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«tMb'(î nafnii|4 . tnfintn/*4tno" tionimn muntgtrnk . п̂ иломляи! /ГМ1ПД(((1.в■. Mi ttufitmkiKnbt tmaoMtf'man



ПРОМЕТЕЙ 16
i*1ж

т ы с я ч е л е т и и
русской
" к н и ж н о с т и
П М Б А Ц Ш ТСА

Москва 
«Молодая гвардия» 

1990



П. А. Флоренский

Троице-Сергиева Лавра 
и 

Россия

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII ве
ке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон 
антиохийского патриарха Павел Аленнский от
зывается о ней с величайшим восхищением, как
о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же 
Св. Троицы «так прекрасна», по его словам, «что 
не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподо
зривать искренность этого суждения: ведь Павел 
Аленнский писал не для печати, а исключитель
но для себя и для своих внуков, и лишь в наше 
время его впечатления стали общим достоянием. 
Неправильно было бы отвести это свидетельство 
и ссылкой на восточное красноречие писателя: 
ведь, если арабская фантазия его, а точнее ска
зать, огнистость восприятий, способна была ви
деть в окружающем более художественных впе
чатлений, чем притупленная и сыроватая впечат
лительность северян, то одинаковой оценке под
вергалось все виденное, и среди всего Лавра ока
зывается на исключительном месте; очевидно, она 
и была таковою. Это свидетельство Павла Ален- 
нскаго невольно проверяет на себе всякий, кто 
прожил достаточно времени возле «Дома Пре- 
святыя Троицы», как выражаются наши летопис
цы. При туристском обходе Лавры беглому взору 
впервые развертывается не подавляющее количе
ственно, но действительно изысканное богатство 
художественных впечатлений от нея. Есть, одна
ко, и гораздо более тонкое очарование Лавры, 
которое охватывает изо дня в день, при вживании 
в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, 
как смутная память детства, уродняет душу в 
Лавре, так что другие места делаются отныне 
чужбиной, а это — истинною родиной, которая 
зовет к себе своих сынов, лишь только они ока
зываются где-нибудь на стороне. Да, самые бо
гатые впечатления на стороне скоро делаются 
тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Пре
подобного Сергия. Неотразимость этого очаро
вания — в его глубокой органичности. Тут — 
не только эстетика, но и чувство истории, и ощ у
щение народной души, и восприятие в целом 
русской государственности, и какая-то, трудно

А ндрей  Рублев. Троица.

Спас в силах. Икона из собора Ж ивоначальной Трс- 
цы. .
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:_5ъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в 
Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается 
то, что в высшем смысле должны называть об 
щественным мнением, здесь рождаются пригово
ры истории, здесь осуществляется всенародный 
г. вместе, абсолютный суд над всеми сторонами 
русской жизни. Это-то всестороннее жизненное 
гхинство Лавры, как микрокосма и микромира 
£гтории, как своего рода конспекта бытия нашей 
-одины, дает Лавре характер ноуменальности. 
рдесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс 
русской истории, здесь собрано наиболее нерв
ных чувствующих и двигательных, окончаний, 
и есь  Россия ощущается как целое.

Подобно тому как художественный портрет 
:-гсконечно более плотен, так сказать, нежели 
ротографический снимок, ибо сгущенно сумми
рует в себе многообразие различных впечатлений 
зг лица, которые фотографической пластинкой 
павливаются лишь случайно и разрозненно, 

так и Лавра есть художественный портрет Рос- 
ии в ее целом, по сравнению с которым всякое 
рэутое место — не более как фотографическая 
•_лрточка. В этом смысле можно сказать, что 
_авра и есть осуществление или явление русской 

;ден,— энтелехия, скажем с Аристотелем. Вот 
--худа это неизъяснимое притяжение к Лавре! 
-едь  только тут, у ноуменального центра России, 
-■-ивешь в столице русской культуры, тогда как

София Премудрость Божия.



Покров с мощей П реподобного Сергия Радонеж ско
го. 20-е гг. X V  в.

все остальное — ее провинция и окраины. Только 
тут, повторяю, грудь имеет полное духовное ды
хание, а желудок чувствует удовлетворенность 
правильно-соразмеренным и доброкачественным 
культурным питанием. Отходя от этой точки рав
новесия русской жизни, от этой точки взаимоопо- 
ры различных сил русской жизни, начинаешь 
терять равновесие, и гармоническому развитию 
личности начинает грозить специализация и тех
ничность. Я почти подхожу к тому слову о мест

Икона Божией Матери «Одигитрия» из кельи Пре
подобного Сергия. X IV  в.

ности, пронизанной духовной энергией Преп:- 
добного Сергия, к тому слову, которому по:-:! 
еще все никак не удается найти себе выраженк = 
Это слово —  а н т и ч н о с т ь .  Вжившийся в э~: 
сердце России, единственной законной наслед
ницы Византии, а через посредство ее, но также — 
и непосредственно,— Древней Эллады, вжившие
ся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неут:- 
мимо пронизывается мыслью о перекликах, в са
мых сокровенных недрах культуры, того, что о е  

видит перед собою , с эллинской античностью. Не
о внешнем, а потому поверхностно-случайном 
подражании античности идет речь, даже не об 
исторических воздействиях, впрочем бесспорны:! 
и многочисленных, а о самом духе культуры, : 
том веянии музыки ее, которое уподобить..можн: 
сходству родового склада, включительно иног: 
до мельчайших своеобразностей и до интонация 
и тембра голоса, которое может быть у членс^ 
фамилии и при отсутствии поражающего гла; 
внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизи
ческой форме своей, сродна эллинству, то духов
ный родоначальник Московской Руси воплотил е 
себе эту эллинскую гармонию совершенной, дей
ствительно совершенной, личности с такою сте
пенью художественной проработки линий духов
ного характера Руси, что сам, в отношении к Лав
ре, или точнее — всей культурной области, им 
насквозь пронизанной, есть —  возвращаюсь к 
прежнему сравнению — портрет портрета, чистей
шее выражение той духовной сущности, которая 
сквозит многообразно во всех сторонах Лавры.
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Iужебник П реподобного Сергия Радонеж ского.

