
звестия о паломничествах в Святую землю русских свя-
тых крайне редки, хотя жители Руси довольно актив-
но путешествовали на христианский Восток1. По пре-
данию, в конце XIV в. паломником в Иерусалим ходил 
преп. Савватий Оршинский, основатель Савватиевой 

пустыни в  честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» близ 
Твери2. Некоторые святые выбирали целью путешествия Афон. Путь 
на Святую гору был короче, менее опасен, здесь хранились бесцен-
ные реликвии, и здесь же можно было почерпнуть опыт монастырской 
жизни и  «умной молитвы». Основатель русского монашества, преп. 
Антоний Печерский принял постриг в одном из афонских монасты-
рей, по возвращении на Русь он поселился в пещере на Киевских горах, 
где посвятил всю оставшуюся жизнь безмолвию и молитве. Преп. Ар-
сений Коневский дважды посещал Афон и принес со Святой горы мо-

1 См. подробнее об этом: Малето Е.И. Антология хожений русских путешественни-
ков XII–XV века: Исследование. Тексты. Комментарии. М.: Наука, 2005.

2 Гадалова Г.С. Савватий, преподобный Тверской, Оршинский // Православная эн-
циклопедия. М., 2021. Т. 61. С. 83–85. 
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настырский устав и  чудотворную икону Пресвятой Богородицы3. По 
свидетельству преп. Иосифа Волоцкого, на Афон путешествовал преп. 
Савва Вишерский4. Преп. Савва Крыпецкий, уроженец Литовской Руси, 
принял постриг в монастыре преп. Саввы Сербского на Афоне, а за-
тем, вернувшись на Русь, основал под Псковом собственную обитель5. 
Согласно позднему преданиию, преп. Варлаам Улейминский в 1457 г. 
побывал у мощей святителя Николая Чудотворца в г. Бари и принес на 
Русь чудотворную икону святителя6. Преп. Евфросин Псковский пред-
положительно между 1419 и 1424/1425 гг. отправился в Константино-
поль для разрешения спорного вопроса о  том, как петь славословие 
с аллилуия.

Преп. Нил Сорский принял решение о  далеком путешествии на 
Восток, поскольку больше не видел для себя смысла и духовной поль-
зы оставаться в Кирилло-Белозерском монастыре, где когда-то принял 
постриг7. Он хотел учиться умной молитве и познакомиться с тем, как 
организована жизнь разных монастырей на христианском Востоке. 
Его главной целью был Афон, куда путь лежал через Константинополь, 
к тому времени уже захваченный турками. К своему путешествию Нил 
хорошо подготовился: богатейшая библиотека Кирилло-Белозерского 
монастыря давала ему замечательные возможности для изучения тво-
рений Святых Отцов об умной молитве и житий святых, к которым он 
относился как к  непреложному образцу собственной жизни8. Преп. 
Нил хотел стать «самовидцем» тех мест, где подвизались древние свя-

3 Романова А.А. Арсений Коневский, преподобный // Православная энциклопедия. 
М., 2001. Т. 3. С. 433–435. 

4 Федотова М.А. Савва Вишерский, преподобный // Православная энциклопедия. 
М., 2021. Т. 61. С. 14–17.

5 Охотникова В.И. Савва Крыпецкий, преподобный // Православная энциклопедия. 
М., 2021. Т. 61. С. 20–22.

6 Денисов В.В., Кузьмин А.В. Варлаам Улейминский, преподобный // Православная 
энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 634–635.

7 Время пострига преп. Нила Сорского рассчитывается приблизительно. Учитывая, 
что он родился в  1433  г., и  принимая во внимание средний возраст монашеских 
постригов — 20 лет, мы получаем примерную дату — 1453 г. См. об этом: Романен-
ко Е.В. Нил Сорский и традиции русского монашества. М.: «Памятники историче-
ской мысли», 2003. С. 7.

8 Установлено, что Нил Сорский использовал кирилло-белозерские четьи-минеи для 
своей работы: РНБ. Кир.-Бел., № 16/1255, кон. XV — нач. XVI в. (минея на сентябрь); 
Кир.-Бел., № 19/ 1258, 1458–1470 гг. (минея на октябрь), Кир.-Бел., № 17/1256, кон. 
XV — нач. XVI в. (минея на ноябрь), Кир.-Бел., № 18/257, кон. XV — нач. XVI в. (ми-
нея на отдельные дни февраля–апреля). См. об этом: Романенко Е.В. Нил Сорский 
и традиции русского монашества. С. 63–98. 
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тые. И в этом смысле его паломничество уникально. Оно явилось отра-
жением агиографического мышления преподобного, воспринимавшего 
действительность через призму агиографических текстов. 

Точные даты путешествия старца Нила неизвестны. Последний раз 
он упоминается в монастырской грамоте 1471–1475 гг.9 Позже, в посла-
нии монаху Герману Подольному, Нил Сорский объяснил причины сво-
его ухода: «Занеже не видятся ныне хранима жительства законъ Божиих 
по святых Писаниихъ и по преданию святых отецъ, но — по своихъ во-
лях и умышлениих человѣчьскых»10. Серьезные конфликты в монастыре 
происходили в 1478/79 г. и летом 1483 г.11 Сказать определенно, с каким 
из них было связано «изшествие» Нила, не представляется возможным. 
В дальние страны он отправился вместе со своим учеником преп. Инно-
кентием (Охлябининым)12. В путешествии русские иноки, скорее всего, 
пользовались русско-греческим разговорником подобным тому или та-
ким же, как тот, что находится в «Часослове» конца XV — начала XVI в. 
Книга принадлежала некоему старцу Паисию из Троице-Сергиева мо-
настыря (возможно, Паисию (Ярославову))13. Этот словарь содержит 
примерно 2500 слов, словосочетаний или целых фраз. Разговорник яв-
ляется настоящей энциклопедией жизни русского путешественника14. 

9 Он упомянут в меновной грамоте кирилловского игумена Игнатия на Никольский 
наволок, вымененный у  Василия Федоровича Безноса Монастырёва (АСЭИ. Т.  2. 
№ 215. С. 139).

10 Прохоров Г.М. Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский: Сочинения. 
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. С. 240.

11 См. об этом: Романенко Е.В. Нил, преподобный, Сорский // Православная энци-
клопедия. М., 2018. Т. 51. С. 83.

12 См. о нем: Шамина И.Н. Иннокентий, преподобный // Православная энциклопе-
дия. М., 2009. Т. 22. С. 729–731.

