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Введение 

Что поможет нам, молодым, у которых вся жизнь впереди, прожить её 

правильно, достойно и честно? В чём наше спасение? Хорошие книги? Да, 

несомненно. Добрые советы, идущие от чистого и мудрого сердца? Конечно, 

мы готовы их принять. Что ещё? Думаю, для современной молодёжи 

особенно важно найти в жизни идеал, пример для подражания. Если такой 

идеал выбран неправильно, человек может на всю жизнь не научиться 

отличать прекрасное от уродливого и доброе от злого. Как можно говорить о 

служении Родине, патриотизме, нравственных ценностях с человеком, ум 

которого занимает образ какого-нибудь «героя» из компьютерной игры? 

Нужны и другие примеры, примеры тех, чья жизнь - подвиг, подвиг во имя 

своего народа, своей Родины, во имя любви. Моя работа - это обращение к 

сверстникам, как напоминание о том, о чём нельзя забывать, о жизни русских 

святых, образы которых навсегда увековечены в русской культуре. Изучение 

истории своего народа есть наилучшее средство воспитать себя в духе любви 

к Родине. 

Есть в истории России имена, известные всем. И часто они связаны с 

переломными, болевыми точками нашей общей судьбы. Такие моменты 

истории заставляют задуматься о вещах, находящихся обычно на периферии 

народного сознания, а схожесть проблем, вставших перед растерявшимися 

потомками, будят уснувшую память. 

Актуальность работы заключается в том, что у современных ребят теряется 

чувство патриотизма, мужества и отваги. А сегодня, как никогда мы 

нуждаемся в помощи образов святого Димитрия Донского, святителя 

Алексия, Сергия Радонежского. Чтобы укрепить страну нашу, чтобы 

отстоять её целостность и единство, чтобы умножить веру и благочестие 

нашего народа, чтобы защитить нас от вымирания телесного и смерти 

духовной. 
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Цель: Объективно исследовать и показать переплетение судеб великих 

святых, сыгравших выдающуюся роль в истории нашей страны. 

Задачи, которые помогут реализовать поставленные цели:  

1. Расширение исторического кругозора в ходе изучения дополнительной 

литературы о вкладе святых в становление государственности. 

2. Формирование нравственных идеалов у подрастающего поколения к 

великим примерам служения Родине. 

3.  На примерах святых заступников Руси прививать уважительное 

отношение к традиции христианства и духовно-нравственным ценностям 

человечества в целом. 

Великая страна, которой суждено было стать Россией, рождала деятелей 

неординарных и ярких… 

14 век был очень тяжёлым для Руси. Слишком много бед несли нашествия 

орд Узбека, Мамая, Тохтамыша, Тимура, а также враждебная политика 

Ольгерда, да и всех литовских князей. Не преодолевшие свою удельность 

русские князья не могли поставить этому злу надёжный заслон. Более того 

вражда Тверского, Новгородского и Рязанского княжеств с Москвой 

наносила Руси ущерб, сопоставимый с последствиями татарских и литовских 

набегов. Именно в этот тяжёлый период ответственность за судьбу страны 

легла на плечи трёх исторических деятелей: Московского князя Димитрия 

Иоановича, митрополита Алексия и преподобного Сергия Радонежского. 

Силами и служением этих трёх патриотов земли Русской на территории 

Московского княжества была создана основа будущего Государства 

Российского. А на духовном небосклоне святой Руси звёзды великих и 

любимых народом святых, каждый из которых прославлен Церковью по 

своим заслугам. 
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Что же они сделали такого, благодаря чему мы называем их великими, 

благодаря чему стало великим и наше государство? Если мы посмотрим на 

их жизнь, то увидим, что Господь начал испытывать их сразу… 

                                                   Часть 1  

Дипломат, воитель, святой: переплетение трех великих судеб 

                                                    Глава 1 

                   Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. 

 

Ключевыми духовными фигурами в жизни князя Дмитрия Иоанновича 

оказались святитель Алексий митрополит Московский и преподобный 

Сергий Радонежский. Детство князя прошло под непосредственным 

влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу 

его, Великому князю Иоанну Иоанновичу. Поначалу роль святителя 

Алексия в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке 

первого среди русских князей, но по смерти Иоанна II в 1359 году 

митрополит стал фактическим главой русских княжеств. На него, 

возглавлявшего боярскую думу, легла ответственность за весь ход 

политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию митрополит Алексий на 

долгое время заменил отца. Он помог молодому князю удержать 

великокняжеское достоинство в борьбе с другими претендентами на него. 

Девятнадцать лет, до самой своей кончины в 1378 году, митрополит Алексий 

участвует в делах великого князя, помогая ему и наставляя в трудных 

ситуациях. (Приложение 2) Митрополиту приходилось применять жесткие 

решения, чтобы удержать верховенствующее положение Москвы.  

 Несколько раз митрополит Алексий вместе с великим князем 

Дмитрием доказывали своими действиями, что если не удастся избежать 

войны, то она открывает для духовных и светских властей обширное общее 
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поле деятельности на благо страдающих соотечественников. Так было в 

истории со смоленским князем Святославом, который «отличался» тем, что в 

1368 году участвовал в разорении своих же русских земель злейшими 

врагами Руси – литовцами. И произошло это после того, как Святослав 

заключил с Дмитрием Иоанновичем договор, скрепленный клятвою и 

присягою о совместных действиях против литовского князя Ольгерда в 

случае нападения последнего. Митрополит Алексий действовал в этой 

ситуации решительно: отлучил от Церкви клятвопреступника и написал 

Патриарху Филофею о вопиющем факте предательства, совершенного 

смоленским князем. Патриарх полностью поддержал главу Русской Церкви и 

сам писал Святославу о том, что признает действия митрополита 

каноническими и не снимет наказания до тех пор, пока не будет выполнен 

договор о вооруженной борьбе с огнепоклонниками – литовцами1. 

 Такой была помощь вождя Русской Церкви своему духовному сыну. 

Переоценить её невозможно. Митрополит Алексий подготовил великого 

князя Дмитрия к его исключительной для Отечества миссии. Он образовал 

его своей мудростью и любовью и передал в решающий момент духовное 

руководство своему великому сотаиннику – Преподобному Сергию. Покинув 

этот мир за два года до ключевого события в жизни своего народа, он не 

оставил боголюбивых соотечественников своим молитвенным заступлением. 

И они выиграли битву.  

