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Память 27 июня (ст.стиль 14 июня) 

Житие и чудеса святого пророка Елиссея  

Святой пророк Елисей был сын Сафата из колена 

Рувимова1. Он родился в городе Авел-Мехоле2 

(3Цар.19:16) и был великим чудотворцем. Самое 

рождение его сопровождалось чудесными 

явлениями: в городе Силоме, отстоявшем далеко от 

Иерусалима, стояла золотая телица, которой 

совратившиеся в идолопоклонство израильтяне 

поклонялись, как Богу, и приносили жертвы. В самый 

час рождения Елиссея эта бездушная телица так 

громко закричала, что рев ее был слышен даже в 

Иерусалиме. Когда все весьма дивились этому, некий 

священник, исполненный Святого Духа, сказал: 

"Великий пророк Божий родился ныне, и он должен 

будет разрушить истуканов и сокрушить сильных!" 

Когда же Елиссей достиг совершенного возраста, 

проводя жизнь свою для большего угождения Богу в 

девственной чистоте, Бог призвал его на пророческое 

служение. Призвание это совершилось так. Однажды 

Елиссей двенадцатью парами волов пахал землю. 

Святой пророк Илия, находившийся в то время на 

горе Хориве3 в собеседовании с Богом, получил повеление от Бога помазать Елиссея вместо 

себя в пророка. И вот, когда Елиссей был в поле, святой пророк Илия приблизился к нему, 

возложил на него свою милоть4, и, передав ему волю Господню, нарек его в пророка, и 

повелел ему следовать за собой. Елиссей тотчас все оставил и готов был со всем усердием 

следовать за святым пророком Божиим Илиею, и только испросил у него позволения на 

короткое время отлучиться домой, чтобы проститься с отцом и матерью. Дома он взял ту 

пару волов, на которой сам пахал, заколол их, а плуг рассек на дрова, возложил их на огонь 

и, зажарив на нем мясо, сделал угощение прилучившимся людям и соседям; после этого, 

поцеловал отца и мать, Елиссей немедленно последовал за Илиею и служил ему, поучаясь 

у него ведению тайн Божиих; по благодати Божией он сделался пророком, неменьшим 

учителя и наставника своего - святого Илии. Когда же Богу угодно было взять раба Своего 

Илию в вихре на огненной колеснице на небо (4Цар.2:1-15) и переселить его в рай, то Илия 

спросил у Елиссея, какого дара он желает от Бога, который бы он, Илия, исходатайствовал 

ему молитвой своей. 

"Проси, - сказал он, - что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя". 

Елиссей не просил себе чего-либо земного временного, ибо для него, оставившего все 

ради Бога и нищего духом, почитавшего все за ничто, не требовалось ничего на земле; он 

не просил у Илии ни здоровья для тела, ни долготы дней жизни своей, ибо, в чаянии 

наследия жизни вечной, не желал продолжительного пребывания в этой временной жизни, 

но испросил себе благодати Духа Святого, сугубой по сравнению с почивавшей на святом 

Илии. 

"Пусть будет, - сказал он, - тот дар пророчества, и дар чудотворения, какой в тебе, вдвое 

более во мне! Дабы я мог заблуждшихся людей, уклонившихся в служение Ваалу, словом 

пророческим научить, подтверждая наставления свои чудотворениями, и через сие 

обратить их опять к единому истинному Богу". 

Илия согласился на просимое Елиссеем, но под условием, сказав ему: "Если увидишь, 

как я буду взят от тебя, то будет тебе так". И вот, когда они продолжали путь и беседовали, 
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появилась огненная колесница и огненные кони, которые разделили их друг от друга, и 

Илия в вихре понесся на небо. Елиссей смотрел и взывал: "Отец мой, отец мой! Колесница 

Израилева и конница его!"5 

Наконец, когда Елиссей перестал уже видеть огненную колесницу, далеко скрывшуюся 

от него вместе с Илиею в высоте, то начал плакать по нем, как об отце, разодрав одежду 

свою пополам. Но вот он увидел спущенную с высоты Илиею милоть, которая и покрыла 

его, и он принял ее, как знак полученного сугубого духа Илии, и получил утешение в своей 

печали о нем. Он хранил ее у себя, как великое сокровище, или как драгоценную царскую 

порфиру, - и этой милотию сотворил такое же чудо, как ранее Илия. Желая перейти реку 

Иордан, он милотию ударил по воде, - вода расступилась, и Елиссей перешел посуху. 

Видевшие это чудо ученики пророческие, жившие в Иерихоне, убедились, что Дух Илии 

почил на Елиссее и, придя к нему, поклонились ему. 

Святой же Елиссей пришел в Иерихон и остановился в нем, чтобы пробыть здесь 

некоторое время. Жители города пришли к нему и сказали: "Вот местоположение города 

нашего хорошо, как и сам ты видишь; но вода нехороша, и от нее и земля бесплодна!"  

Елиссей потребовал, чтобы принесли ему новый водонос и всыпали в него соли. Когда 

это исполнили, он взял водонос и пошел к тому месту, где были ключи и, высыпав там соль 

сказал: 

- Так говорит Господь: "Я сделал эту воду здоровой: она не будет уже теперь причиной 

смерти и бесплодия. 

После сего из Иерихона Елиссей отправился в город Вефил, жители которого - 

израильтяне, отступив от Бога, поклонялись идолам. Когда он приближался к городу, то 

маленькие дети, игравшие здесь на дороге, встретив его и видя его плешивую голову, 

начали смеяться над ним и кричать: "Ступай, плешивый! Ступай, плешивый!" 

Елиссей, проходя мимо, осмотрелся и видя, что они следуют за ним, продолжая 

насмехаться и кричать, проклял их именем Божиим. И вот выбежали из лесу две медведицы 

и растерзали из них сорок двух отроков, остальные едва спаслись бегством в город. Этой 

казнью пророк Божий по праведному суду наказал тех детей за поругание и пресек им 

жизнь, дабы, придя в мужественный возраст, они не явились более злыми людьми; 

родители же их были наказаны этим за свое идолопоклонство и вместе получили горькое 

поучение воспитывать детей в страхе Божием и наставлять их благоговейному почитанию 

слуг Божиих. Из Вефила Елиссей пошел на гору Кармил6 и оттуда возвратился в Самарию. 

В то время у израильтян начиналась война против моавитян. Царь моавитский, земля 

которого изобиловала стадами, обыкновенно присылал ежегодно царю израильскому дань 

из ста тысяч ягнят и ста тысяч овец с рунами7. По смерти же Ахаава, царя израильского, 

Моса, царь моавитский отложился от царства Израильского и прекратил присыл обычной 

дани. 

Тогда Иорам, сын Ахаавов, царствовавший над Израилем в Самарии и державшийся 

нечестия своего отца, собрав свою военную силу и, пригласив на помощь Иосафата, 

благочестивого царя иудейского из Иерусалима, а также подчиненного ему царя эдомского, 

двинулся на моавитян через пустыню Эдомскую. По усмотрению Божию, в полках 

находился и святой пророк Елиссей. Семь дней шли три царя со своими полками и не было 

воды ни для людей, ни для скота; все изнемогали от жажды. Иорам, царь израильский, 

сказал с воздыханием: 

- Собрал Господь нас - трех царей, дабы предать в руки моавитян. 

Царь же иудейский спросил: 

- Нет ли здесь при полках кого-либо из пророков, через которого можно было бы 

вопросить Господа? 

Слуга царя израильского сообщил, что при полках находится Елиссей, сын Сафатов, 

который служил пророку Илии, возливая воду на его руки8. Царь же Иосафат 

засвидетельствовал об Елиссее, сказав: 

- В сем муже пребывает слово Господне. 
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 И вот три царя пришли к святому Елиссею и просили его помолиться о них Господу, 

дабы Он открыл ему, что их ожидает. 

Но святой Елиссей ответил Иораму, царю израильскому: 

- Что общего у меня с тобой? Иди к пророкам отца своего Ахаава и матери своей 

Иезавели и тех спроси, чтобы они сказали тебе, что вас ожидает. 

Иорам же, царь израильский, со смирением сказал ему: 

- Неужели Господь собрал нас трех царей, чтобы предать в руки моавитян? 

Елиссей отвечал ему: 

- Призываю во свидетельство Господа сил, Которому предстою, что, если бы я не 

почитал Иосафата - благочестивого царя иудейского, то не пожелал бы и видеть тебя 

идолопоклонника. 

После этого Елиссей потребовал, чтобы привели к нему певца9. И вот, когда явился 

певец-левит, умевший прекрасно петь псалмы Давида, и пел, - Дух Господень сошел на 

Елиссея, и он, пророчествуя, сказал: 

"Копайте глубокие рвы, потому что так говорит Господь: вы не увидите ни дождя, ни 

ветра, а рвы наполнятся водой, которую будете пить вы и скот ваш, да и самих моавитян 

Господь предаст в руки ваши и вы победите их силу и разорите все их укрепленные города, 

посечете все дерева плодоносные и всякий водный источник запрудите камнем и землею и 

всю страну Моавитскую опустошите". 

И сбылись все слова пророка. На утро, когда благочестивый Иосафат, царь 

иерусалимский, по обычаю своему приносил жертву Богу руками священническими, люди 

увидали воду, текущую по Эдомскому пути, которая достигла сначала места, где стояли 

полки Иосафата, и, разливаясь по окрестности, наполняла все рвы и лощины потоков по 

долине, и вся земля пропиталась водой и была влажной. Люди утолили жажду и, 

подкрепившись силами, двинулись на моавитян и нанесли им тяжкое поражение; всю 

страну их пленили, и по повелению пророка, предали ее опустошению, и после сего с 

торжеством возвратились в свою страну. 

Однажды некая вдова пророческого ученика с горестью говорила Елиссею: "Раб твой, а 

мой муж, умер; ты же его хорошо знаешь, как человека богобоязненного. Теперь приходит 

заимодавец, которому очень много задолжал мой муж и не находит у меня, что взять, ибо я 

совсем ничего не имею; и потому желает взять у меня в работу себе двоих моих сыновей, 

оставшихся мне в утешение в моем вдовстве и дорогих мне как зеницы очей моих". 

Так горько взывала вдовица та к пророку Божию. По сказаниям некоторых, вдовица эта 

была супругой пророка Авдия, управителя дома Ахаавова, который скрыл от меча царицы 

Иезавели сто пророков Божиих и содержал их на свой счет, на что истратил все свое 

имущество, задолжав заимодавцам10. Умирая, он предоставил жену и детей промыслу 

Божию, заповедав им иметь твердое упование на Господа. Святой пророк Елиссей, 

умилосердившись над вдовицей и ее детьми, спросил ее: 

- Что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя? Скажи, что ты имеешь теперь в доме у себя? 

Она отвечала: 

- Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме посудины с небольшим количеством елея. 

Тогда Елиссей сказал ей: 

- Поди, попроси у соседей своих, как можно больше, порожних сосудов и, затворившись 

в доме с сыновьями своими, наливай из своей посудины масло во все эти сосуды, и они 

будут наполняться. 

Вдовица исполнила повеление пророка Божия. Она собрала у соседей порожние сосуды, 

поставила их в доме, затворила за собой двери и наливала елей из своей посудины в 

выпрошенные сосуды; сыновья ее, помогая матери, подавали сосуды и наливали их, и елей 

не оскудевал в ее сосуде, но лился как из источника. Когда сосуды все были наполнены, 

женщина сказала сыновьям: "Подставьте еще сосуд". 

Но дети сказали, что уже нет более порожнего сосуда, и елей перестал течь из сосуда 

вдовы. Вдовица с великой радостью поспешила к человеку Божию и сказала ему об этом 
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чуде. Елиссей же велел ей идти и продавать этот елей и заплатить долг своего мужа, а от 

оставшегося питаться со своими сыновьями. 

Случилось святому пророку Елиссею проходить через город Сонам11. Здесь одна 

богатая женщина упросила его к себе есть хлебы и со всем усердием угостила человека 

Божия. Пророку Елиссею очень часто приходилось проходить тем городом при 

путешествии от Кармила к Иордану, или в Галгалы, или в Иерихон, и оттуда возвращаться 

в Кармил; после приглашения женщины он постоянно заходил в дом ее есть хлеб, потому 

что она была благочестива и добродетельна. Однажды женщина та сказала мужу: "Я 

уверилась в том, что человек Божий, который часто проходит мимо нас - человек святой. 

Устроим ему небольшую горницу, поставим ему там постель, стол, стул и подсвечник, 

чтобы он, заходя с дороги к нам, мог отдохнуть". 

И устроили так. И святой пророк каждый раз останавливался в этой горнице, когда 

случалось ему быть в этом городе. Однажды человек Божий, отдыхая в горнице, устроенной 

для него, размышлял, чем бы отблагодарить эту гостеприимную и добродетельную 

женщину. Он велел слуге своему Гиезию позвать женщину к себе. Когда она вошла, человек 

Божий сказал ей: 

- Вот ты так заботишься о нас; чем я могу отблагодарить тебя за это? Нет ли у тебя какой 

просьбы до царя, или князя или военачальника? 

Она отвечала: 

- Нет у меня никакой просьбы к ним, потому что среди своего народа я живу. 

Когда женщина ушла, святой обратился к Гиезию, спросив его совета, чем бы можно 

было отблагодарить ту женщину за ее благодеяние. Гиезий отвечал ему: 

- Женщина эта не имеет детей, а муж ее стар, умоли Бога, чтобы Он подал ей наследника-

сына. 

Угодник Божий поступил так. Он усердно вознес горячую молитву о женщине той Богу 

и, получив извещение от Него, велел вторично призвать ее к себе. Когда она вошла и встала 

в дверях, человек Божий сказал ей, что она зачнет и родит сына. Женщина поклонилась ему, 

и как бы не веря от радости, с мольбой просила святого уверить ее в том. Святой убедил ее, 

чтобы она твердо верила неложному слову. Женщина действительно зачала и по 

исполнении времени родила сына, которого и вскормила своей грудью. Однажды, когда 

отрок уже возрос, летом в жатвенное время он пошел к отцу своему на поле, где была жатва. 

Пробыв там немного, он разболелся головной болью и закричал: "Голова болит, голова 

болит!" 

Отец велел слуге отнести больного сына домой. Дома больной отрок пролежал на 

коленях у матери только до полудня и умер12. Мать взяла умершего, отнесла в горницу 

пророка положила его на постель и, затворив двери, вышла и позвала своего мужа. Ничего 

не сказав ему о смерти сына, она просила у него, чтобы он прислал ей слугу и осла, так как 

она должна идти к человеку Божию в Кармил, откуда скоро возвратится. 

Муж спросил ее: "Зачем ты пойдешь к нему? Ведь нынешний день не новомесячие, ни 

суббота?" 

(В эти дни к святому пророку Елиссею, жившему на Кармильской горе, собирались 

люди для славословия Божия и поучения). Жена же отвечала, что хотя ныне не суббота, ни 

новомесячие, но она должна идти, - и с поспешностью отправилась к святому. Когда она 

приближалась к Кармильской горе, человек Божий, провидя ее приход, сказал своему слуге 

Гиезию: 

- Это та Сонамитянка. Беги навстречу ей и спроси: Здорова ли ты? Здоров ли муж? 

Здоров ли сын твой?" Она сказала встретившему ее Гиезию: 

- Здоровы. 

Но когда она пришла к святому на гору, то припала к его ногам. Гиезий хотел было ее 

отстранить от него, но Елиссей сказал: 

- Оставь ее, ибо душа ее ныне скорбит; Господь же утаил от меня об ее печали и не 

открыл мне. 
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Женщина сказала: 

- Просила ли я сына у господина моего? Не сам ли ты, господин мой, испросил его мне 

у Бога? Не говорила ли я: не дай мне обмануться? И вот сын мой ныне умер. 

Человек Божий умилился над ней и, дав свой посох Гиезию, велел ему скорее идти и 

возложить этот посох на умершего отрока. Мать же умершего отрока не удовольствовалась 

этим и, припав к святому пророку, говорила ему: "Жив Господь, и жива душа твоя, я не 

отстану от тебя". Тогда святой Елиссей встал и пошел вместе с ней. Гиезий же, прибыв 

ранее его, положил посох на лице отрока, но отрок не обнаруживал признаков жизни. Тогда 

Гиезий возвратился и, встретив человека Божия, сказал ему, что отрок не воскрес. Наконец, 

прибыл в город сам святой пророк Елиссей и, войдя в дом женщины, прошел в горницу. 

Здесь на его постели лежал умерший отрок. Святой Елиссей затворил двери и, 

помолившись Господу, простерся над отроком, приникнув своими устами к его устам, и 

своими глазами к его глазам, и положив руки свои на его руки, и свои колена на его колена, 

и дышал на него, - и тело отрока стало согреваться. Пророк встал, походил по комнате и 

опять простерся над отроком. Так было до семи раз, после чего отрок открыл глаза. Елиссей 

позвал Гиезия и велел ему призвать мать отрока. Когда она вошла, Елиссей сказал ей: 

- Возьми сына твоего! 

Женщина припала к ногам человека Божия, и, взяв живого сына своего, радуясь, 

воздавала хвалу Богу13. 

После этого пророк Божий Елиссей пришел в Галгал, место, где в древности израильтяне 

на пути в землю обетованную переходили реку Иордан. Здесь пророк Елиссей пробыл 

продолжительное время. И вот наступил голод в той стране. С пророком были и ученики 

его, проводившие жизнь в подражание ему, в чистоте и нищете, подобно инокам новой 

благодати. Пребывание человека Божия с учениками было в особом безлюдном месте. 

Елиссей приказал слуге своему поставить на огонь большой котел и варить похлебку для 

учеников пророческих, которых было числом сто человек. Один ученик пошел в поле 

собирать зелень и нашел дикий плод, на вид схожий с виноградом, называвшийся 

колокинхидой, очень горький, почему называли его также желчью земли. Плод этот очень 

вреден для здоровья, хотя и употребляется при врачевании, но употребление его в большом 

количестве причиняет смерть. Собиравший не знал всего вреда этого плода и потому набрал 

полную одежду свою, и всыпал в котел, чтобы сварить. Когда пища была подана ученикам 

и они стали есть, тогда они тотчас почувствовали горечь и заболели. 

- Смерть в котле, человек Божий! - вскричали они в испуге, обратившись к Елиссею, и 

перестали есть, потому что было невозможно. 

Елиссей велел всыпать немного муки в котел, (не затем, чтобы обезвредить пищу, а 

чтобы скрыть свое чудотворение) - пища сделалась приятной и безвредной, и евшие ее 

насытились и исцелились. 

В это время пришел к святому пророку Елиссею один благочестивый человек из города 

Ваал-Шалиши14 и принес двадцать ячменных небольших хлебцев от первого сбора ячменя. 

Человек Божий велел те хлебцы раздать присутствующим. Но слуга его сказал, что этих 

маленьких хлебцев не достанет на сто человек. 

Елиссей ответил ему: 

- Раздай всем, пусть едят; ибо так Господь говорит, все они насытятся, и еще останется. 

И действительно, сто человек насытились и, по слову Господню, сказанному устами 

пророка, осталось много кусков. 

В то время заболел проказой15 знаменитый воевода царя Сирийского, по имени Нееман: 

он славился своей храбростью и военными победами, и потому был в большом почете у 

царя. Болея продолжительное время, Нееман не находил врачей, которые бы могли 

исцелить его. Однажды сирийские воины привели из израильской страны взятую в плен 

девочку и отдали ее в услужение жене Неемана. Девочка та слыхала от своих родителей о 

святом пророке Елиссее и о великих чудесах, совершавшихся по его молитвам, и сказала о 

том своей госпоже, которой служила. 
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- О, если бы господин мой, - говорила та девочка, - побывал у пророка Божия, который 

в Самарии, то он снял бы с него проказу его! 

Эти слова девочки жена Неемана и передала в точности своему мужу. Нееман пошел к 

царю своему и стал просить у него, чтобы он отпустил его в землю израильскую, в Самарию 

- к пророку Божию для исцеления. Царь не только дозволил ему идти, но дал с ним письмо 

к царю израильскому Иораму, сыну Ахаавову. Нееман, взяв с собой дары для человека 

Божия, - десять талантов серебра, шесть тысяч золотых монет и десять перемен дорогих 

одежд - прибыл в землю израильскую и подал царю Иораму письмо от своего царя. В 

письме было написано: 

- Из моего письма, которое ты получишь, узнай, что я послал к тебе слугу моего 

Неемана, чтобы ты очистил его от проказы. 

Царь израильский Иорам, прочитав письмо царя сирийского, сильно опечалился и, 

разодрав на себе одежды, сказал: 

- Разве я Бог, Который один может умерщвлять и оживлять, что он прислал ко мне 

прокаженного человека, чтобы я очистил его от проказы? Не замечаете ли, что это он ищет 

предлога, чтобы начать войну против меня? 

Святой пророк Елиссей, узнав, что царь очень опечален и разодрал одежды свои, послал 

сказать ему: "Что ты печалишься и зачем разодрал одежды свои? Пусть Нееман тотчас 

придет и узнает, что есть пророк Божий в Израиле". 

Нееман пришел с конями и колесницами и остановился у дверей дома Елиссеева. Святой 

пророк через посланного слугу сказал ему: 

- Иди, окунись семь раз в Иордане и тело твое будет таким, каким было ранее, и ты 

очистишься16. 

Нееман почувствовал себя обиженным этими словами пророка и ушел, говоря: "Я 

ожидал, что он сам выйдет ко мне и, встав надо мной, призовет имя Бога своего, 

прикоснется рукой своею к прокаженным местам моего тела и очистит проказу, а он 

повелевает мне идти к Иордану. Реки Дамасские, Авана и Фарфар17 не лучше ли Иордана и 

всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?" 

И пошел Нееман обратно из Самарии в сильном гневе. Но на пути слуги его 

посоветовали ему послушаться повеления пророка Божия и сказали при этом: "Если бы 

пророк приказал тебе сделать что-либо очень трудное, разве ты не исполнил бы его 

повеления? А он тебе сказал только: окунись в Иордане и очистишься, а ты и этого не 

хочешь исполнить". 

Нееман послушался совета своих слуг, отправился на Иордан, сошел с колесницы и семь 

раз окунулся в реке, как велел ему человек Божий, и тотчас тело его очистилось и он вышел 

из реки бодрый и здоровый, как юноша. И возвратился Нееман со всеми сопровождавшими 

его к святому Елиссею и, став перед ним, сказал: 

- Теперь я знаю, что нет Бога по всей земле, кроме Израиля; посему прими от раба твоего 

дары эти, какие я принес тебе. 

И при этом предложил человеку Божию золото, серебро, одежды. Но святой Елиссей 

сказал ему: 

- Жив Господь, Которому я служу, я не возьму у тебя ничего. 

Нееман начал убеждать пророка взять принесенное, но он был непреклонен и не взял 

ничего. 

Тогда Нееман обратился к святому с просьбой, сказав: 

"Дозволь рабу твоему взять земли18, сколько можно увезти на двух парах мулов; привезя 

ее домой, я поставлю жертвенник Господу Богу Израилеву, ибо отныне раб твой не будет 

приносить жертвы никаким богам, кроме Единого Истинного Бога"19. 

Святой Елиссей дозволил ему взять просимое и отпустил его с миром. Когда Нееман 

ушел от человека Божия Елиссея, слуга его, Гиезий, начал размышлять: "Вот какую 

великую радость сделал Нееману Сириянину господин мой, а он не взял из рук его ни 

одного дара; пойду вслед за ним, догоню и возьму что-либо у него". 
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И, встав, поспешил вслед за Нееманом. Нееман, увидав, что Гиезий поспешно догоняет 

его, сошел с колесницы и пошел навстречу к нему. Когда они сошлись вместе, Гиезий, после 

приветствия, сказал Нееману: 

- Господин мой послал меня сказать тебе, что сейчас с горы Ефремовой пришли к нему 

двое учеников пророческих, и он просит тебя дать для них талант серебра и две перемены 

одежд. 

