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Равноапостольная великая княгиня Ольга (969) и

равноапостольный великий князь Владимир (1015)
 

Святая Ольга – 24 июля (11 июля)
Святой Владимир – 28 июля (15 июля)1

Святая равноапостольная Ольга была супругой великого князя Киевского Игоря. Род
князей Изборских, к которому принадлежала Ольга, имел как русские, так и варяжские (скан-
динавские) корни. Супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении
– Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег (Хельги), что значит «свя-
той». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно
предполагает в человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорли-
вость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал Вещим, Ольгу – Мудрой. Пре-
дания называли ее родовым имением село Выбуты, что в нескольких километрах от Пскова
вверх по реке Великой.

После убийства князя Игоря древлянами все бремя власти легло на плечи Ольги. Ото-
мстив убийцам своего супруга, княгиня занялась укреплением власти Киевского великокняже-
ского престола, централизацией государственного управления, улучшением обороноспособно-
сти Киевской державы. Заслугой Ольги стало установление погостов – постоянных мест сбора
дани. Именно на погостах после крещения Ольги стали появляться первые на Руси храмы.

Летом 954 года Ольга отправляется с мирным визитом в Константинополь (Царьград) для
налаживания связей с могущественным южным соседом. Здесь происходит духовное перерож-
дение княгини. Ее сердце открывается Православию, и она решает стать христианкой. Таин-
ство Крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт (933–956), а
восприемником был сам император Константин Багрянородный (912–959). В Крещении ей
было наречено имя Елена в честь святой равноапостольной Елены, матери святого Констан-
тина, обретшей Честное Древо Креста Господня. В русской летописи сохранились рассказы о
том, как решительно и на равных разговаривала Ольга с императором, удивляя греков духов-
ной зрелостью и государственной мудростью, показывая, что русскому народу под силу вос-
принять и умножить высшие свершения греческого религиозного гения, лучшие плоды визан-
тийской духовности и культуры.

Святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благо-
вестия среди язычников и церковного строительства. Она воздвигает храмы: Святителя Нико-
лая и Святой Софии в Киеве, Благовещения Пресвятой Богородицы – в Витебске, Святой
Живоначальной Троицы – в Пскове. Псков с того времени называется в летописях Домом
Святой Троицы. Храм, построенный Ольгой над рекой Великой, на месте, указанном ей, по
свидетельству летописца, свыше «Лучом Трисиятельного Божества», простоял более полутора
веков. И другой важнейший памятник русского «монументального Богословия», как называют
нередко церковное зодчество, связан с именем святой равноапостольной Ольги – храм Софии
Премудрости Божией в Киеве, заложенный вскоре по возвращении ее из Царьграда и освя-
щенный 11 мая 960 года. Этот день отмечался впоследствии в Русской Церкви как особый
церковный праздник.

Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников
имени Христова: над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведе-

1 Первой дана дата по новому стилю, в скобках – по старому.
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ниям, сама была впоследствии похоронена, над могилой Дира – вышеназванный Софийский
собор, который, простояв полвека, сгорел в 1017 году.

Христианизация Руси Ольгой встретила яростное сопротивление среди ее языческого
окружения. Она не смогла преуспеть в этом благом деле, которому она решила посвятить свою
жизнь. Святая Ольга оставила власть своему возмужавшему сыну – язычнику Святославу, но
так как тот больше времени проводил в походах и битвах, чем в Киеве, ей часто приходилось
брать бразды правления в свои руки. Однако вопрос Крещения Руси пришлось пока оставить.

Святая Ольга скончалась 24 (11) июля 969 года. Последние годы, среди торжества языче-
ства, ей, когда-то гордой владычице, крестившейся от патриарха в столице Православия, при-
ходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать недовольства противников
христианства. Но перед смертью, вновь обретя прежнюю твердость и решимость, она запре-
тила совершать над ней языческие тризны и завещала открыто похоронить ее по православ-
ному обряду. Пресвитер Григорий, который находился с нею в 957 году в Константинополе, в
точности выполнил ее завещание.