1ак целого. Если дом Преподобного Сергия есть 
"-цо России, являииое мастерством высокого 
искусства, то основатель ее есть первообраз ее, 
.-того образа России, первоявление России, ска
жем с Гёте, или, обращаясь к родной нашей тер
минологии, лик ее —  л и к  лица ее, ибо под «ли- 
•::м» мы разумеем чистейшее явление духовной 
1 :рмы, освобожденное от всех наслоений и вре- 
. тнных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего 
тпуж ивого и застящего чистые, проработанные 
~знии ее. В церковном сознании, не том скудном 
-^знании, которое запечатлено в богословских 
«бниках, а в соборном, через непрерывное со- 

::?ование и непрерывное собирание живущем 
ггховном самосознании народа, Дом Живона- 
-1льныя Троицы всегда сознавался и сознается 
етдцем России, а строитель этого Дома, Пре

' :;обный Сергий Радонежский,— «особым наше- 
Российского царствия хранителем и помощ- 

: еком», как сказали о нем цари Иоанн и Петр 
-^тексеевичи в 1689 году,—  особым покровите
л я , хранителем и вождем русского народа,—
• :жет быть, точнее было бы сказать — Анге- 
: м-Хранителем России. Не в сравнительных с 

Хругими святыми размерах исторического величия 
*j i дело, а — в особой творческой связанности 
_ :еподобного Сергия с душою русского народа. 

:зоря о своем отце, как об исключительном для 
( :̂-:я человеке, я этим даже не ставлю вопроса о 
-Т =знительных его размерах с другими отцами, 

тем не менее, он — мой, о н  именно, и вни- 
 ̂= в себя, я не могу не сосредоточиться исклю- 

—тельным образом именно на нем. Так, в стрем-

Никола. Икона из кельи П реподобного Сергия.
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Лицевое Житие П реподобного Сергия Радонеж ского. 
X V I в. Из собрания Троице-Сергиевой лавры.

лении познать и понять душу России, мы не 
можем не собрать своей мысли на этом Ангеле 
земли Русской — Сергие, а ведь народная, цер
ковная мысль об ангелах-хранителях весьма 
близко подходит к философским понятиям: Пла
тоновской идее, Аристотелевской форме, или ско
рее энтелехии, к позднейшему, хотя и искаженно
му, понятию идеала, как сверх-эмпирической, 
вышеземной духовной сущности, которую подви
гом художественного творчества всей жизни над
лежит воплотить, делая тем из жизни — культу
ру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а 
чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным 
взором всмотреться в основателя ее, признанного 
святым при жизни, «чюдного старца, святого Сер
гия», как свидетельствуют о нем его современ
ники.

II

Время Преподобного Сергия, то есть время 
возникновения Московской Руси, совпадает с од
ной из величайших культурных катастроф. Я ра
зумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий 
родился приблизительно за полтораста, а умер

Хотьково. Преставление родителей. Начало иноче
ских подвигов П реподобного Сергия.

приблизительно за шестьдесят лет до оконча
тельного упадка Константинополя. Но светильни- 
перед угасанием возгорается ярче; так Визан
тийское Средневековье, перед падением, дает осо
бенно пышный расцвет, как бы предсмертно, : 
обостренной ясностью, сознавая и повторяя свс.-: 
идею: XIV-й век ознаменован так называемы:-: 
третьим Возрождением Византии при Палеологах 
Все духовные силы царства Ромеев тут вновь про
буждаются —  и в  умозрении, и в поэзии, и в изоб
разительных искусствах. Древняя Русь возжигает 
пламя своей культуры непосредственно от священ
ного огня Византии, из рук в руки принимая, ка:-: 
свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь 
Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспри
нимающее око, собираются в один фокус дости
жения греческого средневековья и культуры. Ра
зошедшиеся в Византии и там раздробившие
ся,—  что и повело к гибели культуры тут — в 
полножизненном сердце юного народа они снова 
творчески и жизненно возсоединяются ослепи
тельным явлением единой личности и из нея, от 
Преподобного Сергия, многообразные струи куль
турной влаги текут, как из нового центра объ
единения, напаевая собой русский народ и полу
чая в нем своеобразное воплощение.
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Вглядываясь в русскую историю, в самую 
-хаяь русской культуры, мы не найдем ни одной 
■гги, которая не приводила бы к этому перво-уз- 
т : нравственная идея, государственность, живо- 
ж ь , зодчество, литература, русская школа, рус- 
зая наука — все эти линии русской культуры 
/:дятся к Преподобному. В лице его русский 
■izoA сознал себя, свое культурно-историческое
• есто, свою культурную задачу и тогда только, 
:=яав себя,— получил историческое право на
i -остоятельность. Куликово поле, вдохновленное

■ подготовленное у Троицы, еще за год до самой 
связки, было пробуждением Руси, как народа

• —орического; Преподобным Сергием incipit 
Estoria. Однако вглядимся, какова форма того
гъединения всех нитей и проблем культуры, ко- 

~::ая была воспринята Преподобным от умн
еющей Византии. Ведь не мыслить же Препо- 

Iюного полигистором или политехником, в себе 
ином совмещающем всю раздробленность рас

ползающейся Византийской культуры. Конечно 
гет. Он прикоснулся к наиболее огнистой верши
*  греческого Средневековья, в которой, как в точ- 
г. были собраны все ее огненные лепестки, и от 
-г возжег свой дух; — этой вершиной была 

••оллгиозно-метафизическая идея Византии, осо-

Явление Божией Матери П реподобному Сергию.

бенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Пре
подобного. Я знаю: для невникавших в культур
но-исторический смысл религиозно-метафизичес
ких споров Византии за ними не видится ничего, 
кроме придворно-клерикальных интриг и бого
словского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в 
догматические контроверзы рассматриваемого 
времени, бесспорна их неизмеримо важная, обще
культурная и философская, подоснова, символи
чески завершающаяся в догматических форму
лах. И споры об этих формулах были отнюдь 
не школьными словопрениями о бесполезных тон
костях отвлеченной мысли, но глубочайшим ана
лизом самых условий существования культуры, 
неутомимой и непреклонной борьбой за единство 
и самое существование культуры, ибо так назы
ваемые ереси, рассматриваемые в культуро-исто- 
рическом разрезе, были, по своей подоснове, по
пытками подрыть фундаменты античной культуры
и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть 
сполна. Богословски, все догматические споры, 
от первого века начиная и до наших дней, при
водятся только к двум вопросам: к проблеме Тро
ицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии 
вопросов были отстаиванием абсолютности Боже
ственной, с одной стороны, и абсолютной же ду-
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ховной ценности мира — с другой. Христианство, 
требуя с равной силой и той и другой, историче
ски говоря, было разрушением преграды между 
только монотеистичным, трансцендентным миру, 
иудейством и только пантеистичным и имма
нентным миру язычеством, как первоначал куль
туры. Между тем, самое понятие культуры пред
полагает и ценность воплощаемую, а следователь
но — и сущую в себе, неслиянно с жизнью, и воп- 
лощаемость ее в жизни, так сказать пластич
ность жизни, тоже ценной в своем ожидании цен
ности, как глины, послушной перстам ваятеля:

...С ам а  в п ерстах  с л агал ась  глина
В обли чья  верны е моих сы нов...—

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, 
глубинный исследователь художественного твор
чества. Итак, если нет абсолютной ценности, то 
нечего воплощать, и следовательно, невозможно 
самое понятие культуры: если жизнь, как среда, 
насквозь чужда божественности, то она не способ
на принять в себя, воплотить в себе творческую 
форму, и следовательно — снова останется она 
сама по себе, вне культуры, и следовательно — 
снова уничтожается понятие культуры. Нападе
ния на это понятие были все время, то с одной, то

с другой стороны — то со стороны односторонне 
го язычества, то со стороны одностороннего иудей
ства, и защита культуры, в самых ее основах, все
народным соборным сознанием всегда была бор; 
бой за оба, взаимно-необходимые, начала куль— - 
ры. Смотря по характеру нападений, и самая з; 
щита схематически чеканилась в лозунгах, имею
щих, на вкус случайного обозревателя исторя*. 
узкий и схоластический характер догматическ- 
формул, но полных соками жизни и величайте i 
общекультурной значимости при рассмотрена 
их в контексте культуры. Два принципа куль- 
ры,— они же — предельные символы догмати
ки,— взаимно-подкрепляемые и взаимно-разъя: 
няемые, как основа и уток, сплетают ткан* 
русской культуры. Притом Киевская Русь, кз- 
время первообразования народа, как сплетен:--̂  
самых тканей народности, раскрывается под зна
ком идеи о божественной Восприимчивости мирг. 
тогда как Руси Московской и Петербургски 
как веку оформления народа в государство, мая
чит преимущественно другая идея, о воплощав 
щемся, превышемирном Начале ценности. Жен
ственная восприимчивость жизни в Киевскс' 
Руси находит себе догматический и художествен
ный символ Софии-Премудрости, Художницы Не-
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’ :-.ование белокаменного собора Ж ивоначальной  
~;оицы над гробом П реподобного Сергия. 1422 г.

'■ггной. Мужественное оформление жизни в Руси 
•'-•эсковско-Петербургской выкристаллизовыва
йся  в догматический и художественный символ 
.ресвятой Троицы. Родоначальники двух основ

а х  пластов русской истории — Киевского и Мос-
■ веского, вместе с тем суть величайшие провоз- 
летники этих двух основных идей русского духа.

I l l

Это они первыми узрели в иных мирах перво
образы тех сущностей, которыми определяется 
r » i  русской культуры,— вовсе не богословской 
а а у к и  только, культуры не церковной только, 
~::»:но понимая это слово как синоним «клери- 
ппьный», но во всей ширине и глубине ее, 

а;рковной —  в смысле всенародной, целостной 
русской культуры, во всех ее, как общих, так и 
-астных, обнаружениях. Да, Равноапостольный 
Кжрилл узрел в таинственном сновидении, в ви- 
ж я и и  детского возраста, когда незапятнанная 
г  п а  всецело определяется явленным ей перво- 
-с газом горнего мира, узрел Софию, и в его вос- 
13вятии Она —  божественная восприимчивость 
*i : а — предстала, как прекраснейшая Дева цар-

Роспись собора Ж ивоначальной Троицы Андреем  
Рублевым и Даниилом Черным.