  Алексий был канонизирован в лике святителя. Профессор С.Ф.Платонов 

пишет, что заслуги св. Алексия перед Москвой были так велики и личность 

его так высока, что память его в Москве чтилась необычайно. Спустя 50 лет 

после его кончины были обретены мощи в основанном им Чудовом 

монастыре и было установлено празднование его памяти.   

 
1 Балашов Д. «Святая Русь». - Петрозаводск: Карелия, 1992. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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                                                         Глава 2  

                                             Дмитрий Донской 

 «О светло-светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими 

красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками, горами, 

полями чистыми, дивными зверями, разнообразными птицами, 

бесчисленными городами великими, селениями славными, садами 

монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными»2.  

Но Русь, богато украшенная дарами природы и делами рук человеческих, 

всегда привлекала завистливые и алчные взоры. Тех, кто всегда не прочь 

поживиться за чужой счет, немало было во все времена. Шёл 1359 год. 

Умирает князь Иоанн. Московский престол занимает его осиротевший сын 

Димитрий. Ему только 9 лет (Приложение1)  

Что же Великий князь Дмитрий? Одним из имен, которым наделяет древний 

книжник Дмитрия Иоанновича в похвалу ему, — «с Богом все творящий и за 

Него борющийся». Житие Великого князя описывает его так: «Царским 

саном облеченный, жил он по-ангельски, постился и снова вставал на 

молитву и в такой благости всегда пребывал»3. «Землею Русскою управляя и 

на престоле сидя, он в душе об отшельничестве помышлял, царскую 

багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день 

облекаться желал. Всегда почести и славу от мира принимал, а крест Христов 

на плечах носил, божественные дни поста в чистоте хранил, и каждое 

воскресенье Святых Тайн приобщался. С чистейшей душой перед Богом 

хотел предстать. Поистине, земной явился ангел и небесный человек»4. Ни 

одного значительного государственного решения Великий князь не принимал 

без благословения Церкви. 

 
2 Слово о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава 
 
3 Житие святого благоверного князя Дмитрия Донского 
4 Там же  
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Великий князь московский Дмитрий Иванович вошел в русскую историю как 

победитель Мамая, святой князь Дмитрий Донской, государственный 

деятель, положивший начало единой и независимой России.  

Главным итогом княжения великого московского князя Дмитрия Ивановича 

стало окончательное утверждение Москвы как центра объединения русских 

земель. Символом сильной государственной власти становится Московский 

кремль: первый каменный кремль на территории Северо-Восточной Руси, 

построенный при Дмитрии Ивановиче в 1366 году. 

Дмитрий Донской использовал весь арсенал политических и военных сил, 

чтобы сплотить вокруг Москвы русские княжества, создав военно-

политический союз княжеств Северо-Восточной Руси.  Не только личные, но 

и политические мотивы стояли за женитьбой великого князя московского на 

нижегородской и суздальской княжне Евдокии: этот брак позволил Москве в 

1367 году установить прочные союзные отношения с Нижним Новгородом. 

Особую власть Москвы признавал даже Великий Новгород. Непокорных 

русских князей склоняли к сотрудничеству силой. В 1375 году союзное 

войско во главе с Дмитрием Ивановичем взяло штурмом Тверь, и великий 

тверской князь был вынужден признать московского князя «старшим».  

В объединении Руси Дмитрий Донской опирался на православную церковь, 

помощь духовных лидеров земли русской. Дмитрий Иванович основал 

Николо-Угрешский монастырь. В годы его княжения были открыты 

монастыри в Москве, Серпухове, Коломне и других местах Московского 

княжества. Деятельность Дмитрия Ивановича по объединению русских 

княжеств, усилению русской армии положила конец экспансии на Русь 

Великого княжества Литовского. В 1368 и 1370 годах под стенами 

Московского кремля потерпел поражение великий литовский князь Ольгерд. 

Но оставался еще более сильный враг – Золотая Орда, под гнетом которой 

русские княжества находились с 1240 года.  
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При Дмитрии Донском началась активная борьба за освобождение Руси от 

золотоордынского ига.  В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты 

дани правителю Орды Мамаю. Это был смелый, но продуманный шаг. 

Великий князь московский знал, что Русь способна постоять за свою 

независимость. В 1380 году Дмитрий Иванович сумел сплотить русских 

князей и единым войском выступить против армии Золотой Орды. 8 (21) 

сентября 1380 года года на Куликовом поле были разбиты полчища Мамая. 

Успехи Дмитрия Донского в объединении русских княжеств и разгром Орды 

на Куликовом поле способствовали ускорению процесса создания 

Российского государства и освобождению его от ордынского ига. После 

победы на Куликовом поле начался перелом в сознании русских людей и 

духовный и культурный подъем в русских землях.  

Память о героическом предке свято чтили его прямые потомки: именно с 

Дмитрия Донского власть в Московском кремле стала передаваться только от 

отца к сыну, по вертикали. Уже при Иване Грозном формируется 

канонический облик великого князя московского Дмитрия Донского с 

описанием его жизни, «похвалы его деяниям» и чудес.  В Никоновской 

летописи особо подчеркивалось, что во время похода на Казань знамя Ивана 

Грозного с обликом Спаса Нерукотворный было таким же, как «у 

прародителя его государя достохвального великого князя Дмитрия на Дону». 

Иван Грозный в 1552 году в честь великого предка назвал своего первенца: 

весть о рождении сына пришла, когда царь возвращался с победой из Казани 

и, как сообщают летописи, имя сыну было дано во славу князя Дмитрия 

Ивановича «иже показа великую победу и одоления безбожного Мамая за 

Доном».   

И еще один штрих к исторической характеристике Дмитрия Донского. В 

1988 году великий московский князь Дмитрий Иванович Донской 

Поместным собором Русской православной церкви причислен к лику 

святых.  

https://kulpole.ru/article/8-sentyabrya-1380-goda-v-istorii-rossii/
https://kulpole.ru/article/8-sentyabrya-1380-goda-v-istorii-rossii/
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                                                       Глава 3 

                                            Сергий Радонежский  

С давних времён в мире существовали люди, которые бескорыстно помогали 

другим, не требуя ничего взамен, совершали подвиги во имя мира и добра, 

защищали Родину с добрым напутствием на устах и непрестанной молитвой. 

Таких людей причисляли к лику святых. 

Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей 

Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем (Приложение 3) До 

Преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в 

дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из 

России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева лавра, одна из 

четырех лавр нашей Родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, 

деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-

притягательным для тысяч посетителей.  Перед самым исходом праведник 

принял Святые Тайны Христовы и передал свою чистую душу горячо 

любимому Богу 25 сентября 1392 года, то есть на 78 году своей жизни. 