13 Опуб.: Никольский Н.К. Речь тонкословия греческаго. Русско-греческие разговоры 
XV–XVI вв. СПб.: Общество любителей Древней письменности, 1896 (Памятники 
Древней письменности. Т. 114). 

14 Значительная часть лексики в разговорнике подобрана так, чтобы путешественик 
смог объясниться с  продавцами на рынке: «хощу купити», «чего достоит?», «де-
шево», «сего дни дороже», «имаши ли добру рыбу да куплю» (Никольский. С. 11). 
Далее перечисляется рыба всех сортов и способов приготовления: «свежая рыба», 
«просольная рыба», «сухая рыба». Разговорник предназначался для монахов-пу-
тешественников. Об этом можно судить по тем фразам из области монашеского 
этикета, которые в нем содержатся. Навещая монаха или старца в его келье, инок 
должен был взять благословение и  спросить о  здоровье. Прощаясь, инок просил 
у старца святых молитв. Будучи посланным от своего старца к другому монаху с ка-
ким-нибудь поручением, инок должен был передать поклон (Там же. С. 19). Мо-
нах-паломник ходил на церковные службы, причащался. В  словаре перечислены 
названия служб: «пред вечернею», «пред обеднею», «начали ли обедню?», «про-
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Дата возвращения монахов Нила и Иннокентия на Русь так же рас-
считывается приблизительно. Преп. Нил упоминается в грамоте архи-
епископа Новгородского Геннадия (Гонзова), который просил бывшего 
архиепископа Иоасафа (Оболенского) прислать к  нему старцев Нила 
и  Паисия (Ярославова), чтобы посоветоваться с  ними по поводу ере-
си «жидовскаа мудрствующих». Грамота датируется периодом времени 
2–28 июня 1488 г. — февраля 1489 г.15 Следовательно, к этому времени 
старец Нил уже жил в своем скиту на р. Соре. 

Вернувшись на Русь, Нил Сорский создает несколько сборников 
житий, и опыт паломничества помогает ему в этой работе. Множество 
исправлений и уточнений он вносит в тексты, опираясь на теперь уже 
знакомые ему реалии16. Переписывая жития, старец Нил тщательно 
заботился об исправности текстов, для этого он сверял разные списки, 
стремясь найти наиболее верное чтение, исправлял ошибки, пытался 
разрешить хронологические несообразности17. Практически сразу по-
сле кончины преподобного 7 (20) мая 1508 г. в 1508/1509 г.18 его уче-

скомидию творит» и т.д. Когда чужой монах приходил в обитель, то его ожидали 
такие расспросы: «что ради пришел еси?», «своим ли делом или послан еси?», «кто 
послал?», «много ли имаши пребыть зде? (Там же. С. 23). Много лексики посвяще-
но теме исповеди. Русский путешественник знал, как будет по-гречески: «что суть 
помышлениа твоа?», и мог ответить старцу на его языке: «бес числа согреших» (Там 
же. С. 18). В разговорнике перечислены основные грехи с переводом на греческий 
язык, начало и завершение исповеди. 

15 См. о датировке грамоты: Романенко Е.В. Нил, преподобный, Сорский // Право-
славная энциклопедия. Т. 51. С. 83–84.

16 В житиях святых преп. Нил старался переводить с греческого языка непонятные для 
русского читателя слова и писал перевод на полях листов: «ксенодохион» — стран-
ноприимница, «епистолия»  — послание, «киновия»  — общежитие, «схоластика 
суща» — «от первых боляр суща». Он также переводил греческие имена там, где 
это было важно по смыслу. Такая правка, выполненная преподобным, дала возмож-
ность некоторым исследователям предположить, что Нил Сорский знал греческий 
язык в таком объеме, что сам переводил греческие жития на русский язык (см. об 
этом: Чернышева М.И. «Яже суть неудобьразумна…на разум полагах» (замечания 
о  творческом методе Нила Сорского) // Нил Сорский в  культуре и  книжности 
Древней Руси / IV Загребинские чтения, 12 мая 2008 года. СПб., 2008. С. 83–89). 
Однако, скорее всего, он знал его в объеме разговорников, которыми пользовались 
русские паломники. Как заметил Н.К. Никольский, составитель разговорника «со-
хранил следы близкого знакомства с греческой графикой», греческие слова он за-
писывал на слух греческими буквами, поэтому в них много ошибок.

17 См. подробнее о принципах работы Нила Сорского с агиографическими текстами 
в кн.: Романенко Е.В. Нил Сорский и традиции русского монашества. С. 63–98. 

18 В конце каждого сборника находится датирующая запись: «В лѣто 7017 по благо-
словению игумена Ивана написана бысть книга сиа въ обители преподобнаго отца 
нашего Кирила чюдотворца потружениемь многогрѣшнаго Гурия и послѣдняго въ 
иноцѣх» (РНБ. Кир.-Бел. № 141/1218. Л. 564). 
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ник, монах Кирилло-Белозерского монастыря, Гурий (Тушин)19 вместе 
с помощниками переписал жития, отредактированные Нилом, и сфор-
мировал, таким образом, 2 объемных агиографических сборника: РНБ. 
Кир.-Бел., 141/ 1218, 564 л; 23/1262, 596 л. Они имеют своеобразную 
структуру: каждый сборник открывает оглавление с кратким предисло-
вием монаха Гурия, за ним следует скопированное Гурием предисловие 
самого старца Нила20, далее — тексты житий, после которых переписа-
но послесловие Нила Сорского21, за ним — послесловие монаха Гурия. 
Таким образом, тексты старца Нила предстают перед читателем, будто 
завернутыми в некую словесную ткань. Переписчик определенно пре-
следовал цель сохранить от повреждения хранящееся внутри его сбор-
ников сокровище. В  своем предисловии Гурий (Тушин) подчеркивает, 
что скопированные им «жития и  мучения» были переписаны с  книги 
старца Нила: «Сия житиа и  мучениа преписана бысть с  книги старца 
Нила с его списаниа и исправлениа, занеже многи труды старець Нил 
показал о сих писаниих»22. Из этого текста мы узнаем, что Нил Сорский 
переписывал не только жития, но и «мучения» Святых Отцов. Наличие 
предисловия и  послесловия старца Нила к  житиям подтверждает тот 
факт, что преподобный сам сформировал свои сборники. 

