
ником, зодчим, просвещенцем, 
летописцем, богословом. Он не 
оставил ни одной строчки с за
писями своих мыслей, наблюде
ний. И всё же его чтят, о нём 
думают и порой спорят.

Предопределённость...
Не раз возвращаясь к зем

ной судьбе преподобного Анто
ния, я думал о том, что, если бы 
удалось установить новые фак
ты биографии, мало чего досто
верного прибавилось бы к его об
лику. Сохранилась едва намечен
ная канва его пути, но этого до
статочно, чтобы полно воспри
нимать сконцентрированный до 
каноничности, пронизанный по
таённой философией лик печер
ского старца, держащего на тра
диционной парной иконе “Ан
тоний и Феодосий” развёрнутый 
свиток: “...Да будет на месте сем 
благословение Афоне кия Горы”. 
Конечно, с утерей житейских, 
житийных подробностей как бы

шена, присыпана. Однако вовсе 
исчезнуть ей не дали. Здесь поя
вились новые отшельники, а поз
же вырос Антониев монастырь, 
просуществовавший до конца 
XVITI века. Вход в пещеру теперь 
обложен кирпичом, навешена 
лёгкая дверь. Когда заходишь 
внутрь, на время отрешаешься от 
мира и начинаешь явственно чув
ствовать, как под пещерными 
сводами дышит потревоженная 
за тысячелетие до тебя земля. Ар
хеологу здесь искать нечего — 
найти здесь может только алчу
щий. Говорят, нельзя дважды 
войти в одну реку. Возможно ли 
повторно войти в одну пещеру?

Узнав о греческой земле и 
Святой Горе Афон, он покинул 
родные места. Афон — целое го
сударство иноков со множеством 
монастырей. Здесь Антипа был 
пострижен в монахи под именем 
Антония. Ему выпал путь от
ш ельника. “ П устынническая

В княж ение  . . .  
Владимира Свято
славича благоволи 
Бог явити светиль
ника Рустей земли и 
наставника иноче
ствующим, яже о 
нем нам сказание, 
Бы ст ь убо  некий  
благочестивый муж  
от града Любеча...

“ Киево- 
Печерский 
Патерик”

Как-то на заседании Сла- 
вутичского горисполкома 

обсуждались названия микрорай
онов, планирующихся к застрой
ке. Один из кварталов решили 
наименовать Печерским. Члены 
исполкома вовремя вспомнили 
об Антонии Печерском, основа
теле Киево-Печерской Лавры, 
который родился неподалёку от 
города энергетиков чуть более 
тысячи лет тому назад. Согласи
тесь, трудно воспринимается 
умом и сердцем счёт на тысяче
летия, когда речь идёт об одной 
человеческой жизни. Как не 
забы лось, не затерялось, не 
стёрлось в памяти имя того, ко
му — представьте только! — бы
ло пять лет в год крещения Ру
си? Он не был писателем, худож-

уходит аромат эпохи. Однако ос
таётся сущее, определяющ ее 
предназначение первого инока 
Руси-Украины. И мера причаст
ности к нему зависит от уровня 
духовности ищущего и вопроша
ющего.

Утраченное “Житие Антония 
Печерского”, написанное, оче
видно, его современником Нес
тором Летописцем, пытаются ре
конструировать по различным 
источникам. Сведения о препо
добном встречаются в “ Повести 
временных лет”, разных редак
циях “ Киево-Печерского Пате
рика”— по свидетельству М. Гру
шевского, некогда самой попу
лярной в Украине книги. Наи
более удачная компиляция, ка
жется, сделана в Полном право
славном энциклопедическом  
словаре.

В “Патерике” сказано, что в 
миру Антоний был наречён Ан
ти пой, родился в городе Любече 
на берегу Днепра. Можно пред
положить, что он был даже сы
ном боярина или воеводы. С ран
них лет отрок ощутил в себе ве
ру, “убоялся Бога” и решил по
святить Ему жизнь. Узнав о мо- 
нахах-пустынниках, Антипа и се
бе вырыл пещеру недалеко от го
рода, где дни и ночи проводил в 
посте и молитвах.

Пещера сохранилась доныне. 
После Антония она была забро

жизнь трудна, ох, трудна! — сви
детельствовал один афонский 
старец. — Жутко одному в лесу, 
и передать нельзя, как жутко”.

