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3

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап истории России характеризуется чрезвычайно

сложным внутри- и внешнеполитическим контекстом. Одной из насущных

проблем, стоящих перед страной и народом уже не первое десятилетие,

является вопрос определения государствообразующих основ нашего

Отечества. К сожалению, по этому вопросу на настоящий момент не только

не достигнуто хотя бы первичное согласие, но не разработан даже путь и

механизмы его достижения, которые устраивали бы большинство

политических и общественных течений. В данном контексте считаем весьма

актуальным обращение к истории и опыту Церкви – одной из главных

цементирующих сил общества и государства. Значимым представляется

рассмотрение результатов духовного делания русских святых XIII-XIV вв.,

как одного из ключевых этапов формирования российской

государственности. Св. благоверный князь Александр Невский и прп. Сергий

Радонежский предложены нами в качестве духовных образцов для

православного русского правителя в частности и для народа в целом. Образы

этих святых были актуальны во все времена, тем более они являются

значимыми и в наше нелёгкое время.

Князь Александр Невский, невзирая на трудности, с которыми

столкнулся во период правления, до конца своей земной жизни был

устремлен к нравственным идеалам православия. И именно это стремление

благоверного князя к Богу, к Первоисточнику бытия, к вечной Истине,

помогало ему делать правильный выбор на пути государственного служения,

благодаря чему русский народ был спасён от внутренней и внешней гибели.

Другой подвижник благочестия, творивший свой подвиг столетием

позже, воспитанием мирного состояния духа в себе и окружающих, своим

служением людям боролся с духовным оскудением на Руси, страдавшей под

татаро-монгольским гнетом.

Таким образом, св. князь Александр Невский и прп. Сергий

Радонежский принадлежат к тем личностям, благодаря которым Россия в
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переломные моменты своей истории смогла сохранить духовную либо

политическую независимость. Этот вывод вплотную приближает нас к

текущему периоду исторического процесса – периоду внутренней и внешней

нестабильности и очередного выбора пути дальнейшего развития страны, –

чем и обосновывается актуальность рассматриваемой темы.

Объект исследования: источники формирования духовных основ

российской государственности.

Предмет исследования: образцы духовно-нравственного опыта

св. благоверного князя Александра Невского и прп. Сергия Радонежского как

идеалы для русского правителя и народа.

Цель исследования – выявление роли св. Александра Невского и

прп. Сергия Радонежского в формировании духовных основ российской

государственности.

Объект, предмет и цель работы определяют постановку следующих задач:

охарактеризовать личность св. благоверного князя Александра Невского

как образца для православного правителя;

выявить значимость духовного облика прп. Сергия как нравственного

идеала для русского народа.

Методологическая основа исследования – прежде всего, методы сбора,

обобщения, систематизации и анализа информации. Одними из

определяющих при написании работы явились принцип историзма, согласно

которому всякий предмет исторического исследования должен

рассматриваться в развитии, и принцип опоры на исторические источники.

Историография исследования достаточно обширна. Изучением жизни и

деятельности благоверного князя Александра Невского посвящен целый ряд

исследований. В частности, В.Н. Татищев1 дает критическое представление о

личности Александра Невского. М.И. Хитров2 представляет переработку не

менее четырёх источников, отраженных в его духовно-документальном
1 Татищев В.Н. История Российская. В 3 т. Т. 3. – М., 2003. – 860 с.
2 Хитров М.И., протоиерей. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич
Невский. Подробное жизнеописание с рисунками, планами и картами. – М., 1991. – 288 с.
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романе. Отец Александр Соколов1 приводит в своей работе весомые

аргументы в защиту образа Александра Невского как православного

человека. Н.А. Клепинин2 в новом свете объясняет действия князя

Александра, насыщая своё исследование различными фактами того времени.

В.О. Гусакова3, исходя из традиции религиозного миропонимания, на

материалах повести раскрывает педагогическое значение образа благоверного

князя Александра, ориентируясь на современную молодежь. Протоиерей

Артемий Студентов4 в своей работе на примере Александра Невского

растолковывает патриотический аспект служения Богу и ближнему.

Митрополит Иоанн Снычев5 рассматривает действия князя Александра

Ярославича как определяющие, поворотные вехи в судьбе нашего Отечества.

Жизнь и труды преподобного Сергия Радонежского также стали

предметом исследования для многих авторов, таких, как В.О. Ключевский6,

который раскрыл подвиг преподобного Сергия, его значение для народа и

государства в целом; архимандрит Никон Рождественский7, который

постарался собрать в свою книгу не только полное житие, но и нравственные

уроки, извлеченные из сказания о Радонежском игумене проповедниками;

отец Павел Флоренский8, который описывает игумена Сергия как духовного

1 Соколов А., протоиерей. Святой витязь земли русской. Святость жизни благоверного
великого князя Александра Ярославича Невского. – Н. Новгород, 2008. – 360 с.
2 Клепинин Н.А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский / Отв. ред.
Ю.В. Кривошеев, Ю.В. Сандулов. – СПб., 2004. – 288 с.
3 Гусакова В.О. «Самсон, Веспасиан и Соломон...»: образ Александра Невского в
парадигме традиции духовно-нравственного воспитания // Палеоросия. Древняя Русь: во
времени, в личностях, в идеях: научный журнал. Выпуск №1 (12): св. Александр Невский
и его эпоха в духовной культуре России. – СПб., 2020. – С. 256-266.
4 Студентов А., протоиерей. Патриотический аспект православного молодёжного
служения // Святой благоверный великий князь Александр Невский как пример
исторического оптимизма. Материалы видеоконференции 12 сентября 2009 года. –
Владимир, 2008. – С. 36-41.
5 Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Самодержавие Духа. –
СПб, 1996. – 349 с.
6 Ключевский В.О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства //
Сергий Радонежский: Сборник / Сост. В.А. Десятников. – М., 1991. – С. 387-400.
7 Рождественский Н., архимандрит. Житие и подвиги преподобного Сергия Радонежского.
– Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. – 265 с.
1 Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева лавра и Россия // Сергий Радонежский: Сборник /
Сост. В.А. Десятников. – М., 1991. – С. 366-384.
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родоначалника культуры Московской Руси. Кроме того, интересна работа

Н.С. Борисова1, где представлена наиболее подлинная биографию

преподобного Сергия, основанная на изучении всех сохранившихся

исторических источников. Б.А. Зайцев2 известен как автор исследования, в

котором в необыкновенной форме представлена эволюция личности святого

Сергия. С.В. Перевезенцев3 раскрывает религиозно-философские идеи в

подвижничестве Сергия Радонежского. И.М. Концевич4 освещает духовно-

созерцательную сторону жизни преподобного Сергия и его труд по

насаждению этого молитвенного делания. Е.А. Карунин5 разработал духовно-

нравственный аспект воспитания на основе педагогического наследия

преподобного Сергия.

Источниковая база исследования – агиографическая литература древней

Руси. Прежде всего, это «Повесть о житии Александра Невского»6 –

произведение неизвестного автора XIII в. По характеру написания данная

повесть представляет собой смешение элементов агиографии с биографией

военного предводителя. Писалась эта работа человеком, знающим

Александра, о чем свидетельствует эмоциональная окраска текста. В качесте

источниковой базы для второй главы нами было выбрано «Житие

преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца»7,

написанное 26 лет спустя после преставления старца его учеником

Епифанием Премудрым, жившим в XIV – начале XV в. Свой грандиозный

для того времени труд Епифаний составлял в течение двух десятилетий,

2 Борисов Н.С. Сергий Радонежский. – М., 2002. – 298 с.
3 Зайцев Б.А. Преподобный Сергий Радонежский // Сергий Радонежский: Сборник / Сост.
В.А. Десятников. – М., 1991. – С. 151-204.
4 Перевезенцев С.В. Святорусское царство. История русской святости. – М., 2018. – 360 с.
5 Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях древней Руси. – М., 1994. – 230 с.
5 Карунин Е.А. Педагогическое наследие Сергия Радонежского: Духовно-нравственный
аспект воспитания: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 2000. – 112 с.
7 Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра (с
переводом) // Литература Древней Руси / Сост. Л.А. Дмитриев; Под ред. Д.С. Лихачева. –
М., 1990. – С. 196 – 210.
8 Епифаний Премудрый. Жизнь и житие преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова;
Подгот. текстов В.В. Колесовой и Т.П. Рогожниковой. – М., 1991. – С. 7-105.



7

собирая различные свидетельства о жизни преподобного и сопоставляя их со

своими записями. Обладая широкими познаниями, Епифаний приводит в

своем труде массу сравнений, взятых из священного Писания и Предания

святых отцов. К тому же Епифаний был мастером слова, и житие,

появившееся из-под его пера, стилистически отточено и выверенно.

Новизна исследования заключается в том, что предпринята попытка

определить наиболее значимые качества правителя и общества, которые

повлияли на формирование духовных основ российской государственности.

В качестве образцов сохранения и преумножения этих качеств предложены

значимые святые XIII-XIV вв. – воин (князь) и инок – которые смогли

осуществить в своей жизни идеал служения Богу, ближним и государству.

Положения, выносимые на защиту:

1. Опыт добросовестного государственного служения св. князя

Александра Невского может быть взят в качестве основы для

формирования образа русского правителя, действия которого

соотносятся с православным миросозерцанием и характеризуются

любовью к своему народу даже в условиях протеста и неповиновения

со стороны подчиненных и общества. Причем следование

православным духовным идеалам отнюдь не формирует узость взгляда

и не препятствует формированию стратегического типа мышления,

столь необходимого для руководителя и бывшего одной из сильных

сторон личности князя.

2. Духовные заветы прп. Сергия в настоящее время могут быть

предложены как идеал для русского народа и как фундамент для

формирования его единства. К таким идеалам относятся, прежде всего,

«украшение себя смирением» (от слова «мир» – необходимая ценность

в условиях внутренней и внешней нестабильности и агрессии) на

основе истинной жертвенной всепрощающей любви; а также завет

«единомыслие друг с другом хранить», весьма актуальный в контексте

нынешнего взаимного разделения как в России, так и в пространстве
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«русского мира» в целом. Единомыслие здесь рассматривается как

универсальное понятие, приложимое как к личности, всецело

служащей Господу, так и к обществу, действующему для достижения

общих целей. Выдающимся вкладом в понимание единомыслия и

единства стал предложенный преподобным Сергием идеал

взаимоотношений Лиц Пресвятой Троицы, причем не на уровне

теоретизации, а в самом прикладном варианте – основании Троицкой

обители и создании крепкой общины.

Результаты данной работы частично апробировалась на IV

Международной научно-богословской конференции «Наследие Христианской

Церкви: богословие, история, культура», проходившей во Владимирской

Свято-Феофановской духовной семинарии в 2022 году. Название доклада:

«Преподобный Сергий Радонежский: образ святого как пример для

подражания».

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованных источников и литературы. Во введении обоснована

актуальность выбранной темы, определены объект, предмет, цели и задачи

исследования, ее методологическая основа. Раскрыта степень научной

разработанности темы, представлена источниковая база работы. Обоснована

научная новизна исследования, сформулированы положения, выносимые на

защиту.

В первом параграфе первой главы рассмотрено жизнеописание

благоверного князя Александра Невского, с опорой на исторические

сведения, дошедшие до нас. Рассмотрение жития помогает выявить

исторический контекст формирования личности князя как политика и

святого.

Второй параграф первой главы посвящен разбору государственного

правления Александра Невского с точки зрения служения в интересах страны

и народа. Здесь проанализированы знаковые особенности его политического

мышления, актуализация которых позволит сформулировать новый взгляд на
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образ правителя, способного вывести страну на качественно новый уровень

развития.

Вторая глава данного исследования начинается с изучения жития

преподобного Сергия Радонежского, которое помогает обозначить условия,

прежде всего семейного воспитания, при которых стал возможен путь

духовного возрастания будущего святого. Во втором параграфе второй главы

проведен анализ роли преподобного Сергия как образца для подражания, в

том числе актуального и для нас как граждан современной России, от

которых зависит ее будущее.

В заключении сформулированы общие выводы по теме исследования.

Библиография выпускной квалификационной работы включает 34

наименования.
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ГЛАВА I СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ КАК

ОБРАЗЕЦ ПОЛИТИЧЕКОГО ДЕЯТЕЛЯ

1.1 Житие святого Александра Невского: история формирования

личности и политики князя.

Будущий великий князь Александр родился, согласно древней

историографической традиции1, 30 мая 1220 года в удельном княжестве

Переславле-Залесском. Он был вторым сыном в семье князя Ярослава

Всеволодовича. Матерь будущего великого князя звали Феодосия

Мстиславовна. По обычаю того времени Александр с раннего детства

получал разностороннее образование и хорошее воспитание.

В 1223 г. князь Ярослав Всеволодович с княгиней и сыновьями

переехал из Переяславля княжить в Новгород. Поселение князя находилось в

Городище недалеко от города. Однако пробыв там несколько месяцев, он

вернулся обратно.

В 1223 или 1224 г. над Александром совершили постриг посвящения в

воины. Его постригал знаменитый Симон – епископ Суздальский (почил в

1226 г.) в Спасо-Преображенском соборе Переяславля-Залесского.

В 1225 г. Ярослав Всеволодович снова был призван новгородцами на

княжение.

В 1228 г. 8-летний Александр, в связи с очередной ссорой между

новгородскими боярами и князем Ярославом Всеволодовичем, остался

вместе с братом Фёдором в мятежном городе без опеки родителей. К

малолетним княжичам был приставлен отцом боярин Фёдор Данилович, а

городом правили от их лица тиуны.

В 1229-1230 гг. начались погодные ненастья, а за ними голод, от

которого погибло 42 тысячи новгородцев. В это время братья-княжичи
1 См.: Аверьянов К.А. Когда родился Александр Невский? // Палеоросия. Древняя Русь: во
времени, в личностях, в идеях: научный журнал. Выпуск №1 (12): св. Александр Невский
и его эпоха в духовной культуре России. – СПб.: Изд-во СПбПДА, 2020. – С. 6-13.
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раздавали пищу нуждающимся со своих складов и всячески помогали людям.