Нееман сказал: 

- Возьми два таланта. 

И тотчас велел положить серебро в два мешка, и дал Гиезию двоих своих слуга отнести 

посланное, а сверх того дал ему и две одежды. Гиезий, придя с теми слугами домой в 

вечерний сумрак, взял у них принесенное и, отослав их обратно, скрыл взятое в доме, а сам 

явился к господину своему. 

Святой Елиссей спросил у него: 

- Откуда ты пришел, Гиезий? 

Гиезий отвечал: 

- Не ходил раб твой никуда. 

Тогда святой Елиссей сказал ему: 

- Разве сердце мое не ходило с тобой и не видело, как, сойдя с колесницы человек тот 

шел навстречу тебе, и как ты принял от него серебро и одежды; и разве я не знаю, что ты 

намерен на это серебро купить себе масличные деревья и виноградники, овец и волов, слуг 

и служанок? За это проказа Нееманова пристанет к тебе и к твоему потомству навеки. 

И вышел Гиезий от Елиссея, покрытый проказой и белый, как снег. 

Однажды ученики пророческие сказали Елиссею: 

- Вот жилище, в котором мы живем около тебя, тесно для нас; пойдем к Иордану и 

принесем каждый по бревну и сделаем себе там жилище. 

Святой отпустил их. Один из учеников кротко пригласил и его самого пойти вместе с 

ними, сказав ему: "Пойди, отче, и ты сам с рабами твоими". Человек Божий встал и пошел 

вместе с ними. Когда они пришли на Иордан и начали рубить бревна, у одного из рубивших 

соскочил топор с топорища и упал в воду, и он вскричал: "Ах, господин мой! Топор этот я 

взял на подержание у друга". 

Человек Божий спросил его, где упал топор и, когда тот указал место, Елиссей отрубил 

кусок дерева, бросил его в воду, и топор всплыл на поверхность воды. Святой велел 

рубившему взять его, и тот, протянув руку, взял его. Столь великая дана была сила святому 

мужу, что он мог даже естественную тяжесть железа уменьшить так, что железная секира 

плавала сверх воды, как лист, упавший с дерева. 

Святой пророк Елиссей провидел происходящее вдали от него с такой ясностью, что как 

бы все это происходило перед его очами. Царь сирийский, воевавший с израильтянами, 

много раз совещался с приближенными своими, как устроить засаду для царя израильского, 

и назначал то или другое место, где должен был залечь назначенный для засады отряд 

воинов. 

Но святой Елиссей, провидя это, посылал предупредить царя израильского, говоря: 

"Остерегись проходить сим местом, потому что там залегли сирияне". 

Царь посылал узнать, правда ли это, и уверившись в том, соблюдал осторожность и не 

приближался к тому месту, а сам посылал своих воинов, которые внезапно нападали на 

сириян и поражали их. Это было несколько раз. Царь сирийский, слыша об этом, пришел в 

смущение и, призвав своих подчиненных, сказал им: "Почему вы не скажете мне, кто 

открывает мои тайны царю израильскому и предает меня в его руки?" Один из них отвечал 

ему на это: "Никто, господин мой царь, и не от нас это происходит! А у израильтян есть 

пророк Елиссей, который пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты 

говоришь в своей спальной комнате". 

Царь сказал: 

- Узнайте, где пророк тот? Я пошлю воинов взять и привести его сюда. 
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Воины, разузнав, сказали ему, что Елиссей пребывает в Дофаиме20. Царь послал туда 

конницу, колесницы и большой отряд войска, которые ночью приступили и окружили 

город. Рано утром слуга Елиссея, выйдя из дома, увидал сирийские войска с конями и 

колесницами, в большом количестве окружившие город, и, вбежав к Елиссею, вскричал: 

- Что нам делать, господин мой? 

Святой Елиссей отвечал: 

- Не бойся: с нами больше, чем с ними. 

И обратился Елиссей к Богу с молитвой, говоря: 

- Господи! отверзи очи отрока твоего, дабы он узрел силу Твою. 

И Бог отверз очи служителя Елиссея, - он увидел, что вся гора занята конями и 

огненными колесницами кругом Елиссея. Святой Елиссей вышел со слугой своим из города 

к сириянам, а те пошли к нему. Елиссей помолился к Господу, говоря: 

- Порази, Господи, народ сей слепотой. 

И Господь поразил их слепотой, как просил Елиссей. Тогда Елиссей сказал им: 

- Это не та дорога и город этот не тот, куда вам нужно идти; но идите за мной, и я 

приведу вас к тому человеку, которого вы ищете. 

И привел он их в Самарию. Когда они прибыли в Самарию, Елиссей обратился с 

молитвой к Богу и сказал: 

- Господи? Отверзи им очи, дабы они увидели, где находятся. 

И открыл Господь глаза их, и они увидели, что находятся в Самарии. Царь израильский, 

узнав об их прибытии, и, увидев их, спросил святого Елиссея: 

- Не велишь ли, отче, их истребить? 

Но святой отвечал: 

- Нет не истребляй, ибо не ты привел их сюда, и не ты пленил их своим оружием; но 

сделай им угощение, чтобы они шли к государю своему. 

Царь сделал им большое угощение, и они ели и пили, и были отпущены к царю своему, 

и после этого прекратили свои нашествия из Сирии на землю Израильскую. 

Прошло довольно продолжительное время и царь сирийский Венадад начал войну с 

Иорамом, царем израильским. Он собрал все свое войско и окружил Самарию, столичный 

город царей израильских, где находился тогда и святой пророк Елиссей. Начался сильный 

голод в городе, так что самые бедные жители поедали своих детей. Однажды к царю 

израильскому, когда он ходил по городской стене, подошла женщина и с воплем говорила 

ему: 

- Помоги мне господин, мой царь! 

Царь отвечал ей: 

- Если тебе не поможет Господь, как я могу помочь тебе? С гумна или с точила дам тебе 

пропитание? Впрочем скажи, что тебе нужно? 

Она начала свою жалобу на другую женщину, сказав: 

- Вот эта женщина сказала мне: давай, съедим сегодня твоего сына, а завтра моего, и мы 

сварили моего сына и съели. На другой день я сказала ей: давай съедим и твоего сына, но 

она его спрятала. 

Царь израильский, выслушав такой ужасный рассказ женщины, разодрал одежду свою 

и страшно разгневался на пророка Божия Елиссея за то, что тот своим советом удерживал 

его не покоряться царю сирийскому и не сдавать ему город, а ожидать помощи Божией. 

"Пусть покарает меня Бог и прибавит еще к моему наказанию, если сегодня голова 

Елиссеева останется на нем!" - сказал царь во гневе. 

И тотчас был послан исполнитель казни, чтобы отсечь голову пророку. Человек же 

Божий находился у себя дома, и у него были старцы израильские. 

"Знаете ли вы, - сказал он старцам, - что царь Иорам, сын убийцы Ахаава, убившего 

неповинно Навуфея, послал исполнителя казни снять с меня сейчас голову? Но вы заприте 

крепко двери и не пускайте его сюда, пока не придет сюда господин его, ибо слышится 

топот ног господина его, потому что он спешит уже вслед за ним". 
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Еще святой говорил эти слова, как подошел царь и остановил исполнителя казни; потому 

что после злого решения своего царь раскаялся, и сам поспешил вслед за посланным, чтобы 

предупредить исполнение жестокого приказания, ибо царь знал о святости пророка Елиссея 

и его неповинности и о всех благодеяниях его для Израильского царства и для многих 

людей. Войдя к пророку, царь сказал: 

- Вот какое великое бедствие послано на нас от Господа! Чего же мне ждать от Него? 

Отдам город сирийскому царю и смирюсь перед ним, чтобы не умереть всем нам от голода, 

лучше, подчинившись ему, остаться всем нам живыми, чем, сопротивляясь, погибнуть от 

голода. 

Но святой Елиссей, обратившись к царю и ко всем присутствовавшим, сказал: 

- Слушайте слово Господне! Вот что говорит Господь: этот же час завтра в воротах 

Самарии21 будут продавать меру муки пшеничной за один сикль, и две меры ячменя за один 

сикль. 

Один из сановников, самый приближенный к царю, на руку которого царь опирался, 

сказал на это Елиссею: 

- Если бы даже Господь отверз небеса, и тогда не будет того, что ты говоришь. 

Святой Елиссей отвечал ему: 

- Вот ты сам увидишь это своими очами, но не вкусишь от хлеба того. 

Успокоившись немного, царь ушел в свою палатку. И вот ночью, когда святой Елиссей 

молился ко Господу Богу об освобождении города, Бог наслал великое смятение на войско 

сирийское: сириянам послышался большой шум от оружия и ржания коней, как бы от 

большого собравшегося войска, и они порешили между собой, что это цари хеттейский и 

египетский, нанятые царем израильским, пришли к нему на помощь со своими войсками. 

- Бежим отсюда, бежим! - кричали они в великом страхе. 

И ночью вместе с царем своим побежали обратно, оставив на месте свои палатки, коней, 

ослов и все, что было у них в стане, спасая лишь только свою жизнь. В эту же ночь около 

городских ворот сидели четверо прокаженных, которые, рассуждая друг с другом, 

говорили: "Зачем мы здесь сидим, ожидая смерти? Если в город пойдем, то умрем от голода, 

а, оставаясь здесь, также умрем; не пойти ли нам в сирийский стан и если не пощадят нас, 

то лучше умереть от меча, чем терпеть невыносимые муки от голода".  

И, согласившись, встали и пошли в сирийский стан, покрытый еще ночным мраком. 

Войдя в стан, они не нашли ни одного человека и, пройдя до середины стана и никого не 

видя, много дивились этому. Они вошли в одну из палаток, и ели, и пили, взяли из нее 

серебро, и золото, и одежды и, отойдя, скрыли. Возвратившись, они вошли в другую 

палатку и взяли из нее все, что хотели и сколько могли унести, и опять скрыли. После сего 

они начали совещаться, говоря: "Нехорошо мы делаем; настоящий день - день радостной 

вести, а мы молчим: и если останемся здесь до рассвета, то будем повинны в большом грехе; 

посему поспешим к городу и известим царский двор". 

Они поспешили к городу и, подойдя к воротам городским, сказали стражам: "Мы ходили 

в стан сирийский и не видели там ни одного человека, и не слыхали даже голоса 

человеческого; только кони на привязи и ослы остались там, также и шатры стоят на своих 

местах, наполненные богатством". 

Немедленно обо всем известили царя. Царь встал ночью, собрал приближенных и начал 

с ними совещаться и, усомнившись, сказал им: "Я открой вам коварный замысел сириян, 

который они задумали против ас. Они узнали, что мы страдаем от голода; посему, выйдя из 

стана, скрылись где-либо в поле, намереваясь, когда мы выйдем, гонимые голодом из 

города, захватить нас живыми, и войти в наш город". 

Слуги царя посоветовали послать кого-либо на разведку. Были посланы двое всадников, 

которые, прибыв в стан сирийский и, никого не найдя в нем, поскакали по следам сириян 

до Иордана. Весь путь был устлан одеждой и оружием, которые бросали бежавшие в 

великом страхе сирияне. Посланные возвратились и обо всем известили царя и народ. Люди 

бросились из города и расхитили весь лагерь сирийский; и мера муки пшеничной и две 
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меры ячменя продавались за один сикль, как сказано было Господом через пророка. 

Вышеупомянутый сановник, тот, на руку которого опирался царь, получил от него 

приказание встать у городских ворот для наблюдения за порядком. И вот, когда он хотел 

распоряжаться, чтобы народ не теснился в воротах, толпа стиснула его и задавила его 

насмерть, как это и было предсказано человеком Божиим Елиссеем, когда этот сановник, 

не веря слову Господню, сказанному устами пророческими об изобилии хлеба, 

противоречил: "Если Господь и небо отверзет, то этого не будет" (1Цар.6:24 и след). 

Славен был сей великий угодник Божий и в других дивных пророческих дарованиях и 

деяниях, как о том пространно повествуется в книгах Царств. Он предсказал семилетний 

голод в земле израильской (4Цар.8:10). Предусмотрев смерть Венадада царя сирийского, он 

предсказал переход царства Сирийского в руки Азаила. Помазав Ииуя - одного из князей 

израильских - на царство (4Цар.9:3), он возбудил его истребить богоненавистный 

идолопоклоннический Ахаавов дом. Ииуй убил двоих царей идолопоклонников: Иорама 

израильского и Охозию иудейского, внука благочестивого царя Иосафата, который, не 

подражая деду своему, уклонился в нечестие. Он умертвил Иезавель, нечестивую жену 

Ахаавову, мать Иорама, и избил всех жрецов и волхвов вааловых. Во всех этих делах ему 

споспешествовали благословения и молитвы святого пророка Елиссея. По смерти Ииуя 

царствовал в Израиле сын его Иоахаз, а ему наследовал Иоас, внук Ииуя. В царствование 

Иоаса человек Божий, имевший пребывание в Самарии, и, будучи уже глубоким старцем, 

разболелся. Царь израильский Иоас пришел навестить его и, плача над ним, говорил: 

- Отче, отче, колесница израилева и кони его! 

Елиссей сказал ему: 

- Возьми лук и стрелы, открой окно к востоку, где находится Сирия, и натяни лук со 

стрелой. 

Царь исполнил это. Пророк же Божий, положив свои руки на руки царя, сказал: "Пусти 

стрелу к Сирии". 

И царь пустил стрелу. Пророк сказал: 

- Стрела эта - стрела спасения Господня, и ты победишь Сирию. 

И опять велел царю взять в руки лук и стрелы. Царь взял. Пророк сказал ему: 

- Ударь стрелой по земле. 

Царь ударил три раза и остановился. Человек Божий разгневался на него, сказав: 

"Если бы ты ударил пять или шесть раз, то победил бы Сирию окончательно, теперь же 

ты нанесешь ей только три поражения"22. 

Так пророчествуя царю, святой Елиссей скончался и был погребен с почестями23. 

Не только при жизни пророк Елиссей творил чудеса, но он и по смерти своей явил себя 

чудотворцем. Через год после его смерти несли хоронить за город одного умершего. В это 

время появилась толпа моавитян, которые производили набег на землю израильскую. 

Несшие умершего еще издали увидали неприятелей и бросили труп в близ лежащую 

пещеру. Это была та пещера, в которой покоился прах пророка Елисеея. Лишь только 

мертвец коснулся костей пророка, как тотчас ожил и, выйдя из пещеры, пошел в город24. 

Так и по смерти Бог прославил Своего угодника25. За все сие Богу нашему слава, честь 

и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь26. 

 

Тропарь, глас 4: 

Во плоти ангел, пророков основание, вторый Предтеча пришествия Христова, Илия 

славный, свыше пославый Елисееви благодать, недуги отгоняти, и прокаженныя очищати: 

темже и почитающым его точит исцеления. 

 

Кондак, глас 2: 

Пророк Божий явился еси, сугубую благодать прием, воистинну достойную тебе, Елисее 

блаженне: Илии бо был еси совсельник, с ним же Христу Богу молися непрестанно о всех 

нас. 
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________________________________________________________________________ 
1 А по иным сказаниям он происходил из колена Манассиина. 

2 Город Авел-Мехола находился недалеко от реки Иордана. 

3 Хорив - гора в пустыне Аравийской, западная возвышенность того же горного хребта, восточную часть 

которого составляет гора Синай. 

4 Милоть - верхняя одежда, плащ. 

5 Цари других народов на войне употребляли коней и колесницы. Поэтому Елиссей назвал великого Илию 

колесницею Израилевой и конником, так как его одного было достаточно для того, чтобы поразить врагов и 

даровать победу соплеменникам (блаж Феодор, вопр 8). 

6 Кармил - гора в колене Иссахаровом; здесь часто пребывал пророк Илия (3Цар.18:19). 

7 Руно - шерсть, шкура. 

8 "Возливал воду на руки Илии", т.е. был постоянным служителем пророка Илии, и посему является 

пророком, заслуживающим полного доверия, как сказал о Елиссее царь иудейский Иосафат (4Цар.3:12), 

видимо уже слышавший о нем. 

9 В том, что пророк Елиссей для приготовления своего духа к воспринятию откровения или для успокоения 

духа от гнева на царя Иорама (4Цар.3:13-14), прибегает к действию струнной музыки, после чего "была Рука 

Господня на нем" (ср. 3Цар.18:16; Иер.1:9), усматривается, во-первых, известный в древности обычай - 

прибегать к музыке (ср. 1Цар.16:16) для отвлечения духа от внешнего мира, успокоения и возбуждения; во-

вторых, употребление музыки (с пением гимнов) в пророческих школах(1Цар.10:5), с которыми прор. Елиссей 

стоял в тесной связи. По словам блаж. Феодорита, "священники по Моисееву закону, употребляли трубы, а 

левиты - гусли, псалтири, кимвалы и другие музыкальные орудия. В употреблении же у них при сем было 

Давидово духовное сладкопение. Одного из этих певцов велел призвать пророк. И когда певец воспевал, 

благодать Духа назнаменовала, что делать" (вопр. 12 на 4Цар.).  

10 3Цар.18:3 и след. Намерение кредитора продать в рабство детей вдовы оправдывалось буквой закона 

(Лев.25:39; Исх.21:2) и жестокой практикой жизни (Мф.18:25). 

11 Город Сонам или Сунем находился в колене Иссахаровом (Нав.19, 18) против гор Гелвуя (1Цар.28:4), близ 

Кармила. 

12 Болезнью сына благочестивой женщины, видимо, был солнечный удар (Иудифь 8:2-3; Пс 120:6). 

13 Действие пророка при воскрешении умершего ребенка очень сходны по существу с действиями прор. Илии 

при воскрешении сына вдовы Сарептской (3Цар.17:19-23). Пророк Елиссей "собственные свои орудия чувств 

приложил к орудиям чувств умершего, чтобы умерший стал причастен жизни живого, очевидно, по действию 

духовной благодати, дарующей жизнь" (блаж. Феодор, вопр. 18). Чудо это прообразовало воскресение 

Господа Иисуса Христа. (Повествование 4Цар.4:8-37 читается в качестве паремии 12-й на вечерне в Великую 

субботу). 

14 Ваал-Шалиша (ср. 1Цар.9:4) - город, по предположению, в колене Ефремовом. 

15 Проказа - это самая страшная и отвратительная, заразительная болезнь; она господствует преимущественно 

в странах с жарким климатом, особенно в Египте, Палестине, Сирии, Аравии, Индии и вообще на Востоке. 

При развитии этой болезни кожа делается белой, потом пухнет, сохнет, покрывается струпьями и язвами с 

отвратительным запахом, далее отпадают члены тела, и по большей части в конце концов пораженные этой 

болезнью умирают в страшных мучениях. 

16 Когда Нееман прибыл к дому пророка Елиссея "он, храня закон, как живущие под законом, не согласился 

видеть Неемана, как прокаженного (по закону Лев.13:14), а приказал ему семь раз измыться в р. Иордан" 

(блаж. Феодор, вопр. 19). 

17 Сирийские реки Авана и Фарфар, по общему мнению, вытекали из гор Антиливана и орошали Дамаск. 

18 Просьба Неемана к пророку: дать ему известное количество земли из страны Израильской объясняется 

глубоким благоговением Неемана к Иегове - самую землю страны Его почитания Нееман считает священной, 

и берет часть земли, освященной благословением пророка Иеговы - Елиссея. 

19 Кроме того, Нееман Сириянин говорил о себе пророку Божию, что он, по обязанности слуги царского, 

должен сопровождать своего государя в капище Реммана и там преклоняться вместе с царем, который 

повергается на землю перед идолом, опираясь на его руку; и теперь Нееман спрашивал у Елиссея, простит ли 

ему Господь, что он преклоняется в капище Реммана? Кисеей успокоил его, и он отправился (4Цар.5:18-19). 

20 Дофаим - город на торговой дороге из Галаада в Египет, к северу от Самарии; здесь некогда был продан 

Иосиф (Быт.37:17, 25). 

21 Пророк говорит царю и старейшинам народа о предстоящей необыкновенной дешевизне хлеба именно "у 

ворот Самарии" - у ворот, где на Востоке сосредоточивалась вся общественная жизнь, между прочим, и 

торговля. 

22 На вопрос: "Почему пророк Елиссей возвестил будущую победу посредством лука и стрелы?" (4 Цар.13:15) 

блаж. Феодорит (вопр. 42) отвечает: "Не столько верили словам, сколько предречениям посредством дел. В 

данном случае символическое действие непосредственно выражало означаемую им действительность войны 

и победы. Положение рук Елиссея на руки царя (4Цар.13:16) могло указывать на молитвенную помощь 

пророка, следовательно, и Иеговы царю Израильскому в предстоящей борьбе с сирийцами. Направление 
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выстрела к востоку относилось к сирийцам, занявшим восточно-иорданские города и области Израильского 

царства (4Цар.10:33). 

23 Св. пророк Елисеей умер в глубокой старости, около 100 лет. Он выступил на пророческое служение при 

Ахаве (3Цар.19:19) - около 900 года до Р. Х., а скончался при Иоасе, в тридцатых годах IX века. По 

блаженному Иерониму, могилу пророка указывали близ Самарии (ср. 4Цар.5:9; 6, 32). Св. мощи пророка 

Елиссея, во времена блаж. Иеронима, вместе с мощами св. пророков Авдия и Иоанна Крестителя в Севастии 

или Самарии изгоняли демонов, во времена Юлиана сожжены, но останки от огня сохранены верными, часть 

их перенесена в Александрию. В Константинополе св. пророку посвящен был храм, а в Палестине св. Иоанном 

Дамаскиным написан канон. Праздник в честь св. пророка Елисеея 14 июня есть древнейший и общий всем 

народам Востока и Запада. 

24 Посмертное чудо пророка, по блаж. Феодориту, имело такой смысл: "Пророк и по смерти воскресил 

поднесенного к нему мертвеца, чтобы и сие чудо свидетельствовало о приятой им сугубой, против учителя, 

благодати". Кроме того, временной целью чуда могло быть воодушевление Израиля на борьбу с врагами, а 

вечной и существенной: засвидетельствование истины всеобщего будущего воскресения мертвых. В 

частности, здесь доказывается истинность почитания Православной церковью мощей святых угодников 

Божиих. Так, сила Божия, которая была на пророке Елисее при жизни, сообщилась при этом чуде его мощам. 

25 Кроме множества предсказаний, чудес и благодеяний, оказанных людям, пророк Елиссей много 

содействовал развитию и возвышению училищ пророческих (4Цар.2:3. 5 и др.) и без сомнения из этих училищ 

большею частью вышли те пророки, которых так много было во времена царей и которые частью устно, 

частью письменно поддерживали веру и благочестие в народе. 

26 Иисус сын Сирахов в своей похвале пр. Елиссею говорит следующее: "Исполненный духа Илии, Елиссей 

не трепетал во дни свои перед князем, и никто не превозмог его; ничто не одолело его, и по успении его 

пророчествовало тело его; как в жизни своей совершал он чудеса, так и по смерти дивны были дела его" 

(Сир.48:12-16). В Новом Завете Сам Господь упоминает об Елиссее, как о великом пророке Божием, давая 

видеть в чудесах и исцелениях его премудрые пути Промысла Божия. "Много было прокаженных в Израиле 

при пророке Елиссее - говорил Он в обличение неверия своих соотечественников - и ни один из них не 

очистился кроме Неемана Сириянина (Лк.4:23-27). 

