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Преподобный Сергий Радонежский -  
великий подвижник благочестия, основатель 
Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-
Сергиева лавра), преобразователь монашества в 
Северной Руси.  

О дате рождения игумена земли Русской 
спорят до сих пор. Называются и различные годы -  
от 1314 до 1318, и различные дни - от 3 мая до 25 
августа. Тем не менее, большинство историков и 
Русская православная церковь склоняются к тому, 
что родился Сергий Радонежский 3 мая 1314 года 
в селе Варницы неподалеку от Ростова Великого, 
в семье боярина Кирилла, служившего ростовским 
удельным князьям. 

Свидетельств современников о Сергии 
Радонежском оставлено немало. Наиболее 
авторитетным считается житие, написанное его 
учеником Епифанием. В житие переплетаются 
биографические сведения и разносимые молвою 
сказы о чудесах, творимых святым, о видении 
отроку Варфоломею (имя его до принятия 
монашества) некоего старца-пророка, а затем и 
самой Пресвятой Богородицы Девы Марии, об 
истории возникновения на холме Маковец в 
дремучем лесу монастыря, который известен ныне 
всему миру как Свято-Троице Сергиева лавра. 

На месте, где Сергий с братом Стефаном 
устроил монашеский скит и первую деревянную 
церковь во имя Святой Троицы, высится 
изумительный ансамбль дивных храмов, в одном 
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из которых покоятся мощи преподобного Сергия 
Радонежского. Ежегодно стремятся в Сергиев 
Посад  сотни тысяч паломников со всей России и 
из-за рубежа, чтобы помолиться и получить 
благословение святого, сыгравшего огромную 
роль в создании и укреплении Российского 
государства и служащего эталоном высочайшей 
нравственности. 

Радонежским его называют потому, что 
ростовский боярин Кирилл Иванчин  в 1330 году 
вынужден был со всей семьей покинуть родной 
Ростов и переселиться в небольшое 
подмосковное село Радонеж, в семидесяти 
верстах от Москвы. К сельской жизни боярину 
было не привыкать. Его усадьба располагалась 
ранее в четырех верстах от Ростова Великого по 
дороге на Ярославль. В обширном хозяйстве 
трудились  и многочисленная челядь, и нередко 
боярские дети Степан, Варфоломей и Петр, 
которые с младых лет многое умели. Это умение 
потом очень пригодилось Сергию, когда он вместе 
с братом рубил хижину и небольшую церковь на 
холме Маковец. 

Москва  становилась своеобразным центром 
притяжения в те трудные для Руси времена. Хотя 
и уберег ее святой князь Александр Невский от 
другого гибельного нашествия с Востока и не 
менее опасного – с Запада, проучив мечом и 
шведов, и немцев, но целое столетие ордынского 
ига не прошло бесследно. Несколько поколений 



 6 

русичей выросло в ожидании набегов, разорения, 
смерти. Страх перед врагом парализовал в 
народе волю к сопротивлению. Князья больших и 
малых уделов раболепствовали перед ханом, 
добиваясь ярлыка на великое княжение, 
ссорились, враждовали между собой, призывая 
ордынцев на помощь в сражениях. Между тем сын 
Александра Невского, Даниил миролюбиво строя 
отношения с братьями и родичами, взращивал 
Великое княжество Московское. Его сын Иван, 
сумел получить не только право на великое 
княжение, но и право собирать дань для Орды во 
всех русских землях. Калитой прозвали Ивана в 
народе потому, что он и себя не забывал. Москва 
крепла, копя деньгу и силы для будущего. Село 
Радонеж Калита завещал младшему сыну 
Андрею, а управлял этими землями наместник 
Терентий Ртища. Заманивая переселенцев на 
свободные, неухоженные участки в эти лесные 
земли, наместник обещал им разные льготы. И, 
спасаясь кто от татар, кто от своих бояр, из 
Ростова приехало в Радонеж сразу несколько 
семей, среди которых  и сильно обедневшая 
семья Варфоломея. 

