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     Монастырь занимается духовно-просветительской 

деятельностью, имеет своё издательство. При монастыре открыта 

гостиница и трапезная для паломников и несколько монастырских 

лавок. 

     Как только студенты попали на территорию монастыря, сразу 

ощутили  атмосферу спокойствия и умиротворения. Каждый из них 

невольно задумался о вечном, оставив все свои хлопоты где-то 

далеко. Сестра, которая в тот день стала экскурсоводом, поведала  

удивительные истории о жизни самого монастыря, отмечая его 

уникальность.  Ведь, несмотря на его  столь юный возраст, 

монастырь стал так важен жителям не только Минска, но и всей 

Беларуси. Как рассказали студентам сестры, они не отказывают 

никому в помощи: дают приют нуждающимся, помогают обрести 

душевное спокойствие, стать на путь истинный. Каждый желающий 

может внести свой вклад в жизнь монастыря: поработать на его 

благо. 

     Никто из студентов не остался равнодушным после посещения 

монастыря. Уже покинув территорию, многие высказали мысль, 

что, несмотря на  практичность и рассудительность современного 

общества, именно в подобных местах, осознаешь, что при 

присутствие Бога в  жизни появляется  желание оказать помощь 

монастырю. Духовный мир монашества проник в наши души и 

оказал благотворное влияние на наши мысли и чувства.  

     Всех впечатлила эта экскурсия. Сегодняшняя жизнь практична и 

рассудительна. Технический прогресс коснулся всех областей 

нашей жизни. Но есть на земле места, где отдыхает душа, места, 

побывав в которых, человек становится чище, богаче духовно, 

добрее.  Оглядываясь, вдруг понимаешь, что кому-то не помог, 

кому-то нагрубил, что-то важное не сделал.  

 

5.30.  Макаревич М.В. «Сподвижники православия на славянских 

землях».  

     Россию называли Святой Русью, потому что среди ее народа 

действительно было много святых, готовых положить жизнь за Бога 

и Православную веру, и именно они определяли духовное лицо 

нации. Русская земля содержит в себе такое изобилие честных 

останков русских святых и подвижников Православия, что 

поистине являет собой один огромный антиминс. Ни в одной 
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другой христианской стране не было такого количества святых и 

подвижников благочестия. До 1917 года число только официально 

канонизированных для общероссийского почитания святых было 

более 500. 

      Святость — свойство, присущее Богу, которым он наделяет 

лица и предметы. Святые — люди, наделенные Богом за свою веру 

и добрые дела особым свойством святости и способностью творить 

чудеса. Святость не означает безгрешность, но принадлежность к 

Богу, устремленность к безгрешности и совершенству. Святой — 

угодник Божий, наслаждающийся вечным блаженством. Святость 

это высшая степень стяжания Духа Святого, стяжание благодати 

Божией. И в этом раскрывается само понятие «Святая Русь» как 

особое благодатное свойство русского народа, сделавшее его 

оплотом христианства во всем мире. Жертвенное служение идеалам 

добра, правды и справедливости, стяжание Духа  Святого, 

устремленность к безгрешности сделали русских новым народом-

Богоносцем, новым богоизбранным народом. Причем 

богоизбранность понимается русскими святыми не как стремление 

господствовать над другими народами, а как особая миссия   злом. 

Русские святые и подвижники благочестия составляли 

вершину русской нации, определяли ее жизненный тонус и 

направление развития. 

     Главными духовными ценностями русских святых, 

определявших русскую идеологию вплоть до 1917 года, были 

духовная цельность (неразрывность веры  и жизни), добротолюбие, 

нестяжательство, соборность и патриотизм. Первые русские святые, 

князья братья  Борис и Глеб, вошли в народное сознание как 

заступники за Русскую землю. Такими же заступниками в России 

стали святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир 

Киевский (канонизированы св.  Александром Невским  в 

1240 году). Вначале XII века святыми были признаны монахи, 

основатели Киево-Печерского монастыря  Антоний и Феодосий 

Печерские. Все эти первые русские святые стали символом 

духовной и политической самостоятельности России, выразителями 

идеалов русской национальной жизни. Позднее к именам этих 

великих русских святых добавятся имена святых князей Александра 

Невского, Михаила Черниговского, Михаила Тверского.   
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Подвиги первых русских святых  от Антония и Феодосия 

Печерских до Нила Сорского  могут быть сравнимы только с 

высшими образцами аскетических достижений Древней Церкви. 

Русские святые выбирали для своих подвигов темные и тесные 

пещеры, дремучие леса, кишащие свирепыми зверями и ядовитыми 

змеями. Многие из них во Славу Божию погибали, так и оставшись 

неизвестными. Но их трагические, но 

прекрасные судьбы привлекали все новых подвижников, на костях 

которых строилась Святая Русь. 