Жития редакции Нила Сорского сохранились до наших дней 
не  только в  копиях переписчиков, но  и  в  автографах преподобного23 

19 Гурий (Тушин Григорий Иванович; 50-е гг. XV в. — 8 июля 1526) — монах Кирилло-
Белозерского монастыря, выдающийся книжник. Происходил из старомосковского 
боярского рода Морозовых. В 1478 или 1479 г. Тушин принял монашеский постриг 
от игумена Нифонта в Кирилло-Белозерском монастыре и жил в этой обители до 
самой смерти. В 1484 г. 9 месяцев являлся игуменом Кирилло-Белозерского мона-
стыря после того, как из него был изгнан прежний настоятель игумен Серапион, 
благодаря деятельности которого в обители возник конфликт. В конце июля 1483 г. 
15 «больших старцев» покинули обитель в знак протеста против нарушений пра-
вил, заповеданных основателем монастыря  — преп. Кириллом Белозерским. По-
скольку, став игуменом, Гурий вернул великому князю Ивану III около 30 деревень 
и починков в Вологодском уезде, то в качестве основной причины конфликта сле-
дует считать стяжательскую деятельность игумена Серапиона. Подробнее о Гурии 
(Тушине) см.: Турилов А.А. Гурий (Тушин) // Православная энциклопедия. М., 2006. 
Т. 13. С. 482–483; Казакова Н.А. Очерки по истории русской общественной мысли: 
Первая треть XVI в. Л.: Наука, 1970. С. 244–276. 

20 Опубл.: Прохоров Г.М. Преподобные Нил Сорский и  Иннокентий Комельский. 
С. 254–256.

21 Там же. С. 256.
22 РНБ. Кир.-Бел., № 23/1262. Л. 1.
23 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 1–272 (филиграни 1488–1495  гг.); РГБ. МДА. № 207. Л. 

2–17 (здесь находится Житие преп. Иоанна Безмолвника, вырезанное из Троиц. I. 
№ 684); РГБ. Волок., № 630. Л. 3–346 (филиграни 1487–1495  гг., принадлежность 
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(в том числе известны 2 автографа предисловия24 старца Нила). Одна-
ко большая их часть была вывезена из Нилова скита иноком Иосифо-
Волоцкого монастыря Нилом (Полевым). Последний вместе с другим 
волоцким монахом Дионисием (в миру князь Даниил Звенигородский) 
дважды побывал в Белозерье. Впервые они пришли в Заволжье между 
1505 и 1507 гг. и некоторое время жили в скиту Нила Сорского: в свой 
монастырь иноки вернулись не  позднее ноября 1507  г.25 По предпо-
ложению исследователей, монахи Нил и Дионисий вторично покинули 
Иосифо-Волоцкий монастырь после ноября 1507 г., но не позднее вес-
ны 1509 г., и поселились в своих пустыньках близ Кирилло-Белозерского 
монастыря26. Не позднее 1512 г. Нил Полев уже находился в Волоцком 
монастыре. Автографы Нила Сорского находятся в составе агиографи-
ческих сборников, вложенных Нилом (Полевым) в библиотеку Иоси-
фо-Волоцкого монастыря27. Полный комплект житий, вероятно, был и у 
Гурия (Тушина), который, как уже говорилось выше, сделал с него ко-
пию: в сборнике РНБ. Кир.-Бел. 141/ 1218 представлены жития с января 
по февраль, в рукописи 23/1262 — жития с сентября по февраль28. В свое 

л. 4–82 руке Нила Сорского остается дискуссионной); ГЛМ. РОФ, № 126. Л. 3–253; 
РГАДА. Ф. 1192. Оп. 2. № 564. Л. 13–18 об. (недостающие листы из рукописи ГЛМ). 
Кроме того, различные тексты — автографы Нила Сорского находятся в рукописях 
ГИМ. Епарх., № 349 и РНБ. Солов., № 326/346, принадлежавших Нилу (Полеву). 
Сборники Волок., № 630 и Солов., № 326/346 имеют вкладную запись Нила (По-
лева), датированную 1514 г.. Почерк Нила Сорского атрибутирован Г.М. Прохоро-
вым и Б.М. Клоссом (Клосс Б.М. Нил Сорский и Нил Полев — «списатели книг» // 
Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С.  150–167; Прохо-
ров Г.М. Автографы Нила Сорского // Памятники культуры. Новые открытия. 1974. 
М., 1975. С. 37–54).

24 РГБ. Волок., № 630. Л. 3; Троиц. I, № 684. Л. 1–1 об.
25 См. о литературном сотрудничестве Нила Сорского и волоколамских иноков в ст.: 

Алексеев А.И. Нил (Полев), монах // Православная энциклопедия. М., 2018. Т. 51. 
С. 125. 

26 Там же. С. 126.
27 Сборники РГБ. Волок., № 630 (л. 1) и ГЛМ. РОФ, № 126 (л. 1–1 об.) имеют вклад-

ную монаха Нила (Полева), датированную 1514 г. По мнению Б.М. Клосса, жития, 
вошедшие впоследствии в  сборник Троиц., № 684, были также вывезены Нилом 
(Полевым); см.: Клосс. С. 161. 

28 Сборник Кир.-Бел. № 23/1262 включает в себя:
«Иже въ святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Злато-

уста в началѣ индикта» (Слово Иоанна Златоуста не значится в оглавлении («Указе 
главам настоящиа книги сиа») к сборнику на л. 1) 

Житие Симиона Столпника, септевриа въ 1 
Житие преподобнаго Харитона, септевриа 28 
Житие преподобнаго Кириака, септевриа 29 
Житие Житие великаго Иоаникиа, ноевриа 4
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время Б.М. Клосс высказал предположение о  том, что существовали 
2  комплекта автографов житий Нила Сорского: беловой и  черновой. 
Монаху Гурию (Тушину), по мнению исследователя, принадлежал чер-
новой вариант, где исправления находились еще не в тексте, а на полях 
листов. Г.М. Прохоров считал, что монах Гурий и его помощники писали 
непосредственно с  известных ныне автографов старца, а  исправления 
возникли в результате правки полученных копий по автографам Нила. 
Этого же мнения придерживалась Т.П. Лённгрен29. Первоначально она 
отвергла идею черновика, но в ходе своей работы в архивах обнаружила 
второй автограф жития преп. Феодора Студита (РГБ. Унд., № 1173. Л. 
25–94, филиграни 1486–1488  гг.), который послужил черновиком для 
такого же жития в «Соборнике» Нила (РГБ, Троиц. I, № 684) и в копии 
Гурия (РНБ. Кир.-Бел., № 23/1262)30. Эта находка подтвердила предпо-

