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Много прекрасных страниц написано лучшими людьми о Благодатном Воспитателе и
Заступнике Земли Русской, Преподобном Сергии. Немало и устных преданий хранится еще в
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памяти народной, особенно среди странников безымянных; немало и пророчеств и видений,
связанных с этим Светоносцем, так же как и легенд, возникших со времени расхищения и
надругания над великою Святынею Русскою.


И решили мы отобрать эти жемчужины, чтобы напомнить сердцу русскому о том Сокро-
венном и Неисчерпаемом Сокровище, которым оно владеет.


Знали люди русские, что там, где ведут их Заветы и Знамя Преподобного, там и события
отмечены будут победою – так оно и было. Но когда в сердце их затуманился Лик Владыки
Пресветлого, события грозные обрушились на Землю Русскую – горькую чашу испил русский
народ!


Люди Земли Русской! Обратимся же снова к Его светлым и суровым Заветам, сплотим
сердца наши вокруг Преславного Водителя и Заступника нашего, подымем Знамя Видения
Его дивного и, восхитившись духом, устремимся к новому подвигу, к новому строительству
Страны Светлой!


Отче Сергий, Дивный, с Тобою идем, с Тобою победим!
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Благодатный воспитатель русского народного духа


 
 


Речь профессора, академика В.О. Ключевского, произнесенная
в торжественном собрании Московской Духовной Академии


26 сентября 1892 г. в память Преподобного Сергия
 


Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в
ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого
наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взгля-
дом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал
это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не уми-
равший целые столетия? Такой бессменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие
люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу Преподобного Сергия и с какими помыс-
лами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли.


Между прочим, он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерыв-
ною волной притекавшего ко гробу Преподобного, в течение пяти веков оставался неизмен-
ным. Еще при жизни Преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, мно-
гое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были
и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех
классов русского общества притекают ко гробу Преподобного со своими думами, мольбами
и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, про-
стые люди – в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот при-
ток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и
настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали,
а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих
пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести писанием
все, что соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано
и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной
глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.


Впрочем, если Преподобный Сергий доселе остается для приходящих к нему тем же, чем
был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал бы
монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно
взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы
понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно
следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство,
стоя у гробницы Преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится
в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уж пять столетий
одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолже-
ние тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых
людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил Преподобный Сергий и
что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего времени? – и редкий из них даст вам
удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV
века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.


Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие
исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое зна-
чение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделан-
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ное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим
благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его
сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно
из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического
факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие
люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их
спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не
столько для того, чтобы благодарно почитать их память, сколько для того, чтобы самим не
забыть правила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не только назида-
тельная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народ-
ного содержания.


Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался Препо-
добный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татар-
ского разгрома Русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром
помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведен-
ного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными
нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только
материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепене-
ние. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно
отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще
хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала
непокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно броса-
лись бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний
хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в
черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя тем-
ная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению вели-
кого европейского народа.


Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков
великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения . Как бы ни было
тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы
и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут
его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.


Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими
сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения? За
ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья
холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана
Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В
то время как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Москов-
ское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре
и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита,
смело, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру
все, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первен-
ство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у сопер-
ников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить
в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только
случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила
давно неиспытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его
княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать
память этого князя благодарной легендой.
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Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины,
начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Неда-
ром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты, Симеону современ-
ники дали прозвание Гордого. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрезжит
свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., совершились три знаменательные
события: из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административ-
ное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий; тогда же один 20-летний
искатель пустыни, будущий Преподобный Сергий, в дремучем лесу – вот на этом самом месте
– поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью, а в Устюге у бедного собор-
ного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан. Ни одного
из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная троица
ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарей политического и нравственного
возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом.
Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его
своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии Преподобного Сергия о проезде
св. Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком
верст обменялись братскими поклонами.


Все три св. мужа, подвизаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, кото-
рое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое
положение всего народа. Это дело – укрепление Русского государства, над созиданием кото-
рого по-своему трудились московские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, дан-
ного русской церковной иерархии величайшим святителем древней Руси митрополитом Пет-
ром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по
преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву как будущую церковную и
государственную столицу Русской земли.


Духовными силами трех наших святых мужей XIV в., воспринявших этот завет святи-
теля, Русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города. Ни один
из них не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись для общего дела три основные части
Русской земли: Алексий, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киев-
ский юг, Стефан – новый финско-русский север, а Сергий, сын ростовского боярина-пересе-
ленца, великорусскую середину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это
были образованнейшие русские люди своего века: о них древние жизнеописатели замечают,
что один «всю грамоту добре умея», другой «всяко писание ветхаго и новаго завета пройде»,
третий даже «книги греческия извыче добре». Потому ведь и удалось московским князьям
так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что
им дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы. Но в общем деле
каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий,
не распределяли между собой призваний и подвигов и не могли этого сделать, потому что
были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собствен-
ного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну
сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой
работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу Провидения. Личный долг
каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели. Происходя из родовитого бояр-
ства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит
Алексий шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех вели-
ких князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отма-
ливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами
своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому госу-
дарю, поддерживая его первенство, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы как
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единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли. Уроженец г.
Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой
поток туземную чудь, создавала из нее новую Русь, св. Стефан пошел с христианской пропове-
дью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев.
Так церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение кото-
рых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа:
это – сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском кня-
жеском доме и приобщение восточно-европейских и азиатских инородцев к Русской Церкви и
народности посредством христианской проповеди.


Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести
инородцев в ограду христианской Церкви, для этого самому русскому обществу должно было
стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, прини-
женные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию
народа, и посвятил свою жизнь Преподобный Сергий. То была внутренняя миссия, должен-
ствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским
просветителем; Преподобный Сергий и вышел на свое дело значительно раньше св. Стефана.
Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и
понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное
осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уедине-
нием, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководи-
телем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сер-
гием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью
к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали
эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергий, начав править собиравшейся
к нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником,
каким угодно трудником, служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один
час не складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же чер-
ную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каж-
дого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по
силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празд-
нословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторож-
ными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал
в них раскаяние без досады. Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу
благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими нау-
ками были уменье отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка
к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную
терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого
брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельно-
сти учеников Преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не
обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на
свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различ-
ные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое вырази-
тельное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали уменье тихо и кротко настраивать
душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства, – то уме-
нье, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века князь Олег Иванович
Рязанский, когда по просьбе великого князя московского Дмитрия Ивановича, как рассказы-
вает летописец, «старец чудный» отговорил «суровейшего» рязанца от войны с Москвой, уми-
лив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.
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