строг: Монахам запрещалось иметь личную собственность и каждый должен 
был трудиться на благо монастыря, учреждены были должности келаря, духовника, экклесиарха и 
др. с годами местность вокруг становилась все более заселенной.в след монахами пришло в эти 
места много крестьян- переселенцев, которые быстро вырубили леса и раскопали поля. Затем 
мимо монастыря была проложена большая дорога в северная города. Но и после этого еще очень 
долго уделом Сергиевских иноков была самая суровая, ничем неприкрытая бедность. Монахи 
нуждались буквально во всем: недоставало пищи, одежды, вина для литургии, воска для свеч, 
елея для лампад, вместо них перед образами зажигали лучины, взамен пергамента для книг 
употребляли бересту, ели и пили из деревянных сосудов, которые изготавливали своими руками. 

В это скудное время, по свидетельствам сподвижников Сергия, его молитвами стали 
совершаться чудеса. Так, например, после горячей мольбы игумена вблизи обители пробился 
обильный источник холодной ключевой воды, до этого братии приходилось с немалым трудом 
доставлять воду издалека. Затем, благодаря молитвам святого, случилось несколько чудесных 
исцелений. Слава о Сергии стала греметь по всей округе. К нему потянулись больные калеки, и 
многие, после бесед со святым старцем и его молитв, испытывали облегчение, а некоторые и 
вовсе получали полное исцеление. С умножением числа посетителей благосостояние монастыря 
стало поправляться. Но сам Сергий никогда не имел пристрастия к земным вещам, все раздавая 
братии или беднякам. 

Подобный дар исцеления вызывает много споров, особенно то отвергается представителями 
традиционной медицины. Но они опираются на физическую составляющую человека, не 
принимая в расчет духовный потенциал человека, а он огромен. Достичь высокого уровня 
духовности могут очень немногие люди. Для этого необходимо глубокая нравственная чистота и 
постоянная духовная совершенствование. Люди, достигшие высоких нравственных позиций, 
обладают совершенно иными возможностями. Преподобный Сергий в полной мере обладал 
данными качествами. 

Между тем, известность его распространилась далеко за пределы Радонежа. Даже патриарх 
Константинопольский знал о Троицком игумене и отправлял ему свои послания. Высоко 
уважавший Радонежского игумена, митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть 
своим преемником, но Сергий решительно отказался. По словам современника, Сергий «тихими и 
кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Сергий очень 
часто примерял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю 
московскому. Ему удалось смирить московского князя в 1356 году, нижегородского князя в 1365 
году. Преподобный Сергий был вынужден вмешиваться в мирские дела. Он прекрасно понимал 
губительность раздоров между князьями и необходимость объединения вокруг сильного центра, 
каким становилась Московское княжество. Именно Московское княжество динамично 
развивалось и становилось центром притяжения населения. Но удельная психология была очень 
сильна, и митрополиту Алексею и преподобному Сергию пришлось приложить немало усилий 
для ее преодоления. Не только простолюдины, но уже бояре и великие князья искали его советов и 
благословения. Собираясь в 1380 году в поход против татар, московский великий князь Дмитрий 
Иванович считал своим долгом посетить по пути Троицкую обитель и принять напутствие от 
Сергия. Благословляя его, Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и отпустил в поход 
своих иноков Пересвета и Ослаблю. Вести о том, что московский князь получил от Святого 
Сергия благословление на битву, вскоре облетело всё войско и вдохнуло мужество во все сердца. 
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Почему преподобный Сергий благословил битву? Казалось бы, он не должен одобрять 
кровопролития. Но Сергий прекрасно понимал, что другого выхода просто нет. Поход темника 
Мамая вполне мог привести к гибели Руси. 

В последние годы жизни Сергия его духовная сила достигла чрезвычайной мощи. Ему 
сообщались все дары Божие: дар чудотворения, дар пророчества, дар утешения и назидания. Для 
его духовного взора не существовало ни вещественных преград, ни расстояния, ни времени. 
Однажды братия видела, как во время литургии Сергию прислуживал ангел, в другой раз к нему 
явилась сама Богородица. За полгода до кончины подвижник удостоился откровения о времени 
своего пришествия к Богу. Тогда он созвал всю братию и в присутствии всех передал управление 
обителью своему ученику, преподобному Никону, а сам принял на себя обет безмолвия. Лишь 
перед смертью, в сентябре 1391 года (по другим данным 25 сентября 1392 года), он опять собрал к 
себе всех монахов и обратился к ним с последним напутствием. После этого он тихо скончался. 

Фигура преподобного Сергия Радонежского всегда вызывала живой интерес у потомков. При 
всём различии мнений среди историков и публицистов, тем не менее, многие единого мнения 
значения Сергия Радонежского в деле возрождения Руси.  

Руслан Григорьевич Скрынников писал: «Страшный татарский погром и иноземное иго 
принесли Руси разорение и материальное, и нравственное. Насилие над народом, откуда бы оно не 
исходило, всегда деморализует народ, ведёт его к деградации и упадку. Подвиг Сергия 
способствовал духовному возрождению Руси. Порабощённому народу надо было вернуть веру, а 
через веру – нравственность» (3,46). 

Ещё более ярко высказался Василий Осипович Ключевский: «При имени Преподобного 
Сергия народ вспоминает нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда 
держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады 
Преподобного Сергия, не архивные и теоретические, а положенные в живую душу народа, его 
нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками 
деяний на общее благо, памятниками деятелей, внёсших наибольшее количество добра в своё 
общество. С этими памятниками срастается нравственное чувство народа: они – его питательная 
почва; в них его корни; оторвите его от них – оно завянет как скошенная трава. Они питают не 
народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо 
нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем 
самих себя, пересматриваем свой нравственный заказ, завещанный нам великими строителями 
нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нём траты. Ворота 
лавры преподобного Сергия затворятся, лампады погаснут над его гробницей – только тогда, когда 
мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». [1, с.75-76] 

Слова великого русского историка характеризуют значение Преподобного Сергия для 
духовного возрождения России.  
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Драгоценная святыня русской земли, всемирно известная Троице-Сергиева лавра основана 

преподобным Сергием Радонежским в 1340 году. На протяжении многих лет обитель 
преподобного Сергия по своему влиянию занимала первое место среди всех русских монастырей, 
являлась важнейшим духовным и культурным центром страны. Троице-Сергиев монастырь 
сыграл важную роль в деле свержения монголо-татарского ига и объединения русских земель 
вокруг Москвы. В стенах обители работали духовные писатели Епифаний Премудрый, Пахомий 
Логофет, Максим Грек, живописцы Андрей Рублёв, Даниил Чёрный и Дмитрий Плеханов, 
архитекторы И. Ф. Мичурин и Д. В. Ухтомский.  
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Основателями стали братья Стефан и Варфоломей, в иночестве – Сергий, сыновья 
обедневшего боярина, переселившегося из Ростова Великого в небольшой городок Радонеж, 
стоявший на притоке реки Клязьмы – Паже. После смерти родителей они ушли жить 
отшельниками в лесную пустынь, поселились на холме Маковец в десяти вёрстах от Хотькова 
монастыря и срубили здесь келью и небольшую церковь во имя Святой Троицы. Так началась 
история Троице – Сергиевой лавры. Было это по одним данным – в 1337 году, по другим – в 1345 
году.  

Вскоре Стефан покинул брата и ушёл в Московский Богоявленский монастырь. Преподобный 
Сергий остался в одиночестве. Постепенно, через два – три года, вокруг него собрались несколько 
монахов. В 1355 году преподобный Сергий ввёл у себя в пустыни один из первых на Руси 
монашеских общежительских уставов.  

Святой Сергий задумал монастырь в виде четырёхугольника келий, в центре которого 
возвышался деревянный Троицкий собор. Обитель окружал деревянный тын с небольшой 
церковью святого Дмитрий Солунского над воротами. Позднее этот план – четырёхугольник келий 
и соборов в центре – распространился на все русские монастыри. Недаром впоследствии 
говорили, что святой Сергий был «начальник и учитель всем монастырям на Руси». 

Святой Сергий стал духовником князя Дмитрия Донского, он крестил его детей и был 
советником в государственных делах. Русские князья призывали игумена для решения 
междоусобных споров. Выдающаяся личность преподобного Сергия, его высочайший духовный и 
нравственный авторитет выдвинули его в ряд крупнейших церковных деятелей в России. 

Особенно широкий отклик на Руси вызывало участие преподобного Сергия в событиях, 
связанных с Куликовской битвой. Накануне выступления в поход Дмитрий Иванович приехал в 
Троицкий монастырь, Сергий напутствовал и благословил великого князя, военачальников и 
воинов на великий подвиг и отправил с ним двух монахов своего монастыря, Пересвета и Ослябю, 
«зело умеющих ратному делу, и силу имущих и удальство великое и смелость». Как известно, на 
битву оба монаха вышли без доспехов, воодушевляя воинов. Битва началась с единоборства 
Пересвета с закованным в железо татарским богатырём Темир-Мурзой (Челубеем). Они ударили 
друг друга копьями и остались лежать мёртвыми.  

После Куликовской победы благоверный князь Дмитрий Донской снова посетил обитель 
преподобного Сергия, чтобы совершить здесь поминовение по павшим в бою русским воинам.  

Отряды Тахтамыша, пришедшие громить Русь в 1382 году, не нашли затерянную в лесах 
Сергиеву обитель, но в 1408 году монастырь был разорён войсками хана Едигея. В 1422 году 
обитель восстановили; были открыты мощи Сергия Радонежского, который был канонизирован 
как «покровитель земли Русской и заступник перед Господом Богом». К этому времени относится 
постройка первого белокаменного собора во имя Троицы, где хранились мощи Сергия 
Радонежского. Монастырь стал местом паломничества, в том числе царских «Троицких походов». 
Культурная и духовная деятельность Сергиевой обители приобрела первостепенное значение, 
здесь были сосредоточены переписка рукописей, составление летописания, иконописания, 
художественные ремёсла. Выдающиеся церковные писатели XV века Епифаний Премудрый и 
Пахомий Логофет написали житие преподобного Сергия – памятник древнерусской литературы, 
дающий представление о раннем периоде существования Троицкой обители и её насельниках. 
Сооружение в 1540 – 1460-х годах каменных стен с 12 башнями (усилены в середине 17 века; 
современная высота стен 10-14 метров, ширина – 5,5 – 6 метров) превратило монастырь в 
мощную крепость. При царе Иване Грозном, часто посещавшем Сергиев монастырь, настоятели 
монастыря получили сан архимандритов (1561) и первое место среди настоятелей русских 
монастырей. Настоятели монастырей пользовались расположением царской семьи, принимали в 
число иноков выходцев из знатных семей.  

В 1564 году монастырь пережил разрушительный пожар, после которого был выстроен 
заново. В 1685 году освящён монументальный каменный собор во имя Успения Богородицы. В 
Смутное время монастырь сыграл значительную роль в консолидации русских патриотических 
сил; обитель выдержала 16-месячную (1607-1609) осаду войск Сапеги и Лисовского. Настоятель 
монастыря архимандрит Дионисий и келарь Авраамий Палицын в письмах – грамотах поднимали 
дух русского воинства, убеждали собрать силы для защиты Москвы. Сергиева обитель 
способствовала организации первого земского ополчения, а затем ополчения Минина и 
Пожарского – пожертвовала на защиту Отечества драгоценные вещи из ризницы, значительные 
денежные суммы, принимала у себя раненных и больных воинов.  
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Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря имела огромное значение. При полном 
развале государственности и ужасающем падении нравственности, монастырь стал символом 
возрождения страны. Святыню защищали не только воины, но и множество добровольцев – 
крестьян и ремесленников (до 1000 человек), монахи и все монастырские служители. Польско-
литовское войско стремилось не только захватить сокровища монастыря, но и лишить 
православных своей святыни. Падение монастыря привело бы к торжеству католицизма в Россию. 
Но россияне не только отстояли Троице-Сергиев монастырь, но и вышвырнули иноземных 
захватчиков из родной страны.  

В 1682 году во время стрелецкого бунта в обители укрывалась Софья Алексеевна с 
малолетними царями Петром и Иваном Алексеевичами. В 1689 году в монастыре нашёл защиту 
Пётр I; при нём здесь были построены замечательные памятники «нарышкинского» барокко – 
трапезная палата с храмом Сергия Радонежского и царский дворец. В 1738 году по указу 
императрицы Анны Иоанновны монастырь стал управляться Духовным собором старцев по 
примеру Киево-Печёрской лавры. По указу императрицы Елизаветы Петровны 8 июня 1744 года 
Троице-Сергиев монастырь стал именоваться лаврой. С 1770 года московские архиереи 
(архиепископы Московские и Калужские) были священноархимандритами Троице-Сергиевой 
лавры. К Троице-Сергиевой Лавре были приписаны монастыри: Спасо-Вифанский, Гефсиманский 
скит, Черниговский скит, Боголюбовская киновля, Смоленская Зосимова пустынь, скит Параклит, 
Троицкий Стефанов Махрищский монастырь.  

С XVI века Троицкий монастырь благодаря щедрым вкладам государей и знатных людей стал 
крупным землевладельцем. К концу XVII века ему принадлежало 16,8 тысяч крестьянских дворов, 
к 1763 году – 214 тысяч десятин пахотной земли и 106,5 тысяч дуги крепостных крестьян в 15 
губерниях. В результате секуляризации церковных и монастырских владений в 1764 году лавра 
лишилась большинства угодий и крестьян. Тем не менее, благодаря рачительному ведению 
хозяйства лавра располагала значительными материальными средствами. Монастырь вёл 
торговлю хлебом, солью, рыбой, ремесленными изделиями. Большие доходы позволяли вести 
строительство новых монастырских зданий. Во время Отечественной войны 1812 года обитель 
пожертвовала русскому воинству 70 тысяч рублей. Монастырю принадлежали земельные участки 
с лесом сенокосами, прудами, а также типография, литография, фотография, две гостиницы, 
конный двор, мастерские.  

С 1742 года в лавре действовала Троицкая духовная семинария. С 1814 года в лавру была 
переведена московская Славяно-греко-латинская академия. На её основе начала действовать 
Московская духовная академия. 

До 1917 года членами монашеской обители были московский митрополит (священно-
архимандрит лавры), его наместник – архимандрит, 420 человек братии. Декрет Совета Народных 
Комиссаров в январе 1918 года лишил источников существования духовные учебные заведения 
лавры. Покровский академический храм был обращён в приходский. С начала 1919 года угроза 
закрытия нависла над самой лаврой. В апреле 1919 года, невзирая на протесты, было произведено 
вскрытие мощей Сергий Радонежского. 20 апреля 1920 года вышло постановление СНКРСФСР о 
закрытии лавры; в конце мая 1920 года был закрыт Троицкий собор, монахи выселены из лавры и 
нашли приют в приписных монастырях, где были организованы трудовые коммуны. В конце 1920 
года было принято решение о создании музея в стенах Троице-Сергиевой лавры (в 1940 году 
получил статус музея – заповедника).  

В 1946 – 1947 годах лавра была передана Русской православной церкви. 9 июня 1947 года 
состоялось первое патриаршее богослужение, восстановлена монашеская жизнь. С 1948 года 
возобновилась деятельность духовных учебных заведений. В стенах Троице-Сергиевой лавры 
проводились поместные и архиерейские соборы Русской православной церкви, а также 
международные конференции и совещания религиозных деятелей.  

Троице – Сергиева Лавра пережила вместе с Россией все лихие времена. И по сей день 
является духовным центром великой страны.  

Список источников: 
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И ТРАДИЦИИ ИСИХАЗМА  
В РОССИИ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ 

 
Гусейнова Татьяна, 18 лет, студентка 2 курса  
ГБОУ СПО Губернский колледж города Похвистнево. 
Научный руководитель - Уздяева Елена Борисовна, 
преподаватель высшей категории. 
 

Сегодня в общественной жизни нашего Отечества можно выявить тенденцию, 
выражающуюся в появлении у людей более глубокого (по сравнению с советским периодом) 
интереса к истории России, к ее культурному наследию, в принципиальном изменении отношения 
к роли церкви в процессе укрепления государственности и в деле воспитания подрастающего 
поколения. Неотъемлемой частью этого наследия является духовно-нравственное учение 
Преподобного Сергия Радонежского - величайшего подвижника и просветителя 14 века. 

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в 
благочестивой и знатной боярской семье. Господь предызбрал его еще от чрева матери. В житии 
преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной Литургией еще до рождения сына 
его мать и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед чтением Святого 
Евангелия, во время Херувимской песни и когда священник произнес: «Святая святым». Бог 
даровал преподобным Кириллу и Марии сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней 
жизни младенец всех удивил постничеством: по средам и пятницам он не принимал молока 
матери, в другие дни, если его мать употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от 
молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Видение Варфоломея» 
Клементьева Юлия, 8 класс,  
МБУ СОШ № 14 г.о.Тольятти. 
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В семилетнем возрасте  Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, 
но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь 
книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом 
незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. 
Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. При этом старец 
достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры в знамение благодати Божией. Благодать эта 
действительно сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко 
усваивать книжную мудрость.  

Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалились для 
пустынножительства в лес неподалёку от Радонежа. Вскоре не выдержав трудностей жизни в 
пустынном лесу, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь. 

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество от игумена 
Митрофана с именем святого мученика Сергия и положил начало новому жительству во славу 
Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и страхования бесовские, преподобный 
восходил от силы в силу. Не могли укрыться подвиги преподобного Сергия, и далеко разносилось 
благоухание его святой жизни. К нему стали притекать и собираться под кров его люди, 
жаждущие понести иго Христово. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в 
маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. В 1354 году епископ Волынский 
Афанасий посвятил преподобного в иеромонаха и возвел в сан игумена.  

Исихазм – происходит от греческого слова исихия, что означает спокойствие, тишина, 
уединение. Это мистическая практика православных монахов, в основе которой лежит учение 
Иисуса. Конечной целью ее является созерцание Божественного (Фаворского) света, исходящего 
из сердца. В основе учения лежит цитата из Нового Завета: "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк, 
17:21). Согласно исихазму Бога невозможно познать логическим мышлением или научным 
познанием, поскольку Он непостижим. Однако можно узреть  Его проявления, благодаря 
приложению определенной воли, сосредоточению и снисхождению Божьей благодати.  
Исторически исихазм появился в Византии. На Русь практика была привнесена благодаря  
Григорию Паламе, Сергию Радонежскому и др.  

Условно исихазм можно разделить на 3 направления: 
1. Отшельничество, молчальничество. Появилось уже в первые века монашества. 
2. Школа духовной практики, занимающаяся повторением Иисусовой молитвы. 
3. Учение свт. Григория Паламы о нетварных энергиях. 
Развитием идеи об обожании человека, искренно и страстно устремляющегося к  Богу, – стал 

деятельный исихазм Сергия Радонежского. Возвышать человека над самим собой может не только 
сугубо нацеленный на познание Бога процесс  молитвы, но вообще всякая деятельность, несущая 
добро. Деятельность политика, несущего народу добро и праведное жизнеустройство, 
деятельность зодчего, украшающего жизнь и землю архитектурным шедевром. Любая мирская 
деятельность, нацеленная на делание добра, во имя которого он постоянно преодолевает себя: 
свою лень или слабость, своё незнание или гордыню, голод или страх перед смертью. Важнейшим 
добрым, святым делом Сергий обозначает защиту русской веры, т. е. защиту Руси. Теперь 
обращаю внимание. Деятельный исихазм Сергия Радонежского предполагает, что человек 
способен найти путь к правде и добру. Если исихазм Григория Паламы – есть психофизическая 
практика, когда человек просто открывается чему-то неведомому, сверхчеловеческому, а оно его 
принимает в свои объятия, то деятельный исихазм Сергия – это насквозь человеческое. Человек 
деятельно познаёт мир. Познаёт, что в этой деятельности хорошо, а что такое плохо. Не ему 
хорошо, а хорошо в принципе. Т. е. то, что Богу угодно. То, что Бог одобряет. 

Другой важной особенностью концепции деятельного исихазма Сергия Радонежского 
является то, что она наделяла духовностью любой труд. Человек, ищущий сделать добро, не 
может иметь рабской психологии, не может смотреть на свой труд только как на источник средств 
к существованию. Труд – это само место человека в мире. Соответственно, человек, 
посвящающий себя служению добру, и окружающих, и детей своих учит и воспитывает, причём 
учит самим собой, своей жизнью. Делает и окружающих наставниками.  И потому подключает к 
наставничеству широчайшие круги общества. Человек, проникнутый мировоззрением 
деятельного исихазма, т. е. приоритета поиска во всём способа сделать всё по-доброму, – 
сотрудничает с лесом, с лошадью, с ближними и дальними.  

В связи с деятельностью Сергия Радонежского связанная с отшельничеством есть так 
называемое легендарное описание чудесного видения. Одно из них таково: поздним вечером или 
ночью «появился на небе свет яркий, который всю ночную тьму разогнал», и Сергий «увидел 
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множество птиц очень красивых, прилетевших не только в монастырь, но и в окрестности 
монастыря. И голос был слышен, говорящий: «Как много ты видел птиц этих, так умножится 
стадо учеников твоих и после тебя не истощится, если они захотят по твоим стопам идти». По 
легенде считается, что это предсказание о том, что у старца будет много учеников и 
последователей. 

Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе 
братию и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, 
преподобного Никона. Накануне кончины преподобный Сергий в последний раз призвал братию и 
обратился со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту 
душевную и любовь нелицемерную…».  25 сентября 1392 Сергий скончался. 

В Православии богослов должен всегда оставаться чистым, праведным человеком, и это 
часто достигается практическим следованием исихастской традиции. Если в Синодальный период 
исихастская традиция не сохранялась в духовных академиях и семинариях, то сейчас, например, 
исихастская антропология - полноправное направление христианской антропологии. Традиция 
исихазма продолжается в настоящее время также во многих монастырях и исихастириях, в 
частности, на Афоне. Выдающимся представителем этого направления в 20 веке явился старец 
Иосиф Исихаст. 
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Над Лаврой свет небесный и святой, 
И синева щедрей, нежней и глубже. 
Закон любви для каждого простой 
И как глоток святой воды он нужен. 
Далёк наш путь к обители святой, 
Когда в плену у времени пороков, 
Довольствуясь испытанной судьбой, 
Не принимаем праведных уроков. 
Обитель рядом, если в сердце есть 
Любовь, терпенье, вера и отрада, 
И колокол благую дарит весть, 
И каждый звук – спасенье и награда. 

 

В 2014 году Православные христиане отмечают 700-летие со дня рождения одного из самых 
почитаемых народом святого – преподобного Сергия Радонежского. 

В обитель веры православной, 
Где тихой речки поворот, 
В Троице-Сергиеву Лавру 
Века стекается народ. 
Святой игумен земли русской 
Основу Лавры заложил: 
Пройдя в лесу тропинкой узкой, 
В глуши он церквицу сложил. 

http://www.liveinternet.ru/users/4494253/post252715022
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Так, благодаря двум братьям Стефану и Варфоломею, зародилась обитель, которая в 1345 
году оформилась как Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева Лавра). 

В августе 2014 года группой студентов мы посетили необыкновенно красивое и святое место 
Троице-Сергиеву Лавру. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского, Троице-Сергееву Лавру 
отреставрировали и сделали все, что бы пребывание здесь радовало взгляд. Перед Лаврой нас 
встретил мемориал Сергия Радонежского, его фактура и величие никого не оставило 
равнодушным.  

Двумя перстами Сергий благословлял нас на дальнейший паломнический путь. Отблагодарив 
его земным поклоном, мы отправились на знакомство с самой Лаврой. 

Пройдя святые врата, мы попали в арку Предтеченского храма, на которой были изображения 
жития преподобного Сергия адонежского. Выйдя из арки Предтеченского храма, нам открылся 
вид самой Троице-Сергиевой Лавры. 

