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аддадзены іншаму ў дадзеным і заданым свеце – свеце, сярод якога і 
разам з якім ён існуе» [3. с. 55]. 

Для Ранера  чалавечая смерць – дэманстрацыя таго факта, што 
чалавек у зямным жыцці адасобіўся  ад Бога. Пагэтаму смерць ёсць 
з аднаго боку – вынік граху, з другога – акт веры. Першы аспект 
раскрываецца  Ранерам пры дапамозе «фундаментальнага  выбара»: 
чалавек мае права сказаць Богу «так», ці «не» і гэтым вызначае сваё 
быццё і магчымасці свайго выратавання. Кажучы «не» Богу, 
чалавек выбірае «аўтаномнае», несапраўднае быццё – да – смерці, 
якое заснавана на самотнасці і як вынік адмовы ад свайго 
выратавання. У тым выпадку, калі чалавек гаворыць «так» Богу, то 
ён выбірае «тэаномнае», сапраўднае быццё – да – смерці, і ягоная 
смерць з’яўляецца актам веры. Другі бок смерці, смерці не толькі, 
як пакарання за грахі, але і як удзел у смерці Хрыста.  
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     Жоголь Н.Н. У истоков православного старчества: Кирилл 
Туровский и Сергий Радонежский 
 

Прошедшие 700 лет со дня рождения Сергия Радонежского – это 
важный повод для того, чтобы подчеркнуть тот немеркнущий след в 
истории, который он оставил своим духовным подвигом, и 
проследить параллели между подвижничеством С.Радонежского и 
К.Туровского. У каждого из них был исключительный 
нравственный авторитет, с помощью которого они оказали 
существенное влияние на ход исторических событий, на 
возможности становления духовного потенциала личности. 

К.Туровский (1130 – 1182 гг.) внес особый вклад в становление 
самобытных форм восточнославянского культурного творчества. 
Он был талантливым проповедником христианства, владел 
филигранным искусством толкования Слова, мастером 
торжественного красноречия (второй Златоуст, «паче всех воссиял 
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нам на Руси»), молитвословом, епископом Туровским, благодаря 
чему стал авторитетнейшей фигурой средневековой православной 
церкви. Он не только учил стяжанию Духа Святого, но и сам был 
ярким примером для подражания. Будучи сыном богатых 
родителей, не испытывая однако любви к богатству, к славе 
тленного мира, посвятил себя кропотливой духовной работе. 
Страстно желая еще больших духовных подвигов, первым среди 
восточнославянских христиан применил практику столпничества. В 
результате стремление к одиночеству обернулось широкой 
известностью благодаря его образу жизни, набожности, учености. 
Православная церковь канонизировала К.Туровского, он стал 
известен как святой для всех восточных славян в XIII – XIV 
столетиях. Его вклад связан с влиянием богословия в Киевской, 
Московской Руси, в Великом Княжестве Литовском. 

Сергий Радонежский (1314–1392 гг.) является святым, 
церковным и политическим деятелем, основателем Троице 
Сергиева монастыря (ныне Троице – Сергиева лавра), в котором 
получил сан игумена в 1344 г. Его ученики основали до  
40 монастырей, выходцы из которых, в свою очередь, повлияли на 
возникновение еще 50 монастырей. По данным на 2012 год в России 
существует около 590 храмов и часовен, посвященных Сергию 
Радонежскому. Это в XVIII – XIX веках старчество стало широко 
распространено и известно на Руси, когда Оптина пустынь была 
центром русского старчества. А Сергия Радонежского, как и 
Кирилла Туровского можно считать первопроходцами 
православного старчества. 

Сергий чувствовал предрасположенность не просто к иночеству, 
но к пустынножительству и отшельничеству. Он выполнял самую 
черную работу в монастыре, соблюдал самый строгий пост, 
ежедневно многократно молился, сам служил в монастырском 
храме. Являясь великим молитвенником и подвижником, он стал 
одним из самых почитаемых православных святых – преподобным 
Сергием. Его духовные подвиги помогли открыть в нем редкий 
талант: его проникновенные слова действовали исцеляюще, 
помогали обрести мир враждующим, возвращали надежду 
отчаявшимся. 

