
«Яко земной ангел, яко небесный человек…» 

 

«Яко земной ангел, яко небесный человек…» – так называет Преподобного Сергия 

Радонежского его ученик и агиограф Епифаний Премудрый.  

 Фактических сведений о жизни Сергия Радонежского (1314-1392) сохранилось 

мало, до нас не дошли ни его сочинения, ни записи бесед. Многие даты из жизни Сергия 

не поддаются точному определению и неуловимы для науки. Равно как не поддаются 

рациональному объяснению многие события его земного бытия. Участие великого старца 

в исторических деяниях своего времени могло быть незаметным, но его влияние на умы и 

сердца людей было огромным. Во всех значительных событиях эпохи  чувствуется явное 

или скрытое присутствие этой великой личности. Значение и притягательность личности  

Сергия  заключается в том, что он свое христианское служение понимал не только как 

исполнение  монашеского долга,  но и как общественное служение.   

Преподобный Сергий (в миру Варфоломей) родился в 1314 г. в семье ростовских 

бояр Кирилла и Марии. Бедствия той эпохи – набеги татар, княжеские усобицы и 

братоубийственные войны - заставили родителей Сергия покинуть разоренный Ростов. В 

начале 1330-х годов они переехали в небольшой укрепленный город Радонеж, центр 

Радонежского удела на северо-востоке Московского княжества. Около 1337 г. после 

смерти родителей двадцатитрехлетний Варфоломей принимает монашество под именем 

Сергия.  В глухих лесах удельного княжества на горе Маковец он строит небольшую 

келью и деревянную «церковицу малу», посвящая ее «Живоначальной Троице». Так было 

положено начало монашеской общине, ставшей впоследствии крупнейшим русским 

монастырем. 

В 1354 г., когда иноческая община достигла апостольского числа  двенадцать, 

преподобный Сергий по настоянию братии принял священнический сан и игуменство. В  

Троицком монастыре Сергий провел большую часть жизни. Достигнув глубокой старости, 

он обратился к инокам со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте 

страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную.   

По летописным источникам известны важные государственные деяния троицкого 

игумена. В своде митрополита Фотия 1423 г. впервые было указано, что в 1365 г. Сергий 

был послан московским князем Дмитрием Ивановичем в Нижний Новгород к князю 

Борису Константиновичу  звать его на переговоры в Москву.  В 1385 г. по просьбе 

московского князя троицкий игумен ездил в Рязань для переговоров с рязанским князем 

Олегом. «Игумен Сергий ездил в Рязань  ко князю Олегу о миру, мнози бо прежде того к 

нему ездиша, не возмогоша умирити их».  



В биографии Сергия Радонежского есть примечательный факт – троицкий игумен 

был духовником великого князя Дмитрия Донского. Сергий крестил двух княжеских 

сыновей – Юрия в 1374 году и Петра в 1386 году, что само по себе предопределяло 

покровительство Сергия всему великокняжескому роду. Троицкий игумен стал не только 

духовным учителем и покровителем великокняжеской семьи, но почитался как защитник 

всей «отчины» – Русской земли. В 1380 г. преподобный Сергий благословил великого 

князя Дмитрия Ивановича на битву с войском хана Мамая. Куликовская битва соединила 

в народной памяти два крупных имени XIV  столетия – великого князя Дмитрия Донского 

и великого старца Сергия Радонежского. Это сражение на берегах Непрядвы и Дона стало  

одним из ключевых событий русской истории.  

 
Духовное влияние великого старца было огромным. С течением времени братский 

завет Сергия «единомыслие друг к другу хранити» получает общерусское значение. 

Конкретная историческая личность стала восприниматься заступником не только каждого 

отдельного человека, но одновременно всех, а в целом – и всего государства.  

На выставке представлены произведения литографской мастерской Троице-

Сергиевой лавры XIX в. из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Главное 

место среди них занимают литографии из серии «Житие и чудеса преподобного Сергия 

Радонежского». Тиражи изданий колебались от нескольких десятков до 300-400 

экземпляров в черно-белом и раскрашенном акварелью вариантах. В музейной коллекции 

хранятся листы разных лет издания и разных вариантов рисунка. 
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