Тело преподобного Сергия находилось в земле более 30 лет. Он был 

похоронен возле монастыря, где жил один благочестивый человек, который 

часто ходил молиться к нему на могилу. Однажды, после вечерней молитвы, 

ему привиделся преподобный Сергий и сказал, чтобы тело покойного 

достали из-под земли и перенесли в храм. Мужчина возвестил об этом 

местного священника. Весть разлетелась быстро. И 5 июля 1422 года 

состоялось торжество открытия мощей. 

Люди очень удивились, когда увидели тело и одежды святого совсем 

неиспорченными. В 1463 году Новгородским архиепископом святым Ионою 

была поставлена в Новгороде, на владычном дворе, первая церковь во имя 

преподобного Сергия. 
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Сейчас мощи преподобного находятся в Сергиево – Посадской лавре. К его 

мощам каждый день приходят миллионы людей, чтобы исцелиться от 

болезней и просто помолиться и поблагодарить его. 

                                                      Глава 4 

                           Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. 

 В 1354 году святитель Алексий был поставлен митрополитом 

Московским, и в том же году Преподобный Сергий был возведен в сан 

игумена. С этого времени между святителем Алексием и Преподобным 

Сергием возникла святая дружба; они вместе служили на пользу Церкви и 

отечеству, вместе делили и радость, и горе; такая тесная дружба соединяла их 

до гробовой доски. Святитель Алексий часто приезжал в Троицкую Обитель 

отдохнуть и посоветоваться с мудрым Старцем. Эти два великие подвижника, 

духовно соединённые узами любви и понимания, в полном единении работали 

на благо народа русского, всячески помогая духовному просвещению и 

строительству Земли Русской. Можно сказать, что они явились наследниками 

и продолжателями дела святого Петра, первого митрополита Московского, по 

собиранию и укреплению Московского Государства. 

Немало монастырей открыл Сергий Радонежский совместно с митрополитом 

Алексием. Около 1360 года они основали монастырь во имя Преображения 

Спаса, в котором первым игуменом стал его ученик Андроник, в 1377 году 

монастырь под Москвой – Симонов (Успенский) его игуменом стал ученик и 

племянник Сергия - Федор, сын Стефана. 

 Митрополит Алексий хотел сделать Сергия Радонежского своим 

преемником, но тот всячески воспротивился этому. В житии Сергия сказано, 

что преподобный Сергий с глубоким поклоном сказал такие слова: «Прости 

мне, Владыко святый, от юности я не был златоносцем, а в старости тем паче 

желаю в нищете пребывать». – «Знаю, что таково всегда было твое житие»,- 

говорил митрополит Алексий Преподобному Сергию, - но теперь покажи 

послушание и прими от нас сей дар в благословение», - и с этими словами 
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возложил на него золотой крест. Сергий смиренно отказался от предлагаемой 

ему высокой чести, которой всеми силами стараются достигнуть иные. Свою 

жизнь игумен Троицкой обители провел в уединении и постоянных 

воздержаниях. Он не хотел оставить монастырь5.  

                                                Глава 5  

                               Сергия Радонежский и Дмитрий Донской 

            В отличие от митрополита Алексия Сергий был далек от дел 

сильных мира сего. Однако и ему довелось способствовать укреплению власти 

Московского князя. 

…До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным 

игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял перед трудным делом: 

благословления на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, 

Христос? Сергий не особенно ценил печальные дела земные. Самый отказ от 

митрополии, тягости с непослушными в монастыре – всё ясно говорит, как он 

любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек 

духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия – крайность. Если на 

трагической земле идёт трагическое дело, он благословит ту сторону, которую 

считает правой. Он не за войну, но раз она случилась, - за народ и за Россию, 

православных. Как наставник и утешитель, он не может оставаться 

безучастным. 

18 августа Дмитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями 

других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и 

торжественно, и глубоко серьёзно: Русь вправду собралась. Москва, 

Владимир, Суздаль,.. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники 

– война и в Лавру шла – докладывали о движении врага, предупреждали 

торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему: 

 -Ещё не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном, 

но многим без числа сотрудникам твоим плетутся венки мученические. 

 
5 . Монахова И.А. Основание русского государства -М.: ООО «ТД Издательство Мир книги», 2007. 
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 После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил 

святой водой. Летопись и тут, в минуту будто бы безнадёжную, приводит 

слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и всё это 

прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:  

 -Тебе, господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, 

и душу свою за них положить, и кровь свою пролить по образу Самого Христа. 

Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему 

положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие 

враги хотят от нас чести и славы – дадим им; если хотят золота и серебра – 

дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу 

положить и кровь пролить. И ты, господин, отдай им и честь, и золото, и 

серебро, и Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесёт тебя, видя твоё 

смирение, и низложит их непреклонную гордыню. 

 Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно. 

 Дмитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом. 

-Иди, не бойся. Бог тебе поможет.  

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь». 

Дмитрий шёл действительно на смертный бой. Есть величавое, с 

трагическом оттенком, - в том, что помощникам князю Сергий дал двух 

монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами они были в миру и на 

татар пошли в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Это 

придавало войску Димитрия священный облик. 

 20-го Дмитрий был уже в Коломне. 26-27-го русские перешли Оку, 

рязанскою землёю наступали к Дону. 6-го сентября его достригли. Ждать ли 

татар, переправляться ли? 

 Дмитрий, перед Куликовым полем, как будто ощущал полёт свой, всё 

вперёд, неудержимо. В эти дни – он гений молодой России. Старшие опытные 

воеводы предлагали: здесь повременить. Димитрий, вопреки советам. 

Перешёл через Дон. Назад путь был обрезан, значит, только вперёд, победа 

или смерть. 
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 Сергий в эти дни тоже был в подъёме высочайшем. И вовремя послал 

вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперёд, Бог и Святая Троица 

помогут!» 

 8-е сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово поле. 

Русь вышла снова в степь, мериться со зверем степи. Как всё глубоко 

напряжённо и серьёзно! Перед сражение молятся. Читают «ратям» грамоту 

Преподобного. Над ставкой чёрный стяг великокняжеский с золотым образом 

Спасителя. Осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, 

утренний холод. За Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди 

умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в 

последний раз оружие своё страгивают. Строятся. Идут на смерть. Грусть и 

судьба – и неизбежность. Ясно, что возврата нет. Вряд ли мы знаем сколько 

войска было у Мамая, сколько у Димитрия, но уж конечно, битва-то была 

особенная и с печатью рока – столкновение миров.  