Святой равноапостольный князь Владимир был внуком святой Ольги, сыном Святослава
и ключницы Малуши, предположительно дочери древлянского князя Мала, всегда бывшей при
Ольге и принявшей вместе с ней крещение в Царьграде. Выступая против связи Святослава с
Малушей, Ольга сослала ее на свою родину – в Выбуты, – где и родился около 960 года будущий
креститель Руси.
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К 978 году возмужавший Владимир, тогда яростный язычник, выходит из межкняже-
ских смут, возникших после гибели Святослава, единоличным победителем – «единодержцем»
Киевского государства. По Божьему Промыслу Владимир вскоре отходит от язычества. Муд-
рый правитель, он начинает осознавать, что только вера в одного истинного Бога сможет объ-
единить и укрепить Киевскую державу.

По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от бол-
гар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки. Никто из них не произ-
вел на князя столь сильного впечатления, как православный греческий проповедник, который
в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. Святой Владимир решает
отправить в Константинополь своих людей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда
эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, строй-
ное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины
души. Не забыл Владимир и о том, что равноапостольная княгиня Ольга крестилась в Царь-
граде. В конечном итоге святой Владимир решает принять Крещение от греков.

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь Византии. Поэтому вскоре
после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес (Корсунь).
Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с
требованием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть
женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру.
Царевна прибыла в Херсонес (Корсунь), Владимир крестился (988 г.) и был наименован Васи-
лием. С царевной прибыл посвященный святым патриархом Николаем II Хризовергом на Рус-
скую кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими
святынями. В древнем Херсонесе (Корсуни) свершилось венчание святого равноапостольного
Владимира и блаженной Анны. В 988 году Русь стараниями князя Владимира приняла Право-
славное Христианство. Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, пове-
лел святой Владимир ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их
рубить по холмам церкви, освящать престолы для Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырас-
тали по лицу земли, на возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг в
греки» – словно путеводные знаки, светочи народной святости.

С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах язы-
ческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир
построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и зало-
жил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте мученической
кончины святых варягов-мучеников Феодора и Иоанна. Тогда же святым Владимиром была
пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший центром общерусского сбора церков-
ной десятины, нарекли Десятинным.

С Десятинной церковью некоторые историки связывали начало русского летописания.
При ней были составлены житие святой Ольги и сказание о варягах-мучениках в их первона-
чальном виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир возмя Корсунь». Там же воз-
никла ранняя, греческая редакция жития святых мучеников Бориса и Глеба.

Для утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые люди и школы
для их подготовки. Поэтому святой Владимир со святым митрополитом Михаилом занялись
обустройством училищ для обучения детей грамоте. Такое же училище устроил святитель
Иоаким Корсунянин в Новгороде, были они и в других городах.

Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по
воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян
обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, пели былины и духов-
ные стихи. Больным же и нищим доставляли по улицам великие кады и бочки меду, и хлеб, и
мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога. Пиры устраивались также в
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честь побед киевских богатырей, полководцев Владимировых дружин – Добрыни, Александра
Поповича, Рогдая Удалого.

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапо-
стольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, спо-
движница многих его начинаний, блаженная царица Анна. После ее кончины князь вступил в
новый брак – с младшей дочерью немецкого графа Куно фон Эннингена, внучкой императора
Оттона Великого.

Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления
православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ
державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной и политической борьбе с сосед-
ними племенам и и государствами. Крещение Руси от православной Византии было важней-
шим шагом ее государственного самоопределения. Креститель Руси скончался в Спас-Бере-
стове 28 (15) июля 1015 года. Он правил Русским государством тридцать семь лет (978—1015),
из которых двадцать восемь лет прожил во Святом Крещении.

Мощи святого равноапостольного Владимира были положены в мраморной раке, постав-
ленной в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной
ракой царицы Анны. Празднование святому равноапостольному

Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240
года, помощью и заступлением святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская
победа над шведскими крестоносцами. Но церковное почитание святого князя началось на
Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский, в «Слове о законе и бла-
годати», сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет
его «во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает его апостоль-
ское благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов.



