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(К 100летию со дня рождения)

В истории Православной Церкви в Закарпатье в ХХ веке оставили заметный след 
многие выдающиеся деятели. Среди них есть столь известные архипастыри, под
вижники благочестия, ученые и общественные деятели, как преподобные Иустин 
(Попович), Алексий (Кабалюк), Иов (Кундря), митрополиты Евлогий (Георгиев
ский), Вениамин (Федченков), Дорофей (Филип), архиепископ Аверкий (Таушев), 
профессор Георгий Геровский, академик М. Ф. Мурянов и многие другие. Каждый 
из них, в свое историческое время, оставил неизгладимый след в истории этого края.

Однако, особое место в истории Закарпатья занимает имя архимандрита Ва
силия (Пронина, 08.09.1911 – † 05.01.1997) – глубокого исследователя и в то же 
время подлинного аскета и знаменитого духовника. Его литературное наследие по
нуждает задуматься над историческим прошлым нашего края. И потому всякий 
уважающий себя исследователь Православия за Карпатами в XX столетии не мо
жет обойти вниманием эту уникальную, многогранную личность. 

Наша статья – это скромная, исследовательская попытка накануне 100ле
тия со дня рождения этого святоча Православия очередной раз не только вспом
нить о нем или и о его трудах, но вынести из его жизненного пути для себя нрав
ственный урок. Думается, что для каждого читателя этой статьи, этот урок будет 
свой, особый, личный. Так и должно быть. И еще. Хотелось бы через пример его 
жизни мы все стали другими, ближе к небу, к Богу. Такими, каким был отец Васи
лий (Пронин). 

***
В последние года мы неоднократно обращались к жизненному пути этого извест
ного подвижника1. О нем написано с одной стороны много, и в то же время – мало. 

1 Монич Александр, протодиакон. Жизненный путь архимандрита Василия (Пронина) (08.09.1911
†05.01.1997) // Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 1. – ОАО «Патент». – Ужго
род, 2010. – С. 432 / Составители: протодиакон Александр Монич, доц. каф. истории Украины УжНУ 
Юрий Данилец. – С. 7–47; Он же. Жизненный путь архимандрита Василия (Пронина) (08.09.1911
†05.01.1997) // Собрание трудов архимандрита Василия (Пронина). – Том 2. – ОАО «Патент». – Ужго
род, 2010. – 390 С. / Дешифровка рукописей, общая редакция и составление: протодиякон Олександр 
Монич. – С. 8–26; Он же. Переписка святителя Иоанна (Максимовича) с иеромонахом Василием 
(Прониным). Материалы к канонизации архимандрита Василия (Пронина) // Православний літопис. 
– Журнал МукачевоУжгородської Православної єпархії. – № 9 (15). – ЛистопадГрудень. – 2009. – С. 
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Сегодня мы только приоткрываем для себя занавес рукописного наследия этого 
уникального подвижника благочестия XX века, который жил и трудился в древ
нейшем Мукачевском монастыре. Феномен этого человека состоит в том, что буду
чи простым монахом, отец Василий в то же время усиленно интересовался и писал 
научные статьи и монографии в области истории, аскетики, лингвистики, матема
тики, физики, гомилетики и археологии. 

Конечно же милость Божия безгранична ибо отец Василий, котрому не смо
тря на приглашение еще осенью 1939 года известного митрополита Восточно
Американского и НьюЙоркского, председателя Архиерейского Собора и Синода, 
первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Анастасия (Грибанов
ского) (18731965), через графа Граббе перейти в Южную Америку, а со време
нем в Палестину – он остается на Закарпатье2. 

Жизненный путь будущего ду
ховника Мукачевского Николаевского 
монастыря архимандрита Василия (в 
миру Владимира Василиевича Прони
на) начался в городе Киеве, где он ро
дился 8 сентября 1911 года3. По свое
му происхождению он принадлежал к 
древнему дворянскому русскому роду 
Прониных4. 

Детство Владимира проходило в 
общей колее его сверстников. Исключе
нием в характере Владимира в те годы 
было какоето уже взрослое послуша
ние родителям, глубокое благочестие, 
любовь к храму Божию, что естествен
но являлось заслугой его благочестивых 
родителей Василия и Ираиды. 

В 1917 году после большевист
ского переворота много верных Богу и 
родине сынов и дочерей были вынуж
дены покинуть свои дома. Среди таких 
оказалась и семья Прониных, которая эмигрировала сначала в Молдавию (тогда 
это была территория Румынии), а потом в Сербию.

26–29; Он же. Архимандрит Василий (Пронин): «Православие в Карпатах – это мир наших летопи
сей» // Живой Родник (Православный собеседник). – № 5–6 (81–82). – МайИюнь. – С. 33–40; Он же. 
Из личного дневника отца Василия (Пронина) // Живой Родник (Православный собеседник). – № 5–6 
(81–82). – МайИюнь. – С. 42–45; Он же. Жизнь и церковное служение архимандрита Василия (ПроЖизнь и церковное служение архимандрита Василия (Про
нина) // Труди Київської Духовної Академії. – № 12. – 2010. – С. 297–310; Он же. Жизненный путь 
архимандрита Василя (Пронина) // Альфа и Омега. – № 2 (58). – М., 2010. – С. 128–143; и др.

2 Письмо иеромонаха Василия (Пронина) епископу Шанхайскому Иоанну (Максимовичу) от 19 
июля / 1 августа 1940 г. // Архив Мукачевской Православной Епархии (ДалееАМПЕ).

3 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
4 По некоторым данным дом рода Прониных находился недалеко от Андреевского спуска возле 

храма апостола Андрея. 
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Как и все отроки, достигшие семи лет, Владимир вступил в начальную шко
лу, которую окончил в 1921 году в городе Кишиневе5. После окончания начальной 
школы, Владимир продолжил свое обучение до 1929 года, в том же городе в рус
ской гимназии. 

Жажда Бога и стремление к познанию истины привели выпускника гимназии 
сначала в духовную семинарию, а потом и в Белградский университет на богослов
ский факультет. 

С благословения родителей в 1929 году Владимир поступает в православную 
семинарию в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Би
толь (Охридская епархия, сегодня это территория Республики Македония). Посту
пить в Битольскую семинарию в то время было тяжело, так как из тысячи кандидатов 
принимались лишь около ста, а потому вступительные экзамены были очень слож
ными. Владимир эти экзамены сдал положительно, и также учился на всех курсах. 

Из дневника Владимира узнаем, что во время обучения как в гимназии, так и 
семинарии студент Владимир (Пронин) просто жил в библиотеке. Его интересова
ло множество вещей, на которые он всегда искал ответы. Очень любил литературу, 
философию, археологию, историю, лингвистику. Его любимыми писателями были 
С. Н. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М.Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, С. А. Есенин.

Помимо своего главного послушания – учебы, молодой студент постигает и 
азы духовной жизни, активно общается со многими святителями Русской и Серб
ской Православных Церквей. В тяжелые для Церкви времена в духовной семина
рии Битоля обучались и выходцы из Закарпатья, которые после учебы возвраща
лись домой, и служили Церкви Христовой на своей родине. 

Именно здесь Промыслом Божьим семинарист Владимир впервые в своей 
жизни встречается с многими будущими святыми: преподобным Иустином (Попо
вичем, 07.04.1894 – 07.04.1979), который с декабря 1930 по январь 1932 находился 
в миссионерской поездке в Подкарпатской Руси, а с 1932 по 1934 год был профес
сором Битольской семинарии, святителем Николаем (Велемировичем, 23.12.1880 
– 18.03.1956), а также с известным святителем Православной Церкви, тогда еще 
иеромонахом Иоанном (Максимовичем, 04.06.1896 – 19.06.1966). 