На территории Троице-Сергиевой лавры находится огромное количество храмов, часовен и 
других построек XVI-XIX вв., но, к сожалению, все их мы не смогли посетить, но зато мы 
побывали в двух самых главных и почитаемых храмах.  

Первый храм - «Успенский собор». Войдя в храм, первое, что привлекло наше внимание - 
рака преподобного Сергия Радонежского. В соборе с «полуденной» (южной) стороны в 
стеклянном саркофаге хранится главная святыня собора – деревянный гроб, в котором вплоть до 
1585 года покоились мощи преподобного Сергия Радонежского. В 1585 году гроб был перенесен 
из Троицкого собора в Успенский, мощи же Преподобного в Троицком соборе были переложены в 
серебряную золоченую раку, выполнение которой было завершено при царе Федоре Иоанновиче.  

У западной стены собора, по обеим сторонам главного входа, стоят 5 каменных надгробий. В 
соборе покоятся мощи святителя Иннокентия, митрополита Московского († 1879 г.) и святителя 
Макария (Невского, † 1926 г.), митрополита Московского и Алтайского. На этом наша экскурсия 
по Успенскому собору была закончена, поблагодарив святых за благословение, мы отправились в 
Троицкий собор. 

Издалека наш взор упал на впечатляющее величественное и мощное сооружение - это был 
Троицкий собор. Суровая его красота и лаконичность декора – белокаменных резных поясов с 
повторяющимися мотивами вплетенных крестов и цветов – придают сооружению черты 
совершенства. Оглядев, всю красоту собора снаружи, мы решили проследовать внутрь. 
Внутреннее пространство собора отличается удивительной целостностью.  

Мягкий рассеянный свет, идущий сверху из десяти (вместо обычных восьми) узких окон 
барабана купола, позволяет вдумчиво и неспешно созерцать святые лики высокого пятиярусного 
иконостаса, пристолпных и пристенных киотов, фресковой живописи.  

У южной стены рядом с иконостасом находится гробница основателя монастыря 
Преподобного Сергия. В соборе соблюдена древняя византийская традиция расположения раки с 
мощами святого в южной части храма, перед алтарем, перпендикулярно иконостасу.  

Неиссякаемый людской поток стремится сюда, чтобы поклонится Святыне и попросить 
преподобного Сергия Радонежского о здоровье и помощи Божией. В юго-западном углу храма 
нашему взору открылась памятная доска над могилой Радонежского князя Андрея Владимировича 
(в иночестве Саввы). Южная стена Троицкого собора Захоронение князя Андрея Владимировича, 
сына князя Владимира Храброго - героя Куликовской битвы.  

Приложившись к святым мощам преподобного Сергия, мы вышли в кованую дверь, и попали 
в Серапионову палату, где находятся основные христианские реликвии и святыни: десница 
первомученика святого Стефана, мощи Митрополита Московского и всея Руси Иасафа, 
архиепископа Дионисия архимандрита Радонежского, мощи святителя Николая, мощи Марии 
Магдалины, десница ризы Богородицы, крест мощевик преподобного Сергия. Ощущения не 
поддаются описанию, само это святое место дарует душе покой и умиротворение. 

После Троицкого собора, дружной компанией отправились в церковно-археологический 
музей Московской Духовной Академии, где представлены Византийские и Русские иконы, 
рукописные книги, живопись и реликвии, связанные с жизнью православных подвижников и 
церковных деятелей, здесь же находится воссозданная скульптурный портрет преподобного 
Сергия Радонежского. 
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На соборной площади находится источник Троице-Сергиевой Лавры, который был ископан 
самим Сергием Радонежским. Родник представляет собой форму креста, расположенного под 
куполом. Каждый верующий может набрать из него святой воды. 

Источник был последним местом нашей поездки в Троице-Сергиеву Лавру. Набрав святой 
воды из родника, мы с приятной усталостью, но с вдохновляющими мыслями о святой обители 
отправились домой в родной Тольятти. 

Всего в паломнической поездке приняли участие 30 студенток колледжа. 36% респондентов 
уже посещали Троице-Сергиеву Лавру ранее. Но всем, без исключения, поездка понравилась.  

68% опрошенных студентов заявили, что, конечно же, устали за время экскурсии. При этом 
52% студентов, принявших участие в опросе, узнали много неизвестных ранее фактов из истории 
и жития преподобного Сергия Радонежского, 64% респондентов отмечают прилив положительных 
эмоций. 12% опрошенных почувствовали в Лавре душевное спокойствие и умиротворение. 41% 
участников поездки поразила красота архитектурных ансамблей Троице-Сергиевой Лавры.  

Среди причин, побудивших обучающихся в колледже будущих педагогов поехать в Лавру, 
69% назвали интерес к истории нашей страны, традициям и православию, 31% - желание 
поклониться святыне и посетить храмы.  

Больше всего запомнилась великолепная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре (94% 
респондентов), в том числе 75% опрошенных студентов открыли для себя духовный мир русской 
православной культуры и образ преподобного Сергия Радонежского, чистоту и красоту святой 
обители. 

87% опрошенных студентов считают, что будущим педагогам необходимо совершать такие 
поездки с целью самосовершенствования, самообразования, духовного роста и развития 
нравственно-эстетических качеств личности. 76% респондентов с уверенностью заявляют, что, 
если представиться возможность, с удовольствием встретятся с Лаврой снова. 

 
ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  

В ТВОРЧЕСТВЕ Б.К.ЗАЙЦЕВА 
 

Гринив Алена, 2 курс, 
БГОУ СПО «Гуманитарный колледж». 
Научный руководитель: Трофимова Анастасия Владимировна,  
преподаватель русского языка и литературы. 

 
Борис Константинович Зайцев – русский писатель 20 века. На его жизненном пути 

встречалось немало трудностей: первая мировая война, февральская и октябрьская революции, в 
которых он теряет своих близких, эмиграция. Но именно эти события воспитывают в писателе 
твердый христианский дух, хранимый и оберегаемый им до конца жизни. В его творчестве, по 
собственным словам писателя, «хаосу, крови и безобразию» будут противостоять «гармония и свет 
Евангелия, Церкви». 

В эмиграции, вдали от родины, тема Святой Руси становится главной в творчестве Бориса 
Константиновича. Годы оторванности от родины, по признанию писателя, оказались годами 
особенно тесной с ней связью в творчестве: «За ничтожным исключением всё написанное здесь 
мною выросло из России, лишь Россией дышит».  

Б.К. Зайцев не случайно обращается именно к образу Сергия Радонежского: этот святой 
особо почитался русскими православными эмигрантами, его именем было названо русское 
православное подворье в Париже.  

Обращение к образам русских святых было вызвано стремлением эмиграции сохранить 
русскую культуру в изгнании и живее почувствовать свою кровную связь с ней. В 1920-е годы 
парижское издательство «Умка-Пресс» издавало серию книг, представляющих современную 
интерпретацию житий русских святых и церковных деятелей, именно в этой серии в 1925 году 
появилась книга «Преподобный Сергий Радонежский».  

В произведениях данной серии обозначился новый подход к истории, оформилась тенденция 
«обновления агиографического канона новыми научными и литературными средствами» 
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(Г.Федотов). Внутри жанра современной агиографии наметились разновидности, обусловленные 
приоритетным интересом авторов к вопросам истории или богословия. На этом фоне книга Б. 
Зайцева выделилась как произведение преимущественно художественно-психологическое, 
имеющее не только познавательное, но и эстетическое значение.  

Воссоздавая факты жизни преподобного Сергия, Б.К. Зайцев опирался не только на 
древнерусский источник – житие, написанное Епифанием Премудрым, сколько на более позднее 
жизнеописание, составленное иеромонахом Никоном (Рождественским), и историческое 
исследование профессора Е.Е. Голубинского (на которого автор ссылается в примечаниях).  

Композиция книги Б.К. Зайцева в основных чертах соответствует композиции древнерусского 
жития: в ней прослежен жизненный и духовный путь Сергия от рождения до смерти, описаны 
благочестивые родители отрока Варфоломея, его иноческое служение, деяния при жизни и чудеса 
после смерти. 

В основе сюжета – жизнь преподобного. Образ Сергия Радонежского является смысловым и 
художественным центром книги Б. Зайцева. Преподобному присущи лучшие человеческие 
качества: скромность, доброта, трудолюбие, целеустремленность, патриотизм.  

В предисловии писатель акцентирует внимание на роли Сергия Радонежского в истории. Это 
скорее всего связанно с трудной обстановкой на родине Бориса Константиновича, в России. Он 
как бы преподносит книгу в качестве примера для поколения, уничтожающего все традиции, 
накопленные веками. «Восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим» - вот истинная 
цель Зайцева. 

Обратимся к сюжету жития. Родился святой 3 мая. Родители его, Мария и Кирилл, были 
«людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени».  

В древнерусском житии достоверность (буквальное соответствие реальности, предельного 
жизнеподобия) не является необходимой чертой, там преобладает художественная условность. 
Зайцев создает свое произведение, опираясь на эстетику нового времени. В некоторых фрагментах 
произведения автор «бытовизирует» происходящее. Так ключевое событие жития – встреча отрока 
Варфоломея со старцем – Зайцевым изображено как обычная бытовая ситуация «И вот, 
деревенская картинка, так близка и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то 
жеребята, и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уже не раз 
бродил так… похлопывая бичом, волочил недоуздки». Сам святой представляется нам в 
произведении в виде обычного деревенского пастушка, ощущается явное влияние картины М.В. 
Нестерова «Видение отроку Варфоломею»: примечательна такая деталь, как перекинутые через 
плечо недоуздки. Б. Зайцев в своем «новом» житии стремится оживить происходящее, связать 
легендарное прошлое с опытом современного ему читателя.  

Варфоломей (так звали Сергия до монашества) рос без излишеств. Домашний быт семьи 
более походил на быт крестьянский, чем на помещичий. Черты монашества начали проявляться в 
Сергии с рождения, в юности «он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, 
пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой печатью. 
Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдаст последнее». 

Борис Константинович много раз говорит в книге о смиренном духе святого. Так, например, 
Сергий, по настоянию отца, оставался с родителями до их кончины: «послужи нам немного, пока 
Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе». После их 
смерти, еще пока Варфоломей со старшим братом Стефаном удалился в лес для полного служения 
Богу. С этого момента начинается подвижническая жизнь преподобного. 

Брат Стефан не выдержал суровой и пустынной жизни и вскоре удалился. Варфоломей же, 
недолго думая, просил о пострижении местного игумена-старца Митрофана. 7 октября, приняв 
монашество, получил имя Сергий. Некоторое время Сергий жил в полном одиночестве. Автор 
предполагает, что это был один из трудных моментов в жизни монаха: «Нелегко усваивается 
аскетизм. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в 
русло и испытывают потрясения глубокие». Не смотря на это, святой одолевает все искушения.  

Слухи о подвиге Сергия распространялись, начали появляться люди, желающие «спасаться 
вместе». Годы шли, община росла. Нужен был настоятель. Братия желала, чтобы Сергий стал 
игуменом. Здесь мы видим проявление уже известной нам черты у преподобного: смирения. Ему 
было чуждо правление. «Желание игументсва – есть начало и корень властолюбия» - говорил 
Сергий. Но принятие решения он отдает епископу Афанасию. Епископ без колебаний повелел 
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«Из жизни Сергия Радонежского» 
Грибанова Софья, 7 класс, 

МБУ СОШ № 75 г.о.Тольятти. 
Педагог: Пузикова Ирина Сергеевна 

принять игуменство. Святой без ропота принимает на себя этот крест, который он будет носить до 
конца жизни.  

Сергий всегда оставался верен своей цели – служению Богу. На протяжении всей книги 
можно увидеть подтверждение этого. Борис Константинович часто приводит по отношению к 
Сергию словосочетание: «купленный раб». Не зная его, можно было принять за нищего, да и 
деятельность его не была похожа на деятельность игумена. Сам скатывал свечи, готовил 
просфоры, рубил келий, кроил и шил одежду, работал в огороде. Учил братию более не своими 
наставлениями, а собственным примером. За эту простоту и трудолюбие преподобный завоевал 
уважение в монастыре и за его пределами. Теперь к нему приезжали за советом со всей Руси все, 
от низших до высших сословий. Митрополит Алексий даже хотел, чтобы после его кончины 
Сергий занял его пост. Но получил отказ. «Если не хочешь отгонять моей нищеты от твоей 
святыни, то не говори больше об этом. Не дозволяй и другим побуждать меня, невозможно 
найти во мне то, чего желаешь ты». Так он пресек свою церковную «карьеру», удалился от 
этого. 

Трудолюбие преподобного подчеркивается удачной метафорой: Сергий Радонежский – 
«плотник-святой», не только построивший себе келью и первую церковь, но и в последствии не 
оставлявший своего ремесла. Зайцев в свойственной ему импрессионистической манере передает 
свои впечатления от облика святого: «В благоуханьии его святости так явственен аромат 
сосновой стружки».  

Впечатляет переданный житием эпизод, когда во время голода игумен нанялся на работу к 
одному из монахов своего монастыря «за решето гнилого хлеба». В этом эпизоде автор отмечает 
проявление таких качеств личности преподобного, как скромность и подлинно христианское 
смирение.  

Немалую роль Сергий сыграл и в 
роли государства. Многие 
государственные деятели просили 
помощи святого и его благословения. 
Например, перед известной Куликовской 
битвой Дмитрий Донской приехал в 
Лавру. Молебен, трапеза, благословение 
и помощь – Сергий дал князю двух 
монахов-схимников: Пересвета и 
Осляблю.  

На татар они пошли в образе схимы, 
с белыми крестами на монашеской 
одежде. Это придавало войску Димитрия 
священно-крестоносный облик. Во время 
битвы преподобный молился с братией у 
себя в церкви, говорил о ходе боя, 
называл павших и читал заупокойные 
молитвы. А в конце сказал: «Мы 
победили».  

Но ужасы для Руси еще не 
закончились: нагрянул Тохтамыш. И 
Сергий снова выступает за объединение 
страны. В 1385 году «старичок из 
Радонежа, семидесятилетними ногами по 
грязям и бездорожью русской осени» 
идет в Рязань, миротворцем к Олегу 
Рязанскому – давнишнему, упрямому 
врагу Москвы, союзнику Мамая. Так 
описывается этот момен: «Преподобный 
игумен Сергий, старец чудный, тихими и 
кроткими словесы. беседовал с ним о 
пользе душевной и о мире, и о любви. 
Князь же великий Олег преложи 
свирепство свое на кротость и утишись, 
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и укротись, и умились вельми душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим Князем 
Дмитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Святой вложил и свои силы в 
объединении великой страны – Руси Московской.  

Далее наступает закат в жизни Сергия. Зайцев описывает этот период жизни как высшую 
ступень святости, одухотворения. «.здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уже 
за пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше 
человека». На закате земной жизни преподобный удостаивается сошествия к нему Богородицы. 
Святая Дева говорит ему о заступничестве за обитель. Теперь, когда все вопросы были решены, 
Сергий мог уйти в мир иной. За полгода он узрел свою кончину и, причастившись, 25-го сентября 
отошел к Господу.  

В произведении Б. К. Зайцева преподобный Сергий предстает народным героем, который во 
времена крови и насилия поддерживал дух соотечественников. На страницах нового жития 
Сергий Радонежский безмолвно учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, 
благоговению и вере.  

Список источников: 
1. Произведения Б.К. Зайцева цитируются по изданию: Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 11т. М., 1999–

2001.  
2. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К.Зайцев, И.С. 

Шмелев. СПб., 2003. С.61–6 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЁВ 

 
Буробина Полина, 10 класс. 
МБОУДОД «ГЦИР», Школа юного журналиста «Легкое перо»,  
Научный руководитель: Дедова Светлана Григорьевна,  
педагог дополнительного образования высшей категории. 

 
Одной из самых значительных фигур истории русской церкви и иконописи является 

Преподобный Андрей Рублёв. Он был современником Преподобного Сергия Радонежского и его 
последователем. Изучив те немногочисленные материалы, которые характеризуют Андрея 
Рублёва как иконописца и великого художника, можно с твёрдостью сказать, почему русский 
народ его боготворит и прославляет его творчество. 

Андрей Рублёв был послушником у Никона Радонежского, который являлся любимым 
учеником Преподобного Сергия и игуменом Троице- Сергиевой Лавры. На мировоззрение Андрея 
Рублёва сильно повлияло поднятие и развитие нравственной и духовной культуры России в 
середине 14, начале 15-го века. 

Андрей Рублёв жил и развивал свой талант в Троице-Сергиевой лавре. Это означает, что он 
мог писать иконы не только в Москве, но и в Подмосковье. К сожалению, никаких сведений 
относительно жизни Святого в 14 веке нет. Самые ранние сведения о художнике восходят к 
московской «Троицкой летописи». Известно, что в 1405 году он принял монашество с именем 
Андрей, но до этого он был уже признанным мастером иконописи. В том же году он работал с 
Феофаном Греком и Прохором, расписывал стены Благовещенского собора в Кремле.  

Следующее сообщение Троицкой летописи относится к 1408 году - вместе с Даниилом 
Черным Андрей Рублёв работал над росписью и иконостасом Успенского собора во Владимире. 
Так он стал великим русским художником иконописцем. Андрей стал легендой ещё при жизни, 
его имя было известно всем и каждому, люди любили Преподобного Андрея не за то, что он 
расписывал соборы и принял монашество, а за его душу. 

Андрей Рублёв родился, был вскормлен и взращен на русской земле, в его теле был крепкий 
русский дух. Русская земля всегда была богата творческими людьми, черпавшими свою энергию в 
русских обычаях, просторах и особой атмосфере любви и свободы, царящей в ней. И эту энергию 
чувствовали простые люди и тянулись к тем, кто мог эту энергию преобразовать и отдать на благо 
родины. 

У художника было своё видение мира, поступков людей. Рублев воспринимал всё по- своему. 
Родившись как раз во время развития нравственной и духовной сферы общества, он с детства 
проникся русской культурой и особенностью русского народа. Именно сила и понимание русской 
культуры делает стиль Рублёва столь не похожим на стиль остальных иконописцев. В свои иконы 
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он вкладывал всё своё существо, всю свою силу. В его неповторимом стиле чувствуется 
благоговение перед всем, что свято.  

Андрей Рублев не пытался изобразить на своих иконах страх перед Богом или страшный суд. 
Его работы передают именно то, что свойственно православной вере: Бог - есть любовь, и эта 
любовь сочится из каждого произведения. Именно поэтому его иконы производят в сердцах людей 
яркий свет надежды и святого, возвышенного чувства веры. Колорит, в котором выполнены все 
его иконы, а именно нежные цвета синего, жёлтого и зелёного оттенков, рождает в душах 
верующих чувство чего-то родного, близкого. 

То впечатление, которое производят его иконы - абсолютно неповторимо. Лёгкость, свобода, 
красота силуэта - вот истинные особенности рублёвского стиля. Его самая известная икона, 
созданная в 20х годах пятнадцатого века,- «Троица», была написана «в похвалу Сергию», так как 
Андрей Рублев считал Преподобного Сергия Радонежского своим духовным учителем и 
наставником. «Троица» будто само олицетворение невинности, чистоты и истины. Свет, 
исходящий от нимбов, есть воплощение свободы и чистоты. Невинные лица ангелов 
символизируют правду и святую непорочность. Великий русский философ П.А. Флоренский 
говорил: «Есть «Троица» Рублёва, а значит, есть Бог». Недаром «Троица» являлась любимейшей 
иконой древнерусских художников.  

Особенность творчества Рублёва в том, что каждый элемент иконы или фрески 
символизирует что-то светлое и душевное. Именно поэтому русский народ полюбил Андрея 
Рублёва как создателя самых понятных и светлых икон и фресок за всю историю иконописи. 

 
«ВНИМАЙТЕ СЕБЕ, БРАТИЕ. ПРЕЖДЕ ИМЕЙТЕ СТРАХ БОЖИЙ,  

ЧИСТОТУ ДУШЕВНУЮ И ЛЮБОВЬ НЕЛИЦЕМЕРНУЮ…» 
 
Логинова Юлия, 10 класс.  
МБОУДОД «ГЦИР», Школа юного журналиста «Легкое перо»,  
Научный руководитель: Дедова Светлана Григорьевна,  
педагог дополнительного образования высшей категории. 

 
В четырнадцатом веке, в тяжелые для Руси времена, на свет появился Преподобный Сергий 

Радонежский, известный своей добротой и своими благодеяниями. Семьсот лет прошло со дня его 
рождения, но его до сих пор чтят и помнят люди. Кто же он такой – Сергий Радонежский? 

Преподобный Сергий Радонежский – монах Русской церкви, основатель Троицкого 
монастыря под Москвой, преобразователь монашества в Северной Руси.  

 
В годы его жизни на русской земле буйствовало монголо-татарское иго, причиняя вред всей 

стране. В это время народу нужен был тот, кто укрепил бы его дух, вселил добрые помыслы и 
начала. Этим человеком был Преподобный Сергий Радонежский.  

Он был ходатаем земли русской, защитником и благодетелем русского народа. Его образ 
жизни, лишенный людских соблазнов, но наполненный постоянными молитвами и физическим 
трудом, был примером нравственного совершенства. Он говорил своим инокам: «Имейте чистоту 
душевную, телесную и любовь нелицемерную», «смирением украшайте себя», единомыслие друг 
с другом хранить», «ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога 
воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения».  

Сергий Радонежский в своих нравоучениях призывал иноческую братию к отказу от мирских 
соблазнов – богатства, власти, насилия. Он считал, что все это тяготит душу и мешает ей 
сосредоточиться на главном – молитве. Чтобы избежать грешных искушений, Сергий 
Радонежский соблюдал строгие посты и, таким образом, подчинил себе свое тело. Главным в его 
учении были наставления о том, что нужно жить смиренно, с добрыми помыслами и чистым 
сердцем. Г.П.Федотов сказал: «Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности». 

Благодаря трудам Преподобного Сергия Радонежского под Москвой появился Троицкий 
монастырь, ныне это Троице-Сергиева Лавра. Но главным достижением Сергия Радонежского 
является его благотворное влияние на народ Руси. Своими добрыми поступками по отношению к 
людям и своим образом жизни он сумел вселить веру в людей и помог им воскреснуть духом.  



ÎÒÊÐÛÒÀß ÇÀÎ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
 

 
  75 

Во время Куликовской битвы с монголо-татарами, Сергий Радонежский благословил 
великого князя Димитрия Донского на этот бой. Этот поступок имел очень важное значение как 
для Великого князя, идущего на бой, так и для Руси в целом. Сергий помог решиться Димитрию 
на битву с Мамаем, укрепил его дух и заверил в победе. 

 Время Сергия Радонежского дало Руси большое количество святых. Его ученики, а их было 
у него больше двадцати, распространяли монашеские учения Сергия Радонежского и создали 
сорок монастырей. Дальше их ученики продолжали их дело. И таким образом иночество 
распространилось по всей Руси и попало даже в самые отдаленные уголки нашей страны. 

Сегодня образ Сергия Радонежского является для людей примером нравственного идеала, и 
общество создает произведения искусства о жизни, идеалах и стремлениях Преподобного Сергия.  

Например, Владимир Хотиненко задумал создать фильм о Сергии Радонежском в необычном 
формате – ток-шоу. «Мне самому стало любопытно, что это сегодня, а случайно ли так совпало, - 
говорит Владимир Хотиненко,- я в этом смысле даже сценарий переписывал, что семисотлетие его 
совпало с очень трудным периодом для нашей страны, не промыслительно ли это тоже? Это 
можно сделать историю с сегодняшним пульсом, нервом, проблемами».  