Позже, в 1236 г., в храме Святой Софии над Александром был совершён

обряд «посажения на стол»: в присутствии большого стечения народа

архиепископ произнёс над князем молитву, новгородские жители присягнули

на верность князю. Весь люд Новгорода созвали на княжеский двор.

Устроили пир и веселье князя с народом. В 1239 г. совершилось ещё одно

торжество, охватившее весь Новгород: князь Александр женился.

Новый защитник Новгородской земли повел свой народ по пути

противления западному врагу в лице шведских, ливонских и литовских

поработителей. Крестоносцы стремительно проникали в пределы нашего

отечества. Летом 1240 г. в устье реки Ижоры высадились шведы во главе с

Фолькунгом Биргером, посланником короля. Необходимы были срочные

действия со стороны князя Александра. Времени ожидать помощи не было.

Поэтому Александр, помолившись в храме Святой Софии, тотчас выступил

на неприятеля. Малочисленное войско князя состояло из его дружины,

владычнего полка (конные воины архиепископа) и небольшого новгородского

ополчения. У Ладожской крепости к войскам кн. Александра присоединилось

и местное ополчение. Битва произошла 15 июля. Перед боем один из

старейшин ижорцев, именем Пелгусий, наблюдал видение: братья-

страстотерпцы князья Борис и Глеб плыли в ладье по морю. И святой Борис

сказал Глебу: «Брате Глебе, вели грести, да поможем сроднику своему

великому князю Александру Ярославичу»1. В итоге княжеское войско своим

неожиданным нападением заставило шведов обороняться. Сам князь

Александр ранил копьём в лицо военачальника Биргера. Остатки шведского

войска ночью покинули берег на ладьях. Одержав победу в неравном бою,

освободители вернулись домой. Князя с дружиной встречал архиепископ

Новгородский Спиридон с собравшимся народом. «Хваля и славя Святую

Троицу», благоверный князь отправился в храм Святой Софии.
1 Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра (с
переводом) // Литература Древней Руси / Сост. Л.А. Дмитриев; Под ред. Д.С. Лихачева. –
М., 1990. – С. 119.



12

Однако, несмотря такие заслуги перед новгородцами, зимой того же

1240 года новгородцы порвали отношения с князем Александром, и он

покинул город. Виной тому была всё та же вольность новгородского вече и

стремление его к независимости от княжеской власти.

Вопреки ожиданиям новгородцев, западное наступление на их земли

после поражения на Неве не прекратилось. Меченосцы, параллельно с

военными действиями у Ижоры, захватывали селения во Псковской земле.

Был взят город Изборск, пожжены посады, разграблены села. Вдобавок во

Пскове нашёлся перебежчик Твердила Иванкович. Он захватил власть в

городе посредством немецких рыцарей. Многим псковским жителям

пришлось бежать из оккупации в Новгород. Той же зимой немцы

продвинулись ещё дальше, обложили данью новгородские владения Чудь и

Водь и воздвигли крепость Копорье на новгородской земле, после чего

двинулись на Тесово и подошли на 32 километра к Новгороду. На севере

немецкие войска дошли до Луги. Вдобавок на Новгород напали литовцы.

Такие обстоятельства смирили гордыню представителей новгородской

верхушки, и они через архиепископа Спиридона и бояр просили князя

Ярослава Всеволодовича отпустить к ним на княжество Александра.

В зимнее время 1241 г. князь Александр вернулся в Новгород. Общая

беда снова сроднила князя с вольными, а подчас и непокорными

новгородцами. По прибытии князь сразу же собрал ополчение и взял

Копорье. Крепость разрушили, меченосцев взяли в плен, а иных отпустили.

Перебежчиков же и чудь князь велел казнить. В ответ на эти действия

немецкий орден захватил Псков и посадил туда своих наместников. Князь

Александр с братом и всем войском отправился войной на орден, по пути

освободив Псков. Магистр ордена собрал большую рать. Князь занял

удобные позиции на русском берегу Чудского озера – на Узмени. Несмотря на

весеннее время, зима ещё не отступала.

Орден меченосцев, осознавая своё превосходство в силе, предвкушал

победу. Напротив, князь Александр, и с ним всё войско, сознавали
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серьёзность исхода данного боя, от которого зависела участь русской земли, и

все молились.

Н.А. Клепинин в своей работе «Святой благоверный и великий князь

Александр Невский» так описывает это событие: Пятого апреля, в субботу,

началось знаменитое сражение. Используя построение «клином», так

называемой «свиньёй», меченосцы врезались в русские войска и пробились

через них. Новгородцы пришли в смятение. Тогда князь Александр с

запасным полком ударил в тыл врага и тем самым исправил обстановку.

Ожесточённый бой был ознаменован многим пролитием крови. Первым было

обессилено чудское войско, сопровождавшее Орден. Своим бегством чудь

сбила с толку меченосцев. Новгородцы стали усиленно гнать неприятелей. На

широких пространствах озера беглецам негде было скрыться. Множество

чуди было перебито, около пятисот меченосцев пало в бою и пятьдесят

рыцарей взяли в плен. Из остальных – одни утонули в озере, другие,

израненные, скрылись в лесах. С великой славой князь въехал во Псков, ведя

за собой пленников. Святой Александр своей победой на Чудском озере

отстоял самобытность страны, в один из труднейших периодов истории

нашего Отечества – время татаро-монгольского ига1.

После поражения немецкий орден не прекратил своих притязаний на

русские земли. Однако теперь папы смотрели на Русь как на равного

противника, с которым нужно считаться. В Новгород были отправленны

просьбы о мире. Папа отказывался от притязаний на Новгородские владения

и просил обменять захваченных ранее псковичей и новгородцев на пленных

рыцарей.

Помимо шведов и меченосцев Русь часто была осаждаема литовскими

отрядами. В отличие от других противников Литва не насаждала иной веры

или культуры на покорённых землях. Опасность этого врага заключалась в

непрекращающихся разорениях. Множество литовских княжеств,

1 Клепинин Н.А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский / Отв. ред.
Ю.В. Кривошеев, Ю.В. Сандулов. – СПб., 2004. – С. 64-65.
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объединяясь, совершали набеги на Русь. Такие нападения постепенно

ослабляли силы княжеств. Особенно много неприятностей литовские

завоеватели доставляли в тяжкие для Руси времена, так как могли запросто

объединиться с противником и разорять княжества.

В 1242 г., по свидетельству летописи, усилились вторжения литовских

отрядов в русские земли. В ответ на это князь Александр с новгородской

дружиной разбил семь литовских отрядов. После такого разгрома литовцы

перестали нападать, и несколько лет царили мир и тишина.

В 1245 г. на Новгородские владения снова обрушился литовский враг.

Литовские князья, соединившись, напали на жителей Торжка. Захватив много

пленных, литовцы удалились восвояси. Вся Северная Русь поднялась на

литовские отряды и, догнав их под Торопцом, разбила. Однако литовские

князья со своей дружиной всё-таки бежали и скрылись за стенами города.

Русские осадили Торопец. Когда подоспел князь Александр с новгородцами,

город был взят. В ходе сражения погибло восемь литовских князей. После

победы у князя Александра с новгородцами завязался спор: продолжать

военный поход или вернуться назад. Князь с малой дружиной пошёл в

литовские пределы, а остальные новгородцы вернулись домой.

В Смоленской земле под Жижичем князь разбил один литовский отряд;

под Усвятом – другой, после чего из-за больших потерь русская дружина

возвратилась обратно в Новгород. Таким образом, князь Александр вёл

военные действия до окончательного поражения противника, что

обеспечивало долгий и надёжный мир.

В 1245-1246 гг. отец Александра князь Ярослав Всеволодович

последний раз отдал должное монгольской Орде. Его продержали там

достаточно долгое время из-за избрания Великого Хана. Наконец ханский

престол занял сын ханши Туракини – хан Гаюк. После этого избрания князя

Ярослава снарядили домой. Предварительно ханша, воздавая честь, угощала

князя обедом. До родного княжества Ярославу Всеволодовичу добраться

было не суждено. Он умер на пути в степях, отравленный Туракиней.
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Кончина князя Ярослава повлекла за собой перемены на княжеских местах,

это отразилось и на смещении старшего сына – князя Александра. Ему и его

брату князю Андрею предстояло отправиться в Орду за ярлыком на княжение

от великого хана.

В 1247 г. князь Андрей Ярославич направился к хану Батыю. За князем

Александром были присланы послы от хана с повелением немедля прибыть к

нему. На тот момент Александр находился во Владимирском княжестве, где

оплакивал смерть отца.

Князьям, которым предстояло путешествие в Орду, особенно не

нравился ханский указ проходить через огонь и поклоняться идолам. Это

требование встревожило сердце и князя Александра. Будучи в недоумении

как поступить, князь обратился к прибывавшему в то время во Владимире

Киевскому митрополиту Кириллу. Святитель дал князю такой ответ: «брашно

и питие да не внудут во уста твоя, и не остави Бога сотворшего тя, яко инии

сотворша, но постражи за Христа яко добрый воин Христов»1. Святой

Александр обещался исполнить волю Божию. Затем митрополит благословил

его в путь.

По прибытии в Орду от святого Александра потребовали пройти между

двумя кострами для очищения и совершить поклонение идолам. Благоверный

князь отверг повеление, сказав: «не подобает ми, христианину сущу,

кланятися твари, кроме Бога; но поклонитеся Святой Троице, Отцу и Сыну и

Святому Духу, иже сотвори небо и землю, и море, и вся, яже в них суть»2. О

поступке князя немедленно доложили хану Батыю. Святой Александр ожидал

решения у костров, как год перед этим святой князь Михаил Черниговский,

скорее всего, замученный за исповедание веры. Что-то удивительное

произошло на этот раз, и хан велел привести князя Александра, не заставляя

1 Соколов А., протоиерей. Святой витязь земли русской. Святость жизни благоверного
великого князя Александра Ярославича Невского / Сост. А. Соколов. – Н. Новгород,
2008. – С. 98.
2 Хитров М.И., протоиерей. Святой благоверный великий князь Александр Ярославич
Невский. Подробное жизнеописание с рисунками, планами и картами. – М., 1991. – С. 76.
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совершать обряды. Благоверный Александр четырёхкратно пал на колени

перед ханом, как требовал того татарский обычай, и сказал: «Царь, тебе

поклоняюся, понеже Бог почтил тебе царством, а твари не поклоняюся: та бо

человека ради сотворена бысть, но поклоняюся единому Богу, Ему же служю

и чту И»1. Услышав такую речь князя, хан Батый помиловал его. Достоверно

не известны причины такой милости Батыя: мужество Александра, его

славные победы или внутренняя духовная сила. Так или иначе, известны

слова хана: «истину мне сказасте, яко несть подобна сему князя»2.

Хан Батый не смог решить проблему распределения княжеств на Руси,

поэтому братьям-княжичам Александру и Андрею пришлось отправиться в

Каракорум к Великому хану. Этот путь был долгим и трудным. Один из

свидетелей, посещавший Орду в те времена, так описывает обстановку

путешествия: «Невозможно передать, сколько мы страдали во время пути от

голода, жажды, холода и усталости»3.

Сам Каракорум представлял с собою город, превращающийся из

кочевого стана в имперскую столицу. Здесь происходило слияние многих

культур, вер и обычаев, велся богатый торг иноземных купцов.

Ремесленников, художников, зодчих со всего завоёванного света привлекали к

благоустройству места. Было построено двенадцать храмов разных

верований, две мусульманские мечети и христианская церковь.

Дворец хана ко времени приезда князя Александра ещё не был

выстроен, и на его месте находился огромный шатер вместимостью две

тысячи человек. Сам хан жил в большой роскоши.

С другой стороны, в связи со смертью Великого хана Гуюка в 1247 г. в

среде власти начались нестроения и смуты. Все готовились к новому

курултаю. Управление взяла на себя вдова хана Гуюка. Споры между

линиями родственников умершего хана длились почти 5 лет, до 1251 г.

Князь Александр пробыл в Орде не меньше года, богато одаряя
1. Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 76.
2 Повесть о житии и о храбрости… С. 201.
3 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 77.
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чиновников и писцов для получения распределения на княжение. После

долгих проволочек русские князья получили ярлыки: Александр на Киевское

княжество, а Андрей на Владимирский Великий престол.

Три года спустя – зимой 1250 г. – князь вернулся на родину. Он не

поехал в пустой и разоренный Киев, но вернулся к себе в Новгородское

княжество. Тяжёлые путешествия подорвали здоровье Александра. Князь

лежал при смерти. Новгород пришёл в смятение. Во всех храмах молились за

здравие князя, возжигая свечи и воспевая молебствия. Молитвами

новгородцев болезнь вскоре оставила князя: «умножить Бог живота ему: бе

бо любя чин церковныы»1.

Брат Александра Невского, великий князь Андрей вступил в открытую

борьбу с Ордой. Однако, из-за недостатка военных сил, потерпел поражение в

битве с Неврюевой ратью и бежал за море. После этого ярлык на великую

Владимирскую землю хан Сартак отдал князю Александру.

Попытки западных соседей по распространению своего влияния на

Руси не прекращались и в период правления великого князя во Владимире.

Так, в 1251 г. к Александру пришло посольство от папы Иннокентия IV. Папа

в своём послании обосновывал истинность католической веры и пытался

обманом склонить князя к принятию латинства. Он сказал, что отец князя

Александра – Ярослав Всеволодович, – будучи в Орде одновременно с Плано

Карпини, одним из западных миссионеров, под его влиянием принял

католичество и скончался католиком. В настоящее время с большой

достоверностью можно говорить о подложности этих сведений. Как известно,

сам Плано Карпини в своих детальных описаниях, в том числе и встречи с

князем Ярославом, ничего не упоминает о его переходе в католическую веру.

