
ВЕЛИКІЕ СТРОИТЕЛИ РОССІИ.

3. Преподобный СергіЙ РадонежскІй.

Русская вѣра и Русская Церковь слили въ «православ-
ное христіанство», какъ  единый русскій  народъ, всѣ, раздѣ-
лившіяся по княжествамъ и землямъ-народоправствамъ, части 
восточно - славянскаго населенія великой русской равнины. 
Эта же вѣра и эта яге церковь дали и идеальную основу еди-
ному русскому національному государству, которое ковалось 
князьями  и царями Московскими и которое вылилось въ вели-
чайшее политическое явленіе всего славянскаго міра, получив-
шее имя «Россія».

Какое же значеніе въ дѣлѣ  созданія національной Россіи, 
или, лучше сказать, русской національной стихіи, имѣлъ рус-
скій монастырь? — Русскія обители были не только колони-
заторами пустыхъ земель, какъ  монастыри цистерційцевъ въ 
Центральной Европѣ, но и очагами, взрастившими русскую 
народность.

Временемъ развитія русскаго отшельничества была осо-
бенно эпоха татарскаго ига. Въ эту эпоху на Руси основалось 
около 180-ти монастырей. Плѣненіе Русской Земли «языкомъ, 
не знающимъ Бога», совершилось, и отвѣтомъ народа на укрѣп-
леніе «безбожной», «агарянской» власти было прежде всего 
развитіе религіознаго чувства и ростъ преданности правосла-
вію, вѣрѣ  отцовъ, соединявшей всѣ  новыя и старыя поколѣнія 
русскія, живущія  и умершія, въ единой Русской Православ-
ной Церкви, которой «врата адова не одолѣютъ», какъ  твердо 
помнилъ русскій человѣкъ.

Для  защиты нашей вѣры, бывшей и основою и хранили-
щемъ нашей народности, русскій народъ долженъ былъ со-
здать себѣ рядъ оплотовъ. Въ нихъ и около нихъ должны были 
сохраняться и возрастать сокровища его вѣры и народности. 
На нихъ о і}Ъ обопрется подъ игомъ власти, чуждой Святой 
Руси, и съ ' помощью этой опоры переживетъ ниспосланныя 
ему тяжелыя испытанія. Такими оплотами и были тѣ  безъ 
малаго двѣ сотни монастырей, которые возникли въ вѣка  татар-



скаго ига. А въ ихъ ряду первое мѣсто занимаетъ Овято- 
Троицкая обитель, основанная преподобнымъ Сергіемъ Радо- 
нежскимъ.

Это мѣсто она занимаетъ не только по своему громадному 
значенію для тѣхъ сторонъ жизни, которыя поддаются кон-
кретному и осязательному изученію  историка, т. е. для общей 
исторіи Россіи, для исторіи монашества, просвѣщенія, пра-
вославной вѣры и  Русской Церкви. Не меньше ея значеніе и 
для тѣхъ глубинъ народной жизни, которыя такъ мало до-
ступны фактическому изученію, — для переживаній души въ 
дни безпредѣльно - безысходной скорби и бьющей бурнымъ 
ключомъ радости, въ годины счастья и горя - злосчастья, ко-
торыя переживали въ ея стѣнахъ и подъ ея сѣнью многіе мил-
ліоны русскихъ людей съ середины ХІУ-го до первыхъ десяти-
лѣтій ХХ-го вѣка, всѣхъ сословій и состояній, отъ нищаго до 
величайшаго богача, огь русскаго страдника до русскаго царя. 
Всѣ они несли въ эту обитель свое горе и свою радость. Всѣ 
они пролили свои слезы тоски и счастья въ старомъ Троиц-
комъ соборѣ у раки прен. Сергія. Всѣ они шли туда съ на-
деждою и вѣрою, моля о помощи, и съ теплою благодарностью 
за нее, молясь за себя и близкихъ, или за всю свою Родину, 
за  общую и единую для нихъ всѣхъ, ставшую великою, создан-
ную тяжкимъ трудомъ и талантомъ поколѣній русскаго на-
рода, Россію.