На шоу будут приглашены люди различных интересов, стремлений и видов деятельности. 
Они попытаются разобраться в личности Сергия Радонежского и его влиянии на современное 
общество.  

Недавно вышла книга протоиерея Вячеслава Тулупова, посвященная семисотлетию со дня 
рождения Преподобного Сергия Радонежского. В книге собраны высказывания знаменитых 
исторических лиц, деятелей искусства, краткие ответы наших известных современников о 
значении Сергия для людей.  

Преподобного Сергия Радонежского чтят и уважают не только в России, но и за ее 
пределами. В этом году в Риге пройдет фестиваль «Радонеж», на котором все желающие смогут 
увидеть несколько фильмов, посвященных жизни знаменитого монаха. После просмотра будет 
обсуждение увиденного. 

Преподобный Сергий умер двадцать пятого сентября 1392 года. Он оставил после себя 
несколько монастырей, учение о монашеской жизни, ряд последователей и мудрое наставление: 
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь 
нелицемерную…» 

 
«…ТВОРЯ ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ,  

МЫ ПРОВЕРЯЕМ САМИХ СЕБЯ…» 
 
Оплетина Дарья, 11 класс. 
МБОУДОД «ГЦИР», Школа юного журналиста «Легкое перо»,  
Научный руководитель: Дедова Светлана Григорьевна, 
педагог дополнительного образования высшей категории. 

 
«А ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который 

может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от него следует ожидать 
всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим».  

Преподобный Сергий Радонежский является одним из самых почитаемых русских святых. В 
народе его называют «Ангел хранитель земли русской». Он и народный святой, и Миротворец, и 
собиратель Руси. Уже 700 лет Сергий Радонежский наш заступник и молитвенник перед Богом. На 
протяжении этого времени мы чтим и помним величайшего из пророков.  

В детстве при крещении он был наречен Варфоломеем, но в историю вошёл под именем 
Сергий Радонежский. Всею душой он пристрастился к религии и изучению священных книг 
после встречи со старцем, который за несколько часов общения изменил все его взгляды на жизнь.  

Уже подростком Сергий решил найти пустынное место, где бы смог возвести храм. В 
дремучем лесу он нашёл пустырь под названием «Маковец», что послужило началом подвига. 
Именно там впоследствии возник Троицкий монастырь. Родители Сергия были рады, что их сын 
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хочет угодить Господу, но считали, что всё должно быть в меру. Поэтому ему пришлось 
пожертвовать своим влечением ради дорогих людей. Он остался со своими родителями до их 
смерти и уже после отдался богослужению. 

Сергию приходилось нелегко среди дикой природы, но он преодолевал все трудности и шел к 
поставленной цели. Несмотря на то, что он перешагнул через себя и решил быть один, он многому 
научился сам у себя. Как все одинокие люди, Сергий прошел через тоску, утомление и упадок 
чувств. Перебороть и установить внутреннее равновесие ему помогла дисциплина духа. У Сергия 
Радонежского не было особого дара красноречия, тем не менее, его ясная, радостная бодрость, 
которая не покидала его даже в самые тяжелые минуты, привлекала к нему всех и каждого.  

Спустя годы после основания Обители вокруг стали селиться пустынножители и крестьяне. 
На протяжении многих лет Обитель преподобного Сергия Радонежского по своему влиянию 
занимала первое место среди всех русских монастырей, являясь важнейшим духовным и 
культурным центром страны. Признали люди Сергия Радонежского за то, что он ко всем 
относился одинаково, будь ты князь или нищий. Он внимательно мог выслушать каждого, кто 
просил о помощи. Всегда был скромным и кротким наставником. При всей его мягкости были 
случаи, где он был суров и строг.  

Например, внезапная слепота епископа Константинопольского, который хоть и много слышал 
о чудесах Сергия Радонежского, но не особо верил в них. Однажды этот епископ был в Москве и 
решил проверить сам эти слухи. Он говорил: «Может ли быть, чтобы в сих странах воссиял такой 
светильник, которому подивились бы и древние Отцы?» Зайдя в Обитель, епископ увидел Сергия 
и внезапно был поражен слепотой. Тогда, он забрал все свои слова обратно и развеялись его 
недобрые мысли и сомнения. После просил Сергия исцелить его и преподобный с молитвою 
прикоснулся к глазам его, и тот прозрел. 

Присущая ему справедливость покоряла все сердца. Всеобщее почитание никак не повлияло 
на его принципы, порядок жизни и обращение с людьми. Доверившиеся ему люди считали Сергия 
вождем, всенародным учителем, который входил в их жизнь и ободрял, заступался за русский 
народ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Из бытия Сергия Радонежского» 
Салюкова Арина, 6 класс, 

МБУ СОШ № 75 г.о.Тольятти. 
Педагог: Пузикова Ирина Сергеевна 
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Несмотря на все добрые и полезные дела увенчанием деятельности Сергия Радонежского 
послужило историческое благословение и поддержка на первую страшную битву великого князя 
Дмитрия с Золотой Ордой. Во время битвы Великий Заступник Земли Русской посылал всю силу 
духа своего на помощь великому делу. Его предсказание исполнилось, и он воздал благодарение 
Богу за то, что теперь людям нечего бояться. 

В XV веке в Московской Руси было основано 57 пустынных монастырей. Это было немало-
важно при строительстве Российского Государства. Всё это вело к тому, чтобы в обществе раз-
вивалась духовная культура. В монастырях обучали строительству, земледелию и ремеслу. 
Именно по инициативе Преподобного Сергия пустынное житие широко распространилось на 
Руси. Он являлся как отцом северного русского монашества, так и основоположником Святой 
Руси. 

Сергий Радонежский является одним из тех, кто создал Россию и на ком она до сих пор 
держится. Именно он скрепил своею подписью закон о престолонаследии от отца к сыну, 
положивший конец междоусобным соискательствам, раздиравшим Землю Русскую. А еще вы-
растил много учеников - подвижников. Самыми ближайшими и одними из первых являлись 
преподобный Михей и преподобный Никон. Вместе с ними Сергий жил в одной келье и под его 
руководством они достигли духовного совершенства. От помощников Никон и Михей дошли до 
учеников- преемников. Современниками являются Дмитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский и 
святой Алексий Московский.  

В связи с 700- летием со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского почта России 
выпустила марку. На ней изображен крестовый поход во главе с Сергием Радонежским на фоне 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Рядом изображены исторические личности, такие, как князь 
Дмитрий Донской, легендарный монах-воин Александр Пересвет, современные православные 
люди, которые несут перед собой зажженные свечи. 

Закончить мне бы хотелось словами российского историка Василия Осиповича Ключевского. 
«…Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой 
нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя произведенные в нем траты».  

 
«…СЕРГИЙ САМ - ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ОЗОН,  

ПО КОТОРОМУ ТОСКОВАЛИ, И КОТОРЫМ УТОЛЯЛИСЬ…» 
 
Усольцева Валерия, 11 класс. 
МБОУДОД «ГЦИР», Школа юного журналиста «Легкое перо».  
Научный руководитель: Дедова Светлана Григорьевна, 
педагог дополнительного образования высшей категории. 

 
"В тёмные времена, когда Россия так подавлена татарщиной, как будто и просвета нет, когда 

люди особенно нуждаются в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон 
леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийский - укрепляющий смысл. Сергий сам - 
живительный озон, по которому тосковали, и которым утолялись. Он давал ощущение истины, 
истина же всегда мужественна, всегда настраивает положительно, на дело, жизнь, служение и 
борьбу" - так писал о преподобном Сергии Радонежском русский писатель и переводчик 
Серебряного века Б.К.Зайцев. 

Но почему о Преподобном так лестно отзываются историки и не только? Почему вот уже на 
протяжении семисот лет мы чтим и помним об этом святом? Почему по сей день мы вспоминаем 
великого Сергия Радонежского с глубоким уважением и почтением? 

Его сердце было наполнено верой и всегда открыто людям. К преподобному приходили, 
чтобы поговорить по душам, спросить совета, попросить благословения. Не зря Епифаний 
Премудрый – православный святой, агиограф, – писал: «Любовь и молитва преподобного старца 
влечёт и тревожит мой ум и принуждает рассказывать и писать. Благослови, Отче!».  

Сергий Радонежский - человек с очень светлой душой, о котором бесконечно хочется 
говорить. Но, если говорить не только о достоинствах души преподобного и ознакомиться с его 
биографией, то мы узнаем, что Сергий Радонежский был известен ещё и своими подвигами во 
имя народа и веры. Это и благословение монахов на войну, и настоящее причастие, и воскресение 
мальчика, и подвиг скромности и так далее. Такие люди, как Сергий Радонежский должны быть 
почитаемы и память о них обязана передаваться из поколения в поколение. Но что мы делаем для 
того, чтобы сохранить воспоминания о великих людях? 
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В наш век великих технологий мы чтим память святых не только походами в церковь на 
службы, но и, например, снимаем фильмы. К ним относятся и такие кинокартины, как "Князь 
Владимир Красное Солнышко", "Дивеево. Серафим Соровский", "Апостол Павел" и многие 
другие. Помимо фильмов снимают ещё и мультфильмы. К примеру, "Князь Владимир", "Василий 
Блаженный", "Андрей Первозванный" и другие. 

Весной 2015 года коллекцию мультфильмов о святых пополнит самый высоко бюджетный 
анимационный фильм за всю историю России - фильм о Сергии Радонежском, в основе которого 
будет лежать жизнь преподобного с самого его детства. «Это будет сказание, легенда. Хотелось бы 
сделать из выхода на экран этой картины событие. Это будет сказание, легенда, но никак не 
религиозная догма», – отметил продюсер фильма Андрей Добрунов. Он добавил, что озвучивать 
Преподобного будет знаменитый российский актёр Евгений Миронов. 

Я считаю, что мультфильм - отличный способ заинтересовать подрастающее поколение в 
деяниях святых, по-настоящему великих людей, каким и был преподобный Сергий Радонежский. 
Ведь что, как не нарисованные анимационные картинки, могут увлечь молодого зрителя, только 
начинающего познавать историю своей Родины? 

И всё-таки, несмотря на то, что преподобный Сергий до сих пор является одним из самых 
почитаемых святых, немногие знают, чем прославилось его имя. Я поинтересовалась у своих 
родителей, кто такой Сергий Радонежский? Мама и папа, разведя руками, ответили, что ничего о 
нём не знают, кроме того, что он святой. Мама ещё добавила, что преподобный благословил 
Димитрия Донского на Куликовскую битву.  

С этим же вопросом я подошла к бабушке, думая, что она, как человек глубоко верующий, 
ответит на мой вопрос. Ответ её был краток: «Знаю, что он святой. Читала когда–то о нём, но 
разве я могу всё помнить?». 

Честно говоря, если бы меня спросили, о чём мне говорит имя Сергий Радонежский, полного 
ответа я бы дать так и не смогла. Но, несмотря на это, я считаю, что таких людей, как 
преподобный, нужно помнить и приводить в пример своим детям и внукам. Великий святой 
Сергий Радонежский долго ещё будет жить в сердцах людей. 

 
ОБРАЗ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
Бычкова Елена Алексеевна, 11 класс, 
ГБОУ СОШ пос.Кутузовский Сергиевского района. 
Научный руководитель: Горькова Ирина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
700 лет прошло с тех пор, когда на земле Русской жил великий святой Сергий Радонежский, а 

люди XXI века и сейчас обращаются к нему в своих молитвах, почитают его как великого 
защитника Руси. Его жизнь и образ мыслей нашли свое воплощение и в литературе, и в 
иконописи, и в современной живописи. Его прославляют в православных храмах, о его мудрости 
рассуждают философы.  

Знакомясь с литературными произведениями разных времен, попытаемся ответить, кто же он 
такой – Преподобный Сергий Радонежский? 

Сергий Радонежский - один из самых почитаемых и, главное, самых любимых русских 
святых. Святой покровитель Руси и русского народа во все времена. Величайший подвижник. 
Объединитель земли русской. Преобразователь монашества на Руси. Великий труженик, 
работавший с младых лет до конца своих дней.  

Создание образа Сергия Радонежского на примере литературного творчества современников 
Преподобного Сергия («Житие» Епифания Премудрого) и писателей XX века (Бориса Зайцева, 
Дмитрия Балашова), а также на основе авторских поэтических сборников Сергиевского района - в 
этом заключается моя научно-исследовательская работа. 

Я думаю, прочтение литературных произведений о Сергее Радонежском, изучение 
исторических данных об этом святом, материалы периодической печати помогут понять, что 
нужно сохранять нравственные ценности своего Отечества, помнить свою историю и чтить 
традиции.  
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Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным «светильником» для современников и 
потомков – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и 
единомыслия. 

История Сергия Радонежского – это воплощение идеала праведной, чистой и 
подвижнической жизни. Вместе с тем это человек, сыгравший большую роль в духовном 
становлении и сплочении русского народа. 

Познакомимся и мы с жизнью Преподобного Сергия Радонежского, отраженной в 
литературном творчестве. 

«Житие Преподобного Сергия Радонежского», написанное Епифанием Премудрым 
Первым биографом Сергия Радонежского (1314-1392) был Епифаний Премудрый. Он создает 

своего рода «словесную икону», преподносит нравственный урок, прославляя деятельность 
великого подвижника. 

Автор рассказал о рождении и праведной жизни святого, о его смерти и чудесах, которые он 
являл. Святой всегда положительный, воплощение всех христианских добродетелей. Ему 
покровительствует Господь. 

Это произведение – житие, в котором Сергий Радонежский не просто священнослужитель, 
причисленный к лику святых, а человек, жизнь и деяния которого оказали определяющее влияние 
на всю последующую жизнь народа русского, а его житийное изображение – на русскую 
литературу и культуру в целом. 

«Преподобный Сергий Радонежский» Бориса Зайцева 
В 1925 году повесть Б.Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» выходит отдельной 

книгой. Зайцев совершил переложение на мирской язык жития великого святого. Именно любовь, 
терпение, вера становятся предметом нового глубокого философского исследования на примере 
жития Сергия Радонежского. Образ, созданный автором, более яркий, чем в житие, и более 
понятный для современного читателя: «Сергий подавал во всем пример. Сам рубил кельи, носил 
воду в двух водоносах, в гору, варил пищу, кроил и шил одежду. Летом и зимой ходил в этой же 
одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (воду и хлеб) был 
очень крепок, имел силу противу двух человек».  

Автор заканчивает жизнеописание с очень интересным выводом, который, несомненно, стоит 
обдумать: «Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем 
обликом своим: одним он утешение и освежение, другим – немой укор. Безмолвно Сергий учит 
самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере». 

Образ Сергия Радонежского в романе Дмитрия Балашова «Похвала Сергию» 
О преподобном Сергии Радонежском написано и сказано немало, но я хочу обратиться к 

книге, автором которой является Дмитрий Михайлович Балашов. Образ Радонежского в романе 
Балашова земной, живой, зримый. Писатель дает психологическую мотивацию поступков сначала 
ребёнка, потом отрока и юноши Варфоломея. Роман заканчивается уходом Варфоломея в 
монастырь, то есть автор рассказывает нам только о мирской его жизни, но это не случайно. 
Балашова интересовало, прежде всего, те события, в которых участвовал Варфоломей, и те его 
поступки, которые в дальнейшем привели его на путь иночества. 

Я считаю, что роман Балашова будет интересен читателям, любящим исторический жанр и 
психологическую прозу, потому что в нем представлены богатый фоновый материал, живая речь 
наших предков, поступки героев психологически мотивированы. 

Культурное наследие Сергия Радонежского в Самарской области 
На всем обширном пространстве русской земли нет простого человека, который не знал бы 

Сергия Радонежского. Наш Самарский край чтит память об этом святом.  
Одна из улиц старейшего города Самары носит имя С. Радонежского. В г.Чапаевск 

построена церковь Преподобного Сергия Радонежского. Сюда приходят люди со своими думами, 
мольбами, упованиями.  

Я горжусь, что район, в котором я живу, носит имя Сергия Радонежского. Приехав в 
Сергиевск можно посетить множество интереснейших мест: среди них сквер Сергия 
Радонежского, который украшает памятник этому святому. 

Добром и любовью, смирением и терпением, мужеством и стойкостью Преподобный Сергий 
дорог людям и в XXI веке.  
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«Радонежского Сергия именем величаем тебя»  
(Самодеятельные поэты Сергиевского района) 

Образ Сергия Радонежского привлекает и волнует моих земляков. В 2003 году в типографии 
г.Сергиевск был выпущен сборник стихотворений самодеятельных поэтов «Радонежского Сергия 
именем 300 лет величаем тебя». Издание посвящено родному краю, благодатной Сергиевской 
земле. Авторы многих стихотворений обращаются снова и снова к образу святого, чьим именем 
назван наш район. 

Николай Пышкин в своём стихотворении «Я живу в замечательном крае» пишет такие 
строки: 

…Сергий в благословении чистом 
Свою руку простёр над горой, 
И возникло, виденьем пречистым, 
Крепость та, что мне снится порой. 

…И мы славим свой град, хоть и мал он, 
Но ведь Сергия имя дано. 
Было славное града начало, 
Продолженье быть славным должно. 

В этих строках читается гордость за своё Отечество и величие образа Сергия 
Радонежского. 

Продолжает эту тему Николай Карлин в стихотворении «Сергиевская, задорная»: 
…По царёва Петра повелению 
Ты как крепость держала себя. 
Радонежского Сергия именем 
Триста лет величаем тебя. 

Проникновенные строки Екатерины Грузковой воссоздают образ святого, как ангела-
хранителя и заступника Родины: 

…День рожденья! В век четвертый 
Сергиевск вступает. 
Град сей с неба преподобный 
Сергий охраняет. 

…Искра Божия не гаснет,  
Сергием хранима. 
И народ встречает праздник 
Троицы всем миром. 

В стихотворении «С днём рожденья, Сергиевск» лирическое настроение передаётся такими 
строками: 

Возле новой церкви,  
Слыша глас молитв, 
Преподобный Сергий 
У дверей стоит. 

Я много размышляла о том, как же нужно было праведно жить, чтобы тебя не просто 
почитали, а причислили к лику святых ещё при жизни. Что же сумел сделать этот простой, 
скромный, трудолюбивый человек, чтобы войти в историю и оставить такой глубокий след? 
Используя различные информационные источники, я постаралась узнать о его жизни, и чем 
больше я узнавала, тем большее уважение и почитание к Сергию Радонежскому пронизывало мою 
душу. Он покорял людей силой своего духа, верой в Господа, и эта вера настолько была сильна, 
что даже после смерти, его дело продолжало жить. В. Ключевский назвал Преподобного Сергия 
Радонежского «Благодатным воспитателем русского народного духа», и я с ним согласна. 

В 2014 году отмечается 700–летие со дня рождения святого. Мы принимали участие в 
районном культурно-творческом марафоне, посвященном этой дате. Читали стихи, участвовали в 
конкурсе рисунков «Мир природы – мир божий». На классных часах мы проводили беседы и 
дискуссии о смысле жизни, возвращаясь к истокам, к житию святых, среди которых имя Сергия 
Радонежского. Принимая активное участие в таких мероприятиях, мы соприкасаемся с духовным 
миром, лучшими традициями, которыми с давних времён славились русские люди.  
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Архиепископ Никон в составленном им «Житие Сергия Радонежского» писал, что в трудные 
для церкви времена, когда потребна помощь Божия для укрепления веры, Бог посылает на землю 
cвоих особых избранников; и те, привлекают к себе сердца людей и делаются наставниками и 
руководителями всех, кто ищет очищения от страсти и спасения души. Из мест уединения этих 
избранников, из их пустынь, разливается тогда по лицу их родной земли благодатный свет веры, 
покоя и добра. Именно к таким Божьим посланникам принадлежал великий православный святой, 
«печальник земли Русской» Сергий Радонежский. Своей жизнью, своими подвигами и своим 
непререкаемым авторитетом он оказал такое огромное влияние на духовную жизнь России, что 
его ощутили на себе не только его ближайшие современники, но и многие поколения потомков.  

Список источников: 
1. Балашов, Д. Похвала Сергию: роман / Дмитрий Балашов // Роман-газета. – 1993. - №3. – С.1-96. 
2. За Землю Русскую: древнерусские повести / пер. с древрус.; сост., предисл. и примеч. 

Л.А.Дмитриева. – М. : Детская литература, 1980. - 126 с. 
3. Зайцев, Б. Преподобный Сергий Радонежский. – М. : Современник, 1991. 
 
 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ:  

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Воронцов Михаил,18 лет,  
ГБОУ СПО ТМК г.о.Тольятти. 
Научный руководитель: Ершова Наталья Николаевна,  
преподаватель ГБОУ СПО ТМК. 

 
Когда-то Россия была не такой, как сейчас. Давным-давно она называлась Русь, и жили в ней 

такие же люди как мы, но жили они по-другому. Не было у них областей, губерний, а были уделы 
и княжества. В каждом уделе был свой князь. У него была своя земля. И не маленький участок, а 
целые леса, поля, озёра и т.д. Всё это князь делил между сыновьями. 

Поэтому с каждым поколением у князя земли становилось все меньше и меньше. Вот и 
воевали князья между собой, чтобы захватить себе больше земли. А воевали братья с братьями, а 
не с чужими людьми. В итоге, когда напала на Русь Золотая Орда, страна оказалась разобщенной, 
и было некому объединить народ, чтобы дать отпор врагу. Русь потеряла свою независимость. 
Завоеватели грабили русские земли, уводили в плен наших предков. И так прошло сто лет. Князья 
начали преподносить подарки хану, платить дань и клеветать друг на друга, чтобы захватить 
больше власти. 

Некоторые люди уходили в монастыри – чтобы служить не князю или хану, а Богу. И это 
давало надежду, что страна восстанет из пепла. Но, чтобы возродить государство, нужен был 
человек, который даст отчаявшимся людям национальную идею, вразумит князей на объединение. 
И таким человеком стал Сергий Радонежский. 

По моему мнению, Сергий Радонежский был великим и как человек, и как духовный лидер. 
Не каждый способен уйти в лес, лишив себя удобств, защиты и еды, чтобы посвятить свою жизнь 
Богу. А ведь Сергий Радонежский был из богатой семьи, принадлежал к элите общества, с детства 
привык к комфорту. И он готов был все оставить, так как понял, что не это главное. 

Вскоре после того, как Сергий с братом отправились жить в лес, брат его покинул, не 
выдержал, и Сергий остался один. Он мог оставить все, и вернутся вместе с братом, но он 
продолжал жить в лесу и служить Богу. 

Узнавая о подвигах и духовной чистоте Сергия, люди стали стремиться получить у него совет 
и просили его молитв. И со временем у него появились ученики. Хотя даже не ученики, а братья. 
Ведь Сергий никогда не хотел командовать людьми. Он помогал ближним, но всегда хотел жить в 
уединении и служить Богу. Вместо того чтобы сказать - сделай то или это, он показывал пример, 
делал сам работу за человека. Это удивительно. В наше время редко встретишь таких людей. 

Он не хотел достигать высоких чинов, хотя по праву рождения мог повелевать людьми. Когда 
все, кто жил в монастыре, хотели, чтобы он стал игуменом, он отказывался. Но когда его убедило 
вышестоящее начальство, он согласился. 
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Когда вернулся брат Сергия, то стал завидовать, что тот стал игуменом. Когда Сергий узнал 
об этом, вместо того что бы поговорить с братом, пойти на конфликт (хотя Сергий никогда ни с 
кем не ругался), он просто взял и ушёл из монастыря. Когда же его спохватились, то начали 
горевать, потому что он был очень любим в монастыре. Стал неформальным лидером. 

Рассмотрим преподобного Сергия с точки зрения лидера. Духовный лидер в государственном 
масштабе - это человек, способный направить людей по правильному пути, который будет 
заботиться не только о повседневном благополучии, но и о духовном развитии. 