Кроме того, как православного князя Ярослава Всеволодовича хоронили во

Владимире. Никто из сопровождавших его из Орды не обмолвился об его

отступлении от веры.

Князь Александр с митрополитом Кириллом, духовными и светскими

1 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 81.
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лицами, обдумав, дали ответ на грамоту папы, написав ему: «От Адама до...

седмаго (Вселенского собора) – си вся (историю, учение) добре сведаем; а от

вас учение не приемлем»1.

Во Владимир великий князь прибыл в 1252 г. Его встретило местное

население и клир церковный с митрополитом Кириллом (Киевским) во главе.

После татарского нашествия Неврюевой рати усугубилось и без того

тяжкое положение Владимиро-Суздальской земли. В период десятилетнего

княжения во Владимире, благоверному Александру пришлось почти заново

отстраивать и облагораживать города. В своем стольном городе –

Владимире – Александр Невский на последнем этапе своей жизни

сосредоточил все силы на возвышении Владимиро-Суздальской земли и

подчинении остальных княжеств его политике. В Новгороде благоверный

князь посадил своего сына Василия. На время правления последнего, начиная

с 1253 г., выпали нападки со стороны Литвы и Ордена меченосцев. Князь

успешно вел борьбу с завоевателями и даже опустошил орденские земли

вокруг Корелы.

Однако помимо внешнего врага в Новгородской земле не утихали

смуты. Низшие классы общества не хотели подчиняться политике Суздаля и

стояли за излюбленную Новгородскую вольность. В основном им

противостояли представители Новгородской знати, благодаря которой и

держался у борозд правления князь Василий. Однако в 1255 г. народный бунт

превозмог силы боярства, и Василий был изгнан, а на его место призвали

младшего брата Александра Невского – князя Ярослава Ярославича.

Народным представителем стал Анания, бескорыстно выражающий

народную волю.

Великий князь Александр, собрав суздальскую дружину, взял

изгнанного сына и двинулся на Новгород. Князь Ярослав тут же собрался и

ушел обратно в Псковскую землю. Осадив Новгород, великий князь

потребовал выдать посадника Ананию, который после трехдневного

1 Повесть о житии и о храбрости... С. 201.
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сопротивления народа все же был вынужден покинуть город.

Великокняжеская воля над Новгородом была восстановлена,

посадником назначили представителя из бояр – Михалка, а на престоле сел,

как и прежде, князь Василий. В 1256 г. князь Александр снова посетил

новгородские земли. Со своей ратью и местным ополчением он прогнал

немецких меченосцев, воздвигших свои крепости вдоль реки Нарвы. Шведы

бежали, а все укрепления князь уничтожил до основания. Оттуда Александр,

желая укрепить русскую границу, двинулся в Твасландию, завоеванную

шведами шесть лет назад. Княжеская дружина нанесла сокрушительный удар

по неготовому противнику. Таким образом, Твасландия снова присоединилась

к Руси.

В это время хаган Менгу повелел произвести перепись всех

покоренных ему народов для упорядочивания налоговых сборов. Князь с

богатыми дарами поехал в Орду в надежде исходатайствовать русскому

народу освобождение от переписи, неизменно сопровождавшейся поборами.

Но поездка оказалась безуспешной, и в 1258 г. Александр вместе с

численниками вернулся на Русь. Перепись проходила среди недоверия и

озлобления народа, который был готов растерзать алчных численников хана.

Святому Александру пришлось приложить немало усилий, чтобы не

произошло восстания, которое могло повлечь за собой печальные

последствия. По всей стране были поставлены татарские начальники:

десятники, сотники, тысяченачальники и десятитысячники. Пересчитали всех

лиц мужского пола с десятилетнего возраста. Не тронули только

представителей духовенства: игуменов, иереев, монахов и клириков.

Проблемной оставалась, как и прежде, Новгородская земля. Прослышав

о переписи, местный народ взволновался и восстал. Князь Василий

поддержал народ вопреки воли отца и бояр, за что был наказан благоверным

Александром и отправлен из Псковской земли, а его наушников великий

князь покарал увечьями и казнью. Новгородцы, стоя на своём, так и не

подчинились воле великого князя. Одарив богатыми дарами численников
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хана, они отпустили их без проведения переписи и чуть не навлекли гнев на

всю Русь. Поэтому в 1259 г. князь Александр с помощью татарских воевод

заставил Новгород подчиниться воле хана и провести перепись.

Единственное – и в этом заслуга князя Александра, – после переписи из

города проводили всех татар, одарив их богатыми приношениями. Таким

образом, сбор и отправка налогов в Орду осуществлялась местным

самоуправлением под надзором самого Александра Невского. По

возвращении во Владимир благоверный князь выразил в словах всю тяжесть

этого похода близкому для него митрополиту Кириллу. Благоверный

Александр говорил, что держится лишь молитвами Святителя.

Последние годы княжения и жизни Александра Невского, проходившие

во Владимире, были тоже нелегкими. Бесерменские купцы, поставленные

ханами вместо татарских баскаков для сбора дани, взымали с русских людей

непомерную дань без какого-либо сострадания. Многие впадали в долги,

иных совсем разоряли и забирали в рабство. Народ отчаялся. В 1262 г. чаша

народного терпения переполнилась, и по решению вече из Ростова,

Владимира, Суздаля и Ярославля всех бесерменов решили выгнать. Толпы

народа учинили расправу над сборщиками податей. В первую очередь ярость

восставших обрушилась на отступников. В Ярославле убили бывшего монаха

Зосиму, принявшего магометанскую веру и издевавшегося над христианами.

Его мертвое тело влачили по Ярославлю, а затем бросили псам. Многие из

татар и бесерменов, по свидетельству летописи, спаслись от смерти

переходом в христианство. Весть о неспокойствии на Руси быстро дошла до

хана, который стал собирать карательную рать. Князь Александр,

подготовивший войско для войны с Ливонским орденом, был вынужден

поручить предводительство брату Ярославу, княжившему в Твери, и сыну

Дмитрию. Сам же великий князь поспешил в кипчацкую Орду упрашивать

хана о помиловании. Кроме того, за Русью на тот момент была ещё одна

обязанность – участие на стороне хана в персидской войне. Князь Александр

целый год провёл в Орде, смягчая гнев хана просьбами и дарами. Он хотел
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добиться как можно больших льгот для русского народа и допустить как

можно меньше вмешательства татар во внутренние дела страны. До нас не

дошло сведений, каким образом князю удалось умолить хана Берке простить

Руси её непокорность и отменить набор для войны с Персией, но это было

сделано!

Пребывание в Орде окончательно расстроило здоровье князя. Больным

он покинул Орду осенью 1263 г. У Городца силы князя совсем ослабли.

Доехав до монастыря, он, чувствуя приближение кончины, был пострижен в

схиму с именем Алексей. Испросив прощения у своих спутников, князь

приобщился святых Христовых Таин и мирно отошёл ко Господу 14 ноября

1263 г. Во Владимир тут же был отправлен гонец с вестью о кончине князя.

Когда об этом узнал митрополит Кирилл во время служения Божественной

Литургии, то вышел к народу и сказал: «Чада моя, разумейте, яко уже заиде

солнце земли Суздальской»1.

1.2 Опыт государственного служения благоверного князя Александра

как образец для православного правителя.

На современном этапе развития нашей страны всё больше и больше

чувствуется отсутствие государствообразующего идеологии, которая могла

бы поспособствовать единению российского общества. Возрастает

необходимость в поиске идеалов, способных положительно повлиять на

развитие самосознания россиян и, прежде всего, русских. Для достижения

этих целей самым лучшим, с нашей точки зрения, представляется

исторический опыт, в том числе опыт Русской Православной Церкви. В этой

связи одним из самых необходимых подлежащих исследованию понятий

является идеал правителя, и притом православного, поскольку лишь в

правильном исповедании веры в Господа нашего Иисуса Христа

раскрывается образ идеального Человека, стремиться подражать которому

1 Повесть о житии и о храбрости... С. 202.
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призван всякий верующий. В качестве такого образца нами предлагается

правоверный правитель, который любил свою родину и свой народ и умело

направлял государственное кормило на путь созидания и укрепления страны

в казалось бы безнадежные для Руси времена. Имя России – благоверный

князь Александр Невский.

«Радуйся, отрасле пречестная корене благочестивого!..», – поется в

акафисте святому Александру Невскому, это достоверное свидетельство во

многом раскрывает образ благоверного князя, который с молоком матери

впитывал всю доблесть своих предков. Ближайшие предки Александра

Невского, которых можно рассмотреть в десяти родовых коленах, были

великими правителями. Они жили и несли свои подвиги в знаменательную

эпоху возвышения Ростово-Суздальской земли. В этот период центр Руси

смещается с юго-запада на северо-восток страны. И там, вдали от иноземных

влияний и натисков, образуются сильные владения. Порядок и устройство

этих княжеств носит уже иной характер, отличный от Киевского. Созидается

новый тип народности со своей культурой, традициями и обычаями.

Изменяется характер и княжеской власти. Ростово-суздальские князья

отличаются от южнорусских «… практическим взглядом, строгим расчетом,

искусством организации... они полагают начало единовластию на Руси в

противоположность той разноголосице и нескончаемым междоусобиям,

которые причинили так много горя русской земле…»1. Характером ростово-

суздальские правители, по меткому выражению историка Тимофея

Николаевича Грановского, «...отмечены печатью гордой и самонадеянной

силы». «Эти люди идут смело вперед, не спотыкаясь о развалины

прошедшего. Природа одаряет их особенно чутким слухом и зорким глазом,

но не редко отказывает им в любви и поэзии. Сердце их не отзывается на

грустные звуки былого. Зато за ними право победы, право исторического

успеха»2. Именно в эти трудные переходные времена, когда требовалось идти

1 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 2.
2 Там же.
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наперекор вековым устоям общества, потомки Александра Невского бодро

вершили свое дело. Упорство, настойчивость и смелость – вот что помогало

им достигнуть намеченных целей. На пути к единовластию и, следовательно,

объединению земель неоднократно приходилось прибегать к крайним,

довольно суровым мерам. Свергался старый строй распределения власти,

происходила борьба с боярством и старым вечевым строем. Такая политика

была необходима, как говорится в народной пословице: «Нет мира без

войны». Все действия предпринимались для общего блага, ради которого и

немалая часть правителей жертвовала своими личными интересами. Однако

удивительно ещё не это, а то, что, держа в страхе и повиновении свои

княжения, лучшие правители этого периода, в частности, прадеды и деды

благоверного князя Александра – Андрей Боголюбский, Всеволод III

«Большое Гнездо», Георгий II Всеволодович, – были искренне верующими и

глубоко благочестивыми православными людьми. Они, сочетая свой разум с

велением совести и пламенной верой в Бога, ревностно трудились над

распространением Благовестия Христова и привитием его к сердцам

слушающих. Таким предстаёт перед нами и отец Александра, Ярослав

Всеволодович – сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия Долгорукого.

Суровость и замкнутость с нередкими порывами гнева сочетались в нём с

глубокой верой, благочестием и склонностью к милости. Именно таким и был

типичный образ Суздальских князей, властно державших в своих руках

бразды правления. Здесь характерно отметить, что личность князя

Александра намного светлее и яснее. Его отличают быстрота мысли и

лёгкость сердца, которые он, по всей видимости, унаследовал от матери.

Мать княжича княгиня Феодосия Мстиславовна в житии названа

«Блаженной и чудной». Она имела девять детей, воспитание которых и было

её главной заботой. Была тихой и кроткой супругой удельного князя. Лишь

изредка её имя фигурирует в строках летописного свода, что свидетельствует

о её смирении. По происхождению княгиня Феодосия принадлежала к тому

же роду Рюриковичей, но от Владимира Мономаха её родословная цепь
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простиралась по стороне южно-русских правителей. По сравнению с северо-

восточными властителями Руси все потомки княгини придерживались

старого уклада в управлении волостями, были ревнителями старых обычаев и

традиций. Характерные особенности имел и нрав южно-русского населения,

выражение которого можно видеть в лучших представителях княжеской

династии. «Беззаветное мужество на поле брани, покровительство всем

утесненным, рыцарственная прямота в поступках, сердечное отношение к

людям и благородная доверчивость чистой души, самоотверженное служение

родной земле, без всяких своекорыстных расчетов – таковы черты,

составлявшие древний народный идеал князя»1. И неудивительно, что

потомки матери Александра Невского были воплощением этого идеала. Более

того, одни из них причислены к лику святых, другие под конец жизни

принимали схиму. Такие действия со всей очевидностью свидетельствуют о

святости жизни предков Александра Невского как по линии отца, так и по

линии матери. Таким образом получается, что Александр Невский через

родителей унаследовал лучшие качества ростово-суздальских и южно-

русских князей.

В княжеских семьях того времени воспитанию уделяли особое

внимание.

До трёхлетнего возраста княжич воспитывался на женской половине.

Этот период характерен отдаленностью от внешнего мира, семейным бытом и

приобщением к церковной жизни. В три или в четыре года над мальчиками

совершались постриги. Этот обряд Древней Руси был особо значим как в

семейном, так и в гражданском кругу. «Он вытекал из понятий и взглядов

наших предков на мужчину, как на главу семьи, на его обязанности и

отношение к обществу, как члена этого общества. Пострижение было как бы

символом признание прав личности подстригаем: с момента пострижения он

становился мужем, гражданином»2.

1 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 2.
2 Там же. С. 12.
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Протоиерей Михаил Хитров в своей книге «Святой благоверный

великий князь Александр Ярославич Невский» пишет, что в православной

Церкви этому древнему обряду уделяли ещё одно значение: пострижение

воспринимать как посвящение младенца Богу. Остриженные волосы были как

бы первой жертвой, приносимой Богу от самого постригаемого. Этот обряд

проходил обыкновенно в храме. Дитя ставили перед царскими вратами, где

над ним читал молитву священник, а над княжескими сыновьями – епископ.