Множество известных профессоров, доцентов обучали и наставляли тогда 
молодых богословов в семинарии, но самым значительным наставником и воспи
тателем был отец Иоанн, который преподавал в то время в семинарии и был ее ру
ководителем. Твердая вера, добрый нрав, добродетельная и подвижническая жизнь 
отца Иоанна стали юноше примером для подражания. Именно его Владимир по
просил быть его духовным наставником. Будущий святитель, видя доброе сердце 
юноши, тоже расположился к нему. И хотя в 1934 году отца Иоанна возводят в сан 
епископа, и он уезжает в далекий Шанхай, сердечное общение между ними про
должалось до самой смерти святителя, теперь уже в письменной форме6. В архи

5 В том же городе, потом были погребены его родители. Известно, что в честь дворянского рода 
Прониных в Кишиневе была названа улица.

6 См.: Монич Александр, протодиакон. Жизненный путь архимандрита Василия (Пронина) 
(08.09.1911–05.01.1997) // Архимандрит Василий (Пронин). Собрание трудов. – Том 1. – ОАО «Па
тент». – Ужгород, 2010. – С. 7–47; Монич Александр, протодиакон. Переписка святителя Иоанна (Мак
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ве Мукачевской епархии сохранилась уникальная и глубокая по своему духовному 
содержанию переписка между святителем Иоанном и тогда еще иеромонахом Ва
силием (Прониным)7. 

Впоследствии отец Василий много раз вспоминал владыку Иоанна в сво
их беседах с духовными чадами, которым ставил в пример его подвижничество и 
аскетический опыт. 

Однажды в своем дневнике отец Василий записал: «Когда я начинал думать 
о христианстве, о вере, то вспоминал епископа Иоанна. […] Владыка Иоанн мне 
дорог, как дорога мне жизнь, ибо я живу и дышу и существую по его молитвам. От 
него я видел любовь и веру, и эта вера дала мне силу жизни»8.

Согласно архивным материалам богословского факультета Белградского го
сударственного университета (далее – БГУ) семинарист Владимир Пронин с 1 ноя
бря 1931 по 1937 год с успехом продолжает свое обучение в указанном заведении9. 

Благодаря нововыявленным архивным материалам факультета стало извест
но, что весь период учебы на богословском факультете Владимир был под покрови
тельством и попечением Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви 
(далее – СПЦ), а также что он окончил свою учебу как стипендиат Синода СПЦ10. 

Благодаря чудом сохранившемуся личному делу студента Владимира Прони
на сегодня мы имеем уникальную возможность в деталях, буквально по семестрах, 
проследить дни и годы его пребывания в стенах БГУ. Вместе с тем перед нами от
крываются некоторые детали и его личной жизни. 

В частности известно, что во время учебы Владимир, например с первого се
местра (1.10.1931 г.) по зимний, третий семестр (1.10.1932 г.) проживал в г. Белгра
де по ул. Косанчичев Венац, д. 14. Начиная с зимнего семестра (1.10.1932 г.) про
живал в г. Белграде по ул. Капитана Мишина, д. 9. С летнего семестра (1.03.1932 
г.) его адрес опять меняется. Одновременно, в документах упоминается и ул. Фрут
котарска, д.14 и опять ул. Косанчичев Венац, д. 1411.

Согласно письменному прошению, студента 4 курса богословского факуль
тета Владимира Пронина на имя Сербского Патриарха, Святейшего Варнавы (Ро
сича), Владимиру благословляется провести летние каникулы 1934 года в извест
ном сербском монастыре Студеница12, о котором он впоследствии напишет отдель
ную статью в журнале Московской патриархии13. 

симовича) с иеромонахом Василием (Прониным). Материалы к канонизации архимандрита Василия 
(Пронина) // Православний Літопис. Журнал МукачевоУжгородської Православної єпархії. – № 9 
(15). – ЛистопадГрудень. – 2009. – С. 26–29.

7 Сохранились письма епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) к иеромонаху Василию 
(Пронину), которые датируются 31.07.1939; 15.02.1941; 15.04.1941 // АМПЕ.

8 Личный дневник архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
9 Личное дело Владимира Пронина // Архив Богословского факультета Белградского государЛичное дело Владимира Пронина // Архив Богословского факультета Белградского государ

ственного университета. (Далее – АБФБГУ).
10 Автобиография иеромонаха Василия (Пронина). См.: Личное дело архимандрита Василия (Про

нина) // АМПЕ.
11 Личное дело Владимира Пронина // АБФБГУ.
12 Там же. 
13 Пронин Василий, архимандрит. Сербский подвижник иеросхимонах Феоктист // ЖМП. – №11. 

– 1975. – С. 50–51.
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После завершения учебы молодой богослов направляется проповедником 
Слова Божия в МукачевскоПряшевскую православную епархию, которая в то вре
мя была в юрисдикции СПЦ.

О своих первых впечатлениях от встречи с Закарпатьем он писал: «Будучи 
еще студентом на богословском факультете Белградского университета я заинте
ресовался Карпатской Русью. Тогда она мне казалась западной страной, о которой 
так мало было известно. Там же учились несколько студентов из Закарпатья. Кро
ме того, некоторые из карпаторусских деятелей проживали тогда в Белграде и ин
тересовались учащимися из Бессарабии, которых было несколько и которые были 
туда направлены от русского меньшинства. Но после окончания школы никто из 
нас не мог вернутся в Бессарабию для церковной работы; меньшинство придержи
валось старого стиля, а официально там был новый календарь. 

В конце 1938 года мне представилась возможность поехать на Карпаты. В не
спокойное время, в середине ноября прибыл я в Мукачево и в течении 17 лет, без
выездно (кроме 2 месяцев пребывания в Почаевской Лавре в 1949 году) прожил на 
Закарпатье. Неизгладимо впечатление, когда после обычной городской обстанов
ки видеть перед собой закарпатские деревянные церкви, хижины, видеть людей в 
народной одежде, слышать закарпатский говор. Возникает непосредственное ощу
щение древности славянских поселений на Карпатах. Это другой мир, мир наших 
летописей; точно въезжаешь в до Петровскую, до Пушкинскую Русь»14.

После двух лет пребывания в пределах Мукачевской епархии будущий под
вижник, следуя примеру святой жизни своего наставника и духовника, принимает 
решение о принятии монашества. Несомненно, именно личность владыки Иоанна, 
его жизнь, проповеди и письма, пробуждают в душе Владимира желание служить 
Богу в монашестве. 

11 марта 1939 года преосвященнейший Владимир (Раич, 1938–1945), епи
скоп МукачевскоПряшевский в Крестовом храме Архиерейского дома в городе 
Мукачево, постригает Владимира в малую схиму, с именем Василий, в честь бла
женного Василия Христа ради юродивого, Московского чудотворца15. Духовным 
восприемником монаха Василия стал игумен, а со временем и архиепископ Авер
кий (Таушев)16. 

Через день после монашеского пострига в том же храме и тот же епископ со
вершает над монахом Василем диаконскую хиротонию. 25 июня того же года в По
кровском храме села Ракошино, иеродиакон Василий был рукоположен в сан ие
ромонаха.

