
Урок: ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА. 

В семидесяти километрах к северо-востоку от Москвы стоит знаменитый 

православный монастырь — Троице-Сергиева Лавра. Как мы знаем из 

предыдущих уроков, основанная святым Сергием Радонежским обитель 

послужила и возвышению Москвы, и Куликовской Победе в 1380 году, и 

преодолению Смутного времени в начале XVII века. «Чтобы понять Россию, 

— писал в начале XX века священник, философ, учёный Павел Флоренский, 

— надо понять Лавру, а, чтобы вникнуть в Лавру, должно всмотреться в 

основателя её, признанного святым при жизни „чудного старца, святого 

Сергия “, как свидетельствуют о нём его современники». Имя святого Сергия 

и его монастыря навсегда сплелось с судьбами России, и Троицкий 

монастырь сделался сердцем русской истории, культуры и 

духовно-нравственного просвещения. Посетивший в XVII веке 

Троице-Сергиев монастырь православный священно- служитель из Сирии 

Павел Алеппский отозвался о нём как о прекраснейшем месте всей земли. 

Церковь же Троицы, где покоятся святые останки 

Сергия Радонежского, по его словам, «так прекрасна, что не хочется уйти из 

неё». На протяжении более шести столетий Троице-Сергиева Лавра славится 

как духовный центр Руси. Од- на из самых славных страниц её истории — 

это героическая защита обители в Смутное время, когда небольшой гарнизон 

вместе с монахами в течение 16 месяцев противостоял многочисленному 

польскому войску! В начале 17-го столетия Троицкий монастырь 

представлял собой первоклассную крепость, которая была устроена по всем 

правилам тогдашней военной науки и снабжена сильной артиллерией. Оплот 

духовный стал и оплотом военным. Поэтому обладание им было вдвойне 

необходимо иноземным захватчикам. Учитывая важное стратегическое 

значение Троицкого монастыря, 23 сентября 1608 года многочисленное 

польско-литовское войско приблизилось к стенам обители святого Сергия. 

Осаждавших было до 30 тысяч, а оборонявшихся в монастыре — в десять раз 

меньше. От напавших на Русскую землю врагов в стенах монастыря вместе с 

монахами успели укрыться и многочисленные жители окружавших обитель 

деревень. Из-за постоянных обстрелов крепостные стены монастыря 

рушились, требовалось их восстановление. Всё время приходилось лечить 

раненых и заботиться о пропитании ни на минуту не отходивших от стен 

монастыря защитников обители. Зерна в обители было запасено до- статочно, 

но мельницы находились вне стен монастыря. Постоянно молоть рожь на 

ручных мельницах в условиях длительной осады монастыря было очень 

трудно. Поэтому находившимся внутри обители неминуемо грозил голод. 

Подкрепление и утешение, осаждённые находили лишь в молитве: у святых 

останков основателя монастыря ни на минуту не прекращалось 



богослужение. Все защитники Троицкого монастыря принесли присягу перед 

гробницей святого Сергия до последней капли крови защищать обитель и 

находившихся в ней людей и в знак подтверждения своего обещания 

целовали святой крест. Нападавшие посылали осаждённым письма с 

угрозами. Зная, что число их воинов намного превосходит вооруженные 

силы осаждённых, предводители польского воинства требовали от 

защитников монастыря сдаться без боя. Но монахи отвечали, что «даже 

десятилетний христианский отрок в Троице-Сергиевом монастыре посмеётся 

этому безумному совету».  

Несмотря на огромные усилия врагов — беспрерывные обстрелы, 

ожесточённые штурмы, подкопы — поляки так и не смогли захватить 

монастырь. Монашеская обитель со славой выдержала многомесячную осаду 

и задержала под своими стенами крупные силы поляков. Этим самым был 

прикрыт и весь русский север, куда совершали набеги лишь отдельные 

грабительские шайки, а главное — была спасена национальная святыня Руси. 

Архимандрит монастыря Дионисий и келарь Авраамий Палицын своими 

призывными грамотами и личными уговорами много содействовали тому, 

чтобы народное ополчение скорее двинулось на освобождение Москвы. Так 

не сдавшийся врагу Троицкий монастырь стал главным 

оплотом русской независимости и государственности в Смутное время. 