Кто же былъ основателемъ Троицкой обители? — Къ сча-
стью, о немъ наши источники сохранили достаточно полныя 
и достовѣрныя данныя, позволяющія историку совершенно 
отчетливо обрисовать его личность. Эти данныя но только въ 
отрывочныхъ извѣстіяхъ лѣтописи, но и въ цѣломъ обширномъ 
жизнеописаніи его, составленномъ его современникомъ и со- 
бесѣдователемъ, инокомъ Троицкаго монастыря Ечшфаніемъ 
Премудрымъ, написавшимъ также и «похвальное слово» пре-
подобному Сергію. И, что особенно важно, это жизнеописаніе, 
передѣланное позднѣе, дошло до насъ не только _въ передѣл-
кахъ, но и въ своемъ первоначальномъ видѣ. Этого мало. Со-
хранился и рядъ предметовъ, которыми постоянно пользовался 
преп. Сергій во время своей жизни: богослужебные сосуды и 
облаченія, его келейныя иконы - «моленья», служебникъ, съ 
которымъ въ рукахъ онъ совершалъ богослуженія, и другіе 
"предметы.
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Родился преп. Сергій около 1314 года, въ имѣніи своего 
отца, боярина Ростовскаго княжества. Варѳоломей, какъ  зва -
ли преп. Сергія съ  міру, вмѣстѣ съ двумя своими братьями, 
старшимъ Стсфаномъ и младшимъ Петромъ, провелъ свое дѣт-
ство въ самой теплой домашней обстановкѣ, которую создали 
въ своей семьѣ его родители, Кириллъ и Марія, люди «благо-
родные, благовѣрные и благочестивые», какъ  ихъ характери-
зуетъ жизнеописаніе. Семья живетъ въ полномъ довольствѣ. 
Сыновья были научены грамотѣ и «книжному почитанію». Съ 
ранняго отрочества Варѳоломей позналъ сладость молитвы, по-
любилъ ее и нерѣдко цѣлыя ночи проводилъ «со слезами мо-
лишься Богу». Когда ему было около пятнадцати лѣта, надъ 
бояриномъ Кирилломъ разразилась бѣда. Новая власть, власть 
Ивана Калиты, подъ которую попалъ Ростовъ, столкнулась съ 
ростовскимъ боярствомъ. Въ числѣ  пострадавшихъ отъ нея 
былъ и бояринъ Кириллъ. Онъ долженъ былъ покинуть Ростов-
ское княжество и, разоренный, съ семьею, переселился въ Pà- 
донежъ, удѣлъ Калитина сына Андрея.