Т.  Н.  Терещенко.  «Русский патерик. Жития великих русских святых»

10

 
Святитель Михаил, митрополит Киевский (992)

 
Перенесение мощей – 13 октября (30 сентября)

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по одним летописным сообщениям,
родом сириец, по другим – болгарин или серб. В 989 году он по поручению патриарха Царе-
градского Николая Хрисоверга прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями
к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого (в 988 г.) принявшему
Крещение. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное
служение. Он ревностно обходил новопросвещенную Русскую землю, проповедуя Святое

Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, строя первые храмы и духовные учи-
лища. Ему приписывают построение Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. В Ростове
он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там
епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом.
Русская Церковь сохранила память о заслугах первосвятителя: в синодиках Новгородского и
Киевского Софийских соборов он по праву именуется первоначальником.
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Преставился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвя-
той Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте (впоследствии свя-
титель Черниговский) мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 года
в Великую Печерскую церковь (Успенский храм). В связи с этим память его установлена на 13
октября (30 сентября). Ранее память его отмечалась также 15 (2) сентября вместе с преподоб-
ными Антонием и Феодосием Печерскими.
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Благоверные князья Борис и Глеб (1015)

 
Святой Глеб – 18 сентября (5 сентябрь)
Святые Борис и Глеб – 6 августа (24 июля)
Перенесение мощей – 15 мая (2 мая)

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в Святом Крещении – Роман
и Давид) – первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинополь-
ской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском бла-
гочестии. Старший из братьев – Борис получил хорошее образование. Он любил читать Свя-
щенное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой
Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы
Господь удостоил его такой чести.
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Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление
посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сер-
дечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира,
милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством,
он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры
и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился
также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир при-
звал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина
равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве,
объявил себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода,
так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти
отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский
престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не
подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь
оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа
и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Свято-
полка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью
встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24
июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к
князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса – Георгий Угрин (родом
венгр) бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив.
Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия,
кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел
и пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им попались
навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что
князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого
страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого
Василия Великого.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно
вызвав брата из его удела – Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы
убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве
брата. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом.

Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смо-
ленска.

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доб-
роделанию – любви. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец (1
Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, при-
выкшей к кровной мести, – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой
смерти. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28). Святые муче-
ники Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная
жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, – замечает преподоб-
ный Нестор Летописец, – как высока покорность старшему брату? Если бы они противились,
то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоря-
ются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати,
какой удостоились сии святые». Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку
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на брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: Мне отмщение, Я воздам (Рим.
12,19).

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на Руси крамола». Кровь, пролитая свя-
тыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, явилась тем благодатным семе-
нем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только прослав-
лены от Бога даром исцелений, но они – особые покровители, защитники Русской земли.
Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, – свя-
тому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию
Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень
рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом Киевским
Иоанном I (1008–1035).

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки
святого Глеба, бывшие четыре года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде,
в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через неко-
торое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось много
чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшед-
шее пламя опалило ему ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын
жителя Вышгорода: святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную
ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав
Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, который был освящен 6 августа
(24 июля) 1026 года митрополитом Киевским Иоанном с собором духовенства. Множество
храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу, фрески
и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской
Церкви.
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Преподобный Моисей Угрин (ок. 1043)

 
8 августа (26 июля)
Собор преподобных отцов Киево-Печерских – 11 октября (28 сентября)

Преподобный Моисей Угрин, Печерский, по происхождению венгр, был братом препо-
добного Ефрема Новоторжского и Георгия. Вместе с ними он поступил на службу к святому
благоверному князю Борису. После убийства в 1015 году на реке Альте святого Бориса, вместе
с которым погиб и Георгий, святой Моисей бежал и скрывался в Киеве у Пред славы, сестры
князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, святой Моисей
вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.