Поздравляя иеромонаха Василия с принятием монашества и иерейской хиро
тонией, епископ Шанхайский Иоанн (Максимович) писал: «Возлюбленный о Го
споде отец Василий! Поздравляю Вас прежде всего с принятием иночества и свя
щенства, а также с имеющим быть через два дня Днем Вашего Небесного Покрови
теля. От души порадовался я, получив Ваше письмо. […] Приняв иночество и став 

14 Личный дневник архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
15 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
16 Письмо иеромонаха Василия (Пронина) епископу Шанхайскому Иоанну (Максимовичу) от 19 

июля / 1 августа 1940 г. // АМПЕ.
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на службу Церкви в многострадальном русском крае, Вы пошли правым путем и 
полезным Вам и другим. Конечно, будут у Вас и уже были искушения ибо сказано: 
«Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к 
искушению» (Сир. 2, 1), сказано Премудрым. Искушения неизбежны в иноческой 
жизни. Диавол особенно вооружается против тех, кто борется с ним и уходит из 
его власти. Искушения бывают различные – от своих собственных пороков и сла
бостей, которые искореняются не легко, от разных неудач, от отношений (с) окру
жающими. Особенно тяжело бывает, если чувствуется несправедливость от тех, от 
кого ожидаешь поддержки и надеешься в них искать опору. […] Все люди в каком 
бы они состоянии не находились, все же люди и также подвержены искушениям. 

Тяжело очень бывает и когда видишь неудачу искренних трудов и получаешь 
огорчения от тех, от коих надеешься иметь радость (2 Кор. 2, 3). В таких обстоя
тельствах (старайтесь – А. М.) прибегнуть к Самому Богу, горячо излив Ему свою 
душу. При том лучше не молится правило об удалении скорби, а молится о тех, от 
кого она пришла. Господь быстро приходит на помощь тогда, меняются обстоя
тельства или вливается сила Божья, укрепляется наш дух и духовная сила (для – А. 
М.) дальнейшей работе. Вообще молитва главное оружие инока и священника, да 
и всякому она необходима. 31 июля 1939 года»17.

В августе 1939 года отец Василий был направлен для пастырского служения 
вторым священником в село Бедевля Тячевского округа. В то же время он был за
числен в братию мужского монастыря в честь святого Иоанна Предтечи. Кроме 
служения у престола Божьего, молодой иеромонах преподавал в восьмиклассной 
народной школе Закон Божий18. 

В письме, датированном 1м августа 1940 года, владыке Иоанну, отец Васи
лий об этом времени писал: «Ваше письмо получил еще в прошлом году, но уже не 
в Мукачеве, а в Бедевле где строился монастир отцом архимандритом Боголепом 
(Церковником – А. М.). Он меня пригласил к себе приехать и я пробыл у него до 
Пасхи с. г., когда прихожане Ужгородского храма обратились ко Владыке Владими
ру (Раичу – А. М.) с просьбой послать меня служить в Ужгород, так как в Ужгороде 
не было священника. […] В Бедевле, где я жил около 9 месяцев я учил детей в шко
ле. Народ здесь хороший, простой. У него не испорчено серце разными мудрство
ваниями, а религиозные песни, т. е. коляды удивительны. Эти песни поют на Рож
дество, ходять со звездой. Я учил детей в 8ми класной школе, во всех 8ми класах. 
Работы было много. 

Так как я знаю рисование, то избрал метод – рисовать на доске, разноцвет
ным мелом. Они перерисовывали себе в тетроди, а которые и не рисовали, то смо
трели на доску и учились. Рисовал им кресты, предметы церковного обихода, ка
дильницы, Евангелие, свечи и т. д., а даже и празники, например, Рождество: Елку, 
ясли, Младенца Спасителя и дары, которые принесли волхвы. Это я учил в школе 
в селе, а в трех с половиной километрах от села был строящийся монастир, куда я 

17 Письмо епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) иеромонаху Василию (Пронину) от 31 
июля 1939 года // АМПЕ.

18 См.: Там же; Данилець Ю., Пімен (Мацола), ієромонах. Православний СвятоІоанноПредтеченський 
чоловічий монастир у с. Бедевля. Ужгород, 2009. С. 115–116. 
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каждое воскресенье и празники ходил служить. В свободное времья рисовал ико
ны, написал к Пасхе Святую Плащаницу. Но зима была холодная жил я в холодной 
кухне полной дыму»19.

После кратких пребываний на приходах Мукаческой епархии, в апреле 1940 
года иеромонах Василий был переведен для пастырского служения в Покровский 
хрампамятник русским воинам города Ужгорода. 27 мая того же года был назна
чен настоятелем указанного храма20. 

Во время своего служения в городе Мукачеве и Ужгороде отец Василий не
посредственно служил и общался с известным церковным деятелем отцом Авер
кием (Таушевым, 01.11.1906 – 13.03.1976), который в 1931 году переехал в Подкар
патскую Русь из Болгарии. 

Испытывая нужду в духовном руководстве и совете, иеромонах Василий по
стоянно поддерживал связь с епископом Шанхайским Иоанном (Максимовичем), 
который кроме всего прочего всегда живо интересовался положением дел церков
ных в Подкарпатской Руси. 

15 февраля 1941 года отец Василий получает очередное письмо от епископа 
Иоанна с такими строками: «Дорогой отец Василий! Давно получил Вашу открыт
ку, но за разными делами все откладывал писание ответа, хотя и имеел открытку 
почти все время перед глазами. […] Да поможет Вам Господь и дальше трудить
ся в Его Святое Имя и принесет пользу душам тех, которые будут вверены Ваше
му попечению. 

Не ослабевайте духом, если будут трудности. «Претерпевый же до конца, 
той спасен будет» (Мф. 10, 22) и в нынешнее время без искушений не хороший па
стырь. Борьба против веры идет везде. Да подаст Вам Господь успех в Вашей ра
боте. Карпаторусский край столетиями хранил веру и народность, несмотря на все 
попытки заменить их другими. Он был всегда и останется близким моему сердцу и 
любовь великая своих учеников, которых подготавливал на служение Церкви. Пе
редайте пожелания прочим кого из них увидите. Я буду очень рад, если переведете 
на русский и издадите мое «Слово о Молитве». Очень Вас прошу прислать тогда 
и мне несколько экземпляров. Как внутренне живете и спасаетесь? Господь да на
ставляет и да поможет Вам! Да будет на Вас Божие благословение. С любовью Ио
анн, епископ Шанхайский»21. 

В том же году 15 апреля владыка Иоанн написал еще одно письмо, в котором 
поздравил отца Василия с праздником Пасхи, вкратце описал свое положение и ин
тересовался церковными делами в Карпатской Руси. 

«Христос Воскресе! Дорогой отец Василий. Благодарю Вас за поздравление 
со Светлым Праздником. Очень был рад получить от Вас весть, а также вид хра

19 Письмо иеромонаха Василия (Пронина) епископу Шанхайскому Иоанну (Максимовичу) от 19 
июля / 1 августа 1940 г. // АМПЕ.

20 27 июня 1947 года указом № 344 епископа Мукачевского и Ужгородского Нестора (Сидорука, 
22.10.1945–03.06.1948), игумену Василию был дан повторный, подтверждающий предыдущий, указ о 
назначении настоятелем храмапамятника русским воинам в городе Ужгород. См.: Личное дело архи
мандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.

21 Письмо епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) иеромонаху Василию (Пронину) от 15 
февраля 1941 года // АМПЕ.
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мов. […] Рад был некоторое время назад получить письмо от о. Василия Гречки. 
Большую мне радость доставило известие об избрании во епископы о. Феофана 
Сабова. Рукоположен ли он уже, где и когда? Рад за епархию и за своего хороше
го ученика. Вспоминаю всех своих учеников – карпаторусов и душою пребываю с 
ними. Да даст Господь Вам и всем им поработать для края, где русский народ так 
нуждается в пастырях с пользой для святой Церкви и нашей Родины. Вы спраши
вали меня об издании моего (слова) о молитве в русском переводе. Очень буду рад, 
если удастся Вам его издать. Беспокоюсь очень за своих учеников в других стра
нах, а также о всех, кого только знаю. […] Крепитесь, не падайте духом, если когда 
бывает тяжело уповайте на Воскресшего Христа, всегда служите Ему. Господь да 
благословит и хранит Вас! С любовью Иоанн, епископ Шанхайский»22. 