Мучение святого Иуара, октовриа 19
Житие великаго Иллариона, октовриа 21
Житие Феодора Студиискаго, ноевриа 11
Житие Иоанна Безмолвника, декабря 4 
Житие Иоана Дамаскина, декабря 4
Житие святого Савы Священного, декабря 5
«Иже в святых великаго Василиа на Рождество Христово бесѣда»
Житие святого Феодосиа, ианнуриа 11
Житие великаго Антониа, генваря 17
Житие великаго Еуфимиа, генваря 20
Житие преподобнаго отца нашего и исповѣдника Николы Студскаго.
В сборник РНБ. Кир.-Бел. № 141/1218 включены:
«Повѣсть Амониа о убиении святых отецъ в Синаи и в Раифу, месяца ануриа в 14»
Житие преподобнаго Мартиниана, февраля 13
Житие Феодора Сикеота, априлиа 22
Житие великаго Пахомиа, маия 15
Житие Симиона иже на Дивнѣ горе, маа 20
Житие Исака Далматскаго, мая въ 30
Житие Ануфриа великаго, июня в 12
В тои же день иже во святых Петра Афоньскаго
Мучение святыя мученици Февронии, июня 25
Житие Афонасиа Афонскаго, июля 5
Мучение святых мученик месяца июля въ 10
Житие преподобныя Макрины, июля в 19
Мучение семи отрокъ въ Ефесѣ, августа 4
Житие преподобнаго Паисѣия великаго 
Житие Петра Афоньскаго июня в 12 (житие ошибочно повторено в оглавлении 

дважды).
29 Лённгрен Т.П. Публикация «Соборника» Нила Сорского: Итоги и перспективы // 

Нил Сорский в  культуре и  книжности Древней Руси. IV Загребинские чтения, 
12 мая 2008 года. СПб., 2008. С. 80. 

30 Лённгрен Т.П. «Вольное переложение» жития Феодора Студита // Полярный вест-
ник. Тромсё, 2011. № 14. С. 11. 
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ложение Б.М. Клосса о существовании, по крайней мере, двух авторских 
комплектов житий. История бытования автографов Нила Сорского 
чрезвычайно важна для восстановления авторской структуры его агио-
графических сборников. В  2000–2004  гг. Т.П. Лённгрен опубликовала 
жития, отредактированные Нилом Сорским. Издание имеет название: 
«Соборник Нила Сорского» и состоит из трех (а не двух, как у Гурия 
(Тушина)) частей. Главное отличие издания от тушинской копии заклю-
чается в том, что в публикации отсутствуют «мучения» и «слова» Свя-
тых Отцов. Помимо больших житий в тушинском сборнике Кир.-Бел., 
№ 141/1218 находятся следующие тексты: «Повѣсть Амониа о убиении 
святых отецъ в Синаи и в Раифу, месяца ануриа в 14»; «Мучение святыя 
мученицы Февронии, июня 25»; «Мучение святых мученик 45, июля въ 
10»; «Житие преподобныя Макрины, июля в 9»; «Мучение 7 отрокъ въ 
Ефесѣ, августа 4». В сборнике Кир.-Бел., № 23/1262 переписаны: «Му-
чение святого Иуара» и «Иже в святых великого Василиа на Рождество 
Христово бесѣда». 

 В предисловии к изданию Т.П. Лённгрен не объяснила свой принцип 
формирования «Соборника». Однако он понятен из перечня публикуе-
мых рукописей: исследовательница издала только те жития, которые 
известны в настоящее время в автографах Нила Сорского. Поскольку 
автографы «мучений» и «слов» до сих пор не выявлены, они не вошли 
в публикацию. На проблему первоначального авторского состава «Со-
борника» в  свое время обратил внимание Г.М. Прохоров. Он считал, 
что Гурий (Тушин) по собственному произволению добавил к житиям 
Нила Сорского «мучения» и  «слова» Святых Отцов. По наблюдению 
исследователя, эти тексты написаны почерком самого Гурия (Тушина), 
а не его помощников. Но остается открытым вопрос, зачем кириллов-
ский книжник это сделал, да еще при этом утверждал, что «мучения» 
были также переписаны и отредактированы старцем Нилом. Причин 
что-либо приписывать преп. Нилу у Гурия (Тушина) не было. Как спра-
ведливо заметил А.А. Турилов, Гурий «выступал в  своей книгописной 
деятельности как своеобразный душеприказчик прп. Нила Сорского 
и  “архивариус” творчества нестяжателей»31. Благодаря кирилловско-
му книжнику сохранился текст покаянной молитвы Нила Сорского32. 

31 Турилов А.А. Гурий (Тушин). С. 483.
32 «Молитва и благодарение къ Господу Богу Нашему, имущиа покаяние и исповѣда-

ние грѣхов и страстей» опубл.: ИОРЯС. 1897. Т. 2. Кн. 1. С. 78–89 / Подгот.: Н.К. Ни-
кольский; Прохоров Г.М. Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. 
С. 262–279 / Пер. на рус. яз. Г.М. Прохорова. См. подробнее о литературной исто-
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Именно Гурий (Тушин) указал на авторство преп. Нила в отношении 
«Молитвы» при переписывании ее в свой сборник: РНБ. Соф. № 1468. 
Л. 61–72 об. Кроме того, только в копиях Тушина сохранилось после-
словие Нила Сорского к агиографическим сборникам и была воспро-
изведена написанная по-гречески подпись старца «грешный Нил и не-
разумный»33, которая подобно печати подтверждала принадлежность 
текстов руке Нила Сорского34. 

Нам представляется, что Гурий (Тушин) скопировал сборники стар-
ца Нила так, как их сформировал сам преподобный. Возможно, кирил-
ловский книжник и его помощники начали эту работу еще при жизни 
старца. Впоследствии после кончины святого его тексты стали уходить 
в  россыпь, отдельными тетрадями. Небольшие и  часто встречавшие-
ся в других сборниках «мучения» и «слова» Cвятых Отцов, возможно, 
не представляли в глазах книжников большой библиографической цен-
ности и остались невостребованными. Сам Гурий (Тушин) создал еще 
один список житий Нила Сорского неполного состава  — минею на 
март–август, но в нем он оставил только жития, исключив по приме-
ру других книжников «мучения» и «слова»35. Возможно, он переписы-
вал эти тексты с отдельных текстов старца Нила, когда сборники еще 
не были сформированы. 