Наступило время жизни въ бѣдности и лишеніяхъ для 
прежде богатой и довольной семьи. Но ея внутренняя семей-
ная теплота отъ этого не исчезла, и семья попрежнему была 
полна взаимныхъ любви и ласки ея членовъ, помогавшихъ 
другъ другу нести тяжесть скудной жизни. Оба брата Варѳо-
ломея съ годами женились и создали свои собственныя семьи. 
Варѳоломей, чѣмъ дальше, тѣмъ больше чувствовалъ себя не 
въ силахъ бороться со своимъ стремленіемъ къ отшельниче-
ству. Онъ проситъ родителей отпустить его «во иноческое жи-
тіе». Но они отвѣтили: «чадо! пожди мало и потерпи о наго: 
се бо въ старости, паче же въ скудости и въ болѣзни есмы, 
и нынѣ нѣсть кому послужите намъ . . .  токмо послужи намъ 
мало, да егда наю, родителя своя, проводиши до гроба, тогда 
свою мысль сотворишь егда насъ гробу ігредаси и землею по- 
гребеши, тогда свое хотѣніе исполниши». И Варѳоломей «съ 
радостно» даетъ имъ обѣщаніе не покидать ихъ. Но проходитъ 
нѣкоторое время, и вотъ отецъ и мать Варѳоломея сами по-
стриглись въ монашество въ Хотьковѣ. Свою часть скуднаго 
послѣ нихъ наслѣдства Варѳоломей отдалъ своему женатому 
брату Петру, а самъ, вмѣстѣ съ успѣвшимъ уже овдовѣть и 
постричься братомъ Стефаномъ, пошелъ искать «пустыню», гдѣ 
бы поселиться для постоянной молитвы и иноческаго подвига.
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Не такъ скоро они остановились въ выборѣ мѣста для своей 
жизни въ сплошномъ (юру, но которому блуждали. Наконецъ 
рѣшили поселиться тамъ, гдѣ теперь стоить Троицкій Соборъ 
Лавры — «сотворша молитву, и начаста своима рукама лѣсъ 
сѣти . и на раму своею (т. е. на своихъ плечахъ) бревна из- 
ноінаше на мѣсто». Сначала устроили себѣ «кущу и хизину». 
а затѣмъ келью и церквицу. Идутъ въ  Москву, къ митропо-
литу Ѳеогносту, просятъ священниковъ для освященія церкви. 
Просьба исполнена, и церковь освящена во имя Св. Троицы. 
Начинается пустынножительство братьевъ. Кругомъ дремучій 
лѣсъ. «пустыня» подлинная и суровая. На большое разстоя-
ніе отъ поселенія отшельниковъ нѣтъ .никакого  жилья. «От- 
всюду тѣснота и недостатки, не имущемъ пи откуду ни ястія. 
ни питія, ни прочихъ, яже на потребу; не Оѣ бо приходяща. 
ни приноса ни откуду, не бѣ бо окрестъ пустыни тоя близъ 
тогда пи селъ, ни дворовъ, ни людей, живущихъ въ нихъ». 
Стефа нъ не выдержалъ тяжести такой жизни  и ушелъ на 
Москву, въ «градской» Богоявлепскій монастырь. Варѳоломей 
остался одинъ «въ пустыни безмолвствовати». «единъ единство- 
вати». Но онъ стремится къ постриженію въ монашество, и 
ему удалось упросить игумена Митрофана придти къ нему для 
его совершенія. Иночество принялъ Варѳоломей двадцати 
трехъ лѣтъ отроду, 7 октября 1337 года, въ день свв. мучени-
ковъ Сергія и Вакха, и получилъ ъъ немъ то имя Сергія, съ 
которымъ онъ затѣмъ вошелъ въ составъ русской народной свя-
тыни, какъ  одинъ изъ основныхъ ея столповъ.

•Два года преп. Сергій проводить въ  полномъ уединеніи, 
«единъ живый, безъ всякаго человѣка». Какъ  же онъ прово-
дитъ эти два года? Современный ему жизнеописатель объ этомъ 
говоритъ: «и кто можетъ сказати труды его, ли кто доволенъ 
(т. е. въ силахъ) изглаголати подвиги его, капо претерпѣ, единъ 
живый въ пустынѣ?» Кто и какъ можетъ найти выраженія, 
чтобы ясно и образно описать «того уединеніе, и дерзновеніе, 
и стенаніе, и прошеніе, и всегдашняя моленія, еже присно къ 
Богу пришиваніе; слезы теплыя и плачъ душевный, воздыханіе 
сердечное, бдѣніе повсснощное, пѣнія  трезвенная, молитвы не-
престанныя, стояніе несѣдальное, чтеніе прилежное, колѣно- 
покланяніе частое, алканіе, жаданіе, иже на земли летаніе, ни-
щета духовная, всего скудость, всего недостатки: что ни вспо-
мяни, того нѣсть»
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Цѣлыхъ два года преп. Сергій живетъ наединѣ со своею 
«дерквицею», среди дремучаго бора. Непогоды осени и суро-
вый, русскій морозъ зимы. Страхъ ночи и одиночество дня. 
Зовы міра, покинутаго отшельникомъ, вторгающіеся въ молит-
венное его настроеніе воспоминаніями пережитаго и призывами 
къ  земному счастью. Пища — вода изъ  источника и хлѣбъ, 
который, надо думать, (Время отъ времени присылалъ изъ Ра -
донежа преп. Сергію его братъ Петръ. Постоянными посѣтите-
лями ирен. Сергія были только звѣри—«мѣсто то было прежде 
лѣсъ, чаща, пустыни, идѣже живяху  зайцы, лисицы, волцы, 
иногда же и  медвѣди посѣщаху». Но «свирѣпое устремленіе» 
ихъ смѣнилось привычкою къ  отшельнику и даже дружбою съ 
нимъ. Самъ гнѣвливый хозяинъ глухой чащи русскихъ лѣ -
совъ, медвѣдь, подружился съ отшельникомъ и сталъ ежеднев-
но навѣщать его, лакомясь кускомъ черстваго хлѣба изъ его 
рукъ .

