


• 1. Раскрыть образ Преподобного Сергия 
Радонежского.

• 2. Воспитание любви к Родине.

• 3. Знакомство с историческими 
событиями Древней Руси и значением 
Сергия Радонежского в собирании 
земли Русской.

• 4. 



МБУДО «Брянская детская художественная 
школа»

Беседы об искусстве
1 класс 

Образ Сергия Радонежского в изобразительном искусстве 

с историей жизни  святого



• 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, 
почтенные и справедливые. Помогали бедным и 
охотно принимали странников.

• 3 мая у Марии родился сын. Дали ему имя 
Варфоломея. Мальчиком Варфоломея посылали за 
лошадьми в поле. 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…

• 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. Он огорчен. 



М.В.Нестеров. Видение отроку Варфоломею.

 Образ Сергия Радонежского, близкий и дорогой художнику с самого 
детства, был для него воплощением нравственного идеала. 

Особенно большое значение Нестеров придавал роли святого в 
сплочении русского народа. Зарисовки пейзажей художник писал в 
окрестностях Троице-Сергиевой лавры, поселившись в деревне 
Комяково недалеко от Абрамцева. Абрамцево, бывшее имение 
Аксаковых, превратившееся с переходом к С.И.Мамонтову из 
подмосковной дачи писателей в подмосковную дачу художников, 
впоследствии стало одним из излюбленных мест Нестерова.
Картина стала сенсацией XVIII Передвижной выставки и была 
приобретена П. М. Третьяковым в галерею. До конца своих дней 

художник был убеждён в том, что «Видение отроку Варфоломею» — 
самое лучшее его произведение.

Однажды  забрели куда-то жеребята и пропали. 
Отец послал Варфоломея их разыскивать, 
наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в 
лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и 
кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. 
Теперь он — очень удрученный неудачами — 
нашел не то, чего искал.

 Под дубом встретил «старца черноризца» 
(монаха). Очевидно, старец его понял:

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об 
огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог 
помог ему одолеть грамоту. 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.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но 
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. Варфоломей послушно открыл книгу, 
и… слова молитвы полились у него без малейшей 
запинки. Буквы на бумаге наконец стали 
складываться в слова, а слова – в предложения. 
Мальчик читал ровно и внятно, не хуже сельского 
дьякона. Родители, стоя в дверях, не могли 
поверить своим глазам – неужели это их 
Варфоломей?

Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей  
одолеет чтение. С того дня у Варфоломея 
открылись удивительные способности к учёбе. 
Грамота, которая никак не давалась ему, наконец 
была освоена.



Когда Варфоломею было пятнадцать лет, Ростовское княжество 
присоединилось к Москве. Теперь Ростовом стал управлять московский 
наместник по имени Иван Кочева. Он устанавливал свои новые жестокие 
порядки и отбирал имущество у бояр и знатных людей Ростова.

Отец Варфоломея тоже лишился всех средств и стал бедняком, поэтому его 
семья вынуждена была бежать из родных земель. Пристанище себе они 
нашли в небольшом поселении Радонеж, в шестидесяти километрах от 
Москвы. Там и жили, пока все три сына обедневшего боярина не 
повзрослели.

После смерти родителей Варфоломей и его старший брат Стефан 
поселились в десяти верстах (верста – это чуть больше километра) от 
Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончюры. Им полюбился один 
лесной уголок, удалённый и от поселений, и от дорог. Выглядело же это 
место как небольшой холм, который возвышался над окрестностями в виде 
маковки, поэтому его и назвали Маковцем, или Маковицею. Густой лес, 
которого ещё никогда не касалась рука человеческая, одевал его со всех 
сторон сплошной чащей, высоко поднимая к небу свои тихо шумевшие 
вершины. Братья срубили огромные вековые ели, обтесали их топорами и 
своими руками построили келью с небольшой церковью. Церковь освятили 
во имя Святой Троицы. Так было положено начало будущей обители 
преподобного Сергия.



                                          М.В.Нестеров. Юность преподобного Сергия

Не выдержав слишком сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский Богоявленский 
монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена 
Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия.

И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келий? 
Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков 
Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив».

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Однажды весной преподобный Сергий увидел перед своей 
хижиной большого медведя, оголодавшего после зимней спячки. Правда вид у мишки был совсем не свирепый: 
исхудал, мех висит клоками. Встал перед кельей и рычит жалобно, будто поесть просит. Сжалился монах над 
зверем: взял кусок хлеба, вышел и отдал медведю свой обед. Медведь съел хлеб и ушёл в лес. И потом стал время 
от времени приходить к святому в гости – отведать монашеского хлеба.



Через три года слава о духовных 
подвигах преподобного Сергия 
достигла окрестных селений. К святому 
потянулись люди, жаждавшие получить 
от него наставление. Монахи просили 
разрешения поселиться рядом с ним, 
чтобы вести такую же праведную 
жизнь. Преподобный Сергий отказывал 
им: ведь жизнь здесь была очень 
трудна. Но в конце концов – разрешил. 
И вокруг него собралось двенадцать 
человек, решивших, как и он, служить 
Богу. Каждый из них построил себе 
келью-избушку, а преподобный обнёс 
их высоким забором из еловых брёвен 
для защиты от зверей. Густой лес 
окружал обитель со всех сторон. 
Вековые деревья склонялись над 
кельями, шумя своими вершинами. 
Даже около церкви повсюду были пни и 
брёвна, между которыми монахи 
устроили небольшие огородики, где 
выращивали овощи: картошку, 
морковку, лук. Вот как просто 
выглядела Сергиева Лавра в свои 
первые годы! Жили тихо и сурово.
Сергий 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».



Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Монастырь рос. 
Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался. Но братия 
настаивала. Тогда Сергий  уступил. Став игуменом (то есть настоятелем 
обители), преподобный заботился о братии, а о себе не думал вовсе, надеясь 
только на Божью помощь. И потому нередко случалось, что он подолгу голодал. 
Но ведь Сергий постился ещё с детства и привык переносить лишения, поэтому 
своим терпением подавал пример всей братии. Однажды у него не осталось ни 
хлеба, ни соли, да и во всем монастыре было очень мало припасов. Три дня 
игумен жил без еды, а на рассвете четвёртого дня взял топор и пошёл к одному из 
монахов, по имени Даниил. – Слышал я, старче, – сказал преподобный Сергий, – 
что ты хочешь пристроить сени к своей келье; позволь мне построить их для тебя, 
чтоб руки мои не были без дела. – Правда, – ответил ему Даниил, – мне очень бы 
хотелось построить их; у меня уже всё и для работы давно заготовлено, и вот 
только поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, 
запросишь с меня дорого. – Эта работа недорого тебе обойдётся, – сказал 
игумен. – Мне вот хочется плесневелого хлеба, а у тебя он есть; больше этого я с 
тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? 
Зачем же тебе, старче, звать другого работника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками плесневелого хлеба, который сам он 
есть не мог, и сказал:
– Вот, если хочешь, возьми всё, что тут есть, а больше не взыщи.– Хорошо, – 
сказал преподобный Сергий, – этого с избытком довольно для меня; побереги же 
до девятого часа: я не беру платы прежде работы.
Настоятель крепко затянул пояс и усердно принялся за работу. С раннего утра до 
позднего вечера, несмотря на голод, он пилил, тесал доски, долбил столбы – и к 
ночи окончил постройку. Солнце уже скрылось за дремучим лесом, когда старец 
Даниил снова вынес ему плесневелые куски хлеба – условленную плату за целый 
день труда. Положив их перед собою, игумен помолился и начал есть, даже без 
соли, только с одной водой. Это был и обед, и ужин за целых четыре дня! Видя 
это, другие монахи удивлялись терпению своего игумена, который даже такую 
невкусную пищу мог принять только как плату за свой труд.









В те годы земля Русская уже сто пятьдесят лет находилась под 
властью татаро-монголов. Русские князья каждый год платили им 
дань. Воевать с ними было просто немыслимо: уж слишком 
большое и сильное войско собрали монголы. Да и не могли тогда 
князья на Руси объединиться. У каждого своя дружина, а вместе 
собраться – никак. Куда уж там договориться, если князья то и 
дело ссорились друг с другом и норовили на своего же соседа 
выйти в поход.

Но вот один из татарских ханов, по имени Мамай, решил, что 
одной дани от русских князей ему уже мало. И собрался идти на 
Русь с огромной армией, чтобы захватить все города, перебить 
князей и самому править Русской землей. Напрасно великий 
князь Дмитрий Иванович пытался умилостивить его дарами и 
покорностью: Мамай и слышать не хотел о пощаде. Как ни тяжело 
было великому князю после недавних войн с литовцами снова 
готовиться к войне, а делать было нечего: татарские полчища 
надвигались как грозовая туча к пределам Руси. И тогда 
московский князь  Дмитрий Иванович смог убедить остальных 
князей оставить раздоры, объединить все дружины в одно войско 
и встретить грозного врага Мамая ещё на подходе. Пока он не 
добрался до наших городов и не натворил там страшной беды.



Великий князь Дмитрий Иванович решил пойти в монастырь к Сергию, чтобы там
 поклониться Богу и получить благословение. Он пригласил с собою других 
православных князей и воевод и вместе с дружиной прибыл в Троицкую обитель. 
 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.
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». Но не только напутствием и молитвой благословил преподобный 
князя. В то время в обители были два инока: Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Все были наслышаны об их 
мужестве, храбрости и воинском искусстве, ведь до принятия монашества они оба славились как доблестные воины, 
опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и дал преподобный Сергий в помощь великому князю. Воинами 
были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде.





Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. А в конце сказал: «Мы 
победили». Благодаря святому Сергию враждующие князья примирились, собрали сильное 
войско и прогнали татар-поработителей. Да и после Куликовской битвы преподобный 
Сергий ещё не раз мирил между собой русских князей, наставляя их жить в любви, по 
Божьим заповедям, и не зариться на добро соседа. За эти и другие славные дела Сергий 
Радонежский вошёл в народную память с высоким званием – игумен земли Русской.





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.





Троице-Сергиева Лавра (Сергиев Посад, 
Московская область)   

Монастырь, получивший свое название по основанному 
здесь Сергием Радонежским  Троицкому собору и в честь 
Преподобного Сергия Радонежского. Современный вид.

                                                                      Троицкий собор, в котором 
покоятся мощи 

Преподобного Сергия Радонежского



Памятник Преподобному Сергию 
Радонежскому 

у стен Троице-Сергиевой Лавры





                   Ответьте на вопросы:

• За какие дела был причислен к лику 
святых Преподобный Сергий 
Радонежский?

• Какую роль сыграл Преподобный Сергий 
Радонежский в истории Руси?

• Почему народ до сих пор его почитает?

                           Задание:

• Нарисуйте Сергия Радонежского (его 
детство, его труды)