Высокий и стройный красавец, святой Моисей обратил на себя внимание одной богатой
польки-вдовы, которая загорелась к нему страстным желанием и захотела сделать его своим
мужем, выкупив из плена. Святой Моисей решительно отказался менять плен на рабство у
женщины. Его давнишней мечтой было принять Ангельский образ. Однако, несмотря на отказ,
полька купила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он предпочитал голод-
ные муки пышным пирам. Тогда полька стала возить святого Моисея по своим землям, думая,
что он прельстится властью и богатством. Святой Моисей сказал ей, что не променяет духов-
ные богатства на тленные вещи этого мира и станет иноком.
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Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество.
Полька приказала растянуть святого Моисея на земле и бить его палками так, чтобы земля
напиталась кровью. Она добилась разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно.
Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель,
целовала и обнимала его, но и этим ничего не добилась. Святой Моисей сказал: «Я из страха
Божия гнушаюсь тобой как нечистой». Услышав это, полька велела давать святому каждый
день по сто ударов, а потом оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонение на всех иноков в
стране. Но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была
убита и вдова. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь,
нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов.
Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый нечистой страстью, пришел к
преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все,
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что ты велишь мне». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной
слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке
палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь при-
шедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей подви-
зался в Печерском монастыре десять лет, скончался около 1043 года и был погребен в Ближ-
них пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к
нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений.
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Благоверная княгиня Анна Новгородская (1050)

 
23 февраля (10 февраля)

Святая Анна Новгородская (до крещения Ингигерда) была старшей дочерью шведского
короля святого Олофа Шетконунга (994—1022), начавшего около 1008 года христианизацию
Швеции. Ингигерда получила исключительное для женщины того времени образование: изу-
чила Священное Писание, литературу, историю. Она была истинной дочерью Скандинавии
эпохи викингов и потому с ранних лет пользовалась большой свободой, участвовала в обще-
ственной жизни своей родины, путешествовала, принимала гостей, хорошо владела оружием.
Исторические источники особо отмечают ее ум, смелость, большое влияние на окружающих.

В 1017 году Ингигерда по воле отца вышла замуж за того, «кто был достоин его дружбы» –
великого князя Киевского Ярослава Мудрого (1019–1054). В качестве приданого она принесла
Русской земле город Альдейгаборг (Старая Ладога). Православие Ингигерда приняла с именем
Ирина. Став великой княгиней, она все силы души и сердца, все благодатные дары свои отдала
новой родине, будучи верной помощницей и советчицей мужа в его делах. Однажды, когда
возмутилась наемная норвежская стража и просила великую княгиню быть посредницей между
ними и Ярославом, она согласилась, но предупредила, что будет защищать интересы мужа.
Когда против великого князя выступил с ратью его брат Мстислав Тмутораканский, Ирина
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предложила решить спор военным поединком с ней, но Мстислав ответил, что с женщинами
он бороться не привык, и уступил брату.

Большое влияние оказала Ирина на добрые отношения с северными странами Европы.
Она приютила в Киеве изгнанных сыновей английского короля Эдмунда, Эдвина и Эдуарда,
а также принца Магнуса Норвежского. Он не вернулся на родину до тех пор, пока великая
княгиня не убедилась, что норвежцы отдадут ему отчий престол и будут уважать его права.
Русское государство в то время играло значительную роль в жизни Европы, его авторитет и
влияние были, как никогда, высоки – и в этом немалая заслуга великой княгини.

Уже при жизни Ирина прославилась своей добродетелью и благочестием. Святитель Ила-
рион, митрополит Киевский в своем знаменитом «Слове о законе и благодати» пишет, обраща-
ясь к уже покойному святому Владимиру – крестителю Руси: «Взгляни на сноху твою Ирину,
взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают
веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Имя Христово!»

Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей. Особенно известны ее сыновья:
святой благоверный князь Владимир Новгородский, великий князь Изяслав Киевский, Свято-
слав Черниговский, Всеволод Переяславский (отец Владимира Мономаха). Дочери Ирины, как
и их отец, мать и братья, воспитывались в атмосфере «книжности». Летописец сообщает, что
Ярослав «насеях книжными словесы» сердца близких ему людей. Великая княгиня научила
детей родному языку, и они прекрасно понимали скандинавские саги, которые распевали при
дворе князя варяжские воины. Дочери Ирины и Ярослава стали королевами: Анна – француз-
ской, Мария – венгерской, Елизавета – норвежской.