ственного вида. Избрав ее себе в невесты из 
сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл 
бережно и благоговейно, пронес этот символ че
рез всю свою жизнь, сохранив верным свое ры
царство Небесной Деве. Этот символ и сделался 
первой сущностью младенческой Руси, имевшей 
воспринять от царственных щедрот Византийской 
культуры. Первый по времени русский иконогра
фический сюжет — икона Софии Премудрости 
Божией, этой царственной, окрыленной и огненно
ликой, пламенеющей эросом к небу, Девы, исхо
дит от первого родоначальника русской культу
ры — Кирилла. Нужно думать, что и сама компо
зиция Софийской иконы, исторически столь таин
ственной,— имею в виду древнейший, так называ
емый Новгородский тип,— дана Кириллом же. 
Около этого небесного образа выкристаллизовы
вается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, 
что самый язык нашей древнейшей письменно
сти, как, вместе с ним, и наша древнейшая лите
ратура, пронизанная и формально и содержа
тельно благороднейшим из языков — эллинским, 
был выкован, именно выкован, из мягкой массы 
языка некультурного —  Кириллом, другом Софии, 
ибо прозвание его — Философ, и что около Со- 
фийного храма, около древнейших наших Со-
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фийных храмов обращается рыцарственный ук
лад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за 
доверчивым приятием эллинства и за формирова
нием извне женственной восприимчивости русско
го народа, приходит пора мужественного само
сознания и духовного самоопределения, создание 
государственности, устойчивого быта, проявле
ние всего своего активного творчества в искусстве 
и науке, и развитие хозяйства и быта. Новое ви
дение горнего первообраза дается русскому наро
ду в лице его второго родоначальника — Пре
подобного Сергия, и опять небесный зрак выкри
сталлизовывается в его душе с детского, на этот 
раз еще более раннего, а по сказанию жития — 
даже утробного возраста. Нам нет надобности 
опровергать или защищать сказание жития о 
том, как младенец Варфоломей приветствовал 
троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народ
ное сознание, желающее этим сказать: «Вот 
как глубоко определился дух Преподобного гор
ним первообразом, еще в утробе материнской 
весь ему преданный и весь им проработанный». 
Этим первообразом была абсолютность Пресвя
той Троицы, приблизительно в это время, во вре
мя Преподобного Сергия, предельно довыяснен- 
ная и досказанная в так называемых паламит- 
ских спорах и в вопросах об «общ ей благодати 
Пресвятой Троицы» церковною мыслию Византии. 
Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного 
Сергия — для осведомленности в них он посылал 
в Константинополь своего доверенного предста

вителя. Выговорив это свое последнее слово, Ви
зантия завершила свою историческую задачу, и е* 
делать было больше нечего. В истории открыла 
новый в ек — век культурного воплощения это :: 
слова, и культурная миссия переходила к ново:.; 
народу, уже усвоившему добродетель восприму- 
чивости, а потому —  и способность воплощать i  
себе горний первообраз. Византийская Держае; 
выродилась в «грекосов», а из русских болот вс:- 
никало русское государство. Символом новей 
культурной задачи было видение Троицы.

IV

Нередко говорится, что деревянный храм Пре
святой Троицы, построенный Преподобным Серге
ем в Лавре и затем вновь возведенный из бело:: 
камня Преподобным Никоном, есть первая по вре
мени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. 
Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическу»: 
точность этого первенства: древние историки упо
минают до четырех храмов во имя Пресвятой 
Троицы на Востоке и два — на Западе в IV— IX 
веках; но если бы эти свидетельства и были до
стоверными, то все же такое храмоиздательств: 
не вошло в обиход, и даже названные церкви не 
удержали долго своего имени, так что впослед
ствии Восток не имел Троицких храмов. В наших 
летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминают
ся храмы Троичные; так, в Кракове, в Лысце, не
сколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпу-
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юве, в Паозерьи и, главное, соборный в Пскове. 
Точно ли позднейшая редакция летописных из
вестий соответствует древним записям, или же на
званные храмы, первоначально все деревянные и 
горевшие, были лишь впоследствии переимено
ваны в Троицкие и названы в летописях, в более 
тэевних известиях, этим именем только ретро- 
:лективно,— сказать трудно. Но бесспорно, во- 
тервых, существовавшее в древности переимено
вание храмов (так например, Лаврский Святого 
Духа был первоначально во имя Троицы), во- 
вторых, варианты в летописных известиях (напри- 
чер, Троицкий Краковский называется и Богоро
дичным) и, наконец, в порядке раскрытия бого
словско-философского сознания,— сравнительно 
тэздняя, в XIV веке лишь, установка симметрич- 
£ эй Троичной формулы, каковая именно в XIV ве
же, в Восточной церкви, делает идею Троицы пред
метом особенного внимания и ведет потому к стро
ительству Троичных храмов, развитию Троичной 
иконографии, созданию цикла Троичных празд
неств и новой литургической поэзии. Поэтому 
весьма мало вероятно построение храмов Троич
ных до этого роста Троичной идеи в XIV веке; но 
если бы несколько таких храмов и в самом деле 
было в века предшествующие, то они не могли 
тыть сознательно воздвигнутыми символами идеи 
еде не оформившейся и, следовательно, должны 
Зыть рассматриваемы либо как исторические слу
чайности, не входящие в планомерное течение ис- 
"эрии, либо — как смутные предчувствия того це