 Отцы русского монашества прпп. Антоний и 

Феодосий Печерские основали под Киевом монашескую общину, 

впоследствии ставшую Киево-Печерской лаврой. Основными 

чертами киево-печерских монахов были смирение, бедность, 

кротость и труд. Как говорил св. Феодосий: «Лепо бо бяше нам от 

трудов своих кормить убогия и странныя, а непраздным пребывати, 

преходит и от келии в келию». 

В пещерах монастыря нашли упокоение 118 монахов, 

большинство из которых жили до монгольского нашествия. Все они 

были причислены клику святых, а жития их стали одним из 

любимых чтений русского народа.  

Золотым веком русской святости считаются XIV–XVI века. Этот 

период определили  Сергий  Радонежский  и его ученики.  

Нестяжательство,  смирение  и кротость составляли главное в 

личности прп. Сергия. Всем монахам св. Сергий наказывал 

трудиться неустанно, показывая этому личный пример. При св. 

Сергии существовало правило никогда не отпускать с пустыми 

руками ни одного человека, приходящего в монастырь. Прп. Сергий 

первым из русских  святых  удостоился явления Самой 

Богородицы.  Смирение, кротость, трудолюбие сочетались у прп. 

Сергия с великой  духовной  мудростью  и глубиною  мистического  

постижения  мира. Ученики преподобного — Симон, Исаакий и 

Михей — были свидетелями его мистического общения с высшими 

духовными силами. Еще при жизни прп. Сергия называли 

«игуменом всея Руси». После его  упокоения  на духовной службе 

России остались около ста святых — прямых продолжателей его 

дела. 

Божественным знаком особого значения православного русского 

народа во вселенской истории стало вк. XIV в. явление Святой  
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Троицы великому русскому святому Александру Свирскому. Это 

явление несло таинственный смысл и знак любви Божией к 

русскому народу. В лице св. Александра Свирского —

русского новозаветного Авраама — сама Святая Троица избирает 

русский народ народом-богоносцем, исповедником истинной веры 

Христовой в конце мировой истории.  

Со святых Сергия Радонежского и Александра Свирского 

начинается живительная струя духовной жизни, именуемая 

благодатным старчеством. Оно имеет древнее христианское 

установление на пути к духовному совершенству. Старец — это 

монах (священник или нет), исполненный Духа Святого и ставший 

для других  наставником  в христианской  жизни. Как писал 

иеромонах Иоанн (Кологривов), старцы приучили русский народ 

смотреть  в небо поверх куполов и дивных соборов, то есть, 

отрываясь от обрядности и формализма, жить внутренней жизнью, 

стремиться к Богу не только во внешнем поклонении Ему. Старцы 

старались научить смирению, прощению и управлению своей 

волей. Это были поистине учителя русского народа, а кельи их 

были своего рода университетскими кафедрами, где он получал 

свое духовное образование. Влияние этих людей, живущих как бы в 

стороне от обычного духовенства, было и остается огромным. Оно 

значительно больше влияния простых монахов и священников. 

Через святых Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского, 

Нила Сорского, Тихона Задонского и монахов Оптиной пустыни 

старчество распространилось по всей Руси. «Старчество являлось 

центром духовной жизни, народным источником, где каждый 

черпал живую воду благодати». 

Старцам было присуще умное (духовное) делание, мистическая 

концентрация внутренних духовных сил, «хранение ума» на 

созерцание Бога. Для этого используются  смирение, молчание, 

молитва и трезвение. Постоянно повторяется Иисусова молитва: 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. 

Великий старец Нил Сорский создает православную науку 

духовного возвышения. Она была изложена в его труде «Устав 

монастырский (скитский)»— выдающемся произведении русской 

духовной и научной мысли, воплотившем в себе основные идеалы и 

понятия Святой Руси, ставшем своего рода энциклопедией 

отечественной духовности конца XV–XVI вв. 
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За свою историю Россия дала христианскому миру следующие 

чины святых: 

Равноапостольные — особенно 

способствовавшие распространению христианства. 

Святители — патриархи, митрополиты, архиепископы и 

епископы.  

Мученики и мученицы — святые, пострадавшие за Христа. 

Священномученики — мученики из диаконов, иереев и 

архиереев. 

Преподобномученики и преподобномученицы — мученики из 

иноков и инокинь. 

Исповедники — страдавшие за Христа с сохранением жизни.  

Блаженные — святые, живущие в миру. 

Преподобные — святые, подвизавшиеся в иночестве. 

Подвижники — пребывавшие в 

неизменно строгом соблюдении заповедей Христа. 

Постники — просиявшие подвигом пощения. 

Столпники — жившие на столпах. 

Странноприимцы — принимавшие странников, убогих и сирот. 

Бессребреники — безвозмездно помогавшие ближним. 

Юродивые — под видимым безумием скрывавшие духовную 

красоту. 

Благоверные (князья) — ревнующие об истинной вере. 

