
По древнему преданию, имение 
родителей Сергия Радонежского, 
бояр Ростовских Кирилла и Марии, 
находилось в окрестностях Ростова 
Великого, по дороге в Ярославль. 
Родители, “бояре знатные”, по-
видимому, жили просто, были люди 
тихие, спокойные, с крепким и 
серьезным складом жизни.
Хотя Кирилл не раз сопровождал в 
Орду князей Ростовских, как 
доверенное, близкое лицо, однако 
сам жил небогато. Ни о какой 
роскоши, распущенности 
позднейшего помещика и говорить 
нельзя. Скорей напротив, можно 
думать, что домашний быт ближе к 
крестьянскому: мальчиком Сергия 
(а тогда — Варфоломея) посылали 
за лошадьми в поле. Значит, он 
умел и спутать их, и обротать. И 
подведя к какому-нибудь пню, 
ухватив за челку, вспрыгнуть, с 
торжеством рысцою гнать домой. 
Быть может, он гонял их и в ночное. 
И, конечно, не был барчуком.



Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, 
в церковную школу, вместе с братом Стефаном. 
Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука 
не давалась. Как и позже Сергий, маленький 
Варфоломей очень упорен и старается, но нет 
успеха. 
Отец послал Варфоломея разыскивать 
лошадей наверно, мальчик уж не раз бродил 
так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья 
озера ростовского и кликал их, похлопывал 
бичом, волочил недоуздки. При всей любви 
Варфоломея к одиночеству, природе и при 
всей его мечтательности он, конечно, 
добросовестнейше исполнял всякое дело — 
этою чертой отмечена вся его жизнь.
Теперь он — очень удрученный неудачами — 
нашел не то, чего искал. Под дубом встретил 
“старца черноризца, саном пресвитера”. 
Очевидно, старец его понял.
— Что тебе надо, мальчик?
Варфоломей сквозь слезы рассказал об 
огорчениях своих и просил молиться, чтобы 
Бог помог ему одолеть грамоту.
И под тем же дубом стал старец на молитву. 
Рядом с ним Варфоломей — через плечо 
недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за 
пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, 
благословил ею Варфоломея и велел съесть.
— Это дается тебе в знак благодати и для 
разумения Священного Писания. Отныне 
овладеешь грамотою лучше братьев и 
товарищей.
Варфоломей пригласил старца домой. 
Родители приняли его хорошо, как и обычно 
странников. Старец позвал мальчика в 
моленную и велел читать псалмы. Ребенок 
отговаривался неумением. Но посетитель сам 
дал книгу, повторивши приказание.
Тогда Варфоломей начал читать, и все были 
поражены, как он читает хорошо.



Варфоломей, оставшись в полном 
одиночестве, призвал некоего 
игумена Митрофана и принял от 
него постриг под именем Сергия, так 
как в тот день праздновалась память 
мучеников: Сергия и Вакха. Ему 
было 23 года.

Совершив обряд пострижения, 
Митрофан приобщил Сергия 
Радонежского св. Тайн. Сергий же семь 
дней не выходя провел в “церквице” 
своей, молился, ничего не “вкушал”, 
кроме просфоры, которую давал 
Митрофан. А когда пришло время 
Митрофану уходить, просил его 
благословения на жизнь пустынную.
Игумен поддержал его и успокоил, 
сколько мог. И молодой монах один 
остался среди сумрачных своих лесов.
Возникали пред ним образы зверей и 
мерзких гадов. Бросались на него со 
свистом, скрежетом зубов. Однажды 
ночью, по рассказу преподобного, 
когда в “церквице” своей он “пел 
утреню”, чрез стену вдруг вошел сам 
сатана, с ним целый “полк бесовский”. 
Они гнали его прочь, грозили, 
наступали. Он молился. (“Да 
воскреснет Бог, и да расточатся врази 
Его…”) Бесы исчезли.