лостного явления, которое раскрывается лишь с 
XIV века. Великое не возникает случайно и не 
бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к ко
торому сходятся бесчисленные нити, давно наме
чавшиеся в истории. Великое есть синтез того, 
что по частям фосфорически мерцало во всем 
народе; оно не было великим, если бы не разре
шало собою творческое томление всего народа. 
Но, тем не менее, это оно именно творчески син
тезирует смутные волнения, изливая их в одном 
слове. Таковым было слово Преподобного Сергия, 
выразившаго самую суть исканий и стремлений 
русского народа, и это слово, хотя бы и произно
симое ранее, сознательно и полновесно было, 
однако, произнесено впервые им. В этом смысле, 
неоспоримо мировое первенство Лаврского Собо
ра Пресвятой Троицы. Начало западно-европей
ской самостоятельности в Петербургский период 
России, опять ознаменовано построением Троиц
кого собора. Этим установил Петр Великий ду
ховную связанность Санктпетербурга и Москвы. 
Таким же построением было ознаменовано в 
свое время и начало самостоятельности, России 
на Востоке.

Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сер
гий строит Троичный храм, видя в нем призыв 
к единству земли Русской, во имя высшей реаль
ности. Строит храм Пресвятой Троицы «чтобы по
стоянным взиранием на него» — по выражению 
жизнеописателя Преподобного Сергия — «по
беждать страх пред ненавистною раздельностью
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мира». Троица называется Живоначальной, т. е. 
началом, истоком и родником жизни, как едино
сущная и нераздельная, ибо единство в любви 
есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздо
ры и разделения разрушают, губят и приводят 
к смерти. Смертоносной раздельности противо
стоит живоначальное единство, неустанно осу
ществляемое духовным подвигом любви и взаим
ного понимания. По творческому замыслу осно
вателя, Троичный храм, гениально им, можно ска
зать, открытый, есть прототип собирания Руси в 
духовном единстве, в братской любви. Он должен 
быть центром культурного объединения Руси, в 
котором находят себе точку опоры и высшее 
оправдание все стороны русской жизни. Широкое 
гостеприимство, заповеданное Преподобным Сер
гием и возведенное в силу закона царем Алек
сеем Михайловичем, дары всех родов, начиная 
от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем 
не забыты даже утешения детям — игрушки, са
мим Преподобным изготовляемые, все это вместе, 
по замыслу прозорливого открывателя Троичного 
культурного идеала России, должно стать благо
приятным условием для «взирания» на храм 
Пресвятой Троицы и созерцания в нем прообра
за Божественного единства. Отныне Троичное 
храмоздательство связывается с именем Пре
подобного Сергия, и не без причины Троичные 
храмы имели обычно Сергиевские приделы.

Но если храм был посвящен Пресвятой Трои
це, то должна была стоять в нем и храмовая

икона Пресвятой Троицы, выражающая духовну:-: 
суть самого храма,—  так сказать, осуществленное 
в красках имя храма. Трудно при этом предста
вить, чтобы ученик ученика Преподобного Сергия, 
так сказать, духовный внук его, почти ему совре
менный, работавший уже при его жизни и, веро
ятно, лично знавший его, осмелился бы заменить 
композицию Троичной иконы, бывшую при Пре
подобном, и им утвержденную, самочинной ком
позицией того же первообраза. Миниатюры Епи- 
фания жития представляют икону Троицы в ке- 
лии Преподобного Сергия не с самого начала, £ 
лишь с середины жизни, т. е. свидетельствуют
о возникновении ее именно среди деятельности 
Преподобного. Если первоявленная Софийская 
икона, неизвестная Византии, впервые создается 
в Киевской Руси, с самым ее возникновением, вос
ходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Со
фии, то икона Троичная, дотоле неизвестная ми
ру, появляется впервые в Московский период 
Руси, опять-таки в самом его начале, и художе
ственно воплощает духовное созерцание служите
ля Пресвятой Троицы —  Сергия. Мы сказали: 
«неизвестная миру»; но и тут, как и в утвержде
нии о Троицком Соборе, требуется различение ду
ховного смысла, как символического содержания, 
и тех, исторически выработанных материалов, ко
торые привлечены к воплощению смысла. Если в 
отношении к знаменитой Рублевской Троице мы 
говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно 
рассматривать лишь как звено в цепи развития



азобразительных искусств вообще и композиции 
трех Странников-Ангелов — в частности. История 
этой композиции очень длинна, ибо уже в 314-м 
году, у дуба Мамврийского, по известию Юлия 
Африкана, была картина, изображавшая явление 
трех Странников Аврааму, а в V и в VI веках 
известны подобные же изображения на стенах 
Римской церкви Марии Маджиоре и Равеннской 
:в. Виталия. С тех пор этот иконографический 
сюжет встречается не раз; но нужно вникнуть 
в духовный смысл этих изображений, прежде чем 
устанавливать их связь с Троицей Рублева. Изоб
ражение женщины с ребенком на руках вовсе 
не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине 
творческим мы признаем вовсе не сюжет материн
ства, каковой доступен всякому, а именно Бого- 
[атеринство, открывшееся Рафаэлю. Так точно, 