Рукопись Кир.-Бел., № 141/1218 открывает «Повѣсть Амониа о убие-
нии святых отецъ в Синаи и в Раифу, месяца ануриа в 14». Эта Повесть 
рассказывает о нападении в конце IV в. арабов-кочевников на монахов, 
подвизавшихся на горе Синай и в Раифе (ныне Эт-Тур, Египет) 36. Помимо 
описания драматических событий нашествия арабов и убиения монахов, 
автор Повести монах Аммоний насытил свое сочинение подробностями 
об образе жизни синайских и раифских подвижников. Автор сообщает, 
что они 6 дней недели проводили в кельях, а накануне воскресного дня 
собирались в храме на службу, за которой причащались Святых Христо-
вых Таин. «Вся бо дни недѣлныя сѣдяху в келиахъ безмолвствующе, в суб-

рии этого текста: Романенко Е.В. «Скитское покаяние»: судьба и значение памят-
ника в  истории русского монашества XV–XVII  вв. // ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2019. 
С. 374–377. 

33 РНБ. Кир.-Бел., № 23/1262. Л. 596; № 141/1218. Л. 563 об. Воспроизведена в  кн.: 
Прохоров Г.М. Автографы Нила Сорского. С. 39. Рис.

34 Кир.-Бел., № 23/1262. Л. 596; № 141/1218. Л. 561 об.
35 РГБ. Троиц. I, № 685, нач. XVI в. Б.М. Клосс определил в этой рукописи филиграни 

1495–1515, 1505–1524, 1483–1510, 1500–1503 гг.
36 См. подробнее: Афиногенова О.Н., Меликян С.А. Синайские и Раифские преподоб-

номученики // Православная энциклопедия. М., 2021. Т. 63. С. 743–745.
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боту вечеръ свитающи недѣли въ церкви вси събирахуся и вкупѣ нощное 
бдѣние сътворяху и заутра, причястившися святых и бесмертных Христо-
вых Таинъ, кождо ихъ паки въ своя келиа отхождаше. Ангельско же бѣ 
тѣх видѣние и житие»37. Из этого описания следует, что монастыри были 
устроены как скиты. Их возглавляли настоятели: автор говорит о том, что 
только в келье настоятеля можно было найти хлеб для угощения странни-
ков. Подвижники были строгими аскетами, питались небольшим количе-
ством фиников и травами («вершием дубным»): хлеб, масло и вино нико-
гда не употребляли в пищу. Главным занятием иноков была исихастская 
молитва — «умное делание». Вокруг Синайской горы находилось несколь-
ко таких монашеских поселений («святых кущ»): в Хориве, в Тефровиле, 
в Кидари и в других местах. В Повести также описана жизнь подвижников 
в Раифе. Они спасались в отдельных скальных пещерах, ради воскресного 
богослужения собирались в церкви. Древний перевод Повести Аммония 
сохранился в  восточно- и  южнославянских списках с  XIV  в.38 Интерес 
преп. Нила к этой Повести мог быть вызван тем, что она дополняла исто-
рию древнего монашества, представленную в преподобнических житиях 
из его «Соборника», рассказом о скитском образе монастырской жизни, 
который наиболее сильно интересовал старца. 

Но была, на наш взгляд, еще одна причина, по которой Нил Сорский 
мог включить эту Повесть в свой «Соборник». Возможно, он побывал 
на Синае и в Раифе во время своего паломничества на Восток. О посе-
щении старцем Нилом монастырей, «иже окрест Иерусалима, на Си-
нае и в Раифе», рассказывал монахам Соловецкого монастыря бывший 
уставщик и строитель Нило-Сорского скита в 1612 г. старец Дионисий 
(Ярышкин), по прозвищу Крюк39. Стремление старца Нила на Синай, 
помимо библейской святости места, могло быть вызвано и тем, что пре-
подобный был пострижен во имя Нила Синайского40. Сочинения сво-

37 РНБ. Кир.-Бел., № 141/1218. Л. 4.
38 См. об этом: Прокопенко Л.В. Синайские и Раифские преподобномученики в сла-

вянской книжности // Православная энциклопедия. Т. 63. С. 745–746; Творогов О.В. 
Переводные жития в русской книжности XI–XV в.: Каталог. М., СПб., 2008. С. 131–
132; Помяловский И.В. Аммония мниха повесть о убиении святых отцех в Синае 
и Раифе по рукописи XIV в. библиотеки МДА. СПб., 1891.

39 Опубл.: Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Ан-
зерского скита / Ред. Е.В. Крушельницкая. СПб.: Алетейя, 2001. С. 106. О личности 
Дионисия Крюка см.: Шевченко Е.Э. Нило-Сорский скит как центр книжности / 
Автореф. дисс. на соискание ст. канд. филол. наук. СПб., 2009. С. 17.

40 В русских месяцесловах XV в. встречается память только одного святого с именем 
Нил— под 12 ноября: «память преподобнаго отца нашего Нила». Однако среди свя-
тоотеческих текстов упоминаются 2 автора: Нил Черноризец, Нил Постник, Нил 
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его тезоименитого святого Нил Сорский изучал41, особо отмечая при 
этом, что Нил Синайский подвизался как скитник и достиг совершен-
ного безмолвия: «Такоже и Нилъ Синайскый, и Даниил Скытскый уче-
никы же имѣшя, якоже повѣдуют писаниа о них, и инии мнози»42. 

Начиная свою Повесть о синайских и раифских монахах, Аммо-
ний говорит о причинах, которые побудили его отправиться в путе-
шествие. Как и  все паломники, прежде всего, он хотел увидеть ме-
ста, связанные с  земной жизнью Спасителя. «Вкупѣ же жалах (так!) 
видѣти святая мѣста и поклонитися честному гробу и животворящему 
Въскресению Господа нашего Исуса Христа и прочим святымъ мѣстом, 
в них же ходил Господь нашь Исус Христос, свершаше своя страшная 
плотская смотрения»43. Из Иерусалима Аммоний отправился на Си-
най, чтобы поклониться святым библейским местам. Сильным побу-
дительным мотивом такого дальнего и опасного путешествия послу-
жило желание наслаждаться «видѣния и бесѣдъ ангеловидных онѣхъ 
отець»44. Таким образом, Повесть Аммония в  «Соборнике» Нила 
Сорского служила прекрасным прологом к дальнейшему литератур-