В Покровском храме батюшка подвизался десять лет. Многое можно напи
сать об этом периоде служения отца Василия, но, наверное, самым главным свиде
тельством о его деятельности являются многочисленные записи о Таинствах Кре
щения, Венчания в метрических книгах Покровского храма. Здесь открылось ве
ликое поле для его педагогической и миссионерской дельности. Известно, что во 
время Второй мировой войны иеромонах Василий был учителем Закона Божье
го в одной из гимназий Ужгорода23, а 1946–1947 гг. он преподавал на Пастырских 
курсах, открытых по благословению владыки Нестора. До 1956 года отец Василий 
также состоял экзаменатором для желающих принять священный сан.

По роду своей миссонерской деятельности батюшка постоянно прибегал к 
совету свого духовника. В одном из писем владыка Иоанн писал: «Ваше письмо 
получил уже давно, да все как то откладывал ответ. Здесь бурхлит многомятежная 
жизнь, приходится все время быть готовым, отвечать на людские духовные нуж
ды и запросы. […] Вот по той же причине я Вам не ответил до сих пор. […] Дея
тельность здесь весьма разнообразная. Русские учреждения в большинстве рабо
тають подь (сенями – О. М.) Церкви. Так что часто приходится бывать или прини
мать дела то одного, то другого. Весьма значительное внимание также нужно уде
лять воспитанию детей в русских школах и приютах. Приюты для сирот и бедных 
детей находятся под моим непосредственным руководством. Благодаря тому, без 
дела никогда не приходится бывать, но нужно сказать, что русское дело здесь бо
лее живое и действительно нужное, чем в Белграде. […] 

Очень бы я хотел подробнее знать, что у Вас делается. Карпатский край мне 
очень близок, как древний русский край, а также и моим ученикам, которых поря
дочно (теперь – О. М.) на приходах и других церковных послушаниях. Очень буду 
также доволен, получить весть о Вас самих. С радостью буду стараться быть Вам 
полезным, если будет нужным. Не стесняйтесь задавать мне вопросы, которые у 

22 Письмо епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) иеромонаху Василию (Пронину) от 15 
апреля 1941 года // АМПЕ.

23 Известно, например, что Володимир Пронин был преподавателем катехизиса. С таким титуИзвестно, например, что Володимир Пронин был преподавателем катехизиса. С таким титу например, что Володимир Пронин был преподавателем катехизиса. С таким титу
лом он записан в годовом отчете за 1943–1944 учебные годы в Венгерской королевской гимназии «зъ 
руськимъ языкомъ преподаванія въ Унгварі». Со временем, посля войны в этом здании находилась 
бывшая школа № 4 г. Ужгорода. См.: Мадярська королівська державна гімназія зъ руськимъ языкомъ 
преподаванія въ Унгварі. Годичный отчетъ за 1943–1944 учебный годъ. Составивъ: Др. Василій 
Сулинчакъ. – Унгваръ, 1944. – С. 15.
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Вас появятся. […] Господь да укрепит Вас на пути священноинока и да благосло
вит Вас! Искренне располагающий на Вас, Иоанн епископ Шанхайский»24.

Важно отметить, что в годы войны отец Василий также принимал активное 
участие в деятельности Международного комитета Красного Креста. Он возглав
лял Венгерский Красный Крест в городе Ужгороде. Благодаря и его стараниям в 
конце лета 1944го были спасены эвакуированные «дети войны», часть которых 
проживала при Успенском женском монастыре в селе Домбоки25.

Это было время тяжелых материальных лишений. По воспоминаниям духов
ных чад отца Василия в те году «его кроватью был пол, подушкой была для него 
своя рука, столом, на котором он ел, была кровать и простыней – газета, когда он 
пух от голода».

После окончания войны в Покровском храме был отслужен благодарствен
ный молебен «о победе и мире»26. За старательные труды и самоотверженное слу
жение Церкви и людям к празднику Пасхи 1946 года иеромонах Василий был на
гражден «правом ношения игуменского четырехконечного золотого наперсного 
креста»27. А спустя год (25 апреля 1947 года) за Божественной Литургией в Кре
стовом храме архиерейского дома в Мукачеве на основании указа Святейшего Па
триарха Московского и всея Руси Алексия I епископ Нестор возводит иеромонаха 
Василия в сан игумена28. 

Известно, что согласно списку духовенства, который был подготовлен и от
правлен епископом Нестором 29 марта 1947 года, уполномоченному Совета по де
лам Православной Церкви при Совете Министров СССР по Закарпатской области 
Линтуру П. В., отец Василий был награжден «Медалью за доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»29.

Подъятые труды для утверждения Православия во время пребывания отца 
Василия в СвятоПокровском храме родили великую любовь к нему и к храму про
стых верующих людей. 

Ярким эпизодом, демонстрирующим уважение и любовь прихожан к под
вижнику, служит история, когда, епископ Мукачевский и Ужгородский Илларион 
(Кочергин) (17.03.1950–05.09.1956) хотел перевести игумена Василия из Ужгоро
да, в другое место служения. Прихожане СвятоПокровского храма, услышав об 
этой вести, сразу написали владыке дышущее любовью к батюшке письмо. 

Среди прочего, в письме написано следущее: «Преосвященный Владыко! […] 
Отец Василий много лет жил при этом храме, жил в период полного забвения всеми 

24 Письмо епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) иеромонаху Василию (Пронину) [Без 
даты – О. М.] // АМПЕ.

25 Пагиря В. Монастирі Закарпаття (1360–1939). Видання МукачівськоУжгородської Православної 
єпархії. Мукачево, 1994. С. 64; Данилець Ю. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі 
Домбоки. Ужгород, 2006. С. 21–22.

26 Государственный архив Закарпатской области (Далеее – ГАЗО). Ф. Р14. Президія Народної 
Ради Закарпатської України. – Оп. 1. – Спр. 241. – Арк. 2.

27 Соответствующий указ (№ 474) епископа Нестора, был выдан канцелярией Мукачевской епар
хии 20 апреля. См.: Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.

28 См.: Указ № 206; Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
29 См.: Папка № 7. «Монастырские дела» // АМПЕ.
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этого святого места, и терпел крайние лишения. Известно, например, что до прихо
да сюда русских отец Василий попадал в больницу за полным отсутствием средств 
к существованию и врачи, осуждая, говорили, что русский священник болеет и 
опух от голода. И он по своей скромности и тихости жил не бросая места свого слу
жения, терпеливо перенося невзгоды. И было в тот период часто так, что он совер
шал Богослужение в абсолютно пустом храме даже без единого человека молящих
ся. […] Отец Василий, как человек с чистым сердцем добродушно все переносил, 
полагая, что при честной жизни и честных побуждениях ничего злого не случится. 
[…] Это честный человек с чистым серцем и жизнью достойной подражания по мо
ральной чистоте. В сущности это большой ребенок. […] Храм Покрова Пресвятыя 
Богородицы, где отец Василий провел больше 15 лет – стал его домом. […] Прео
священный Владыко! Во имя восстановления справедливости верните отца Васи
лия в его дом. Здесь прихожане ценили и уважали его, как достойного человека вы
сокой и чистой жизни и с простым и незлобивым сердцем. Русским он еще близок и 
за то, что строго хранит обычаи Русской Православной Церкви без отступлений»30. 