Известно, что великая княгиня основала в Киеве монастырь во имя своей покровитель-
ницы – святой великомученицы Ирины и, по обычаю того времени, должна была не только
заботиться о нем, но и управлять им. В 1045 году она направилась в Новгород к сыну Влади-
миру на закладку собора во имя Святой Софии Премудрости Божией. В Новгороде великая
княгиня Ирина приняла монашеский постриг с именем Анна. Это был первый постриг в вели-
кокняжеском доме; с него началась традиция пострижения русских князей и княгинь после
исполнения ими долга правителей народа. Преподобная Анна Новгородская положила начало
соединению двух путей святости – святых благоверных княгинь (цариц) и преподобных, то
есть деятельного служения миру и монашеского подвига.

Здесь же, в Новгороде, святая княгиня Анна скончалась 23 (10) февраля 1051 года и была
погребена в Софийском соборе. Вскоре рядом с ней упокоилось и тело ее сына – новгородского
князя Владимира.

Почитание святой Анны и сына ее святого Владимира было установлено после знамения,
бывшего Новгородскому архиепископу святителю Евфимию в 1439 году. В связи с этим зна-
мением была установлена соборная память Новгородских святителей, погребенных в соборе
Святой Софии.

Особенность пути преподобной Анны раскрывается в ее происхождении. Дочь иного
народа трудится над созиданием Святой Руси, встает в основании лествицы русской женской
святости. «Святой царицей Ириной» называли ее в Северных странах – среди святых жен этих
народов она воссияла первой и стала небесной покровительницей и молитвенницей за них.
Так имя Ирина («мир»), полученное Ингигердой в Православии, оказывается глубоким выра-
жением ее духовного делания.

В образе преподобной Анны Новгородской мы видим истоки многих основных направ-
лений духовного труждения русских женщин. Вся ее жизнь была служением Божией Матери,
одарившей святую благодатными дарами и счастливым материнством. Поэтому так много зна-
чит предстательство преподобной Анны перед Пречистой. Имя, данное ей при постриге – Анна
(«благодать»), – указывает на единственную силу, которая помогает человеку достичь святости
– благодать Божию.
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Преподобный Ефрем Новоторжский (1053)

 
10 февраля (28 января)
Перенесение мощей – 24 июня (11 июня)

Преподобный Ефрем Новоторжский, основатель Борисоглебского монастыря в городе
Торжке, был родом из Венгрии. Вместе со своими братьями святыми и святым Георгием он
покинул родину, возможно, по причине преследования православных. Придя на Русь, братья
поступили на службу к ростовскому князю святому Борису, сыну равноапостольного великого
князя Владимира. В 1015 году на реке Альте вместе со святым князем Борисом погиб и брат
Ефрема Георгий. Убийцы отрезали ему голову, чтобы снять золотую гривну, которую он носил
на шее. Моисею удалось спастись бегством, и он поступил в число монахов Киево-Печерского
монастыря. Ефрем, находившийся в это время, очевидно, в Ростове, прибыв на место убий-
ства, нашел голову брата и взял ее с собой. Оставив службу при княжеском дворе, преподоб-
ный Ефрем удалился на реку Тверцу с тем, чтобы там вести уединенную иноческую жизнь.
После того как возле него поселилось несколько монашествующих, он в 1038 году построил
монастырь в честь святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Братия избрали его своим
настоятелем.
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Близ монастыря, расположенного неподалеку от торгового пути к Новгороду, был
устроен странноприимный дом, где бесплатно содержались бедные и странники. Скончался
преподобный Ефрем в глубокой старости, его тело было погребено в устроенном им мона-
стыре, а в гроб, согласно его завещанию, была положена голова его брата, святого Георгия.
Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского было совершено в 1572 году архи-
епископом Новгородским Леонидом. Празднование установлено при митрополите Москов-
ском Данииле (1584–1587).
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Преподобные Антоний (1073)
и Феодосий (1074) Печерские