 К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично, в 

«первом суйме», передовой стычке.  Началась общая битва, на гигантском по 

тем временам фронте в десять вёрст. Сергий правильно сказал: «Многим 

плетутся венки мученические». Их было постепенно не мало. 

 Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он 

говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. 

А в конце сказал: «Мы победили». 

Предсказание Сергия исполнилось: Дмитрий возвратился в Москву 

победителем и вновь посетил Преподобного. Служили вновь молебны, но и 

панихиды. Потери были колоссальные. Церковь не забыла убиенных. С тех 

пор по всей России служатся особенные панихиды в Димитриевские субботы. 

Самая победа – грандиозна, и значение её прежде всего моральное: 

доказано, что мы, мир европейский, христианский, не рабы, а сила и 

самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя 

было остаться данником татарщины. 
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 Но не быстра история. Жизнь поколения – ничто. Ни преподобный 

Сергий, ни Дмитрий не дождались полного торжества России, оно 

замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул 

Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был 

предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, 

монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены. Погибли Боровск, Руза, 

и Можайск, Звенигород. Когда Дмитрий, собиравший «рати» в Костроме, 

вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов. 

 Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию – вновь 

путешествий, унижений и низкопоклонства.  

 А в жизни Преподобного это последний выход в область «государства». 

Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, 

значит – и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый голос 

только за дела правдивые. Меньше всего он был орудием – власти ли 

церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к 

успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога»6.  

 

Духовное влияние великого старца было огромным. Он проявил себя как 

идейный наставник, учитель и миротворец, воздействуя и словом, и 

напутствием, и советом, и церковным деянием. Будучи духовником 

московского князя, Сергий Радонежский приобрел значение не только 

покровителя великокняжеской семьи, но и всей Русской Отчизны. В 

заключение хочу привести слова известного русского историка 19 века В. О. 

Ключевского. «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в 

известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, 

которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ 

времени, когда жили их носители. 

 

 
6 Борис Константинович Зайцев Преподобный Сергий Радонежский (отрывок из главы «Сергий и 
государство)  
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                                                      Часть 2  

                                            Практическая часть 

                                     Молитва русскому святому 

Около ста лет назад, тысячи российских учителей, гимназистов, студентов и 

школяров начинали свой день с молитвенного обращения к преподобному 

Сергию Радонежскому – покровителю учёности, приходящему на помощь 

всем, кто преподает и учится.  

Обращение русского человека к Сергию как к наставнику и духовному 

пастырю - свидетельство того, что образование считалось на Руси делом 

огромной значимости, делом, осуществление которого немыслимо без 

смирения и веры.  

 

Молебном преподобному Сергию Радонежскому начался   и этот учебный 

год в нашем храме.  Его отслужил настоятель храма иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» иерей Дмитрий Бабкин, наш батюшка Дмитрий. 
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Очень многие учащиеся нашей воскресной школы получили причастие от 

нашего батюшки.  О великом русском святом, преподобном Сергии 

Радонежском, отец Дмитрий начал с этих слов, что одна из христианских 

добродетелей, наиболее ярко проявившаяся в нем и указывающая на его 

глубокую веру в Бога, - это смирение.  

- Каждый обладает талантом или талантами, данными от Бога, даром, 

чтобы исполнять какое-то дело. Святые имеют этот дар как награду, ибо 

они в жизни подтвердили и словом, и делами верность Богу. Преподобный 

Сергий Радонежский за свои духовные подвиги получил много даров. Один из 

них - дар помощи учащимся. Православные люди просят Сергия 

Радонежского как ходатая, имеющего особое Божье благоволение. 

Как известно, молитва – это разговор с Богом. Молитва к преподобному 

Сергию – это обращение к святому с просьбой о заступничестве перед Богом, 

о даровании помощи при получении знаний и смысла изучаемого материала 

либо школьного предмета. 

              Святому Сергию нелегко давалась учеба, но после его горячих молитв 

Господь послал ему в обличье старца ангела, который благословил его на 

овладение грамотой, и святой преподобный Сергий Радонежский стал одним 

из мудрейших святых старцев.  

Да, нам всем – учащим и учащимся – преподобный Сергий особенно близок 

своей скромностью и простотой, послушанием, усердием в молитве и 

трудолюбием, заботой о людях и миролюбием. Он дает нам пример 

молитвенного служения своей Отчизне в святом деле защиты от врагов. Он 

помогает в учении всем, кто просит его о помощи.  

В молитве как в обращении   к Богу через святого, все слова важны и нужны.  
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      Молитва Сергию Радонежскому о помощи в учении 

 

Преподобный Сергий, прости мне, рабу Божьему (имя) все прегрешения мои. 

Даруй мне защиту и покровительство. 

Освети путь мой своей благодатью и дай возможность постигнуть учение. 

Молю тебя, дай мне памяти ясной и ума трезвого, 

даруй уверенность в своих силах. 

Полагаюсь на милость твою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. 
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Уже давно признано, что только тот может всей душой любить свою Родину, 

защищать её до последней капли крови, кто знает её прошлое, кто сроднился 

с этим прошлым, кому известно, какой дорогой ценой досталось 

благополучие страны.  

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских 

полков во главе с великим князем Димитрием Донским (Приложение 4). 

Историки единодушны во мнении, когда говорят о Куликовской битве: тем 

ветреным осенним днем у берегов реки Непрядвы решилось будущее Русской 

земли. В одной точке соединились горе и терпение, жажда освобождения от 

ига, сила, воля и вера. В одном месте совпали в своих чаяниях величайшие 

люди своего времени: деятельные, мудрые, дальновидные, сильные духом 

монахи и воины.  

Преподобный Сергий, игумен Радонежский, и великий князь Димитрий 

Иванович, их предшественники митрополиты Московские и всея Руси Петр и 

Алексий, воспитавшие князя Дмитрия, а также сотни тысяч безымянных 

русских воинов – вот они, победители.  

Одной из самых почитаемых святынь на Руси была, есть и будет Донская 

икона Божией Матери. Князь молился перед ней накануне сражения. Громко 

он читал 45-псалом Давидов: Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, 

обретших ны зело. Сего ради не убоимся, всегда смущается земля и 

прелагаются горы в сердца морская».  

Ежегодно осенью все православные люди в субботу, названную 

Димитриевской, поминают «всех от века почивших» воинов, павших за 

Отечество, но не все знают, что эта суббота была установлена великим князем 

Димитрием Донским.  