Служитель призывал Божие благословение на младенца, затем постригались

власы. После происходило посажение на коня, что означало будущую

самостоятельность молодца. Указанием на обязанность защищать Родину от

врагов было вручение оружия, обыкновенно давали лук со стрелами, это.

После обряда следовали торжества с застольем и подарками1.

С пострижением княжич Александр был переведён на мужскую

половину, под воспитание ближнему боярину-«кормильцу». Дальнейшее

воспитание княжича было сопряжено с изучением грамоты. Учили его

преимущественно по Священному Писанию и святоотеческим книгам. Не

лишали князя и светских наук. Известно его обучение разным языкам,

истории родной страны по летописям. Как неотъемлемая часть

присутствовало и физическое воспитание. Мальчика упражняли в верховой

езде, стрельбе в цель, в различных военных играх, развивающих

полководческое искусство.

Когда княжичи подрастали, их приобщали к более суровым играм. К

примеру, они ездили вместе со взрослыми на «ловы». Своими глазами они

видели облавы на диких животных, нередко и сами принимали участие в этих

затеях.

С точки зрения воспитания будущего правителя в контексте

рассмотренных эпизодов жизни князя можно отметить несколько

направлений: умеренно строгое воспитание, физическое развитие, изучение

военного дела, дипломатического искусства, в целом высокий уровень

1 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 12.
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образования, разностронняя образованность и, как необходимый аспект

формирования православного правителя – участие в богослужебной и вообще

церковной жизни. Кроме того, немаловажным считаем организацию таких

мероприятий, в ходе которых происходит передача опыта от отца сыну, от

старших – младшим, и таким образом укрепляется связь поколений. Ведь

построение крепкого государства невозможно без обращения к историческим

истокам, поэтому сильный правитель должен помнить прежде всего о своих

истоках, о своей истории.

Мировоззрение князя Александра было тесно сопряжено с жизнью в

Суздальской земле. С одной стороны, с самых ранних лет Александр

приобщался к церковной жизни в Суздальских храмах. Всё, начиная от

убранства храма и оканчивая глубокими и таинственными событиями

Богослужения, было самым дорогим в воспоминаниях княжича. Церковь

стала для него откровением Царства Небесного на земле. С церковной

жизнью было связано и образование. Письмо и грамота изучалась по

Библейской истории и Псалтири, на слуху у княжича всегда были жития

святых. И вообще русское миросозерцание было всецело связано с

Боготкровенной истиной. Жили по Библии, ответы на недоуменные вопросы

искали в Священном Писании, истолковывая их святоотеческой мыслью.

Церковное сознание добра и зла было присуще каждому, независимо от его

отношения к Церкви. На Руси Церковь сопутствовала человеку с детства и до

самой гробовой доски, освящая весь строй его жизни. Таким образом, у

будущего правителя укреплялась любовь к Церкви и её служителям;

выстраивалась чёткая жизненая позиция, основанная на твердом уповании на

Бога, посредством укрепления в борьбе с греховными страстями, отчего, по

опыту святых отцов, рождается мужество1. Главной целью при таком взгляде

на жизнь становится достижение Небесного Царства, что становится

возможным через добросовестное исполнение своего долга (несение своего
1См.: Максимов Г., свящ. Христиаское отношение к страху по учению святых отцов.
[Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/hristianskoe-
otnoshenie-k-strahu-po-ucheniyu-svjatyh-ottsov/#0_1 (дата обращения 21.05.2022).
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служения), в том числе и государственного.

Второй стороной, дающей княжичу понимание предстоящего ему

государственного служения, была связь княжеского двора со всем

княжеством. С детских лет князь Александр воспринимал уже новое

понимание государственной власти. В отличие от Киевской Руси, в Северо-

Восточной происходит усиление личной власти князя. Как управление, так и

хозяйственные дела княжества становились подвластны единому правителю

волости. Поэтому князь смотрел на свой удел как на обширный княжий двор,

где он единственный хозяин. Отсюда позывы к дальнейшему стремлению

великих князей к единодержавию и собиранию вокруг себя земель1.

Молодому княжичу очень рано пришлось соприкоснуться с реальной

жизнью правителя. Уже с шестилетнего возраста, как было отмечено выше,

княжичей брали в походы, поэтому наравне с тишиной и лаской семейного

быта им были ведомы суровые условия и кровопролитные бои. Несомненно,

такие мероприятия несли с собой немало опасностей и невзгод, однако

впереди княжича ожидала нелёгкая жизнь, к которой его необходимо было

подготовить. И первым испытанием Александра на жизненном пути было то,

что он со старшим братом Федором был оставлен отцом Ярославом

Всеволодовичем в княжестве вместо него. Все беды и несчастья

Новгородской земли молодые соправители стали разделять с народом. За что

новгородцы полюбили их и, в особенности, княжича Александра за его

любовь и сострадание к нуждающимся. Во время пребывания в

Новгородских землях князь Александр, должно быть, неоднократно

присутствовал на вечевых собраниях и судах этого города, видел

ожесточенные споры своего отца князя Ярослава Всеволодовича с

представителями новгородской власти, проникал своим умом в сложные

управленческие дела княжества. И когда, спустя время, в 1236 г., после

присяги новгородских жителей, он стал полноправным правителем

Новгорода, то смог уверенно нести свое служение на этой земле.

1 Клепинин Н.А. Указ. соч. С. 25-26.
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Вышеизложенные эпизоды из жизни князя Александра служат

подтверждением того, что получение дипломатического опыта и

взаимодействие с людьми разного положения являются важной частью в

подготовке государственного деятеля и правителя страны. Дипломат должен

обладать даром слова, быть способным убеждать, вдохновлять и отстаивать

свою точку зрения. Не менее важным в области коммуникации является

умение выслушать человека, для чего необходимо терпение и уважение к

собеседнику.

Возвращаясь непосредственно к князю, отметим, что перед новым

защитником Новгородской земли стояло два основных вражеских лагеря: с

восточной стороны – татары, а с западной – шведы, немцы и литовцы. Ужасы

татарского нашествия, несмотря на вопиющие зверство, были только

внешними. Монголо-татары не покушались на внутренние силы души

покорённых народов. Их натиск можно было переждать и перетерпеть.

Напротив, западный враг – «латиняне», как прозвали их у нас на Руси, –

старался целиком и полностью подчинить своему влиянию душу русского

народа. Поэтому весь первый период своего княжения благоверный

Александр неустанно ведёт борьбу сначала со шведами и ливонскими

меченосцами, а затем и с непрерывно наступающими литовцами,

предпочитая внутреннюю свободу – свободу православной веры – внешним

стеснениям. Здесь мы видим, что в сфере внешнеполитического

целеполагания руководитель страны исходил из единственно правильного

понимания Божественного устройства мира и человека, раскрытого в трудах

святых отцов. Согласно их учению, наравне с телом большую значимость

имеет и человеческая душа, которая исходя из слов Спасителя (см. Мк. 8:36)

и отцов Церкви – дороже всего мира. По этой причине, во-первых, ни при

каких условиях истинный правитель не должен идти на компромис со своей

совестью, так как это вредит не только ему самому, но и подает дурной

пример подчиненным и обществу. Во-вторых, более тяжким грехом является

вероотступничество от истинной веры, даже если оно совершено по
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политическим мотивам или связанно с сохранением жизни. По сути человек,

и более того правитель, предавая свои религиозные убеждения в угоду

материльным выгодам, отступает от Бога, теряет свое дерзновение перед

Ним. Как следствие, отвергнутая надежда на Бога сменяется надеждой на

себя или на других «власть имущих». Такие надежды, как правило, или не

оправдываются, или вообще приводят к краху политических планов. Можно

сделать вывод, что при постановке внешнеполитических целей православный

правитель должен прежде всего заботиться о сохранении идеологического,

культурного, религиозного, мировоззренческого суверенитета государства и

исходя из этого строить взаимоотношения на международной арене.

Продолжая анализировать опыт князя Александра Невского,

подчеркнем, что в своем служении Отечеству он, как глубоко верующий

человек, проявлял как кротость инока, принимающего все стеснения на своем

пути для блага народного, состоящего в первую очередь в спасении души, так

и строгость правителя, ратующего о соблюдении Божиего правосудия.

Дошедшие до нас обращения князя к своим воинам, к народу и к недругам

несут глубокий смысл и выражают силу его духа. Так, перед неравным боем

за новгородские пределы, когда враг превосходил по численности почти в

четыре раза, князь вдохновлял свою дружину такими словами: «Не в силе

Бог, а в правде»1, т. е. правда на стороне русских, выступивших на защиту

своих людей и своей веры от поработителей с Запада. А раз так, раз

Божественный закон со стороны русского правителя не нарушен, значит Бог

на его стороне. И князь обязан защитить свой народ. В других словах,

приписываемых Александру Невскому, после второго, не менее значимого,

сражения, виден укор князя народу в забвении Бога, отчего следуют

неблагодарность, непонимание важности общего дела, безрассудное

своеволие: «О невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков

Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал Господь в пустыне

манной небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и Бога

1 Повесть о житии и о храбрости... С. 204.
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своего, избавившего их от плена египетского»1. Ну, а в ответе к латинским

посланникам2 нельзя не отметить твердости убеждений князя, его

богословской образованности и правости умозаключений, так как на Руси

незыблемо сохранялась чистота веры, в отличие от католического Запада.

Ни одного важного решения князь не принимал без молитвы. Перед

каждым боем он сперва направлялся в храм Божий испросить в молитве

благословения на сражение. Держал совет и с духовными предводителями

народа: епископом Спиридоном Новгородским, митрополитом Кириллом

Киевским и всея Руси. В целом оказывал почтение духовенству и монахам.

Наконец, после сражений князь Александр первым делом спешил в дом

Божий возблагодарить Творца, Его Пречистую Матерь и святых угодников за

помощь. В военных действиях Александр Невский показывал себя мудрым

полководцем, отличным стратегом и талантливым дипломатом.

Здесь подчеркнем необходимость веры в Бога как одной из основ

личности православного русского государя. Веры именно в библейском

понимании – в смысле полного доверия Господу Богу, как любящему Отцу,

чтобы понимать, что в любом случае, даже при самых сложных

обстоятельствах, мы можем держатся только за Бога и надеяться только на

Него. Более того, любые политические неудачи необходимо принимать как от

руки Божией и знать, что это не конец, что праведный суд над врагами

Отечества совершится. Пусть даже и после смерти...

Битва русского войска со шведами в 1240 г. возымела большой

политический вес и значимость для Руси. Она сплотила обескровленные

монгольским нашествием княжества и укрепила боевой дух. Князь

Александр Невский, командовавший ходом битвы, проявил военную доблесть

и мужество, за что получил своё вековое наименование. В этом сражении

пресекались также попытки Ватикана искоренить православие в русских

землях, что стало одной причин прославления князя Александра в лике

1 Повесть о житии и о храбрости... С. 206.
2 Там же. С. 207-208.
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святых.

С военно-политической точки зрения Руси удалось отстоять свой

водный торговый путь к Балтийскому морю, что обеспечило дальнейшее

развитие международных отношений.1

Ещё одно великое сражение произошло в 1242 г. – Ледовое побоище.

Оно положило начало прекращению немецкого «Drang nach Osten», решило

исход большой войны. После победы русских войск Орден вынужденно

отправил в Новгород посольство с просьбой о мире, отказываясь от всех

прежде завоеванных новгородских и псковских земель.

Значение Ледового побоища в нравственном понимании чрезвычайно

велико. Оно даже выше, чем политические последствия. Русь, ослабленная

нашествиями монголо-татар, казалась немецкому Западу легкой добычей. Но

сражение на льду Чудского озера раскрыло истинную мощь духа русских

воинов, похоронивших торопливых завоевателей, и превосходную стратегию

и тактику предводителя2.

Эти два сражения за сохранение влияния в северо-западных границах

Руси отнюдь не были окончательными, и Ярослав Всеволодович и Александр

Невский неустанно отбивали набеги литовцев. Историк М. Хитров пишет по

этому поводу: «С каждым годом возрастают затруднения, но не ослабевает

изумительная энергия доблестного защитника отечества Александра

Ярославича. Он всюду поспевает. Едва окончив одну борьбу, он уже громит

новых опасных врагов. Великий человек не падает духом под ударами

судьбы, напротив, его сильная воля еще более закаляется среди опасностей,

которые смутили бы слабого»3. Победы над литовцами, которыми

завершились походы благоверного князя, несли более оборонительный и

1 Елизавета Шебуняева. Невская битва: дата, причины и значение [Электронный ресурс]. –
URL: https://yandex.ru/turbo/switki.ru/s/477561a-nevskaya-bitva-data-prichinyi-i-
znachenie?lite=1 (дата обращения 05.05.2022).
2 Володихин Дмитрий. Александр Невский: какую роль сыграл князь в истории страны?
[Электронный  ресурс]. – URL: https://yandex.ru/turbo/foma.ru/s/nevskij.html?lite=1 (дата
обращения: 03.05.2022).
3 Хитров М.И., протоиерей. Указ. соч. С. 83.

https://yandex.ru/turbo/switki.ru/s/477561a-nevskaya-bitva-data-prichinyi-i-znachenie?lite=1
https://yandex.ru/turbo/switki.ru/s/477561a-nevskaya-bitva-data-prichinyi-i-znachenie?lite=1
https://yandex.ru/turbo/foma.ru/s/nevskij.html?lite=1
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сдерживающий характер, дающий Руси время оправиться. Однако проходило

несколько лет, и литовцы снова обрушивались на русские земли, пользуясь

коварством других неприятелей.

Начиная с 1246 г. историки условно отмечают смену курса военной

политики князя с Запада на Восток. Теперь он был более сосредоточен на

отношениях с Ордой.