Сергий Радонежский всегда служил Богу и старался для него. Ему не важна была слава, 
богатство, власть, он лишь жил любовью к Богу и ближним. Эта любовь очищает человека и 
делает его мудрым. Качества, приобретаемые человеком в процессе этого пути и, есть истинные 
качества, как духовного, так и любого другого лидера. А именно огромная сила воли, бесстрашие, 
забота о благополучии тех, кого он за собой поведет и любовь к ним, светлый ум, духовное 
развитие и стремление совершенствовать сначала себя, а потом всё вокруг. 

Сергий постоянно участвовал в жизни Руси. Он попросил затворить церкви Нижнем 
Новгороде, чтобы оказать давление на нижегородцев. Преподобный Сергий, благословив Дмитрия 
Донского на победу и дав ему двоих братьев монастыря, дал веру русским людям в то, что есть 
смысл бороться против захватчиков. По моему мнению, во многом благодаря Сергию наш народ 
одержал победу над захватчиками. 

Сергия Радонежского, как раньше было сказано, я отношу к духовным лидерам. Кроткий, 
смиренный и простой с виду человек, преподобный Сергий явился носителем высокой духовной 
культуры. Под его попечением получали начало и развивались целые направления просвещения 
на Руси. 

Другой великий подвижник Святой Руси, Серафим Саровский, сказал: «Спасай себя самого, 
и вокруг тебя спасутся тысячи». Сергий Радонежский спасал свою душу, а по заповедям Божиим 
это полная гармония с миром и любовь ко всему живому. Душа человека чувствует хорошее и 
тянется к нему, поэтому люди и шли к преподобному Сергию. Он достиг того состояния. 

 

 

«Строительство кельи» 
Пухов Сергей, 12 лет. 

Церковно-приходская воскресная школа в честь святителя  
Феодора Ростовского при храме в честь святителя Тихона. 

Педагог: Корнева Людмила Георгиевна. 
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Посмотрим на наших нынешних правителей и сравним с правителями прошлого. О чём 
печётся нынешняя власть, от которой зависит развитие, как страны, так и людей, проживающих в 
ней? Не думаю, что все они соответствуют истинному понятию патриота, нравственного и 
духовного лидера. Культура. Разве ей уделяется должное внимание? А образованию? А духовному 
развитию? Мы давно стали смешением русской и европейской культур, и нам навязывают чужие 
традиции. 

В каждой телепередаче, в социальных сетях пропагандируется бесчинство, развязность и 
ветреность личности, своеволие, эгоизм, богохульство и т.д. Современная система массовой 
информации нацелена на формирование потребительского отношения к жизни, общества циников 
и эгоистов. И, честно говоря, лично меня это очень огорчает. Неужели мы можем рассчитывать на 
воспитание достойного поколения, от которого зависит будущее страны? Кто встанет на её защиту 
в случае опасности? Каким должен стать человек, способный объединить современное общество, 
молодое поколение единой национальной идеей, единой целью? 

В наше время тоже нужен лидер, такой как Сергий, к которому потянется народ, которого 
будут слушать люди. В данное время такой человек так нужен людям, которые живут на Украине, 
которые воюют, к сожалению, против своих же братьев. 

Мы все один народ, украинцы, белорусы, русские. Но живём мы разрознено, ведём 
междоусобицы, почти как в своё время князья на Руси. Как необходим нам такой лидер, 
политический и духовный, как Сергий Радонежский, он объединил бы всех нас. Тогда бы 
возродился на основе православной веры великий Русский народ. 

Но, к сожалению, в наше время многие молодые люди забыли, кто такой Сергий 
Радонежский. Умные, добрые, честные люди перестали быть героями. Сейчас у молодого 
поколения героями являются те, кто заработал много денег, кто оказался выше по служебной 
лестнице - лидер в современном понимании. 

Я думаю, что начать нужно с возрождения патриотических чувств наших соотечественников, 
воспитания уважения к тем людям, которые воевали за свою страну, за родину, не забывать про 
них. Ведь их с каждым годом всё меньше и меньше. Сегодня все разрознены, нет в обществе 
единства. Я буду надеяться, что мы все снова станем едины, по молитвам Сергия Радонежского. 

В заключение хочу сказать, что ты можешь быть великой личностью, важнейшей персоной, 
но если в тебе нет духовного начала и его развития, ты, на самом деле, только называешься 
лидером. 
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«Всея Руси чудотворец» 
Алексеев Дмитрий, 9 класс (15 лет), 
МБУ средняя школа № 18 г.о.Тольятти 
Педагог: Корнева Людмила Георгиевна 
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ПРИЗЫВ ВНИМАТЬ СЕБЕ 
 
Автор: Цабина Валерия,8 класс 
МБУ лицей № 6 г.о.Тольятти. 
Педагог: Тямусева Татьяна Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории. 

 
Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий,  
чистоту душевную и любовь нелицемерную… 

Преподобный Сергий Радонежский.  
Предсмертные наставления. 

 
Имя Сергия Радонежского знакомо многим, однако не каждый сможет дать полный ответ на 

вопрос: «Чем же прославился великий русский святой?». Затруднения возникают даже у тех, кто 
хорошо знаком с деяниями игумена. И это неудивительно – сложно описать словами тот 
неизмеримый вклад, который он внёс в историю и мировоззрение русского народа. Одним из его 
дарований всегда считалось умение вносить мир не только в распри, но и в человеческие сердца. 

Игумен не раз примирял враждующих русских князей. Он вселял простому народу надежду и 
веру в Бога. Сергий умел одним тихим словом смягчить самое жестокое сердце. Не оставлял он 
людей и в военную пору. Своей мудростью святой принёс Руси немало славных побед. 

Главным оружием Сергия Радонежского всегда была не сталь, а истина и вера. Вера не только 
в Божию помощь, но и в людей, в их первоначально светлую природу. Он считал, что в душе 
каждого человека, каким бы он ни был, обязательно найдётся место доброте и милосердию. 
Возможно, именно этим обусловлены последние слова святого, в которых он призывал учеников 
внимать себе, слушать своё сердце. Ведь жестоким и малодушным человек становится, а любовь и 
чистота присущи каждому из нас от рождения. 

Да, влияние игумена Радонежского на Россию больше чем велико, но ещё значительнее его 
вклад в развитие каждого отдельного человека. Сложно представить, как могла повернуться жизнь 
русского народа, если бы не участие в ней Сергия Радонежского, его спокойной мудрости, 
непоколебимой веры, непреклонной решимости. Святой оставил свой след не только и не столько 
в истории Российского государства, сколько в душах и мировоззрении людей на многие поколения 
вперёд. Те моральные ценности, которые он считал наиболее значимыми – любовь и милосердие, 
доверие и честность – не утратили своё значение и сегодня. Напротив, в век современных 
технологий и индустриальных обществ проблема душевного богатства личности становится 
особенно острой. И это не случайное совпадение, а лишь очередной пример неразрывной связи 
двух эпох, пример того, что человечество меняется – человечность же остаётся. Недаром 
мыслители и мудрецы всех времён, и Сергий Радонежский в том числе, говорили о милосердии и 
доброте – эти качества проходят сквозь время и пронизывают поколения тонкой, но прочной 
единой нитью. Игумен Сергий стал одним из первых, кто обратил внимание народа на то, что 
каждый человек уникален и важен, что душевные достоинства и внутренний мир не зависит от 
материального состояния и социального положения. Иными словами, преподобный Сергий 
Радонежский смог увидеть в толпе человека и открыть его для других людей.  

Но, кроме этого, святой помог каждому осознать и самого себя, научиться верить себе и 
другим людям. Он признал значимость отдельного человека и дал ему возможность оценить эту 
значимость для себя. Сергий Радонежский предопределил историю русского народа на многие 
века вперёд, и потому его заслуженно можно назвать духовным наставником России. Той истинно 
настоящей России, где каждый – важен, нужен, незаменим. 

Да, время не стоит на месте. Многое уже позади, многое смотрит на нас из будущего. Однако 
одно остаётся неизменным. Это та душа, что живёт в каждом русском человеке – гордая, смелая, 
неукротимая. Ведь для того, чтобы быть человеком, многого не нужно. Следует только помнить 
опыт прошлого, верить в будущее и – внимать себе.  
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СИЛА МОЛИТВЫ 
 

Автор: Рузов Василий, 1класс  
МОУ лицея № 6 г.о.Тольятти. 
Педагог: Утина Лариса Константиновна. 

 

Все православные христиане знают о Преподобном Сергии Радонежском. Его называют по-
разному: игуменом Руси, великим молитвенником и заступником России, душой Руси, духовным 
наставником России… С малых лет он молился Богу. В детстве Сергия Радонежского звали 
Варфоломей. В семь лет родители отдали его учиться грамоте. Он был прилежным учеником, но 
ему не давалось учение, он был не такой способный как его братья Петр и Стефан. Варфоломей 
очень переживал за это и не хотел расстраивать своих родителей. Он молился Богу, что бы ему 
далось учение. И Господь услышал его молитвы.  

Сергий Радонежский жил 700 лет назад в тяжелые и трудные времена. На Руси было не все 
ладно, княжества ссорились между собой. Сергий Радонежский примирил князей, Русь стала 
сильнее. Хан Мамай разгневался и напал на Русь. Воинам была важна поддержка Сергия, что бы 
он благословил их. В те времена на Руси были все православными, без благословения никакое 
дело не начиналось. Князь Дмитрий Донской чтобы победить врагов пришел за благословением 
на битву. Сергий благословил князя и сказал, что он победит врагов. В помощь он дал князю 
своих лучших монахов Ослябя и Пересвета. Воинам важна была молитва Преподобного. Когда 
начался бой, Преподобный Сергий молился со всеми своими монахами в церкви, он называл 
имена воинов которые погибали, он очень горячо молился. Когда бой кончился, Сергий 
Радонежский встал с колен и объявил, что мы победили. Молитва Сергия была героической, 
славной, сильной, доброй, она помогла победить воинам. Молитва помогает не только на войне. 
Один человек с больным малышом пришел к Сергию Радонежскому, пока папа малыша 
разговаривал с Сергием, малыш умер. Отец раскричался и ушел. Пока отец малыша ходил 
сколотить гроб, Сергий Радонежский просил у Бога, что бы малыш ожил. Когда отец вернулся, 
мальчик был жив и здоров. Вот какая сильна молитва Преподобного Сергия. И сейчас Сергий 
Радонежский помогает. 

В этом году мы с семьей ездили в Сергиев Посад и много раз были в Сергиевой Лавре. Я 
приложился к мощам Преподобного Сергия, мне показалось, что остановилось время, я 
почувствовал, что Сергий Радонежский где-то рядом. В дни 700-летия Преподобного мы прошли 
крестным ходом из Хотьково до Сергиева Посада. Я знаю, почему крестный ход был именно 
оттуда, потому, что Сергий Радонежский сказал: «Сначала поклонитесь моим родителям, а потом 
приходите ко мне». В Хотьково мощи Кирилла и Марии, родителей Преподобного. Я молился, что 
бы хорошо учиться в школе и все успевать, чтобы были успехи в спорте, чтобы все получалось на 
скрипке и фортепиано, еще за своих родителей, родных и друзей. До сих пор по молитвам 
Преподобного Сергия совершается множество исцелений и чудес. Недавно мы читали рассказ, что 
девочка вымолила себе сережки у Преподобного! А мой братик Сергий, которого назвали в честь 
Преподобного Сергия Радонежского по молитвам святого остался жив и стал здоровым. Сергию 
Радонежскому молятся о помощи в учении. Но надо помнить, что мало молиться, нужно и 
потрудиться.  

Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас! 

 
«САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО – ЭТО ОН САМ» 

 
Автор: Кудинова Алина, 4 класс 
МБУ ООШ № 7 г.о.Тольятти.  
Педагог: Лесив Е. И., учитель начальных классов. 

 
Что такое чудо?. 
Чудо – это выступление фокусника на арене цирка? А может, это долгожданный подарок на 

день рождения, который мама с таинственной улыбкой достает с верхней полки шкафа? Или это 
яркие огоньки, бегущие по елке в новогодний вечер? 

Волшебные и чудесные мгновения жизни можно перечислять до бесконечности. И конечно, 
прекрасно получить интересный подарок или увидеть причудливое здание и воскликнуть: «Как 
это чудесно!»  
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Но я думаю, что чудом можно назвать лишь великое дело, сделанное на благо всем людям.  
Эта мысль возвращает меня на 700 лет назад, в то время, когда жил на Руси великий человек, 

Сергий Радонежский. 
Нам известно это имя ещё с уроков окружающего мира, когда мы узнали, что именно к 

Преподобному Сергию Радонежскому обратился Дмитрий Донской за благословением на трудную 
битву против мамаевых полчищ. И сразу становится понятно, что Сергий Радонежский – не 
обычный человек, а человек, сумевший вдохнуть веру в русское войско, выступившее против 
превосходящего на 40 тысяч человек противника, словами: «Иди на безбожников смело, без 
колебания, и победишь». Это ли не настоящее чудо? 

Сергий Радонежский жил в такое смутное и тяжелое для Руси время, когда основным 
чувством, испытываемым людьми от рождения до смерти был страх. И лишь Сергий Радонежский 
не боялся ничего и никого, кроме гнева Божьего. И это тоже можно причислить к чуду. 

Жизнь Сергия Радонежского изобиловала чудесами. В детстве, например, он чудесным 
образом обучился грамоте, которая ему давалась с трудом. 

Будучи игуменом, Сергий Радонежский обрел дар предвидения. Есть свидетельства, что во 8 
сентября 1380 года, в день Куликовской битвы, игумен Сергий с братией горячо молился в Храме 
Святой Троицы, а духом своим был на поле Куликовом и внутренним взором видел все, что 
происходило там. Иногда игумен прерывал молебен и рассказывал братии о ходе сражения, 
называл имена павших, пока, наконец, не сообщил о победе русского войска. 

Сергию Радонежскому и самому была дана сила творить чудеса. В «Житие Сергия 
Радонежского» рассказывается об источнике, чудесным образом, появившемся после молитвы 
Сергия, чтобы многолюдная Сергиева обитель не имела недостатка воды, об умершем отроке, 
ожившем, благодаря молитвам Преподобного…  

Не зря современники считали Преподобного отца Сергия чудотворцем. Этот список можно 
продолжать долго. 

Но меня особенно удивило и впечатлило предание о поселянине и Сергии, бережно хранимое 
в Троице-Сергиевской лавре. 

Рассказывают, что один поселянин, простой землепашец, прослышав о чудесах, творимых 
игуменом Сергием, решил отправиться в дальний путь и посмотреть на какое-либо чудо. Придя в 
обитель, просил не раз он иноков показать ему славного игумена, но ему указывали на 
смиренного старца в разодранной и ушитой одежде, копавшего грядки. Затем этот же самый 
старец повел поселянина в трапезную и прислуживал ему за обедом, угощая немудреными 
монастырскими яствами. Лишь после узнал поселянин о том, что это и был Преподобный отец 
Сергий. 

Когда поселянин вернулся с село, и его спросили, видел ли он какое-нибудь чудо, мужик 
ответил, что великое чудо, это сам Сергий Радонежский. 

И я также думаю, что Сергий Радонежский, действительно, настоящее чудо. Ни разу не 
взявший в руки оружия, он стал заступником всей Руси. 

Наделенный удивительной верой и силой сам он был полон скромности и смирения. А мы, 
далекие потомки, свято чтим его уроки и следуем его духовным заветам. 

 
СКРОМНЫЙ ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 

Автор: Набисламова Владислава, 10 класс 
МБУ средней школы № 11 г.о.Тольятти. 
Педагог: Шумилова Наталья Михайловна, 
учитель русского языка и литературы. 

В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть… 
С души как бремя скатиться, 
Сомненья далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 

 

Слова «Молитвы» М. Ю.Лермонтова успокаивают душу. Легкость души способствует видеть 
мир радостным. Какое же тогда воздействие имеют на человека молитвы, произнесенные в храме, 
молитвы святых? Святой человек – это тот, кто отделен для Бога. Быть святым – значит 
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«Животворящий огонь» 
Давыдова Анастасия, 7 класс, 
МБУ школа № 90 г.о.Тольятти. 

Педагог: Мясогутова Резида Ринатовна 

бескорыстно, добровольно посвятить всю свою жизнь Богослужению. Но далеко не каждый 
способен выдержать этот труд, а это действительно тяжело, ведь даже тем, кто готов, не всегда 
удается пройти этот нелегкий путь до конца. Поэтому святыми не становятся, ими рождаются. И 
только сам Бог задолго до рождения новой жизни на земле знает, кто будет покорен ему с первых 
дней и до последних. 

Вспоминаем жизнь великого русского святого Сергия Радонежского. Его молитвы имели 
такую духовную силу, что человек побеждал врага. Одолел Дмитрий Донской полчища татар, 
благодаря молитвам Сергия Радонежского. Русские воины, объединив силу физическую и 
духовную, в тяжелых битвах смогли противостоять врагу и изгнать его с земли Русской. Духовный 
подвиг совершил русский святой Сергий Радонежский. Желание помочь русским воинам в битве с 
татарским игом было настолько сильным, что преподобный Сергий забывал о себе как о человеке. 
Душа его требовала только одного: слова молитвы должны дойти до каждого воина. Поэтому 
святой молился день и ночь, падая в обморок от усталости. Он знал, что духовное слово поможет 
всей России, оно защитит Русь от врага. 

Достигнуть такого духовного совершенства Сергию Радонежскому удается благодаря 
упорному труду. Трудиться над своей душой он начинает с детства. Вспоминаем мальчика 
Варфоломея, которому не давалась грамота. Он поверил словам монаха, стал молиться, служить 
Богу. Постепенно его душа наполнялась особым пониманием окружающего мира. Она требовала 
уединения от мирской жизни. Только после ухода родителей в монастырь Сергий Радонежский со 
спокойным сердцем вместе с братом уходит до маковицы. С этого времени Варфоломей начинает 
длительную, многолетнюю работу просветления. Долгое время он жил в строжайшем 
монашестве, в лесу. Делал все, что было в его силах, чтобы стать ближе к Богу. Восхищаемся 
силой воли святого. Ему тяжело было осваивать место. Духовные и физические силы он 
поддерживал только хлебом, водой и, конечно, молитвой. Молился Сергий Радонежский усердно, 
в этом видел помощь своей душе. Узнав о таком удивительном верующем человеке, потихоньку 
приходят к нему люди за помощью. Так и 
возникла обитель, которая в дальнейшем 
получила название Троице – Сергиева Лавра. 
Сергий Радонежский всю жизнь воспитывал 
свою душу, молился усердно. 

Воспитывать себя духовно он призывал 
и монахов своей обители. Когда не хватало 
хлеба, Сергий запрещал выходить из монас-
тыря и просить подаяния. Он заставлял 
братию молиться. Молитва помогла, хлеб 
привезли к воротам монастыря. Святой 
призывал монахов любить друг друга, не 
враждовать. Помощником в любви и дружбе, 
конечно, было служение Богу. Однако равен-
ства между монахами не существовало. 
Преподобный Сергий Радонежский победил 
неравенство не сразу, постепенно. Святому 
пришлось покинуть обитель и удалиться на 
берега реки Киржач. Он возвращается, и 
видит слезы радости в глазах братии. 
Монахи поняли, что только преподобный 
Сергий способен тихо, спокойно вести жизнь 
в обители. Ведь спокойствие достигается 
благодаря согласию и любви. Вот именно к 
этому призывал святой людей земли 
Русской: «Внимайте себе, братие, всех молю: 
прежде имейте страх Божий, и чистоту 
духовную…» Под воздействием проник-
новенных слов преподобного Сергия душа 
человека становится не только доброй, но и 
стойкой к трудностям. Духовное слово 
Сергия Радонежского готовит защитников 
Русской земли. 
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Как же необходимо это сейчас! Вражду можно преодолеть, если трудиться над собой. В чем 
же заключается этот труд? Каждому из нас нужно стремиться к согласию, единению духовному. 
Вера и молитва окажут нам помощь. Этому нас учил Сергий Радонежский, скромный подвижник 
земли Русской. Да, нас поражает скромность святого. Он никогда не стремился выделиться среди 
других духовных лиц. Сергий Радонежский появлялся в обществе только тогда, когда его просили 
о помощи. Отдавать каждую частицу своей души во благо другого человека – правило жизни 
святого. Нашему поколению этому нужно поучиться у преподобного Сергия Радонежского. 
Помогать мы должны бескорыстно, и душа наша пусть радуется от содеянного. Достигнуть 
вершин в учении возможно только благодаря труду и желанию. Постепенно, шаг за шагом 
овладевая знаниями, мы двигаемся к намеченной цели. В этом помогают духовные дела 
преподобного Сергия. Нам не дано свыше совершать чудеса. Но чудеса происходят, когда мы 
пытаемся исправить жизненные ошибки. В это время обращаемся к Богу, усердно молимся. 

Смотрим на икону преподобного Сергия Радонежского и представляем человека кроткого, 
тихого, смиренного. Кроткий взгляд святого дает душе покой и утешает нас в минуту скорби и 
печали. И опять слышу проникновенные слова «Молитвы» М. Ю. Лермонтова:  

В минуту жизни трудную 
Теснится ль в сердце грусть: 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть… 
С души как бремя скатиться, 
Сомненья далеко – 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко… 

 
ТАИНСТВО ИСКУПЛЕНИЯ 

 
Автор: Ткач Сергей, 10 класс 
МБУ СОШ №14 г.о.Тольятти. 
Педагог: Галимова Ю.М.,  
учитель русского языка и литературы. 

 
Свеча горела на столе. Приятный теплый свет озарил образа святых. Наполнил их особенным 

звучанием. Языки пламени отражались от пустых стен. Неслись вверх, в пустоту, тянулись к 
небесам и, завершая свой крестный ход, находили себе пристанище в мерцающих глазах Сергия 
Радонежского. Дождевые капли с божественной яростью избивали пыльную, сухую землю. Это 
произведение могущественной, разрушительной силы стало симфонией, ожило, заполнило собой 
пространство. Мерный, ровный стук душил тишину. Заставлял жить. Шепот доносился из-за стен 
узкой кельи. Молитва - слова, рожденные Богом, вознесенные Богом и произнесенные устами 
бога. Перед иконой, устремив свой взор к небесам, стоит на коленях Сергий Радонежский. Он 
весь превращен в голос, и нет между ним и Всевышним посредников, и нет между ними преград. 
Есть только звук: святой, чистый, живой, гремучий, как тысяча душ, трепещущих и ждущих 
покоя. Двенадцать ангелов подарили свой свет темному небу. Он распластался между бугорками 
одеяла из дождевых облаков, украсив их, словно позолота старинного барельефа. 

Слова молитвы лились, переплетались, взлетали к небесам и падали вниз, бились о стены. 
Жили. Время замерло. Капли дождя перестали наполнять влагой землю, звук повис мертвой 
тишиной - природа остановилась в ожидании великого чуда. Казалось, что это молчание может 
продлиться вечно, что это и есть заветный идеал спокойствия и умиротворения, за которым за 
которым так гонится мир и, достигнув его, превратится и станет пылью, воспоется прахом.  

