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духовной жизни монастыря, воспитания мо-
нашествующих, роста числа братии. От всего 
сердца желаю всем — и тебе, отец Антоний, и 
братии монастыря — помощи Божией. Ни в 
коем случае не останавливайтесь». 

Глядя на уже сделанное, веришь, что 
пройдет еще немного времени — и возро-
дятся красота и величие древней обители, и 
вновь монастырь станет любимым и почи-
таемым духовным центром. И конечно же, 
будет рядом историко-этнографический 
музей под открытым небом, как его и заду-
мал П.Д. Барановский — мечтатель, далеко 
смотревший в будущее, плененный красо-
тою древности, и будут они дополнять друг 
друга — монастырь и музей.

В 1534 году (по некоторым источни-
кам — в 1536-м) к западу от города Вязьмы, 
«в густом ольховом лесу, в котором жили 
разбойные люди», преподобный Герасим 
Болдинский основал Иоанно-Предтечен-
ский монастырь. 

Вязьма, несомненно, древний город, 
хотя впервые летопись упоминает о нем 
в 1239 году. В историю Российского госу-
дарства город, расположившийся на берегу 
одноименной реки, вошел как надежный 
западный форпост. И самое заметное исто-
рическое событие, где фигурирует Вязьма, 
связано именно с военной функцией горо-

да: здесь произошло значительное по своим 
масштабам сражение русских войск с отсту-
пающими французскими частями.

Глубокий след оставили в истории кня-
зья Вяземские — прямые потомки Рюрика 
и Мономаха. Четвертый сын князя Влади-
мира Рюриковича Киевского — Андрей Вла-
димирович, получив в управление удельный 
город Вязьму, был назван Вяземским и стал 
родоначальником известной фамилии.

Князь погибнет 4 июня 1223 года, по-
сле битвы с монголами при Калке, поверив 
в честность своих противников. Коварные 
монголы задушили его, князя Александра 
Дубровницкого и великого князя Киевско-
го Мстислава.

Многие потомки князя Андрея Вязем-
ского прославили свой род на ратном поле 
или в управлении государством Российским.

Но на Вяземской земле, как и в других 
местах, проживали и другой породы люди, 
не признававшие никаких святых устоев и 
человеческих законов. Уже после того как 
святой Герасим основал и наладил жизнь 
в Болдинском монастыре, услышал он, что 
неподалеку, в окрестных лесах Вязьмы, обо-
сновались «лихие люди», которые не дают 
покоя местным жителям. Начиналась их 
«вольная жизнь» с пьянок, драк, а перерос-
ла в грабежи и убийства, причем страдали 

от них не только проезжавшие с товаром и 
деньгами, но и те вязьмичи, которые жили в 
этих местах с рождения.

Придя в лес, где находилось разбойни-
чье логово, святой обосновался в самом его 
центре и, несмотря на угрозы, поджоги ке-
лии, терпеливо молился, призывая разбой-
ников покончить с насилием.

Житие говорит, что семь лет длился 
этот подвиг: «Немало претерпел он от бес-
чинствующих, но сделал Божие дело: реже 
стали сходиться буяны, прекратились грабе-
жи и разбои и ободрились напуганные жите-
ли». И вот — капля за каплей — благодатные 
увещевания преподобного входили и в души 
разбойников. И наконец пришло время, ког-
да шайка распалась. Пути «лютых людей» 
разошлись: кто-то занялся мирным трудом, 
некоторые, раскаявшись, поселились рядом 
со святым Герасимом, поставив келии; а те, 
кто не захотел отойти от своего «ремесла», 
навсегда покинули эти края. 

В 1542 году построили первый деревян-
ный храм на высоком холме правого берега 
реки Бебри, с которого и начался Иоанно-
Предтеченский монастырь. Преподобный 
Герасим получает благословение и грамоту 
у митрополита Макария, и в том же году 
приходит позволение Ивана IV на осно-
вание обители. Во главе братии из сорока 
иноков стал игумен Симеон — ученик пре-
подобного Герасима. При нем строится вто-
рой деревянный храм — церковь Вознесения 
Господня. Игумен пользовался большим 
уважением среди братии, окрестных жите-
лей; управлял он монастырем тридцать че-
тыре года. А болдинский чудотворец, вручив 
новую обитель с надежные руки, вернулся в 
свой родной монастырь.

Царь Иван Грозный не оставил без вни-
мания строительство монастыря. В 1566 
году он, посещая Смоленск с целью осмо-
тра новых укреплений, заезжал в Иоанно-
Предтеченскую обитель. В 1598 году царь 
Борис Феодорович Годунов проехал по 
тем же местам, видел и новую смоленскую 
крепость, и новые постройки в монастыре. 
Оценив увиденное, он поддержал мона-
стырь — пожаловал пахотными и сенокос-
ными землями, разрешил иметь торговые 
лавки в Вязьме.

Когда наступили тяжелейшие в исто-
рии России голодные времена (особенно 

лютый голод был в 1602 году, когда пропал 
практически весь урожай), в Иоанно-Пред-
теченском монастыре открыли приют для 
бедствующих, кормили всех приходящих, 
особенно заботились о детях, спасая их от 
голодной смерти.

Монастырь после строительства де-
ревянной ограды вокруг храмов и келий 
превращается в серьезное укрепление на 
границе с Польшей. История его существо-
вания богата военными страницами: мона-
стырь принимал участие в обороне Русской 
земли и неоднократно подвергался разоре-
нию поляками и литовцами, горел.
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