Сразу следует оговориться о том, что татаро-монгольская политика

была нацелена не на разрушение городов, убийство людей и грабеж

имущества. Это были лишь последствия. Монгольский Великий Хан

выполнял миссию, поставленную еще его предком Чингисханом: создать

Великую Монголию, «чтобы он <монгольский народ – прим. автора> из

всего, что движется на земле, был самый великий»1.

В 1247-1249 гг. князь Александр посетил монгольские центры Сарай и

Коракорум. В этом этапе жизни Александра Невского важно отметить

следующее: пребывание в Орде открыло для него настоящее положение дел.

С одной стороны, он видел внутренние смуты между ханами, ослаблявшие их

власть. С другой – понимал и мощь и богатство монголо-татар, с которыми

разоренная Русь ещё не имела сил бороться. Такое положение дел только

утвердило князя Александра на намеченном пути «примирения» с восточным

неприятелем. Несмотря на значительную тяжесть этой миссии, на неприятие

её современниками, на тяготы, которые ложились на покоренные княжества,

народная сущность их, «душа народа» оставалась нетронутой. Александр

Невский это понимал и потому его восточная политика была направлена на

внутреннее созидание страны, укрепление её с одной стороны, и на

подчинение ханской власти с другой. Последнее было тягостно и для самого

князя, так как влекло за собой беспрекословное повиновение во всём, однако

это была единственная возможность сохранить созидающуюся Русь от новых

набегов ордынцев, которые могли бы окончательно подорвать силы

1 Иванов В.Н. Мы. Культурно-исторические основы русской государственности. –
Харабин., 1926. – С. 85.
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государства, как это случилось с братом Александра Невского князем

Андреем.

Андрей Ярославович, получив великое княжение, не устоял перед

искушением стать героем-освободителем Руси. Он и его зять Даниил

Галицкий стали собирать войско в поход против татар. Об этом быстро

узнали в Орде, и преемник Батыя хан Сартак отправил на непокорного князя

карательную рать во главе с царевичем Неврюем в 1252 г. Храбрость Андрея,

малыми силами двинувшегося навстречу неприятелю, не избавила его от

поражения. Неврюй с воеводами взял Переяславль. В городе от татар

пострадали местные жители, были убиты жена Ярослава, младшего брата

Александра Невского; воевода и многие другие люди.

Решение Александра о подчинении Руси Востоку в лице Орды вовсе не

означало действительного мира и согласия с ней. Таким выбором Александр

Невский спасал душу русского народа, душу России, жившей православной

верой. Именно правая вера, выражаемая в любви к Богу и соотечественникам,

двигала князя в несении своего служения. Благоверный князь обладал

пониманием исторического хода событий и трезво оценивал силы и

возможности своей страны. Естественно, большинство народа придавало

значение лишь внешним событиям и, испытывая насилие, поборы и грабежи

от татар, было недовольно политикой князя. Нередко терпению людей

приходил конец, начинались мятежи и убийства. Князь понимал, что такие

действия приведут к гневу хана, и один за другим походы монгольских войск

уничтожат последние силы Руси. Поэтому святой Александр вынужденно

становился на сторону ордынцев, подавляя мятежи и казня зачинщиков.

Каково ему было становиться на позиции врага и карать соотечественников,

на благо которых он отдавал все свои силы? Однако именно через этот путь

князь Александр усмотрел выход из сложившейся ситуации. Он осознавал,

что он делает и куда ведет народ. Однако одних сил великого князя для Руси

было недостаточно. Налицо была необходимость единства – как властей, так

и народа страны. Хан смотрел на покорённые земли как на единый улус, и
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нередко неподчинение одного княжества навлекала беду на всю Русь, а также

лично на великого князя.

В своём уделе князь Александр принимал активное участие в

управлении. Именно от его политики зависела обороноспособность

княжества. Своей действенной опекой народа, проявляемой, где необходимо,

и через принуждение и кары, благоверный князь вёл людей к тому, в чём

видел Божию волю и благо, несмотря на ропот и сопротивление. Он был

уступчив в мелочах, однако тверд и непреклонен там, где видел правду

Божию. Ясным взором проникая вглубь событий, князь Александр направлял

Новгород, а с ним и всю Русь на правильный исторический путь1.

Уверенность и решительность правителя в своих действиях указывает

на наличие хорошо изученных и точно поставленных целей, что в свою

очередь свидетельствует о хорошо развитых руководительских способностях

князя Александра.

С 1252 г. начался Владимирский период великого правления

Александра Невского. Деятельность князя в это нелёгкое время отражает

образ подлинного княжеского служения, которой заключается в устроении

княжества на основах правосудия. Своё государственное дело святой

Александр рассмотривал как воплощение в жизнь заветов и наставлений

Церкви о долге князя. Таким образом упорядочивалась внутренняя жизнь

княжества. Благоверным князем осуществлялась также и строительная

деятельность, активно восстанавливались храмы и укрепления.

По сообщению жизнеописателя, князь Александр «возлюбил

правосудие», «о нем же и боляр своих часто наказуя притчами от

Божественных Писаний»2. Князь также поддерживал деятельность духовной

иерархии за восстановление церковной жизни в своей земли. Для святого

князя много значили его духовные собеседники и окормители. В

древнерусском устроении общества Церковь во многом руководила и

1 Соколов А., протоиерей. Указ. соч. С. 142-144.
2 Клепинин Н.А. Указ. соч. С. 89.
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направляла народную и государственную жизнь. Особенно близкой для

князей в духовном отношении была связь с епископом своего княжества. Он

своими советами и указаниями помогал правителям сделать правильный

выбор, соотносящийся с православным миросозерцанием. В Новгородской

земле князь Александр у архиепископа Спиридона брал благословение на

битвы на Неве и Чудском озере. При принятии более сложных решений князь

испрашивал благословения у митрополита Кирилла, который стал его

духовным отцом и наставником на Владимирском княжении. Именно

митрополит Кирилл благословил князя на поездку в Орду и наставлял на

твёрдое состояние в вере, даже до смерти.

На всём пути государственного служения Александр Невский,

окружённый семьёй, боярами, чиновниками, дружиной и народом, как ни

странно, находился в состоянии одиночества. Его действия и решения были

непонятны окружающим, а подчас вызывали протесты и неповиновение.

Понимание и поддержку князю мог дать лишь тот, кто, добросовестно

исполняя своё служение, прозревал судьбы Божии. Таким человеком и был

митрополит Кирилл. Он трудился не покладая рук, воссоздавая церковное

управление и храмостроение в разрушенных городах, искренняя языческие

обычаи и суеверия из пастырей и паствы, просвещая неграмотных, обличая

покупку-продажу церковных должностей и нечестивую жизнь. Свою

деятельность митрополит Кирилл распространял и на Ордынское ханство.

Относительно положения Русской Церкви он добился от хогана Менгу

избавления духовенства и монахов от всеобщей повинности. А в 1261 г.

усилиями святителя в Сарае появляется епархия для русских пленных.

служение митрополита Кирилла и князя Александра было взаимосвязано как

во внутренней созидательной и идеологической политике, так и во внешней –

оборонительной и дипломатической1.

Подводя итог исследованию личности князя Александра как образца

православного русского правителя, следует подчеркнуть целостность его

1 Клепинин Н.А. Указ. соч. С. 89-92.



36

натуры, характеризующуюся действенным стремлением к добросовестному

исполнению своего государственного долга, которым князь считал свое

служение Богу и ввереным ему людям. Образ Александра Неевского

проникнут величайшим доверием к Богу и при этом трезвым отношением к

действительности. Дальновидность взгляда, практичность ума,

непоколебимая воля составляют главные качества благоверного князя,

способного из преданности своему Небесному Отечеству и любви к народу

идти к созидательным целям даже в разрез с общественным мнением,

терпеливо переносить оскорбления и прощать обидчиков. Образцовость

личности благоверного Александра заключается ещё и в том, что он, неся

столь трудное служение, соединял его с жизнью по вере, доказав

возможность оставаться правславным при любых обстоятельствах.
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ГЛАВА II ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ: ОБРАЗ СВЯТОГО

КАК ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

1.1 Формирование личности преподобного Сергия в контексте его

жития.

Рассмотрев личность и деятельность Александра Невского, которого

можно взять за образец для православного правителя, обратимся к житию

Сергия Радонежского, поскольку его духовно-нравственный опыт может

служить ориентиром для всего народа, для личности каждого человека и

гражданина. Именно взаимное служение правителя и народа может

обеспечить крепкую основу для формирования государственности.

Преподобный Сергий появился на свет в 1314 г. (предположительно

3 мая) от благородных и благоверных родителей. Отца святого звали

Кириллом, а матерь Марией. Они были «Божии угодники, правдивые перед

Богом и перед людьми...»1. Согласно житию святого, на сороковой день от

рождения младенца крестили и назвали Варфоломеем. Из трех сыновей

Варфоломей был средним сыном Кирилла и Марии. Старшего звали Стефан,

а младшего Петр.

Благочестивая семья в период детства и юношества Варфоломея

проживала в Ростовском княжестве, в пяти километрах к северо-западу от

Ростова Великого, в селении Варницы, названном так из-за местного

соляного промысла.

Как известно из жития, еще будучи во чреве матери, Варфоломей три

раза прокричал в важнейшие моменты Божественной Литургии. Это событие

предзнаменовало его как служителя Пресвятой Троицы. И после рождения

младенец не переставал удивлять родителей: в среду и пятницу Варфоломей

не вкушал материнского молока и не брал грудь другой матери. И так «рос
1 Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия чудотворца. Написано
премудрейшим Епифанием. (перевод с церковнославянского) // Сергий Радонежский:
Сборник / Сост. В.А. Десятников. – М., 1991. – С. 14.
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ребенок в следующие годы, как и полагается в этом возрасте, мужала его

душа, и тело и дух, наполнялся он страхом Божиим, и милость Божия была с

ним»1.

В семилетнем возрасте Варфоломея отдали на обучение грамоте.

Однако, в отличие от преуспевающих братьев, среднему сыну грамота не

давалась. За это его часто ругали родители, учитель наказывал, а товарищи

насмехались и укоряли. Чувствуя безысходность, отрок молился со слезами к

Богу: «Господи! Дай мне выучить грамоту эту, Ты научи меня и вразуми

меня». В ответ на мольбы мальчику явился ангел в образе старца, который

передал ему посланный от Бога дар словесной премудрости. После этого

события Варфоломей «внезапно всю грамоту постиг, изменился странным

образом: какую книгу ни раскроет, хорошо её читает и понимает её»2.

Как известно, время, в которое жило благочестивое семейство, было

весьма страшное – годы порабощения русского народа монголо-татарами. В

эти нелегкие дни опорой для семьи боярина Кирилла была правая вера в

Господа, всецелая надежда на Его помощь и сострадательная любовь к Богу и

к нуждающимся. А между тем злоба, вызванная набегами монголо-татар,

усиливалась среди людей. Ситуация осложнялась внутренней политической

нестабильностью – это время было зарей Московского царства, периодом его

становления. Великий князь Иоанн I Данилович проводил достаточно

жесткую политику среди населения русских земель, стремясь объединить

всех под властью Москвы и дать возможность Руси укрепиться против

врагов.

В своих действиях правитель проявлял большую властность и, ущемляя

права удельных князей, распоряжался их областями (вотчинами) по

собственному произволу. Такая участь не минула и Ростовской земли. Как

повествует Никоновская летопись: «Горько тогда стало городу Ростову. И

особенно князьям его! У них отнята была всякая власть и имения, вся же

1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 21.
2 Там же. С. 24.
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честь их и слава потягнули к Москве»1.

Народная скорбь обрушилась и на семью боярина Кирилла. Она стала

терпеть нужду из-за частых путешествий с князем в Орду главы семейства.

Эти визиты включали в себя дорогие подарки ордынским вельможам. В

самой Ростовской области в то время лютовал опустошительный голод,

который усугубился вторжением в 1327 г. в страну Туралыковой рати.

Пострадали ростовские князья. Беда затронула и боярина Кирилла, как

приближенного князей.

Московские воеводы-ставленники, присланные в Ростов, бесчеловечно

обходились с местными жителями: отбирали у людей имущество, наносили

побои и оскорбления. Они обезумели до того, что престарелого боярина

Аверкия повесили вниз головой, оставив на поругание...

Достоверно не известно: сам ли боярин Кирилл с семьей оставил свое

жилище или был изгнан. Так или иначе – он сделал это вынужденно и не без

Промысла Божия. Вместе с другими семьями блаженный Кирилл со своими

родными переселился в село Радонежское, находящееся среди лесов северо-

восточной окраины Московского княжества. В Радонеже в то время по

малолетству сына великого князя правил наместник Терентий Ртища. Он ввел

в этом незаселенном месте многие льготы для переселенцев, чтобы

поддержать процесс колонизации.

Древний Радонеж располагался в крутой излучине реки Пажа, на

высоком обрывистом берегу. Через село проходила торная дорога из Москвы

в Переяславль-Залесский. На окраине села был устроен острог для ночлега

обозов и войск. А над его стенами виднелся древний храм Рождества

Христова.

Жизнь переселенцев на новом месте была не менее трудной и

хлопотливой. Они сами вырубали лес для пашни, распахивали места, сами

сеяли и жали выросшее. Дополнительную опору существования составлял

1 Цит. по: Рождественский Никон, архимандрит. Житие и подвиги преподобного Сергия
Радонежского. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. – С. 29.
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лес, богатый грибами, ягодами, целебными травами и диким мёдом. Старший

сын Стефан, который, вероятно, ещё в Ростове женился, по всей видимости,

перенял отцовские обязанности по службе.

Младший сын Кирилла и Марии – Петр – также обзавелся семьей.