24 июня 1950 года, указом епископа Иллариона игумен Василий был осво
божден от настоятельства в Покровском храме города Ужгорода и назначен ду
ховником Успенского женского монастыря в селе Домбоки Мукачевского района. 
Здесь, несмотря на краткое пребывание, он пишет известный акафист преподобно
му Моисею Угрину31.

18 декабря 1950 года игумен Василий был переведен в Мукачевский Никола
евский женский монастырь. Об этом говорилось в указе епископа Иллариона от 30 
июня 1951 года, где сообщалось, что игумен Василий (Пронин) был освобожден от 
должности духовника Успенского женского монастыря в селе Домбоки и назначен 
на должность библиотекаря и заведующего художественной студией Николаевско
го женского монастыря в городе Мукачево32. 

Именно здесь, в одном из немногих монастырей Закарпатья, не закрытом в 
годы хрущевских гонений, отец Василий прожил вторую половину своей жизни. 
Именно здесь суджено ему было стать «старцем» – человеком, к которому стека
лись за советом и помощью. В эпоху духовного голода его проповедь становилась 
«хлебом насущным» для тысяч людей.

За время своего пребывания на должности библиотекаря Николаевского жен
ского монастыря игумен Василий приводит в порядок огромную монастырскую 
библиотеку33, и в тоже время, активно работает над своим научным трудом по исто
рии Мукачевской епархии. Всего за три года он пишет работу, и успешно защища
ет ее Московской духовной академии. 

Приступая к написанию этого труда и исследуя источники по истории Му
качевской епархии в своем дневнике батюшка отметил следующее: «С конца 1950 

30 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
31 Акафист несколько раз переиздавался. Последнее издание: Преподобный Моисей Угрин Киево

Печерский. Житие и акафист. Мукачево, 2007. 
32 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
33 Основной фонд библиотеки Мукачевского монастыря до ее конфискации насчитывал 6 400 книг 

на 17 языках мира.



АлексАндр Монич176

г., проживая в Мукачевском монастыре на Чернецкой горе и работая в библиотеке, 
мне представилась возможность ближе и подробнее ознакомится с литературой по 
истории Закарпатской Церкви, результатом чего и явилась «История Мукачевской 
Епархии с древнейших времен до первой мировой войны 1914 г.».

В самом Мукачевском монастыре, который столько столетий является сре
доточием духовной жизни епархии, где подвизались в течении многих столетий 
множество иноков, где хранятся древние портреты, рукописи и книги, монастырь 
где велась летопись и была уже в XVII в. школа, с которым связано там много 
церковноисторических воспоминаний, – у всякого, кто только в какой либо степе
ни способен открывать свою душу влияниям минувшего, – невольно возникает ин
терес к церковной истории. […] Первые впечатления это то, что книг о Закарпатье 
немного. В действительности, их оказывается все больше и больше, хотя многие 
из них являются библиографической редкостью. Но сколь разнообразно освеще
ние в этих книгах! Будто авторы специально отыскивают все новые и новые точки 
зрения. Впрочем, это понятно, если учесть все разнообразие эпох и людей. Но кро
ме книг, особый интерес представляют архивные материалы, летописи, рукописи, 
древние храмы, иконы, и т. п. предметы церковной утвари, археологические наход
ки; а также вспомогательные дисциплины и наконец сам обряд, благодаря которо
му дошла до сего дня сама вера, как она проявляется ныне. Большое значение име
ет язык, т. е. форма словесного выражения религиозных понятий»34.

Из его личного дела известно, что 21 октября 1954 года игумен Василий пи
шет прошение на имя ректора Московской Духовной Академии (МДА) профессо
ра протоиерея Константина Ружицкого на предмет защиты в стенах школы своей 
диссертации. Уже 2 ноября 1955 года постановлением Ученого Совета МДА было 
определено «срочно представить в Совет Академии два экземпляра диссертации». 
Сообщение об этом было прислано в письме от 16 ноября 1955 года ректором МДА.

В июне 1956 года отец Василий едет в ТроицеСергиеву Лавру в стены МДА. 
Через два года, в 1958 году за диссертацию «История Мукачевской епархии (с 
древнейших времен до Первой Мировой войны 1914 г.)», Ученым Советом МДА 
ему была присвоена степень кандидата богословия35.

С 1950х годов отец Василий начинает публиковаться в церковной периоди
ке. Так в декабре 1950 года в «Журнале Московской Патриархии» появилась его 
первая публикация —некролог «Кончина игумении Февронии»36, с тех пор он ста
новится постоянным автором этого журнала37. Его статьи появляются и в журна

34 Личный дневник архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
35 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
36 См.: Василий (Пронин), игум. Кончина игумении Февронии // Журнал Московской Патриархии. 

(Далее – ЖМП). 1950. №. 12. С. 57–58.
37 См. напр.: Игуменя Параскева. Некролог // ЖМП. №. 07. 1967; Обращение заблудшего (Поуче напр.: Игуменя Параскева. Некролог // ЖМП. №. 07. 1967; Обращение заблудшего (Поуче: Игуменя Параскева. Некролог // ЖМП. №. 07. 1967; Обращение заблудшего (ПоучеИгуменя Параскева. Некролог // ЖМП. №. 07. 1967; Обращение заблудшего (Поучегуменя Параскева. Некролог // ЖМП. №. 07. 1967; Обращение заблудшего (Поуче

ние в Неделю о блудном сыне) // ЖМП. № 02. 1968; Протоиерей Велемир Дунда. Некролог // ЖМП. 
№ 10. 1974; Игумен Порфирий (Дамян). Некролог // ЖМП. 1975. № 7; Игумен Макарий (Сливка). 
Некролог // ЖМП. 1975. № 7; Схиархимандрит Боголеп (Церковник). Некролог // ЖМП. 1975. № 8; 
Сербский подвижник иеросхимонах Феоктист // ЖМП. №11. 1975; Иеромонах Пантелеимон (Поков
ба). Некролог // ЖМП. 1975. № 12; Протоиерей Георгий Полончак. Некролог // ЖМП. 1976. № 8; 
Архимандрит Мукачевского женского монастыря Доримедонт (Андришко). Некролог // ЖМП. № 06. 
1980; Празднование 30летия воссоединения закарпатских грекокатоликов с Русской Православной 
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ле «Православний вісник», который тогда выходил во Львове, а также в перио
дических изданиях Чехословацкой Православной Церкви. В сборниках «Право
славная Мысль» и «Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии» печата
ются его статьи: «Протоигумен Иоаникий Базилович (1742–1821)»38, «Закарпат
ское Евангелие 1401 года»39, «Где был напечатан Урбариум?»40, «К истории Му
качевского монастиря»41, «К истории Угольського монастыря»42. В журнале «Пра
вославний вісник» с 1956 года появились следующие публикации отца Василия: 
«Ієромонах Василій (Діус)»43, «Зустріч і перше Богослужіння Преосвященно
го Варлама, єпископа Мукачівського і Ужгородського в кафедральному соборі м. 
Мукачева»44, «Празник Успення Пресвятой Богородиці у СвятоМиколаївському 
монастирі в Мукачеві»45, «Преподобний Серафим Саровський (до 200ліття 
з дня народження)»46, «Престольне свято в Мукачівському монастирі»47, «До 
шістьсотріччя Мукачівського монастиря»48. Этот список можно продолжить.