три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и 
снабженные крыльями, просто не могут быть даже 
сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сю- 
г.етом творческое названной иконы еще нисколько 
ве определяется. Композиция трех Странников с 
предстоящим Авраамом, или позже — без него, 
есть не более, как эпизод из жития Авраама, 
мтя бы даже условно-аллегорически принято 
сыло усматривать в ней намек на Пресвятую 
Троицу. Нас умиляет, поражает почти ожигает в 
сэоизведении Рублева вовсе не сюжет, не число 
три», не чаша за столом и не крила, а внезапно 
сдернутая пред нами завеса ноуменального мира, 
? нам, в порядке эстестическом, важно не то, ка
кими средствами достиг иконописец этой обна
женности ноуменального, и были ли в чьих-либо 
сэугих руках те же краски и те же приемы,— а то, 
—о он воистину передал нам узренное им откро
вение. Среди мятущихся обстоятельств времени, 
сэеди раздоров, междуусобных распрей, всеоб
щего одичания и татарских набегов, среди этого 
глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся 
суховному взору бесконечный, невозмутимый, не- 
сушимый мир, «свышний мир» горнего мира. 
Вражде и ненависти, царящим в дольнем, проти- 
с составилась взаимная любовь, струящаяся в 
зачном согласии, в вечной безмолвной беседе, в 
сечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъ- 
= :нимый мир, струящийся широким потоком пря- 
■о в душу созерцающего от Троицы Рублева, 
нсу ничему в мире не равную лазурь — более 
небесную, чем само земное небо, да, эту воистину 
соенебесную лазурь, несказанную мечту протос-
• сзавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую 
~оацию взаимных склонений, эту премирную ти
шину безглагольности, эту бесконечную друг 
гэед другом покорность — мы считаем творческим 
содержанием Троицы. Человеческая культура, 
сред ставленная палатами, мир жизни — деревом
I земля — скалою,— все мало и ничтожно пред 
н~им обещанием неиссякаемой бесконечной люб- 
« :  все — лишь около нея и для нея, ибо она — 
своею голубизною, музыкою своей красоты, своим 
сребыванием выше пола, выше возраста, выше 
:сех земных определений и разделений, есть само 
нсоо, есть сама безусловная реальность, есть то 
истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей 
Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь 

кристально-твердое и непоколебимо-верное ви-

А ндрей  Рублев. А нгел. Евангелие Хитрово. X V  в.

дение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы 
вобрать в свою душу и в свою кисть это прохлад
ное, живительное веяние духа, нужно было иметь 
художнику пред собою небесный первообраз, а 
вокруг себя — земное отображение,— быть в сре
де духовной, в среде умиренной. Андрей Рублев 
питался, как художник, тем, что дано ему было. 
И потому не Преподобный Андрей Рублев, духов
ный внук Преподобного Сергия, а сам родона
чальник земли Русской — Сергий Радонежский, 
должен быть почитаем за истинного творца ве
личайшего из произведений не только русской, 
но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы 
Андрей Рублев был не самостоятельным твор
цом, а лишь гениальным осуществителем творче
ского замысла и основной композиции, данных 
Преподобным Сергием. Это — второй символ рус
ского духа; под знаком его развертывается даль
нейшая русская история, и достойно внимания, 
хотя иного и ждать было нельзя, что величайший 
литургический сдвиг, в котором, своим чередом, 
выразилась русская идея и своеобразные черты 
русского духа, опять-таки связываются с именем 
Преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне, 
как литургическом творчестве именно русской 
культуры и даже, определеннее,— творчестве 
Преподобного Сергия. Напомним, что Византия 
не знала этого праздника, как не знала она, в 
сущности, ни Троичных храмов, ни Троичных 
икон. Последнее слово Византии в области догма
тической стало неточным выходом первых творче



ских сил русской культуры. Праздник Пятиде
сятницы, бывший на месте нынешнего Троичного 
дня, был праздником исторического, а не открыто 
онтологического значения. В XIV веке на Руси 
он выявляет свою онтологическую суть, делаясь 
праздником Пресвятой Троицы, причем третья мо
литва на вечерне, обращенная ко Христу, соеди
няется теперь с новою молитвой — к Духу Свя
тому, впоследствии отмененной, согласно Визан
тийскому образцу, реакционною, и вообще анти
национальною деятельностью патриарха Никона. 
Почитание же Духа Утешителя, Надежды Боже
ственной, как духовного начала женственности, 
сплетается с циклом представлений Софийных и 
переносится на последующий за Троицею день — 
День Духа Святого, в каковой, по проникновен
ной догадке нашего народа, «Земля — именинни
ца», т. е. празднует своего Ангела, свою духов
ную Сущность — Радость, Красоту, Вечную Ж ен
ственность.

Праздник Троицы, нужно полагать, впервые 
появляется в качестве местного храмового празд
ника Троицкого Собора — как чествование «Тро
ицы» Андрея Рублева. Подобно тому, как служ
ба Иерусалимского Храма Воскресения, в мире, 
по самому месту своего совершения, единствен
ная,— делается образом и образцом службы 
Воскресной, повсюду совершаемой, и вводится 
затем в устав, или подобно тому, как празднество 
Воздвижения Креста Господня, опять-таки пер
воначально единственное по самому предмету 
празднования, по единственности Животворящего 
Креста, уставно распространяется, в качестве 
образца (аналогичных примеров перехода еди
ничного литургического явления в устав можно 
привести еще и немало), так точно местное празд
нование единственной иконы единственного хра
ма, будучи духовною сущностью всего русского 
народа, бесчисленными отражениями воспроизво
дится в бесчисленных Троицких храмах, бесчис
ленными иконами Троицы. Предмет, отраженный 
тысячью зеркал, среди тысячи своих отражений, 
все же остается основою реальности всех их и 
реальным их центром. Так первое воплощение 
духовного первообраза, определившего суть Рос
сии — первообраз Пресвятой Троицы, как куль
турной идеи, несмотря на дальнейшее размноже
ние свое, все же остается историческим, худо
жественным и метафизическим уником, несрав
нимым ни с какими своими копиями и переко- 
пиями. Прекраснейшее из зданий русской архи
тектуры, Собор Троицкий, «из которого не хочет
ся уходить», вышеупомянутому признанию Павла 
Аленнского, и прекраснейшее из изображений 
русской иконописи — Рублевская Троица, как и 
прекраснейшее из музыкальных воплощений, не
сущее великие возможности музыки будущего, 
служба вообще и Троицына дня в частности, 
значительны вовсе не только как красивое твор
чество, но своею глубочайшею художественной 
правдивостью, то есть полным тождеством, покры
вающих друг друга, первообраза русского духа 
и творческого его воплощения.