Только средний сын Варфоломей горел душой к другой жизни, к жизни в

Боге и всецело для Бога. Он говорил об этом родителям, однако последние

просили его повременить и послужить им поддержкой в старости, а уже

затем исполнять свое желание. Варфоломей, покорный с детства, со всем

усердием принялся служить своим родителям. И вскоре родители, вероятно

переняв дух подвижничества от своего сына, решили принять постриг в

одной из обителей Радонежа. Своё желание они воплотили в жизнь в

Покровском Хотьковом монастыре, который был разделен на две части: для

старцев и для стариц.

В это же время у брата Варфоломея Стефана происходит горе: умирает

его жена Анна, оставив ему двух сыновей, Климента и Иоанна. Похоронив

супругу в Хотьковом монастыре, Стефан решился оставить мир. Он поручил

своих сыновей брату Петру и остался в монастыре с престарелыми

родителям, с надеждой принять позже постриг.

Блаженная чета, боярин Кирилл и его жена Мария, «мало поживша лет

в чернечестве, преставистася, от жития сего отидоста к Богу...»1. Скончались

супруги почти одновременно, посвятив остатки своих дней всецелому

служению Богу. Похоронили их рядом, у Покровской церкви Хотькова

монастыря. Произошло это не позже 1339 г. По церковным обычаям сыновья

почтили память родителей молениями и панихидами. Сам Варфоломей

провел неотлучно 40 дней в Хотьковом монастыре. Свою молитву за

родителей благочестивый юноша соединял с милостыней и помощью

нуждающимся. Далее Варфоломей отдал доставшуюся ему от родителей

долю имущества Петру, радуясь при этом «душею и сердцем, как будто некое
1 Епифаний Премудрый. Жизнь и житие преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и коммент. В.В. Колесова;
Подгот. текстов В.В. Колесовой и Т.П. Рогожниковой. – М., 1991. – С. 30.
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сокровище приобрел, полное богатства духовного». В такой духовной

радости юный искатель подвига снова отправился в Хотьков монастырь, где

просил своего старшего брата идти с ним в пустыню для отшельнических

подвигов.

Они вместе отправились на поиск уединенного места и в итоге нашли

возвышенность, густо поросшую лесом. Она была похожа на маковку, отчего

и получила название «Маковец». Братья воздвигли здесь часовню, из которой

позже образовался храм во имя Пресвятой Троицы. С благословения

митрополита Феогноста присланные сюда священники освятили его. Однако

спустя какое-то время Стефан стал изнемогать от тягот и вскоре покинул

брата, удалившись в Московский Богоявленский монастырь.

Епифаний Премудрый пишет, что жизнь в тех условиях была трудной,

печальной и суровой: «...скудость во всем, во всем недостаток: что ни

назовешь – того не было»1. Варфоломей, оставшись нести духовный и

телесный подвиг, не успокоился на этом и стремился к иноческой жизни.

Воспользовавшись, по-видимому, святоотеческой литературой, он

старательно изучил монашеские порядки, как внешние, так и внутренние.

Подготовившись как следует, юный подвижник просил знакомого игумена

Митрофана совершить над ним постриг, что и было сделано 7 октября 1342 г.,

в день почитания святых мучеников Сергия и Вакха. В связи с празднуемой

памятью, 23-летний постриженик был назван Сергием.

После этого новопостриженый долго пребывал наедине с Богом, борясь

с искушениями и возрастая духовно. Затем к нему стали собираться

подражатели его жизни. Образовалась небольшая община числом в 12

человек. Вокруг Сергиевой келии они построили себе жилища и

отгородились забором от дикой природы. К новопоступившей братии, по

словам жизнеописателя, подвижник обращался с такой речью: «...да будет

вам известно: если в пустыню эту вы жить пришли... приготовьте сердца

ваши не для пищи, не для питья, не для покоя, не для беспечности, но для

1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 37.
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терпения, чтобы претерпеть всякое искушение, и всякую скорбь и печаль»1.

Материальная скудость постоянно сопутствовала Сергиевому скиту.

Поначалу она была вынужденной, а затем произвольной. Причём нередко не

хватало и самых необходимых вещей, даже для богослужения. Например, при

зарождении обители не было вина, ладана, воска. Молитвословия читали при

свете тлевшей лучины из сосны или березняка. Литургию служили редко.

Несмотря на лишения, братия не расходилась, а наоборот объединялась

в более усердном молении к Богу. Хлеб добывался сугубо своим трудом. Сам

Сергий, учредив такой устав для своих отшельников, был первым его

исполнителем. Его личный подвиг был примером для подражания

собравшимся братиям.

Число насельников обители постепенно умножалось, но в ней не было

игумена. Кроме того, простой народ нередко искал в Радонежском

подвижнике духовного утешителя, наставника. Многие желали принять

постриг. Им нужен был духовный кормчий. Поэтому вся братия настаивала,

чтобы святой Сергий взял на себя это нелёгкое бремя.

После долгих уговоров преподобный согласился представить дело на

суд священноначалия, сказав: «желаю, лучше учиться, нежели учить; лучше

повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю что

угодно Богу; святая воля Господня да будет!»2.

Митрополитом Московским в то время был святитель Алексей. В 1354

г. Сергий отправился к нему за разрешением дела, однако митрополит был в

отъезде в Константинополе и его место занимал Волынский епископ

Афанасий. Прибыв к нему, подвижник рассказал о монастырской нужде в

игумене, на что святитель ответил: «...тебя воззвал Господь Бог от чрева

матери твоей... Посему ты и будь отныне отцом и игуменом для братии,

тобою же собранной в новой обители Живоначальной Троицы». На отказы

Сергия епископ решительно сказал: «Возлюбленный! ты всё стяжал, а

1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 43.
2 Рождественский Н., архимандрит. Указ. соч. С. 80.
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послушания не имеешь». После этого преподобный Сергий согласился

принять игуменство. В краткое время его Сергия рукоположили в священника

и посвятили в игумена, после чего он вернулся в обитель.

В 1372 г. патриарх Константинопольский Филофей, наслышанный о

подвигах Радонежского игумена и о его обители, прислал ему богатые дары,

среди которых была и важная грамота. В ней патриарх давал совет

преподобному Сергию о введении в монастыре общежительного устава,

ссылаясь на слова пророка Давида «Се что добро, или что красно? Но еже

жити братии вкупе» (Пс.132:1).

Святитель Алексей, выслушав текст Филофеева послания к

преподобному, благословил его последовать совету патриарха.

Возвратившись в обитель, игумен Сергий рассказал братии волю патриарха и

митрополита. Большая часть из них покорилась, кроме некоторых, которые

вскоре покинули обитель. Установление общежития потребовало многих

трудов как со стороны организатора – преподобного Сергия, так и от

исполнителей – монахов обители.

Общежительное устройство Свято-Троицкого монастыря

способствовало установлению более тесного единства между братией. Всё

стало общим, и все должны были стремиться к общей цели – обожению.

Такое устройство положительно сказывалось и на приходящих в обитель

мирян, которые видели наглядный пример угодной Богу жизни в обществе.

Налажено было в монастыре и книжное дело. Греческие духовные книги

переводились, переписывались для широких масс. В монастыре были

учреждены мастерские: иконописная, ювелирная и столярные.

Между тем, почитание преподобного Сергия Радонежского в народе

росло с каждым днём. Однако он, по мере увеличения славы, все больше

углублялся в смирение. Носил он очень бедную и простую одежду. Сам

Епифаний замечает: что если бы преподобного увидел в такой одежде кто-

либо из незнающих его, то счёл бы игумена Сергия за раба или за нищего.

Преподобный Сергий, возрастая духовно, удостаивался различного
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рода видений. Так, однажды ночью, совершив молитву за своих духовных

чад, игумен услышал, что его зовут по имени. Святой открыл окно, где

увидел Божественный свет и множество прекрасных птиц и услышал ответ на

свои молитвы, принятые Господом: «Как много ты видел птиц этих, так

умножится стадо учеников твоих и после тебя не истощится, если если они

захотят по твоим стопам идти»1.

Примечательно, что ещё при жизни угодника Божия его учениками

было основано около 25 монастырей, число которых увеличилось позже до

70-ти. Так, племянник преп. Сергия, епископ Феодор, основал ростовский

Богородице-Рождественский монастырь (1370 г.); преподобный Савва

Сторожевский – первый, после игумена Сергия, духовник Троицкой обители,

основавший Богородице-Рождественский монастырь (1404 г.); преподобный

Роман Киржачский создал Благовещенский монастырь в 1370 г.; преподобный

Мефодий Пешношский основал в 1361 г. Никольский монастырь;

преподобный Андроник Московский устроил Спасо-Андроников монастырь

в 1360 г. Другим учеником, племянником преподобного Сергия –

преподобным Федором, был основан Симонов монастырь в 1370 г., и это

только малая часть учеников святого, основавших такие центры просвещения

и спасения.

Удивителен и тот факт, что к преподобному Сергию, наравне с

подчинённый ему братией, приходят за советом и умудренные духовным

опытом подвижники. Такими посетителями были преподобные Сергей

Муромский (Афонит), Евфимий Суздальский, Дмитрий Прилуцкий,

открывший первый общежительный монастырь на реке Вологда, Стефан

Махрищский и другие.

Порой сам игумен Сергий посещал молодых монахов, провидя в них

избранников Божиих. Так было с Кириллом, основавшим впоследствии

Белозерский монастырь. Часами преподобный наставлял подвижника, как

будущего распространителя аскезы в северо-восточной Руси. Среди

1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 70.



45

различных учеников преподобного Сергия были и подвижники

созерцательной жизни, например, Сильвестр и Павел Обнорские. От

последнего в 1390 г. в Обнорском монастыре остался письменный памятник,

посвящённый монашеской аскезе.

12 февраля 1378 г. скончался Московский митрополит Алексий. С этого

времени на Руси началась скорбная вереница событий. И как раз в эти

решающие дни духовным вождём русского народа, подобно древнему

Моисею, становится преподобный Сергий Радонежский. Перед походом на

монголо-татар именно игумен Сергий воспринял духовное первенство на

Руси, и к нему прибыл князь Дмитрий Донской с важнейшей проблемой

борьбы с татарским игом. Наставляя великого князя, преподобный советовал

ему поступить по примеру святителя Василия Великого, подносившего

полагавшиеся дары нечестивому императору Византийскому Юлиану

отступнику: «И ты господине, отдай им честь и злато, и серебро, и Бог не

попустит им одолеть нас; Он вознесет тебя, видя твоё смирение, и низложит

их непреклонную гордыню». «Всё это я уже сделал, – отвечал князь, – но враг

возносится ещё более». В ответ преподобный Сергий благословил Дмитрия

Донского на бой с монголо-татарами и вручил князю в помощь двух иноков –

Пересвета и Ослябю, бывших до пострига талантливыми воинами. 6 сентября

1380 г. русские войска во главе с великим князем Дмитрием приблизились к

берегам реки Дон. Опытные воеводы советовали молодому князю не спешить

действовать, дожидаясь неприятеля на месте, поскольку последний имел

союзников в лице князя Рязанского Олега и Литвы. Однако князь Дмитрий

приказал форсировать Дон, как бы знаменуя этим поступком, что обратного

пути нет – только вперед, только в бой! Преподобный Сергий, понимая

необходимость в укреплении великого князя со всем воинством, ещё раз

послал к нему некоторых из братии. Монахи, подоспев к княжескому стану,

передали князю Дмитрию в знак благословения Божиего просфору и грамоту,

написанную преподобным. Последняя увещевала великого князя быть

мужественным и уповать без сомнения на помощь Божию. Это последнее
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послание воодушевило воинов, придало им душевных сил и твёрдой

надежды на молитвы старца о них. Осмотрев войска, князь Дмитрий передал

главнокомандование своему боярину Михаилу Бренку. Затем стал в общий

строй воинов, наравне с ними желая испить ратную чашу. Битва началась с

поединка схимонаха Александра Пересвета с монгольским богатырём Темир

Мурзою. В поединке пали оба воина. Началось сражение, принесшее

большие потери с обеих сторон. Преподобный Сергий всё время битвы был

на высочайшем духовном подъёме и молился со своими братьями в храме

Пресвятой Троицы. Он духом видел ход событий, поминал за упокой имена

павших, просил братию молитв о них и, под конец, возвестил всем о победе

русского войска. Спустя некоторое время после победы сам великий князь

Дмитрий Иванович Донской со своим братом Владимиром Андреевичем

прибыл в монастырь Живоначальной Троицы воздать хвалу Господу сил и

поблагодарить преподобного Сергия за молитвы и помощь. Князь наделил

монастырь щедрыми дарами и устроил для всех великий праздник по случаю

победы. Впоследствии князь исполнил и свой обет, данный перед битвой: он

устроил Стромынский Успенский монастырь у реки Дубенки, который

возглавлял ещё один ученик преподобного Сергия по имени Савва.

Преподобный Сергий, стяжав благодать Святого Духа, просветил своим

примером всякого, начиная от простого семьянина и завершая великим

князем. Ярким примером просвещения великого князя служит его завещание

своим малолетним детям. Чувствуя свой исход из этой жизни, князь Дмитрий

Донской призывал их бояться Бога, слушаться своей матери во всём, не

домогаться великого княжения и любить своих бояр, которые должны были

воздавать взаимностью и верностью до смерти. 19 мая 1389 г. князь Дмитрий

отошёл ко Господу. Близился час и игумена Радонежского. За 4 года до своей

кончины в 1388 г. преподобный Сергий сподобился явления пречистой

Матери Господа нашего Иисуса Христа. Преблагословенная Мария явилась

ему и, в ответ на усердные молитвы игумена Сергия о сохранении и

заступлении от бед и всякого зла Свято-Троицкой обители, сказала, что
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отныне не оставит его монастыря и все нужное подаст в изобилии.