1960е годы были непростым для Церкви временем. Однако, как сказано 
в Священном Писании, идеже умножится грех, тамо преизобилует благодать 
(Рим 5, 20). Именно в эти тяжелые времена Господь даровал Православной Церкви 
в Закарпатье великих подвижников благочестия, которые своим примером и про
поведью укрепляли веру и дух в людских сердцах. Достаточно вспомнить сегодня 
уже канонизированного архимандрита Иова (Кундрю)49, архимандрита Вениами

Церковью в Мукачевском СвятоНиколаевском монастыре // ЖМП. 1980. №1; Протоиерей Иоанн Дан; Протоиерей Иоанн ДанПротоиерей Иоанн Дан
ко. Некролог // ЖМП. 1982. №9; Игуменя Афанасия. Некролог // ЖМП. №. 04. 1985 и др.

38 Протоигумен Иоаникий Базилович (1742–1821) // Православная мысль. № 1. Прага, 1957. 
39 Закарпатское Евангелие 1401 года // Православная мысль. № 2. Прага, 1957. 
40 Где был напечатан Урбариум? // Альманах «Дукля». № 4. Пряшев, 1958. 
41 К истории Мукачевского монастыря // Православная мысль. №№ 2,3,4. Прага, 1958.
42 К истории Угольського монастыря // Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии. Ročenka 

annual. Прага, 1968. 
43 Ієромонах Василій (Діус). Некролог. // Православний Вісник. № 1. Січень. Львів, 1956. 
44 Зустріч і перше Богослужіння Преосвященного Варлама, єпископа Мукачівського і УжгородЗустріч і перше Богослужіння Преосвященного Варлама, єпископа Мукачівського і Ужгород

ського в кафедральному соборі м. Мукачева // Православний Вісник. № 10. Жовтень. Львів, 1956. 
45 Празник Успення Пресвятой Богородиці у СвятоМиколаївському монастирі в Мукачеві // ПраПразник Успення Пресвятой Богородиці у СвятоМиколаївському монастирі в Мукачеві // Пра// Пра

вославний Вісник. № 11–12. ЛистопадГрудень. Львів, 1956. 
46 Преподобний Серафим Саровський (до 200ліття з дня народження) // Православний Вісник. № 

11–12. ЛистопадГрудень. Львів, 1959. 
47 Престольне свято в Мукачівському монастирі // Православний Вісник. № 4. Квітень. Львів, 

1958.
48 До шістьсотріччя Мукачівського монастиря // Православний Вісник. № 2–3. ЛютийБерезень. 

Львів, 1960. 
49 См.: Архимандрит Иов (Кундря) // ЖМП. 1986. №3. С. 29; Споров Б. Уголька, или Отец Иов 

// ЖМП. 1993. №5. С. 75–83; Трибушный Д. Архимандрит Иов (Кундря) – старец из Малой Угольки 
// Живой родник. 2003. №9. С. 32–35; Соболева Н. Архимандрит Иов (Кундря) // Собор Колымских 
святых. За материалами сайта: http://rsvetal. narod. ru/iov. htm; Пыльньова Г. Оазис молитвы // Духовный 
Собеседник. 2005. №2 (42). За материалами сайта: http://www.sobesednik. orthodoxy.ru/html/arhiv/2_2005/
preobrazhenie_dushi_2_05.html; Химинец Т. Живет в сердцах память о святом человеке // Дружба. 2005. 
23 июля; Стан Т. Добросовестный, богословский труд творца человеческого счастья, духовного спаси
теля архимандрита Иова // Тячев. 2005. 23 июля; Монич О. Архімандрит Іов (Кундря) // Срібна Земля. 
№ 4 (684). 19 травня. 2007; Рачук Г. Подвижник Руси Карпатской Архимандрит Иов (Кундря). Издатель
ство «Паломник». М., 2008. Данилець Ю. Архімандрит Йов (Кундря): життя віддане служінню Богу та 
людям // Старий Замок Паланок. 1–7 вересня 2005; Данилець Ю. Архімандрит Йов (Кундря): міфи та 
реалії // Трибуна. № 40 (432). 9 червня 2007; Данилець Ю. Православні монастирі Хустського району 
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на (Керечанина)50, архимандрита Викентия (Ороса)51, архимандрита Доримедонта 
(Андришко)52 и его родного брата Савву, архимандрита Боголепа (Церковника)53, 
игумена Кириака (Росоху)54, игуменью Параскеву (Прокоп)55 и др. Их имена золо
тыми буквами вписаны в летописи Мукачевской епархии. 

Именно в это время подвизался в Николаевском монастыре в Мукачеве и ар
химандрит Василий. Ему судилось в своей жизни общаться со многими исповед
никами и подвижниками. В эпоху подъема монашеской жизни в Закарпатье сюда 
приезжали в силу разных обстоятельств и многие монашествующие, имена кото
рых хорошо известны всему православному миру. В 1960е годы в Мукачевском 
монастыре подвизались архимандрит Тихон (Агриков)56, архимандрит (впослед
ствии – епископ) Поликарп (Приймак)57 и другие известные церковные деятели.

XX століття. Видавництво «Ґражда». Ужгород, 2005. С. 105; Данилец Ю. Архимандрит Иов (Кундря): 
жизненный путь и благословенные труды подвижника. За материалами сайту:// www.ukrterra. com. 
ua/chronology/10/danylec_kundrja. htm; Данилець Ю. Життєпис архімандрита Іова (Кундрі) // Жи
вой Родник. 2008. №11–12. С. 43–46 (Частина 1); 2009. №1–2. С. 50–53. (Частина 2).

50 См.: Вечная память почившим. Георгий (Керечанин), схиархимандрит. Некролог // ЖМП. 1976. 
№02. С. 26–27; Данилець Ю.В. Архімандрит Веніамін (Керечанин) // Живой Родник. 2009. №3–4. 
С. 46–49. (Частина 1); №5–6. С. 42–45. (Частина 2). ЧопикМикунда С. СпасоПреображенський 
чоловічий монастир біля села Теребля (1921–2001). Ужгород: Ґражда, 2007.

51 См.: Монич О. Сповідницька діяльність схіархімандрита Вікентія (Ороса) з відновлення 
Углянського монастиря у 40–50х рр. ХХ століття. (штрихи історії Углянського монастиря) // Дружба. 
№ 145–146 (7995–7996). 24 листопада 2007; Монич О. Відродження Углянської обителі в 30–40х ро
ках ХХ століття (Штрихи історії Углянського монастиря) // Дружба. № 52–53 (8064–8065). 03 травня. 
2008; Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з історії Угольського та 
Углянського монастирів. Ужгород: ВАТ „Патент“. 2009; Данилець Ю. Священикимученики: репресії 
проти православного духовенства на Закарпатті (на межі 1940–1950х років ХХ ст.) //www.personal.
in.ua/article.php?ida=427; Світлинець А. Життя та діяльність схиархімандрита Вікентія (Ороса) // 
Русин. Международный исторический журнал. №4. С. 126–142; Світлинець А., Канайло С. Свято
АрхангелоМихайлівський монастир у с. ДраговоЗабрід. Видавництво «Ґражда», 2009.

52 См.: Пронин Василий, архимандрит. Доримедонт (Андришко), архимандрит, священник Му
качевского женского монастыря. Некролог // ЖМП. 1980. №06. С. 23–24; Фарковец Михаил, прот., 
Молнар Ефрем игум. Вознесенский женский монастырь Мукачевской епархии. В связи с 50летием со 
времени основания // ЖМП. 1977. № 11;

53 См.: Пронин Василий, архимандрит. Боголеп (Церковник), схиархимандрит. Некролог // ЖМП. 
1975. №08. С. 36; Данилець Ю.В. Архімандрит Боголіп (Церковник) // Живой Родник. 2008. №10. 
С. 47–49. (Частина 1); №11–12 С. 47–50. (Частина 2); Данилець Ю.В. Життєвий шлях архімандрита 
Боголіпа (Церковник) // http://orthodoxy.org.ua/ru/2009/06/05/24537.html.