 

 

Житие святого отца нашего Мефодия, патриарха 
Константинопольского 

Уроженец Сицилии1, святитель Христов 

Мефодий в юных летах воспринял иноческий образ, 

преуспевая в добродетельной жизни. В царствование 

Льва Армянина2, иконоборца, он занимал при 

святейшем Никифоре, патриархе Цареградском3, 

должность апокрисиария4. Патриарх Никифор 

послал святого Мефодия к папе в Рим5 с одним 

поручением, касающимся церковных дел; здесь, в 

Риме, он намеренно задержался на довольно 

продолжительное время, потому что нечестивый 

Лев, свергнув с патриаршего престола святейшего 

Никифора, возвел на него еретика иконоборца 

Феодота Милиссийского, по прозванию Касситера6. 

По кончине царя Льва и лжепатриарха Феодота 

святой Мефодий возвратился из Ветхого Рима в 

Новый7. В сане пресвитера он служил Господу в 

правде и преподобии, неустанно борясь с 

иконоборческой ересью, особенно усилившейся в то 

время: по Льве Армянине на царский престол 

вступил, тоже еретик иконоборец, Михаил Валвос 

или Травлос8; патриархами во дни его были люди 

неблагочестивые. И великий подвиг взял на себя 

блаженный Мефодий, препираясь с еретиками и постыжая их. За такую деятельность 

нечестивый царь томил в муках и темнице святого Мефодия, как сообщает об этом грек 
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Зонара9: он передает, что Михаил Травлос в начале царствования своего показал себя 

милостивым правителем: многих святых отцов, заточенных Львом Армянином за 

почитание икон, он освободил от уз и заключения, но затем, по прошествии уже довольно 

значительного времени, Михаил отменил это, внушенное лицемерием, доброе дело и, не 

скрывая своего злобного нечестия, воздвиг гонение на православных. С гневом он 

ополчился на святого Мефодия и на Евфимия, Сардийского епископа, - о многих других, 

много пострадавших от него, уже не говорим. Евфимия он отправил за почитание икон в 

изгнание, а святого Мефодия заключил в темнице в Акрите10. Тот же Зонара следующим 

образом описывает нечестие Михаила Травлоса: он подражал во всем, по его словам, царю 

Копрониму11; благоволя иудеям, он приказал поститься в субботу; не веря воскресению 

мертвых, Михаил осмеивал надежду на блаженную жизнь за гробом; подвергал насмешкам 

и предсказания святых пророков, утверждал, что бесов не существует и не почитал за грех 

скверных плотских деяний: почитая Иуду предателя за святого, Михаил думал, что 

последний будет спасен. Он ненавидел учение книжное и препятствовал родителям 

отдавать детей в православные школы, чтобы, изучив священное Писание, они не обличили 

его безумия, но, пребывая невеждами и бескнижными следовали его еретическому 

заблуждению. Так говорит Зонара. Святой Мефодий мужественно противился зловерному 

царю, как пастырь мудрый, сведущий в Божественном Писании, православных догматах и 

преданиях святых отцов; за это он, как исповедник истины, переносил не только узы и 

темницы, но даже раны. 

По смерти Михаила Травлоса воцарился сын его Феофил12 - наследник не только 

престола, но и зловерия своего отца, Феофил многих замучил за честное почитания святых 

икон, однако, любя учение книжное, он обновил запустевшие было школы Царьграда, 

приказал снова начать в них занятия. Он же освободил из заточения и святого Мефодия, как 

передает об этом греческий историк Михаил Гликос: небывалым, - говорит он, - и чудесным 

образом извел Бог Мефодия из мрачного узилища: Феофил из любви к знаниям часто 

проводил время за чтением книг; однажды царю попалась в руки книга, содержание 

которой ему было малопонятно; кто-то из приближенных заметил Феофилу, что Мефодий, 

заключенный в темнице в Акрите, известен своим уменьем изъяснять трудные для 

уразумения места в книгах. Тотчас же царь послал приказ привести к нему из узилища 

святого Мефодия; увидевшись с ним, он после беседы понял, что святой Мефодий муж 

мудрый, и освободил его из уважения к нему. 

Получив свободу, святой Мефодий снова вступил в словесную борьбу с еретиками, уча 

воздавать святым иконам достойные их честь и поклонение; этим он опять навлекал на себя 

гнев иконоборцев: деятельность святого Мефодия на защиту православия стала известна 

царю, который сильно гневался на угодника Божия, скрывая свое недовольство до более 

удобного времени. В эти дни греки вели войну с сарацинами13, и была необходимость 

самому царю присутствовать при войске. Отправляясь к полкам, царь взял с собой и святого 

Мефодия, частью как бы ради молитвы, частью для бесед от писания и решения 

недоуменных вопросов, которые, как убедился царь, святой Мефодий искусен был 

разъяснять. В действительности же царь взял с собой угодника Божия из боязни, как бы в 

столице, если в ней останется святой Мефодий, не возникло народное возмущение против 

иконоборцев: народ любил преподобного, как мужа святого и учительного, прекрасно 

сведущего не только в области управления духовного, но и гражданского; поэтому-то царь 

и не оставил его в столице на время своего отсутствия, а взял с собой. Но вот, по Божию 

попущению, измаильтяне одолели греков, уничтожив почти все войско царя, так что 

последний едва спасся бегством с малыми остатками от своих полков; тогда нечестивый 

царь обнаружил на святого Мефодия свой гнев, который доселе таил в сердце: 

- Потому Бог и даровал врагам нашим победу, - говорил Феофил, - что среди нас 

находятся идолопоклонники. 

На это святой Мефодий возразил: 
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- Господь, поругаемый христианами в Своей святой иконе, прогневался на них и 

попустил врагам одержать над нами победу. 

Исполнившись ярости, царь сослал святого Мефодия после жестокого бичевания14 в 

заточение на один остров: здесь он приказал заключить его вместе с двумя разбойниками в 

глубокой гробной пещере, куда не проникал и солнечный свет. Так святой Мефодий явился 

живым мертвецом, как Иона во чреве китове, пребывая в земных недрах и благодаря Бога. 

Одному рыбаку поручено было доставлять ему пищу и притом столь скудную, чтобы 

только не умереть с голода; мучители желали продолжить жизнь угодника Божия, а с ней - 

и его страдания в том гробе. 

Во время этого заключения святого Мефодия царь Феофил поверг мукам за почитание 

честных икон двух святых исповедников Феофила и Феофана15: на их лицах раскаленным 

железом была выжжена надпись, свидетельствующая об их поклонении святым иконам, 

после чего царь отправил мучеников в заточение. Путь их лежал мимо того острова, где 

томился святой Мефодий, заключенный в гробной пещере. Случайно встретившись с 

рыбаком, питающим узника, святые исповедники разузнали от него все подробно об 

угоднике Божием. Не имея возможности увидеться со святым Мефодием, потому что очень 

строги были люди, ведшие их в заключение, Феодор и Феофан написали к нему следующее 

приветствие, доставить которое по назначению взялся тот же рыбак: 

"К живому, как мертвому сидящему во гробе, к земному, обходящему горние страны и 

к носящему узы, пишут окованные, имеющие "лица начертаны". 

Прочтя это, присланное с рыбаком приветствие и узнав от последнего о подвигах святых 

страстотерпцев, святой Мефодий благодарил Бога, даровавшего им такое мужество. Затем 

он ответил им в свою очередь на их приветствие таким письмом: "Погребенный прежде 

смерти и скованный узами приветствует тех узников, из которых каждый, имея 

"начертанное лице", вписан горе в книгу жизни". 

В своем гробном заключении святой Мефодий пробыл до смерти царя Феофила, и когда 

(один) гроб приял мертвеца по истине16, тогда другой гроб, подобно киту, изрыгнувшему 

из чрева Иону пророка, даровал миру "живого мертвеца"17. Когда смерть закрыла очи 

Феофила гробной перстью и затворила его нечестивые уста, наложив молчание на хульный 

язык, тогда славный исповедник увидел дневной свет и снова отверз свои уста для 

проповеди благочестия. По кончине Феофила воцарился сын его, Михаил III, причем за его 

малолетством управляла его мать Феодора18. Первой заботой правительницы была забота о 

мире церковном, совершенно нарушенном иконоборством: от дней первого царя 

иконоборца Льва Исаврянина19 до смерти Феофила прошло сто двадцать лет; в течение 

этого времени икона Христова была поругаема христианами, и разгневанный Бог воздвигал 

за это немалые бедствия на Христианское царство. В эти годы сарацины, овладев многими 

христианскими странами, многих жителей их увели, как пленников, в свою область. Тогда 

же Греко-римское государство разделилось на два царства: между тем ранее царь Нового 

Рима или греческий обладал и Ветхим Римом, так что Восток и Запад объединялись под 

скипетром одного царя греческого. Но вследствие развития иконоборческой ереси, 

связанной с лютыми кровавыми мучениями множества исповедников благочестия, Запад 

отторгся из-под власти греческих царей, поставив себе своего собственного царя. Поэтому 

греческий царь вынужден был управлять одной только Грецией, да и то не всей, потому что 

Палестина со святым городом Иерусалимом, Сирия, Аравия, а также и Египет с 

подлежавшими ему областями, взяты были сарацинами. Все это Бог попустил за грехи 

христиан, отпавших от благочестия в ересь и поругавших святые иконы. Принимая во 

внимание последнее обстоятельство, благочестивая и исполненная боговдохновенного 

разума царица Феодора приложила все старания к тому, чтобы, уничтожив в Христианском 

царстве проклятую иконоборческую ересь, утвердить правоверие, возвратив как 

драгоценное украшение невесты Христовой, святой Церкви почитание честных икон. Она 

повелела освободить от уз и заключения, а также возвратить из ссылки всех исповедников 

благочестия, чтобы они пришли на собор в Константинополь, который бы возвратил с 
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подобающею честью храмам святые иконы. По этому указу был освобожден из гробного 

затвора и святой Мефодий. На патриаршем же престоле, как мерзость запустения на месте 

святе, все еще пребывал лжепатриарх Иоанн, по прозванию Анний20, - еретик и волхв, 

возведенный на престол царем Феофилом, и так как святые отцы не желали иметь с ним 

общения, то благочестивая царица Феодора помянутого лжепатриарха, лишив престола, 

изгнала из Церкви как дикого вепря из виноградника. По благоволению Божию на 

патриарший престол к неизреченной радости всех православных был возведен святой 

исповедник Мефодий. 

Это возведение святого Мефодия, происшедшее более по Божию нежели человеческому 

избранию, еще прежде было предсказано преподобным Иоанникием Великим, о чем житие 

его говорит так: Игумен Агавронского монастыря Евстратий спросил некогда 

преподобного Иоанникия21: 

- Отче, доколе же святые иконы будут попираемы (и доколе продолжится такое 

положение вещей), при котором Церкви не возвращаются, гонители возрастают и стадо 

Христово расхищают дикие звери? 

Святой отец отвечал на это: 

- Подожди еще немного, брат, и увидишь проявление силы Божией: церковное 

управление примет некто, именем Мефодий, озаренный Божественным Духом он будет 

руководить Церковью по истине, истребит ереси, утвердит Церковь православными 

догматами, создаст тишину и единомыслие; противящихся же смирит десница Вышнего, 

Это пророчество преподобного Иоанникия сбылось с очевидностью на святом 

Мефодии. По смерти царя Феофила он был поставлен патриархом Царьграда, как муж 

достойный столь великого сана, как крепкий столп правоверия и непоколебимое 

утверждение благочестия, как украшенный мученичеством Христов воин, от Бога 

предзнаменованный и прозорливым мужем предуказанный на великое служение 

архиерейское. Святой Мефодий вместе с благоверной царицей Феодорой созвал в 

Константинополе поместный собор, который подтвердил догматические определения 

седьмого Вселенского собора, созванного в царствование Константина и Ирины, в Никеи 

на иконоборцев22. Не принимающих же догматов этого Вселенского собора поместный 

собор, собранный при святом Мефодий, предал вторичной анафеме. Доставив радость 

православным, обратив церковную смуту в мир, бурю и волнение - в тишину, отцы собора 

с великим торжеством в первую неделю святой четыредесятницы внесли честные иконы в 

церковь Господню. И была великая радость не только в Царьграде, но и во всех тех местах 

поднебесной, где находились православные христиане. 

Когда повсюду православные христиане совершали духовное торжество, зависть 

терзала сердца тех, в душах которых была укоренена иконоборческая ересь: таковы были 

уже помянутый, сверженный с престола, лжепатриарх Анний и брат его Ареабор, имевший 

сан сенатора и заседавший в царской палате; таковы были и некоторые другие из числа 

сановных вельмож и людей меньшого чина. Не зная, что делать, они по злобе придумывали, 

как бы оклеветать святейшего Мефодия. За золото еретики наняли одну единомысленную 

с ними и знатную женщину, - сын ее был ипатом23 в Смирне, - чтобы она, согласно их 

наставлению, пошла к царице и воспитателям молодого царя и сообщила им, что будто бы 

новопоставленный патриарх Мефодий блудодействовал с ней. Так поступили клеветники в 

том расчете, что им будет более удобно хулить как учение святого Мефодия, защищавшего 

почитание честных икон, так - и самые иконы, если патриарха удастся обесславить, 

распустив о нем в народе дурную молву и тем опозорив его имя. Подученная еретиками 

женщина, отправившись к царице и воспитателям молодого царя, открыто перед всеми 

оклеветала святого Мефодия, принеся жалобу на мужа ни в чем не повинного. Чтобы 

клевета ее была принята за истину, она проливала слезы, как бы потерпевшая насилие от 

новопоставленного патриарха. Они удивлялись такому поступку первосвятителя, 

породившему великий соблазн; тотчас молва распространилась по всему городу, 



16 

 

православных смущая, а нечестивым доставляя радость и торжество. Еретики смеялись над 

православными: "Вот какого имеете вы патриарха, вот за кем вы следуете". 

Когда клевета дошла до самого святейшего Мефодия, он недоумевал, откуда именно она 

могла возникнуть. Но имея совесть чистой, он в душе радовался незаслуженному бедствию, 

вместе с тем патриарх и печалился, видя столь великий соблазн среди народа и насмешки 

еретиков над православными. Как же поступает сей великий святитель, муж не повинный 

руками и чистый сердцем, соблюдший от утробы матерней непорочно чистоту своего тела? 

Желая не столько себя очистить от ложного обвинения, сколько - отнять у Церкви соблазн 

и заградить лживые уста еретиков, патриарх решил, жертвуя своим стыдом, открыть доколе 

никому неведомый недуг, которым он страдал и который с очевидностью обнаруживал 

неспособность первосвятителя к плотскому греховному смешению. Послав в палату 

цареву, патриарх просил справедливого суда, который расследовал бы дело между ним и 

помянутой женой. Представ же перед судом, состоящим из честных лиц, патриарх, не хотя 

спорить с бесстыдной женщиной и желая непререкаемым образом засвидетельствовать о 

своей неповинности и убежденный к тому же наступившей необходимостью отложить 

природный стыд, соблюдение коего особенно было обязательно для человека его сана, - 

святейший Мефодий обнажил "тайное место" своего тела, объятое болезнью, так что "плоть 

родная" была как бы умерщвленной; и все узнали, насколько ложна была клевета женщины, 

так как видели, что невозможно столь больному человеку совершить плотской грех. И 

возрадовались православные, что уничтожился соблазн в Церкви и отнялось поношение от 

сынов благочестия.. Еретики же покрылись стыдом и заградились нечестивые уста их; 

болезнь их обратилась на их головы и издевательство их принесло посрамление и 

уничтожение им же самим. 

Когда же судьи спросили святейшего Мефодия, каким образом прилучилась ему 

болезнь, он, обнаруживая недуг свой, открыл и причину его, о которой доселе тоже никому 

не говорил: "Когда, - сказал он, - я был послан святейшим патриархом Никифором к папе в 

Рим и там задержался, в это время по действию пакостника плоти, ангела сатанина, напало 

на меня сильное плотское вожделение, соединенное с возбуждением плотских удов; многие 

дни и ночи боролся я с похотной страстью, изнуряя постом и бдением и умерщвляя себя 

всякого рода трудами, и так как страсть все-таки не оставляла меня и мне казалось, что я 

уже близок к падению, со слезами повергся перед святым верховным Апостолом Петром, 

вручая себя его помощи и прося у него ослабления: я молил его, чтобы он дарованной ему 

от Бога благодатной силой избавил меня от плотской брани и тем не попустил оскверниться 

моему телу, освященному для чистоты. Когда я в печали забылся немного сном, мне явился 

святой Апостол Петр и коснулся своею десницею тайных частей моего тела; от этого 

прикосновения я ощутил сильную боль, - точно кто огнем ожег заболевшее место; я сильно 

застонал. Апостол же Петр сказал мне: "Отселе ты не будешь более испытывать плотской 

греховной брани". "Я тотчас пробудился от сна и нашел себя с тем повреждением, какое вы 

уже видели". 

Этот рассказ святого Мефодия умилил его судей: они признали его неповинным; 

женщину же ту они приказали подвергнуть наказанию, чтобы она сказала, кто научил ее 

оклеветать неповинного и чистого архиерея Божия. И тотчас явились палачи, чтобы взять 

ее для мучений; она же, увидев обнаженный меч, приготовленный огонь, острые терновые 

жезлы, сильно испугалась и, не доводя дело до казни, открыла истину: она назвала по имени 

всех, нанимавших и учивших ее, сообщила и о большом количестве золота, полученном от 

наустителей, указала и место, где оно положено в ее доме. Судьи послали в дом женщины 

заслуживающих доверия служителей; они отправились и, действительно, нашли на месте, 

указанном женщиной, золото, которое и принесли судьям. Последние произнесли смертный 

приговор как над женщиной, так и над подучившими ее оклеветать святого Мефодия. 

Святейший же патриарх, будучи по своему незлобию верным и истинным последователем 

Господа, не только не допустил до осуществления смертного приговора, но освободил 

своих врагов и от предстоящих им ран; он наложил на них одно только наказание, чтобы 
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они во все ведшие праздники чинно с возложенными свечами приходили от Влахернской24 

церкви Пречистой Богородицы к соборной церкви святой Софии и здесь при вратах храма 

выслушивали анафему, что и исполнялось. Тогда умолкли хульные еретические уста и 

ересь иконоборная была совершенно уничтожена в Царьграде благодатью Божиею, 

молитвой и неусыпным радением угодника Божия, святейшего патриаха Мефодия, который 

из причиненной ему незаслуженной напасти вышел с еще большей славой. 

Врагам его не было дано того, чего просит у Бога Давид согрешающим: "исполни лица 

их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи" (Пс.82:17). Ослепленные злобой 

с окаменелым сердцем они к первым своим злым делам присоединили новые, не менее 

горшие. Вышеупомянутый лжепатриах Иоанн, он же и Анний, виновник всех зол, был 

послан на поклон в один монастырь; во время своего пребывания там, видя святые иконы 

Христа Спасителя и Пречистой Богородицы и святых ангелов снова обновленные 

благочестивыми ревнителями после иконоборческого разорения, Анний приказал своему 

диакону тем святым иконам выколоть глаза. Диакон поступил согласно приказанию. Об 

этом было возвещено благоверной царице Феодоре. Ревнуя по Христе Боге, она повелела, 

было, выколоть глаза самому лжепатриарху, но потом, склоненная просьбами некоторых 

сенаторов, заменила первое наказание бичеванием: царица приказала нанести двести 

ударов твердыми бичами лжепатриарху, достойному бесчисленных мук и многих смертей; 

ибо он во время своей власти многих православных замучил до смерти и, находясь даже в 

заточении, не переставал наносить бесчестие святым иконам. 

Святейший же патриарх Мефодий после всех церковных смут и после многих 

злоключений, перенесенных им за икону Христову, остальное время своей жизни провел у 

кормила церковного в мире и тишине, украшая патриарший престол в Царьграде своим 

ангеловидным лицом и ангелоподобным житием, стадо словесных Христовых овец 

руководя к истине и насыщая на пажити богодухновенных учений. Под его влиянием 

возрастало почитание святых икон, в которых, собственно, чтились изображенные на них 

лица; вместе с тем он заботился и о том, чтобы в Царьграде и честным мощам угодников 

Божиих снова по-прежнему воздавалась достойная их честь; во дни владычества 

иконоборцев честные мощи были поругаемы как и иконы, - на них плевали, их попирали 

ногами, влачили с поруганием по улицам, бросали в болота и навоз, иногда же уничтожали, 

предавая их сожжению или потоплению; только те мощи и сохранились нетронутыми, 

которых рука благочестивых поспешила укрыть в земле от руки нечестивых. Все это 

привело к тому, что в Царьграде исчез и самый слух о мощах святых угодников Божиих; 

поэтому-то святитель Христов Мефодий и приложил все старания к тому, чтобы снова 

обогатить Царьград честными мощами и научить православных достодолжному их 

почитанию. Прежде всего он торжественно перенес с места первоначального погребения в 

столицу мощи преподобного Феодора Студита, пребывшие нетленными и по истечении 

восемнадцати лет со дня преставления его к Богу. Затем он перенес в Царьград честные 

мощи патриарха Никифора, покоившиеся на месте его заточения; об этом перенесении 

патриархом Мефодием мощей своего господина, у которого он был апокрисиарием и 

который посылал его в Рим, подробно говорится 13 числом месяца марта. Наконец, он как 

драгоценное сокровище готовил церкви Цареградской в нетленные мощи свое 

многотрудное, многострадальное и освященное чистотой тело: он уже приблизился к своей 

кончине, которую и сам предвидел и о которой получил предсказание от преподобного 

Иоанникия. Предсказав ему в начале патриаршество, он впоследствии предсказал ему 

кончину. Оба они, одаренные от Духа Святого прозорливостью, предвидели преставление 

друг друга, как говорится об этом в житии преподобного Иоанникия. В пятый год 

царствования Михаила, святой патриарх Мефодий, провидя приближающееся отшествие к 

Господу преподобного Иоанникия, пришел к нему со всем своим клиром, прося последнего 

благословения и молитв. Преподобный Иоанникий, достаточно побеседовав со святым 

Мефодием и поучив пришедших с ним православной вере, предсказал патриарху Мефодию, 

что и он, по его кончине, не замедлит перейти от временного в вечное житие; затем, после 
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молитвы и последнего прощания, они расстались. Патриарх возвратился к себе, а 

преподобный Иоанникий остался в своей келии, молясь и приготовляясь к кончине. На 

третий день по отбытии патриарха преподобный и богоносный отец наш Иоанникий 

отошел ко Господу (4 ноября); через семь месяцев, июня, 14 дня, почил о Господе и 

святейший патриарх Мефодий25. Так сбылось пророчество преподобного Иоанникия, что 

патриарх не умедлит по его кончине и сам отойти в вечность. 

По преставлении святейшего Мефодия поднялись великий плач и рыдание во всей 

Константинопольской церкви, лишившейся столь великого отца и всемирного светильника; 

он был погребен с честью, подобающей столь высокому по жизни и служению архиерею. 

Святой Мефодий пас Церковь Христову четыре года и три месяца и затем перешел в жизнь 

не оскудевающую временем; причтенный к лику святых иерархов он предстал 

Пастыреначальнику и великому Архиерею, небеса прошедшему, Господу нашему Иисусу 

Христу, всеми святыми славимому Богу, Ему же и от нас грешных да будет честь и слава 

со Отцом и святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

Кондак, глас 2: 

На земли подвизался еси яко безплотный, и небеса наследовал еси Мефодие, яко 

изъяснивый в концех икон поклонение: в трудех бо и болезнех вящше пребыв, не престал 

еси дерзновением обличая отметающыяся иконы Христовы. 

________________________________________________________________________ 
1 Сицилия - один из больших островов Средиземного моря; от материка отделяется Мессинским проливом. 

2 Лев V Армянин правил в 813-820 гг. 

3 См. житие его под 2 числом настоящего месяца. 