                                                     Заключение  

Духовный подвиг незрим, он совершается в сокровенной глубине сердца. И 

следствия его не измеряются краткими земными мерами, но видны в 

Беспредельности. Решительные совместные действия митрополита 

Московского Алексия, преподобного Сергия Радонежского и Великого князя 
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Дмитрия Донского возымели решающее влияние на дальнейший ход русской 

истории. С этого момента Русское государство, объединенное вокруг Москвы, 

получает небесное благословение, и подтверждая непобедимость триединства 

– Церкви, Государства и Народа. Сегодня, как никогда мы нуждаемся в 

помощи святого Димитрия Донского. Чтобы укрепить страну нашу, чтобы 

отстоять ее целостность и единство, чтобы умножить веру и благочестие 

нашего народа. В наши дни важно не поклоняться слепо тому или иному 

имени, но знать, что содеял этот человек, почему столетия горело и 

продолжает гореть пламя народной любви и благодарности к заступникам 

земли русской.          
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Приложение  1  

Дмитрий Донской. (1350-1389) 

 Дмитрий Донской - великий князь московский (с 1359) и владимирский 

(с 1362). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены Александры. В годы 

малолетства Дмитрия боярское правительство возглавлял митрополит 

Алексий. При Дмитрии происходило дальнейшее укрепление и расширение 

Московского княжества. В 1364 в Москву из Нижнего Новгорода, через 

Коломну, пришёл «великий мор», свирепствовавший около двух лет. 

В засушливое лето 1365 Москва сильно пострадала от пожара В 1366 Дмитрий 

женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича Евдокии 

Дмитриевне. В 1367-68 в условиях постоянной военной угрозы Дмитрий начал 

строительство в Москве белокаменного Кремля. Новый Кремль успешно 

выдержал две осады литовских войск князя Ольгерда (1368, 1370). Получив в 

Орде (1371) ярлык на великое княжение владимирское, Дмитрий был 

вынужден защищать московские земли от вторжения войск тверского князя 

Михаила Александровича.  

В 1370-х гг. Дмитрий усилил сопротивление Орде: в 1377 московские полки 

потерпели поражение на р. Пьяне, в 1378 Дмитрий разбил ордынское войско 

на р. Воже. В 1380 в Куликовской битве Дмитрий нанёс сокрушительное 

поражение Мамаю, за что стал именоваться «Донской». При Дмитрии 

Донском под власть Москвы перешли часть Мещёры, Смоленской земли, 

приокские земли, Галич, Дмитров, территория великого княжества 

Владимирского. Дмитрий Донской впервые без санкции Золотой Орды 

передал великое княжение своему сыну Василию I как свою «вотчину». 

Дмитрий Донской похоронен в Архангельском соборе Кремля. Канонизирован 

Русской православной церковью. 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/3920/Москва
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1498/Кремль
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/899/Дмитрий
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/899/Дмитрий
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Приложение 2  

Митрополит Алексий (1299 -1378) — митрополит Киевский и всея Руси, 

святитель, государственный деятель, дипломат. В церковных текстах 

именуется митрополитом Московским и всея России чудотворцем. 

  Митрополит Алексий родился в 1299 г. Его отцом был боярин Федор Бяконт, 

выехавший в Москву из Чернигова. По преданию, крестным отцом Елевферия 

(таково было мирское имя митрополита) был юный княжич Иван Данилович 

Калита. Младшие братья Елевферия обратились к великокняжеской службе и 

достигли если не боярства, то определенного положения при московском 

дворе. 

Елевферий имел недюжинные способности и еще в детстве «изучился всей 

грамоте», а достигнув юности – «всем книгам извыче». В двенадцать лет, 

неожиданно для родителей, Елевферий потерял интерес к юношеским забавам 

и под благодатным действием прочитанных им книг стал усиленно заниматься 

молитвой и богомыслием.  однажды, уснув на ловле птиц силками, услышал 

голос, называющий его монашеским именем и предвещающий стать «ловцом 

человеков». 

 К пятнадцати годам необычный отрок имел одно всеобъемлющее 

желание – послужить Богу в монашеском чине. В 19 лет пострижен, по 

свидетельству жития преподобного Сергия Радонежского, в Богоявленском 

монастыре в Загородье (современный Китай-город), старшим братом 

преподобного Сергия игуменом Стефаном, получив при этом имя Алексий. 

 Двадцать лет было посвящено суровым иноческим подвигам и 

любимому с юности занятию – изучению Писания Ветхого и Нового Завета. 

Такая добродетельная жизнь не осталась незамеченной, и слава о подвижнике 

веры дошла до Владимирского митрополита Феогноста и великого князя 

Симеона. Феогност делает его своим наместником и поручает управление 

всеми церковными делами. Двенадцать лет несет это послушание инок 

Алексий, пока 6 декабря 1352 года, дряхлеющий Феогнот не поставляет его на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1378_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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Владимирскую кафедру. Желая приготовить себе в лице Алексия достойного 

преемника, митрополит делает его епископом в одной из древнейших русских 

столиц. 

После этого к Константинопольскому Патриарху Филофею было 

отправлено посольство с просьбой, чтобы в случае смерти Феогноста 

митрополитом на Руси был утвержден именно епископ Владимирский 

Алексий. Поскольку практики поставления митрополитов из числа русских 

епископов в то время не существовало, просьба Феогноста приобретала 

исключительный характер. Не грек не имел право занимать русскую 

митрополичью кафедру! Но он ее занял. И не важно, что 

Константинопольский Патриарх дал новопоставленному митрополиту 

помощника из числа греков, диакона Георгия Пердику, «с тем, чтобы он по 

данному ему праву и церковным законам содержал наместничество 

святейшего архиерея Киевского и всея России Алексия». Факт остается 

фактом: наконец-то русская Церковь, хоть и ненадолго, будет управляться 

русским же митрополитом! 

После смерти Феогноста в 1354 г. Алексий отправился на поставление в 

Константинополь. Путь туда был долгим и трудным. Алексий и его спутники 

должны были двигаться через степи, по которым кочевали ордынцы, к Азову, 

а оттуда плыть на корабле по Азовскому и Черному морям. Спустя три с 

половиной столетия турецкий паша говорил русскому дипломату Украинцеву, 

намеревавшемуся плыть по морю в Константинополь: «…Знатно-де, они, 

посланники, Черного моря не знают… не напрасно-де ему дано имя Черное: 

бывают в нем во время нужды черны сердца человеческие». В плавании 

Алексия и застигла такая «нужда». На море разыгралась страшная буря. 