 Благодаря трудам преподобного Сергия и его сподвижников в 
русском обществе занял особое место идеал иночества, согласно 
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которому приобретали духовную, нравственную ценность такие 
качества, как нестяжательство, братская любовь, бескорыстный 
труд. Много личных усилий приложил он к возрождению Киево-
Печерской традиции общинного жительства монахов с общим 
имуществом, коллективным трудом и игуменским единоначалием, 
благодаря чему монастырь нового типа (киновия) стал неотмирным 
образцом земного общественного устройства.  

Географическое расширение Московского княжества совпало с 
широким распространением киновиальных монастырей. Такие 
завоевания в духовной жизни способствовали движению от 
разобщенности к единению во всех сферах русской жизни, включая 
и государственную политику. За советом к Сергию Радонежскому 
шли не только простые люди, но и правители государства, 
благодаря чему он стал заметной фигурой  политической жизни 
общества. Известно, что он был близок к Дмитрию Донскому, став 
крестным отцом его сыновей Юрия и Петра. Накануне Куликовой 
битвы (1380) он поддержал объединение русских сил против татар 
и, согласно преданию, благословил Дм. Донского на решительное 
сражение. 

Кирилл Туровский тоже стал заметной политической фигурой 
своего времени благодаря духовному авторитету, которым он 
пользовался у современников. Он жил в переломное для 
древнерусской истории время. В связи с резким ослаблением 
политического и культурного влияния Киева и распада Руси на ряд 
княжеств, происходило смещение власти на северо-восток, во 
Владимир, чему всячески способствовал Андрей Боголюбский. В 
1164 году он поставил епископом Федорца, что произошло в 
нарушение канонических  норм христианской церкви и привело к 
резкому конфликту с киевским митрополитом и 
константинопольским патриархом. Кирилл Туровский, обвиняя 
Андрея Боголюбского и Федорца в незаконном захвате власти, 
выступил в защиту церкви как наднационального образования, 
призванного выполнять, в первую очередь, священническую 
миссию. 

Больше всего его беспокоил возможный раскол церкви и 
подчинение ее деятельности политическим целям. Он понимал, что 
с одной стороны церковь не может отгородиться от 
животрепещущих социальных проблем, а с другой – есть область 
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священного, где возможности власти ограничены определенными 
нормами. В своем послании игумену Печерского монастыря 
Василию Кирилл Туровский писал, что князь должен выполнять 
божьи заповеди: быть разумным, делать добро людям, заботиться о 
материальном и духовном благополучии своих подданных. В 
противном случае люди могут поднять против него мятеж. Он был 
против превращения И.Христа в монастырского Бога, его задачей 
было реальное влияние христианских норм на преобразование 
действительности. 

«Любовью и единением спасемся» - известное высказывание 
Сергия Радонежского, которое было не только возвышенным 
призывом, но и стало практической основой объединения вокруг 
церкви духовно разрозненной Руси.  В век агрессивного 
индивидуализма и стяжательства особенно актуален опыт 
преподобного Сергия, который призывал к общежительному 
братству людей, к приоритету духовных ценностей над 
материальными, к полаганию нравственной основы политических 
действий. Придание христианским ценностям статуса духовного 
основания в созидании человека как сосуда для Духа Святого и 
общества с присущей ему солидарностью ставят двух великих 
святых – Кириллу Туровского и Сергия Радонежского в один ряд. 
Их духовный свет и сегодня ярко освещает нам путь духовно-
нравственного личностного и социального становления. 

 
Семенюк В. А. Историческое значение жизни и деятельности 

Сергия Радонежского: к 700-летию со дня рождения 
 
Важнейшим событием, сыгравшим огромную роль в духовном 

становлении русского народа, стала Куликовская битва 1380г., в 
ходе которой русские войска под началом великого князя 
Московского Дмитрия Донского 1350-1389) нанесли поражение 
татарским захватчикам. На битву с ними русских воинов 
благословил игумен Сергий Радонежский (1314-1392). Заслуживает 
доверия содержащееся в древних российских летописях сообщение 
о том, что после Куликовской битвы князь Дмитрий Донской 
«незамедлительно пришёл к старцу святому Сергию, воздавая ему 
благодать за добрый советь», т.е. благодаря его за идеологическое 
обеспечение борьбы русского народа за своё национальное 