Тишина, как и любое другое явление, занесенное в наш мир, скоротечна. Всегда будет 
существовать нечто, посмевшее свергнуть с трона правящее молчание. Стая птиц, истошно крича, 
извиваясь, разрывая воздух, кромсая дождевые тучи, врывается. Разносит оставшиеся осколки 
реальности. Сердце начинает биться особенно часто. Кровь закипает, переносит за собой по венам 
все чувства и эмоции, бурлящая жидкость просачивается по всему телу, наполняет его жаром. Св. 
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Сергий, очнувшись от покоя молитвы, слышит низкий гортанный топот дождя и рев бесчисленной 
стаи птиц. Слова становятся все отчетливее. Ушам Св. Сергия предстает самый прекрасный среди 
всех голосов: «Как много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников твоих и после тебя 
не истощится, если они захотят по твоим стопам идти». Св. Сергий припал головой своей к 
холодному, сырому полу. Горькие слезы наполнили его глаза. К его сердцу подступила вязкая 
жидкость; сладкая, словно мед, собранный жаркими летними днями. Напиток богов. Радость, 
подаренная Всемогущим Существом. Надежда, которая пройдет испытания поколений и навеки 
поселится в душах людей. 

Сергий Радонежский был одной из ключевых фигур в Российской Православной Церкви. 
Созданные им примонастырские общежития были одной из главных церковных реформ. Он жил и 
любил. Не смел отказать ни одному страждущему. Был честным и добрым. Был великим! 

Он велик и сейчас. Он будет таким всегда. Молиться в своей келье. Взращивать зерно 
доброты в душах нуждающихся. Все те же слова будут растапливать замерзшие души. Все та же 
свеча будет гореть на столе.  

 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ – ДУША РУСИ 

 
Автор: Суслина Кристина, 8 класс, 
МБУ школа № 21 с углубленным изучением  
отдельных предметов г.о.Тольятти. 
Учитель: Толстенко Марина Алексеевна. 

 
На учительском столе, под стеклом, уже больше года лежит брошюра в яркой обложке с 

ликом чудотворца всея Руси Сергия Радонежского, оставшаяся от бывшей хозяйки, недавно 
безвременно ушедшей, доброй и по-детски наивной, нашей любимой учительницы Любови 
Михайловны Зеленской. Сначала эта вещица, как и многие книги, оставшиеся после неё в 
кабинете, была нечто вроде реликвии. Но недавно, во время изучения жития великого чудотворца, 
нынешняя учительница, достав её с почётного места, познакомила нас с жизнью святого, 
процитировав оттуда отдельные эпизоды. И книжица словно ожила, приглашая нас к 
размышлению. 

Почему Варфоломей выбрал путь служения Господу? Только ли оттого, что Бог помог ему 
постичь грамоту? Думаю, нет. У каждого свой путь в жизни. И Спаситель избрал Варфоломея, 
потому что увидел в нём неограниченные силы и настойчивость в достижении цели. Сколько 
мужества, испытаний и смирения было в этом обычном человеке, который не побоялся жить в 
лесу без пропитания, удобств, вдали от людей! Всё только потому, что он хотел одного: искренне 
служить Господу, ничего не требуя взамен, не ожидая благодарности! 

В наше время таких людей мало, но они всё же есть. Это последователи Преподобного 
Сергия и Спасителя. Они наши ангелы – хранители, благодаря которым мир становится лучше и 
духовно богаче. Эти люди избрали тернистый путь, им нелегко, но они следуют заветам Господа, 
который призвал людей к свободе: «Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». 

Я не знаю Истины, но мне хочется её постичь, и я стремлюсь к этому. Мне кажется, что 
тропинка к ней - это желание делать добро, быть милосердными, жить не только для себя, а 
приносить пользу своему народу, своей стране. Такой путь избрала наша учительница Любовь 
Михайловна Зеленская, отдавшая все свои знания и теплоту своей души детям. Такой тропинкой к 
вечности, к Истине шёл Преподобный Сергий Радонежский. Помогая людям, Родине, совершая 
чудеса, он оставался примером величайшего трудолюбия, милосердия, смирения, потому что 
делал это по велению сердца. И после смерти он приходит на помощь всем, кто его попросит об 
этом: «Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!» 
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МОЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
 
Автор: Мороз Дарья, 4 класс, 
МОУ СОШ № 25 г.о.Тольятти.  
Педагог: Маскайкина Алёна Анатольевна,  
учитель начальных классов 

 
В 2014 году весь православный мир празднует в честь Сергия Радонежского. Ему 

исполняется 700 лет со дня рождения. 
Этот великий Святой был сначала обычным человеком. Я узнала о его жизни из рассказов 

родителей в шесть - семь лет. Оказывается, с первых дней жизни младенец всех удивил. Он не 
принимал молоко матери, когда ела мясо или по постным дням – средам и пятницам.  

Когда он подрос, то не мог хорошо учиться, хотя и прилагал все усилия. Однажды, 
повстречав старца, он сказал: «Всей душой я желаю научиться грамоте. Отче святой, помолись за 
меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту». И Варфоломей хорошо стал читать псалмы и 
писать, приняв просфору у старика. Благодаря этой истории я поняла, что если усердно молиться, 
просить Бога о помощи, то можно получить то, о чём молишься, чего желаешь всей душой. 
Сергий Радонежский помогает в учёбе. Я часто, бывая в храме, подхожу к его иконе и молюсь о 
помощи в учёбе, и он мне помогает, это заметно. 

Впервые я увидела икону Сергия Радонежского в два года в церкви Аристатига Божия 
Михаила, куда мы ходим на службы всей семьёй. Когда я подхожу к этой иконе, то мне кажется, 
что она живая взглядом. Как будто перед тобой не изображение, а добрый, понимающий, родной 
человек. Подхожу и чувствую, как хочется молиться изо всех сил. 

Я часто бываю в церкви с родителями и одна. Занимаясь в Воскресной школе, я узнала много 
интересного о Преподобном Сергии Радонежском. 

После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь. 
Стремясь к «строжайшему монашеству», он построил на берегу реки Кончуры, на холме Маковец 
посреди глухого Радонежского бора небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на 
месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы. Сергий подавал во всем 
пример: сам таскал бревна, носил воду, пек хлебы, варил пищу, даже шил одежду. Он был 
удивительно сильным телом и сильный духом. 

Сергий Радонежский прославился ещё и помощью для всей Руси. Татарская Орда угрожала 
русской земле. Князь Дмитрий приехал в Лавру. И для России Преподобный благословил на 
победу князя и русские войска, шепнув: «Ты победишь!» Русские воины одержали великую 
победу. 

Если бы Сергий не благословил войска, то нас могло бы не быть на свете, могло бы не быть 
нашей прекрасной Родины. Когда в стране мир, то могут играть дети и радоваться взрослые. 
Поэтому и в наши дни Сергий охраняет покой и благополучие нашей страны. Поэтому я могу 
жить со своей семьёй, гулять, заниматься любимыми делами, ходить в школу, получать знания. 

Я хочу, чтобы Преподобный Сергий Радонежский жил в воспоминаниях вечно и помогал 
всем нам в трудные минуты. А мы - люди своими поступками творили вокруг добро, радость, 
любовь. 

 
«ИБО ЗАПОВЕДЬ ЕСТЬ СВЕТИЛЬНИК, И НАСТАВЛЕНИЕ – СВЕТ.»  

(ПРИТ.6:20-23)  
 
Автор: Иванова Дина, 8 класс, 
МБУ лицей № 51 г.о.Тольятти. 
Педагог: Казарина Ирина Викторовна,  
учитель русского языка и литературы. 

 

«Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, 
велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной 
мы можем жить. В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, 
предательств, подлости – неземной облик Сергия утоляет и 
поддерживает. <…> Безмолвно Сергий учит самому простому: 
правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере».  

Борис Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 
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8 октября. Все православные стекаются в храм. Сегодня день Памяти преподобного Сергия 
Радонежского. Все взоры верующих устремлены к лику святого. Среди них люди всех поколений: 
пожилые и юные, с большим жизненным опытом и те, которые только начинают свой жизненный 
путь. Молодежи мало. Но что привело сюда этих юношей и девушек ? Быть может вера. Или 
желание просить у святого покровительства в учебе?  

Если бы они вдруг задумались о том, почему вот уже почти семь веков люди помнят об этом 
великом Человеке, почитают его, в беседе задушевной мысленно делятся с ним бедами и 
радостями, просят совета и помощи?. Возможно, тогда они нашли бы в этот непростой для них 
период жизненного самоопределения в преподобном «кумира», которого так настойчиво ищут 
среди своих современников. И, к сожалению, не тех людей выбирают для поклонения и 
подражания. 

Таким наставником для юношества мог бы стать Сергий Радонежский!  
Наставник – это, прежде всего, проводник, человек который проведет Вас через дремучие 

леса и бездонные болота. Человек, который повлияет на Вашу жизнь, укажет правильный путь, 
дорогу к счастью. Или наоборот.  

Жизнь Варфоломея стала примером для его современников и может послужить примером и 
для нас, людей двадцать первого века. 

Его жизнь – духовный подвиг, скромная, умиротворенная, без мирской суеты и без 
стремления к материальным благам. С детства Варфоломей был очень благочестив, усерден в 
трудах и молитве, требователен к себе. 

 Став основоположником нового иноческого пути, Сергий непрестанно трудился. Основа его 
духовного склада - кротость, ясность и простота.  

Владимир Мономах писал: «…малым делом можно получить милость Божию». Сергий 
Радонежский не пренебрегал никаким малым делом: он работал в огороде, рубил избы, носил 
воду. Непрестанный физический труд побуждал отшельника 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. Никогда он с братиями не просил милости у жителей ближайших к монастырю 
деревень, но если они проносили что по своей воле, то раздавал бедным.  

О его скромности мы читаем у Феофана Прокоповича: «Преподобный Сергий Радонежский 
мог бы стать митрополитом, епископом, а отказывался стать даже игуменом своего монастыря. Он 
просил митрополита всея Руси Алексия назначить игумена в монастырь, и, услышав в ответ свое 
имя, не соглашался, говоря: "Я не достоин". Только когда митрополит напомнил святому о 
монашеском послушании, тот ответил: "Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен 
Господь вовеки!" Он не проповедовал, не писал поучений, но сам являлся нравственным 
примером для окружающих. 

Величайший смысл жизни Сергия Радонежского в том, что он стал для потомков идеалом 
Человека. 

Жизнь Сергия – как восхожденье 
К вершине духа и добра – 
Каким-то тихим просветленьем 
По зрелости озарена: 
Он был народа ободритель… 
А скольких Сергий исцелил! 
И, чадам будучи учитель, 
Князей порою он мирил. 
Аскет, подвижник, строгих правил 
Исконно русский человек, 
Когда-то Троицу восславив, 
Он люб стал Родине навек. 

        Ольга Худорожкова 
В последние годы о Преподобном Сергии стали говорить и писать не только как о великом 

святом, но и крупнейшем государственном деятеле XIV века, сыгравшем решающую роль в 
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освобождении Руси от татарского ига. Своим личным подвигом и трудами Преподобный подал 
пример несокрушимости человеческого духа. В книге Бориса Зайцева мы узнаем о миротвор-
ческом хождении преподобного к Рязанскому князю Олегу. Враг Москвы, рязанский князь Олег 
собирался выступить против московского князя Дмитрия, когда узнал, что уважаемый им старец 
Сергий благословил московское воинство. А когда угодник пришел в Рязань, прошагав сотни 
верст, грозный Олег не мог устоять против кротких слов старца и заключил с Дмитрием мир. 
Дмитрий Донской с помощью подвижника Сергия Радонежского смог прекратить междоусобные 
распри русский князей. Понимая важность Куликовской битвы, святой Сергий благословил князя 
Дмитрия на бой и молился за сражающихся в течение всего сражения. 

На месте построенной Варфоломеем посреди глухого Радонежского бора небольшой 
деревянной церкви во имя святой Троицы сейчас стоит соборный храм во имя святой Троицы. 
Троице-Сергиевский мужской монастырь имеет статус Лавры и является резиденцией Патриарха 
Всея Руси. В Троицком соборе Лавры находятся Святые Мощи основателя монастыря Сергия 
Радонежского. И по сей день творятся здесь чудеса.  

Имя святого русские люди произносят с благоговением уже почти семь веков. Юноши и 
девушки двадцатого века! Вы хотите найти героя? Вам нужен наставник в начале вашего 
жизненного пути! Он перед вами! 

Праведник. Подвижник. Духовный наставник. Заступник земли русской. Святой. Преподоб-
ный Сергий Радонежский. 

 
В ПОИСКАХ ДУХОВНОГО ЛИДЕРА 

 
Автор: Немыкин Никита, 6 класс, 
МБУ лицей № 60 г.о.Тольятти. 
Педагог: Коробченко Ирина Васильевна, 
учитель русского языка и литературы 

 
Добрая часть человечества не только не страдает, но и не подозревает о духовной жажде. 
Меня зовут Немыкин Никита. Я родился в 21 веке, и мне всего лишь двенадцать. Пока я еще 

не очень хорошо понимаю, какой смысл вкладывают взрослые в свои замечания о том, что в их 
время все было по-другому. Я не знаю, как это, по-другому, и не очень-то хочу, чтобы это другое 
вернулось. У меня есть друзья, я люблю читать, свободное время с удовольствием провожу за 
компьютером и не вижу в этом особого вреда. Но взрослые не унимаются. «В вас нет ничего 
святого!» - слышим мы в свой адрес. 

И тут я начал задумываться: многие из моих сверстников считают, что для полноценной 
жизни вовсе не нужны никакие святые. Подростков очень трудно чем-либо удивить и тем более – 
заставить во что-то верить. Я и сам так думал до недавнего времени. У многих из нас есть лидер, 
но не духовный, а потребительский. Например, для одного из моих друзей таким лидером 
является спортивная фирма «Adidas». Не правда ли, странно – быть фанатичным поклонником 
фирмы-производителя одежды? 

Что же для нас по-настоящему ценно? Мораль? В современной жизни моральные ценности 
скорее воспринимаются как пережиток прошлого. Воля? Не уверен, потому что многие подростки 
часами сидят за компьютером, получая удовольствие от игр, и не могут оторваться от экрана. Это 
указывает на полное отсутствие силы воли. Любовь, доброжелательность, трудолюбие – 
моральные ценности, веками считавшиеся необходимой частью жизни человека, - куда-то ушли, 
угасли. Мы мечемся, не знаем, к какому берегу прибиться, чем жить, чтобы и своим детям с 
гордостью говорить «А вот в наше время….» 

В истории любого государства такие времена, когда народ стоял на перепутье и не знал, по 
какому пути идти, назывались смутными временами. В эти периоды было пролито много крови, 
пока не появлялся великий человек, способный разбудить разум и сердце нации.  

Так было и в 14 веке, когда полчища Мамая и Батыя разоряли русские земли, а князья в 
погоне за собственной выгодой и личным благополучием не хотели объединяться. Но нашелся 
великий человек, духовный наставник – Сергий Радонежский. Именно к нему обратился за 
советом перед решающей битвой с завоевателями князь Дмитрий, названный впоследствии 
Донским. Выбор князя не был случайным. Он обратился за советом к святому человеку.  
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Биография Сергия, или Варфоломея, как его назвали родители – это образец упорства, силы 
духа и высокого служения идеалам. По легенде, еще в детстве Варфоломей увидел Ангела, 
посланника Бога, а в 25 лет юноша решил стать отшельником, хотя большинство отшельников 
принимают это решение после 50-ти лет. Более 4-х лет Сергий жил один в отдаленном скиту, в 
землянке, чтобы ничего не мешало ему общаться с Богом и постигать высшие истины. Слух о 
Сергии дошёл даже до Царьграда, и Вселенский Патриарх Филофей прислал ему с особым 
посольством крест и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житье. В своей обители 
Сергий показывал простым людям пример, как отбросить мысли о блаженстве и трудиться не 
покладая рук во благо окружающих. Он не верил в Бога, он просто знал: Бог есть. И этими 
знаниями он щедро делился с окружающими.  

Сергий старался соединить традиции христианского православия с языческими верованиями. 
Зная, какую роль играет в старой Руси праздник Ерилы Вешника, он внес некоторые элементы 
традиционного праздника в новый - Пасху. Красят яйца и пекут куличи только у нас в России.  

Сергий учил своим примером, и люди шли за ним, считая его своим духовным лидером. Мне 
кажется, в сознании нового поколения сейчас та самая смута. Я убежден, что нам не хватает 
духовного лидера, человека, способного воскресить угасшую мораль.  

Мне нравится жить в России, как сейчас везде говорят, - в новой России. Я могу лишь 
догадываться, что в старой было что-то не так, и взрослые прикладывают немало сил, чтобы 
устроить нашу жизнь лучше, сделать ее ярче. Мы сыты, образованны и мало верим в 
божественное происхождение мира. Но и нам нужен духовный лидер, наставляющий на путь 
истинный, помогающий пройти свой жизненный путь достойно и с пользой. Замечательно, что мы 
находим в русской истории образец высокого духа и самоотверженного служения, каким является 
Сергий Радонежский. 

 
ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК РОССИИ 

 
Автор: Поплавская Анастасия, 8 класс, 
МБУ лицей № 60 .г.о.Тольятти.  
Педагог: Шакола Ирина Александровна. 

 
Святой и праведный Сергий. 

Дивен Бог во святых Своих! Прославляя Своих избранников, Он через них же устраивает и 
наше спасение. В истории нашей православной церкви мы постоянно сталкиваемся с такими 
примерами. Ведь сколько же за всё время было посланников, которые спасали Землю русскую от 
гибели, направляли людей на путь истины и спасения. 

Одним из таких великих избранников Божьих был и Преподобный отец наш Сергий. Ему 
суждено было обновить дух подвижничества на Земле русской, зажечь благодатный огонёк во 
многих отдалённых пределах Русской земли и через то соделаться духовным родоначальником 
монашествующих. 

Все мы знаем святого Сергия как покровителя учеников. Ведь сам он в детстве своём 
испытал на себе эту трудность в учении (хотя был прилежным и старательным мальчиком) - 
никак не мог научиться читать. Но очень желал этого, и поэтому каждый раз со слезами молился 
Богу и просил его о помощи. И Господь смилостивился над ребёнком и через некоего старца-
монаха свершил чудо – вразумил отрока. 

Святой вёл довольно простой и аскетический образ жизни. Он имел крепчайшую веру в Бога, 
а значит, предельно строго соблюдал заповеди Божьи. Епифаний Премудрый говорит: «Сергий - 
муж добродетельный и даром пророческим обладает». И правда, было немало случаев, когда 
старец предсказывал какие-то важные события и спешил на помощь в их разрешении. Из «Жития 
Сергия Радонежского» известно, что святой был с неимоверно большой и открытой душой, 
готовой на любые подвиги ради исцеления и спасения людей. Это доказывают совершённые им 
чудеса, одно из которых - воскрешение младенца. Житие повествует нам об этом так: «Однажды 
один человек принёс Преподобному Сергию своего умирающего сына, и, пока просил святого 
помолиться за него, ребёнок умер. Отец впал в отчаяние и ушёл, чтобы приготовить гроб. А когда 
вернулся, то ребёнок его оказался жив». 
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Сергий Радонежский был не только тихий и смиренный монах – отшельник, но и гражданин 
земного Отечества, который внёс огромный вклад в укрепление Православной веры на Русской 
земле. 

Дорого ценили мудрое слово Преподобного Сергия современные ему святители и князья 
Русской земли. Это подчёркивает случай, произошедший между друзьями Сергием и Алексием 
(на то время митрополитом всероссийским). В житие говорится об этом так: «Был 1354 год, 
Святителя Алексия утвердили в звание митрополита. В этот же год Преподобный Сергий был 
возведён в сан игумена. С этого времени завязалась у них тесная дружба, не прекращавшаяся уже 
до самого гроба. Через какое-то время, когда митрополит стал чувствовать наступление смерти, 
он начал задумываться о своём преемнике. Не размышляя, он сразу же пригласил к себе 
Преподобного Сергия, чьи мудрые советы и наставления нередко пригождались Святителю. 
Когда тот пришёл, Алексий сразу же сообщил ему о своём решении, сказав, что, «держал я Богом 
вручённую мне митрополию, но теперь вижу, что близок мой конец. Желаю я при жизни своей 
найти человека, который сможет продолжить дело моё. И в тебе я вижу мужа, достойного на это.» 
Сергия же смутило столь неожиданное предложение, и он начал отказываться, говоря: «Прости 
меня, владыко, ты хочешь возложить на меня бремя свыше меры моей, ибо – кто я, грешный и 
худейший паче всех человек? Нет! Ты не найдёшь во мне, чего ищешь!.» Долго уговаривал 
митрополит Сергия, но всё напрасно. Напоследок Преподобный дал понять Алексию то, что если 
тот будет продолжать уговаривать его, то Сергий покинет это место навсегда и уйдёт в какую-
нибудь безвестную дальнюю пустыню. Алексий понял Преподобного и быстро переменил тему 
разговора». 

Из этой истории мы понимаем, что Преподобный Сергий был настолько любим и уважаем 
Алексием и народом, что все его хотели видеть митрополитом всея Руси. Но Сергий Радонежский 
не принял это предложение, потому что, во-первых, он считал себя ниже и хуже других, хотя, в 
основном, все монахи принижают себя в обществе и имеют заниженную самооценку. Во-вторых, 
он был монахом-отшельником и праведным старцем, которому хотелось по большей части 
времени отдавать себя Богу, то есть полностью погружаться в молитвенное состояние. И поэтому 
Сергий понимал, что если он станет митрополитом, то времени на молитву у него будет мало, так 
как в основном он будет занят мирскими делами. 

Живя жизнью праведной, благочестивой, Сергий Радонежский активно принимал участие в 
разрешении политических проблем Отечества. Он всей душой стремился содействовать 
благополучию страны. 

Смутное и тревожное было то время. И Сергий дарован был Богом Отечеству, когда татары 
заполонили все пределы земли русской, когда междоусобная вражда князей доходила до 
кровавых побоищ, и всё это грозило русскому народу полной гибелью. Более ста пятидесяти лет 
Русь томилась под тяжёлым игом татарским, и вот наконец Господь Бог услышал мольбы Руси 
православной - приближался час освобождения, в котором Сергий явился истинным печальником 
родной земли. Как сказано в житии, «Сергий своей праведной жизнью поднял упавший дух 
русского заскорбевшего народа.» Все мы знаем из истории то важное для страны событие, когда 
Преподобный Сергий Радонежский благословил главного вождя Русского ополчения – Дмитрия 
Донского на битву с татарами. Это было так. Великий князь, готовясь к наступлению, решил 
первым же делом посетить Троицкую обитель, чтобы принять напутственное благословение от 
Преподобного Сергия. По прибытии в лавру Дмитрий с Великим старцем отстояли Божественную 
литургию, а по окончании отобедали. После прозорливый старец благословил Великого князя и 
сказал: «Победиши враги твоя.» Да, действительно, тяжёлая битва состоялась, погибло 
неимоверное количество людей и с нашей, и с вражеской стороны, но победу одержали русские. 
Этой победой в Куликовской битве Русь своим спасением обязана не только воинам, но и 
горячим молитвам Сергия Радонежского. 

Мы , современное поколение, живущее в двадцать первом веке, к сожалению, не имеем тех 
добродетелей, которые имел Преподобный Сергий. Сейчас в нашем мире господствует по 
большей части зло, которое идёт изнутри человека, из его мыслей, страстей и пороков, таких как 
гордость, зависть, осуждение, бесконечные заботы о материальном благе и ,конечно же, ложь. 
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Сегодня существует очень мало людей, которые могли бы себя назвать истинными христианами. 
Но ведь у нас есть замечательный пример настоящей праведной жизни - жизни Преподобного 
Сергия. Для нас Сергий должен быть образцом. И мы должны гордиться тем, что именно в нашей 
стране жил такой замечательный человек, чья душа обладала такими прекрасными свойствами – 
глубоким смирением и детской простотой. 

 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МУРАВЬЕВ - 

ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕРКВИ ИМЕНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
 
Автор: Кобзева Алена Анатольевна, 10 класс 
МБУ школа № 61 г.о.Тольятти. 
Педагог: Балух Виктор Петрович. 