Спутники владыки были в ужасе, один Алексий молился. В мольбах он дал 

обет, что, если уцелеет, воздвигнет в Москве монастырь в честь того 

праздника, в день которого корабль подойдет к пристани. В тот же момент 

море успокоилось, корабль благополучно доплыл до Константинополя и 

подошел к берегу 6 августа – в день Преображения Господня. Алексий 
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сдержал свое обещание: по прибытии в Москву он основал монастырь во имя 

Преображения Спаса, получивший впоследствии название по имени его 

первого игумена – Спасо-Андроников. 

 Алексий прожил в Константинополе около года и так же,  как и на 

родине, стяжал славу человека высоких достоинств. В патриаршем «известии» 

о его поставлении, полученном святителем Алексием «на руки» в 

Константинополе и датированном 30 июня 1354 года, содержится обращение 

к клирикам и мирянам нашей Церкви с призывом во всех церковных делах 

повиноваться новопоставленному митрополиту. Великий князь Дмитрий 

Донской в полной мере исполнил это патриаршее благословение, совпавшее 

по смыслу с завещанием великого князя Симеона Иоанновича своим 

потомкам. 

 Встав во главе русской митрополии в эпоху ослабления Москвы, 

Алексий взял в свои руки бразды не только церковного, но и гражданского 

правления. 

 После возвращения из Царьграда митрополит Алексий начинает 

широкую деятельность на благо Русской Церкви и её чад. Он был не только 

благим советником, но и другом отцу Дмитрия, великому князю Иоанну 

Иоанновичу, прозванному Кротким. А после смерти Иоанна Иоанновича в 

1359 году митрополит, возглавивший боярскую думу, становится не только 

главой государства, но и заменяет девятилетнему Дмитрию отца. Под его 

молитвенным покровом отрок совершает опаснейшее путешествие в Орду, 

необходимость которого была связана со смертью отца и переменами на 

ханском престоле Улуса Джучи. 

 Новый архиепископ Новгорода Моисей отправил в Царьград послов с 

жалобой на митрополита. По мнению новгородцев, церковь обложила их 

слишком большой данью. Однако византийский Патриарх Филофей не хотел 

вступать в разногласия с митрополитом, поскольку всегда получал от русских 

богатые дары. 
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 Патриарх Филофей направил в русские земли еще одного митрополита  

- Романа, что вызвало немалое удивление. Алексий ездил в Константинополь, 

чтобы разрешить возникшие сложности. Он добился того, что патриарх 

утвердил Романа митрополитом литовским и волынским, Алексий же 

сохранил свое положение митрополита всея Руси.  

Обладая исключительным умом и способностями, Алексий  пользовался 

большой благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую глазами ханшу 

Тайдулу.   Однажды хан Чанибек потребовал к себе митрополита Алексия. Его 

жена Тайдула тяжело заболела, и он решил обратиться к московскому князю 

за помощью, говоря: «…небо ни в чем не отказывает молитве главного попа 

вашего: да испросит же он здравие моей супруге». Жена хана чудесным 

образом выздоровела. 

 Тем временем в самой Орде начиналась пора дворцовых переворотов – 

«великая замятня», как она обозначена в русских летописях. В1357 году 

Чанибек был убит своим сыном Бердибеком, жертвами которого стали и 12 

его братьев. Митрополит Алексий, находившийся, а этот момент в Орде и 

ужаснувшийся происшедшему, поспешил вернуться домой. Бердибек прислал 

в Москву посла с угрозами всем русским князьям. Правители устрашились 

нрава опасного врага и решили вновь послать митрополита Алексия в Орду 

для «усмирения злодея».  

 С помощь Тайдулы, матери Бердибека, митрополиту удалось 

расположить к себе хана. Ко всеобщей радости он возвратился в Москву, 

снискав у ордынского владыки милость для русских княжеств. Своими 

действиями митрополит Алексий содействовал тому, что великое княжение 

укрепилось окончательно за московскими князьями.  

  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0
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Приложение 3 

Преподобный Сергий родился в 1322 году в именитой и благочестивой семье 

ростовского боярина Кирилла и был крещен с именем Варфоломея. Отец его 

Кирилл и мать его Мария помимо Сергия имели также еще двоих сыновей – 

Стефана и Петра. Как повествуется в «Житии Сергия Радонежского», уже в 

детстве в жизни юного отрока Варфоломея происходили чудесные события, в 

которых угадывалась его необычная судьба. Однажды во время церковной 

службы младенец трижды воскликнул в утробе матери – «и бысть страх на 

всех слышащих сиа». Новорожденный ребенок в постные дни отказывался от 

груди матери, но не только не страдал от этого, но «и лице, и сердце, и очи 

весели и всячески младенцу радостну сущу, яко и ручками играше». После 

этого мать и все родные уверовали в то, что младенец облечен Божией 

благодатью.  

 Когда Варфоломей подрос, его отдали учиться, но грамота давалась ему 

с трудом, что очень огорчало отрока и вызывало нарекания от отца и братьев. 

Мальчик в тайне часто молился Богу со слезами, говоря: «Господи! Ты дай же 

ми грамоту сию. Ты научи мя и вразуми мя». Однажды, когда Варфоломей был 

послан отцом на поиски заблудившегося стада, он встретил старца, 

молящегося в поле под дубом. Старец, увидев мальчика, позвал его к себе, и, 

благословив, спросил: «Да чего же ты ищеши, или что хочещи, чадо?». 

Варфоломей отвечал, что его сокровенное желание – познать грамоту. Старец 

помолился за отрока и дал ему часть просфоры, с которой и передалась 

Варфоломею благодать разумения грамоты. Дома мальчик неожиданно для 

всех и для самого себя начал читать псалом по благословлению старца, 

начавшего служить церковную службу в доме родителей Варфоломея – «яко 

от Бога дасться ему книжный разум, а не от человека». 

 Разорение Ростова Иваном Калитой вынудило боярина Кирилла 

покинуть его и переселиться в городок Радонеж, находившийся в пределах 

Московского княжества. 
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 Стефан и Петр, сыновья Кирилла, женились, но их брат Варфоломей, не 

имевший тяги к мирской жизни, желал стать иноком. Он был склонен к 

созерцательной и тихой жизни. Родители не возражали юноше, но просили не 

оставлять их одних наедине со старостью и болезнями. Через несколько лет 

Кирилл и Мария приняли монашеский постриг и скончались. После сорочин 

по родителям Варфоломей удалился в «место пустынное». К нему 

присоединился и его брат Стефан, который к этому времени овдовел и решил 

оставить мир. В глухой чаще леса они построили церковь и келью. В это время 

митрополитом русской церкви был Феогност, и Стефан получил у него 

разрешение освятить обитель во имя Святой Троицы. 