4 Апокрисиариями назывались временные или постоянные представители епископов важнейших церквей при 

особе государя, которые заведовали всеми сношениями своей церкви и ее представителей с верховной 

властью. 

5 Рим, главный город Римского государства, находится в средней части Италии и расположен по обеим 

сторонам реки Тибр, при впадении ее в море. 

6 Феодор I Касситер был патриархом в 815-822 гг. 

7 Т.е. Царьград или Константинополь. 

8 Михаил II Косноязычный царствовал в 820-829 гг. 

9 Зонара Иоанн - византийский историк и канонист, современник императора Алексея Комнена (1080-1118 

гг). Первое место по достоинству среди литературных трудов Зонары принадлежит его комментарию на 

полный текст церковных правил. Другим крупным трудом Зонары является его "'Epitomn istorion" - 

хронологическое изложение событий всемирной истории от сотворения мира до вступления на престол 

императора Иоанна Комнена (1118 г.) Кроме того, от Зонары остались письма, жития святых, гимн и т.п. 

10 Вероятно, близ Акритского мыса. 

11 Константин Копроним занимал престол в 741-778 гг. 

12 Феофил правил в 829-842 гг. 

13 Сарацины - иначе арабы. 

14 Феофил приказал бить св. Мефодия по щекам, причем челюсть его была разбита до того, что на всю жизнь 

у св. Мефодия остался безобразный шрам. Будучи патриархом, св. Мефодий разрезал концы клобука и обвязал 

ими челюсть, чтобы скрыть рубец, из уважения к исповеднику и все иноки, по его примеру, начали носить 

клобук с разрезами. 

15 Феофан и Феодор, иноки Иерусалимской лавры св. Саввы, при Льве Армянине были заточены за обличение 

ереси иконоборцев, при Феофиле на их лицах была выжжена надпись, говорящая об их поклонении честным 

иконам, отсюда они в называются "начертанными" Память их празднуется 27 декабря. 

16 Т.е. царя Феофила. 

17 Т.е. св. Мефодия. 

18 842-855 гг. Михаил III Пьяный правил в 855-867 гг. 

19 Лев III Исаврянин царствовал в 716-741 гг. 

20 Был патриархом в 832-842 гг. 

21 Память его празднуется 4 ноября 846 г. 

22 Был в 787 году. 

23 Консул начальник. 

24 Влахерны - местность в Царьграде. 
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25 Скончался в 847 году; правил Церковью 4 года и 3 месяца слишком. Святой Мефодий составил правила 

для обращающихся к вере, которые приняты Церковью в руководство: три чина касательно браков, покаянные 

правила и несколько церковных песней; после св. Мефодия осталось несколько пастырских поучений. 

 

 

Преподобный Мефодий, игумен Пешношский (+ 1392)  

 

Память его празднуется 4 июня в день 

преставления, 14 июня в день тезоименитства 

со свт. Мефодием, Патриархом 

Константинопольским (+ 847), и 6 июля вместе 

с Собором Радонежских святых 

 

 Прп. Мефодий был учеником прп. Сергия 

Радонежского (память его 25 сент.). По его 

благословению он удалился для пустыннических 

подвигов в глухой дубовый лес, где на 

небольшом возвышении среди болота поставил 

себе келью. Когда же стали собираться к нему 

братия, то он по совету великого старца оставил 

это место и основал монастырь свой на другом, 

более здоровом месте. Причем, трудясь с 

братией, он переносил бревна для новой обители 

через речку пешком («пеш нося»), почему 

монастырь его и стал называться Пешношским. 

Братией он руководил примером своей жизни. 

Отличительной его добродетелью было милосердие. Каждый день монастырь его 

наполнялся толпой нищих и убогих, и он помогал им: кормил, лечил, одевал и всячески о 

них заботился. Умирая, прп. Мефодий завещал братиям не оставлять дел милосердия и 

хранить введенный им в обители общежительный устав Святой горы Афонской. И заповеди 

его свято хранились до последнего времени, пока существовал монастырь его. А 

погребение его собрало великое множество калек, убогих, старцев, вдов и сирот, которые 

все горько оплакивали своего благодетеля. 

 

• Пешношский монастырь расположен в 25 верстах от г. Дмитрова, за р. Яхромой. В 2 

верстах от обители было место для уединенного молитвенного подвига, здесь прп. 

Мефодий встречался для духовных бесед с прп. Сергием, и место было названо «Беседа». 

• К лику святых прп. Мефодий был причислен на Московском церковном соборе 1549 г. 

при свт. Макарии. Братия Пешношского монастыря и многие в миру, которым он оказал 

милосердие, почитали его как святого со времени преставления. 

 

Монахиня Таисия. Русские Святые 

 

 

Мстислав-Георгий Храбрый, Великий князь 
Новгородский, благоверный  

К лику святых заступников Церкви отеческой причтен и сей князь Новгородский 

Мстислав, внук великого князя киевского Мстислава († 1132 г.) и сын смоленского князя 

Ростислава. Князь Мстислав заслужил у современников имя Храброго, которое 

сохранилось ему в летописях по своему мужеству в битвах и по особенному благородству 

характера, так как он всегда принимал правую сторону, когда возникали несогласия князей, 
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и вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. В Церкви же 

усвоилось ему утешительное название святого по глубокому его благочестию и делам 

милосердия, которые не уступали подвигам его воинской доблести. 

В 1168 году он участвовал в победе южно-русских князей над половцами. Святой князь 

принимал участие и в других княжеских походах, в которых прославился необычайным 

мужеством. 

Князь Мстислав, который, по сказанию 

современников, боялся лишь единого Бога, явил свое 

мужество против великого князя владимирского 

Андрея Юрьевича Боголюбского, когда тот, отдав 

сперва столицу южную Киев брату его Роману, 

князю смоленскому, хотел опять отнять достояние 

сие у Ростиславичей и велел Роману выехать из 

Киева. Повиновался кроткий князь, но за него 

вступились братья – Рюрик, Давид и Мстислав 

Смоленские. Храбрый Мстислав принял особенно к 

сердцу несправедливость владимирского князя и, 

овладев Киевом, отдал его второму брату Рюрику. 

Тогда великий князь владимирский объявил 

Ростиславичам войну. Князь Мстислав с бесчестием 

выслал его посла с таким словом к своему владыке: 

«Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты 

говоришь с нами как с слугами и людьми простыми, 

идем на суд Божий». Князь Андрей послал 50 тыс. 

северного войска. К этому грозному ополчению 

поневоле присоединились полки некоторых южных 

князей. Братья Ростиславичи оставили Киев, будучи не в силах держаться против такого 

полчища, но Мстислав Храбрый засел с малой дружиной в соседней крепости – Вышгороде, 

ничтожные стены которого, казалось, можно было разобрать руками. Возбуждала 

удивление ничтожная крепость, обороняемая горстью людей, но в ней бодрствовал витязь, 

а в осаждающих не было согласия. Одни князья боялись могущества Андреева, другие же 

– коварства Святослава, князя черниговского, и все тайно благоприятствовали 

Ростиславичам. А храбрый Мстислав почти каждый день делал отважные вылазки против 

войска Андреева. Когда прибыл луцкий князь Ярослав с волынскими войсками и 

соединился с Мстиславом, страх напал на осаждающих. Они бросились бежать, кто куда 

мог. Мстислав смотрел со стороны и не верил глазам своим. Наконец, подняв руки к небу, 

прославил он защитников Вышгорода – св. князей Бориса и Глеба. Потом, вскочив на коня, 

бросился с дружиной за беглецами. Неприятельский стан, обозы, множество пленных стали 

добычей Мстислава. 

Князь Мстислав не гордился в счастье. Он примирился с князем Андреем и выпросил 

Киев для брата Романа. Роман, отравляясь в Киев, оставил в Смоленске сына своего. 

Смоляне возмутились против молодого князя и предложили Мстиславу Смоленск. 

Мстислав принял (1175 г.) предложение. Между тем Святослав Черниговский выгнал 

Романа из Киева. Мстислав возвратил Смоленск брату. «Береги его, – сказал он Роману, – 

я брал только для того, чтобы сохранить тебе». Он не хотел более вступаться в кровавые 

ссоры князей. 

Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал 

милостыню, помогал обителям. Он не вступал в распри с другими князьями и в период 

междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. 

Вскоре вече новгородское обратилось к сильному дому князей смоленских и стало звать 

к себе храброго Мстислава. Долго не соглашался витязь идти княжить там, где прежде него 

не ужились два старших его брата, Рюрик и Роман. Довольствуясь быть щитом родовой 
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своей области и дорожа тем, что дал ему Бог, он, чуждый всякого честолюбия, отвечал 

новгородцам: «Не пойду от братьев и от своей вотчины». «А мы разве не твоя вотчина?» – 

возразили новгородские послы и умолили его прийти на княжение. Радостно зашумел 

вольный город, когда явился к ним Мстислав (1179 г.). Его встретили с крестами и иконами 

и с восторгом внимали его присяге в храме Софийском: блюсти великий Новгород. Скоро 

загремел голос князя Мстислава на вече, и собрались дружины, 20 тыс. воинов стало под 

хоругвь князя. Тогда же он вышел против хищных эстонцев, которые перед тем осаждали 

Псков и не переставали грабить пограничные места. Мстислав прошел с опустошением 

страну их до моря, взяв множество пленных и скота. 

Но немного уже дней оставалось ему временной жизни. В силе мужества внезапно 

поразил его жестокий недуг и приковал к одру болезни. Чувствуя приближение смерти, 

велел князь нести себя в церковь, приобщился Божественных Таин и в тот же день 

скончался. Это было 14 июня 1180 года. 

Возрыдал по нем весь Великий Новгород: «Зачем не умерли и мы с тобою, князь 

славный, сотворивший толикую свободу Великому Новгороду». Плакала по нем и вся 

Русская земля, и, по свидетельству летописи, не только его дружина, но и самые 

иноплеменники долго не могли забыть доблести его. И прибавляет летописец еще о 

благоверном князе Мстиславе: «Он был роста среднего, лицом красавец, а душа его была 

еще лучше. Щедро расточал он милостыню, помогал обителям. Был храбр и мужествен; он 

желал умереть за землю Русскую. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, 

он говорил: «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни 

золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу». 

Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе, в приделе в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы. По описанию 1634 года, «мощи его нетленны, а 

рука ему правая выспрь». 

 

профессор Сергей Иванович Смирнов. Жития русских святых 

 

 

Елисей Сумской, преподобный 

Преподобный Елисей жил и подвизался в 

Соловецкой обители во времена близкие к 

преподобному Зосиме и, быть может, был его 

сподвижником. Из жизни Елисея только и известен 

один предсмертный его подвиг, в котором ясно 

выразились великое благочестие старца и помощь 

горняя, осенившая его по заступлению прп. Зосимы. 

Четыре брата – Елисей, Даниил, Филарет и 

Савватий – по благословению своего настоятеля 

трудились на рыбной ловле на реке Выге, у порога 

Золотца, в 60 верстах от монастыря. В один день, 

когда все они исправляли рыболовные сети, Даниил, 

по откровению ли Божию или по каким-либо 

внешним признакам, вдруг начал говорить Елисею: 

«Напрасно, брат, ты трудишься в исправлении этих 

сетей, не будешь ловить ими рыбу: к тебе 

приблизилась смерть и ловля твоя окончилась». От 

этих слов ужас и страх объяли Елисея, он начал 

скорбеть и тужить не потому, что боялся смерти, а что не был еще пострижен в великий 

ангельский образ (схиму), на месте же том не было священноинока, который бы совершил 

пострижение. (Печаль и заботливость старца о пострижении в схиму весьма основательны. 
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На Афоне и ныне принимают все схиму; в прежнее время было так и у нас). Уныние 

возросло в душе старца до изнеможения телесных сил. Сердобольные братия утешали его, 

убеждая положиться на волю Божию, Который всюду и всех назирает Всевидящим Оком, 

видит и их нужду и силен исполнить всякое желание, когда призывают Его от всей души и 

чистым сердцем. В заключение, видев в старце умножающиеся скорби и болезнь тела, 

предложили ему, чтобы он, став пред невидимое присутствие Божие и прочитав «Достойно 

есть», с крестным знамением сам возложил на себя схиму, призывая в помощь и содействие 

молитвы и благословение прп. Зосимы и Савватия. Совет был принят и исполнен. 

Наступила ночь. Больной был положен в постель, упокоились подле него и утомленные 

братия. Но когда они встали от краткого сна, то больного уже не было с ними в келлии. 

Обратились к поискам и нашли его идущим к ним навстречу из леса и без схимы. На вопрос 

о случившемся он объявил: «Множество бесов пришли к нам в келлию, напали на меня с 

яростью, силой увлекли от вас, сорвали с меня схиму, но прп. Зосима отнял меня у них». 

Схима была найдена заброшенной на дереве. 

Старцы решились во что бы то ни стало везти Елисея в Суму (60 верст), где при 

монастырском подворье находился иеромонах. Положили болящего в судно и пустились 

вниз по реке Выге. Эта река весьма неудобна к плаванию по сильной быстроте и множеству 

каменных порогов. Старцы часто приходили в смятение от опасностей, но болящий ободрял 

их, говоря: «Не бойтесь, здесь с нами отец наш Зосима». Без вреда проплыли они опасную 

реку, вышли в море и достигли пристанища на реке Вирме. Больной между тем более и 

более изнемогал от болезни и не переставал сокрушаться о лишении схимы. Опять настала 

ночь; на Вирме старцы переменили судно и взяли в помощь себе несколько наемщиков для 

устроения плавания. Когда они находились на середине Сумской губы, настала великая 

буря. Волны подобились горам, на судне разорвался парус, сломалась мачта, весла выбило 

волнами из рук гребцов; к тому же налегла такая тьма, что плаватели едва видели друг 

друга. Все были в отчаянии, наемники роптали и укоряли иноков, но болящий Елисей не 

малодушествовал, ибо его успокаивало дивное видение из иного мира. «Не бойтесь и не 

скорбите, братия, – говорил он соплавателям, едва дыша от изнеможения, – я вижу отца 

Зосиму с нами в судне, он помогает нам. Все это случилось с нами по действу диавола, 

желающего погубить мою душу, но Бог по молитвам прп. Зосимы истребит супостата». 

Вскоре затем ветер мало-помалу начал утихать, волны улеглись, на море водворилась 

тишина. Пристав к берегу, старцы с ужасом увидели, что болящий скончался, и радость их 

мгновенно превратилась в плач. С горькими слезами они взывали к прп. Зосиме: 

«Преподобный отец наш, надеясь на твои молитвы, какой мы вынесли труд, какую 

вытерпели в море беду, и вот теперь все это напрасно: что надеялись получить – не 

получили!» Но спустя немного времени в мертвом обнаружилось движение и он начал 

говорить здраво и смысленно. Взятый на подворье, он был пострижен в великий ангельский 

образ и сподобился причаститься Божественных Таин Тела и Крови Христовых; затем, 

прославив Бога и простившись со всеми, опять почил о Господе. Тело его было погребено 

за алтарем церкви святителя Николая с южной стороны. 

Проходили годы, многими было забыто и имя его. Спустя более столетия внимание к 

почившему возбуждено было тем, что гроб его обнаружился на поверхности земли и вскоре 

последовали явления прп. Елисея и исцеления от него болящих. Для удостоверения в 

действительности всего происходящего в 1668 году был послан в Сумский острог царский 

стольник Александр Севастьянович Хитрово, который по исследовании поставил над 

гробом преподобного небольшую часовню. Второе исследование о преподобном Елисее 

происходило в 1710 году по указу архиепископа Холмогорского Рафаила, при соловецком 

архимандрите Фирсе. 

Со временем могила преподобного Елисея стала находиться под алтарем деревянной 

церкви. Преподобному служились молебны, но также и панихиды, когда богомольцы с 

именем преподобного желали помянуть своих преставльшихся сродников. После каждой 

литургии сумляне почитали долгом сходить на поклонение преподобному в его часовню; 
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равным образом, отправляясь на море для звериных промыслов, у него же испрашивали в 

напутствие благословение и молитв. Память преподобного Елисея совершается 14/27 июня. 

 

профессор Сергей Иванович Смирнов. Жития русских святых 

 

 

Священномученик Владимир (Богоявленский), 
Киевский, митрополит 

Дни памяти 

7 февраля 

8 февраля (переходящая) - Собор 

новомучеников и исповедников Церкви 

Русской 

27 июня - Обретение мощей 

29 июня (переходящая) - Собор 

Новгородских святых 

19 июля - Собор Радонежских святых 

10 августа - Собор святых Тамбовской 

митрополии 

12 августа - Собор Самарских святых 

7 сентября (переходящая) - Собор 

Московских святых 

10 сентября - Собор Киево-Печерских 

преподобных, в Дальних пещерах 

18 ноября - Память Отцов Поместного 

Собора Церкви Русской 1917–1918 гг. 

10 декабря - Новомучеников и 

исповедников Радонежских 

 

Сщмч. Владимир (Богоявленский, 

1848–1918) родился в семье священника, 

окончил Киевскую Духовную Академию и 

стал преподавателем, а затем 

священником. После смерти жены и 

ребенка принял монашество. В 1888 году 

стал епископом, позже возглавлял 

Самарскую, Грузинскую, Московскую и 

Петербургскую епархии, активно 

занимался просвещением и 

строительством храмов. Из-за 

осуждения Распутина был переведен в Киев. В 1918 году захвачен большевиками и 

расстрелян. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре. 

 

Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился 1 

января 1848 года в селе Малая Моршка[1] Моршанского уезда Тамбовской губернии в 

семье священника. По некоторым сведениям, мальчик рано узнал сиротство, так как отец 

его был убит и сына воспитывала мать. Отличительной чертой характера мальчика была 

застенчивость, и эта черта сохранилась у него на всю жизнь. Впоследствии в связи с его 

высоким положением она только еще более развилась, так как он оказался поневоле 

окружен обманом и лицемерием, когда окружающие, по большей части люди ему 

подчиненные и от него зависимые, искали не истины, а выгоды. Оттого, не успев завести 
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близких и единомысленных людей, когда еще не занимал высокое положение, он уже не 

смог сделать этого позднее и всю оставшуюся жизнь нес бремя одиночества. Дружество и 

единомыслие он мог бы найти в среде делателей, проходящих с ним одно поприще, но при 

замкнутом и застенчивом характере, доверяя в значительной степени только себе, он был 

вынужден вникать в каждое дело сам, ограничивая таким образом дело своим кругозором. 

Священномученик Владимир родился и 

прожил детские годы в эпоху, когда русская 

жизнь была омрачена крепостным правом, а в 

духовных училищах и семинариях царили 

порядки бурсы. Только собственное мирное, от 

Бога данное устроение отрока Василия и его 

блестящие способности, делающие и само 

учение увлекательным, помогли ему преодолеть 

недостатки тогдашней школы, о которой у него 

остались посему самые благоприятные 

воспоминания. Низшее и среднее образование 

Василий получил в Тамбове. Окончив 

Тамбовскую Духовную семинарию, он, как 

подающий большие надежды, способный 

студент, был направлен для продолжения 

образования в Киевскую Духовную академию и, 

сдав приемные экзамены, был зачислен на 

первый курс. 

Своей специализацией в академии Василий 

выбрал церковно-практическое отделение, на 

котором преподавались словесность, история иностранной литературы, гомилетика, 

каноническое право, литургика. В то время в академии преподавали многие выдающиеся 

ученые, которые оказали плодотворное воздействие на одаренного студента, послужив его 

нравственному и умственному совершенствованию. Всего на курсе вместе с Василием 

Богоявленским училось тридцать два человека, из которых некоторые стали заметными 

научными деятелями. С этого курса вышли три профессора Духовной академии, один 

профессор историко-филологического института, заслуженный преподаватель Духовной 

семинарии Н.Н. Щеглов и священномученик, пострадавший в тот же год, что и митрополит 

Владимир, протоиерей Неофит Любимов. 

В академии вполне выявился характер Василия как человека деликатного, 

выдержанного и тактичного. Он не любил ссор, колких разговоров и страстных споров. 

Бывали случаи, когда раздраженные горячим спором студенты готовы были дойти до 

взаимных оскорблений, и тогда Василий вмешивался в спор и примирял их. 

Уже на первом курсе обнаружились его выдающиеся способности. Как студент он 

отличался примерным трудолюбием и прилежанием, исправно посещая все лекции 

наставников. Его сочинение по словесности заслужило самые высокие похвалы 

преподавателя и показало нерядовое знакомство с иностранной литературой по изучаемому 

вопросу. Среди товарищей по академии Василий с самого начала отличался 

проповедническими дарованиями, стяжавшими ему впоследствии заслуженную 

популярность. 

На третьем курсе им было написано кандидатское сочинение на тему «О праве 

церковного отлучения». 

Когда Василий учился на четвертом курсе, было предложено избрать его кандидатом на 

вакантную кафедру церковнославянского языка и славянских наречий и отправить в 

заграничную командировку для практического изучения славянских наречий. Мнения 

преподавателей, однако, разделились, и был послан другой, не менее достойный кандидат. 
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По окончании в 1874 году академии Василий Никифорович прочел несколько пробных 

лекций на темы: «Ориген – его жизнь и проповеди», «Эпитимии, понятия о них и качества 

их», «Понятие о литургике и ее задаче; научная постановка литургики; отношение 

литургики к другим богословским наукам», после чего был назначен преподавателем 

гомилетики, литургики и каноники в Тамбовскую Духовную семинарию[2]. 26 мая 1875 

года Василий Никифорович, согласно своему прошению, был переведен на должность 

преподавателя Священного Писания. В это же время он преподавал в семинарии немецкий 

язык, а в епархиальном женском училище и в женской гимназии географию. О 

преподавательской его деятельности бывшие питомцы вспоминали, что Василий 

Никифорович был строг, требовал от семинаристов, чтобы они знали предмет, но личное 

общение его с ними было отечески простое. 

В 1882 году Василий Никифорович женился. 31 января 1882 года епископ Тамбовский 

и Щацкий Палладий (Ганкевич) рукоположил его во священника к Покровской соборной 

церкви города Козлова. В этом же году он был избран депутатом от духовенства города на 

епархиальный съезд[3]. В 1883 году отец Василий был назначен благочинным церквей 

города Козлова и настоятелем Троицкой церкви. Для паствы города он явился 

замечательным проповедником, ревностным хранителем древнерусских устоев жизни и 

противником модных теорий, разрушающих семью. Однако Промысл Божий изменил 

течение жизни отца Василия: от туберкулеза скончалась его супруга, а затем умер и 

единственный ребенок. 

8 февраля 1886 года в Тамбовском Казанском 

монастыре отец Василий был пострижен в мантию 

с именем Владимир[4]. На следующий день он был 

возведен в сан архимандрита и назначен 

настоятелем Козловского Троицкого монастыря. 6 

октября 1886 года архимандрит Владимир был 

назначен настоятелем Антониева монастыря в 

Новгороде и членом Новгородской духовной 

консистории. 

13 июня 1888 года в Свято-Троицком соборе 

Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге 

архимандрит Владимир был хиротонисан во 

епископа Старорусского, викария Новгородской 

епархии. В слове на наречение он вполне выразил 

свое представление об архиерейском служении[5]. 