В возрасте 7 лет юного Варфоломея отдали 
обучаться грамоте в церковной школе вместе с 
братьями. Ещё при жизни родителей в душе 
Варфоломея возникло и укрепилось желание 
посвятить себя монашеской жизни. Достигнув 
двадцатилетнего возраста,  он решился 
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постричься в монахи. Родители не противились 
его желанию и вскоре сами ушли в Хотьковский 
монастырь. Неожиданно умерла молодая жена 
брата Степана, и он, потрясенный горем, принял 
монашество в том же Хотьковском монастыре, 
получив при пострижении имя – Стефан. 

После кончины родителей, Варфоломей 
передал брату Петру дом в Радонеже, а сам 
уговорил Стефана удалиться из монастыря в 
лесную пустынь, чтобы в тишине молиться за мир, 
за всех страждущих и несчастных. В дремучем 
лесу неподалеку от  Радонежа  они нашли  холм с 
пологими склонами, похожий на маковку. О холме 
уже ходили смутные легенды как о таинственном, 
святом месте, где будто бы видели по ночам 
яркий свет, струившийся над поляной, и даже 
языки пламени. Холм, названный Маковцем, 
словно предназначен был для обители и 
дожидался своего часа. 

Привычные к труду братья поставили два 
сруба – для кельи и для церковки. Когда встал 
вопрос, во имя кого ее освятить, Стефан 
напомнил слова святого старца, много лет назад 
предрекшего Кириллу и Марии: «Ваш отрок 
создаст некогда обитель Святой Троицы...». 
Братья за благословением ходили пешком в 
Москву  к  митрополиту Феогносту. Владыко 
благословил и послал двух священников со всем 
необходимым для освящения храма. Но  Стефан 
не выдержал тяжелой жизни в лесу и ушел  в 
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Богоявленский монастырь  г. Москвы, где  вскоре 
стал  игуменом и княжеским духовником. 

Варфоломей же спустя два года принял 
монашество и был наречен Сергием. Его 
духовным наставником был старец Митрофан, 
игумен Хотьковского монастыря, не раз 
навещавший Сергия и любивший его, как родного 
сына. Не долго пребывал Сергий в одиночестве, 
ведя трудную жизнь лесного отшельника. Слава о 
его святой жизни разносилась все шире. Все чаще 
приходили люди, прослышавшие о его редком 
таланте – тихими, ласковыми, простыми словами 
исцелять, мирить враждующих, возвращать 
уверенность отчаявшимся. Приходили – и 
оставались делить с ним труды и молитвы. Среди 
первых учеников Сергия были Сильвестр 
Обнорский, Исаакий Молчальник, Мефодий 
Песношский, Дионисий, Андроник, Феодор, Михей. 
Долгое время иноков насчитывалось ровно 
двенадцать, как и апостолов у Спасителя. Они 
построили двенадцать келий, обнесли обитель 
высоким тыном с воротами для защиты от диких 
зверей и от лихих людей. Сергия они сразу 
называли «отче», хотя ему не было и тридцати 
лет. Несмотря на молодость, по своему духовному 
опыту и нравственной высоте Сергий уже был 
старцем. 

Постепенно обитель разрасталась. И кому 
же быть ее игуменом, как не основателю и много 
лет на деле ее настоятелю? Но Сергий, несший 
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труды наравне со всеми, и слышать не хотел об 
этом. Когда иноки пригрозили в случае его отказа 
покинуть обитель, Сергий уступил с условием: как 
решит митрополит или епископ, так и будет. 
Епископ Афанасий Волынский, замещавший тогда 
отсутствовавшего митрополита Алексия повелел 
Сергию принять игуменство. 