Чернец (IV–V в.) и Нил Синайский (V или VI в.). Согласно агиографической тради-
ции и по мнению некоторых ученых, Нил Синайский — одно лицо с преп. Нилом 
Постником (Нилом Анкирским); см. об этом: Ткачев Е.В. Нил Синайский // Пра-
вославная энциклопедия. М., 2018. Т.  51. С.  178–187. Славянский Пролог краткой 
и пространной редакций под 12 ноября сообщает, что Нил Синайский, сириец по 
происхождению, был патриархом Константинополя, затем стал игуменом Синай-
ской горы, «списал книги именем Золотострой», боролся против Евтихиевой ере-
си, «сверг с престола нечестивых», благовестил Христа «въ двою естьству» (Проко-
пенко Л.В. Состав и источники Пролога за сентябрьскую половину года по спискам 
XII — начала XV в. // Лингвистическое источниковедение и история русского язы-
ка. М.: Древлехранилище, 2010. С. 221; Творогов О.В. Описание состава Простран-
ной редакции Пролога по спискам XIV–XV вв. Ч. 1: Пролог за сентябрь—февраль 
// ТОДРЛ. СПб.: Наука, 2014. Т. 62. С. 296). Но если судить по месяцесловам, во 
времена Нила Сорского как святой почитался только преп. Нил Синайский. 

41 Нил Сорский также разделял двух писателей: Нила Синайского и Нила Постника. 
В своих главах «О мысленном делании» он трижды ссылается на сочинения Нила 
Синайского: цитирует молитву «Помилуй мя, Господи, и не дажь погибнути ми!..» 
(Прохоров Г.М. Преподобные Нил Сорский и  Иннокентий Комельский. С.  160–
162), ссылается на «слова» преп. Нила: «Глаголетъ бо преподобный Нилъ Синай-
скый: “преже всѣх о  приятии слѣзнем молися» (Там же. С.  178); «И подвизатися 
подобает поставити умъ глух и нѣм въ время молитвы, якоже рех Нилъ Синайскый» 
(Там же. С. 108). Один раз Нил Сорский цитирует Нила Постника: «Такоже и Нилъ 
Постник глаголет: “Велми завидит бѣсъ человѣку молящуся и всякою кознию тщит-
ся възбранити того разум» (Там же. С. 184).

42 Там же. С. 198.
43 РНБ. Кир.-Бел., № 141/ 1218 Л. 3–3 об.
44 Там же. 3 об.
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ному путешествию по святым местам и приглашением к общению со 
святыми.

Первым пунктом паломничества иноков Нила и Иннокентия стал 
Константинополь. Для русских монахов это был город преп. Феодора 
Студита. Они побывали у стен Студийского монастыря: Нил Сорский 
упоминает об этом в  своем сочинении «О мысленном делании»45. 
Если судить по филиграням Нилова автографа жития Феодора Студи-
та (РГБ. Унд., № 1173. Л. 25–94, 1486–1488 гг.), то можно сделать вывод, 
что это житие он переписал в числе первых по возвращении на Русь. 
Жизнь преп. Феодора (798–816) была неразрывно связана с Констан-
тинополем. Он родился в  богатой и  знатной семье. Родители свято-
го, Фотин и  Феоктиста, отличались христианским благочестием. На 
нижнем поле листа Жития Феодора Студита, где излагается рассказ 
о  родителях святого, Нил Сорский сделал пометку с  переводом их 
греческих имен на русский язык: «Фотин — свет, Феоктисти — Божие 
здание, Феодор — Божий дар»46. По мысли преподобного, эти пояс-
нения должны были помочь русским читателям лучше понять смысл 
житийного текста о том, что имена родителей и сына точно соответ-
ствовали их жизни: «Имя же отцу бе Фотин, матере же  — Феокти-
сти: именам же подобно и житие стяжаста». Время возрастания преп. 
Феодора совпало с  началом иконоборчества при императорах Кон-
стантине V и  Льве IV. После смерти Льва IV на престол взошла его 
супруга — императрица Ирина, которая повелела созвать 7-й Вселен-
ский собор, восстановивший почитание святых икон. Собор состо-
ялся в Никее в сентябре–октябре 787 г. Напротив рассказа о том, как 
императрица Ирина восстановила иконопочитание, Нил Сорский на-
писал перевод имени императрицы: «греч Ирини — рус мир». Таким 
образом, книжник сделал для читателя максимально понятным текст 
жития, в котором говорилось, что императрица полностью оправдала 
свое имя, принеся мир в церковную жизнь47. 

Около 780 г. преп. Феодор с двумя братьями поселился в монастыре 
Саккудион, игуменом которого был его дядя преп. Платон. В 794 г., во 

45 Прохоров Г.М. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. С. 98–100.
46 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 116. Первым обратил на это внимание Г.М. Прохоров; см.: 

Прохоров Г.М. Автографы Нила Сорского. С. 38.
47 Императрица Ирина таким «именем по вещи (по сути.  — Е.Р.) наречена бысть, 

мятеж убо весь и печаль от церкве отгонит, мир же веселие той дарова»; подробнее 
об этом см.: Прохоров Г.М. Автографы Нила Сорского. С. 38; Романенко Е.В. Нил 
Сорский и традиции русского монашества. С. 77.
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время тяжелой болезни преп. Платона, монахи выбрали преп. Феодора 
игуменом обители. Молодой игумен провел реформу в монастыре, за-
претил использование рабского труда на монастырских работах и для 
личных нужд иноков, а также «стяжания убо, иже имяху чрес потребу, 
сиа испразни»48. Таким образом, в житии Феодора Студита дано опреде-
ление стяжанию — это то, что сверх потребы. Такого же мнения придер-
живался и Нил Сорский: «Не токмо же злата и сребра имѣний подобает 
ошаатися намъ, но и всякых вещей, разве нуждныа потребы и въ оде-
жахъ, и въ обущах, и въ съзиданиихъ келиа, и в съсудѣхъ, и въ всякых ору-
диахъ»49. Он также выступал против владения селами, где использовался 
труд зависимых крестьян, в котором видел, вероятно, аналогию рабско-
му труду, использовавшемуся в монастырях времени Феодора Студита50. 
В  798  г. преп. Феодор стал игуменом Студийского монастыря, самого 
влиятельного в столице. Житие называет святого Феодора ревнителем 
нестяжания. Несмотря на игуменский сан, преподобный все время тру-
дился: «…дѣлати руками самъ въсхотѣ, писаше убо книги и свой трудъ 
рукодѣлный внося ученикомъ»51. 