 Вскоре Стефан покинул брата, так как нелегко ему было переносить 

трудности отшельнческой жизни. Он перешел в Богоявленский монастырь, 

находящийся в Москве. Стефан стал в нем игуменом и был духовником князя 

Симеона Ивановича и многих именитых горожан. 

 Варфоломей пригласил в свою церковь священника, который постриг 

его в монахи. Это было в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха, 

поэтому иноку было дано имя Сергий, весьма редко встречающееся в то время. 

К этому моменту ему исполнилось 23 года. 

 Сергий жил вдали от людей в полном уединении. В лесу обитало 

множество диких зверей, которые нередко нападали на инока. В «Житии» 

рассказывается, что особенно часто повадился приходить к церкви медведь. 

 Просто и вместе с тем выразительно рисуется в «Житии Сергия 

Радонежского» картина отношения Сергия к диким зверям: «Среди них один 

медведь имел обыкновение приходить к преподобному. Преподобный, видя, 

что не из злобы приходит к нему зверь, но, чтобы взять из еды что-нибудь 

немного для пропитания себе, выносил зверю из хижины своей маленький 

кусок хлеба и клал его или на пень, или на колоду, чтобы, когда придет, как 

обычно, зверь, готовую себе нашел пищу; и он брал её в пасть свою и уходил. 

Когда же не хватало хлеба и пришедший, по обыкновению, зверь не находил 

приготовленного для него привычного куска, тогда он долгое время не уходил. 
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Но стоял медведь, озираясь туда и сюда, упорствуя, как некий жестокий 

зимодавец, желающий получить долг свой. Если же был у преподобного лишь 

один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну часть себе 

оставить, а другую зверю этому отдать; не было ведь тогда в пустыне у Сергия 

разнообразной пищи, но только хлеб один и вода из источника, бывшего там, 

да и то понемногу. Часто и хлеба на день не было; и когда это случалось, тогда 

они оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иногда же блаженный о 

себе не заботился и сам голодным оставался: хотя один только кусок хлеба 

был у него, но и тот он зверю этому бросал. И он предпочитал не есть в этот 

день, а голодать, нежели зверя этого обмануть и без еды отпустить». 

 Сергий укрылся от мира, желая провести жизнь в молитве и 

постничестве, спасая свою душу, но Богом ему был определен иной жребий. 

Прослышав о святой жизни отшельника, к нему начали стекаться 

«богобоязнивые». Тщетно он пытался избавиться от людей, указывая им на 

тяготы пустынножительства, и наконец был вынужден смириться, ибо, 

обладая даром провидения, знал, что вокруг его кельи суждено возникнуть 

монастырю. Со временем братия увеличивалась, и преподобный, уступая 

мольбам своих учеников, согласился принять священство и игуменство.  

 Много трудов и даже бед претерпел преподобный игумен, управляя 

своим монастырем, но Божественное заступничество и помощь неизменно 

сопровождали Сергия. Слава о монастыре и его основателе широко 

распространилась на Руси. 

 В Троицкой обители побывал Смоленский архимандрит Симон и 

выделил немалое ей пожертвование. Сергий принял дар, и с этого момента 

условия монастырской жизни улучшились. Преподобный Сергий уже не 

старался ограничивать количество людей, приходящих в монастырь. 

  К Сергию приходили за духовным советом и благословлением 

множество русских людей, от князей и бояр до крестьян, и преподобный, не 

отказывая никому, наставлял и укреплял их на путь спасения. 
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Приложение 4  

 

Памятные даты установлены Федеральным законом №32 –ФЗ от 13.03.95 «О 

днях воинской славы (победных днях) России (перечислено 16 дней воинской 

славы) и новыми изменениями в перечне памятных дат, которые внес 

Федеральный закон от 10 апреля 2009 №59-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» вступивший в силу с 1 января 2010 года. В Федеральном законе «О 

днях воинской славы (победных днях) России» указано, что во все века 

героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства.  

 

 Любовь к Родине и патриотическое воспитание – одна из главных 

составляющих формирования человека, гражданина и личности. Патриот – это 

человек, который соединил свою судьбу с судьбой своего народа, с его 

вековыми традициями, верит в Россию и её Вооруженные Силы, чтит её героев 

и святыни, историческую память и культуру и связан с ними корнями. 

«Уже давно признано, что только тот может всей душой любить свою Родину, 

защищать её до последней капли крови, кто знает её прошлое, кто сроднился 

с этим прошлым, кому известно, какой дорогой ценой досталось благополучие 

страны. Изучение истории своего народа есть наилучшее средство воспитать 

себя в духе любви к Родине». 

   Каждый великий народ имеет в своём государственном календаре такие 

даты, которые связаны с военными действиями, армией, флотом. Есть такие 

дни воинской славы и в России, и знать их должен каждый россиянин, 

считающий себя истинным патриотом. В эти торжественные моменты важно 

почтить память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность 

Отечества. 
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  Дни воинской славы России объединили 18 знаменательных дат. Список дат 

был утвержден на законодательном уровне в 1995 году. Периодически в него 

вносятся изменения. 

27 января– снятие блокады с Ленинграда в 1944 году. Дата эта символичная, 

но очень драматическая и страшная. На протяжении 872 дней, названных 

смертельными, ленинградцы вынуждены были буквально выживать в 

нечеловеческих условиях. Не было еды, лекарств, нечем было отапливать 

дома, и все из-за блокады, устроенной коварными немцами. Многие советские 

граждане погибли ужасной смертью, а выжившие, долго не могли прийти в 

себя от горя. 

 2 февраля– Сталинградская битва в 1943 году. Великое сражение против 

фашистов, в котором советские солдаты проявили настоящую доблесть. В 

самый разгар Великой Отечественной войны миллионы солдат и простых 

граждан полегли в битве с фашизмом, чтобы обеспечить потомкам мирное 

небо над головой. Благодаря этому сражению удалось переломить ход войны, 

приблизить победу. Отстояв Сталинград, современный Волгоград, бойцы 

откинули фашистов от нефтяной жилы, не позволили качать бакинскую нефть 

через транспортную артерию на Волге. 

  23 февраля – День Защитника Отечества. Его отмечают уже более века, а 

свое начало он получил с появлением первых побед неокрепшей страны 

Советов. В далеком 1918 году 23 февраля стало Днем рождения Красной 

армии и по сей день считается праздником военнослужащих. 