Насельникам, если они останутся верными заветам преподобного, Пресвятая

Богородица обещала защиту от бед и неприятелей. После предсказания Она

стала невидимой. Как повествует житие, это явление, озарённое

Божественным светом, настолько превосходило земные рамки, что сам

преподобный не в силах был его принять, если бы не прикосновение

Богоматери. А его ученик, Михей, вообще лежал на земле как мёртвый, и, с

его слов, дух в нём едва ли не разлучился с телом.

Прославляя Бога высокими подвигами благочестия, преподобный

Сергий стяжал ещё и дар прозрения. Многим он предсказывал будущее как

настоящее, и своё отшествие к Богу старец провидел за 6 месяцев. До этого

времени преподобный Сергий нёс своё игуменское послушание, являясь

примером для братии в воздержании, труде и прилежании к службе Божией.

Когда силы подвигоположника стали ослабевать, он призвал к себе братию и

при всех передал игуменство любимому им ученику Никону, которого к

этому готовил. Сам же предался безмолвию. Позже, в сентябре 1391 г.,

преподобного посетила тяжкая болезнь. Уже на смертном одре святой Сергий

снова созвал всю свою братию и дал им последние наставление: «Неуклонно

в православии оставаться... единомыслие друг с другом хранить, иметь

чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, от злых и скверных

похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно

смирением украшать себя, страннолюбия не забывать, от противоречия

уклоняться, и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от

Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения»1. Кроме того,

св. Сергий успокаивал своих скорбящих чад: «Поскольку Бог зовёт меня, я

ухожу от вас, а вас предаю всемогущему Господу и Его пречистой

Богоматери, чтобы она была для вас стеной и прибежищем от сетей вражиих

и козней»2. Святой Сергий строго прсил не погребать его тело в храме, но

1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 91.
2Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 92.
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отнести на общее кладбище. Перед смертью преподобный причастился

святых Христовых Таин и с молитвой на устах предал Господу свою душу 25

сентября 1392 г., на 78 году своей жизни.

По свидетельству жизнеописателя тело святого стало благоухать, лицом

преподобный был светел как ангел Божий, что свидетельствовало о его

чистоте душевной и о воздаянии от Бога за труды. Святые останки игумена

всё-таки были погребены братией в обители, которую создал св. Сергий.

Спустя 30 лет после кончины преподобного Сергия братия монастыря обрела

нетронутые тлением мощи своего игумена, и даже одежда на преподобном

была нетронутой, что несомненно подтверждало святость подвижника.

Чудесам, исходящим от раки Сергия Радонежского, нет конца, и поныне

потоки паломников стекаются к игумену земли Русской.

2.2 Духовный облик прп. Сергия Радонежского как нравственный идеал

для русского народа.

Время подвига преподобного Сергия – вторая половина XIV века. Этот

период знаменателен тяжелым татаро-монгольским гнётом. Однако именно в

это время на Руси начинается процесс централизации. Благодаря политике

московских князей – братьев Юрия Даниловича и Ивана Калиты – Русь

впервые со времен монгольского нашествия ощущает спокойствие.

XIV век – время жизни и других великих людей, которые своими

трудами и подвигами поднимали Русь с колен рабства, возводя её к

независимой государственности. В их числе следует назвать святителя

Алексия Московского, воспитывавшего молодых княжичей, одновременно

управляя государством и возглавляя Русскую Церковь. Своей церковной

политикой митрополит Алексий во многом способствовал сплочению

государства вокруг Москвы, решительно настаивая на единении под

главенством великого князя. С этой же целью, с благословения иерарха,
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распространялись по Руси и общежительные монастыри как духовные

оплоты единства. Кроме того, святитель Алексий настолько был исполнен

веры, что творил чудеса, в частности он исцелил ханшу Тайдулу.

Великий князь Дмитрий Иоаннович (Донской), возросший под опекой

святителя Алексия, продолжал политику своего отца Иоанна II Красного по

защите государства от внешних врагов и объединению княжеств вокруг

Москвы. Именно в его правление Русь становится способной своими силами

противостоять Орде.

Немало усилий к расширению влияния Московской Руси приложил и

святитель Стефан, просветив Пермскую землю светом Христовой веры. Его

усилиями в Перми была воздвигнута церковная епархия, ставшая духовным

форпостом миссионерской деятельности во всей Сибири.

Каждый из вышеперечисленных великих людей совершал свое, Богом

данное, нелегкое дело на благо общества. Они не составляли общих планов

действий, но Провидением Божиим направлялись к единой цели – устроению

крепкого и свободного государства, способного отстаивать свои права и вести

за собой другие народы.

Русь в первой половине XIV в. начинает оправляться от тяжелых

последствий татарского нашествия. Происходит объединение русских

княжеств под главенством Москвы. Однако растерзанный междоусобными

войнами, озлобленный братоубийственными смутами, ослабленный

татарскими погромами русский народный дух был всё ещё в крайне

угнетённом состоянии. Всеобщий страх был господствующим состоянием

общества. Известный историк Н.М. Карамзин так описывает нравственное

состояние народа в этот период: «Мы выучились низким хитростям рабства,

заменяющим силу в слабых; обманывая татар, еще больше друг друга;

откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и

бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных

тиранов... отечество наше походило более на темный лес, нежели на

государство; сила казалось правом; кто мог грабил: не только чужие, но и
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свои; не было безопасности не в пути, ни дома; воровство сделалось общею

язвою собственности...»1. У людей не было уже никакой веры или надежды.

Поэтому главнейшей задачей того времени было поднять упавший дух

народа. Именно за её решение и взялся Радонежский подвижник

преподобный Сергий. Как он к этому пришёл и как совершил своё дело?

Чтобы понять это, следует более внимательно рассмотреть его жизнь.

Он терпел беды и скорби вместе с народом. Воспитывался в боярской

семье, однако не был чужд тяжёлого крестьянского труда. Можно сказать,

что, занимая как бы среднее положение в обществе, преподобный Сергий

одинаково понимал как низший слой общества, так и высший. Это стало

возможным благодаря Православной вере, которая от родителей

преподобного крепко привилась к сердцу юного Варфоломея, потому что

христианская вера учит искать не земных, а небесных благ. Отсюда

проистекает и традиция христианской аскезы, необходимой не для

изнемождения тела, а для очищения души от страстей. К ней можно отнести:

послушание, физический труд, пост, нестяжание и т. п.

Для современного общества эти добродетели приобретают актуальный

характер, особенно в условиях сформировавшегося потребительского

отношения к жизни, стране, окружающим. Такие безнравственные установки

становятся одним из источников коррупции – одной из болезней современной

России, что, разумеется, не способствует ее единству и процветанию.

Нынешнее российское общество расколото не только по горизонтали, т.е.

когда люди разобщены друг с другом, но и по вертикали, когда простого

человека и власть имущих разделяет пропасть материального, социального и

другого характера. В данной ситуации особенно актуальна способность

проявлять истинную любовь и сострадание ко всем людям, в каком бы

положении они ни находились, по заповеди Спасителя о любви, который

даже обидчиков наших призывает любить (см.: Мф. 5:44).

Возвращаясь к детскому опыту будущего преподобного старца,

1 Карамзин М.Н. История Государства Российского. В XII т. Том V. – СПб, 1816. – С. 103.



51

подчеркнем, что воспитание в семье боярина Кирилла, по жизнеописанию,

безусловно исходило из личного примера отца и матери и было основано на

глубокой религиозности. Простота, основанная на крестьянском труде,

исключала какую-либо кичливость. Зато приветствовалась радушная помощь

нуждающимся, включающая в себя и гостеприимство к странникам. Изо всех

детей более полно воспринял эти качества средний сын Варфоломей, так как

с детства он посвятил себя на служение Богу. Юные годы Варфоломея

проходили в послушании родителям, благочестии, труде и заботе о

нуждающихся. Это помогло ему сохранить незапятнанной свою сердечную

чистоту и открыло духовный путь восхождения к Богу1. Из описаний этого

периода Епифанием Премудрым видно, что избранник Божий не тратил

попусту свое время. Он приобщался к церковной службе, часто читал святые

книги, удалялся от пустых игр и суеты, постоянно помогал родителям по

хозяйству. Такой уклад жизни направлял Варфоломея на путь святости, жизни

в Боге. Внешние обстоятельства того времени глубоко убеждали юношу в

неосновательности надежд на земное положение и поддержку со стороны

властей, по слову Писания: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческия, в

них же несть спасения» (Пс. 145:3). Но несмотря на то, что душа Варфоломея

стремилась к безмолвию и Богоуподоблению вдали от мирской суеты, сын не

оставил своих родителей. Он ухаживал за ними и всячески покоил их

старость. Затем по собственному желанию благочестивая чета супругов

перебралась в монастырь, где со временем упокоилась в Боге. Проводив

родителей и совершив всё должное по погребении, Варфоломей раздал свою

часть наследства нуждающимся, оставив только самое необходимое.

Особенное отношение Варфоломея к своим родителям – забота о них,

ответственность перед ними, вообще уважение к старшему поколению – в

условиях современного общества приобретает несомненную актуальность и

может послужить образцом для молодежи. Благодаря сохранению этих

идеалов укрепляется семья, как сообщество нескольких поколений и одна из

1 Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. – М., 1994. – С. 132.
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государствообразующих основ, что, соответственно, влияет на стабильность

и единство в обществе.

Итак, после смерти родителей Варфоломей испросил поддержку от

старшего брата, которого почитал как отца, не решаясь самовольно исполнить

своё желание. И заручившись его содействием, он покинул мир, чтобы

приблизиться к Богу. В пустыне, всем сердцем желая ангельского жития,

юный подвижник стал усердно изучать аскетическую литературу. Примером

подражания для Сергия были такие древние преподобные отцы, как Антоний

Великий, Евфимий, Савва Освященный, Пахомий, Феодосий Киновиарх и

другие. Таким образом, Варфоломей продолжал начатую с детства работу над

самим собой. Он духовно воспитывал себя учением святых, реализуя их опыт

в своей жизни. В духовном руководстве этого периода жизни Варфоломей

вверился некоему игумену, который его посещал и наставлял на подвиг.

Именно от него юный отшельник получил пострижение в «иное житие»,

полное лишений и скорбей, однако ведущее к искоренению страстей и к

жизни вечной. И в знак такого всецелого посвящения Богу Варфоломею было

даровано новое имя – Сергий.

Молодой подвижник оказался первопроходцем на своем пути. Среди

дикой природы Радонежского леса, вдали от мирской жизни, Сергий

приобщался к жизни Божественной, очищая душу постом и молитвой.

Молодому отшельнику не было необходимости чрезмерно истязать свою

плоть. Сама среда, в которой находился Сергий, своей суровостью заменяла

любые подвиги. Отшельник, по сути, выживал, вверив свою жизнь Богу.

Постоянный физический труд для самосохранения соединялся с

возгреваемой в душе молитвой к Богу.

Со временем к Сергию начинают стекаться ученики. Они приходили к

подвижнику на Маковец, и никакие трудности не могли поколебать их

решения оставить всё земное для достижения Богоподобия, потому что перед

ними был живой пример обо́женного человека. По слову Писания: «И,

зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в



53

доме» (Мф. 5:14). Пламень веры Сергия делами любви согревал души его

пасомых, одновременно возжигая и в них ревность по Богу. Так,

естественным образом, а не административным путем, возникла монашеская

община.

Достижение нравственного совершенства, которому учил Сергий

Радонежский, возвысилось на уровень общечеловеческого стремления.

Опытно познавая «жизнь во Христе», св. Сергий сформировал важнейшие

религиозно-философские и духовно-политические идеи, которые легли в

основу как монашеского, так и национального самосознания русского народа.

Простыми и краткими, однако полными духовной сути словами указывался

путь созидания личности. Вот эти основные тезисы.

Во-первых, правильно шествовать по пути нравственного

совершенствования может только человек Православного вероисповедания.

Во-вторых, и как следствие, для этого необходимо «ни во что ставить честь и

славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных

вечных благ наслаждения»1. То есть следует уповать на единого Бога «...и от

Него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам

нашим»2. Далее св. Сергий заповедует «иметь чистоту душевную и телесную

и любовь нелицемерную»3. Для этого, по мнению подвижника, необходимо

удаление от соблазнов мира, оскверняющих и тело, и душу. Напротив,

человеку необходимо очищать себя от страстей, посредством молитвы и

поста, потому что «в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать

в теле, порабощенном греху...» (Прем. 1:4). Этой цели способствует и

нелицемерная любовь, без которой, по словам апостола Павла (См.: 1Кор.

13:1-9), не может быть ничего доброго.

Поскольку истинная любовь невозможна без жертвенности и

всепрощения, то святой Сергий призывает «украшать себя смирением».

Смирение – от слова «мир». Вопрос о мире для сегодняшней России
1 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 91.
2 Там же.
3 Там же.
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особенно актуален, что позволяет по-новому взглянуть на заветы

преподобного Сергия Радонежского, переложить их на жизнь современного

общества. Кроме того, термин «смирение» раскрывают и слова другого

подвижника, жившего несколькими столетиями позже, – преподобного

Серафима Саровского. По его толкованию, цель и смысл христианской жизни

состоит в приобретении мирного духа – Святого Духа Божьего: «Радость моя,

молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя»1.

Таким образом, если каждый будет смиренен, т.е. «с миром» внутри, то он

будет нести мир и вокруг себя, так необходимый России и русскому народу в

наше время.

Ещё одним немаловажным условием духовно-нравственной жизни

является завет Сергия Радонежского «единомыслие друг с другом хранить»2.

Причём единомыслие – это универсальное понятие, приложимое как к

личности, всецело служащей Господу; так и к обществу, действующему для

достижения общих целей. Выдающимся вкладом в понимание единомыслия

и единства стал идеал взаимоотношений Лиц Пресвятой Троицы, «…ибо

ипостаси Святой Троицы единосущны, не разделены отношениями

старшинства и младшинства, не знают ненависти, но исполнены любви»3.