«Приемлющий на себя это служение, – сказал 

он, – должен принимать это как талант, вручаемый 

ему Господом, при условии возвращения с лихвою 

и под страхом в противном случае быть вверженным в кромешную тьму; должен принимать 

его как служение раба, поставленного разделять верно и благовременно евангельскую пищу 

домочадцам Господина, опасаясь за неверность и нерадение быть рассеченным (Мф.24:45-

51); должен принимать его как чреду пастыря словесных овец, с обязанностью водить их на 

пажити добрые и защищать от волков, не щадя себя самого, чтобы не впасть в суд 

нерадивого наемника; должен принимать его как пост стража людей Господних, чтобы 

немолчно возвещать им о всякой опасности и неусыпно блюсти их спасение, со страшной 

ответственностью платить своей кровью за кровь каждой души, погибшей от его 

беспечности. Какой великий подвиг, какое тяжкое бремя для сил человеческих, не говоря 

уже о собственной немощи!»[6] 

После хиротонии, по обычаю того времени, новопоставленный епископ устроил обед, 

на который был приглашен митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский). Среди 

других приглашенных был известный славянофил, человек, глубоко интересовавшийся 

церковными делами и вопросами, генерал Киреев. После обеда епископ Владимир вышел 
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вместе с генералом, и тот спросил его: «Сколько вам лет, владыко?» – «Сорок лет», – 

ответил епископ. Генерал вздохнул, задумался и сказал: «Ах, много ужасного увидите вы в 

жизни Церкви, если проживете еще хоть двадцать пять лет». Эти слова генерала-

славянофила владыка помнил всю жизнь и относился к ним, как к пророчеству, а с 

приближением смутного времени со все большей серьезностью и скорбью их вспоминал[7]. 

Сразу же при начале своего архипастырского служения в качестве викария епископ 

Владимир стал предпринимать меры, чтобы расширить круг деятельности 

священнослужителей и активных мирян. Как архиерей, он стал председателем Братства 

Святой Софии Премудрости Божией, которое занималось широкой издательской и 

просветительской деятельностью. 16 октября 1888 года епископ положил начало 

внебогослужебным собеседованиям в Софийском кафедральном соборе по воскресным 

дням после вечерни и чтения акафиста Иисусу Сладчайшему[8]. 

Показывая духовенству пример пастырского служения, владыка требовал такого же 

направления деятельности и от своих подчиненных, и в 1890 году, вполне ознакомившись 

в течение двух лет с положением дел в викариатстве, он издал следующее распоряжение: 

«В видах пробуждения от нравственного усыпления беспечных чад Православной Церкви 

необходимо побудить духовенство епархии к усилению своей пастырской бдительности, 

вменив ему в обязанность усилить проповедь и молитвенные упражнения, отправлять по 

воскресным дням торжественные вечерни, читать акафисты и вести внебогослужебные 

собеседования о предметах веры и нравственности»[9]. 

Характеризуя по прошествии десятилетий его деятельность в Новгороде, митрополит 

Новгородский Арсений (Стадницкий) писал: «На нем исполнились слова святого апостола 

Павла: духом горяще, Господеви работающе (Рим.12:11). Он действительно горел духом, 

пламенел ревностью по Дому Божию, которая снедала его. Эта ревность выражалась 

прежде всего в неустанном проповедовании слова Божия. Самая манера его 

проповедования свидетельствовала об этом горении духа. Слабый, болезненный телом, с 

тихим голосом, он во время произнесения проповедей преображался, воодушевлялся, голос 

становился крепким, и силою горячего слова он пленял умы и сердца слушателей. Будучи 

сам усердным служителем слова Божия и проповедником, он и пастырей Церкви побуждал 

проповедовать...»[10] «Новгородцы вспоминали о нем как о выдающемся проповеднике, 

архипастыре кротком, доступном для всех»[11]. 

19 января 1891 года епископ Владимир был назначен на Самарскую кафедру, где он стал 

пятым архиереем с момента образования Самарской епархии[12]. 

Епископ Серафим (Александров) вспоминал о времени служения владыки в Самаре: 

«Это был святитель, поражавший нас, молодых служителей Церкви, своей великой 

любовью к благолепной службе Божией, усердием к делу проповеди... Народ вспоминал 

служения его десятки лет, и высшей от народа похвалой служителям Церкви бывали слова: 

“Ты служишь, как Владыка наш Владимир”... 

Замечательна его простота, при видимой суровости и замкнутости, в обхождении и 

приеме простецов-крестьян, с которыми он вступал при обозрении церквей в беседы, заходя 

и к старосте-крестьянину так же, как и к знатному лицу. 

Великой любовью и ревностью о воспитании детей в преданности заветам Христа, 

Уставам и Преданиям Церкви горел святитель, насаждая церковные школы во вверенной 

ему епархии, умело подбирая для этого дела сотрудников себе. 

В заботах о спасении вверенной ему паствы, памятуя, что имеет и иных овец, не от двора 

Церкви, коих подобает ему привести ко Христу, он первый из Самарских архипастырей 

возбуждает пред высшей церковной властью ходатайство об открытии миссии, заботясь 

дать ей лучшее направление и понимая под миссией широкое служение Церкви Божией... 

Сам присутствует на народных чтениях и беседах, выступая всегда с живым словом, 

заботясь о процветании и развитии деятельности Братства имени святителя Алексия. В 

годы стихийных бедствий, охвативших Самарскую епархию... он является истинным 

печальником народным. Для борьбы с голодом открывает комитеты, при храмах и 
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монастырях организовывает столовые для бедноты, а в школах – для детей, рассылает 

воззвания о помощи, посылает в Петроград образцы “голодного” хлеба... Он и тогда, более 

25 лет тому назад, для блага народного, в известные холерные бунты, когда власть терялась, 

первый пошел к народу с крестом в руках, вразумляя народ, призывая к молитве и 

благоразумию, первый обошел холерные бараки, благословляя больных и призывая к 

подвигу служения больным здоровых»[13]. 

Для привлечения в храмы детей владыка в день памяти равноапостольных Кирилла и 

Мефодия 11 мая 1891 года пригласил в собор всех учащих и учащихся. Начальники 

учебных заведений вначале не поддержали владыку, и в первый год проведение этого 

праздника не удалось. Но архипастырь не отступился от своего благого намерения. Перед 

наступлением праздника в следующем году он обратился во все городские инстанции, 

ведающие народным образованием, и в этот год этот общешкольный праздник состоялся 

вполне. С утра весь собор был заполнен детьми и учителями. 

Епископ большое значение придавал церковному образованию, и благодаря его заботам 

было открыто около ста пятидесяти церковноприходских школ. «Обязанность учить детей 

издревле лежала на духовенстве, – не уставал повторять владыка, – и оно постоянно 

выполняло этот священный долг с беззаветной преданностью. Главное – необходимо 

внушать детям страх Божий. Но вместе с тем необходимо помнить, что изучение это должно 

совершаться сердцем, а не одним только умом, а это достигается через научение детей 

молитве в самом раннем возрасте, еще до поступления в школу»[14]. 

В Самаре владыка положил начало внебогослужебным чтениям, на которых слушателям 

предлагались повествования религиозно-нравственного содержания из духовных журналов 

и книг или личные наставления священников. Такие чтения совершались в разных храмах 

поочередно. Епископ Владимир совершал вечерню с чтением акафиста, затем 

вступительным словом открывал само чтение, которое продолжал приходской священник, 

а владыка садился на последнюю скамейку и оставался здесь до конца. Со временем ему 

удалось привить народу любовь к этим чтениям, и люди уже заранее спрашивали, «где 

будет читать владыка акафист». 

Главную цель деятельности основанного в Самаре религиозно-просветительского 

Братства имени святителя Алексия владыка видел в религиозно-нравственном 

просвещении народа, в улучшении церковно-школьного дела, в поддержании воскресных 

школ и снабжении их учебниками и учебными пособиями бесплатно, или по низким ценам, 

или в кредит, в содействии увеличению числа церковноприходских библиотек, для чего 

организовывалась выписка и доставка книг от издателей и книготорговцев. 

Для интеллигенции владыка открыл в здании Городской Думы бесплатные чтения 

религиозного содержания, проходившие в вечернее время и охотно посещавшиеся всеми 

сословиями. Число посетителей бывало иной раз столь значительно, что зал Думы не 

вмещал всех присутствующих, и тогда они заполняли хоры и прилегающие к залу комнаты. 

В 1892 году Самарскую губернию поразили два бедствия: голод от неурожая и 

разразившаяся после него эпидемия холеры. Владыка учредил епархиальный комитет для 

сбора средств и раздачи пожертвований. По указанию владыки такие комитеты были 

учреждены во всех уездных городах епархии. Он дал специальное указание духовной 

консистории об отчислении церковных средств на помощь голодающим. По его 

благословению были составлены списки лиц, прежде всего духовного звания, а затем 

других сословий, нуждающихся в первоочередной помощи. При монастырях и богатых 

приходах были открыты столовые и чайные для бедняков, всех учащихся кормили 

бесплатно. 

Во время эпидемии холеры владыка стал устраивать на площадях Самары 

общенародные молебствия перед чтимым образом Смоленской иконы Божией Матери об 

избавлении народа от губительной болезни. В своих проповедях владыка призывал жителей 

города оказывать помощь больным. «Призрение за больными – это одно из таких добрых 

дел, которые никогда не останутся без награды»[15], – говорил он. Епископ сам посещал 
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лазареты, ободряя и утешая больных словом и совместной молитвой. Когда эпидемия 

достигла таких размеров, что на холерном кладбище стали хоронить одновременно сотни 

людей, владыка стал служить здесь панихиды о новопреставившихся. В конце концов 

эпидемия пошла на спад и прекратилась, что многие приписывали деятельности и молитвам 

владыки. 

После окончания эпидемии люди стали скорбеть о своих умерших родственниках, в 

особенности же о том, что они почивают за городом, вдали от храма Божьего, и епископ 

тогда объявил, что на этом кладбище будет совершена вселенская панихида обо всех 

умерших в Самаре во время эпидемии, и сам возглавил служение. 

Однако, только лишь отступили скорби, причина которых часто кроется в грехах 

человеческих, как люди снова принялись за совершение тех же грехов. В день Усекновения 

главы Иоанна Предтечи владыка совершил молитву о всех преставившихся, затем на 

площадь перед собором была принесена из Преображенской церкви Смоленская икона 

Божией Матери и отслужен молебен, в конце которого епископ сказал: «К сожалению, едва 

только удаляется от нас гнев Божий, жизнь города начинает уже опять принимать тот вид, 

какой она имела до болезни: храмы Божии снова пустеют, площади града опять оглашаются 

бесчинными плясками, бесстыдными песнями»[16]. 

18 октября 1892 года епископ Владимир был назначен экзархом Грузии с возведением в 

сан архиепископа Карталинского и Кахетинского[17]. 

Во время прощания в крестовую церковь к владыке сошлись богомольцы со всего 

города, в храме собралось так много народа, что нечем было дышать. По окончании 

всенощного бдения владыка вышел на амвон и сказал: «Вы слышали, что я уезжаю от вас...» 

Плач присутствующих в этот момент заглушил его слова, и, подождав несколько минут, он 

продолжил: «Далек и небезопасен мой путь, тяжелые труды предстоят мне; да поможет мне 

Господь Бог и святая Нина – просветительница Грузии! Прошу вас: молитесь обо мне, – 

мне это теперь всего нужнее! Я же, со своей стороны, никогда не забуду в своих молитвах 

моего “первенца” – паству Самарскую. Если я кого чем обидел ненамеренно делом или 

словом – простите меня, как и я прощаю вас! Да благословит вас Господь!»[18] 

И владыка до земли поклонился народу, и все присутствующие в церкви земно ему 

поклонились. Затем каждый с земным поклоном стал подходить под благословение. 

Прощание с архипастырем продолжалось в течение трех дней. В последний день 

владыка совершил богослужение в кафедральном соборе и в своем слове, обращаясь к 

пастве, сказал: «Боже мой! На мои рамена предстоит принять подвиг, под бременем 

которого изнемогали и сильнейшие меня! После малой ладьи, которой управлял я доселе, 

мне вручается управление большим морским кораблем. О, какое умение, какая опытность 

должна быть у кормчего, который призывается вести духовный корабль по волнам 

житейского моря, среди скал и подводных камней, в опасении нападения духовных 

разбойников!»[19] 

По пути на место своего нового служения в Тифлис архиепископ ознакомился с 

нуждами, бытом паствы и пастырей и состоянием храмов. В огромной вверенной 

попечению владыки епархии дела обстояли далеко не благополучно, и, кроме 

распространившегося повсеместно порока пьянства, на Кавказе нашли себе приют 

множество сект, процветало язычество и своекорыстный национализм. 

Прибыв в Тифлис, архиепископ Владимир открыл во многих церквях города 

внебогослужебные религиозно-нравственные чтения. Для лучшей организации 

задуманного дела владыка сам посещал приходские храмы, служил в них акафисты и 

слушал проповедников. 

Особое внимание архиепископ обращал на произнесение проповедей за богослужением. 

Сам являясь ревностным проповедником, он к проповедничеству призывал и духовенство 

города. 

Владыка прилагал много усилий, чтобы поднять религиозно-нравственный уровень 

среди бедноты, где часто царило грубое невежество. Стараниями святителя в одном из 
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беднейших районов города, Колючей Балке, был основан молитвенный дом во имя 

святителя Феодосия Черниговского и стали совершаться богослужения. Благодаря этому 

многие из здешних жителей перестали проводить время в притонах, сократилось и 

количество увеселительных заведений. В помещении Тифлисской церковноприходской 

школы по воскресным и праздничным дням стали проводиться занятия для детей, 

населяющих этот район, не имеющих возможности посещать учебные заведения. Эти 

занятия посещали около сорока детей. Кроме общеобразовательных предметов, девочек 

здесь обучали рукоделию. 

Благодаря усилиям архиепископа раскольники, сектанты, монофизиты, католики и 

лютеране стали отдавать своих детей в православные церковноприходские школы. В 

церковноприходских школах и школах грамоты во время управления экзархатом 

архиепископа Владимира, кроме православных детей, обучалось 115 детей сектантов и 

раскольников, 80 – армяно-григориан, 13 – евреев, 32 лютеранина, 16 католиков и 7 

мусульман. 

Владыка придавал большое значение в воспитании народа церковноприходским 

школам. Во время пребывания его на Кавказе его трудами было открыто более трехсот 

церковноприходских школ и устроена духовная семинария в Кутаиси. Он сам посещал эти 

школы, наблюдал за уровнем преподавания в них, проверял знания детей. Освящая 

новооткрытую церковноприходскую школу в селе Дигоми, владыка после освящения 

здания школы обратился к присутствовавшим со словом, в котором разъяснил, что 

существенное различие между церковноприходскими и «гражданскими» школами не во 

внешней, а во внутренней их организации, в их содержании. «В церковноприходских 

школах, – сказал владыка, – народное воспитание сообщается и воспринимается среди 

религиозной атмосферы, питается и оживотворяется последнею...»[20] 

Во время эпидемии холеры в Закавказье в 1893 году всецело проявились выдающиеся 

организаторские способности владыки. Получив 7 августа из комитета народного здоровья 

известие о том, что в последних числах июля обнаружены случаи заболеваний азиатской 

холерой в Тифлисе, архиепископ Владимир призвал все население города к общей молитве; 

и 15 августа, в день праздника Успения Божией Матери, состоялся крестный ход, 

прошедший по тем частям города, где обнаружились начатки эпидемии. Затем на площади 

был отслужен молебен и прочитана молитва, после которой владыка обратился к народу с 

такими словами: «Постигшая нас болезнь не есть дело случая, как могут думать некоторые. 

Это дело правосудия Божия, кара Всемогущего, бич Божий, простертый для нашего же 

испытания и отрезвления. В Священном Писании много примеров, уверяющих, что всегда 

Бог отводил в сторону Свой меч, направленный на человека, если только последний, 

заметив его, вразумлялся и старался избавиться от меча Божия»[21]. 

По благословению архиепископа при кафедральном соборе была открыта бесплатная 

чайная для беднейшего населения Тифлиса; здесь же, в чайной, была организована 

читальня, где для желающих были разложены на столах различные книги и брошюры 

религиозного содержания. 

В районе, населенном иноверцами, стараниями владыки был построен храм в честь 

Казанской иконы Божией Матери с залом для собеседований, в котором стали проводиться 

религиозно-нравственные беседы. При храме была открыта библиотека и продавались 

церковно-богослужебные книги и иконы. 

17 октября 1897 года архиепископ Владимир учредил Епархиальное духовно-

просветительское миссионерское Братство, главной задачей которого стало 

распространение и утверждение в обществе истинных понятий о православной вере. 

Братство объединило все образованное духовенство и благочестивых мирян Тифлиса. 

Члены Братства стали устраивать внебогослужебные собеседования, беседы с сектантами, 

распространяли печатные брошюры и книги, устраивали библиотеки и читальни, Братство 

проводило крестные ходы с целью поднятия религиозного духа среди православного 

населения Тифлиса. 
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Благодаря владыке оживилась деятельность «Общества восстановления православного 

христианства на Кавказе». Это общество при многих церквях организовало библиотеки из 

книг духовно-нравственного содержания на русском и грузинском языках. Много времени 

архиепископ проводил в поездках по сельским приходам и находящимся в самых глухих и 

отдаленных местах обителям, трудно доступным из-за горной местности. Благодаря его 

энергичной деятельности в различных местах экзархата было построено более ста новых 

храмов, возобновлены службы в недействовавших, восстановлен Мцхетский собор, 

Сатарский и Семейский монастыри. 

Это подвижническое служение архиепископа Владимира в Закавказье было омрачено 

многими искушениями и сопровождалось многими чинимыми его начинаниям 

препятствиями. Рисуя характер владыки и обстановку его церковной деятельности на 

Кавказе, протоиерей Иоанн Восторгов писал: «...я знал о том, какая ненависть окружала 

экзарха, какая царила клевета, направленная против него, и как тяжело было его положение 

среди грузинского клира. Впоследствии я убедился собственным горьким опытом, что 

российское прекраснодушие здесь, внутри России, всегда было склонно обвинять в 

обострении отношений к экзархам и вообще к представителям русского клира в Грузии – 

только самих русских. Нас всегда обвиняли в том, что мы сгущаем краски в изображении 

настроения грузинского клира, что задавленные грузины ищут только справедливого к ним 

отношения и уважения к их национальным особенностям, что мы отталкиваем их своей 

грубостью и тупым чванством, что ни о какой автономии и автокефалии грузины не только 

не помышляют, но и не знают... Здесь уже сказалось тогда, какой жизненный крест Бог 

судил нести... иерарху: полное одиночество. Одинок он был и без поддержки от высшего 

церковного управления, особенно от держащих власть высших чиновников церковного 

управления, которые всегда склонны были придавать значение всякой жалобе и сплетне, 

завезенной на берега Невы каким-либо приезжим грузинским генералом, или самой пустой 

газетной заметке, вопившей о горделивости и мнимой жестокости русской церковной 

бюрократии в Закавказье. Сколько я потом видел написанных в этом духе писем... [у] 

Победоносцева и Саблера, сколько было их запросов с требованиями объяснений и с 

непременным и неизменным уклоном в одну сторону – в сторону доверия жалобщикам, 

которые сообщали иногда факты столь несообразные, нелепые и невозможные, что, 

казалось бы, сразу нужно было видеть, что здесь работает одна злоба и преувеличенное 

кавказское воображение. Нестяжательность, простота, всем известное трудолюбие, 

исправность во всем, даже, и по преимуществу, иноческое целомудрие – все в экзархе 

подвергалось заподозриванию и всевозможным клеветническим доносам... 

Бывало так, что если пять человек просятся на одно место, а определить можно, конечно, 

только одного, то прочие четверо считали долгом писать на экзарха доносы в Синод, и 

большею частью совершенно без связи со своим делом. Помнится, один такой туземец 

принес жалобу в Синод, в которой, указывая место и точную дату времени, сообщал, что 

экзарх на приеме сначала ругал жалобщика, потом долго бил его кулаками, свалил на пол 

и бил ногами и затем, “запыхавшись, сам упал на диван”... А несчастный кроткий жалобщик 

мог только сказать: “Что с Вами, владыко?” 

Экзарх, в объяснение на эту жалобу, ответил, что в то самое время, какое указано в 

жалобе, он вовсе не был в Тифлисе и в Закавказье, а как раз был в Петрограде, вызванный 

в Святейший Синод, и притом уже несколько месяцев. Победоносцев на объяснении 

написал: “Ну, это даже и для Кавказа слишком”, – и все-таки все подобные истории с 

жалобами и доносами тянулись без конца... 

Помню 1895 год, июнь месяц, митрополит сидел в Синодальной конторе, рядом с ним 

за столом – архимандрит Николай (Симонов). Пришел в приемную десять лет назад 

лишенный сана за воровство и за доказанное гражданским судом участие в разбое бывший 

священник Колмахелидзе, по делу которого в свое время был следователем архимандрит 

Николай, тогда еще бывший священником. Десять лет таил Колмахелидзе злобу; теперь он 

услышал, что архимандрит Николай является кандидатом в епископы. И вот он избрал день 
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мести. Он вызвал архимандрита из заседания Синодальной конторы и тут же всадил ему 

нож в сердце. Владыка Владимир успел принять только последний вздох и благословил 

несчастного, а когда возвращался в свой дом, рядом с конторою, то как раз перед его 

приходом во дворе, в кустах, пойман был псаломщик – грузин с кинжалом, готовившийся 

расправиться и с экзархом. Я видел Владыку Владимира непосредственно после всего 

происшедшего: это было прямо чудесное спокойствие духа, которое дается только 

глубокою верою и спокойствием чистой и праведной совести»[22]. 

В 1895 году архиепископ Владимир был награжден бриллиантовым крестом на клобук, 

в 1896 году – панагией, украшенной драгоценными камнями. 21 февраля 1898 года 

архиепископ Владимир был назначен на Московскую кафедру и возведен в сан 

митрополита[23]. Совершая в Казанском храме в Тифлисе последнюю службу, митрополит 

Владимир сказал: «Пастыри Церкви первее всего обязаны учить свою паству и учить не 

одним словом или проповедью, но еще более делом, добрым житием, личным примером. 

Совершайте же службу Божию истово, неспешно, благоговейно и разумно, памятуя, что 

проклят всякий, творящий дело Господне с небрежением (Иер.48:10)»[24]. 

Начав свое архипастырское служение в Москве, митрополит Владимир применил здесь 

весь тот опыт, который он приобрел в предыдущей деятельности. И прежде всего, он 

призвал духовенство чаще совершать богослужения и произносить проповеди. Для этого 

он открыл новые вакансии при столичных приходах и пригласил туда талантливых 

проповедников. На первых порах это не вполне понравилось столичному духовенству. Но 

и митрополит Владимир знал, что всякое, даже очень дельное и положительное 

распоряжение, оставаясь только административным, в лучшем случае не принесет плодов, 

а часто может принести и худые, настроив подчиненных против руководителя и вырыв 

между ними такую пропасть непонимания, которую потом трудно будет преодолеть. 

Единственное средство сделать свои распоряжения действенными – это самому первому их 

исполнять, ибо давно известно, что легче сказать, чем осуществить сказанное, что большое 

различие бывает между сказанным и сделанным: сказанное за минуту может потребовать 

для своего осуществления всей жизни. Потому-то того только и действен совет, кто на деле 

осуществляет то, что советует. И митрополит Владимир сам принялся осуществлять то, что 

он распорядился делать другим. Он сам стал проповедовать так, как не проповедовал еще 

ни один Московский митрополит до него. Каждую неделю он регулярно проповедовал на 

Троицком подворье, и проповеди эти печатались в периодической прессе. 