Два года жизни  наединѣ съ Богомъ и самимъ собою. Два 
года строжайшаго надзора за каждою своею мыслью, за каж -
дымъ своимъ движеніемъ, за каждымъ чувствомъ, за каждымъ 
настроеніемъ, хотя бы и самымъ мимолетнымъ. Два года не-
уклоннаго направленія себя цѣликомъ къ одной только цѣли 
— жизни  во Христѣ и подвигу въ Немъ. Руководствомъ пре-
подобному Сергію служили только двѣ, бывшія у него книги— 
Евангеліе и Псалтырь. Но именно эти книги, во всѣ два безъ 
малаго тысячелѣтія существованія христіанства и были для 
христіанина тЬми якорями, которые помогали ему держ атся  и 
не тонуть среди волнъ «житейскаго моря, воздвигаемаго напа-
стями и бурею».

«Не можетъ градъ укрыться верху горы стоя» (Мате. V. 14). 
Не могъ скрыться въ своемъ уединеніи и преп. Сергій. Слу-
чайный проходъ отдѣльныхъ людей мимо его церквицы и кельи 
познакомилъ ихъ съ нимъ, а черезъ нихъ пошла о немъ и 
молва. Начинаютъ посѣщать преп. Сергія и иноки. Находятся 
въ ихъ числѣ  желающіе вмѣстѣ съ нимъ жить и подвижни- 
чать. Около его кельи строятъ они другія. Кельи обносятся 
тыномъ, «монастырскою стѣной». Возникаетъ иноческая оби-
тель. Ей  необходимъ игуменъ, какъ ея глава, руководитель и 
священнослужитель. Первымъ игуменомъ былъ приглашенъ 
тотъ самый Митрофанъ, который совершилъ въ 1337 году по-
стриженіе преп. Сергія. Но черезъ годъ онъ скончался. Бра-
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тія стала молить самого преп. Сергія принять на себя игумен-
ство. Его отказъ заставилъ перенести дѣло на рѣшеніе митро-
полита; и правившій временно митрополіей, за ѣздившаго тогда 
въ Царьградъ св. Алексѣя, епископъ Аѳанасій возложилъ на 
преп. Сергія игуменство, какъ  «послушаніе».

