
Жизнь и быт монахов
 



Пути  проникновения 
монашества на Русь

⚫ На возникновение монашества на Руси и его формирование христианские 
монастырские традиции оказали влияние двумя путями: через монашескую 
литературу - рассказы о монашеских подвигах на Ближнем Востоке и в Византии, 
монастырские уставы, - и через личный монашеский опыт русских подвижников, 
полученный в Константинополе, в Палестине и, главным образом, на Афоне, где 
ко времени принятия Русью христианства образовались общины, наиболее полно 
воплощавшие христианские воззрения на жизнь человека вне «мира», человека, 
полностью посвятившего себя Богу.

⚫ Греческие и сирийские сочинения о монашеском подвиге, назидательные рассказы 
и повести в славянских переводах с греческого были хорошо известны на Руси с 
раннего времени.

⚫ «Изречения святых отцов», известные в славянской письменности как Азбучно-
Иерусалимский патерик, были распространены здесь уже в XI в., став одним из 
источников Изборника 1076 г. и Пролога. Синайский патерик, содержащий 
рассказы о подвижничестве синайских и палестинских монахов, 
собранные Иоанном Мосхом (УП в.), сохранился в древнерусском списке ХI-ХП 
вв.; он также послужил одним из источников Пролога и был известен составителям 
Киево-Печерского патерика. В несторовом Житии Феодосия есть ссылки на св. 
Савву Освященного, Иоанна Лествичника и Евагрия. Есть основания считать, что в 
это время было известно и «Сказание о египетских черноризцах» (Египетский 
патерик) и «Изречения отцов» (Скитский патерик), сохранившиеся в славянском 
переводе только в более поздних списках28.



Правила монашеской жизни

⚫ В монастыре, возникшем в пещерах на берегу Днепра, вначале, при Антонии, руководствовались, 
вероятно, общими принципами монашеской жизни, принесенными им с Афона, а в богослужении 
следовали Типикону «Великой церкви», то есть собора св. Софии в Константинополе. Феодосий, 
будучи уже игуменом монастыря, специально интересовался Студийским монастырским уставом, и 
найдя его у монаха Студийского монастыря Михаила, приехавшего в Киев с митрополитом 
Георгием (ок. 1065 г.), сделал список с него. Этот устав был использован при организации в 
Печерском монастыре богослужений и монастырского быта («И уставил он в своем монастыре, как 
петь монастырскую службу и как класть поклоны, и читать, и стоять в церкви, и все церковные 
правила, и как сидеть во время трапезы, и что есть в какие дни - все по уставу»)35. Следовательно, 
это был уже монастырский устав. Однако, похоже на то, что этот текст не вполне удовлетворял 
организатора русского монашества, так как включал только часть нужного устава. Об этом говорит 
сообщение Патерика, что Феодосий, воспользовавшись пребыванием в Константинополе своего 
сопостриженника Ефрема, послал к нему одного из братьев, чтобы тот, списав, принес «весь устав 
Студийского монастыря». Тот, «весь устав монастырский списав, послал к нему». Феодосий принял 
этот устав, велел прочесть его перед братией и «оттоле начат вся в своем монастыре творити по 
уставу святыя обители Студийския» и этому, по словам автора Жития Феодосия, следуют и 
ученики преподобного.

⚫ Древнерусский перевод Студийского устава сохранился в списке XII в., принадлежавшем 
новгородскому Воскресенскому монастырю, что свидетельствует о его распространении в это 
время не только в южной Руси, но и в северной. Это редакция устава Студийского монастыря, 
принадлежащая константинопольскому патриарху Алексию (1025-1043). Возможно, что и сам 
перевод, несущий несомненные древнерусские языковые черты, был сделан в Константинополе 
самим Ефремом «кажеником» (скопцом), будущим митрополитом Переяславским. Изложение 
содержания Студийского устава в редакции патриарха Алексия дает Е. Е. Голубинский.



Монашеский труд

⚫ Повседневный монашеский труд - это и постоянная молитва, и ночная служба, и 
постничество, но и рукоделие, обеспечение себя и братии средствами 
существования. Среди наиболее частых послушаний для новых монахов, живших в 
общем помещении и не имевших постоянного места для сна, была работа в 
поварне - колоть дрова, носить воду из реки, затем - вратарем (сторожем) у 
монастырских ворот, наконец - прислуживание в трапезной. Такой путь прошел в 
течение шести лет, например, князь-инок Никола-Святослав, пока он не стал жить в 
отдельной келии, которую сам и построил44.