Редактор одного из лучших общественно-церковных журналов того времени, 

созданного при непосредственном участии митрополита Владимира, писал о нем: 

«Печатное слово в наше время приобрело колоссальную силу. Оно и мертвит, но оно может 

и живить человека и целые народы. Владыка прекрасно это сознавал. Он видел, что 

мертвящее печатное слово небывало растет в России, а животворящее лишь кой-где 

журчит. И вот он сам выступает на литературную ниву. Он с поразительною литературной 

плодовитостью откликается в печатном слове на все животрепещущие вопросы нашего 

времени: вопросы социальные, государства, общества, семьи, личности; вопросы богатых 

и бедных, рабочих и работодателей, труда и капитала; вопросы религии и морали, веры и 

науки, веры и неверия; вопросы трезвости, церковной дисциплины... – все это находит для 

себя разрешение в печатном слове Владыки, и это слово он в огромном числе экземпляров 

издает и раздает бесплатно народной массе, рабочим, учащимся, пастырям...»[25] 

Исключительно благодаря заботам и попечению митрополита Владимира в Москве в 

1903 году был открыт Епархиальный дом, в котором был возведен храм во имя святого 

равноапостольного великого князя Владимира; впоследствии этот дом по прошению 

московского духовенства к Святейшему Синоду получил название Владимирского в честь 

своего создателя митрополита Владимира. Владимирский епархиальный дом стал центром 

просветительской и миссионерской деятельности в Москве. В нем все духовенство Москвы 

поочередно совершало богослужения и произносило проповеди. Ответственным за 

проповедническую деятельность был поставлен протоиерей Иоанн Восторгов. 
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По воскресным дням здесь совершалась вечерня с акафистом при общенародном пении, 

а после богослужения проводились беседы религиозно-нравственного содержания. В конце 

бесед бесплатно раздавались брошюры на различные темы. Зачастую владыка сам 

принимал участие в этих собеседованиях. 

В Епархиальном доме разместились многие благотворительные учреждения, редакции 

духовных журналов, Кирилло-Мефодиевское Братство с Епархиальным училищным 

советом, книжный магазин и склад изданий отдела распространения духовно-нравственных 

книг, библиотека с читальным залом, православное миссионерское общество, 

попечительство о бедных духовного звания и другие епархиальные учреждения. В большом 

зале проводились богословские чтения, чтения для рабочих, лекции, беседы и духовные 

концерты. 

Миссионер Московской епархии Иван Георгиевич Айвазов, подводя итог деятельности 

митрополита Владимира в Москве, писал: «Прежде всего в Москве и в епархии была 

введена и оживлена церковная проповедь, открыты для народа после вечерен с 

молебствиями и акафистами внебогослужебные собеседования с раздачею религиозно-

назидательных брошюр, заведены особые религиозно-просветительные и назидательные 

чтения для народа, для детей улицы, для учащихся низших и средних школ, специальные 

чтения для фабричных рабочих в народных домах и публичные богословские чтения для 

интеллигенции. Высоко ценя специальную миссию в Церкви, имеющую целью борьбу с 

расколом, сектами, социализмом и атеизмом, владыка открывает четыре должности 

епархиальных миссионеров, заводит специальные миссионерские беседы с отщепенцами от 

Церкви, открывает многочисленные народно-миссионерские курсы... куда... он сам 

приезжает и до 11 часов ночи проверяет успехи курсистов из фабричных рабочих, 

насаждает церковно-народные хоры, учреждает: миссионерское Братство во имя 

Воскресения Христова и его отделы в епархии, специальный Московский Епархиальный 

Миссионерский Совет, Братство святителя Алексия при Чудовом монастыре, расширяет 

деятельность противораскольничьего Братства святителя Петра, открывает ежегодные 

епархиальные миссионерские курсы для духовенства епархии. С целью парализовать 

натиск сектантства на высшие учебные заведения владыка учреждает “Златоустовский 

религиозно-философский кружок учащихся” и “Женские богословские курсы”. Развитие 

сектантства в России привело владыку к мысли о насущной потребности приспособить и 

нашу высшую духовную школу к служению Православной миссии. И вот он с 1907 года 

усиленно заботится об открытии в Московской Духовной академии специальной кафедры 

по “Истории и обличению сектантства”. Заботы владыки увенчиваются успехом, и такие 

кафедры открыты... во всех духовных академиях, что составляет величайшую заслугу 

Московского митрополита Владимира перед Церковью... 

Духовная школа имела во владыке поистине своего отца. Он часто посещал духовно-

учебные заведения, заботился и об их материальном благополучии. Он устроил здания для 

Перервинского духовного училища, переустроил здания духовных училищ 

Заиконоспасского и Донского, а также и женского Филаретовского, открыл третье женское 

епархиальное училище при Московском Скорбященском монастыре, построил дом для 

квартир преподавателей Московской Духовной семинарии... Особою любовью согревая 

церковноприходскую школу, Владыка устраивал курсы для учительского персонала этих 

школ, всеми мерами улучшал их материальный быт... Преподавание Закона Божия в 

светских учебных заведениях всегда было близко сердцу владыки, и он созывал съезды 

законоучителей для обсуждения насущных нужд по данному предмету»[26]. 

Митрополит Владимир явился выдающимся церковным деятелем на поприще борьбы с 

народным пьянством. «“Московское Епархиальное Общество борьбы с пьянством”, – писал 

Иван Георгиевич Айвазов, – его многочисленные отделы, его издательская журнальная и 

другого вида деятельность, наконец... первый под кровом Церкви Всероссийский съезд 

практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, потребовавший немало средств и всяких 

забот, – все это плод исключительных трудов и забот Высокопреосвященного Владимира, 
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который вложил в это дело столько инициативы, личных трудов – литературных, 

организаторских и лекторских, а также и материальных средств, что невольно приходишь 

в священный трепет при виде этой стройной и громадной работы, запечатленной 

характером истинного подвига в борьбе за Трезвую Русь, – я говорю подвига, потому что 

здесь мы имеем дело действительно с подвигом абсолютного воздержания митрополита 

Владимира от всяких спиртных напитков, что служит главным фактором вдохновенной 

работы и московского духовенства на ниве отрезвления народа»[27]. 

16 июня 1902 года, благодаря трудам митрополита Владимира, в аудитории 

Императорского исторического музея на Красной площади были открыты 

общеобразовательные курсы для рабочих города Москвы. Открытие курсов привлекло 

множество народа, вся аудитория исторического музея с прилегающими к ней 

помещениями была переполнена рабочими, мужчинами и женщинами. Множество рабочих 

за недостатком места остались около здания музея и на Красной площади. В конце молебна 

митрополит Владимир обратился к рабочим со словом, в котором, обрисовав нужность и 

полезность подобных чтений, сказал: «Две силы в мире ведут борьбу из-за господства, – 

это сила добра и сила зла, и первая всегда встречала и встречает препятствия со стороны 

последней. Доказательством сему – Сам Господь, заплативший Своею кровию за любовь к 

человеческому роду, доказательством тому и целый сонм мучеников, пострадавших за имя 

Христово. И, однако, не тот прав, кто с отчаянием говорит: “все погибло, ничто уже не 

поможет”, но прав наш Спаситель, Который говорит: жатва многа. Не тот прав, кто везде и 

всюду видит только зло и неисправимую порчу нравов, но тот, кто усматривает в людях 

черты, которыми Господь все еще привлекает к Себе народ Свой вопреки всякому 

противодействию со стороны людей. Так думал, так и поступал и Сам Спаситель. Он 

никогда не доходил до уныния и отчаяния. Он узнавал черты божественного образа и в 

самых отъявленных и отверженных грешниках, Он не обходил Своим вниманием и 

участием и фарисеев, и саддукеев. Он имел любовь к людям, которая всему веру емлет, вся 

уповает и вся терпит. Только такая любовь имеет ключ к сердцу человека. Только эта 

любовь имеет веру в неизгладимое благородство души человеческой, которая, будучи по 

природе своей христианкой... томится о Боге и без Него не может жить, хотя иногда и сама 

того не знает. Спаситель хорошо знал это ее свойство и с полным успехом пользовался им, 

показывая пример и ученикам Своим. Он, а затем и ученики Его, ревностно сеяли семена 

слова Божия на этой восприимчивой почве, и какая чудная жатва вышла из этого посева, 

особенно в языческих странах! Какое изумительное зрелище представили собою те 

христианские общества, которые образовались здесь под влиянием христианской 

проповеди. В мире, полном суеверия и неверия, безбожия и нечестия, возникло в лице этих 

обществ новое человечество, исполненное живой веры в Вечного Бога и такой пламенной 

любви к Нему, которую не могла погасить никакая сила мира. В мире, утратившем всякое 

сознание греха, полном грубого разврата и безнравственности, возникло новое 

человечество, самоотверженно распинающее плоть свою со страстьми и похотьми. В мире, 

исполненном жестокости и варварства, в котором замерли, казалось, все нежные движения 

сердца, зародилось человечество, проникнутое самою крепкою и самою живою любовью, 

которая простирается на все, что только носит на себе название человека, которая милует и 

врага, прощает и неприятелю. Вот почему апостол Павел вправе был сказать: “Ветхое 

прошло, смотри – все сделалось новым”»[28]. 

Конец ХIХ и начало ХХ века явились для России временем переустройства 

хозяйственной и государственной жизни. Стали меняться сословные, правовые, земельные 

и хозяйственные отношения, и за несколько десятилетий столичные города оказались 

заполненными мастеровой молодежью. Приехав в города на заработки и для приобретения 

профессии, она оказалась в вертепе безнравственности и разврата. Городское общество, 

образованное и необразованное, богатое и нищее, все в значительной степени 

развращенное, ничего не могло дать этой деревенской молодежи, как только погрузить ее в 

омут разврата и обратить в тот анархический и противогосударственный элемент, который 
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разрушит впоследствии государственный строй. Ни общество, ни государство не осознали 

глубину совершившихся перемен, и Церковь оказалась лицом к лицу с уже свершившимся 

фактом, когда многие граждане страны стали представлять значительную по количеству, 

необразованную по качеству и безрелигиозную по преимуществу толпу. 

29 декабря 1907 года митрополит Владимир положил начало Златоустовскому 

религиозно-философскому кружку учащихся, нашедшему себе приют в Епархиальном 

доме. Кружок ставил своей целью «содействовать распространению религиозно-

философских идей среди учащейся молодежи, в духе строго-православно-христианском, по 

руководству Святой Церкви». 

30 декабря 1910 года митрополит Владимир, обратившись во время собрания кружка к 

верующей молодежи, сказал: «Кто не может подавать пример благочестия дома, тот не 

может быть учителем и в Церкви Христовой. Недостаточно для цехового или другого 

какого-нибудь сословия, если член его умеет кроить, шить, кузнечить, плотничать, строить 

здания или торговать. Он должен быть – и это главное – истинным христианином. Но 

готовится ли, спросим мы, наше юношество к этой цели? Начнем с того: сколько найдется 

между нашими подмастерьями, приказчиками, половыми в гостиницах таких, у которых 

есть Библия или, по крайней мере, хоть Новый Завет? Из сотни едва ли найдете и одного. 

Большая часть из них совсем и не заглядывает в Библию. Катехизис, если он и изучался 

когда-нибудь ими, забыт. Церковь для них по большей части не существует. По целым 

годам они сюда и не заглядывают. Если заглянуть в наши исповедные книги и поискать 

здесь этого рода исповедников, то едва ли можно насчитать из десятков тысяч и одну сотню. 

Что же они делают? День отдают работе, первую половину воскресенья или праздника 

тоже, а вечер удовольствиям. Не таким, где не забывается страх и закон Божий, а таким, 

последствием которых бывает растрата сил физических и духовных. Но и во время работы 

в будничные дни – что служит предметом для их разговоров? Предметы нечестия, неверия 

и безнравственности. Если вступает в среду их новичок, у которого цело еще религиозное 

чувство, то он чувствует себя здесь, как Даниил в пещере львов. Скажи он только хоть одно 

слово о грехе, покаянии и искушении, как его тотчас же осыпят, как градом, насмешками. 

Могут ли из такой среды выйти впоследствии серьезные отцы для семейства и верные, 

твердые граждане для государства? В песке и тине не растут дубы, – они требуют более 

твердой почвы. Что же выходит из-под такого влияния? Юноши, которые забыли своего 

Бога и Спасителя и своих родителей... 

Для приобретения научных знаний и внешнего просвещения нашего юношества забот 

полагается много, а для внутреннего, духовного просвещения очень мало. Один сваливает 

эту заботу на другого, и никто почти ничего не делает. Кто же должен это делать? Все 

должны дружно взяться за это дело. И правительство, и Церковь, и граждане, и господа 

фабриканты, родители и учителя... 

Мы жалуемся, что у нас нет сейчас людей сильных духом и волею, жалуемся, что ныне 

нет людей, на верность коих можно было бы положиться, что слова и обещания у всех, как 

трость, колеблемая ветром; жалуемся, что наше поколение колеблется от всякого ветра 

общественного мнения, что нет у нас людей, которые готовы были бы на всякое 

самоотвержение или подвиг ради своих ближних. Затихнут эти жалобы, если слово Божие 

воздействует в сердцах нашего подрастающего юношества при большем усердии к 

нравственному воспитанию их со стороны тех, под руководством коих они находятся. 

Тогда сердце их будет крепко и вера сильна. Тогда явятся и мужи силы, ибо только Господь 

делает мужа»[29]. 

Видя, с какой быстротой распространяются в среде рабочих идеи безбожного 

социализма и коммунизма, митрополит Владимир одним из первых из числа архиереев 

выступил на миссионерское поприще, разъясняя народу пагубность этих идей, разбирая их 

с христианской и научной точек зрения. 

За пятнадцать лет своего служения в Москве владыка посетил все московские святыни, 

везде служил, везде проповедовал, во многих собраниях выступал с лекциями. Протоиерей 
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Иоанн Восторгов так свидетельствует об этом: «С изумлением мы видели, как в 

праздничный день объезжал он, не зная усталости, свой кафедральный, первый по величине 

в России град, служил и молился в трех-четырех местах, успевал потом посетить и 

религиозные собрания то людей образованных, интересовавшихся высшими вопросами 

жизни церковной, то простецов веры, жаждавших слова наставления в трезвости, в 

христианских добродетелях»[30]. 

Чтобы подъять этот чрезсильный для человеческой немощи труд, владыка совершенно 

отказался от отдыха. Каждый день он вставал рано утром, а ложился в полночь, а то и позже; 

по делам он принимал с 9 часов утра до позднего вечера, оставляя во весь день только 

перерыв для обеда и получасового отдыха. 

23 ноября 1912 года владыка был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и 

Ладожским, первенствующим членом Святейшего Синода. Он не желал этого назначения 

и согласился только после письма к нему императора Николая II. Перед переездом в Санкт-

Петербург он приехал помолиться у святынь древнего Новгорода. Было заметно, что 

владыка скорбел, и на вопрос епископа Новгородского о причинах скорби ответил: «Я 

привык бывать там в качестве гостя, но я человек не этикетный, могу не прийтись там “ко 

двору”; там разные течения, а я не смогу следовать за ними, у меня нет характера 

приспособляемости»[31]. 

С 30 ноября по 10 декабря 1912 года Москва прощалась с митрополитом Владимиром. 

За это время с ним встретились главы всех церковных и религиозных учреждений, в 

создании которых он непосредственно участвовал, и для всех стало особенно очевидно 

величие его деятельности и его подвига, который он нес в течение пятнадцати лет. Сбылись 

о нем слова митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского): «Если Господь 

приведет митрополита Владимира пожить там долго, то его чистая душа, его 

безукоризненная жизнь и ревность о Церкви стяжают ему постепенно такой же авторитет в 

Москве, каким пользовался митрополит Филарет». 

Выслушав речи и адреса, с выраженными в них чувствами любви, восхищения и 

благодарности, митрополит Владимир в ответном слове сказал: «В настоящее время я 

чувствую истинную радость, но не потому, что эти приветствия льстят моему самолюбию, 

исконному врагу нашего спасения, – свидетельствую это моей архиерейской совестью, – 

радуюсь потому, что из вашей любви я усматриваю вашу любовь к Пастыреначальнику. Он 

– наша жизнь, Он – задача нашей жизни, Он – альфа и омега. В наше время лукавства и 

безверия я с удовольствием вижу, что вы свободны от современного недуга лжи, маловерия 

и безразличия. Призываю благословение на вас. Да укрепит Господь вас в вере! Призываю 

благословение на миссионеров и желаю развития вашей полезной деятельности. Пусть этот 

Епархиальный дом светит, как звезда над землею, маяк над водою и свеча во тьме!»[32] 

9 декабря митрополит Владимир в последний раз служил в Успенском соборе в Кремле. 

Во время проповеди он попрощался в алтаре со всем многочисленным находящимся здесь 

духовенством и с синодальным хором. По окончании литургии владыка обратился ко всем 

присутствующим со словом, обнаружившим в нем искреннюю, простую и любвеобильную 

душу, в котором звучала любовь к пастве, к людям, к златоглавой Москве: «В жизни 

каждого человека нет тяжелее минуты, как минута расставанья с людьми, с которыми он 

был связан узами духовного родства, как в данном случае для меня является любимая мною 

московская паства, среди которой я пробыл пятнадцать лет. Много за это время было 

пережито и радостных, и печальных дней. Пришлось пережить и японскую войну, и смуту. 

Пришлось переживать и страшные стихийные бедствия: бурю и наводнение, причинившие 

массу бедствий городу Москве. Всякому известно, что несчастные события скорее всего 

скрепляют добрые отношения между людьми. Оно так и случилось. Я сжился с Москвою и 

твердо уже рассчитывал служить на кафедре Московской до конца моей жизни и здесь же 

сложить и свои кости. Но Всеблагий Господь судил иначе. Я верую, что Промысл Божий 

все делает ко благу человека; может быть, это перемещение меня принесет общую пользу. 

Может быть, на новом месте обновится моя энергия, обновится мой дух, чтобы 
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исполнилось слово Писания: “Не имамы зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем”. 

Может быть, мой преемник на Московскую кафедру больше принесет пользы, нежели я. 

Он исправит неоконченное и проведет в жизнь новые благие начинания. 

И вот теперь я скажу с сердечною скорбью: прости, любимая, златоглавая, 

первопрестольная, белокаменная Москва. Видит Бог, я любил тебя всей полнотой своей 

души. Любил я этот златоглавый, полный священных воспоминаний русской старины, 

русский Кремль, где совершились выдающиеся события из русской истории. Любил я этот 

святой, полный драгоценных святынь, храм. Любил я и другие храмы Москвы, где наши 

благочестивые предки приносили молитвы в тяжелые минуты жизни России, коих так 

много было в Москве. В этих храмах так уютно, тепло, все в них располагает к молитве, в 

них слышится голос предков – основателей великой России. 

Прости меня, особенно мною любимый храм Христа Спасителя, краса не только России, 

но и всего мира. Твой величественный вид невольно напоминает величие Творца, твоя 

высота к небу возвышает дух к молитве. 

Простите меня и сонм моих помощников. Скажу, что все, что сделал я полезного для 

паствы, сделано благодаря вашему голосу и указаниям. Вы всегда старались делать все 

полезное для блага паствы и служили не только за страх, но и за совесть. 

Прости меня и вся благочестивая московская паства, которая неопустительно посещала 

богослужения. Прости меня во всех моих вольных и невольных прегрешениях. У меня 

всегда было на душе желание никогда никого не оскорблять и не обижать. Но мог ли я, при 

немощи человеческой, не оскорблять и не обижать делом и словом и помышлением?! Но 

молю вас, покройте, возлюбленные, вашею любовью грехи мои. Пусть мир и любовь 

водворятся между мною и вами. И я усердно молю Господа Бога, чтобы Он изгладил из 

книги жизни все обиды и оскорбления. Мир и любовь оставляю вам. Да благословит 

Господь по молитвам московских святителей всех вас»[33]. 

В Санкт-Петербурге митрополит Владимир действовал в том же духе, что и в Москве, 

поддерживая все благие начинания и добрых тружеников на ниве Христовой; кроме того, в 

Санкт-Петербурге ему пришлось быть организатором многих официальных мероприятий, 

как, например, проведение празднования в честь 300-летия дома Романовых. В знак 

благодарности за труды владыка был пожалован Императором крестом для предношения в 

священнослужении. 

Митрополит Владимир вместе со всем царствующим домом Романовых участвовал и в 

торжествах прославления священномученика Ермогена, Патриарха Московского, которому 

в значительной степени обязана и сама Россия сохранением в Смутное время 

государственности и православия. Ко времени прославления Патриарха Ермогена уже была 

разработана программа Поместного Собора и сформулирована необходимость 

восстановления беззаконно попранного государственной властью канонического 

церковного строя; прославление Патриарха Ермогена было как бы последним призывом 

священномученика – восстановить Патриаршество! Перестать государственной власти 

попирать православие! «Благословляю всех довести начатое дело до конца, ибо вижу 

попрание истинной веры от еретиков и от вас, изменников, и разорение святых Божиих 

церквей, и не могу слышать пения латинскаго в Москве... Везде говорите моим именем, 

моим словом... Всем вам от меня благословение и разрешение в сем веце и будущем. Стойте 

за веру неподвижно, а я за вас Бога молю»[34], – писал Патриарх Ермоген. Только такой 

голос, только такая вера могли сохранить государственность. В чрезвычайных условиях 

гибнущего государства и поступок, избавляющий от этой гибели, должен быть 

чрезвычайным, требующим большого мужества и широты взгляда – не вообще 

образованного и космополитического, а широты русского православного взгляда. А его-то 

и не было тогда, оттого и не виделась близость катастрофы, оттого и не виделось, что выход 

– в чрезвычайном личном поступке того, кто по занимаемому им положению мог его 

совершить. Но таких не было ни среди церковно, ни среди государственно власть имущих. 
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И жизнь подвижника уходила хотя и в важные сами по себе вещи, но для его положения и 

его времени это были частности. 

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, митрополит Владимир уделял много времени и сил 

борьбе с пороком пьянства и укреплению в народе духа трезвенности. 

Председатель Всероссийского Общества трезвости протоиерей Миртов писал о 

владыке: «От архипастырского душепопечительного взора... не могла укрыться эта главная 

опасность, которая больше всего грозит благосостоянию русского народа и твердому 

стоянию его в вере и жизни христианской. Он видел, что алкоголизм вырос в страшное 

мировое международное зло и на борьбу с собою должен вызвать все живые охранительные 

силы каждой страны. Тогда как многие на вопрос о борьбе с этим злом привыкли смотреть 

с высокомерным невежеством, считая его мелким и недостойным внимания... святитель, 

вообще не всегда склонный к широким обобщениям, в этом вопросе сумел подняться на 

точку зрения государственного понимания и считал этот вопрос делом особенной важности 

и высокого церковно-общественного значения... Он ясно сознавал, что алкоголизм лежит 

главным камнем преткновения для русского народа на пути к его великому будущему... 

Мысли о том, что алкоголизм, как ржавчина железо, гложет трудовую энергию народа, его 

выносливость и терпение, что он расстраивает живые ткани народного хозяйства, вносит 

разлагающее начало в бытовой государственный уклад, убивает всякое творчество, 

омрачает сознание, затемняет здравый смысл народный, ослабляет волю народа – эту 

духовную мышцу его, расхищает и тощает жизнь, делает ее пустыней, где чахнет и замирает 

всякий светлый порыв, – эти мысли буквально рассеяны во всех его многочисленных речах 

и докладах, специально посвященных этому вопросу... Впитавший в свое архипастырское 

сердце такую тревогу... печальник народный не мог спокойно взирать на то, как по 

необозримому пространству русской земли колышется пьяное море, играя своими 

зелеными отравляющими волнами и поглощая в своей бурной пучине и нашу 

государственность, и наше религиозное и национальное чувство... понимал, что алкоголь 

ведет свою разрушительную работу не только в крови и нервах народа, что он совершает 

разгром не только его экономических сил, но он вытравляет душу народную, производит 

разгром его духовных сокровищ... Живой участник всех торжественных организованных 

выступлений против пьянства, он не отказывался, а охотно ехал в самые трущобные места 

столицы, где возникала та или другая трезвенная организация, чтобы поддержать ее своим 

трезвенным сочувствием...»[35] 

24 апреля 1915 года Московская Духовная академия за совокупность литературных 

трудов присудила митрополиту Владимиру степень доктора богословия. На Санкт-

Петербургской кафедре митрополит Владимир встретил начало Первой мировой войны и 

сразу стал принимать участие в благотворительных организациях, созданных для помощи 

воинам и родственникам убитых на войне. 