Сергий увидел раз у келий 
огромного медведя, слабого от 
голода. И пожалел. Принес из 
келии краюшку хлеба, подал — с 
детских ведь лет был, как родители, 
“странноприимен”. Мохнатый 
странник мирно съел. Потом стал 
навещать его. Сергий подавал 
всегда. И медведь сделался ручным.
Но сколь ни одинок был 
преподобный в это время, слухи о 
его пустынничестве шли. И вот 
стали являться люди, прося взять к 
себе, спасаться вместе. Сергий 
отговаривал. Указывал на трудность 
жизни, на лишения, с ней 
связанные. Жив еще был для него 
пример Стефана. Все-таки — 
уступил. И принял нескольких…
Построили двенадцать келий. 
Обнесли тыном для защиты от 
зверей. Келии стояли под 
огромными соснами, елями. 
Торчали пни только что срубленных 
деревьев. Между ними разводила 
братия свой скромный огород. 
Жили тихо и сурово.



Сергий Радонежский подавал во 
всем пример. Сам рубил келии, 
таскал бревна, носил воду в двух 
водоносах в гору, молол ручными 
жерновами, пек хлебы, варил 
пищу, кроил и шил одежду. И 
наверно, плотничал теперь уже 
отлично. Летом и зимой ходил в 
той же одежде, ни мороз его не 
брал, ни зной. Телесно, несмотря 
на скудную пищу, был очень 
крепок, “имел силу противу двух 
человек”.
Был первым и на службах.
Монастырь рос, сложнел и 
должен был оформиться. Братия 
желала, чтобы Сергий стал 
игуменом. А он отказывался.
 По поручению  Церкви Сергий 
принял игуменство.Но 
собственную жизнь, в 
игуменстве, не изменил 
нисколько: сам свечи скатывал, 
варил кутью, готовил просфоры, 
размалывал для них пшеницу.



Сергиева обитель продолжала 
быть беднейшей. Часто не 
хватало и необходимого: вина 
для совершения литургии, воска 
для свечей, масла лампадного… 
Литургию иногда откладывали. 
Вместо свечей — лучины. 
Нередко не было ни горсти муки, 
ни хлеба, ни соли, не говоря уже 
о приправах — масле и т. п.
В один из приступов нужды в 
обители нашлись недовольные. 
Поголодали два дня — зароптали.
Сергий обратился к братии с 
увещанием. Но не успел он его 
кончить, как послышался стук в 
монастырские ворота; 
привратник увидел в окошечко, 
что привезли много хлеба. 



18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, 
князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. 
Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь 
вправду собралась. Москва, Владимир, Суздаль, Серпухов, 
Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с 
Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. 
Тронулись не зря. Все это понимали.
Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — 
война и в Лавру шла,— докладывали о движении врага, 
предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия 
остаться к трапезе. Здесь он сказал ему:
— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с 
вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим 
плетутся венки мученические.
После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, 
окропил св. водой.
— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.
И, наклонившись, на ухо ему шепнул: “Ты победишь”.
Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что 
помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: 
Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и на татар 
пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми 
крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало 
войску Димитрия священно-крестоносный облик.
20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские 
перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го 
сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, 
переправляться ли?
Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. 
Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. 
Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь 
был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.
Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И 
вовремя послал вдогонку князю грамоту: “Иди, господин, 
иди вперед, Бог и Св. Троица помогут!”
8-е сентября 1380 года!
По преданию, на зов татарского богатыря выскакал 
Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с 
Челубеем, поразив его, сам пал. Началась общая битва, на 
гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий 
правильно сказал: “Многим плетутся венки мученические”. 
Их было сплетено немало.
Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в 
церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал 
заупокойные молитвы. А в конце сказал: “Мы победили”.



Преп. Сергий Радонежский 
скончался 25 сентября 1392 г.
Сергий Радонежский пришел на 
свою Маковицу скромным и 
безвестным юношей Варфоломеем, 
а ушел прославленнейшим старцем. 
До преподобного на Маковице был 
лес, вблизи — источник, да медведи 
жили в дебрях по соседству. А когда 
он умер, место резко выделялось из 
лесов и из России. На Маковице 
стоял монастырь — Троице-
Сергиева лавра, одна из четырех 
лавр нашей родины. Вокруг 
расчистились леса, поля явились, 
ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии 
глухой пригорок в лесах Радонежа 
стал светло-притягательным для 
тысяч. Сергий Радонежский основал 
не только свой монастырь и не из 
него одного действовал. 
Бесчисленны обители, возникшие 
по его благословению, основанные 
его учениками — и проникнутые 
духом его.