V

Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чу» 
ствуем себя дома более, чем в своем собствен.^:- 
доме. Ведь она и в самом деле воплотила в сесе 
священнейшие воздыхания наших собственнъ: 
глубин, но с таким совершенством и полнотою. ; 
какими мы сами никогда не сумели бы их вопл:- 
тить. Лавра — это мы, более чем мы сами, э- : 
мы — в наиболее родных и наиболее сокровенны’ 
недрах нашего собственного бытия. Вот почек 
мы несли и несем сюда не только задушевнейшк:- 
трепет нашего сердца, но и все наше творчеств: 
во всем его объеме, все наши культурные д:- 
стижения и ценности: мы чувствуем в них какую- 
то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем 
русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен 
конечно, а в смысле средоточия культурной жиз
ни, выкристаллизовывается культурное строи
тельство Русского народа. Праздник Троицы де
лается точкою приложения творчества бытового i 
своеобразных поверий, народных песен и обрядсз 
Красота народного быта обрастает вокруг это :: 
Троицына дня и частью, как, например, наши Тро
ицкие березки, вливается в самое храмовое де- 
ствие, так что нет определенной границы меж: 
строгим уставом церковным и зыблющимся на
родным обычаем. Русская иконопись нить свое:: 
предания ведет в иконописной Лаврской школз 
Русская архитектура на протяжении всех вексз 
делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады, та»: 
что Л авра— подлинный исторический Музей ру:- 
ской архитектуры. Русская книга, русская лите
ратура, вообщ е русское просвещение, основн^з 
свое питание получали всегда от просветитель
ной деятельности, сгущавшейся в Лавре и ок а :: 
Лавры. Самые странствования Преподобно:: 
Сергия, а дальше бесчисленные поколения рус
ских святых, бывших его именно духовными деть
ми, внуками, правнуками и так далее, до нашил 
дней включительно, разносили с собою  русскоз 
просвещение, русскую культуру, русскую хозяй
ственность, русскую государственность, а точнез: 
сказать, русскую идею, в ее целом, все стороны 
жизни нашей собою  определяющую.

В древней записи о кончине Преподобного 
он назван «начальником и учителем всем мона
стырям, иже в Руси». И действительно, не менее 
четверти русских монастырей основаны прямыми 
его учениками, колонизировавшими Северную и 
Северо-восточную Россию, до пределов Пермских 
и Вологодских включительно. Но бесчисленно от
раженные и тысячекратно преломленные лучи 
нашего Солнца! Что не озарено его светом?

Идея Пресвятой Троицы для Преподобного 
Сергия была, в порядке общественного строи
тельства, заповедью общежития. «Там не говорят: 
это мое, это —  твое; оттуда изгнаны слова сии, 
служащие причиною бесчисленного множества 
распрей»,— писал в свое время св. Иоанн Зла
тоуст о современных ему общежительных мона
стырях. Общежительство знаменует всегда духов
ный подъем: таковым было начало христианства. 
Начало Киевской Руси также было ознаменовано 
введением общежития, центр какового возникает 
в Киево-Печерской лавре вскоре после крещения



известный худож ник школы Ф. Я. Алексеева. 
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Руси; и начало Руси Московской, опять-таки 
ттиобщившейся новому духовному созерцанию, 
:*мечено введением в центре Руси Московской 
нощежития, по совету и с благословения умираю
щей Византии. Идея общежития, как совместно- 
"з жития в полной любви, единомыслии и эконо-
■ яческом единстве,— назовется ли она по-грече- 
вхи киновией, или по-латыни —  коммунизмом, 
вхгда столь близкая русской душе и сияющая в 
ий. как вожделеннейшая заповедь жизни,— 
; ыта водружена и воплощена в Троице-Сергие- 
н :и Лавре Преподобным Сергием и распростра
нилась отсюда, от Дома Троицы, как центра ко- 
":низации и территориальной и хозяйственной, и 
тудожественной, и просветительной и, наконец, 
-:?альной. Из всех этих сторон культурного 
нучения Лавры следует остановиться сейчас в 
тобенности на сравнительно мало учитываемом 

ее просветительном воздействии на Русь. Уже 
.теподобный Сергий требовал от братии, наряду 

: телесными трудами, в которых сам первенство
вал. неустанного чтения, и для чтения необходимо 
тыто завести и мастерских переписчиков; так 
_-г?гиева Лавра, от самого основания своего, де- 
'эется очагом обширной литературной деятель
ности, частичным памятником которой доныне жи
вет в монастыре его драгоценное собрание руко- 
тзсей, в значительной доле здесь же написан
ных и изукрашенных изящными миниатюрами,
- живым продолжением той же деятельности 
гы 'о  непрерывавшееся доныне огромное изда