54 См.: Данилець Ю. Православні монастирі Хустського району (ХХ століття). Ужгород: Видав
ництво «Ґражда», 2005; Монич Олександр, диякон. Заневський монастир в Полонинах: нариси з 
історії Угольського та Углянського монастирів. Ужгород: ВАТ „Патент“. 2009; Світлинець А., Канайло 
С. СвятоАрхангелоМихайлівський монастир у с. ДраговоЗабрід. Видавництво «Ґражда», 2009.

55 Пронин Василий, архимандрит. Игумения Параскева (Прокоп). Некролог // ЖМП. 1967. №07. С. 
18–21; Данилець Ю. Православний монастир Різдва Богородиці у селі Липча. Ужгород: Видавництво 
«Ґражда», 2005; Данилець Ю. Православний монастир Успіння Божої Матері в селі Домбоки. Ужгород, 
2006; Данилець Ю. Життєвий шлях ігумені Параскеви (Прокоп) // http://h.ua/story/124654/ Частина 1/2; 

56 См.: Агриков Тихон, архимандрит. Жизнеописание. Проповеди. Письма. Патриарший 
издательскополиграфический центр в СвятоТроицкой Сергиевой Лавре. 2008.

57 См.: Заявление Главы Русской Православной Миссии в Сеуле архимандрита Поликарпа // ЖМП. 
1949. №08. С. 11–12; Наречение и хиротония архимандрита Поликарпа (Приймака) // ЖМП. 1957. 
№08. С. 16–17; Алексий I, Патриарх Московский и всея Руси. Речь при вручении архипастырско
го жезла новопоставленному епископу Кировскому и Слободскому Поликарпу. 19 июля 1957 года // 
ЖМП. 1957. №08. С. 17–18; Цешковский Вячеслав, протоиерей. Преосвященный епископ Поликарп 
(Приймак). Некролог // ЖМП. 1990. №03. С. 44; Шкаровский М. В. Русская Православная Духовная 
Миссия в Корее // www.bogoslov.ru/text/465367.html.
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Архимандрит Василий был человеком высокообразованным. Он знал четыр
надцать языков. В совершенстве владел латинским и греческим, читал и разговаривал 
на английском, французском, немецком, словацком, венгерском, румынском, серб
ском и других языках. В его библиотеке было даже Евангелие на узбекском языке. 

Среди множества его научнобогословских работ есть труды, как естествен
нонаучные, так и богословские. Достаточно посмотреть вышеперечисленные, хотя 
были и другие работы и статьи58. Все они ярко иллюстрируют его глубокие инте
ресы и эрудицию. Свои последние статьи, изнемогая от болезни, старец писал бук
вально лежа на постели. В 1994 и 1995 годах в журнале «Карпатский Край» выхо
дят две его последние публикации – «Гравитация и ее формы: универсальный за
кон и синтез»59 и «Языком двух царств»60. 

Широта взглядов и глубина познаний отца Василия были несоизмеримо впе
реди своего времени. Приведем лишь один пример. В своей статье, посвященной 
законам гравитации (1994 года), отец Василий писал: «Возможно ли создать такой 
ускоритель или другой аппарат, в котором микрочастицы (протоны, электроны, ней
троны и др.) вновь перейдут в протогравитационное состояние и будут концентри
рованы в протогравитационную энергию? Это было бы одним из самых больших 
физических успехов как для объяснения мира, так и для практических целей»61. Это 
был 1994 год! Только лишь в 2008 году группа европейских ученых запустила пер
вый в мире колайдер для ускорения атомных частиц, дабы сделать попытку воспро
извести атомный взрыв, в результате которого, как им кажется, возникла вселенная. 
Таких примеров масштабного мышления отца Василия множество.

О глубине его научных интересов свидетельствует и тот факт, что он был 
близко знаком с академиком Академии наук СССР М. Ф. Мурьяновым. Последний, 
по просьбе отца Василия, несколько раз присылал ему свои научные труды с соб
ственной подписью: «Его высокопреподобию, дорогому отцу архимандриту Васи
лию Пронину»62. Его общение с професором Г. Геровским, известным карпатове
дом Пряшевского университета Е. М. Рудловчак и другими учеными всегда удив
ляли и никогда не были секретом и тайной. Множество писателей, художников, 
ученых приезжали к батюшке, и со всеми он находил общий язык. Среди послед
них были В. Пагиря, П. Мидянка, М. Дочинец, П. Сова, М. Алмаший, Е. Балагури 
и другие. У него в кельи находился маленький музей, где хранились уникальные 
вещи, связанные с его научными интересами. 

58 Archeologické nálezy na Černeckei Hore v Mukačeve. Štud. zvesti AÚSAV. (Археологический отдел 
Словенской академии наук). Č. III. Nitra, 1959; Князь Корятович, внук Гедіміна // Єпархіальний вісник. 
Видання МукачівськоУжгородської Православної єпархії. № 3. Березень. 1990; Де монастирська 
бібліотека // Новини Мукачева. № 1. Листопад. 1990; Про екуменізм // Єпархіальний вісник. Видання 
МукачівськоУжгородської Православної єпархії. № 7 (19). Липень. 1991; Про церковне мистецтво За; Про церковне мистецтво За Про церковне мистецтво За
карпаття // Новини Мукачева. 04 січня. 1993; Библия и математика; Возрождение и Воскресение и т. д.

59 Гравитация и ее формы. Универсальный закон и синтез // Карпатський край. Січеньлютий. 
1994. №№ 1–2 (101–102). Річник IVй. 

60 Языком двух царств // Карпатський край. Травеньсерпень. 1995. №№ 5–8 (111). Річник Vй.
61 Пронин Василий, архимандрит. Гравитация и ее формы… Указ. соч. – С. 48.
62 См.: Мурьянов М. Ф. К семантике старославянской лексики // Вопросы языкознания. № 2. М., 

1977. (Отдельный оттиск); Его же: Время (понятие и слово) // Вопросы языкознания. № 2. М., 1978. 
(Отдельный оттиск) // АМПЕ.
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Отец Василий очень любил церковное искусство и живопись. Он сам писал 
иконы. В Мукачевском монастыре раньше существовала мастерская, где он учил 
монахинь писать иконы. Его руке принадлежат иконы святителя Николая и святого 
Иоанна Предтечи, которые сегодня находятся в иконостасе Николаевского храма в 
Мукачевском монастыре. В том же храме слева на стене висит икона Божьей Ма
тери, именуемая Закарпатская. В корпусе монастыря сохраняется написанная им 
картина «Явление ангела на реке Латорице князю Феодору Корятовичу». В Свид
ницком музее (Словакия) находится портрет Александра Духновича работы отца 
Василия. Сохранился также портрет Ивана Раковского его работы.

Кроме всего прочего отец Василий составлял богослужебные тексты. Много 
тропарей, кондаков святым угодникам принадлежат его перу. 

Не взирая не такую степень учености, дар писателя и проповедника батюш
ка был человеком большого смирения. Больше всего он любил молчать, говорил 
только то, что необходимо. Его одно слово заменяло целый ответ. Батюшка всег
да был спокойным, вежливым, ласковым. Никого никогда не упрекал, не обижал. 
Всем говорил на «Вы», даже самой малой послушнице. 

Много людей посещало Мукачевский монастырь, чтобы пообщатся с отцом 
Василием. 