 
Сегодня, когда происходят трагические события на Украине, хочется еще раз вспомнить 

историю взаимоотношений между нашими народами. Есть насущная потребность не предвзято 
ознакомиться с жизнью и трудами подлинно церковного человека, писателя Андрей Николаевича 
Муравьева. Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению Церкви и Православию. 
Сочинения Андрей Николаевича Муравьева были самыми любимыми книгами в дворянстве, 
также среди духовенства и купечества. Он заставил высшее общество читать книги духовного 
содержания, написанные по-русски. Он познакомил это общество с учением Православной 
Церкви, объяснил дух ее Богослужения, что совершенно было неведомо значительному 
большинству.  

«Лесные друзья» 
Загртдинова Екатерина , 13 лет, 

Церковно-приходская воскресная школа  
в честь святителя Феодора Ростовского 
при храме в честь святителя Тихона. 
Педагог: Корнева Людмила Георгиевна 
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Во второй половине XIX в. известный духовный писатель Российской империи Андрей 
Муравьев избрал местом жительства Киев. С переездом в город Андрей Николаевич развернул 
активную деятельность по сохранению памятников киевской старины, историческая память 
которых связывалась с православием. Одним из приоритетных направлений деятельности 
писателя стало восстановление Андреевской церкви и проведение работ по укреплению 
Андреевского холма. Он, "киевлянин в душе", стал активным участником, вдохновителем и 
руководителем этих работ. 

На устройство церкви Андрей Николаевич собрал 2 тыс. руб. в "обеих столицах". Писатель 
лично занимался внутренним убранством церкви, заказывал элементы убранства. В общем, идея 
возврата к "истинной", "чистой" вере первых христиан была близкой религиозному сознанию А. 
Муравьева. Действительно, символичным представляется и посвящение церкви во имя 
преподобного Сергия Радонежского. 

Символичность основания А. Муравьевым церкви в честь Преподобного Сергия Радонеж-
ского, очевидно, оказывается и в роли самого святого. Святой отличился подвижнической ролью в 
защите православия. Цель создания церкви именно в честь Преподобного Сергия Радонежского А. 
Муравьев изложил в письме к митрополиту Арсению, в котором указал, что просит ". устроить 
небольшую церковь во имя Преподобного Сергия, память коего здесь мало чествуется в народ по 
неимению в Киеве церкви во имя сего великого угодника Божия". В то время церкви в честь 
Сергия в Киеве не было. 

А. Муравьев оставил подробное описание церкви, что является особенно ценным, ведь 
церковь не сохранилась. Она имела форму восьмиконечного креста. В середине алтаря, по словам 
А.Муравьева, между тремя Святителями Греческими (Св. Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоустом) и тремя Киевскими и Московскими митрополитами (Петром, 
Алексием, Ионой) был изображен Господь как в Апокалипсисе, он держал ключи от ада и смерти.  

Интересным и показательным является описание А. Муравьева, ведь все убранство церкви он 
заказывал лично. Писатель отмечал, что "иконы имеют здесь свое символическое значение": 
образы Владимира и Ольги, Святителя Николая и двух апостолов, Первозванного и брата 
Богослова Иакова. Владимир и Ольга - образы, неоднократно встречаются в творчестве писателя. 
Князь Владимир - как просветитель Руси, Ольга - как первая княгиня-христианка Руси. Особенно 
чтил Андрей Николаевич святого апостола Андрея, как собственного патрона и предтечу 
христианства на Руси. К тому же писатель родился в день Святого Иакова и поэтому считал этого 
святого своим небесным покровителем. 

Вместе с тем, А. Муравьев подчеркивал, что эти образы (иконы), сам подземный храм и его 
убранство напоминали римские катакомбы. Священник Андреевской церкви Павел Подвисоцкий 
также писал о том, что во всех иконах, которые украшали храм преподобного Сергея, была 
проведена мысль о загробной жизни, а сам А. Муравьев называл эту церковь усыпальницей. 
Описывая обустройство церкви, писатель постоянно называл подвальные помещения храма 
катакомбами. Вероятно, что А. Муравьев в устройстве церкви в честь преподобного Сергия 
Радонежского воплотил в жизнь идеал собственного религиозного мировоззрения церкви первых 
христианских общин. Не зря он сравнивал внутреннее убранство церкви с римскими катакомбами.  

Предполагаем, что идеи А. Муравьева относительно возвращения к апостольской церкви 
были широко известны его окружению. Близкий знакомый А. Муравьева поэт Федор Тютчев, 
который неоднократно был гостем писателя в Киеве, также называл Киев городом катакомб. 

После смерти тело Андрея Муравьева было погребено под сводами Андреевской церкви в 
подвальных помещениях церкви преподобного Сергия. 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – ЛУЧШИЙ ОБРАЗЕЦ 

 
Автор: Стуликова Марина, 10 класс 
МБУ СОШ № 62 г.о.Тольятти. 
Педагог: Елисеева Елена Викторовна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
Честь… Совесть… Мораль… В последнее время эти слова стали пустым звуком. Люди, не 

задумываясь, переступают через эти качества, и мало того, что переступают, они еще считают это 
глупостью, уделом «слабых». Мир перевернулся. Быть может, разрушив храмы в стране, мы 
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разрушили храм в себе? Мы поменяли приоритеты. Теперь, говорить правду, не увиливать, 
поступать по совести стало чем-то из ряда вон выходящим. Я всегда думала, что в жизни очень 
важно быть верным себе, своим родителям, своей Родине, своей вере. Не отрекаться от своих 
идей, если знаешь, что прав. А в реальной жизни, ведь мало кто так поступает. Страшно от этого 
становиться. Что ждет страну, мир, все человечество? Разруха, войны, невинные жертвы, 
отсутствие любви и понимания? Может, пока не слишком поздно, стоит призадуматься? 
Обратиться к Богу? Не спорю, вера – это не просто. Трудно изгонять из себя лень, зависть, 
тщеславие, гордыню и прочие пороки. Трудно любить, сострадать, переживать и чувствовать. Но, 
ведь ты не первый. Ведь до тебя уже были такие личности. Есть же с кого брать пример. Было 
немало хороших людей, но, мне кажется, что, Преподобный Сергий Радонежский – лучший 
образец.  

Этот человек еще до своего рождения уверовал. Чудо ли, но когда беременная мать его 
пришла в церковь на литургию, во время служения не родившийся ребенок три раза прокричал. 
Матерь его была напугана. Но когда на сороковой день после рождения Сергия пошли крестить и 
рассказали историю с криком пресвитеру, тот сообщил родителям, что их чадо будет слугой 
Святой Троицы. 

Подрастая, Сергий оставил сверстников с их увлечениями и весь ушел в свой народившийся 
духовный мир. В Житие его сказано: «…Он скоро понял, что еще в отроческом возрасте страсти 
уже начинают проявлять свою губительную силу, которую сдержать стоит немалого труда; а кто 
хотя раз поддастся в юности их влечению и попустит им связать себя порочными склонностями, 
тому и подавно тяжело преодолеть их. И вот благоразумный отрок принимает все меры, чтобы 
оградить себя от их воздействия, и пресекает все пути, которыми они обычно находят доступ к 
сердцу человека». Получается, совсем юным ребенком он осознал всю губительную силу пороков 
и решил изгонять их из себя учениями, постом и молитвами. Не каждому это дано, да еще в таком 
возрасте.  

Но не только в юности он с усердием учился. На протяжении всей жизни Преподобный 
Сергий трудился наравне со своими учениками, выполнял черновую работу, молился и просвещал 
народ. Использовал каждый случай, чтобы заложить в сознание народа зерно нравственного 
учения. И зерна его благостного учения давали чудесные всходы. Он был человеком, не терпящим 
всякое насилие, но твердым и требовательным. Никогда не жалел себя, таким он был по своей 
природе, не высказывал гнева и возмущения, сила его убеждений заключалась в той благодати, 
которую излучал его облик. Стремление к свету всегда подкреплялось действием и молитвой. 
Всем известна сила молитвы Сергия Радонежского, которая неоднократно спасала Русь. Он 
вдохновлял воинов и благословлял полководцев. Он проводил свою духовную битву у алтаря, в то 
время как воины сражались на поле. Житие говорит нам: «…Меж тем пока длилась грозная битва 
Куликовская, в обители Живоначальныя Троицы святой игумен Сергий собрал всю свою братию и 
возносил Богу молитвы сердечные за успех великого дела. Телом стоял он на молитве во храме 
Пресвятыя Троицы, а духом был на поле Куликовом: прозревая очами веры все, что совершалось 
там, он, как очевидец, поведал предстоявшей братии о постепенных успехах нашего воинства; 
время от времени он называл павших героев по имени, сам приносил за них заупокойные молитвы 
и повелевал то же делать братии. Наконец он возвестил им совершенное поражение врагов и 
прославил Бога, поборающего русскому оружию». Он был воином духовного полка.  

За всю свою жизнь Преподобный Сергий Радонежский совершил немало подвигов и чудес. 
Он исцелял больных, примирял князей, усердно молился. Нам нужно поучится у него 
сдержанности, вере, силе духа, любви к ближнему. Нужно научиться быть честными, не жалеть 
себя, не подменять понятий в корыстных целях, уделять больше внимания моральным качествам 
человека, а не гнаться за материальными благами, пытаясь найти в них легкое утешение. Нужно 
воспитывать себя в строгости, так, как это делал Преподобный Сергий Радонежский. 

Может быть, тогда мы все станем лучше? 
Может быть, тогда не будет невинных жертв? 
Может быть, тогда мы вновь научимся любить? 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ПОДВИГА  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В НАШИ ДНИ 

 
Автор: Кабанова Кристина, 8 класс 
МБУ СОШ№ 70 г.о.Тольятти. 
Педагог: Портнова Е.Н., учитель русского и литературы.  

 
«…имя преподобного Сергия: это не только назида-
тельная отрадная страница нашей истории, но и 
светлая черта нашего нравственного народного 
содержания» 

В.О. Ключевский. 
 

О Сергии Радонежском я узнала совсем недавно. Я считаю, что мне можно расценить это 
событие как особый знак. Потому что я узнала о преподобном Сергии в год его 700-летия. 

Для того чтобы собрать материал о Сергии Радонежском, я обратилась в библиотеку нашего 
города.  

Прочитав большой исторический материал я поняла, что, говоря о преподобном Сергии 
Радонежском, нельзя не начать с того времени, в котором родился отрок Варфоломей. Он родился, 
когда умирали последние старцы, видевшие время татарского разгрома Русской земли. Трудно 
было найти кого-нибудь, кто бы помнил этот разгром. Но в людях еще жил ужас от пережитого 
всенародного бедствия. И этот панический ужас одного поколения мог развиться в народную 
робость, в национальный характер, а впоследствии к падению великого европейского народа от 
меча и татарского порабощения. «Забыв гордость народную, - писал Карамзин, - мы выучились 
низкими хитростями рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая татар, ещё больше 
обманывая друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее 
бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов. От времени 
Василия Ярославича до Иоанна Калиты (период самый несчастнейший!) отечество наше походило 
более на тёмный лес, нежели на государство: сила казалась правом; кто мог, грабил: не только 
чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; воровство сделалось общего язвою 
собственности…» 

Чтобы освободить людей от варварского ига и построить прочное независимое государство, 
для этого самому русскому народу нужно было укрепить свои нравственные силы, приниженные 
вековым порабощением и унынием. Русь ждала новых духовных учителей, которые вывели бы ее 
из состояния оторопи и растерянности. И главным ее учителем стал преподобный Сергий, 
величайший из святых Древней Руси. 

 После смерти родителей Сергий вел отшельнический суровый образ жизни. Молва о нем 
разнеслась далеко по окрестностям. К нему в гору Маковницу стали приходить люди. Это были 
люди, нуждающиеся в очищении от накопившегося зла и желающие жить подлинно высоким 
монастырским уставом. Таким образом, Сергий Радонежский стал основателем монастыря 
«высокого жития».  

Свою жизнь преподобный Сергий посвятил нравственному воспитанию народа, непрестанно 
молясь о спасении страны, о возрождении национального самосознания, патриотического чувства 
и укреплении духа русского народа. Своё отношение к людям он строил на строгом соблюдении 
евангельского учения. 

Уважение и почитание людей к Сергию Радонежскому пришло благодаря тому, что он был 
примером для них. Его нравственное совершенство сильно влияло на людей XIII-XIX веков. 

Его жизнь – это святой подвиг. Своим примером и мудрым словом он воскресил в людях силу 
народную, пробудил чувство собственного достоинства и люди поднялись на освобождение 
Русских земель от безбожного врага. Таким образом, преподобный Сергий повлиял на 
становление русской государственности. Философ и богослов отец Павел Флоренский описывал 
эти события очень точно: «в лице его (Сергия Радонежского) русский народ сознал себя; свое 
культурно историческое место, свою культурную задачу, и только тогда, сознав себя, - получил 
историческое право на самостоятельность!»  
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Мы часто слышим о том, что мы живем в очень сложное время. Действительно, 
современность навязывает нам ложные ценности потребительства. Мы стали заострять свое 
внимание на материальном, забывая о духовной культуре. Таким образом, мы мало отличаемся от 
людей, живших под гнетом Орды. Потому что зависимы от ценностей этого мира. Зависимы от 
желания богатства, славы, себялюбия, зависти и многих других пороков. 

Изучая жизнь преподобного Сергия, я научилась разделять ценности. Я поняла, что ценности 
бывают материальные и духовные. Материальные они приходят в виде, например, товара и уходят 
в виде испорченного товара, а духовные ценности с годами приобретаю еще большую значимость. 
Духовность совершенствует нас, вкладывая мудрость, знание, добро. 

Рассматривая современное время надо отметить, что всё больше людей стремится к 
возрождению своего культурно исторического места, а значит к сохранению своих духовных 
ценностей, накопленных предшествующим поколением их Родины.  

В качестве примера можно привести присоединение Крымского полуострова и Севастополя. 
Начнём с того, что это историческое событие пришлось на тот же год, что и празднование 700-
летия преподобного Сергия. 

В общих чертах украинская ситуация перекликается с ситуацией XIII века Власти Украины 
навязывают своему народу свои правила, от которых исходит много злого. Так же действовала 
татарская Орда, имея власть над русским народом. И люди (жители Крыма) восстают против тех, 
чей гнёт они ощутили на себе. Тем самым показывая своё нежелание жить по правилам, не 
отвечающим их духовным взглядам и культурным ценностям. Миротворцем, в сложившийся 
ситуации, выступил президент РФ В.В. Путин. Он сумел найти правильное решение вопроса.  

Таким образом, жители Крымского полуострова добились права на сохранение своего 
культурного наследия, исторической памяти и право на самостоятельное развитие.  

Следуя историческому примеру, основу которому заложил Сергий Радонежский, люди 
отстояли свои города, свою Родину, свою святыню! 

В память этому событию на Крымском полуострове возведут памятник великому печальнику 
земли Русской. 

 
МОЙ ПУТЬ К СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ… 

 
Автор: Зайцева Юлия, 11 класс 
МБУ СОШ № 71 г.о.Тольятти. 
Педагог: Будылева Валентина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
Я пришла учиться в десятый класс: новый коллектив, новый классный руководитель…  
В октябре ребята ездили в Самару, я не смогла. Они посетили выставочный центр «Радуга», 

Духовную семинарию, храм иконы Иверской Божьей Матери. В классе читали отзывы, в 
основном они были тёплые, но один мальчик написал: «…мне не понравилось в храме, лично я 
ехал в Самару на экскурсию, а не слушать истории, которые выдумали, например, про мёртвого 
человека, который встал, перекрестился и опять умер». 

Я задумалась, а во что мы верим? В наше время происходят ли чудеса? Не знаю. Но наша 
учительница утверждает, что происходят. Она часто рассказывает о своём «звёздном» классе, один 
из её рассказов мне запомнился. 

«Мы с ребятами ездили в Дивеево к Серафиму Саровскому, В Санаксары, Троицко-Сканов 
монастырь,в в Оптину пустынь, в Ключевскую пустынь, в Ташлу. Вначале даже не осознавали 
всю святость этих мест. 

Когда ребята учились в 10 классе, мы поехали в Петербург через Москву, хотели посетить 
Сергиев Посад, уже осознанно приложиться к мощам Сергия Радонежского, просить его 
покровительства и помощи в учении. 

Но когда экскурсовод подвёл нас к заветному месту, мы увидели большую очередь, все 
хотели приложиться к раке с мощами Сергия Радонежского. У нас не было времени, так как 
необходимо было вернуться в Москву к отходу поезда. 
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«Сергий Радонежский» 
Рычин Артур, 7 класс, 

МБУ школа № 90 г.о.Тольятти. 
Педагог: Мясогутова Резида Ринатовна 

Я очень расстроилась, объяснила экскурсоводу, что взяла с собой дочь, второклассницу (с 
учёбой у неё не ладилось: внимание было рассеянным, учителя не слышала, жила в каком-то 
отвлечённом мире), для того чтобы она приложилась к мощам Сергия Радонежского. Экскурсовод 
сказал: «С ребёнком пройдите, а десятиклассникам (23 учащихся) нельзя. Очередь возмущаться 
будет». И я пошла к раке, но мне так стыдно было (я-то со своей дочкой приложусь, а ребята не 
смогут), что даже ни о чём не могла и просить Сергия Радонежского… Отойдя от раки, я 
повернулась и глазам не поверила: все мои ученики спокойно друг за другом подходили к мощам, 
и никто в очереди даже не возмутился. 

Не подошла только одна девочка. Она была старше моих ребят. Её мама работала раньше в 
нашей школе, знала, что мы ездим по святым местам, попросила взять свою дочь, так как Ира (у 
неё очень сложная была жизненная ситуация) уже два года не носит крест, к ней постоянно ходят 
иеговисты… Одна ученица не смогла поехать , я взяли Киру на чужой билет… 

В Петербурге мы навестили Иоанна Кронштадтского. Там Ира тоже не прикладывалась к 
мощам, входя в храм, она что-то рассказывала мальчикам и смеялась. Я сделала замечание: « Так 
не ведут себя, не отвлекай ребят». На третий день, собираясь на Смоленское кладбище, сказала 
Кире, чтобы она с другой группой шла на экскурсию, а мы посетим часовню Ксении Блаженной и 
присоединимся к ним. Но тут она возразила: «Я пойду с вами, меня мама просила поставить 
свечи». 

Когда мы вошли в часовню, начался молебен, мы покупали свечи, подавали записочки. В 
определённый момент все встали на колени и я не увидела Иры: встать на колени она, по моему 
понятию, не могла, значит вышла из храма…И вдруг вижу: она преклонила колени и плачет… 

Я до этого купила серебряные крестики 
своей дочери, мальчику (у него мама умерла, 
и никто не надел ему в дорогу крестик), 
решила подарить и Ирине. Говорю ей 

- Вижу, что к тебе вернулась вера, 
возьми крестик. Она обняла меня и шепчет: 

- Спасибо Вам. 
- Это святым спасибо: И Сергию 

Радонежскому, и Иоанну Кронштадтскому, и 
Ксении Блаженной. Она улыбнулась.  

Ребятам я сама надела крестик, 
переживала, что не надела Ирине. А в поезде 
вижу: крестик надет. 

Вернулись в Тольятти. Учительница 
моей дочери не знала, с какой целью, куда 
мы ездили. Но прошла неделя, мы с ней 
встретились в библиотеке, и она спросила: 
«Что с Ксюшей произошло, её словно 
озарило, она так на уроках стала работать 
хорошо». 

Уже прошло много лет: Ксюша успешно 
окончила школу, поступила учиться в 
Самарский университет, вышла замуж (муж 
священник), родила дочь… 

У Ирины тоже всё устроилось, у неё 
растёт сынишка, он крещён. 

Ученики мои закончили институты, 
работают, почти все имеют семьи, многие 
повенчаны. 

Мы встречаемся и часто вспоминаем 
наши поездки.  
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Однажды я не смогла прийти на день встречи выпускников, и ребята подарили мне газету со 
своими фотографиями и пожеланиями. Вдруг читаю: «Вы научили меня видеть мир другими 
глазами, научили совершенствовать себя духовно. А поездка в Сергиево-Посадскую Лавру очень 
помогает мне справляться с трудностями в жизни…,. Дмитрий А». А я всё это время думала, что 
Дима был безучастен: он первый раз поехал по святым местам и никогда не делился своими 
ощущениями…» 

После этого рассказа мне захотелось узнать о Сергии Радонежском побольше, и я перечитала 
«Житие Сергия Радонежского» и всё, что могла найти о нём. 

И наконец-то поняла, почему миллионы людей приезжают в Троице-Сергиеву Лавру: он имел 
крепкую веру в Бога, жил исключительно по заповедям Господа и славился своим смирением и 
трудолюбием. У Сергия Радонежского были все дары Божие: дар чудотворения, дар пророчества. 
Для его духовного взора не существовало ни вещественных преград, ни расстояния, ни времени. 
За всю свою жизнь он никогда ни на что не жаловался, ни на что не роптал, не унывал, не скорбел. 
Всегда был спокоен, невзирая на искушения и скорби человеческие. Простота, великая 
сердечность, отзывчивость на всякое горе, ничем не сломленная вера в заступничество Сил 
Превышних и отсюда радостная бодрость, не оставлявшая его в самые тяжкие минуты, 
привлекали к нему всех и каждого.  

«Воспитатель и устроитель России», - так народ определил высокую миссию Сергия 
Радонежского. Его мудрое и твёрдое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в 
тяжёлый период иноземного нашествия и внутренних раздоров. Именно тогда прозвучали его 
пророческие слова: «Любовию и единением спасёмся». Он стал вдохновителем патриотического, 
национального, нравственного подъёма нашего народа. Преподобный практически спас наш 
народ, спас раздробленную феодальную Русь. Своей духовной силой, своим словом он объединил 
князей вокруг князя Дмитрия Донского, и это дало Руси выставить против Мамая мощное войско, 
которое и разгромило врага на Куликовом поле. 

Заветы Сергия Радонежского – это ключ к пониманию России, к познанию её первооснов, её 
исторических традиций единства и сплочённости. 

Именно в этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях – сила 
России, её великое прошлое, настоящее и будущее. 

Теперь мечтаю побывать в Сергиевом Посаде, приложиться к мощам. Ведь мне предстоит 
сдавать ЕГЭ и так нужна помощь Сергия Радонежского.  

 
МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ИМЕНЕМ  

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
 

Автор: Евграфов Никита, 3 класс 
МБУ СШ № 82 г.о.Тольятти. 
Педагог: Хренова Ирина Николаевна, учитель начальных классов.  

 
В этом году я с бабушкой ходил в круиз на теплоходе «Ф.И.Парфенов» по великой реке 

Волга. За этот период мы были во многих городах, которые мне понравились. Но большое 
впечатление на меня произвел город Муром. Он расположен недалеко от Нижнего Новгорода, и 
мы до него добирались на автобусе. Этот город меня привлек своим названием, потому что в моем 
понимании оно было связано с именем русского богатыря Ильи Муромца, о котором я так много 
слышал на уроках чтения. В экскурсию по городу входило посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря. На территории этого монастыря располагалась деревянная церковь Преподобного 
Сергия Радонежского. На меня произвело впечатление имя Преподобного, когда кто-то его 
произносил, на душе становилось радостнее и теплее. Экскурсовод коротко рассказал о жизни и 
чудесах Преподобного Сергия Радонежского. Меня рассказанное еще больше впечатлило. Я 
решил по приезду домой найти всю доступную информацию о Сергии Радонежском, и узнал 
много интересного про этого Преподобного. 