Не сложенъ перечень внѣшнихъ фактовъ жизни  прей. Сер-
гія, какъ игумена «обители Святыя Живоначальныя Троицы». 
По сколько скрывается внутренней работы и переживаній подъ 
каждою изъ рубрикъ, въ которыя можно свести эти факты! 
Сколько содержанія въ простыхъ словахъ «постоянная молит-
ва», и до какой высоты духа и прозрачной чистоты помышле-
ній поднимался въ ней этотъ «отшельникъ, дотолѣ на Руси  не-
виданный!» «Проклятъ всякъ, творяй дѣло Господне съ небре-
женіемъ». Но до какой высокой ступени святости восходилъ 
пгреп. Сергій въ священномъ служеніи передъ алтаремъ! — 
его жизнеописаніе приводить недостижимые для  обыкновен-
наго человѣка образцы. Какъ много сказано словами жизне- 
описателя, что преп. Сергій руководилъ братіею, «мала же 
пѣшими словесы наказая  братію, множайшая же паче дѣлесы 
самъ образъ бываше братіи», т. е., что онъ не словами училъ, 
какъ учатъ, къ сожалѣнію, многіе руководители и учители, а 
своимъ примѣромъ, самъ и былъ тЬмъ, къ  чему призывалъ 
другихъ. Чтб же удивительнаго въ томъ, что «подъ крѣпкою 
рукою его въ повинованіи и въ послушаніи» жить и спасаться 
стекались все новые и новые иноки? Что же удивительнаго 
-въ томъ, что онъ создалъ «одно сердце и одну душу» въ Троиц-
кой братіи и сдѣлалъ введенное имъ строжайшее общежитіе 
единственно возможнымъ въ основанной имъ обители? Долгое 
еще время въ монастырѣ постоянно была нужда и недостатки 
даже въ пищѣ и одеждѣ — «все худостію, все нищенско, все 
сиротиной». Съ этимъ борется братія трудомъ, и самъ пре-
подобный Сергій былъ всегда образцомъ и примѣромъ. Про-
сить милостыню было имъ строжайше запрещено.

Но не для одной братіи своей обители трудился преп. Сер-
гій. Міряне текутъ къ  нему со своими нуждами, недугами и 
зорями. Для  всѣхъ нихъ у  него были готовы молитва и духов-
ная помощь, слово утѣшенія и совѣта, ломоть хлѣба и кусокъ 
холста или крашенины, которые онъ отрывалъ отъ своей ни-
щеты «бѣ рука его простерта къ требующимъ, яко рѣка  много-
водна и тиха струями». И потянулся православный людъ къ
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Троицкому игумену. Печаль и  радость, заботы, надежды и бѣды 
моря «•всенароднаго множества»—потекли черезъ святыя врата 
Троицкой обители, а съ ними вошли въ нее и нужды слагав-
шагося національнаго русскаго государства. Князья  идутъ 
Іуда  за совѣтомъ, благословеніемъ и молитвою въ дѣлахъ госу-
дарственныхъ. Димитрій Донской, выступая со своею ратью 
■въ походъ на татаръ въ августѣ 1380 года, испрашиваетъ мо-
литвъ и благословенія преп. Сергія и получаетъ не только ихъ, 
но и двухъ иноковъ въ составъ своего войска, Ослябю и Пере-
одѣта, геройски погибшихъ на Куликовомъ полѣ и ставшихъ 
національными героями русскаго народа. Благословляя вели-
каго князя  Димитрія въ этотъ походъ, преп. Сергій говорилъ 
ему: «подобаетъ та, господине, пощися о врученномъ отъ Бога 
именитомъ ти стаду; пойди противу безбожныхъ, и, Богу по- 
магающу ти, побѣдиши и здравъ въ свое отечество съ вели-
кими похвалами возвратишися».