тельское дело Лавры, учесть культурную силу ко
торого было бы даже затруднительно по его зна
чительности. А с другой стороны, Лавра всегда 
была и местом высших просветительных взаимо- 
соприкосновений русского общества; просвети
тельные кружки, эти фокусы идейных возбуж 
дений, все пять веков были связаны тесными уза
ми с Лаврой и все пять веков тут именно, у раки 
Преподобного, искали они духовной опоры и вер
ховного одобрения своей деятельности. От кого 
именно? Не от тех или иных насельников мона
стыря, входящих и входивших в состав Лавры, 
как ее служители и охранители, а у всего народа 
русского, через Лавру говорящего, искали одобре
ния от Лавры, как единого культурного целого, 
центр которого —  в Троицком Соборе, а перифе
рия далеко с избытком покрывает границы Р ос
сии. Московская Духовная Академия питомица 
Лавры, из Лаврского просветительного и учено
го кружка Максима Грека вышедшая, и в своем 
пятисотлетием бытии, при всех своих скитаниях, 
неизменно блюдшая крепость уз с Домом Ж иво
начальной Троицы, не без глубокого смысла после 
четырехсотлетней своей истории, нашла себе на
конец место успокоения в родном своем гнезде и 
вот уже более ста лет пребывает здесь, с руко
писными и книжными своими сокровищами. Это 
старейшая Высшая Школа России духовно была и 
должна быть, конечно, отнюдь не самостоятель
ным учреждением, а лишь одною из сторон жизни 
Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособ-



ленно и те кустарные промыслы, которые испокон 
веков сгрудились вокруг Лавры и во второй по
ловине XIX века выкристаллизовали из себя более 
чистое свое выражение —  художественно-кустар
ную мастерскую Абрамцева, в свой черед став
шую образцом художественно-кустарных мастер
ских прочих наших губерний. Кстати сказать, не 
без вдохновений от Лавры и не без ее организую
щей мощи возникло и жило само Абрамцево, 
взрастившее новое русское искусство и столь 
много значившее в экономическом строе современ
ной России: вспомним хотя бы Северную и Д о
нецкую железные дороги. Но разве можно исчер
пать все то, чем высказывала и высказывает себя 
культурная зиждительность, исходящая от Лав
ры? Рискуя или распространиться на целую кни
гу, или же —  дать сухой перечень, не будем про
должать далее и на сказанном остановимся.

VI

Подвожу итоги. Лавра собою  объединяет, в 
жизненном единстве, в с е  стороны Русской жиз
ни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех 
веков и изводов; как же можно представить себе 
Лавру без школы иконописи и без иконописных 
мастерских? Лавра — показательный музей архи
тектуры: естественно организовать здесь школу 
архитектурную, а, может быть,— и рассадник ар
хитектурных проектов, своего рода строительную 
мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточе
ны превосходнейшие образцы шитья — этого сво
еобразного, пока почти не оцененного изобрази
тельного искусства, достижения которого недо
ступны и лучшей живописи; как необходимо 
учредить здесь, на месте, Общество, которое изу
чало бы памятники этого искусства, издавало бы 
атласы фотографически увеличенных швов и вос
произведения памятников, которое распространя
ло бы искусство вышивки и устроило соответст
венную школу и мягтрпгкие. Превосходнейшие

образцы дела ювелирного в Лавре наводя* 
мысль о необходимости устроить здесь учрегн- 
ние, пекущееся об этом деле. Нужно ли говсг 
как необходима здесь певческая школа, изучая 
щая русскую народную музыку, с ее, по тер>:~-:- 
логии Адлера, «гетерофонией» или «народна 
многоголосием»,—  это зерно прорастающей г 
зыки будущего, идущей на смену гом оф сн- 
Средневековья и полифонии Нового времен- т 
их в себе примиряющей? Нужно ли напомн:-:!- ;
об исключительно-благоприятном изучении 3Zr_ 
в волнах народных, набегающих ото всех n p e t  
лов России задач этнографических и антроп:.- 
гических? Но довольно. Сейчас не исчислить в се 
культурных возможностей, столь естественна: 
около Лавры, нельзя и предвидеть те новые л .  
циплины науки, сферы творчества и плоское- ; 
культуры, которые могут возникнуть и, на вер асе. 
возникнут с свершившимся переломом мироь:-» 
истории — о т  у е д и н е н н о г о  р а с с у д и  
к о  в с е н а р о д н о м у  р а з у м у .  Скажу коро
че: мне представляется Лавра в будущем pyccss- 
ми Афинами, живым музеем России, в коте: с - 
кипит изучение и творчество и где, в мирном : 
трудничестве и благожелательном соперничеств- 
учреждений и лиц, совместно осуществляют:; 
те высокие предназначения — дать целости-. - 
культуру, воссоздать целостный дух античност; 
явить новую Элладу — которые ждут творческ:- 
го подвига от Русского народа. Не о монахао 
обслуживающих Лавру и безусловно необход- 
мых, как пятивековые стражи ее, единственна 
стильные стражи, не о них говорю я, а о всен: 
родном творчестве, сгущающемся около Лавры * 
возжигающемся культурною ее насыщенность»: 
Средоточием же этой всенародной Академы 
культуры мне представляется поставленное д : 
конца тщательно, с использованием всех дости
жений русского высокостильного искусства, хра
мовое действо у священной гробницы Осново
положника, Строителя и Ангела России.