⚫ Феодосий еще до поступления в монастырь в течение двух лет занимался 
печением и продажей просфор, а также размолом зерна для них. В монастыре, уже 
будучи монахом, а затем игуменом, он также приходил в пекарню, участвуя вместе 
с пекарями в работе, подбадривая их и «веселясь духом». Однако обычным его 
занятием вне службы и молитв было прядение шерсти («волны»), причем 
одновременно он напевал наизусть псалмы. Из этой шерсти монахи вязали на 
продажу носки («копытца») и шапки («клобукы»). В монастыре была общая 
пекарня, но не было мельницы, поэтому зерно раздавалось монахам по кельям и 
они сами собирали в жерновах, делая это обычно ночью. Не мало монахов 
связывали свой труд с книгами. Черноризец Иларион занимался в келии Феодосия 
перепиской книг, священник Никон переплетал их («строющу книгы»), а Феодосий 
в это время, сидя рядом, вил для этого веревки и тихо напевал наизусть псалтирь. 
Обычным занятием монахов было также разведение огорода и выращивание 
овощей45.



Нормы поведения

⚫ Введение общежительного устава требовало соблюдения строгих норм поведения. Ходить по 
чужим кельям считалось грехом. После вечерней молитвы запрещались беседы монахов, каждый 
должен был молиться в своей келье. Игумен Феодосий ночью обходил монастырь, прислушиваясь, 
что делается в кельях, и если вместо молитвы слышал беседу монахов, собравшихся в одной келье, 
стучал им в дверь и наутро вызывал к себе и выговаривал, стремясь, чтобы его беседа дошла до 
согрешившего и, дав ему епитимью, отпускал47. Ночная и утренняя службы и молитвы требовали 
отдыха в середине дня, и по монастырскому распорядку после обеда закрывались монастырские 
ворота и братья спали по кельям. Впрочем, обычай послеобеденного сна был вообще 
распространен на Руси: длинный рабочий день в светлое время года требовал дополнительного 
отдыха. На ночь монастырские ворота закрывались еще до наступления темноты48.

⚫ Особенно строг был Феодосий в своих требованиях не иметь у себя в кельях продукты, не 
предусмотренную личную одежду и вещи. Обходя кельи, он изымал несоответствующее этим 
нормам: «он многократно ходил по кельям своих учеников и если находил у них или угощение, или 
одежду сверх принятой, или что из имущества, то бросал это в печь, как дьявольское и греховное». 
Игумен обосновывал это тем, что думая об имуществе в своей келье, невозможно быть искренним 
в молитве, по божественным словам: «где ваши сокровища, там и сердца ваши будут». Иноку 
надлежит думать о соблюдении устава и довольствоваться тем, что дает на трапезе келарь, а в 
кельях ничего не иметь49.

⚫ Введение строгого общежительства Феодосием должно было изменитьхарактер хозяйства 
монастыря и самоощущения братии: вместо отдельных иноков, объединившихся ради общей 
цели - спасения вне мира - и участвовавших в общих богослужениях, должна была возникнуть 
единая хозяйственная община с общим хозяйством, столом, строгой уравнительностью. Это 
равенство было очень притягательно в теории, но осуществить его в монастырской жизни 
оказалось трудно.



Благотворительность 
монастыря
⚫ Печерский монастырь занимался благотворительностью для нищих и убогих 

(бедных). Поскольку сама монастырская закрытая община не предусматривала 
содержание в себе необеспеченных людей, не являющихся монахами, при 
монастыре, вне его была устроена богадельня («двор») с церковью первомученика 
Стефана, где жили и питались за счет монастыря нищие, слепые, хромые и 
другие инвалиды («трудноватые»). Следуя библейской заповеди «девять частей 
прибытка возьми себе, а десятую отдай Богу своему»64 монахи десятую часть 
монастырского дохода передавали этой богадельне, посылаякроме того по 
субботам печеный хлеб в городские тюрьмы и тем, кто находился в заключении65.

⚫ Особенностью монастырей на Руси в первые века их истории, до XIV в., было то, 
что они создавались в городах и ближних пригородах и как церковные институты 
были важной составной частью древнерусского города. Не проникая вглубь 
территории страны, в сельскую местность, монастыри в это время мало занимались 
миссионерством. Вместе с тем, с участием представителей всех социальных групп 
страны и поддержкой княжеской власти, здесь была создана высокоразвитая 
христианская цивилизация, ставшая основой монашеской жизни у народов этого 
огромного региона в последующие века, вплоть до нашего времени.

⚫ Разнообразие характеров людей, ставших монахами, находило соответствие и в 
разнообразии монашеских характеров, несмотря на большее или меньшее 
соответствие их требованиям монастырского устава. Правда, и сами уставы 
регулировали внешнее проявление человеческой индивидуальности, 
предусматривая приложение их к различным случаям и к разным типам личности.



  
 
  