  18 апреля– Ледовое побоище 1242-го года. Самая давняя из дат воинской 

славы руководил сражением Александр Невский, а в составе армии 

находились новгородские и псковские мужи. Тактическое превосходство 

русичей позволило победить Ливонских рыцарей на Чудском озере. В чем 

состояло хитрость? Озеро было покрыто слоем льда, недостаточно прочным 

для веса рыцарского ордена, укомплектованного тяжелыми доспехами. 

Русские витязи, облачённый в лёгкие кольчуги, остались стоять, а их враги 

утонули. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s
https://www.youtube.com/watch?v=6W5QYdfQhmc
https://www.youtube.com/watch?v=Iv7ewx_9iKs
https://www.youtube.com/watch?v=Iv7ewx_9iKs
https://www.youtube.com/watch?v=SHuP6d4ZFRo
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  9 мая – Самый близкий по хронологии к сегодняшнему дню является 

памятный День победы. Он празднуется 9 мая с широким размахом по всей 

стране. Об этом празднике знает каждый. Все чтят погибших и восхваляют 

советский народ, который освободил Родину от захватчиков нацисткой 

Германии. День Победы в Великой Отечественной войне, которая 

продолжалась с 1941 по 1945 год.  

  7 июля– Чесменское сражение в 1770 году. Численный перевес противника 

был колоссальным, но их смогли одолеть. Отличились сыновья Руси и в битве 

под Полтавой, которую возглавлял Петр Великий. После Ледового побоища 

это сражение стало вторым в череде побед над шведами. 

  10 июля – битва под Полтавой в 1709 году. Солдаты войск Петра Первого 

смогли проявить свой ум, смелость и отвагу. Они победили врага, хотя 

вооружение у них было более слабое 

  9 августа – Гангутское сражение в 1714 году. Произошло это у мыса Гангут, 

и вновь под руководством Петра Первого, желавшего и получившего выход к 

Балтийскому морю. Впервые флот Перта Первого смог показать свою силу и 

выиграть противостояние со шведами. 

  23 августа – Курская битва 1943-го года. Важнейшее противостояние, 

которое кардинально изменило ход Второй мировой войны. 50 дней длились 

бои под Курском, и фашисты потеряли в результате возможность победить 

советское воинство.  

  8 сентября – Бородинское сражение в 1812 году. Бородинской битве 

посвящено множество стихотворений, она состоялась около подмосковной 

деревни Бородино. Французы Наполеона потерпели поражение от молодцов 

Кутузова.  

  11 сентября – сражение возле мыса Тендра 1790-го года. Одна из главных 

битв против турков, проведенных Ф. Ушаковым. 

  21 сентября – Куликовская битва 1380 года. Разгром монголо-татарской 

орды под руководством Дмитрия Донского. События этого дня позволили 

прекратить набеги врагов, которые уничтожали целые поселения.  

https://www.youtube.com/watch?v=P_OqhgQ5RD8
https://www.youtube.com/watch?v=StT-98OvCwg
https://www.youtube.com/watch?v=8_MzLGn5qgk
https://www.youtube.com/watch?v=2BD_temNwJc
https://www.youtube.com/watch?v=BvdK7EMIQDs
https://www.youtube.com/watch?v=PzGCIG6baUs
https://www.youtube.com/watch?v=hHtqexxvsgI
https://www.youtube.com/watch?v=idLmWHTa6ac
https://www.youtube.com/watch?v=idLmWHTa6ac
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 Кавказ одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за 

Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой 

Отечественной войны Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 

1943 г. Здесь во многом решался исход войны. Гитлер рвался к местной нефти, 

шли ожесточенные бои. Практически вся территория Северного Кавказа, была 

оккупирована. За время наступления советские войска прошли с боями около 

800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных 

километров. Были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой 

армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен. Для врага так и остались 

недостижимыми стратегические важные кавказские и каспийские нефтяные 

месторождения.  

  4 ноября – 4 ноября 1612 года знаменует победу, завершение Смутного 

времени и освобождение Москвы от поляков. День народного единства. 

Молодой праздник, который стали отмечать только с 2005 года.  

  7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в 1941 

году.   Этот день символизирует единство российского народа и веру в светлое 

будущее. Раньше в этот день отмечали день проведения Великой Октябрьской 

революции. 

  1 декабря – битва около мыса Синоп в 1853 году. Одна из последних великих 

битв с участием парусных кораблей. Нахимов с моряками уничтожили эскадру 

турков. Парусные суда, ушедшие после этой битвы в архив, одержали свою 

последнюю победу. 

  5 декабря – начало Московской битвы в 1941 году. Сражение происходило в 

два этапа. Сначала советская армия смело держала оборону, а после наступала 

на врага. Фашисты не ожидали такого ожесточенного отпора, и были 

дезориентированы ещё на подступах к городу. Благодаря воинской доблести 

удалось не пропустить врага в сердце державы, отбросить вражеские 

гарнизоны на ощутимое расстояние.  

https://www.youtube.com/watch?v=cJ7Tz493LQw
https://www.youtube.com/watch?v=cJ7Tz493LQw
https://www.youtube.com/watch?v=-O7NMSRfg04
https://www.youtube.com/watch?v=-O7NMSRfg04
https://www.youtube.com/watch?v=_2ELvu91J10
https://www.youtube.com/watch?v=DLk3C4xp9as
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  24 декабря – взятие Измаила в 1790 году. Осада и штурм в турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием генерал-

аншефа А.В.Суворова. Благодаря его военному искусству день 1790 года стал 

знаменательным для истории России. Крепость Измаильская, столь 

укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою, 

взята страшным для него оружием российских штыков; упорство неприятеля, 

полагавшего надменно надежду свою на число войск, низринуто. 

   Память о героях тех великих дней до сих пор живет в сердцах россиян. Дни 

воинской славы России  призывают сохранять уважение к воинам, которые 

отдали жизнь за будущее своего народа. 

  Как заявил Владимир Владимирович Путин: «Необходимо объединить 

исторические эпохи в единое целое, чтобы возродить национальное сознание 

и принять то, что история России начинается издавна. Русский народ имеет 

единую и неразрывную историю. С ее помощью мы обретаем внутренние силы 

и понимаем ценность национального сознания». 

  Только помня о подвигах погибших воинов, русский народ сможет 

проникнуться и воодушевиться героизмом и отвагой своих 

соотечественников. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll_hBO55tsg
https://www.youtube.com/watch?v=pv9Ze6_qXfI