Все больше и больше притекало в 
монастырь народу в надежде получить совет, 
вразумление и исцеление. Людей привлекал 
светлый образ преподобного Сергия. Истории о 
его чудесных исцелениях, несмотря на запрет 
Сергия разглашать их, разносились далеко за 
монастырские стены. Монастырь богател 
благодаря дарам состоятельных паломников. 
Сергий запрещал просить, но он не запрещал 
брать подаяние, если оно от чистого сердца. Но 
сам игумен оставался нищим, равнодушным к 
одежде и еде. Зимой и летом носил он одну и ту 
же рясу из грубой неокрашенной ткани, ветхую, 
перешитую, иногда с заплатами. 

Его нравственный авторитет был так велик, 
что шли к нему бояре, военачальники, простой 
люд, богатые и бедные. Князья и митрополиты 
обращались к нему в трудные минуты за советом, 
вразумлением и предсказанием. Прозорливость и 
пророческий дар проявлялись в Сергии 
постепенно, с годами, сначала в малом, потом в 
великом. Он научился видеть все тайные 
помышления и устремления людей. Ему было 
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дано прозревать и видеть будущее каждого 
человека, его предназначение. Известны его 
предсказания не только об отдельной 
человеческой судьбе или каком-то событии в 
жизни семьи. Преподобный Сергий удостоился 
пророческих видений о судьбах целых городов, 
стран, народов. Об одних он рассказывал братии, 
другие держал при себе, стараясь постичь их 
потаенный смысл. Молва о чудотворце и пророке 
из Троицкой обители разносилась по Руси.  
Широко разносилась весть о пророке, который в 
лесной глуши молится о грехах мира, об 
избавлении от ордынского ига, от княжеских 
распрей. 

Особые отношения сложились у Сергия с 
великим князем Московским Дмитрием, 
родившимся в 1350 году. Детство его прошло под 
благотворным влиянием св. митрополита Алексия. 
Князь – отрок рано стал постигать науку 
московской политики – сочетание силы и 
милосердия, в чем ему усердно помогал Сергий. В 
семидесятые годы, вдохновляемый Русской 
церковью, Дмитрий вступил в открытую борьбу с 
Золотой Ордой.  В 1378 году Мамай послал на 
Русь большое войско, вторгшееся в рязанские 
земли, полки Дмитрия выступили навстречу врагу 
и разбили его на реке Воже. Это было 
«генеральной репетицией» перед знаменитой 
Куликовской битвой. Цель Мамая заключалась  не 
только в том, чтобы вновь обложить Русь данью. 
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Он стремился уничтожить саму государственность 
Руси, разорить и осквернить святые церкви, 
потому что именно религия сплачивает народ и 
поднимает его на борьбу. Вот тогда и обратился 
Дмитрий  с Сергием Радонежским ко всем русским 
князьям – объединиться, чтобы победить. Сергий, 
находясь в монастыре, знал обо всем 
происходившем на поле битвы, словно был 
поблизости, и назвал по именам павших в 
сражении. После Куликовской победы князя 
Дмитрия стали называть Донским, а позже 
церковь признала его святым. 

После битвы князь Дмитрий Донской с еще 
большим благоговением стал относиться к 
преподобному Сергию. 

В лице преподобного Сергия Радонежского 
Господь показал, с чего должно начинаться 
возрождение Руси, тогда униженной, 
раздробленной, испытывавшей страх перед 
«непобедимыми» степными завоевателями. С 
личной праведности и святости, с религиозного 
подъема, когда не жаль «душу свою положить за 
други своя». С Куликовской битвы воины удельных 
русских земель вернулись единым народом.  
Напутствуемые благословением преподобного 
Сергия Радонежского, шли русичи на битвы с 
внешним врагом и на освоение все новых и новых 
пространств. 