 
Антоний – 23 июля (10 июля)
Феодосий – 16 мая (3 мая)
Антоний и Феодосий – 15 сентября (2 сентября)
Перенесение мощей Феодосия – 27 августа (14 августа)
Собор преподобных отцов Киево-Печерских – 11 октября (28 сентября)

Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний родился в 983 году в городе Любече
(вблизи Чернигова) и в крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение
к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти на Афон. В одной из афонских
обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря, кото-
рую до сих пор показывают.
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Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание,
чтобы он шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране.
Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько
монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного
из них, поселился в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Это было
в 1051 году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми
славился на Афоне: пищей его были черный хлеб через день и вода в крайне умеренном коли-
честве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам.
Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься
к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, саном иерей, вторым преподобный
Феодосий.

Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С
ранних лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме,
прилежно читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми каче-
ствами. Узнав, что в храме иногда не служат литургию из-за недостатка просфор, он решил
сам заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молол и испеченные просфоры
приносил в церковь. За эти подвиги он терпел много неприятностей от матери, которая горячо
его любила, но не сочувствовала его стремлениям. Услышав однажды в церкви слова Господни:
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня (Мф. 10, 37), он решился
оставить и мать (отец уже умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию.
«Видишь ли чадо, – спросил его Антоний, – что пещера моя скромна и тесна?» – «Сам Бог
привел меня к тебе, – ответил Феодосий, – буду исполнять то, что ты мне повелишь».

Когда число сподвижников преподобного Антония возросло до двенадцати, он удалился
на соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался
на прежнем месте; скоро, в 1057 году, он был избран братией во игумена и начал стараться об
учреждении правильного общежития по уставу цареградского Студийского монастыря. Глав-
ные черты учрежденного им общежития были следующие: все имущество у братии должно
быть общее, время проводилось в непрестанных трудах; труды разделялись по силе каждого
игуменом; каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего; помыслы открыва-
лись игумену, который был истинным руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодо-
сий часто обходил кельи и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимается братия.
Часто и ночью он приходил к двери келий, и если слышал разговор двух или трех иноков,
сошедшихся вместе, то ударял жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный
был во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую
простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме аскетиче-
ских подвигов, преподобный Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью
к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братию. В обители он устроил
особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, расслабленных и на содержание их уделял
десятую долю монастырских доходов. Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба
заключенным в темницах. Из сочинений преподобного Феодосия известны: два поучения к
народу, десять поучений к инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-
Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение
для развития Русской Церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные
проповедники веры и замечательные писатели. Из святителей, постриженников Киево-Печер-
ской обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы Ростовские), Нифонт
(епископ Новгородский), преподобный Кукша (просветитель вятичей), писатели преподобные
Нестор Летописец и Симон.
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Преподобный Антоний преставился на девяностом году жизни 7 мая 1073 года. Мощи
святого, по Божию смотрению, остаются сокрытыми. Преподобный Феодосий мирно отшел ко
Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в которой уединялся во время
поста. Мощи подвижника были обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный
Феодосий был причислен в 1108 году.
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Преподобный Аврамий Ростовский (1073–1077)

 
11 ноября (29 октября)
Собор Ростово-Ярославских святых – 5 июня (23 мая)