Скромная монашеская обитель, основанная Сергием Радонежским в глухом 

лесу на горе Маковец, в дальнейшем стала крупнейшим монастырём России. 

Своими подвига- ми святой Сергий насадил и ростки святой христианской 

жизни в этой местности. Сначала к нему в обитель пришли 

подвижники-монахи. Затем невдалеке от монастыря стали устраивать свои 

дома и поселения мирские люди, которые хотели общаться со святым 

Сергием, а после его кончины — постоянно посещать церковные службы в 

основан- ной им святой обители. С середины XVIII века обитель стала 

называться Лаврой. Лавра объединила вокруг себя целый ряд поселений, и с 

1782 года вся эта территория вокруг неё стала именоваться Сергиевским или 

Сергиевым Посадом. Так возник Сергиев Посад. 

В октябре 1918 года Троице-Сергиева Лавра была отобрана у Русской 

Православной Церкви, а на её территории был открыт Сергиево-Посадский 

историко-художественный музей. Сергиев Посад был пере- именован в 

Загорск. В 1940 году музей был объявлен архитектурным 

памятником-заповедником. Казалось, церковная жизнь полностью 

прекратилась на месте славных подвигов основателя обители и многих 

поколений его преемников. Однако святой Сергий как Небесный 

Покровитель обители не допустил её уничтожения. Возрождение церковной 

жизни в Троице-Сергиевой Лавре пришлось на пасхальные дни 



победоносного 1945 года. Перед самой Пасхой коренные жители Сергиева 

Посада, взяв лопаты, стали вычищать снег из Успенского собора, чтобы в 

Лавре вновь зазвучали пасхальные приветствия: «Христос Воскресе!» — 

«Воистинну Воскресе!» И вдруг обитель святого Сергия Радонежского вновь 

наполнилась монахами. После Великой Отечественной войны в Лавре 

воз- родились Московская Духовная Семинария и Московская Духовная 

Академия. 23 сентября 1991 года городу, обосновавшемуся вокруг Лавры, 

было возвращено его историческое название — Сергиев Посад. Святые 

останки основателя Лавры — святого Сергия Радонежского — покоятся 

справа от иконостаса Троицкого собора Лавры в серебряной гробнице, 

поцерковному называемой «ракой». С раннего утра 

до позднего вечера около мощей святого Сергия совершается церковная 

служба. Со всех концов земли люди спешат помолиться святому Сергию: 

идут непрерывным потоком, зажигают свечи, прикладываются к его святым 

мощам, молясь о себе, о своих близких, о своих нуждах. Непрерывно звучит 

молитва святому: «Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!» Два раза 

в году — 18 июля и 8 октября — в дни памяти святого Сергия в 

Троице-Сергиевой Лавре совершается особо торжественная служба. Возглав- 

ляет эту службу обычно Святейший Патриарх Московский и всея Руси, 

который является и Священно- архимандритом Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, то есть её верховным руководителем. Жизнь Троице-Сергиевой 

Лавры на протяжении более шести столетий неразрывно связана с историей 

России. Вехи её истории запечатлелись в памятных сооружениях монастыря. 

Один из таких памятников напоминает нам о 16-месячной осаде 

Троице-Сергиева монастыря в Смутное время. В Троице-Сергиевой Лавре 

много прекрасных церквей. Над Лаврой возвышается колокольня, высота 

которой достигает 88 метров. В 2004 году над Сергиевым Посадом зазвучал 

голос нового 72-тонного Царь-колокола, самого крупного из отлитых в 

современной России и самого большого в мире колокола, который может 

звонить! Троице-Сергиева Лавра была и остаётся одной из главных святынь 

земли Русской. Поэтому нескончаем поток людей, стремящихся вдохнуть 

прозрачный воздух Лавры, испить из её целебных источников, подкрепить 

себя молитвой в её удивительных храмах. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 1.Что такое лавра? 

 2. Кто возглавлял защиту Троицкого монастыря во время осады 1608–1610 

годов?  

3. Почему имя святого Сергия славится по всей Руси? 