За свои труды, согласно резолюции (№ 456) от 16 марта 1955 года «к празд
нику Пасхи» 1955 года, по благословению Святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Алексия I, епископом Мукачевским и Ужгородским Илларионом игу
мен Василий был награжден палицей. Спустя три года, 15 апреля 1958 года архи
епископом Мукачевским и Ужгородским Варлаамом (Борисевичем, 05.09.1956 – 
05.07.1961) в Николаевском храме Мукачевского женского монастыря игумен Ва
силий был возведен в сан архимандрита63. 

Архимандрит Василий был подвижником, который благодаря своей вере, де
лам и любви приблизился к идеалу святости, и этот идеал, подобно светильнику, 
поставленному не под спудом, а на подсвечнике, был в его лице явлен несколь
ким поколениям православных христиан. За свою чистоту и смирение архиман
дрит Василий 21 февраля 1962 года указом епископа Мукачевского и Ужгородско
го Николая (Кутепова, 10.09.1961 – 09.10.1963) был назначен на почетную долж
ность епархиального духовника.

Если несколькими словами охарактеризовать суть духовного облика отца Ва
силия, то этими словами могут быть чистота сердца, любовь, радость, мир души, 
незлобие. Его сердце было переполнено любовью к людям, и он с такой щедро
стью дарил любовь каждому приходящему к нему, что самые окаменелые сердца 
умягчались под воздействием этой любви. 

Кроме непосредственного духовничества отец Василий нес и другие епархи
альные послушания. Так, согласно распоряжению № 31 от 13 июня 1963 года епи
скопа Мукачевского и Ужгородского Николая была создана «Комиссия по проверке 
документов псаломщиков», в состав которой входили архимандрит Василий (Про
нин), протоиерей Степан Копик и протоиерей Николай Пуза. 

4 января 1964 года архимандрит Василий по благословению епископа Мука
чевского и Ужгородского Боголепа (Анцуха, 09.10.1963 – 05.02.1965) был назначен 

63 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
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духовником Николаевского Мукачевского женского монастыря. За усердные труды 
22 мая 1966 года Святейший Патриарха Алексий I удостоил архимандрита Василия 
Патриаршей грамоты, которую отцу Василию вручил за богослужением в Свято
Николаевском храме Мукачевского женского монастыря архиепископ Григорий.

О пастырских трудах отца Василия говорят не только возрожденные верой 
человеческие сердца, но и характеристики, которые были написаны на его имя 
правящими архиереями Мукачевской Православной епархии.

Так в характеристике, выданной игумену Василию (Пронину) 8 марта 1955 
года, епископ Мукачевский и Ужгородский Иларион (Кочергин) написал: «Игумен 
Василий (в миру Пронин Владимир Васильевич) единственный из монашествую
щих МукачевоУжгородской епархии, окончивший высшее богословское образо
вание. Занимая должность библиотекаря в Росвиговском женском монастыре, он 
сведущ и в иконописи и сам прилично пишет иконы. Как таковой, не перестает ра
ботать над собой и развивать свои познания. Он приносит большую пользу Росви
говскому монастырю, обучая одаренных инокинь иконописи. Как монах, он отли
чается смирением, молитвенностью и послушанием»64. 

А архиепископ Григорий в характеристиках, данных отцу Василию, пи
сал: «Архимандрит Василий (Пронин Владимир Васильевич) духовник Свято
Николаевского женского монастыря в городе МукачевоРосвигово, человек высо
кой нравственности, безукоризненно чистой жизни. Исключительно любит науч
ную работу – в плоскости истории и археологии. Его труды обильны, некоторые из 
них напечатаны в церковных печатных органах. Пользуется глубоким уважением 
как духовенства, так и верующих»65.

В 1974 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Пимена (Извекова, 1971–1990) архимандрит Василий был удостоен права служения 
Божественной Литургии с открытыми Царскими Вратами до Херувимской песни66. 

За время своего пребывания в Мукачевском женском монастыре отец Васи
лий, будучи духовником не только монастыря, но и Мукачевского благочиния, а 
также епархии, принимал ставленнические исповеди перед рукоположением в сан 
диакона и священника. Об этом свидетельствуют многочисленные направления, 
которыми по благословению правящих архиереев Мукачевской епархии ставлен
ники направлялись на исповедь перед хиротонией к архимандриту Василию. Кро
ме того, по благословенню правящего архиерея, ставленики направлялись в Свято
Николаевский женский Мукачевский монастырь к отцу Василию и для прохожде
ния Богослужебной практики. Из 78 страниц личного дела архимандрита Василия 
более половины страниц – это справки епархиальной канцелярии об направлении 
к отцу Василию ставлеников на исповедь перед хиротонией.

Неоднократно по благословению правящего архиерея архимандрит Василий 
направлялся в приходы или в кафедральный собор для служения Божественной Ли
тургии во время которой всегда говорил запоминающиеся проповеди и поучення, 
в основании которых отображались святоотеческое наследие и его духовный опыт. 

64 Личное дело архимандрита Василия (Пронина) // АМПЕ.
65 Там же.
66 Там же.
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Не взирая на старость, болезни, батюшка тщательно посещал службы. Он 
очень любил поминать записки. Бывало, пойдет на два часа раньше, закроется в 
храме и поминает все сам. 

Батюшка был большим постником. Ел скромную монашескую пищу, да и 
то в малом количестве. Где бы он не находился всегда молился. Молитва для него 
была вторым дыханием.

Самая большая добродетель, Божий дар, который имел архимандрит – это 
было смирение. Что бы ему не говорили, он всегда со смирением все принимал 
и делал. Будучи духовником, он всегда говорил: «Как мать игуменья благословит, 
так и делайте».

За его труды, за смирение, терпение, незлобие Господь сподобил батюшку 
дара прозорливости, которую он всегда скрывал. 

Батюшка всегда наперед предвидел, когда к нему приведут на молитву одер
жимого бесом или душевно больного. За деньдва он принимался святить келью и 
кадить ладаном. Но не всех он хотел принимать. Батюшка знал наперед, что боль
ной не исправится, или ктото пришел ради интереса. Он начинал отговариваться, 
что он болен и никого не принимает.

Батюшка знал время своей кончины. За неделю до смерти, когда врач посе
тил отца Василия, последний неожиданно сказал: 

– Вы, видели, что было написано для меня при входе в обитель большими 
буквами? 

– Нет, изумленно сказал доктор.
– Там было написано: «Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 

жизнь бесконечная». 
Таким образом, подвижник ясно дал понять о приближающейся смерти. 
Перед Рождеством Христовым 1997 года духовник резко ослаб. 
Накануне смерти он сказал: «Я завтра умру». В ночь с 4 на 5 января 1997 

года (около 2400) архимандрита Василия (Пронина) не стало. На похороны сошлось 
множество духовенства и знавших отца Василия людей. Чин монашеского погре
бения, которое состоялось 6 января 1997 года, возглавил архиепископ Мукачев
ский и Ужгородский Евфимий (Шутак, 28.08.1989 – † 19.01.2000). 

По завещанию батюшки в его кельи находится монастырская библиотека. На 
его могиле горит неугасимая лампада – человеку, вера которого неугасимо освеща
ла и освещает правый путь к Богу.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блажен
нейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины в 2008 году было 
осуществлено перезахоронение из монастырского кладбища в СвятоНиколаевский 
храм Мукачевского монастыря нетленных останков архимандрита Василия. Сегод
ня они почивают в мраморном крипте, с левой стороны при входе в храм. 

С 2008 года при Мукачевском епархиальном управлении работает Богослов
скоисторический научноисследовательский центр имени архимандрита Василия 
(Пронина), который занимается исследованием его научного рукописного и печа
таного наследия, а также историкобогословским наследием Православия на За
карпатье вообще.

Таким образом, сегодня не только память, но и идеи отца Василия (Пронина) 
живы и действенны. 