Преподобный Аврамий, архимандрит Ростовский, в миру Аверкий, с юных лет ушел
из родительского дома и ступил на путь христианского подвижничества. Приняв иночество,
поселился Аврамий в Ростове на берегу озера Неро. В Ростовской земле тогда было много
язычников, и преподобный усиленно трудился над распространением истинной веры. Неда-
леко от кельи святого находилось капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу
(Волосу), который наводил страх на жителей Ростова. В чудном видении предстал перед Авра-
мием святой апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподоб-
ный сокрушил идола. На месте идольского капища святой Аврамий основал обитель в честь
Богоявления и стал ее настоятелем. В память явления преподобный воздвиг храм во имя апо-
стола Иоанна Богослова. Убежденные святым Аврамием, крестились многие язычники. Осо-
бенно велико было его влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в законе Божием,
крестил, постригал в иноки. Всех приходящих в обитель святой принимал с любовью. Жизнь
его была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу братии: он колол дрова для
пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни. Преставился преподобный в глубокой
старости и был погребен в храме Богоявления. Святые мощи его обретены при великом князе
Всеволоде (1176–1212).
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В 1551 году царь Иоанн Грозный перед походом на Казань обходил святые места. В Бого-
явленском Аврамиевом монастыре ему показали тот жезл, которым преподобный Аврамий
сокрушил идол Велеса. Посох царь взял с собой в поход, а крест оставил в обители. Возвра-
тившись после покорения Казанского ханства, Иоанн Грозный приказал построить в Аврами-
евой обители новый каменный храм в честь Богоявления с четырьмя приделами и прислал
туда книги и иконы.

Преподобный Аркадий Новоторжский (XI в.)
26 декабря (13 декабря)
Обретение и перенесение мощей – 24 июля (11 июля) Переложение мощей – 27 августа

(14 августа)
Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский происходил из города Вязьмы от про-

стых благочестивых родителей, с детства научивших его молитве и послушанию. Кроткий, про-
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ницательный, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа ради.
Он питался подаянием, спал где придется – в лесу, на церковной паперти. Блаженная безза-
ботность и близость к природе придавали облику юного Аркадия особую одухотворенность и
отрешенность от житейской суеты. В церкви, углубившись в молитву, святой

Аркадий часто плакал слезами умиления и духовной радости. Его советы были точны,
предсказания сбывались, обличения вразумляли. Опытный наставник, преподобный Ефрем,
Новоторжский чудотворец, помогал юному подвижнику избегать духовных опасностей в про-
хождении трудного и редкого в то время подвига юродства. После того как вязьмичи стали
свидетелями нескольких чудес, совершенных по молитвам блаженного Аркадия, он, избегая
человеческой славы, удалился в верховья реки Тверцы. Здесь преподобный Аркадий разделил
труды своего духовного наставника преподобного Ефрема Новоторжского, участвуя вместе с
ним в основании храма и обители в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба.

Поступив в новоустроенный монастырь, преподобный Аркадий принял монашество и
взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу – преподобному Ефрему. Святой
никогда не пропускал литургии и являлся к заутрене первым, вместе со своим наставником.
После преставления преподобного Ефрема преподобный Аркадий продолжал подвизаться по
заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании. По прошествии нескольких лет
(по некоторым данным, 26 (13) декабря 1077) он мирно отошел ко Господу.

В 1594 году в одной из церквей города Вязьмы был устроен придел во имя преподобного
Аркадия. Совместное празднование преподобным Аркадию и Ефрему Новоторжским было
установлено при митрополите Дионисии в 1584–1587 годах. Мощи преподобного Аркадия,
прославленные чудесными исцелениями, были обретены 24 (11) июля (ранее в этот день совер-
шалась память) 1677 года в каменном склепе Борисоглебского собора города Торжка. 27 (14)
августа 1798 года их положили под спудом, в каменном гробу, служившем ранее местом упоко-
ения преподобному Ефрему. В 1841 году на левой стороне Борисоглебского соборного храма
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был устроен придел в честь преподобного Аркадия. Торжественное празднование 300-летия со
времени обретения святых мощей преподобного Аркадия состоялось в городе Торжке в 1977
году.
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Святитель Никита, епископ Новгородский (1108)

 
13 февраля (31 января)
27 мая (14 мая)
Обретение мощей – 13 мая (30 апреля)