В церковной истории Студийский монастырь и  его настоятель 
стали символом верности православию. Период относительного цер-
ковного мира закончился с  восшествием нового византийского им-
ператора  — Льва V Армянина (813–820). Он запретил поклонение 
иконам, священные образы сжигались и  уничтожались, а  их почи-
тателей  — православных епископов, монахов и  мирян преследовали 
и подвергали пыткам. Патриарх Никифор был низложен и отправлен 
в ссылку, его место занял иконоборческий патриарх Феодот. Запугива-
ниями и посулами император склонил на свою сторону большинство 
клира. Видя все это, преп. Феодор Студит повелел братии в праздник 
Входа Господня в Иерусалим обойти крестным ходом обитель. Сту-
диты шли, высоко подняв иконы, и пели: «Пречистому Твоему образу 
поклоняемся, Благий!»52 

Этот дерзкий поступок стал известен императору. Он повелел со-
звать иконоборческий Собор, куда Феодор Студит направил свое обли-

48 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 122 об. 
49 Прохоров Г.М. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. С. 144.
50 См. подробнее о системе монашеского нестяжания в сочинениях Нила Сорского: 

Романенко Е.В. Нил Сорский и традиции русского монашества. С. 120–133.
51 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 134.
52 См. об этих событиях: Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконо-

борческий кризис в Византии (784–847). М.: Индрик, 1997. С. 67–69.
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чительное послание, в котором обнаружил корень еретических заблу-
ждений императора. «Откуду ти, о царю, сие умышление наиде?» — во-
прошал студийский игумен53. И  сам же отвечал: «Ниоткуду, точию от 
Ветхаго Закона писаний»54. Продолжая свою аргументацию, преп. Фео-
дор Студит, по версии жития, говорил, что следование нормам Ветхого 
Завета приведет к его полному принятию: тогда придется «обрезоваться 
и  суботьствовати». Текст жития преп. Феодора Студита звучал очень 
актуально на Руси в 90-х  гг. XV — начале XVI в. В это время и в Нов-
городе, и в Москве распространялась ересь «жидовскаа мудрствующих», 
адепты которой отрицали главные христианские догматы и иконопочи-
тание. Нил Сорский был активно вовлечен в полемику с еретиками: он 
участвовал в Соборе 1490 г., осудившем ересь. Кроме того, старец Нил 
был одним из создателей древнейшего списка краткой редакции «Про-
светителя» преп. Иосифа Волоцкого55.

Феодора Студита удалили из Константинополя и отправили в ссыл-
ку. Несмотря на то, что император строжайше запретил святому про-
поведи и переписку, он продолжал рассылать послания, призывая своих 
учеников, рассеянных по разным обителям и тюрьмам, быть твердыми 
в защите святых икон. О себе Феодор Студит говорил: «А еже молчати 
ми и не учити правей вере (православной вере. — Е.Р.), сие недостоино 
есть»56. Около пяти лет преп. Феодор и последовавший за ним ученик 
Николай Студит, чье житие также находится в «Соборнике» Нила, про-
вели в тюрьмах, подвергаясь пыткам и издевательствам.

 После гибели императора Льва V в 820 г. Феодору Студиту не раз-
решили жить в Студийском монастыре, так как иконопочитание было 
в  столице под запретом. Святой преставился 11 ноября 826  г., 18 лет 
спустя, при императоре Михаиле III, восстановившем иконопочитание, 
мощи святого перенесли в Константинополь и положили в Студийском 
монастыре. В своем сочинении «О мысленном делании» Нил Сорский 
упомянул и другого студийского монаха — Симеона Благоговейного. Бо-
лее всего старца Нила восхищало в житии этого святого то, что жизнь 

53 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 143 об.
54 Там же. Л. 144.
55 РНБ. Солов., № 326/346. По определению Г.М. Прохорова, Нилом Сорским в этой 

рукописи переписаны л. 47–51 об. (начало «Сказания о новоявившейся ереси»), л. 
67–103 об. (2 первых Слова «Просветителя» полностью), л. 215–287 об. (две трети 
7-го, 8-е, 9-е, 10-е Слова полностью), см.: Прохоров Г.М. Автографы Нила Сорского. 
С. 52–53. 

56 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Ч. 2. С. 281.
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в таком большом и «многочеловечном» (многолюдном) городе не по-
мешала ему стать великим молитвенником. Симеон Благоговейный был 
духовником Симеона Нового Богослова, творения которого преподоб-
ный Нил часто цитировал в своих сочинениях57.

Следующей точкой паломничества стал Афон. Духовный опыт мо-
нахов Святой горы чрезвычайно интересовал русских паломников. По-
дробный рассказ о становлении монашеской жизни на Афоне и узловых 
моментах ее истории содержится в житиях преп. Афанасия Афонского 
и преп. Петра Афонского, которые Нил переписал в свой «Соборник». 
Русские монахи наверняка побывали в  лавре Афанасия Афонского, 
а также посетили пещеру отшельника Петра. 

Из жития Афанасия Афонского известно, что его наставник, преп. 
Михаил Малеин, игумен Киминского монастыря в Вифинии (провин-
ция в  Малой Азии), благословил любимого ученика носить власяницу 
(подобие короткой туники, связанной из колючей шерсти; надевалась 
на голое тело под монашеский подрясник), хотя монахи Киминского 
монастыря не имели такого обыкновения. Духовные старцы называли 
власяницу самым тяжелым («тяжчяйшим») оружием в духовной битве 
с невидимым врагом. До настоящего времени сохранилась власяница из 
Нило-Сорского скита, которую монастырское предание прочно связы-
вает с преп. Нилом58. Возможно, что и в этом Нил также следовал опыту 
древних святых, почерпнутому из житий и собственного путешествия 
на Восток.

Преп. Афанасий поселился на Афоне в  958/959  г., здесь он встре-
тил отшельников, которые жили в хижинах («колибах») из травы. Они 
не имели никаких житейских попечений. Если хотели обосноваться на 
новом месте, то взяв нехитрую поклажу, переходили туда и быстро со-

57 «И понеже преже бывшии святии отци — не точию ошельници и въ внутренних 
пустынях жившии въ уединении — от всѣх съблюдаху умъ, и обретошя благодать, 
и в безстрастие и чистоту душевную приидошя, — но и иже в монастырех бывшеи, 
и не точию иже вдалѣ от мира пребывющих. Но иже и въ градѣх сущих, якоже Си-
меонъ Новый Богословъ и старець его Симеонъ Студийскый въ среди Царствую-
щаго града въ Студии велицѣй обители, — в таковѣмъ многочеловѣчнѣм градѣ! — 
якоже свѣтила просиаша въ дарованих духовных…» (Прохоров Г.М. Нил Сорский 
и Иннокентий Комельский. С. 98–100). По подсчетам Ф. фон Лилиенфельд, Нил 
Сорский 19 раз ссылается в своих сочинениях на творения Симеона Нового Бого-
слова (Ф. фон Лилиенфельд. Преподобный Нил Сорский и  его творения: Кризис 
традиции на Руси при Иване III / Пер. с нем. яз. свящ. Н.В. Солодова, М.В. Соро-
кина. Сергиев Посад: Издательство Московской Духовной академии, 2022. С. 141). 