Возвращаясь с экскурсии, бабушка мне рассказала, что людей, кто посвятил свою жизнь Богу, 
называют по-разному: кого Учителями, кого Богами, кого Мучениками, кого Святыми. Но все они 
служили преданно человечеству. Таким, по её словам, и был Сергий Радонежский. 
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Для меня было удивительно, что Сергий Радонежский – это не настоящее его имя. Родители 

при рождении назвали его Варфоломеем. Оказывается, еще, когда этот великий ребенок находился 
внутри своей матери, он уже был избран Богом себе на служение. Это одно из чудес, связанных с 
ним. Чудом было то, что при чтении Евангелия, когда его мать пришла в церковь на службу, 
младенец в ее чреве три раза так громко вскрикнул, что его голос слышали все, стоящие в храме. 
И все сделали вывод: «Придет на свет великий светильник миру и служитель Пресвятой Троицы». 

Уже с первых дней своей жизни Сергий отличался от других детей, он показал себя строгим 
постником. Меня поразило, что в те дни, когда мать ела мясо, младенец не пил молоко, 
отказывался. Заметив это, мать вовсе отказалась от мяса. Когда ему исполнилось 7 лет, он со 
старшим и младшим братом был отдан в церковную школу. Я выяснил, что учеба ему давалась 
плохо, несмотря на все его старания. Это его очень огорчало. Он не любил шумных компаний, а 
любил одиночество и общение с природой, мне иногда тоже этого не хватает. Однажды отец 
послал сына привести лошадей с поля. На поляне он увидел старика, который молился. Сергий 
подошел к нему и поделился горем, что ему тяжело дается учеба, и попросил старца помолиться, 
чтобы Бог дал ему разум в учении. Закончив молитву, старец вынул из-за пазухи маленький 
хлебец, дал мальчику и сказал следующие слова: "Отныне, чадо, да даст тебе Бог понять все, что 
нужно для тебя, чтобы ты мог потом и других научить". А когда старец встретился с его 
родителями, он поведал им, что их сын – избранник Божий и его миссией является давать людям 
знание и учить их выполнять Божьи заповеди.  

Меня порадовало, что после этого Сергий начал быстро преуспевать в учебе. Без всякого 
затруднения изучал священные книги, посещал церковь. Он рос и душой, и телом. Люди 
восхищались его разумом и добротой его сердца. Теперь, когда мне тяжело выполнить какое-либо 
задание, я мысленно прошу помощи у Сергия Радонежского. 

 Когда не стало родителей, Сергий недалеко от Радонежа нашел пустынное возвышенное 
место в лесу, где построил хижину и стал там жить в одиночестве. Я думаю, что это время не 
прошло даром. Он читал священные книги, молился и соблюдал строгий пост; по средам и 
пятницам - вообще отказывался от пищи, а в другие дни питался только хлебом и водой.  

Через некоторое время пришел к нему в хижину один инок. От него он принял пострижение 
в монахи. Ему было 23 года и Варфоломею было дано имя Сергия. Со временем Сергий стал 
известен другим монахам, они шли к нему в учение. Он учил их быть трудолюбивыми и усердно 
молиться. Он был всегда примером для всех, а сейчас стал и моим Учителем. Сначала 
Преподобный Сергий со своими учениками построил небольшой храм, а потом устроил 
монастырь, который в настоящее время называется Троице-Сергиевой Лаврой. Всё это 
доказывает, что Преподобный Сергий Радонежский – это был человек необыкновенной доброты, 
отзывчивости к людскому горю. 

Меня поразило, что много чудесного происходило в этом монастыре. Порой мне очень 
хочется, чтобы мои желания исполнялись сию же секунду, в эти моменты я вспоминаю историю 
из жизни Сергия Радонежского. Однажды в монастыре закончилась еда, и иноки, пробыв без нее 
три дня, стали выражать свое недовольство. Но Преподобный Сергий сказал им, что сегодня у нас 
нет еды, а завтра будет много еды, только надо молиться. И действительно, на следующий день 
предсказание исполнилось и произошло чудо – рано утром в монастырь было прислано одним 
неизвестным благодетелем много хлеба, рыбы и другой различной еды. Это научило меня быть 
терпеливым, уметь сдерживать свои желания. Еще одно чудо, которое здесь произошло, касалось 
воды. Отсутствие воды в монастыре представляло много затруднений и неудобств. Однажды 
Сергий тайно пошел в одно место, которое было недалеко от монастыря и где никогда не было 
воды. Придя туда, он увидел на земле небольшое углубление, наполненное дождевой водой. Встав 
на колени, он начал усердно молиться Богу. И вдруг на этом месте образовался большой источник 
воды, который существует и сейчас. Многие люди, черпающие воду из этого источника, получают 
различные исцеления и до сих пор. Действительно, если ты творишь дела добрые, они оставят 
память о тебе надолго в людских сердцах.  

Еще меня впечатлило много различных чудес, которые происходили благодаря молитвам 
Преподобного Сергия. Слепые – начинали видеть, хромые – ходить, глухие – слышать. Все люди, 
которые с верой приходили к Святому, получали телесное здоровье и духовное очищение. Бог 
даровал своему избраннику чудодейственную силу. Он мог даже воскрешать умершего. 

В ту пору, как я выяснил, трудно жилось на Руси. Сергий был один из первых, кто укрепил 
Дух народа и поднял войско на Великую Куликовскую битву. Он сказал князю Донскому: "Иди, 
господин, не бойся. Господь поможет тебе победить врагов своих, и победа будет выиграна". И 
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действительно, князь, надеясь на помощь Божью и на молитвы Преподобного, вступил в битву с 
татарами и победил их. Бог и Родина – вот что двигало жизнью Сергия. 

В конце жизни Сергия посетило видение. Он увидел Пресвятую Богородицу и апостолов: 
Петра и Иоанна, блиставших необычайным светом. Матерь Божия поведала ему, что его молитвы 
услышаны. Его обитель будет под ее защитой даже после его смерти. 

В сентябре 1392 года Преподобный Сергий заболел. 25 сентября в возрасте 78 лет он умер. И 
даже после смерти, как выяснилось, Преподобный Сергий во снах, видениях предупреждал о 
каждой опасности, о каждом вражеском нападении. И враг не выдерживал и отступал.  

И по сей день, этот великий чудотворец помогает всем, кто приезжает в Сергиеву Лавру, и 
совершает великие чудеса. Они получают веру и надежду, а это самое главное в жизни любого 
человека. В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения Великого Святого Сергия 
Радонежского. Мир будет помнить об этом Святом, ведь он был Учителем Света. 

Так состоялось моё первое знакомство с Сергием Радонежским. Я с большим удовольствием 
рассказал о нём своим одноклассникам. Теперь у меня с ребятами есть общее дело, которое нас 
объединило: более подробно изучить житие этого Святого и стать хоть чуточку похожим на него, 
чтобы дарить людям доброту, любовь, творить дела милосердные, тем самым продолжая начатое 
нашим Великим Учителем! 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ -  
МОЛИТВЕННИК БОЖИЙ О ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 

 
Автор: Шапиева Анна, 3 класс 
МБУ средняя школа № 82 г.о.Тольятти. 
Руководитель: Шагарова Ольга Алексеевна. 

 
Я с папой, мамой и батюшкой Андреем были в Троице-Сергиевой Лавре два раза. Видели, 

как много людей Преподобного Преподобный - это значит подобный Богу в любви, в добрых 
делах. За это люди 700 лет почитают память Сергия Радонежского! 

Приезжают поклониться великому русскому чудотворцу. Этим летом мы чудом прикоснулись 
к святым его мощам. С нами был воспитанник нашего батюшки - Александр, он хочет стать 
священником. Мы приехали поздно, и храм, где покоятся мощи Преподобного батюшки, уже 
закрыли. Александр постучался и попросил пропустить нас. Монахи нас впустили и даже 
открыли раку, чтобы мы приложились к святым мощам. Наверное, святой Сергий увидел его веру 
и желание служить Богу. 

А прошлым летом мы долго стояли в очереди к раке. Я видела, как бедные больные дети 
начинали кричать и падать на пол около святых мощей, как перед Иисусом Христом одержимые 
нечистым духом. 

Чудеса происходили со святым батюшкой с детства, а потом он сам творил чудеса. Матушка 
и батюшка Преподобного (благочестивые Мария и Кирилл) знали, что их сын Варфоломей будет 
необыкновенным мальчиком. Когда они были в церкви, все услышали, как младенец во чреве 
матери вскричал три раза. Наверное, он уже тогда славил Святую Троицу, а когда вырос, построил 
в честь Неё храм. 

С Божьей помощью маленький Варфоломей освоил грамоту. Он встретил святого старца, 
который помолился о нём, и мальчик сразу начал читать. Святой старец предсказал его родителям, 
что их сын будет велик перед Господом. 

Он был очень скромным, тихим и смиренным батюшкой и своею молитвою к Богу он 
помогал всем кто к нему приходил. Во время молитвы ему явилась Пресвятая Богородица и 
обещала свое заступничество, как и Серафиму Саровскому. В Серафимо-Дивеевском монастыре я 
видела икону, на ней два Преподобных батюшки Сергий Радонежский и Серафим Саровский 
молятся о нашей Родине.  

Однажды ему было видение - много птиц небесных и голос Божий: "Так же, как и виденные 
тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя они не оскудеют." А потом его 
ученики-монахи разошлись по всей Руси и построили много православных храмов. 

Болела душа у святого батюшки за землю Русскою, что грабят ее татары, убивают людей и 
разрушают церкви. Если бы не помолился Преподобный Сергий - не победили бы русские воины 
в Куликовской битве Мамая. Он благословил Дмитрия Донского на сражение и послал с ним двух 
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монахов Пересвета и Ослабля. Пересвет победил могучего Челубея без лат и шлема, в одной 
схиме с крестом, а святой батюшка всю битву молился на коленях. Как Давид победил великана 
Голиафа маленьким камешком, не оружием, а верою в Бога и силою духа.  

Преподобный Сергий Радонежский не был богатым и не был богатырем, а имел веру в Бога 
богатырскую и любовь ко всем людям. Поэтому его помнят, любят и просят помолиться Богу о 
них. Он говорил своим ученикам: "Прежде имейте страх божий, чистоту душевную и любовь 
нелицемерную". 

 
УРОКИ СЕРДЕЧНОЙ ДОБРОТЫ 

 
Автор: Баринова Ангелина, 6 класс 
МБУ СШ № 82 г.о.Тольятти. 
Руководитель: Дьяконова Лариса Владимировна,  
учитель русского языка и литературы. 
 

Достоинство человека есть вольное следование пути  
Божию – пути любви, человечности, сострадания. 

Б.Зайцев 
 

Образ преподобного Сергия Радонежского волновал людей  на протяжении многих веков. 
Основными источниками сведений о Сергии являются его «Житие», написанное одним из его 
учеников иноком Епифанием в начале XV века  и впоследствии переработанное Пахомием 
Логофетом, а также некоторые летописные свидетельства. В похвалу преподобного была написана 
знаменитая Святая Троица Андреем Рублёвым. О Сергии Радонежском писал в своих трудах отец 
Павел Флоренский и историк В.О. Ключевский. Ему посвятил свою книгу в XX веке знаменитый 
писатель русского зарубежья  Б.Зайцев. 

Преподобный Сергий Радонежский является для нас примером духовного роста человека. 
Смена имени с Варфоломея на Сергия не случайна: новое имя при пострижении означает отказ от 
прежней жизни и переход на новую ступень бытия. Из юноши, неспособного к чтению, он 
вырастает в  «собирателя Святой Руси», миротворца, перед авторитетным словом которого 
смирялись Ростовский и Нижегородский князья. Грозный князь Олег не мог устоять против 
кротких увещеваний благодатного старца и заключил с великим Дмитрием Донским вечный мир. 
Преподобный Сергий благословляет и молится – святой князь Дмитрий ведёт освободительную 
борьбу, отстаивает Отечество и веру. 

Святой удостаивается видений Пресвятой Богородицы, молитвенницы за Троицкую обитель. 
Преподобный Сергий начинает творить чудеса. Однако дар чудотворения он не присваивает себе, 
но со смирением отмечает на всём этом печать Божию: «Всякое благо от Бога и Бог есть для нас 
всякое благо.., простота веры, надежды, любви». 

В Сергии Радонежском простота сердца сочетается со спокойным отношением к земным 
благам. Бедным, нищим он остается до самой смерти. Одежда его – грубая сермяжная ткань из 
простой овечьей шерсти. Постится среды и пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда Сергий тихий, 
молчаливый, в обхождении ласковый. Пристально следя за духовной жизнью своей братии, он 
дает послушание по силам. В Троицкой обители каждый инок, «становясь на своё место, входил в 
состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету 
камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение».  

Из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастает в Сергии деятель, 
наставник. Благословляя на борьбу с ордынским ханом Мамаем Дмитрия Донского, он сыграет 
свою историческую роль в объединении и спасении Святой Руси. В своей книге Б.Зайцев 
подчеркивает, что, «не имея власти даже церковной», преподобный Сергий « поддерживает Русь, 
государство через учительство, ободрение, миротворчество и молитву». «Он не за войну, но раз 
она случилась, за народ, и за Россию, православных. Как наставник и утешитель, он не может 
оставаться безучастным». Святой укрепил Русь в уверенности, что жизнь человеческая есть тайна 
Божия, открывающаяся лишь благоговейному трудолюбивому искателю. Смысл  жизни в том, 
чтобы в сердце возгорелся «пламень чистой, всепоглощающей любви». Любовь Сергия к 
ближним – братская, чистая, ко всем радостная, беспристрастная, одинаково пламенеющая к 
друзьям и врагам. 
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Исследователь О.Петровская  отмечает: «Сергий Радонежский мирил людей не столько своим 
словом, сколько словом Божиим, и его молитвами живы сегодня и мы». Писатель Б.Зайцев  в 
своей книге неизменно повторяет мысль: облик святого Сергия «жив, и так же светит, учит и 
ведет», в «тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости…утоляет и 
поддерживает».  

С рождения преподобного прошло 700 лет, но его жизнь и подвиг, пример служения своему 
Отечеству очень нужен нам в наше неспокойное время, когда люди начинают враждовать между 
собой, когда желание обладать чужой территорией ссорит между собой братские народы, когда 
материальные интересы заставляют забыть о любви и нравственности. В житии мы не находим 
проповедей, нравоучений. Кажется, что преподобный Сергий будто бы ничему не учит. Но и 
взрослых и детей он учит всем своим обликом. Безмолвно Сергий Радонежский учит нас труду: 
«сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, 
пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду». Святой являет нам пример благоговейного 
отношения к Богу, к себе, к миру. Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным 
юношей Варфоломеем, а ушел прославленным старцем. На примере его жизни, мы учимся верить 
в свои силы, не унывать, если что-то пока не получается, прилагать усилия, чтобы достичь цели. 
Уроки любви, соборности таят в себе странички жития преподобного Сергия. Только при 
уважительном отношении друг к другу, при совместном решении проблем можно добиться успеха 
в современном мире. Сегодня  молодым людям необходимо развивать в себе чувство патриотизма. 
Вспоминая о великих подвигах наших предков, отдавших свою жизнь за наше Отечество, за нас, 
мы учимся быть благодарными потомками, заинтересованными в спасении и процветании России! 

Образ преподобного Сергия Радонежского можно рассматривать под разными углами зрения: 
как русский национальный характер, как молитвенника за землю Русскую. Но тема его 
исследования всегда будет современна, так как, по словам мыслителя русского зарубежья В.И. 
Ильина, «лик святого неописуем и житие его неизъяснимо, - как неизъяснима вообще личность, в 
святости обретающая особую высоту и ценность». 

 
ЧУДО XXI ВЕКА 

 

Автор: Елистратова Анастасия, 3 класс 
МБУ СОШ № 89 г.о.Тольятти. 
Педагог: Афанасьева Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов и православной культуры. 

 
Июльское солнце, кажется, сошло с ума. Тридцатиградусная жара. А им всё нипочём. 

Десятки тысяч людей, миряне и священнослужители шли крестным ходом из Покровского 
Хотькова монастыря в Сергиев Посад, чтобы открыть защитнику и молитвеннику земли русской 
Сергию Радонежскому своё сердце. Семнадцать километров вдоль неба… И это ли не чудо?! Чудо 
сегодняшнего дня. 

Когда я смотрела летом по телевидению репортажи об этом событии, мало что понимала. А 
вот первого сентября в день знаний у нас в классе состоялся особенный урок, которым мы начали 
год. Было совсем непонятно, почему на уроке 1 сентября идёт разговор о святом. Позже я узнала, 
что в этом году отмечается 700-летие со дня его рождения. Когда-то Сергий Радонежский был 
таким же школьником, как и все мы, и у него бывали трудности в книжном учении. Но как он 
преодолевал их?! Он неустанно молился. Господь услышал молитву мальчика. Встреча маленького 
Варфоломея с иноком, молящимся под дубом, стала для него очень важной. Переживания, 
связанные с учёбой, заставили Варфоломея обратиться к Богу. Я заметила, что люди часто 
приходят к Богу, когда им плохо и у них чего-нибудь не получается. Такое испытание было 
послано и Варфоломею. После встречи с иноком Варфоломей уразумел и в этот же день уже бегло 
читал церковные книги. Это было настоящее чудо. Отец и мать его удивлялись и радовались. 
Может быть ещё тогда, в детстве, Варфоломей и решил посвятить свою жизнь Господу.  

Но чудеса были и раньше. Некоторых своих избранников Господь отмечает особыми 
знаками. Когда мама Варфоломея носила его под сердцем, он во время службы трижды прокричал 
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прямо из живота. Смущённая Мария едва не упала от страха. Священник, отец Михаил, уже тогда 
предсказал ей: «Будет сын твой служителем Святой Троицы». А после, когда мальчик появился на 
свет, Батюшка Михаил нарёк его Варфоломеем, в честь святого апостола Варфоломея. В переводе 
с греческого языка это имя означает – «сын радости». Будучи ещё младенцем, Варфоломей 
постился, как и все христиане. В среду и пятницу он отказывался от материнского молока, но при 
этом был весел и полон сил. Рос Варфоломей тихим и кротким. Никогда ни на кого не сердился. И 
когда его братья выросли и поженились, он же мечтал о другом. Варфоломей подумывал о жизни в 
монастыре. Пока родители были живы, он не мог покинуть их. После их смерти Варфоломей 
искал уединения и решил поселиться в лесу, подальше от мирской суеты. 

Кто же мог подумать тогда, что здесь на месте непроходимых лесов трудами самого Сергия и 
его учеников вырастет огромный каменный город – Свято-Троицкая Сергиева Лавра.  

А чудеса продолжаются. Нескончаемый поток людей. Жара. Семнадцать километров вдоль 
неба… Они идут, идут медленно, с молитвой. Люди XXI века, поменявшие комфорт на великую 
благодать.  

 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ РУССКОМУ НАРОДУ 

 
Автор: Свечкова Анастасия, 11 класс 
МБУ СОШ № 89 г.о.Тольятти. 

 
Россия - это великая страна, великие люди, великие победы… 
Россия всегда славилась своими необъятными широтами, и, конечно, своим народом. 
Но неспроста досталась Русской земле такая слава. Она пропитана кровью, потом, горькими 

слезами матерей, жен, отцов и детей. Немало испытаний и жизненных трудностей сопровождало 
русский народ. Как это не прискорбно, но не раз война разрушала человеческие жизни, калечила 
судьбы, уничтожала все живое. Нет ничего страшнее и ужаснее, чем то, как на собственных глазах 
рушится самое дорогое.  

Да. Много страданий преподнесла война. Так как же удавалось русскому человеку не 
опускать руки в столь сложные времена, идти вперед сквозь все преграды и сохранить мирное 
небо над головой? Отчего русский народ так непоколебим? Мы всегда отличались неистовым 
патриотизмом и искренней любовью к своей Отчизне, неимоверной выдержкой и силой не только 
физической, но и моральной. Наш народ славится своим трудолюбием и свободолюбием. 
Мужество, стойкость, честь, сила духа - все эти качества присущи каждому русскому человеку. 
Настоящая сплоченность и единство, а главное, вера в то, что ты делаешь - залог успеха.  

Не стоит забывать, что русский человек - это верующий человек. Испокон веков в Росси 
всегда были церкви, монашество, православие. Когда у человека есть вера, ему есть ради чего 
жить.  

Что делать, когда больше нет сил бороться, когда кажется, что все потеряно?. Что остается 
человеку, потерявшему веру в лучшее? Когда кажется, что все потеряно и нет больше сил, когда 
думается, что нет больше выхода, остается одно. Церковь - святое место, где человек может 
уединиться со своими мыслями, покаяться, обратиться к Богу с исповедью, с просьбой о помощи. 
В церкви всегда можно найти спасение и вновь духовно переродиться. Но важно знать, что пока 
человек сам не решится на перемены, не захочет все изменить, не станет усердно трудиться - 
никакая посторонняя сила не поможет ему. Только при полной как моральной, так и физической 
отдаче будет человеку счастье.  

Преемники Бога - монахи, священники и Преподобные помогали людям в достижении 
«правильных» целей. Преподобные наставляли и направляли простых людей, запутавшихся на 
жизненном пути, сбившихся с толку. Такие люди своим смирением и огромным трудолюбием 
подавали всем остальным пример. Они покорно служили Богу, основывали множество 
монастырей, церквей и все для того, чтобы сделать жизнь человека настолько лучше, насколько 
человек сам этого желает.  

Один из служителей Бога - преподобный Сергий Радонежский. Несомненно, Сергий внес 
неоценимый вклад в жизни людей и в историческое развитие страны. Но хотелось бы отметить 
один факт из его жизни, определивший дальнейшую судьбу Сергия. Еще будучи ребенком, он 
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отставал в обучении. Варфоломей усердно учился и со слезами на глазах молился Богу, дабы 
далось ему учение грамоте. Но старания были тщетны. Позже Сергий встретил молящегося Богу 
старца - схимника благообразного, подобного ангелу. И попросил Сергий старца молиться, чтобы 
Бог помог одолеть ему грамоту. Сергий молил старца посетить дом его родителей, и после 
трапезы старец, уходя, напоследок промолвил: «Знамением истинности моих слов будет для вас 
то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот 
второе знамение вам и предсказание- отрок будет велик перед Богом и людьми за свою 
добродетельную жизнь. Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за 
собой к пониманию Божественных заповедей».  

Этот случай свидетельствует о том, что есть в мире что-то всевышнее, необыкновенное, 
божественное. И при полной отдаче, усердии и желании всегда настанет справедливость, и будет 
так, как должно быть. Этому учит нас житие Преподобного. 

Сергий Радонежский посвятил свою жизнь людям, службе обществу. Радонежский игумен 
основал не один монастырь, один из которых – знаменитый Троицкий монастырь. Он вел 
добродетельное житие, дабы вести народ на праведный путь. Сергий ставил правило, чтобы все 
жили своим трудом, и сам подавал в этом пример. Все его поступки шли от души, от сердца, в чем 
и было его преимущество. По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» 
мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Очень часто примирял между собой 
враждующих людей. Приходили к Сергию из разных городов для исцеления, а иногда даже для 
того, чтобы просто увидеть его.  

Не оставляет на равнодушными тот факт, что Дмитрий Донской перед тем как отправится на 
битву с Мамаем получил благословение Сергия Радонежского, который предрек ему победу и 
спасение от смерти. Это определенно говорит о том, что Сергий не зря прожил свою жизнь. Ведь 
он вселял веру во многих людей, потерявших свой смысл существования, помогал пережить 
какие-либо трудности, благословлял и просто был поддержкой и опорой для своего народа. А 
накануне своей кончины Сергий в последний раз призвал братию и обратился со словами 
завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь 
нелицемерную…».  

Последние слова Сергия заключают главный смысл человеческой жизни – Бог, душа, любовь. 
Три составляющие истинного счастья. 