После падения Рима и захвата иноверцами Константинополя 

духовный центр христианской цивилизации переместился в 

Россию. Мистическое значение Удерживающего перешло к 

христианскому  царству  Святой Руси,  воплощаясь  в Русской 

Православной монархии. Как писал великому князю Московскому 

старец Псковского Елеазаровского монастыря Филофей, «Церковь 

Древнего Рима пала вследствие принятия Аполлинариевой ереси. 

Двери Церкви Второго Рима — Константинополя — рассекли 

агаряне. Сия же Соборная и Апостольская Церковь Нового Рима, 

державного Твоего Царства, своею Христианскою верою во всех 

концах Вселенной, во всей поднебесной паче солнца светится. И да 

знает Твоя держава, благочестивый Царь, что все царства 

православно-христианской веры сошлись в одном Твоем Царстве, 

един Ты во всей поднебесной христианский Царь». Русские святые 

и подвижники благочестия были едины в этом мнении. 
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Жития святых были  самым любимым чтением 

православных русских людей, а составление этих житий — особой 

духовной наукой. Первые жития русских святых в XI — начале XII 

века составлял  прп. Нестор. В XIV веке сборник житий составлял 

митр. Киприан. В середине XVI века под редакцией святителя митр. 

Макария были составлены Великие Четьи-Минеи, в которые были 

внесены все имевшиеся к тому времени русские жития. В 1711–

1718 годы св. Дмитрий Ростовский, пользуясь Великими Четьими-

Минеями, составил Четьи-Минеи святых всей Русской Церкви. 

Отличие его труда от Великих Четьих-Миней в том, что в него 

вошли жизнеописания и южнорусских святых, опущенные в этих 

минеях. Жития святых, составленные св. Димитрием, написаны 

художественным языком и до сего времени являются любимым 

чтением благочестивых людей, которые находят здесь поучение и 

назидание. 

Конец XVII — XVIII–XIX века стали периодом духовного 

оскудения правящего класса России. Значительная его часть 

предала идеалы Святой Руси, пошла путем эпигонства западных 

идей. Русская Церковь в своей массе молча осудила это 

предательство. В ответ начались гонения на Русскую Церковь, 

прославления святых почти перестали совершаться. Петр I 

практически запретил канонизацию святых. Св. Максим 

Московский стал последним святым, канонизированным в его 

правление в1698. Следующее прославление нового русского 

святого (Димитрия Ростовского) состоялось через 60 лет в1757. 

ВXIX веке канонизации святых производились крайне редко. 

Общецерковное прославление святых возобновилось вправление 

Царя-Мученика Николая II. При нем были канонизированы прп. 

Серафим Саровский, свт. Гермоген, кн. Анна Кашинская, Иоанн 

Тобольский. 

Погром Русской Церкви, совершенный безбожной советской 

властью — массовые убийства священнослужителей, закрытие всех 

монастырей и подавляющей части церквей более чем на полвека — 

сделал запретной тему канонизации русских святых.  

Страшным итогом советского периода в истории России стали 

миллионы  жертв  убитых и замученных  советской  властью.  

То, что большевики совершали над служителями Русской Церкви, 

может сравниться со страданиями великомучеников эпохи римских 
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императоров. Новомученики и исповедники Российские претерпели 

при большевиках невыносимые муки. Безбожная власть 

преследовала  православных с особой  жестокостью. За веру в 

Христа были убиты и замучены сотни тысяч православных людей, 

большая часть священников и епископов Русской Церкви. 

Тем не менее, Православная Церковь продолжала жить, 

молилась своим святым. В 1970–1990-е годы прославление святых 

возобновилось, были канонизированы свт. Филарет (Дроздов), 

Иннокентий (Попов-Вениаминов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан 

Затворник, Николай Японский, блгв. кн. Дмитрий Донской, блж. 

Ксения Петербургская,  прп. Андрей Рублев,  Максим Грек, 

Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, прав. Иоанн 

Кронштадтский  и др. 

Прославление новомучеников, погибших за веру, началось в 990-

х — были канонизированы свмчч. Иоанн, Вениамин 

Петроградский, Петр, митрополит Крутицкий, Владимир, 

митрополит  Киевский и Галицкий, прмцц. вел. Княгиня Елисавета  

и инокиня Варвара и др. 

На Архиерейском Соборе Русской Церкви 13–16 августа 2000 

года была совершена канонизация 1154 Новомучеников и 

исповедников российских. Таким образом, на этом Соборе было 

канонизировано в два раза больше святых, чем за всю историю  

Русской  Церкви  с момента принятия христианства. [1.стр.5-9] 
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     В основе истории и духовного развития русского народа лежало 

христианское православие. Поэтому философия приобретает 

религиозный характер, что проявляется в русской философии в 

целом и ее религиозно-идеалистическом направлении в частности. 

Важнейшие философско-мировоззренческие проблемы по поводу 

понимания и толкования духовного и материального, веры и 