К этому времени создание представительных учреждений – парламентов, разрушенное 

государственной властью церковное управление, начавшаяся мировая война окончательно 

и необратимо поставили государство на край пропасти, когда стали казаться нестерпимыми 

творящиеся беззакония в виде произвольных перемещений архиереев с кафедры на кафедру 

и возможность влияния на эти перемещения посторонних лиц, и все это благодаря 

разрушению Петром I канонического управления Церкви. Митрополит Владимир стал 

добиваться встречи с императором Николаем II, чтобы лично переговорить по этому 

вопросу. Узнав о цели предполагаемого визита владыки, обер-прокурор Святейшего 

Синода Саблер попытался отговорить его от встречи, так как, по его мнению, это была 

сложная и малоперспективная в смысле ее положительного разрешения тема. Но 

переговорить с Императором лично – в этом митрополит видел свой долг, он не считал 

возможным для себя продолжать молчать. При встрече с Императором митрополит 

Владимир стал говорить о Распутине, и прежде всего о том, насколько гибельно его 

вмешательство в церковные дела. Император, выслушав владыку, сказал, что, может быть, 
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он во многих отношениях и прав, но Императрица никогда не согласится на изменение 

положения дел в этом вопросе. 

Императрица, узнав о разговоре митрополита Владимира с ее мужем, пришла в 

негодование и, обвинив митрополита Владимира в том, что он плохой верноподданный, 

потребовала его перевода из столицы. 

23 ноября 1915 года последовал указ Императора о переводе митрополита Владимира в 

Киев с сохранением прав и обязанностей первенствующего члена Святейшего Синода, а на 

Санкт-Петербургскую кафедру был назначен архиерей по протекции. 

Прощаясь с петроградской паствой, владыка сказал: «Выслушайте мой последний и, 

может быть, предсмертный завет! К вам, дорогие сопастыри, первое слово мое. Больше 

сорока трех лет Бог судил мне послужить в священном сане. Я много пережил. Испытал и 

сладкое, и горькое, видел и радостное, и печальное, правда – больше горького и печального. 

Не без скорби вижу я, как растлевающее веяние времени пытается проникнуть и за 

церковную ограду... 

Обо мне же, прошу вас и молю, молитесь Господу Богу. Нужны мне молитвы ваши. 

“Житейское море, воздвизаемое напастей бурею”, далеко перекинуло мой челнок, и, к 

сожалению, не к тихому еще пристанищу, куда входят люди вратами смерти, а на новое 

плавание, и плыть предстоит мне не как простому корабельщику, а быть кормчим корабля 

церковного. Трудно это в наши дни. Помолитесь же обо мне, а над вами да будет Божие 

благословение»[36]. 

22 декабря 1915 года владыка прибыл в Киев и сразу же проследовал в Софийский 

собор. После краткого молебна митрополит Владимир обратился с приветственной речью 

к присутствующим, почти полностью повторив то, что им было сказано при прощании с 

петроградской паствой: «Волны житейского моря, по Божию изволению, принесли мою 

ладью к святому граду Киеву. Призванный быть кормчим духовного корабля киевской 

церкви, я невольно сравниваю себя с кормчим вещественного корабля, обуреваемого в 

бурном и безбрежном море страшными волнами. Я ясно представляю себе ту опасность, 

какой может подвергнуться этот корабль при наличии страшной бури, подводных скал и 

морских пиратов... Как осторожен должен быть кормчий, сознающий всю ответственность 

за участь плывущих на корабле! Как зорко должен следить за своими сотрудниками, 

помыслы которых должны быть сосредоточены на единой общей цели!.. Разве не случается, 

что слуги кормчего и даже сами плывущие на корабле вступают в заговор с морскими 

разбойниками и делаются соучастниками их нападения на корабль?»[37] 

Однако вся беда в то время и состояла в том, что не было полноправного кормчего у 

корабля Российской Поместной Церкви, ни тем более Московской, или Петроградской, или 

Киевской, ибо управление в течение двухсот лет под началом штатских обер-прокуроров 

невозможно было назвать управлением церковным. А потому и закончилось время 

долготерпения Божьего. Что не было сделано людьми добровольно, то было сделано по 

принуждению, и как когда-то руками фараона, так теперь руками безбожников. Управление 

Российским Церковным кораблем было к началу ХХ столетия глубоко расстроено, и 

хороши ли были отдельные кормчие, или они были из рук вон плохи, – каждый из них от 

Господа получал и свою награду, и свое наказание, в то время как весь корабль со всеми 

своими кормчими и пассажирами давно устремился на рифы. Слишком долго корабль 

церковный был прикован к кораблю государственному, который и сам не был прочен, 

получив значительную пробоину при императоре Петре. Дабы не иметь укора за свои 

безбожные дела, император Петр, применив насилие, расстроил каноническое устроение 

Поместной Церкви. Вода, начавшая поступать через пробоину, пробитую Петром, в конце 

концов затопила все отсеки государственного корабля, и после 1905 года, когда монархия 

в значительной степени самоупразднилась и оказалась в командирской рубке вместе со 

своими убийцами, этот корабль можно было считать затонувшим, оставалась лишь 

видимость государственной жизни и плавания. 
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Если и была какая историческая задача у первенствующих членов Синода, а ими были 

в начале ХХ века митрополиты Антоний (Вадковский) и Владимир (Богоявленский), то она 

в первую очередь заключалась в том, чтобы освободиться от тянущей на дно цепи 

противоканонического церковного управления, – в этом был их исторический долг перед 

Церковью и земным Отечеством, чтобы, хотя бы и лично жертвуя всем, настоять на созыве 

Поместного Собора Русской Православной Церкви, на восстановлении канонического 

церковного строя в лице Патриарха, дав возможность православному русскому народу 

объединиться вокруг своего духовного центра в единственной организации, которую он 

сохранил сквозь века. В этом было истинное призвание первенствующих в Синоде 

иерархов, правящих перед революцией. Это не могли осуществить ни миряне, ни 

духовенство, ни епархиальные архиереи. Однако никто из первоиерархов не захотел быть 

подобным Патриарху Ермогену. И тогда Господь силою принуждения заставил если и не 

обрести необходимое для совершения Его дела мужество, то, по крайней мере, перенести 

Его страдания – и таким путем, через пролитие крови, войти в Царство Небесное. 

Вопрос о восстановлении в России патриаршества был для многих в то время вопросом 

ясным и очевидным: враги Церкви осознанно противились восстановлению патриаршества, 

но большинство православного народа скорее недоумевало, почему дело доброе так долго 

откладывается. По этому поводу публиковалось тогда много статей, и, чтобы стало ясно, 

как этот вопрос понимался тогда, приведем выдержки из статьи о патриаршестве 

архиепископа Антония (Храповицкого), напечатанной в журнале «Голос Церкви» в 1912 

году. 

«Церковь на земле воинствует с внешними ей врагами веры; в настоящее время она 

воинствует и с внутренними врагами, ибо у нас происходит повторение ереси 

жидовствующих среди мирян и части клира, как и в ХVI веке; ересь эта заключалась в 

нравственном растлении, в цинизме и безверии, возведенными в принцип. Церковь должна 

воинствовать всем дарованным ей оружием, а наипаче отлучением, дабы неверующие 

кощунники не носили личины людей церковных. Воинство нуждается в военачальнике, а 

его у нас нет. Православная, на бумаге господствующая, а на деле порабощенная паче всех 

вер, Церковь лишена в России того, что имеют и латиняне, и протестанты, и армяне, и 

магометане, и ламаиты, – лишена законного главы и отдана в порабощение мирским 

чиновникам, прикрывающимся собранием шести-семи пополугодно сменяемых архиереев 

и двух иереев... 

Обер-прокурорская власть над архиереями и вообще над Церковью несравненно выше 

и крепче, чем власть всероссийских патриархов и чем власть министров в своем 

министерстве... обер-прокурорская власть над Синодом более власти епархиального 

архиерея над своей консисторией. 

Последний, в случае несогласия с консисторским постановлением, должен написать 

резолюцию, которая остается в бумагах как донос на неправильное или неразумное 

решение. Если же обер-прокурор не согласен с постановлениями Святейшего Синода, то 

протокол последнего уничтожается и пишется наново. 

Раз прокурор поставлен как ответственное лицо за делопроизводство известного 

ведомства, то вполне естественно, чтобы он относился к последнему так же, как всякий 

директор к своему департаменту, как министр – к своему совету при министре. 

Не многим даже духовным лицам известно и то, например, что назначение 

митрополитов, назначение членов Синода, вызов тех и других для присутствования в 

Синоде и увольнение снова в епархию – зависит исключительно от обер-прокурора, что 

самого Синода об этом и не спрашивают, а если спросят, то это будет делом личной 

любезности; точно таким же способом производится награждение архиереев звездами и 

саном архиепископа... 

Итак, единоличный управитель Российской Церкви существует, и притом гораздо более 

властный, нежели Патриарх, всегда ограниченный собором епископов, – только управитель 

сей есть простой мирянин, а восстановление канонического патриаршества было бы 
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усилением не единоличного, притом совершенно незаконного, управления Церковью, но 

управления соборного и законного»[38]. 

Ходатайствуя перед Синодом о созыве Поместного Собора и выборах Патриарха еще в 

1905 году, владыка Антоний (Храповицкий) в докладной записке Синоду писал: «Если бы 

такое радостное событие совершилось в Великом посту (когда состоялся всеподданнейший 

доклад Святейшего Синода), то не позже Троицы состоялся бы и законный Собор 

Поместный с участием Восточных Патриархов, а к осени Святая Церковь процвела бы 

такою силою благодатной жизни и духовного оживления, что оно бы увлекло паству 

далеко-далеко от тех зверских интересов, которыми теперь раздирается наша родина, и 

Самодержавная Власть неколебимо и радостно стояла бы во главе народной жизни. По лицу 

родной страны раздавались бы священные песнопения, а не марсельезы, в Москве гудели 

бы колокола, а не пушечные выстрелы, черноморские суда, украшенные бархатом и 

цветами, привозили бы и отвозили преемников апостольских престолов Священного 

Востока, а не изменников, не предателей, руководимых жидами; и вообще революции ни 

тогда бы не было, ни теперь, ни в будущем, потому что общенародный восторг о 

восстановлении православия после долгого его плена и подступиться не дал бы сеятелям 

безбожной смуты... 

Теперь уже ясно, что врагов восстановления Церкви больше, чем друзей ее, но если 

Преосвященные Иерархи решатся стоять за истину до смерти, то Господь возвратит 

Поместной Церкви Свою милость, восстановит ее в канонической чистоте и славе и воздаст 

помраченное двумя веками ее деятельное братское единение с прочими Православными 

Церквами, дабы завершить радость христиан Собором Вселенским, на котором и учение 

веры будет вновь уяснено в прежней его чистоте и в полном освобождении от западных 

примесей, и начертание совершенной жизни христиан будет предложено во всей ее 

нетленной красоте и увлекающей силе». 

Со времени составления этой записки прошло шесть лет. Религиозное и нравственное 

растление русского народа и русского общества идет все глубже с ужасающей силой, 

польское католичество, немецкий баптизм и русская хлыстовщина отторгают от Церкви 

десятки тысяч пасомых, а еврейский атеизм и того больше; церковная дисциплина 

расшатывается в самих основаниях; смелые слова отрицания Церкви раздаются из уст и из-

под пера даже священников не только в печати, но и в Государственной Думе, составляются 

даже союзы духовенства для введения в России реформации; в этом направлении 

издавались и продолжают издаваться некоторые духовные журналы; но зато остаются без 

достойной отповеди десятки штундистских, латинских, магометанских и хлыстовских 

журналов и газет, надменно поносящих иерархию и духовенство и несравненно более 

популярных, чем издания наших академий. Некоторые епархиальные архиереи и многие 

иереи и иноки борются с церковным растлением, но делают это дело каждый для своей 

епархии; народ русский не имеет общего пастыря, а Церковь Русская в ее целом не имеет 

ответственного попечителя, – она является как выморочное достояние, как res nullius[39], а 

не как единая Христова рать в борьбе со своими усилившимися и умножившимися врагами: 

этим дали “свободу совести”, свободу печати, свободу слова, свободу подкупа, подлога, 

шантажа и клеветы, а “господствующей” Церкви пока не вручено того, что ей дал 

Божественный Дух, не дана ей глава!.. Но может ли бороться с врагом армия при 

наличности семидесяти пяти самостоятельных военачальников, не объединенных высшими 

полководцами? А “господствующая” и воинствующая Церковь и находится-то в таком 

жалком положении!.. До 1905 года – худо ли, хорошо ли – ее охраняла власть мирская, а 

ныне она лишена этой охраны, но и себе самой не предоставлена: спутанного по ногам коня 

охраняли от волков пастухи, а потом отошли и сказали: “борись сам за себя с хищниками”, 

но ног ему не распутали, уцелеет ли он от волчьих зубов?..»[40] 

Хорошо понимая подлинное положение церковной иерархии, будучи сам правящим 

епархиальным архиереем, ректором трех духовных академий, видя последствия 

неправильного в каноническом отношении церковного управления, автор докладной 
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записки справедливо предполагает, что и при восстановлении канонического управления 

Патриарх долго еще будет несвободен, долго еще будет страдать отсутствием мужества, 

отсутствием воли, стремлением сочетать свои благопожелания с далеко не благими 

пожеланиями государственных чиновников, как бы действуя в рамках все того же 

синодального, порабощенного государству, управления и тем лишая мужества многих 

церковных чад – архипастырей, пастырей и православных мирян. Показывая это 

неминуемое, выработанное двумя веками порабощения Церкви государству будущее, автор 

записки предупреждает, что даже если бы восстановление патриаршей власти состоялось 

бы при православном главе государства, то есть монархе, то и тогда «высшей власти 

приходилось бы постоянно прилагать старание о том, чтобы патриархи проникались 

сознанием своих полномочий, не боялись всех и всего, чтобы громче и смелее поднимали 

свой голос в стране, хотя бы по чисто духовным, по чисто нравственным вопросам жизни. 

И конечно, лишь при условии такого дерзновения главы местной Церкви и прочие пастыри 

ее оставили бы свое преступное молчание пред всякой, даже временной, темной силой 

крамолы и безбожия...»[41] 

Менее месяца пробыл митрополит Владимир в Киеве и 7 января 1916 года выехал в 

Петроград для участия в заседаниях Святейшего Синода. Впоследствии он большую часть 

времени, по своему положению первенствующего члена Синода, проводил в Петрограде, 

так что киевская паства стала в конце концов выражать неудовольствие по этому поводу. В 

феврале 1917 года в России произошел государственный переворот, Император отрекся от 

престола, Временное правительство назначило нового обер-прокурора, который попытался 

заставить членов Синода принимать лишь ему угодные решения, и это довершило 

неустройство в управлении Русской Православной Церкви. Митрополит Владимир не 

согласился с беспорядочными действиями нового обер-прокурора, и тот в ответ уволил всех 

членов Синода и набрал новых. Беззаконие дошло до своего логического конца, 24 марта 

1917 года митрополит Владимир вернулся в Киев. 

В это время в Киеве нарастала гражданская и церковная смута, стали активно 

действовать сепаратистские движения, был организован «Исполнительный комитет 

духовенства и мирян» и создана должность «комиссара по духовным делам». Встретившись 

с его представителями, митрополит Владимир заявил им, что «Исполнительный комитет 

духовенства и мирян» – учреждение самочинное, стремящееся к постепенному 

расширению своей власти и к захвату ему не принадлежащих прерогатив. 

Впрочем, митрополит не отказался вовсе от сотрудничества с этим самочинным 

учреждением, надеясь направить впоследствии его деятельность в каноническое русло, и 

потому дал благословение на созыв 12 апреля епархиального съезда духовенства и мирян 

Киевской епархии. Однако когда съезд собрался, то стал уже называть себя «Украинским 

киевским епархиальным съездом духовенства и мирян». Съезд принял постановление, что 

«в автономной Украине должна быть независимой от Синода украинская церковь». 

Никакие вопросы не нашли своего разрешения, и следующий епархиальный съезд 

планировалось провести в начале августа 1917 года. Митрополит Владимир дал на это свое 

благословение и перед его началом опубликовал архипастырское обращение к киевской 

пастве, свое духовное завещание и последнее слово к пастве. 

«Великое несчастие нашего времени более всего в том, – писал он, – что считают 

высшим достоинством быть либеральным в отношении вопросов веры и нравственности. 

Многие находят особенную заслугу в том, чтобы вселить в души русских людей такое 

либеральное отношение к вере и нравственности... Они в свое оправдание приводят как 

будто бы заслуживающие внимания доводы. Они говорят: всякий человек может судить о 

религиозных вопросах со своей точки зрения и свободно высказывать свои убеждения, 

каковы бы они ни были, – это дело его совести, должно уважать религиозное убеждение 

каждого человека. Против свободы веры и совести никто не возражает. Но не нужно 

забывать, что христианская вера не есть человеческое измышление, а божественные 

глаголы, и не может она изменяться сообразно с человеческими понятиями, и если 
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человеческие убеждения стоят в противоречии с божественными истинами, то разумно ли 

придавать какое-либо значение этим убеждениям, считать их правильными и 

руководствоваться ими в жизни? Мы, конечно, должны терпеть и не согласных с нами и 

даже явно заблуждающихся, относиться к ним снисходительно, но от заблуждений их 

должны отвращаться и с заблуждениями бороться и доказывать их несостоятельность. Это 

должны считать своим долгом и пастыри христианской Церкви, и истинные последователи 

Христова учения... 

К общему бедствию по всей земле русской присоединяется еще наше местное, 

увеличивающее немало душевную скорбь. Я говорю о том настроении, которое появилось 

в южной России и грозит нарушением церковного мира и единства. Для нас страшно даже 

слышать, когда говорят об отделении южнорусской церкви от единой Православной 

Российской Церкви. После столь продолжительной совместной жизни имеют ли для себя 

какие-либо разумные основания эти стремления? Откуда они? Не из Киева ли шли 

проповедники православия по всей России? Среди угодников Киево-Печерской Лавры 

разве мы не видим пришедших сюда из различных мест Святой Руси? Разве православные 

южной России не трудились по всем местам России как деятели церковные, ученые и на 

различных других поприщах, и наоборот, православные севера России не подвизались ли 

также на всех поприщах в южной России? Не совместно ли те и другие созидали единую 

великую Православную Российскую Церковь? Разве православные южной России могут 

упрекнуть православных северной России, что последние в чем-либо отступили от веры 

или исказили учение веры и нравственности? Ни в каком случае... К чему же стремление к 

отделению? К чему оно приведет? Конечно, только порадует внутренних и внешних врагов. 

Любовь к своему родному краю не должна в нас заглушать и побеждать любви ко всей 

России и к единой Православной Русской Церкви»[42]. 

Съезд, состоявшийся 8–9 августа 1917 года, выказал крайнюю враждебность как к 

митрополиту Владимиру, так и к Русской Православной Церкви. Митрополит держался на 

съезде с крайней степенью терпимости, стараясь ничем не задеть его участников, чтобы 

съезд действовал в духе мира, но участники съезда были настроены иначе, и ему пришлось 

пережить тогда много тяжких обид и огорчений. Во время проходившего 9 августа 

заседания владыка был настолько оскорблен и пришел в такое расстройство, что, 

почувствовав себя нездоровым, был вынужден оставить собрание и уехать в Лавру. После 

его ухода участники съезда тут же истолковали это как бегство главы епархии и выражение 

крайнего неуважения к собранию. Приехав в Лавру, митрополит лег в постель и несколько 

часов пролежал неподвижно, так что окружающим показалось, что он близок к смерти. 

По окончании работы съезда митрополит Владимир выехал в Москву, где 15 августа 

1917 года открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви. Собор открылся 

служением Божественной литургии в Успенском соборе Кремля митрополитом 

Владимиром в сослужении митрополитов Петроградского Вениамина (Казанского) и 

Тифлисского Платона (Рождественского). Поместный Собор избрал митрополита 

Владимира своим почетным председателем, а также председателем отдела церковной 

дисциплины. Все заседания Собора происходили в Епархиальном доме, устроенном когда-

то тщанием митрополита Владимира. В те смутные дни начавшейся государственной 

разрухи Собор принял решение о восстановлении в Русской Православной Церкви 

патриаршества. Было проведено несколько туров голосования. Владыка участвовал только 

в первом туре, так как получил всего тринадцать голосов. Голосованием Собор избрал трех 

кандидатов в патриархи – архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого), 

архиепископа Новгородского Арсения (Стадницкого) и митрополита Московского Тихона 

(Белавина). Окончательный выбор был предоставлен Промыслу Божию. 5 ноября 1917 года 

в храме Христа Спасителя после Божественной литургии митрополит Владимир вынес на 

амвон ковчежец со жребиями, благословил им народ и снял печать. Из алтаря вышел старец 

Зосимовой пустыни иеросхимонах Алексий (Соловьев). Помолившись, он вынул из ковчега 
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жребий и передал его митрополиту Владимиру. Владыка громко прочел: «Тихон, 

митрополит Московский – аксиос!» 

В середине ноября 1917 года в Киеве был организован особый комитет по созыву 

всеукраинского православного церковного Собора духовенства и мирян. Комитет 

возглавил архиепископ Алексий (Дородницын), проживавший в то время на покое в Киево-

Печерской Лавре. На состоявшемся 23 ноября собрании комитет, «обсудив положение 

православной церкви на Украине в настоящее время, как время отделения украинского 

государства от русского государства, а также имея в виду провозглашение всероссийского 

Патриарха, который может распространить свою власть и на украинскую церковь»[43], 

принял целый ряд радикальных постановлений: организационный комитет по созыву 

всеукраинского православного церковного Собора переименовывался во «временную 

всеукраинскую православную церковную раду»[44], а исполнительный комитет по созыву 

всеукраинского православного церковного Собора – в «президиум временной 

всеукраинской православной церковной рады», которая провозглашалась «временным 

правительством для всей украинской православной церкви»[45]. Это правительство 

назначило своих комиссаров в консистории всех украинских епархий. Всеукраинская 

Церковная Рада воспретила своему председателю архиепископу Алексию выезжать в 

Москву, куда он был вызван Патриархом для занятия места настоятеля в одном из 

монастырей. 

Все новообразованные организации были настроены открыто враждебно к митрополиту 

Владимиру и выступили с требованием не допускать его в Киев. 

Подобного рода деятельность национальных сепаратистов встревожила православное 

население Киева, и 24 ноября 1917 года состоялось многолюдное собрание Союза 

православных советов города Киева. Собрание постановило «протестовать против 

антиканонической попытки создать автокефальную Украинскую церковь, что может 

привести ее сначала к унии, а потом и к полному подчинению ее Римскому Папе»[46], и 

признало «пребывание Киевского митрополита вне Киева в такое тревожное время 

нежелательным явлением, тем более, что на Всероссийском Церковном Соборе его мог 

заменить один из киевских викарных епископов»[47]. 

В начале декабря из Киева в Москву прибыл один из викариев с просьбой к митрополиту 

Владимиру вернуться в Киев, так как дальнейшие события на Украине грозят церковным 

расколом. По прибытии митрополита в Киев, вечером 4 декабря состоялось многолюдное 

собрание, созванное по инициативе Союза православных приходов города Киева, под 

председательством митрополита Владимира, в присутствии прибывшего из Москвы 

представителя Патриарха – митрополита Платона, экзарха Кавказского. Перед началом 

собрания делались попытки сорвать его; некоторые из собравшихся кричали, чтобы 

митрополит Владимир возвратился в Москву, но владыке все же удалось открыть собрание, 

которое прошло вполне благополучно. 