Къ моменту принятія Димитріемъ отвѣтственнѣйшаго рѣ -
шенія о переходѣ войскомъ Дона для битвы съ татарами явился 
къ  великому князю  «борзоходецъ» Троичнаго игумена съ его 
посланіемъ, давшимъ Димитрію мужество для этого рѣшенія. 
Молитвы преп. Сергія и крестные ходы въ Троицкой обители 
сопровождали Донского и русскія рати во вое время похода и 
ѣъ страшные часы Куликовской битвы, которые игуменъ про-
велъ въ  напряженнѣйшей молитвѣ. Душою онъ былъ 8-го сен-
тября 1380 года на Куликовомъ полѣ вмѣстѣ съ русскими 
«православными христіанъ!» и, по словамъ его жизмеописа- 
тсля-современника, «вся предсказоваше братомъ  бывшая сня-
тый: побѣду и храборство великаго князя  Дмитрія Ивановича, 
Преславно побѣду показавша на поганыхъ, и отъ нихъ избіе-
ніяхъ сихъ по имени сказа, и приношеніе о нихъ всемилости-
вому Богу принесе». Съ преподобнымъ же Сергіемъ въ  его 
обители молились Донской и его ратные люди, возвращаясь съ 
Куликова ноля въ Москву, благодаря Бога за побѣду и спасе-
ніе «всей земли Русской». Но не только въ  этотъ рѣшитель-
ный, поворотный часъ  національной исторіи русскаго народа, 
въ часъ заложенія краеугольнаго камня русскаго національ-
наго государства, стоялъ преп. Сергій съ благословляющею ру-
кою и святою молитвою за создававшуюся Россію. Онъ же 
явился  примирителемъ удѣльныхъ князей  въ ихъ столь губи-
тельныхъ для народа ссорахъ и тяжбахъ, предупреждая про-
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вопролитія и налаживая «вожделѣнный миръ» и согласіе, уча 
объ единствѣ русскихъ «православныхъ христіанъ», какъ  на-
рода, несмотря на его раздѣленіе но княжествамъ.

Въ исторіи русскаго монашества ігрен. Сергію принадле-
житъ одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ. Вѣдь именно онъ 
былъ создателемъ строгаго общинножитія въ Центральной Рос-
сіи. Вѣдь именно онъ положилъ івъ ней начало постройки мо-
настырей вдали отъ городовъ, въ которыхъ они до него ютились. 
Вѣдь именно онъ вынесъ иноческую обитель въ русскую пу -
стыню, т. е. въ безпредѣльный просторъ покрытой лѣсами рус-
ской равнины. Вѣдь именно по образцу Троицкаго монастыря 
создавались тѣ  сотни обителей, очаговъ и средоточій «русской 
вѣры» и русской народности по всему громадному міру сель-
ской и деревенской народной Россіи, которыя ее вскормили 
какъ  «Землю Свято-Рускую» и освѣтили своимъ свѣтомъ. 
Кромѣ Троицкаго сама» преп. Сергій основалъ еще восемь мо-
настырей, по просьбамъ князей  или св. митрополита Алексѣя. 
Его ушникамъ обязаны своимъ возникновеніемъ цѣлые де-
сятки обителей. Отъ нихъ пошли новые ряды этихъ храни-
лищъ русской святыни и народности, оплотовъ русскаго «хри-
стіанскаго», крестьянскаго міра въ его національной стихіи.

При всемъ томъ, что соединено со святымъ именемъ преп. 
Сергія для русскаго народа и его національнаго сознанія, кто 
же, если не онъ, долженъ былъ сдѣлаться самымъ дорогимъ 
народному сердцу изъ  всего собора русскихъ святыхъ, какъ  мо-
литвенникъ и хранитель святой Руси во всѣ времена ея суще-
ствованія, ибо по народному вѣрованію «праведницы и по 
смерти живи суть?»

Бѣдная, «сиротинская» при своемъ возникновеніи, Троиц-
кая обитель съ годами и столѣтіями выросла въ одинъ изъ  са-
мыхъ большихъ и богатыхъ монастырей. Сгорѣвшую черезъ 
шестнадцать лѣтъ послѣ кончины преп. Сергія ( t  25 сентября 
1392 года), т. е. въ 1408 году, построенную имъ «церквипу»—за-
мѣнилъ Троицкій Соборъ, стоящій какъ  самый чтимый храмъ 
Лавры, до настоящаго времени. Около пего выросъ рядъ дру- 
глхъ монастырскихъ храмовъ. Дорогіе богослужебные сосуды 
и облаченія, иконы и паникадила украсили  эти храмы. Гро-
мадныхъ размѣровъ достигла драгоцѣнная библіотека мона-
стыря. До крупныхъ предѣловъ богатства дошли и его мате-
ріальныя средства. Деревянный тынъ, которымъ обнесъ преп.
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Сергій кельи братіи, уступилъ свое мѣсто крѣпкимъ, камен-
нымъ, крѣпостнымъ стѣнамъ. Но измѣнившись въ своей внѣш -
ности, Троице-Сергіевъ Монастырь неуклонно продолжалъ дѣ-
лать свое большое православное, народное русское дѣло.