По истечении всей жизни народ всегда сопровождают Преподобные, такие, как Сергий 
Радонежский. Сложно вообразить, что стало бы в мире без этих людей, которые, совершенно не 
имея корысти и личной выгоды, буквально спасали человеческие души и жизни. Преподобные 
никогда не давали забывать о самом главном, о самом священном. Всегда напоминали и настав-
ляли. Помогали верить. Сохраняли мир и любовь.  

Если в нашем огромном мире пропадет милосердие, пропадет вера в Бога, пропадет любовь, 
то непременно наступит хаос. Люди перестанут уважать друг друга, слушать и слышать, 
понимать, их сердца ожесточатся. Необходимо верить и знать, что всегда есть тот, кто протянет 
руку помощи, и пусть не всегда эта помощь проявляется так, как мы ее себе представляем. 
Поэтому для внутренней гармонии человека и для гармонии народа просто необходимо 
присутствие людей, подобных Сергию Радонежскому. 

 
НРАВСТВЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ПРИМЕР СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

 
Автор: Дмитрий Орлов, 2 класс 
МБУ СОШ № 94, г.о.Тольятти. 
Педагог: Светлана Юрьевна Мигда,  
учитель начальных классов. 

 
Когда в школе наша учительница предложила написать о Сергие Радонежском, я вспомнил, 

что уже слышал об этом человеке. Летом я вместе с мамой и папой ездил в Раифский монастырь, 
который находится около города Казань. Во время одной экскурсии нам много рассказывали о 
разных добрых людях, которых называют святыми. И о Сергие Радонежском тоже. Потом я с 
мамой и папой читал о нем в Интернете и даже в специальной энциклопедии по истории, чтобы 
подготовить эссе. Все что мы прочитали, мне показалось очень необычным, получается, что 
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Сергий Радонежский прожил жизнь доброго волшебника. Я и другие ребята, которые тоже учатся 
во втором классе, еще маленькие, мы привыкли, что о нас заботятся взрослые, а он с детства сам 
заботился о людях и совершал очень хорошие поступки. Один автор назвал его светлым 
источником. Хорошо, что на земле живут такие люди. Мама мне рассказывала: когда я был 
маленьким, думал, что все-все люди друг с другом знакомы. Я, например, считал, что мама знает 
любого мальчика, с которым мы случайно встречались на улице. И думал, что когда вырасту, тоже 
буду знать всех людей по имени. Сейчас, конечно, понимаю, что это не так. Есть даже такие люди, 
с которыми мы никогда не увидимся. Но не могут же все люди жить по отдельности? Мне 
кажется, нет. Я понял, что вот такие люди как Сергий Радонежский объединяют всех-всех людей, 
потому что дарят им добро и учат делать добро для других. 

Обо всем, что я узнал о Сергие Радонежском, сразу не расскажешь, потому что это даже 
запомнить сложно… Я узнал, что он жил очень давно: он родился в начале 14 века, то есть 700 лет 
назад. Сначала его звали Варфоломей, такое имя для него выбрали родители. А когда он стал 
монахом, ему дали новое имя – Сергий. Оказывается, есть такая традиция – давать человеку новое 
имя, когда он становится монахом. А Радонежский его назвали, потому что он жил в селе Радонеж 
и там вместе со своим братом построил монастырь. В этом монастыре жил он с братом, еще к ним 
приходили и другие мужчины, которые тоже хотели быть монахами. Монах – это не профессия, а, 
как мне объяснили мама с папой, призвание, человек становится монахом, когда решает жить один 
рядом с церковью, делать хорошие дела, постоянно трудиться и молиться Богу за себя и других 
людей. Монахи живут вдали от города и даже деревни, просто на природе, потому что если они 
так делать не будут, то станут похожими на всех остальных людей, и их молитвы уже не будут 
такими сильными, то есть не смогут так людям помогать. Только жалко, что у монахов нет детей, 
и после них семья не продолжается… Я с такими людьми уже знакомился в нашем городе 
Тольятти, когда ездил в Портпоселок. Но эти монахи всё же в городе живут, а Сергий 
Радонежский всегда жил вдали от людей, таких монахов еще называют отшельниками. Я точно 
знаю, что не смог бы так жить, потому что очень люблю своих родных и друзей, и если бы мне 
сказали жить в далеком лесу, я бы плакал и поэтому не смог бы делать добрых поступков. А вот 
Сергий Радонежский прожил так всю жизнь, он был очень сильным человеком. 

 

«Первый послушник» 
Эштрекова Евгения, 9 класс (15 лет), 
МБУ средняя школа № 18 г.о.Тольятти 
Педагог: Корнева Людмила Георгиевна 
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О том, что Сергий будет особенным, его мама узнала еще до его рождения. Перед своим 
рождением, когда еще находился в животе мамы, он вскрикнул три раза, это услышали и другие 
люди, которые вместе с его мамой тогда находились в церкви. И все сказали, что он родится 
необычным человеком. В древние времена люди как-то по-другому разговаривали, поэтому 
называли Сергия Радонежского светильником. 

Сергий недолго прожил в деревянной церкви вместе со своим братом, брат не смог жить так 
и уехал в город, и потом к Сергию стали приходить новые монахи. Через некоторое время он стал 
игуменом и священником. 

Хотя Сергий жил как отшельник – почти всегда один, о нем знали многие люди, они прихо-
дили к нему за советом, и все к его словам прислушивались. Даже князья, которые в 14 веке 
управляли нашей страной. Например, Дмитрий Донской приезжал к нему перед важной Куликов-
ской битвой. Сергий ему сказал, что защищать страну – его долг. То есть защищать страну и 
нападать на других людей – это не одно и то же. Сергий объяснил князю Дмитрию, что его посту-
пок можно считать добрым. И наша страна в битве победила. 

Жизнь Сергия Радонежского была наполнена чудесами, написано, что он видел ангелов. То, 
что он жил так одиноко и всегда читал молитвы, помогло ему делать настоящие чудеса самому: к 
нему приходили больные люди и выздоравливали, а еще он даже смог оживить человека. 
Считается, что такую волшебную силу ему подарил Бог за его доброту. 

Когда Сергий Радонежский умер, в месте, где его похоронили, построили собор, его назвали 
Троице-Сергиев монастырь. А Сергия Радонежского стали называть святым – то есть ангелом, 
которого никто не видит, но который продолжает помогать людям. 

Вот я, например, вообще не люблю драться, и только недавно научился давать сдачу, потому 
что родители мне объяснили, что драться и защищаться – совсем разное, а теперь я знаю, что так 
даже Сергий Радонежский говорил. Но вот раньше мне казалось, что ребята из-за этого считали 
меня трусливым, я даже тоже так о себе немножко думал, но на самом деле я не дрался, потому 
что просто люблю людей и мне не нравилось идти из школы домой и думать, что я кого-то побил. 
А теперь я точно могу сказать, что я поступал хорошо, поэтому и продолжаю так делать. И вести 
себя хорошо, то есть не причинять никому вред и даже помогать, нужно всегда. И делать так, не 
потому что тебя за это могут поругать, а потому что ты не хочешь делать злые поступки и потому 
что любишь людей. Тогда во всех городах будет жить добро, и сами люди будут добрыми. Вот 
Сергий Радонежский жил 700 лет назад, а его добро еще продолжает помогать людям. И в этом он 
для всех людей на Земле остается примером. 

 
ДУХОВНЫЕ БУСИНКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 

 
Автор: Осипова Людмила, 4 класс, 
Православная классическая гимназия г о Тольятти 
Педагог: Филатова Елена Владимировна,  
учитель начальных классов. 

В церквах веками воздается 
Святому Сергию хвала! 
И величание поется 
И славятся его дела. 

 

Милый моему сердцу духовный островок России: Троице-Сергиева Лавра. Как я люблю эти 
величавые купола, где льется молитва к Богу за Россию мою святую, за веру мою православную. 
Приходят сюда паломники, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского, 
попросить заступничества в трудную минуту. И святой слышит каждого, кто обращается с верою. 
Когда меняли одеяния на мощах Сергия Радонежского, увидели, что обувь его стерта. И это чудо 
повторяется ежегодно. Великий монах и сегодня ходит по Русской земле. 

Мне иногда хочется представить то время, когда преподобный Сергий Радонежский построил 
ту маленькую келью и первый деревянный храм, от которых и выросла большая обитель – 
Троице-Сергиева Лавра. 

Очень близко моему сердцу изречение, написанное Митрополитом Московским Филаретом, 
про ту древнюю пустынь: «Прости мне великая Лавра Сергиева, если мысль моя с особенным 
желанием устремляется к древней пустыне Сергия. Кто покажет мне малый деревянный храм, на 
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котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой Троицы? Отворите мне дверь тесной келлии, 
чтобы я мог вдохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа и воздыханий преподобного Сергия, 
который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, 
пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать порог ее сеней, который истерт 
ногами святых и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной!» 

Вся жизнь Сергия Радонежского – это духовный бисер, нанизанный преподобным по бусинке 
для нас с вами. Первая бусинка – любовь к Господу. Вторая бусинка – это пример почитания своих 
родителей Кирилла и Марии. Третья бусинка – любовь к молитве. Четвертая бусинка – 
послушание и смирение. Следующая бусинка – трудолюбие, особенно труд для других. Когда 
святой носил издалека воду и ставил каждому монаху у кельи. Еще одна бусинка – это великая 
любовь к родной Руси. Прибавим ли мы бусинки в связку преподобного? Примет ли он их? 
Сможем ли мы украсить этим бисером святую Русь нашу? Каждый из нас должен постараться это 
сделать в память преподобного. 

Светильник земли Русской и великий подвижник иночества преподобный Сергий 
Радонежский, моли Бога о нас! 

 
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - ПОМОЩНИК В УЧЕНИИ 

 
Автор: Пелипенко Артем, 11 лет,  
Воскресная школа храма Царицы Тамары. 
Педагог: Рузова С.П. 

 
Сергий Радонежский был и по сей день остается наставником, всенародным учителем нашей 

Родины – России. Наставник – это тот человек, который помогает идти по жизни. Именно им и 
является для всех нас преподобный Сергий. Сергий Радонежский став отшельником в дремучих 
лесах, искренне служил народу и отечеству, боролся с враждой русских князей. Имя этого 
великого подвижника знали в самых дальних уголках Древней Руси. 

С самого раннего детства он был избран Богом на служение людям. Он был смиренным, 
любил молитву и церковную службу. Но ему давалось плохо учение, и маленький Варфоломей 
(так его назвали при крещении) совсем не умел читать молитвы. Он очень старался, но у него 
ничего не получалось. Его братья выучились грамоте, а Варфоломей не только не умел складывать 
буквы, но и не знал их. Учитель жаловался, что он много раз повторял отроку одно и то же, но тот 
как будто не слышал и не понимал, о чем ему толкуют. Но все изменилось после чудесной встречи 
с монахом. Мальчик попросил его помолиться за то, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту и 
научиться читать. Они долго молились вместе. В ответ старец - монах дал ему просфору и сказал, 
съесть её. И в этот же день чудесным образом за обедом он сам прочитал молитву перед едой.  

С тех пор все учащиеся просят у Преподобного Сергия помощи в учебе. И он, конечно, всем 
помогает! Но многие думают, что надо помолиться и можно не стараться, все и так сделается само 
собой, батюшка Сергий поможет справиться каким-то чудесным образом с учебой. Нет, это не 
так! Нужно обязательно приложить большие усилия, нужно самому захотеть научиться, так, как 
этого всем сердцем хотел Преподобный Сергий.  

Батюшка много раз помогал мне в учении. Мне было нелегко из начальной школы, где только 
один учитель, перейти в среднее звено, где каждый предмет ведет новый педагог. И поначалу 
было много проблем, и у меня не всегда получалось приносить домой хорошие оценки, чем я, 
конечно же, огорчал своих родителей. Но мне очень хотелось исправиться! И по молитвам 
Преподобного Сергия я привык, и мне стало очень интересно учиться в пятом классе. Я горжусь, 
тем, что я родился и живу в такой замечательной стране, на русской земле, которая так богата 
святыми угодника Божьими! Можно всегда быть уверенным, что один из любимейших и самых 
почитаемых святых Преподобный Сергий в любой ситуации всегда поможет, всегда направит, 
всегда будет рядом. 

Список источников: 
1. Литературно-художественный журнал «Смена» №10 2013г., №10 1999г. 
2. В. О. Ключевский «Православие в России» 2000г. 
3. Н.И. Костомаров «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей» 1995г. 
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«Я ЖЕЛАЮ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ ТВОЮ, БОЖЕ МОЙ,  
И ЗАКОН ТВОЙ – У МЕНЯ В СЕРДЦЕ» 

 
Автор: Стенькина Любовь, 2 курс,  
БГОУ СПО «Гуманитарный колледж». 
Педагог: Григорьева-Ершова Тамара Ивановна,  
преподаватель русского языка и литературы. 

 
Время имеет удивительное свойство убегать от человека с бешеной скоростью.  
700 лет минуло с тех пор, когда на земле русской появился тот, кто стал олицетворением 

объединения страны, возрождения нравственности, островком культуры, примером беззаветного 
служения Богу, того, что называется Святая Русь… Сколько святых дала тогда северная Русь! 
Митрополит Алексий, Стефан Пермский, Кирилл Белозёрский, но самым важным был Сергий 
Радонежский. 

700 лет… Как далеко это время! А он рядом… Он – Сергий Радонежский. Мой современник, 
наставник, учитель. В нём столько богатства души человеческой, столько самоотречения, 
духовной силы и красоты! И нет времени и границ у славы Преподобного Сергия, чудного 
кротостью и силой души своей. 

Жизнь – такой экзамен, который не пересдашь! Мне кажется, что прежде всего надо найти 
себя. Но, согласитесь, как трудно найти своё место в жизни! Читая и перечитывая житие 
Преподобного Сергия Радонежского, я поняла, что невозможно без Бога стать счастливым, иными 
словами, быть необходимым, нужным, любить жизнь, людей, свою будущую профессию.  

Меня поразило, что в детстве Преподобный Сергий (Варфоломей) был обычным ребёнком, 
ничем не выделялся, разве что очень тихий и «учёные премудрости не мог постичь» в отличие от 
других. 

Как часто в жизни, сталкиваясь с трудностями, мы забываем о промысле Божием, негодуем, 
переживаем, обижаемся, сетуем. Варфоломей не роптал, а лишь усердно молился, чтобы Господь 
вразумил его, понимая: на всё воля Божия.  

Помощь пришла неожиданно. Поистине, пути Господни неисповедимы. Удивляет, как 
маленький мальчик, превозмогая робость, подошёл к незнакомому старцу, иноку, когда тот 
молился. Таким сильным было желание Варфоломея одолеть грамоту, что он рассказал ему о 
своём горе и попросил помолиться. Попросил помолиться… Как это важно. Господь сказал: «Вся 
елика аще молящееся просите, веруйте, яко приемлете: и будет всем». Мы, к сожалению, об этом 
часто забываем. 

Ещё вчера Варфоломей с трудом разбирал букву за буквой Псалтыря – книгу царя Давида – и 
вдруг складно прочёл: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой – у меня в 
сердце». 

Так случилось, что важный смысл этих слов дошёл до Сергия ещё в детстве. Тогда мир 
Божий, ясный и спокойный, впервые открылся ему. 

И была в этом мире твёрдая вера, что он будет служить Богу.  
И была в этом мире надежда, что с Богом всё возможно. 
И была в этом мире любовь, безграничная, светлая, тихая, сердечная. 
Преподобный Сергий Радонежский исполнил волю Бога. С молодости хранил он в сердце 

горячую любовь к Отечеству и всегда помнил о бедах Земли Русской. Для того и ушёл в леса, 
чтобы усерднее служить Богу и людям. 

Благословляя московского князя Дмитрия Ивановича Донского и монахов Александра 
(Пересвета), Андрея (Ослабя) на битву с татарами, день и ночь молился Сергий и духом был на 
поле брани. 

По слову Сергия прекращали русские князья свои распри. Да, посрамлён Мамай, но хан по-
прежнему считал себя правителем Руси. И горько Сергию Радонежскому оттого, что некоторые 
князья поддерживают врага.  

Для меня было удивительным, как семидесятилетний Сергий пешком отправился в Нижний 
уговаривать непокорного князя Бориса отказаться от княжеского престола, предложенного ханом, 
оставить свою гордость, подумать о родной земле. Не послушал Борис Преподобного Сергия. И 
закрыл Сергий двери во всех нижегородских церквах. Испугался Борис народного гнева и 
отступил. И народ воспрял духом.  
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Свет, зажжённый когда-то в душе отрока Варфоломея, разлился теперь на всю родную землю.  
Сколько любви, сострадания и силы в сердце святого!  
Это поразительно. Размышляя об этом, перечитывая литературу о святой православной вере, 

я нашла для себя важные слова: «Будем больше всего хранимого хранить наше сердце, ибо из него 
источники жизни (Притч. 4, 23). Если мы будем подчинять его желания голосу ума и совести и 
возгревать в нём пламень любви к Богу, то Бог будет с нами и в нас.  

Земная жизнь Преподобного Сергия стала примером истинной любви к Богу, ближнему. В 
своём искании Господа он радел о делах правды и любви смирением тела и духа своего, 
прощением обид, твёрдостью веры.  

Я вижу в нём доброго и верного человека Божия, любящего сына, заботливого брата, 
утешителя, усердно трудящегося монаха, удивительно скромного игумена, сказавшего однажды: 
«Хочу жить и умереть простым иноком», собравшего в радонежском лесу дружную и 
трудолюбивую монастырскую братию, основавшего более семидесяти монастырей. И стала 
северная Русь святым краем. Низкий поклон ему. 

Недавно мне удалось побывать в Троице – Сергиевой Лавре. Там было очень много 
паломников, учеников духовной семинарии, священнослужителей, экскурсионных групп. 
Отовсюду доносилась речь иностранцев. Прикасаясь к великой святыне земли русской, всем 
своим сердцем я ощутила: это действительно центр Духовной культуры России - центр 
Православия. Его называют «местом силы». Находясь здесь, с трепетом в душе чувствуешь 
необычную энергетическую силу. Она огромна. 

Я обошла все храмы и церкви, но главная моя цель была приклониться к мощам 
Преподобного Сергия. И мне это удалось.  

Пока стоишь в очереди к мощам, успеваешь прочитать акафист и прослушать молебен, 
который служится там непрерывно. C грустью в сердце и в то же время с надеждой смотришь, как 
стекаются к Преподобному за помощью немощные, скорбящие, и виною всему- грехи наши. И, 
хотя осознаёшь собственную немощность и греховность, хочется молиться за весь мир.  

Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас! 
Уверена, что люди будут помнить Преподобного Сергия всегда, потому что свет его любви 

божествен, а значит - вечен. Как радостно от этого, тепло и приятно! 
Уверена, что и сегодня помогает великий святой Руси пережить трудные времена, молится о 

мире на родной земле Богу.  
Я слышу тихий голос Преподобного Сергия: «Милые детки, милые люди Божии! Защищайте 

любовь небесную, правду вечную». 

 
ДУХОВНИК И НАСТАВНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

 
Автор: Шульга Анастасия, 9 класс 
МБОУ «Каменская СОШ»  
Выборгского района Ленинградской области. 

 
Преподобный Сергий Радонежский, несомненно, является одним из величайших духовных 

наставников России. Он, на ряду с Нилом Сорским, Василием Блаженным и многими другими 
русскими святыми, вдохновлял и вдохновляет народ русский, наставляет в вере и благочестии. 

Все святые отцы не только помогают верным сынам Церкви устоять, но и приводят к вере 
новых людей и укрепляют в ней. Как известно, любой неофит с большей охотой последует за 
чудотворцами и мудрецами, чем за такими же, как и он сам, обыкновенными людьми. 
Преподобный Сергий Радонежский обладал данными ему Господом еще в детстве разумением 
священных текстов и мудростью. И чудотворениями святой был прославлен. Именно поэтому 
народ издревле тянулся к Сергию Радонежскому. 

Он был образцом смирения и христианской любви. Святой игумен земли Радонежской 
помогал советом каждому, кто к нему приходил. Сейчас православный народ так же идет за 
помощью в храмы в честь святого Сергия, пытается стать мудрее, читая его житие. Святой как в 
старь, так и сейчас передает людям Божественную помощь. 

Этим летом, в августе, в город Выборг привозили мощи Сергия Радонежского. Мой папа, 
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священник Русской Православной Церкви, участвовал в церемонии принятия мощей. Он усердно 
молился, и это помогло моей маме (в это время она лежала на операционном столе). Молитвами 
святого Сергия Радонежского операция прошла успешно, я думаю, не случайно, ведь врача, 
оперировавшего маму, звали Сергей. 

Я, как любой религиозный человек, почитаю преподобного игумена, и моё почтение 
основано не только на знании его жития, но и на личном опыте. Благодаря его заступничеству моя 
мама вернулась домой здоровой. Такие примеры из личной жизни людей, живущих рядом с нами, 
показывают, что Преподобный Сергий Радонежский и в наши дни заботится о своих духовных 
чадах. 

Да, этот великий русский святой воистину может быть назван духовным наставником для 
любого православного христианина, а для меня и всей моей семьи он стал особенно почитаем и 
любим. 
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Кобзева Алена. 10 класс, МБУ школа № 61 г.о.Тольятти …………………………………… 
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ – ЛУЧШИЙ ОБРАЗЕЦ.  
Стуликова Марина. 10 класс, МБУ СОШ № 62 г.о.Тольятти ……………………………….. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ПОДВИГА СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В НАШИ ДНИ. 
Кабанова Кристина, 8 класс, МБУ СОШ № 70 г.о.Тольятти …………………………..……. 
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МОЙ ПУТЬ К СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ…  
Зайцева Юлия. 11 класс, МБУ СОШ № 71 г.о.Тольятти …………………………………….. 
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МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ИМЕНЕМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.  
Евграфов Никита. 3 класс, МБУ СШ № 82 г.о.Тольятти ………………………...………….. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ -  
МОЛИТВЕННИК БОЖИЙ О ЗЕМЛЕ РУССКОЙ.  
Шапиева Анна. 3 класс, МБУ СШ № 82 г.о.Тольятти ………………………………………. 
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УРОКИ СЕРДЕЧНОЙ ДОБРОТЫ.  
Баринова Ангелина. 6 класс, МБУ СШ № 82 г.о.Тольятти ………………………………….. 
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ЧУДО XXI ВЕКА.  
Елистратова Анастасия. 3 класс, МБУ СОШ № 89 г.о.Тольятти ………………………........ 
 

 
106 
 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ РУССКОМУ НАРОДУ.  
Свечкова Анастасия. 11 класс, МБУ СОШ № 89 г.о.Тольятти ..…………………………….. 
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НРАВСТВЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ПРИМЕР СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.  
Орлов Дмитрий. 2 класс, МБУ СОШ № 94 г.о.Тольятти …………………….…….….…….. 
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ДУХОВНЫЕ БУСИНКИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.  
Осипова Людмила. 4 класс, АНО «Православная классическая гимназия» г.о.Тольятти … 
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - ПОМОЩНИК В УЧЕНИИ.  
Пелипенко Артем. 11 лет, Воскресная школа при приходе в честь святой  
царицы Тамары г.Тольятти ……………………………………………………………………. 
 

 
 

111 

«Я ЖЕЛАЮ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ ТВОЮ, БОЖЕ МОЙ,  
И ЗАКОН ТВОЙ – У МЕНЯ В СЕРДЦЕ».  
Стенькина Любовь. 2 курс, БГОУ СПО «Колледж гуманитарных и социально-педагоги-
ческих дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» г.о.Тольятти .. 
 
ДУХОВНИК И НАСТАВНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ.  
Шульга Анастасия. 9 класс, МБОУ «Каменская СОШ» Выборгского района 
Ленинградской области .………………………………………………………………………. 
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