Митрополит Владимир совершил торжественное богослужение в Златоверхо-

Михайловском монастыре по случаю празднования дня памяти святой великомученицы 

Варвары. Православная паства выразила свое сочувствие архипастырю и удовлетворение 

по поводу его возвращения в Киев. Однако были группы иного настроения, которые 

выказали свое отрицательное отношение к владыке громкими выкриками во время 

богослужения. 

9 декабря 1917 года в два часа дня в покои митрополита явилась вместе с каким-то 

военным группа духовенства и заявила, что она исполняет поручение Центральной Рады. 

Пришедшие передали постановление Рады о том, чтобы из Киева был удален епископ 

Чигиринский Никодим (Кротков) и вступили в должность членов консистории вновь 

назначенные Радой, а также было предложено покинуть Киев и самому митрополиту 

Владимиру. Желая получить от них письменное свидетельство об этих требованиях, 

митрополит попросил своего секретаря записать их и чтобы члены пришедшей делегации 

подписались под ними, но те категорически от этого отказались. 
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В эти же дни к митрополиту Владимиру явилось несколько священников из 

законоучителей средних учебных заведений, которые потребовали, чтобы он уехал из 

Киева. Один из священников города Киева, Липковский, явился к епископу Каневскому 

Василию (Богдашевскому), викарию Киевской епархии, и предложил ему взять на себя 

управление Киевской митрополией, что тот с негодованием отверг. Тогда Липковский 

заявил ему, что митрополит Владимир в любом случае будет удален из Киева, равно как и 

его викарные епископы – Никодим (Кротков) и Назарий (Блинов). 

К этому времени по приходам Киевской епархии было разослано распоряжение о 

поминовении в церквях за богослужением Всеукраинской Церковной Рады, возглавляемой 

архиепископом Алексием (Дородницыным); распоряжение было скреплено печатью 

киевской духовной консистории и подписано священником, назначенным Радой 

комиссаром. Противодействуя этому беззаконию, митрополит Владимир распорядился, 

чтобы члены духовной консистории составили документ, что для епархии имеют значение 

только те распоряжения консистории, которые будут подписаны действительными ее 

членами. После этого назначенные Радой комиссары явились в консисторию и заявили, что 

все подписавшие этот документ члены консистории увольняются, а на их место 

назначаются новые. 

В декабре 1917 года между 10 и 12 часами ночи в покои митрополита в Лавре пришел 

член церковной Рады, священник, в сопровождении военного и стал предлагать 

митрополиту Владимиру патриаршество в Украинской церкви. Митрополит выразил 

удивление по поводу перемены отношения к нему, но вслед за этим посетители 

потребовали от него, чтобы он из церковных средств выдал им сто тысяч рублей. 

Митрополит возразил, что эти средства принадлежат всей епархии, которая одна только и 

может распоряжаться ими. Они стали угрожать владыке, и он был вынужден пригласить 

через келейника монастырскую братию, чтобы удалить непрошеных гостей, что и удалось 

сделать часа через полтора. 

Об идейном настрое митрополита в то время и его душевном состоянии свидетельствует 

рассказ очевидца, подпоручика Кравченко, бывшего на приеме у владыки 12 декабря 1917 

года, к которому владыка обратился с такими словами: «Я никого и ничего не боюсь. Я во 

всякое время готов отдать свою жизнь за Церковь Христову и за веру православную, чтобы 

только не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца жизни буду страдать, чтобы 

сохранилось православие в России там, где оно началось». – И, сказав это, архипастырь 

горько заплакал[48]. 

Описывая позицию митрополита Владимира по отношению к предстоящему 

украинскому Собору и предложениям покинуть Киев, православные авторы тех лет 

свидетельствуют, что он противился созыву украинского Собора из-за неправильной в 

церковном отношении процедуры созыва Собора, и главным образом потому, что это было 

требованием «группы людей, собравшихся в украинской церковной Раде под главенством 

архиепископа Алексия (Дородницына), которого он считал величайшим и тяжким 

церковным преступником и мятежником»[49]. Однако привычки, приобретенные во время, 

по сути столь же незаконного, обер-прокурорского правления, были настолько укоренены, 

«что если бы законное правительство Украины, – свидетельствовали современники, – 

предложило ему оставить Киевскую митрополичью кафедру, то он немедленно и 

беспрекословно сделал бы это», как будто требование – на сию минуту законного 

гражданского правительства – оставления архиереем церковной кафедры могло стать 

законным, как будто церковное право могло быть одной сути с правом гражданским, а 

источником власти церковной – власть светская, – таково было весьма тяжелое, столетиями 

копившееся мертвящее наследие синодальной эпохи. 

Прибывшие в Киев из Москвы епископы украинских епархий признали Центральную 

Раду правомочной созвать украинский церковный Собор, начало заседаний которого было 

назначено на 8 января 1918 года. 2 января митрополит Владимир после литургии при почти 

полном отсутствии молящихся совершил торжественный молебен на Софийской площади. 
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7 января после литургии и молебна на той же площади митрополит обратился к участникам 

Собора с приветственным словом и завершил его молитвой о ниспослании благословения 

на труды Собора. На другой день митрополит, открывая деяния Собора, обратился к членам 

Собора со словом, в котором призвал их к осторожной, серьезной и вдумчивой работе в 

духе мира, любви и единения со всей Православной Восточной Церковью вообще и в 

особенности со Всероссийской Православной Церковью. 

Собор отверг кандидатуру митрополита в качестве председателя Собора, избрав его 

лишь почетным председателем, председателем же был избран епископ Балтский Пимен 

(Пегов). 

Митрополит Владимир участвовал во всех заседаниях Собора, детально вникал в его 

дела и шел навстречу соборным нуждам, в частности выделив 60 тысяч рублей на 

содержание членов Собора. 

Участник Собора епископ Черниговский Пахомий (Кедров) писал о митрополите 

Владимире: «Особенно большое утешение доставила... владыке усердная молитва членов 

Собора в Лавре 14 января. В этот день митрополит Владимир с несколькими другими 

иерархами и священниками – членами Собора совершил Божественную литургию в 

Великой Лаврской церкви, причем и все другие члены Собора с великим усердием 

молились за этой литургией, а потом поклонялись печерским угодникам, почивающим как 

в Ближних, так и в Дальних пещерах. Эта усердная молитва членов Собора умиротворила 

их дух и доставила великую духовную радость... киевскому первосвятителю»[50]. 

Гражданская война и приближение к Киеву большевистских войск дали о себе знать в 

Лавре 14 января 1918 года, когда на ее территорию залетел первый снаряд. 16 января на 

территорию Лавры стали залетать ружейные пули, но, по дальности расстояния, они не 

причинили никому вреда. 17 января с утра поднялся гул и свист от ружейных пуль, 

пулеметов и орудий. Митрополит Владимир в сослужении епископов Прилукского 

Феодора (Лебедева) и Балтского Пимена (Пегова) и старшей братии Лавры совершил 

литургию в Великой лаврской церкви под непрекращающийся грохот орудий. Перед 

литургией был отслужен акафист Успению Божией Матери. На всех присутствующих 

произвело большое впечатление, с каким спокойствием держался митрополит. 

Ввиду начавшихся боевых действий первая сессия украинского Собора 19 января была 

прервана, а открытие второй сессии было назначено на май. Ни митрополит Владимир, ни 

председатель Собора епископ Пимен уже не участвовали в последнем заседании Собора, 

так как находились в то время в Лавре, отрезанной военными действиями от остальной 

части города. 

18, 19 и 20 января продолжался обстрел той части города, в которой находилась Лавра; 

обстрел стал причинять всё большие повреждения Лаврским зданиям. 21 января, в 

воскресенье, обстрел города несколько ослабел, и митрополит Владимир совершил 

Божественную литургию в Великой церкви Лавры в сослужении старшей братии 

монастыря. 

22 января обстрел снова усилился и достиг своего апогея 23 января, когда Лавра 

оказалась под непрерывным огнем, так как большевистские разведчики доносили, будто с 

лаврской колокольни ведется обстрел большевистских отрядов, чего в действительности не 

было. Во время ураганного обстрела Лавры 23 января в одну из икон попала шрапнельная 

пуля; пробив стекло, она вошла в икону, в область сердца Богоматери, – это был образ 

Казанской иконы Божией Матери. Вид этой иконы впоследствии произвел потрясающее 

впечатление не только на верующих богомольцев, но и на большевиков, которые с 

изумлением останавливались перед ней. 

Вечером 23 января большевики овладели Лаврой, и, по свидетельству очевидцев, в «ней 

начались такие дикие насилия и проявления варварства, перед которыми бледнеют 

известные нам из древних летописей сказания о грабежах и насилиях, производившихся 

дикими монголами во время разорения Киева и Лавры в 1240 году. Вооруженные толпы 

людей врывались в храмы, с шапками на головах и папиросами в зубах, производили крик, 
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шум и безобразия во время богослужения, произносили невыразимые ругательства и 

кощунства над святыней, вламывались в жилища монахов днем и ночью, стреляли над 

головами... избивали стариков, грабили что только попадалось под руку, останавливали 

монахов днем на дворе, заставляли их раздеваться и разуваться, обыскивали и грабили, 

издевались и секли нагайками... Подобные насилия происходили в течение всего дня 24 

января»[51]. 

Митрополит Владимир до 23 января жил в верхнем этаже митрополичьих покоев, а 23 

января по совету близких он перешел жить в нижний этаж, куда пригласил епископа 

Прилукского Феодора. Сутки они провели в алтаре нижнего храма во имя святителя 

Михаила, первого митрополита Киевского. 

24 января, перед литургией, митрополит Владимир отслужил в Великой церкви акафист 

Успению Божией Матери. По наблюдениям сослуживших с ним, чтение акафиста 

митрополитом в этот день отличалось особенной проникновенностью и задушевностью. 

Около полудня 24 января в трапезную Лавры явилось четверо солдат, которыми 

руководил предводитель, одетый в кожанку и морскую фуражку. Главарь остался 

недоволен черным хлебом, который был подан к обеду. Бросив хлеб на пол, он заявил: 

– Разве я свинья, чтобы есть такой хлеб?! 

– У нас, господа, лучшего хлеба нет, какой нам дают, такой и мы подаем, – ответил 

монах. 

Та же группа солдат пришла ужинать в Лавру около пяти часов вечера того же дня, 

причем их предводитель в кожанке был уже полупьян. Он между прочим сказал: «Нужно 

сделать здесь что-либо особенное, замечательное, небывалое». 

Ночь под 25 января вся Лавра провела без сна. Всю ночь братией беспрерывно 

служились молебны и пелись акафисты. В эту ночь было совершено нападение четырех 

вооруженных мужчин и одной женщины в одежде сестры милосердия на квартиру 

наместника, которая была ими ограблена, затем те же люди ограбили казначея и 

благочинного. 

25 января с раннего утра возобновились грабежи и насилия в Лавре со стороны 

вооруженных отрядов большевиков. Около трех часов дня трое солдат осмотрели 

помещения лаврской квартиры митрополита. Найдя несгораемый сейф и ключ от него, они 

потребовали, чтобы им открыли сейф, и, осмотрев его, забрали золотую медаль, а затем 

произвели обыск в нижнем этаже покоев. 

Около шести часов вечера те же четверо солдат, предводительствуемые человеком в 

кожанке, вошли в северные ворота Лавры, и их предводитель спросил проходившего по 

двору монаха: 

– Где митрополит живет? 

– Дом его – около того места, где вы кушаете, там он и живет, – ответил монах. 

– Мы его сегодня заберем, – сказал предводитель. 

Затем они прошли в монастырскую трапезную ужинать. После ужина, когда они 

собирались уже уходить, их предводитель, обращаясь к одному из бывших здесь лаврских 

монахов, сказал: 

– Больше вы митрополита не увидите. 

В половине седьмого вечера они подошли к дверям квартиры митрополита и позвонили. 

Дверь отворилась, они вошли в прихожую, и их предводитель спросил: 

– Где Владимир митрополит? Мы желаем с ним переговорить. И, не ожидая ответа, 

четверо прошли наверх, а один расположился на диване в прихожей. 

Монах закричал вслед солдатам: 

– Митрополит не наверху, а внизу, пожалуйте сюда. 

И он прошел в нижнее помещение, куда за ним прошли и убийцы. Митрополита здесь 

не оказалось, так как он был в комнате архимандрита Амвросия. Монах и солдаты прошли 

туда. Навстречу им вышел епископ Феодор, и они спросили его: 

– Ты будешь отец митрополит? 
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Епископ ответил, что нет, и пошел сказать митрополиту о приходе солдат. 

Митрополит Владимир вышел в прихожую к солдатам и спросил их: 

– В чем дело? 

Ничего не ответив, солдаты повели митрополита в нижнее помещение и заперли за 

собою двери. Разговор занял не более пяти минут, затем дверь отворилась и вышел 

митрополит, который был заметно взволнован, и, проходя мимо епископа Феодора и 

архимандрита Амвросия, сказал, разводя руками: 

– Вот, они хотят уже расстрелять меня! 

– Иди, не разговаривай! Кто тебя будет расстреливать? До коменданта пойдешь! – 

закричал предводитель. 

Монах подал митрополиту легкую комнатную рясу, и он прошел вместе с убийцами в 

верхний этаж. Поднявшись на первую площадку лестницы, владыка остановился и, 

обратившись к сопровождавшим его убийцам, сказал: 

– Ну, господа, если вам угодно расстрелять меня, расстреливайте здесь же, на месте, – я 

дальше не пойду. 

– Кто тебя расстреливать будет – иди! – крикнул предводитель. 

Наверху митрополита и сопровождавших его убийц встретил келейник, он открыл дверь 

в залу и подал митрополиту ключ, которым тот открыл дверь в спальню, куда вошел сам, а 

вслед за ним убийцы, келейника в спальню они уже не пустили. 

Минут через 15–20 владыка вышел из спальни в сопровождении солдат, в рясе, с 

панагией на груди, в белом клобуке на голове. Келейник встретил его в передней и хотел 

подойти под благословение, но предводитель убийц, грубо его оттолкнув, зло сказал: 

– Довольно кровопийцам кланяться, кланялись, будет!.. 

Келейник, однако, решительно шагнул навстречу митрополиту, и тот сам приблизился 

к нему, благословил, поцеловал и, пожав руку, сказал: 

– Прощай, Филипп! 

Затем владыка вынул из кармана платок и вытер слезу. По словам келейника, внешне 

митрополит казался спокойным, как будто он шел на служение литургии. 

Другой келейник владыки, иеродиакон Александр, сказал, обращаясь к солдатам: 

– Товарищи, куда вы ведете митрополита? 

– В штаб для допроса, – ответил один из солдат. 

– А где ваш штаб? 

– В городе. 

– Не на гостинице ли? 

– На гостинице – второстепенный штаб, а главный – в городе, на Печерске. 

– Тогда владыке нужно одеться, – на дворе зима, холодно. 

– Мы говорили ему, чтобы он одевался, он не захотел. 

– Дайте одеться – зима, холодно, – сказал митрополит. 

Солдаты позволили, митрополиту подали шубу, галоши и посох. Он всех благословил и 

сказал: 

– Прощайте! 

Солдаты вывели митрополита на лаврский двор и повели к воротам. Подойдя к углу 

Великой Лаврской церкви, солдаты закурили, и митрополит, остановившись напротив 

входа в церковь, стал молиться. Дойдя до ворот Лавры, он снова остановился, обратился к 

иконе святителя Николая и, перекрестившись, поклонился. Затем монах-привратник 

открыл обе половинки ворот и митрополит в сопровождении солдат вышел из Лавры. 

Убийцы усадили его в автомобиль и, проехав с километр, остановились. Солдаты повели 

митрополита влево от дороги на небольшую поляну между крепостных валов. Митрополит 

Владимир спросил: 

– Что, вы здесь хотите меня расстрелять? 

– А что же? Церемониться с тобою? – ответил один из них. 

Услышав такой ответ, владыка попросил дать ему время помолиться. 
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– Но только поскорее! – сказал убийца. 

Воздев руки кверху, митрополит стал вслух молиться: 

– Господи! Прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром. 

Затем он благословил убийц и сказал: 

– Господь вас благословляет и прощает. 

Не успел он еще опустить руки, как раздались три выстрела, и митрополит Владимир 

упал. Убийцы подошли к митрополиту вплотную и сделали еще несколько выстрелов, а 

затем ударили штыком в живот. 

Монахи, стоявшие во дворе Лавры, услышав выстрелы, вслух высказали 

предположение, что это расстреливают митрополита. В это время к ним приблизилась 

группа более десятка солдат, и один из них спросил: 

– Батюшки, провели митрополита? 

– Провели через ворота, – ответил монах. 

Солдаты выбежали за ворота и минут через 15–20 возвратились обратно. Один из 

монахов, подойдя к солдату, шедшему позади всех, спросил: 

– Нашли владыку? 

– Нашли, – ответил тот, – так всех вас по одному повыведем! 

Тело мученически скончавшегося митрополита Владимира пролежало до утра 

следующего дня и было найдено случайными прохожими, которые и сообщили обо всем 

происшедшем монахам Лавры. Получив разрешение от властей и пропуск на перенесение 

тела убитого митрополита в Лавру, архимандрит Анфим в сопровождении четырех 

санитаров с носилками около 11 часов утра пришли к месту убийства. По совершении литии 

тело митрополита было положено на носилки. В это время появилось человек десять солдат 

и вооруженных рабочих, они стали ругаться и всячески препятствовать переносу тела в 

Лавру. Архимандрит Анфим показал пропуск и разрешение. Снова раздались ругательства 

и выкрики: 

– Вы еще хоронить будете его, в ров его бросить, тут его закопать, мощи из него 

сделаете, это для мощей вы его забираете! 

Архимандрит Анфим велел прикрыть тело владыки шубой и нести, а сам пошел впереди 

с поднятым крестом. Некоторые из женщин стали вслух говорить: 

– Страдалец! Мученик! Царство ему Небесное! 

Услышав это, солдаты снова стали ругаться: 

– Какое ему царство, ему место в аду, на самом дне!.. 

Тело убиенного архипастыря было принесено в Михайловскую церковь и после осмотра 

медиками облачено в архиерейское облачение и положено посреди церкви. Сразу же после 

этого наместник Лавры архимандрит Климент отслужил вместе со старшей братией 

панихиду по убиенном митрополите. В тот же день и в последующие дни были отслужены 

панихиды как в самой Лавре, так и в приходских храмах Киева. 

29 января в 8 часов утра тело убиенного митрополита Владимира было положено в гроб 

и перенесено в Великую церковь Лавры. После перенесения тела была отслужена литургия, 

которую совершил митрополит Платон (Рождественский) с епископами – 

Екатеринославским Агапитом (Вишневским), Черниговским Пахомием (Кедровым), 

Чигиринским Никодимом (Кротковым) и Балтским Пименом (Пеговым) при сослужении 

соборных старцев Лавры, священнослужителей – членов украинского церковного Собора и 

некоторых представителей киевского духовенства. 

После совершения отпевания гроб с телом убиенного митрополита был обнесен вокруг 

храма и крестным ходом перенесен в Ближние пещеры Лавры и погребен в 

Крестовоздвиженской церкви рядом с митрополитом Флавианом (Городецким). 

3, 13 февраля и 5 марта архиерейским чином были отслужены заупокойные литургии по 

убиенном митрополите, а также отслужены соборно панихиды наместником Лавры 

архимандритом Климентом на месте погребения и на месте убийства. 
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Почти сразу же на месте убийства митрополита Владимира был поставлен крест, на 

котором время от времени стали появляться венки из живых цветов, приносили их 

преимущественно по ночам из опасения преследований от безбожников. На месте убиения 

стали совершаться по просьбам верующих панихиды с участием иногда целых приходов. 

Митрополиту Владимиру было посвящено 85-е деяние Поместного Собора Русской 

Православной Церкви, состоявшееся 15 (28) февраля 1918 года, которое началось 

панихидой, совершенной Патриархом Тихоном при общем пении членов Собора и 

многочисленного народа, и было открыто словом Патриарха: «Преосвященные 

архипастыри, отцы и братие! То ужасное кошмарное злодеяние, которое совершено было 

по отношению к высокопреосвященному митрополиту Владимиру, конечно, еще долго и 

долго будет волновать и угнетать наш смущенный дух. И еще, надеемся, много и много раз 

православный русский народ будет искать себе выхода из тяжелого состояния духа и в 

молитве, и в других сладостных воспоминаниях о почившем убиенном митрополите...»[52] 

После того как завершились гонения на Церковь, продолжавшиеся в течение нескольких 

десятилетий, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в 1992 году причислил 

священномученика Владимира к лику святых. 27 июня того же года были обретены мощи 

священномученика и положены рядом с мощами преподобных в Дальних пещерах. 

Описывая общественно-церковное положение митрополита и стараясь проникнуть в 

глубину его душевных переживаний, протоиерей Иоанн Восторгов сказал в своем слове о 

священномученике Владимире на Поместном Соборе: «Мало кому ведомо, что покойный 

был поэт в душе, чрезвычайно любил природу, ценил красоту, любил стихи и до старости 

сам составлял стихотворения. Помню, раз утром, в вагоне, при переезде из Петрограда в 

Москву, куда он возвращался на пасхальные дни, в бытность еще митрополитом 

Московским, он признался, что так любит Москву, так рад приезду своему, что всю ночь 

спал тревожно, и чувства радости и любви к Москве выразил в составленном длинном 

стихотворении, которое тут же и прочитал нам. 

При таком нежном и впечатлительном сердце, естественно, он болезненно переживал 

события в церковной жизни последнего времени, начиная со дня своего вынужденного 

перевода в Киев. Эксперименты в церковной жизни митрополита Питирима и Раева, 

удаление из Синода путем интриги, правление безумного Львова и все, что за сим 

последовало, кончая событиями на Украине, – все это глубоко потрясло владыку. Но, не 

будучи по природе человеком активной борьбы, он все более и более уходил, замыкался в 

себя, молчал и только близким людям жаловался, что остается совершенно одиноким. Тихо 

и молчаливо он страдал. Думается, не так уж он был и одинок, как ему казалось, были 

сочувствующие его строго церковному мировоззрению, но эти-то сочувствующие сами 

ждали, что именно митрополит Владимир даст клич, соберет их около себя, выступит с 

ярким протестом...»[53] 

Многие из членов Поместного Собора спрашивали себя, за что убит проживший 

праведную жизнь митрополит Владимир, им была непонятна его смерть; живя долго в 

условиях мира, они тогда еще не понимали, что можно быть убитым как раз из-за праведной 

жизни. Есть грехи личные, есть сделанное доброе, за что человеку может быть от Господа 

награда, и над этим митрополит Владимир трудился всю жизнь; а, кроме того, есть еще и 

не сделанное – то, что человек мог сделать, занимая соответствующее положение, но не 

сделал. Потому и ответ держит больший тот, кому больше вверено. А никому так много не 

было вверено, как первоиерарху Поместной Церкви. Не обер-прокуроры несли 

ответственность за судьбы Церкви, ибо таковой ответственности у них не было по существу 

их положения, – они для судеб церковного управления были внешней силой и внешними 

людьми, – а тот, кому вверено, – первоиерарх, хотя бы и номинальный. У каждой 

исторической эпохи есть своя мера и свои условия, при которых становится возможным 

исполнить свое призвание на занимаемом месте. Для начала ХХ века этой мерой стало 

исповедничество перед номинально православной властью и враждебным, безбожным 

обществом. Господь принял праведную жизнь митрополита Владимира и за праведную 
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жизнь простил и покрыл любовью все упущенное, должное, но не сделанное и, пожелав его 

близости Себе, даровал ему как величайшую награду мученический венец и белые одежды. 
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