Во все послѣдующее время своей исторіи онъ продолжалъ 
оставаться святою сѣнью русской народной молитвы. Сотни 
тысячъ, вѣрнѣе сказать, милліоны нищихъ и убогихъ 'были 
имъ согрѣты, накормлены и одѣты. Русская письменность по-
лучила  изъ состава его. иноковъ длинный рядъ своихъ выдаю-
щихся представителей. Монастырскія стѣны не разъ ' слу-
жили защитой русскимъ людямъ, укрывавшимся за  лихъ, въ 
дни и мѣсяцы  вторженій вражескихъ ратей. Въ годы «Раз-
рухи», охватившей «державу Россійскаго царства» въ началѣ  
XVII столѣтія, Троице - Сергіева Лавра не только кормила а 
укрывала спасавшійся за  ея стѣны народъ, но отразила толпы 
'польскихъ наѣздниковъ, а затѣмъ призвала русскій народъ 
на подвигъ борьбы съ поляками и «ворами» для спасенія «пре-
великаго», «царствующаго града Москвы» съ ея святынями, и 
для спасенія русскаго народа и его національнаго государства, 
стоявшихъ на краю гибели. И именно къ препч Сергію поги-
бавшій тогда русскій народъ напряженно взывалъ.о помощи и 
о ходатайствѣ предъ Богоматерью и Христомъ. Именно его 
святой и прозрачно чистый образъ «святозарна старца» несся 
тогда передъ ратными стягами русскихъ людей шедшихъ на 
спасеніе Москвы и Родины. Съ возгласомъ «Сергіевъ» они и 
бросились въ кровавую сѣчу, рѣшившую спасеніе Россіи.

Прошли страшныя годины черной смуты. «Превеликая 
Россія» успокоилась, залечила свои раны и сильною поступью 
вступила на путь своего могучаго развитія въ послѣдующее 
время. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше росла и Троице-Сергіева 
Лавра, въ новое время, съ перенесеніемъ въ ея стѣны Москов-
ской Духовной  Академіи, ставшая и первокласснымъ центромъ 
русской богословской науки.

По какъ  бы пи развивалась въ дальнѣйшее время созданная 
преп. Сергіемъ Троицкая обитель, надъ всею ея исторіею ца-
ритъ одинъ образъ, образъ ея святого основателя. Почему же 
это такъ? — Потому что русскій народъ чуетъ, если и не всегда 
ясно опредѣляетъ въ этомъ образѣ нѣчто, что дѣлаетъ его для 
него особенно дорогимъ и роднымъ. Это нѣчто: самъ препо-
добный Сергій — свѣча изъ чистаго воска всего лучшаго, что
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жило и живетъ въ народѣ, что скопила народная душа и изъ 
чего она благоговѣйно слила эту свѣчу, какъ  свою жертву 
Богу и свѣтъ для народа, свѣчу горящую чистымъ и ровнымъ 
свѣтомъ предъ Св. Троицею. Все идеальное, что жило въ на-
родѣ. соединилось въ этомъ драгоцѣнномъ воскѣ: вѣра въ 
Бога и смиренное служеніе ему во всепоглощающей: любви къ 
Нему. любовь къ Божьему созданію — человѣку, «братолюбіе», 
«нищелюбіе» .  забвеніе себя для другихъ, «простота безъ пестро-
ты», «правда» и безпредѣльная вѣрность своему «возлюблен-
ному земному отечеству» — Россіи.

И. И. Лаппо.