Единомыслие и любовь, как две взаимодополняющих добродетели,

составляют основу построения нравственно здорового человеческого

общества. Поэтому мы призваны не отступать от этих Богом заложенных в

нас качеств и всячески стремиться к их утверждению в нашей жизни.

Вот такое выражение имеют главные составляющие Богоугодного

жития по учению Сергия Радонежского

Постепенно происходило возрастание братии по нравственным

постулатам Сергиевого устава. В деле руководства братией Радонежский

1 Слово в день памяти преподобного Серафима Саровского // Портал «Pravoslavie.ru»
[Электронный ресурс]. – URL: https://yandex.ru/turbo/pravoslavie.ru/s/44107.html?lite=1
(дата обращения: 22.06.2022).
2 Житие преподобного и богоносного отца нашего... С. 91.
3 Перевезенцев С.В. Святорусское царство. История русской святости. – М., 2018. – С. 89-
95.
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подвижник старался как можно меньше учить словом, заменяя

наставничество личным примером. С величайшим терпением и любовью

Радонежский игумен воспитывал своих духовных детей, развивая и укрепляя

возможности каждого для достижения единства в мыслях и делах всех иноков

в подвиге умножения Христовой любви на земле. Однако не сразу малые

огоньки особножительства составили пламень общего жития. Потребовалось

время для осознания необходимости общих усилий в борьбе со злом. И как

только это произошло, обитель преподобного Сергия стала тихим светом

пламенеющей любви и единства для всего мира. Охладевший душою русский

народ, почувствовав спасительное тепло веры, надежды и любви, устремился

к этим живительным истокам. Таким образом, мало-помалу, лампады всех

ячеек русского общества стали воспламеняться духовным огнем

православной веры. Взирая на простоту и любовь в отношениях иноков, на

их твердую веру в Бога и полное доверие Его преблагому Промыслу, русский

народ укреплялся духом, освобождаясь от нравственного падения и страха.

Немаловажным аспектом в этом духовном созидании являлось личное

единение с Богом, которое достигалось посредством молитвы. И причем

молитвы неперестающей, и одновременно утверждающей в человеке

постоянную память о Боге, о Его вездеприсутствии и всеведении. Более

употребляемыми молитовками, из этой практики, по святым отцам, к

которым относится и преподобный Сергий, были краткие воздыхания к

Господу и Пресвятой Богородице: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

помилуй мя грешного»; «Пресвятая Богородице, спаси нас». Всякий

христианин, подобно воину, должен довести владение этим духовным

оружием (молитвенным деланием) до совершенства, чтобы в момент атаки,

возможно и смертельной, отражать полчища демонов, воюя для достижения

Небесного Отечества1, так как «Царство Небесное силою берется, и

1 Гуревич Валентин, иеросхимонах. К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. Игумен земли русской // Журнал духовно-нравственной культуры
«Покров»: «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». Спец.
выпуск. – М.: Покров, 2014. – С. 12-14.
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употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12,13). И если народ будет

искать таким образом Царствие Божие, то земное его существование будет

ему на пользу. С помощью молитвы устраивается жизнь семейная,

общественная, государственная... По мнению одного из видных иерархов XX

века – епископа Аверкия (Таушева), – нерадение к умной молитве есть

признак катастрофы: «Это грозное знамение полного упадка духовной жизни,

крайнего оскудения умного делания: духовная жизнь подменяется и

заменяется жизнью душевной и даже жизнью плотской — животной»1.

Отсюда и все наши беды, – говорит владыка: «Отказ человека от самого

главного, самого необходимого для его спасения – от внимания к себе и

внутреннего делания – не могло пройти ему даром. А то ли еще ожидает

человечество впереди...»2.

Поэтому, важным подвигом, а именно подвигом молитвы, насаждаемой

в русской земле, преподобный Сергий созидал народную душу. И первым

плодом на духовной ниве игумена Сергия и его сподвижников было то, что

русский люд, «привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался

наконец с духом, встал на поработителей и… пошел искать татарских полчищ

в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной,

похоронив их под своими многотысячными костями»3.

Несомненно, если мы желаем процветания России, то этого можно

достичь только через жизнь в Боге, для чего необходимо изменить образ

мыслей, каждому заняться созиданием собственной души, а не пытаться

исправлять окружающих, что сейчас наблюдается повсеместно и является

фактически тупиковым путем общественного развития. Как учат святые

отцы: «Знай себя и довольно с тебя».

Всеобъемлющий подвиг преподобного Сергия вбирал в себя как

2 Новиков Н.М. Подвиг в миру: Святые отцы и подвижники благочестия о молитве и
трезвении. Келейные записки архиепископа Антония (Голынско-Михайловского). – М.,
2006. – С. 117.
3 Ключевский В.О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства //
Сергий Радонежский: Сборник / Сост. В.А. Десятников. – М., 1991. – С. 396.



57

общественную деятельность, так и политическую жизнь страны. Известны

случаи, когда в смутное и тревожное для Руси время – период борьбы за

великокняжеский престол – святой Сергий примирял между собою князей и

уговаривал непокорных правителей признать первенство Москвы.

Радонежский подвижник всегда стремился разрешить дело мирным путем,

однако не всегда это получалось. Так, в 1365 г. по просьбе великого князя

Дмитрия преподобный Сергий убеждал князя Бориса, брата князя Дмитрия

Суздальского, вернуть последнему Нижегородский удел и подчиниться

Московскому князю. Однако гордый князь не хотел и слушать увещаний

преподобного. Тогда святитель Алексий наложил интердикт на Новгород,

благословив игумена Сергия закрыть все храмы Нижегородской епархии, что

и было исполнено. К стенам непокорного города подступило большое

московское войско под предводительством князя Дмитрия Суздальского.

После такого поворота событий князь Борис смирился, признав верховенство

князя Дмитрия Донского. Он становится союзником Москвы, и со старшим

братом больше не ссорится.

Другим претендентом на великокняжеский престол был Рязанский

князь Олег, который своим злым умыслом и хитростью превзошёл даже князя

Бориса. Используя наиболее выгодных противников Москвы, князь Олег

входил в сношение то с Литвой и Тверью, то с монгольскими завоевателями.

А о примирении с Москвой не хотел и слышать. Чтобы укротить упрямого

Рязанского князя, по личной просьбе Дмитрия Донского, был направлен

Радонежский игумен. Отправился преподобный Сергий в 1385 г., поздней

осенью, – и это не случайно, так как это время Рождественского поста, время

когда сердце человека открывается для покаяния. В такие дни доступнее

всего воспринятие Божией воли.

Примечательно и то, что старец из Радонежа, направляясь к князю

Борису, никаких даров с собой не взял. «Всегда в одной залатанной одежде

черноризца, он уже многие десятилетия свободен – от вещей и ценностей

нашего мира. Он давно уже живет ценностями евангельской любви: смирение
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перед Божьей волей; способность видеть свои грехи, каяться в них и

усмирять в первую очередь свои страсти; дар, видя грехи чужие, милосердно

их прощать, «объемля» (обнимая, обмывая) грешника своей любовью»1.

Такой подход уже многим способствует к мирному решению дела.

Отправился преподобный Сергий в долгий путь абсолютно

бесстрашно, невзирая на опасности, которые могли подстерегать его на

вражеской земле. И это неудивительно, так как подвижник уповал на Бога и

ощущал себя под Его благодатной защитой. Причем семидесятилетний

старец проделал путь в 200 км по бездорожью – пешком, в прямом смысле

этого слова. Отчего же он так поступил? Ведь по воле великого князя

игумену Сергию предоставили бы самые совершенные средства

передвижения. Современный исследователь Мария Городова раскрывает

смысл этого поступка: «...почему Сергий прошел этот путь от скромной кельи

молитвенника до княжьих покоев, от вражды до мира, от разрозненных

княжеств до единого государства пешком? Небольшая подсказка: вы

обратили внимание, что слова “смирение”, “усмирять”, “мирить” и

выражение “мир в сердце” – одного корня?»2. Оттого и пошел пешком

преподобный, что был смиренен, – не на царской колеснице отправился и с

триумфом предстал перед Рязанским князем, а предпринял усилия и

пожаловал с мольбой о примирении. Отсюда можно сделать вывод:

смиренный человек всегда пребывает в мире с Богом, самим собой и другими

людьми. Именно таким и был Радонежский подвижник, и не только в

ответственные минуты, как пишет Г.П. Федотов, «смиренная кротость —

основная духовная ткань его личности»3.

Следует отметить и то, что преподобный Сергий был обладателем

особых дарований, которых он достиг благодаря душевным качествам, любви

1 Городова Мария. Как святой Сергий Радонежский князей мирил и русские земли собирал
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/2018/10/03/kak-
sviatoj-sergij-radonezhskij-kniazej-miril-i-russkie-zemli-sobiral.html (дата обращения:
25.04.2022).
2 Там же.
1 Перевезенцев С.В. Святорусское царство. История русской святости. – М., 2018. – С. 91.
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к людям, духовному опыту, но в большей степени по благодати Божией,

обитавшей в его чистом сердце и преисполнявшей его духовной радостью о

Господе. «Такие свойства личности дали ему способность тихо и кротко

настраивать душу человека и извлекать из неё, как из хорошего инструмента,

лучшие её чувства, умиляя сердце “словами благоуветливыми”»1. Своим

авторитетом и кротостью преподобному удалось склонить князя Олега к

примирению с московским правителем, что впоследствии было скреплено

брачным союзом дочери великого князя Дмитрия Софьи с сыном рязанского

князя Олега Федором. Так совместными усилиями Московского правителя,

святителя Алексия преподобного Сергия Радонежского Москва как

политический центр постепенно возрастала, а сознание необходимости

объединения и укрепления государства проникало во все слои населения.

Множество других плодов жизни и подвига преподобного мы

пожинаем и по сей день: духовно-нравственная сила воспитания святого

Сергия стала созидательным элементом в формировании нашей

государственности, которая, пройдя через все века, и поныне стоит на

незыблемых столпах: Православной Вере, Единении и Любви.

2 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 394.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были решены поставленные в

начале работы задачи, а именно охарактеризован образ святого благоверного

князя Александра Невского как образца для православного правителя и

выявлена значимость духовного облика преподобного Сергия Радонежского

как нравственного идеала для русского народа.

Князь Александр Невский – истинный образ православного правителя

России. Величественная сила духа князя Александра, его полководческий и

дипломатический талант творили казалось бы невозможное. Он побеждал

там, где наверняка должно было быть поражение; он договаривался с теми,

кто не шел ни на какие уступки; сплав железной воли и титанического

мужества сопровождал все поступки князя для блага Родины, нередко

враждебно воспринимающей устремления правителя. Князь Александр мудро

направил вектор государственной политики, оставив преемникам в

наследство возможности для дальнейшего развития страны. И этот

драгоценный опыт был воспринят последующими правителями династии,

благодаря чему Русь стала держать курс на укрепление и сплочение вокруг

политического центра.

Однако одних усилий правителей было недостаточно, необходима была

поддержка народа. Свою остроту эта потребность приобрела спустя

столетие – в правление Ивана Калиты. Тогда Бог возжег ещё один светильник

для возогревания народного духа.

Преподобный Сергий Радонежский от юности своей осознавший

невозможность устроения жизни без Бога, прилепился к Нему всем сердцем

своим и последовал за Ним. Восходя по ступеням духовной жизни, которая

заключается в преобразовании самого себя, в единении с Богом, преподобный

Сергий достиг того благодатного мира, которым просветился сам и исцелил

немощь духа тысячи соотечественников. Он вселял в сердца любовь к

общению с Богом. Примиряясь с Творцом люди достигали единства как

личного, так и общественного. Преподобный оставил после себя большой
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сонм учеников-подвижников, укреплявших общественный строй по

духовным заветам старца.

В совокупности проанализированный опыт жизни и духовного

становления двух рассмотренных русских святых позволяет сформулировать

основные условия формирования духовных основ российской

государственности как единения правителя и народа. Для православного

правителя таким условиями являются:

 умеренно строгое воспитание, физическое развитие, изучение

военного дела, дипломатического искусства, разностронняя

образованность и, как необходимый аспект формирования

православного правителя – участие в богослужебной и вообще

церковной жизни;

 обеспечивание связи поколений, усвоение семейного и

исторического опыта;

 получение качественного и разностроннего дипломатического опыта;

воспитание умения выслушать собеседника, терпения и уважения к

нему;

 необходимость веры в Бога и доверия Ему;

 умение расставлять внешнеполитические приоритеты в целях

сохранения прежде всего идеологического, культурного,

религиозного, мировоззренческого суверенитета государства.

Условия формирования сплоченного общества ответственных граждан

своей страны, которые могли бы стать опорой достойному правителю:

 обращение к традициям христианской аскезы (послушание,

физический труд, пост, нестяжание и т. п.), которые для

современного общества приобретают актуальный характер, особенно

в условиях сформировавшегося потребительского отношения к

жизни, стране, окружающим;

 воспитание способности проявлять истинную любовь и сострадание

ко всем людям, в каком бы положении они ни находились;
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 взаимное уважение и забота друг о друге в каждой семье, благодаря

чему происходит ее укрепление как одной из

государствообразующих основ, что, соответственно, влияет на

стабильность и единство в обществе;

 воспитание смирения (как мира в душе и в отношениях с людьми и

Богом), которое негласно и незаслуженно осуждается большей

частью современного общества, поскольку понимается превратно,

как трусливая покорность;

 формирование способности хранить единомыслие – по образу

Святой Троицы – как непреложного условия сохранения и

укрепления единства общества и государства.

В целом можно утверждать, что на примере святого благоверного князя

Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского мы видим, что

всеобщими усилиями православного правителя и живущего по Христовым

заповедям народа можно добиться укрепления Российской державы, как это

произошло и в то нелегкое время, когда Русь отстояла свое право на

существование перед поработителями с Востока и идеологичекой угрозой с

Запада.
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