Еще юношей святой Никита поступил в Киево-Печерскую обитель и вскоре решился сде-
латься затворником, несмотря на внушение игумена о преждевременности такого подвига для
молодого инока. В затворе Никита подвергся следующему искушению: по внушению дьявола
он перестал молиться Богу и весь предался чтению книг Ветхого Завета. Никита так изучил их
и выучил на память, что никто не мог сравниться с ним в знании этих книг. Когда его блестя-
щее знание ветхозаветного Писания стало известным многим, князья и бояре стали приходить
к нему для слушания и наставлений. Однако многих удивляло, что о книгах Нового Завета он и
слышать не хотел и всячески избегал их упоминания. Тогда мудрые старцы монастыря поняли,
что Никита «впал в прелесть», то есть подпал под дьявольское обольщение. От этого состояния
Никита был избавлен усердными молитвами печерских иноков. После этого Никита покинул
свой произвольный затвор. Продолжая строго поститься, он стал прилежно молиться Богу и
через непродолжительное время своим послушанием и смирением превзошел других иноков.
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Через несколько лет Никита был поставлен епископом в Новгороде. Он хорошо пропове-
довал, наставляя верующих евангельскими словами. Будучи за свою святую жизнь награжден
от Бога даром чудес, он многим помог и многих исцелил. Так, однажды он молитвой низвел с
неба дождь, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар.

Святитель Никита Новгородский скончался в 1108 году. Мощи святителя были обретены
13 мая (30 апреля) 1558 года при царе Иване Васильевиче Грозном. День открытия мощей
святителя Никиты был ознаменован чудесным исцелением множества больных. Ныне его свя-
тые мощи почивают в Новгородском соборе в честь святого апостола Филиппа.
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Преподобный Нестор Летописец (ок. 1114)

 
9 ноября (27 октября)
Собор преподобных отцов Киево-Печерских – 71 октября (28 сентября)

Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Юношей он при-
шел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг преподобного Нестора преемник
преподобного Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен в иеродиакона. Пре-
подобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием.
«Великая бывает польза от учения книжного, – говорил он, – книги наказуют и учат нас пути к
покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие все-
ленную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали,
они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую
пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». В
монастыре преподобный Нестор нес послушание летописца. В 80-х годах он написал «Чтение
о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» в связи с перенесением их
святых мощей в Вышгород в 1072 году. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие пре-
подобного Феодосия Печерского, а в 1091 году, накануне престольного праздника Печерской
обители, игумен Иоанн поручил ему ископать из земли для перенесения в храм святые мощи
преподобного Феодосия.
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Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление около 1112–1113
годов первой редакции «Повести временных лет». «Се повести временных лет, откуда есть
пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть» –
так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Необычайно широ-
кий круг источников (предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские
записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические
сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников),
осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору напи-
сать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого
рода. Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных моментах ее исторического
становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках –
в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании сла-
вянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой
равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора под 945 годом
сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве, об исповедническом подвиге
святых варягов-мучеников (под 983 годом), об «испытании вер» святым равноапостольным
Владимиром (986 год) и Крещении Руси (988 год). Первому русскому церковному историку
обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печер-
ской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким
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для Русской земли и Русской Церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы, степные кочев-
ники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей,
сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители
в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глу-
бина, историческая верность и патриотизм «Повести временных лет» ставят ее в ряд высочай-
ших творений мировой культуры.

Преподобный Нестор скончался около 1114 года, завещав печерским инокам-летопис-
цам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Силь-
вестр, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лав-
рентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших
«Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»). Наследником агиографиче-
ской традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, спа-
сатель «Киево-Печерского Патерика». Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых
угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается, среди других источников, на летописи
преподобного Нестора.

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.
Память его Церковь чтит также вместе с Собором отцов, в Ближних пещерах почивающих, 11
октября (28 сентября) и во 2-ю Неделю Великого поста, когда празднуется Собор всех Киево-
Печерских отцов.
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Преподобная Евфросиния Полоцкая (1173)

 
5 июня (23 мая)

Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была пра-
правнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия
(Святослава) Всеславича. С детства преподобная отличалась благочестием и любовью к чтению
богослужебных книг. Отвергнув предложения о браке, Предслава ушла в монастырь и была
пострижена в двенадцатилетнем возрасте.
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