Был преподобный Сергий Радонежский не 
только миротворцем и молитвенником, но и 
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великим деятелем. Его ученики основали 
множество обителей. Недаром преподобного 
Сергия называют «игуменом земли Русской». Он 
оставил после себя Троице-Сергиеву лавру, 
заложил и построил еще несколько монастырей. А 
его ученики и ученики учеников создали десятки 
пустынь и обителей. Игуменом в новом монастыре 
на реке Киржач стал Роман. Однажды митрополит 
Алексий рассказал Сергию о своем замысле 
основать монастырь в честь Спаса 
Нерукотворного. Сергий дал митрополиту в 
помощники Андроника. Алексий основал 
монастырь на реке Яузе, а наставником в нем  
стал преподобный Андроник. Именно в 
Андрониковом монастыре нашел призвание 
знаменитый иконописец Андрей Рублев. Федор, 
племянник преподобного Сергия, сын его брата 
Стефана, тоже задумал основать обитель. Он 
нашел красивое место для нее – Симоново, у реки 
Москвы. По благословению Сергия  и архиерея он 
устроил там монастырь. А вскоре  Федор стал 
архиереем Ростовским. По просьбе князя Дмитрия 
Серпуховского в его вотчине Сергий основал 
Зачатьевский монастырь «что на Высоком», там 
остался ученик преподобного Афанасий. В память 
о битве на поле Куликовом был построен 
Успенский монастырь, где стал игуменом ученик 
Сергия - Савва. По просьбе князя Дмитрия был 
построен и Богоявленский монастырь в Голутвине. 
Преподобный пешком ходил туда, благословил 



 13 

место, поставил церковь и оставил там своего 
ученика Григория. 

Старость и кончина преподобного Сергия. 
Преставление преподобного Сергия Радо-
нежского. 

Достигнув глубокой старости, Сергий 
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 года 
Сергий скончался. 

 
 Обретение мощей преподобного Сергия. 

 
Через 30 лет, 5 июля 1422 года, были 

обретены нетленными его мощи, о чём 
свидетельствовал Пахомий Логофет; день 5 (18) 
июля является одним из дней памяти святого. При 
этом на языке древней церковной литературы 
нетленные мощи — это не нетленные тела, а 
сохранившиеся и неистлевшие кости. 11 апреля 
1919 года, во время кампании по вскрытию мощей, 
мощи Сергия Радонежского подвергались 
вскрытию в присутствии специальной комиссии с 
участием представителей церкви. Останки Сергия 
были найдены в виде костей, волос и фрагментов 
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грубого монашеского одеяния, в котором он был 
похоронен. О предстоящем вскрытии мощей стало 
известно Павлу Флоренскому, и при его участии 
(чтобы защитить мощи от возможности полного 
уничтожения) глава преподобного Сергия была 
тайно отделена от тела и заменена головой 
погребённого в лавре князя Трубецкого. До 
возвращения мощей Церкви глава преподобного 
Сергия хранилась отдельно. 

В 1920—1946 гг. мощи находились в музее, 
помещавшемся в здании лавры. 20 апреля 1946 г. 
мощи Сергия были возвращены Церкви. В 
настоящее время мощи преподобного Сергия 
находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой 
лавры. 

Сергий Радонежский почитается Русской 
православной церковью в лике святых как 
преподобный и считается величайшим 
подвижником земли Русской. 

Дни памяти: 
25 сентября (8 октября) — преставление; 
5 (18) июля — обретение мощей; 
6 (19) июля — Собор Радонежских святых. 

Кроме того, 24 августа (6 сентября) празднуется 
явление Богородицы преподобному Сергию. 
 Через 30 лет после его блаженной кончины 
открылись его святые мощи. Преподобный стал 
поистине игуменом и заступником всей Руссой 
земли, образцом кротости и смирения для 
монахов и мирян. Преподобному Сергию молятся 
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о помощи в учении, в иноческом делании, о 
преодолении страстей, особенно гордыни, о 
возрастании веры, о сохранении отечества от 
нашествия иноплеменных. 

В Свято-Троице Сергиеву лавру и ныне 
стремятся ежегодно более миллиона паломников 
со всей России и из-за рубежа. Предстоящие 
торжества еще более усилят значение 
основанного преподобным Сергием духовного 
центра России. 
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