Когда Антоний окреп в ино
ческом подвиге, его духовный на
ставник Феоктист сказал: “Иди 
опять в Русь, и будет благосло
вение от Святой Горы, и много 
от тебя черноризцев будет”. С 
мирской точки зрения, пребыва
ние в Киеве — главный этап его 
земного пути. Ведя отшельниче
ский образ жизни в пещерке дли
ной два аршина недалеко от лет
ней резиденции великих князей 
— святителя Руси Владимира, 
Ярослава Мудрого, — он посте
пенно собрал возле себя пятнад
цать монашествующих. Это по
ложило начало Киево-Печерско
му монастырю. Но Антоний, как 
и прежде, стремится избегать ма
ломальской суеты. Будучи на
ставником печерской братии, он 
не берётся управлять монастыр
скими делами, предлагает на ме
сто игумена то Варлаама, то Фе
одосия, а сам вновь удаляется в 
пещеру. Но, по-видимому, ни ра
зу не было случая, чтобы его ду
ховный опыт был подвергнут 
кем-либо сомнению.

1068 год. Канун сражения с 
половцами на реке Альте. Вели
кий князь Изяслав Ярославич и 
его братья посещают Антония. 
Как свидетельствует “ Патерик”,

В фотообъективе:

♦ Вход в Антониевы 
пещеры Ильинского 
монастыря в Черниго
ве. Над ним возвыша
ется золотой купол 
колокольни Ильинской 
церкви.

♦ Литургия в Троиц
ком соборе — кафедре 
Митрополита Черни
говского и Нежинско
го Антония.

♦ Закат солнца над 
Днепром виден из лю- 
бечской пещеры.

♦ Подземная церковь 
Антония Печерского в 
Чернигове.

♦ Святой Антоний 
Печерский. Икона над 
входом в любечскую 
пещеру.

преподобный предупредил кня
зей: “ Ради грехов ваших вы бу
дете поражены варваром”. И ру
сичи проиграли битву, а вскоре 
восставшие киевляне сместили 
Изяслава с престола. В отличие 
от печерского игумена Феодосия, 
Антоний не пытался влиять на 
ход событий. Однако ему было 
дано много знать.

Так в чём состояли княжеские 
грехи? Ярославичи нарушили 
крестную присягу. Незадолго до 
нашествия половцев братья пре
кратили междоусобицу со своим 
дядей Всеславом. Договор скре
пили крестоцелованием. Но тут 
же нарушили его, бросив дядю в 
киевскую темницу... С тех пор 
Изяслав затаил обиду на Анто
ния и после возвращения на пре
стол изгнал преподобного из Ки
ева. Так Антоний оказался в Чер
нигове. И прежде, чем отправить
ся туда вслед за ним, сделаем од
но замечание.

Людям духовного подвига 
крайне сложно объяснять дру
гим, даже окружающим их мо
нахам, что они не всегда вправе 
распоряжаться открывш имся 
знанием. Когда же мир понуж
дает их к этому, потом сам и воз
мущается, что слышит в ответ не 
желаемое, а реальное. Если рент
генолог обнаружил на снимке 
следы смертельной болезни, что 
лучше — сообщить больному ди
агноз или промолчать? Отголо
сок этой неоднозначной пробле
мы мне недавно встретился в за
писках одного афонского путе
шественника. Он приводит диа
лог отшельника русского мона
стыря на Святой Горе с неким 
паломником. Отшельник трудно 
пошёл на разговор о судьбе Рос
сии.

“Потому и рухнула, что боль
но много греха накопила” . — 
“Запад не менее грешен, но не 
рухнул, — возразил паломник. - 
Россия сама виновата...” — “Зна
чит, ей было так положено". — 
“За что же Бог сильнее покарал 
её, чем другие страны?” — “По
тому что возлюбил больше. И 
больше послал несчастий. Кого 
возлюблю, с того и взыщу...”

Однако нам пора в путь. ’’Ан
тоний же пришед к Чернигову и 
возлюбя место, нариц аемое Бол
дины горы, и ископав печерку, 
и вселися ту. И есть ту мона
стырь... на Болдиных горах и до
ныне”.

Продвигаясь по Антониевым 
пещерам бывшего Ильинского 
монастыря, испытываешь сме-



шанное чувство. Созданный  
здесь музей словно остановил 
время. Так было здесь 900 лет 
назад, так и сейчас. Вот келия, 
которую выкопал, утверждают, 
сам Антоний. В 86 лет лопата 
ему была послушна, как и в дни 
юности, но чувства стали гораз
до совершеннее. Не здесь ли он 
молвил своё заветное: “Я уже 
не боюсь Бога, но люблю Его”?

Пещерные галереи уводили 
в подземную тьму. Подумалось, 
что один из этих ходов мог со
единять черниговское подземе
лье с любечским. Вспомнился 
дивный закат над Днепром. 
Солнце последними лучами зо
лотило Любеч, Славутич, выход 
из любечской пещеры. Вот оно 
скроется за дальним лесом , 
пройдёт по привычному ночно
му кругу, алым диском на вос
токе зажжёт новый день.

И 
ном пороге хватит сил дождать
ся его прихода, я уже буду не 
сам.