58 Иоанн Калинин, инок. Описание Нило-Сорской мужской общежительной пусты-
ни Новгородской епархии. М.: Печать А.И. Снегиревой, 1913. С. 34.
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здавали себе жилище подобно прежнему. В то время афонские монахи 
не занимались земледелием, торговлей, не держали скот. Их пищей были 
«верьшие дубное и инех древес плоды», а также овощи с огородов59. Из-
редка, когда к  Афону приставали корабли, они выменивали овощи на 
пшеницу или просо. Раз в  три года, на праздник Рождества Христова, 
все иноки собирались на общее собрание (синаксис), совершали об-
щее богослужение, причащались Святых Христовых Таин, общались за 
братской трапезой. После недолгого пребывания инока Афанасия в ке-
лье с афонским старцем ему было разрешено жить в отдельной келье. 
Афанасий зарабатывал на жизнь книгописанием. Некий монах помогал 
ему выменивать книги на хлеб. За шесть дней Афанасий успевал пере-
писать всю Псалтирь, не сокращая при этом своего молитвенного пра-
вила. Нил Сорский, как никто другой, вероятно, по достоинству оценил 
сообщение жития о книжном таланте преп. Афанасия. Будучи профес-
сиональным книгописцем, он знал, сколько труда и умения требовала 
такая работа. 

Через некоторое время преп. Афанасий отправился искать место, 
подходящее для основания монастыря. Он поселился на безлюдной 
и  безводной стороне Афона в  месте, именуемом Мелана, «иже по 
российскому языку», как заметил Нил Сорский, «черный нарицает-
ся»60. Это уточнение русский книжник вставил в житие не случайно: 
он хотел подчеркнуть, насколько мрачное и неживописное место вы-
брал для себя Афанасий Афонский. Временами на преподобного на-
падало такое уныние, что он едва справлялся с желанием бежать. Как 
заметил автор жития, Господь учил преп. Афанасия искусству духов-
ной брани, чтобы святой, научившись сам, смог потом помогать дру-
гим. Таким же неживописным и унылым оказалось место, выбранное 
старцем Нилом для основания своего скита после возвращения из 
паломничества. 

Несомненно, что интерес Нила Сорского вызвал и другой житий-
ный рассказ — о строительстве монастыря преп. Афанасием. Получив 
значительные средства от военачальника Никифора II Фоки (в 963–
969 гг. император Византии), Афанасий построил храм во имя святого 
пророка Иоанна Предтечи, монастырский собор в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, возвел братский корпус, трапезную, больницу 
с баней для лечения иноков, устроил мельницу и пристань, провел водо-

59 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Ч. 1. С. 288.
60 Там же. С. 297.
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провод. Вокруг горы расположились отдельные кельи и «молчальницы» 
для иноков, желавших предаваться уединенной молитве61. Образовался 
большой общежительный монастырь, который впоследствии назвали 
Великой Лаврой. 

Деятельность преп. Афанасия вызвала раздражение у афонских от-
шельников. Они говорили, что Афанасий нарушает обычаи Святой горы, 
где никогда не было больших многолюдных монастырей. Воспользовав-
шись тем, что 10 декабря 969 г. покровитель преподобного император 
Никифор II Фока был убит, они отправили в столицу делегацию с жа-
лобами на Афанасия. Однако новый император Иоанн I Цимисхий 
не только подтвердил все прежние хрисовулы, но приказал еще ежегод-
но выдавать Лавре по 244 золотых номисмы. 

В Житии содержится описание монастырского устава, введенного 
преп. Афанасием. В церкви и на трапезе за порядком наблюдали ино-
ки, поставленные игуменом. Святой не разрешал монахам собираться 
в кельях, разговаривать на монастырском дворе. Если монах терял ка-
кую-либо вещь (полотенце, иголку, нож или другое), он не должен был 
ходить по кельям и искать ее. Все потерянное обыкновенно помещали 
в церковном притворе на медной вешалке («поверзале»)62. 

Для своей многочисленной братии преподобный ввел правило еже-
дневного исповедания помыслов. На утрени, после последнего чтения, 
иноки по одному входили в маленький церковный придел во имя Сорока 
мучеников Севастийских и открывали свои греховные помыслы за про-
шедшие сутки. В  течение дня монахи также могли приходить в  келью 
к  духовному отцу для исповеди и  наставления. Неграмотные монахи 
обучались чтению и  письму под руководством учителя, назначенного 
игуменом. После повечерия наступало время их занятий. Святой считал, 
что незнание Божественных Писаний является серьезным препятствием 
для духовного роста монахов. Стоит отметить, что эта тема чрезвычай-
но беспокоила и Нила Сорского: в своих сочинениях он неоднократно 
обращал внимание учеников и братии скита на необходимость посто-
янного изучения Божественных Писаний. В послании князю-иноку Вас-
сиану (Патрикееву) преподобный писал: «Буди же усерденъ къ послуша-
нию божественых Писаний и сихъ глаголы, яко водою животною, напоай 
свою душу и тщися, елико по силѣ, по сих творити»63. В послании Гурию 

61 Там же. С. 305.
62 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Ч. 1. С. 313.
63 Прохоров Г.М. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. С. 228.
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(Тушину) он почти приказывает адресату: «Свяжи себе законы Боже-
ственыхъ Писаний и послѣдуй тѣмъ, — Писанием же истиннымъ, боже-
ственымъ»64. Своему любимому другу Герману Подольному старец сове-
товал: «И аще особнѣ вселение твое есть или в монастыри съ братиами 
еси, вънимай святымъ Писаниемъ и по стопамъ святых отецъ шествуй»65. 
Из «Повести о Нило-Сорском ските», написанной в 1674 г., известно, что 
в скит преподобного неграмотных вообще не принимали66.

 Преп. Афанасий часто обращался к своим ученикам с краткими ду-
ховными наставлениями: «Братия и чада, внимаем себе и язык удержим: 
лучше бо от высоты пасти (упасть. — Е. В.), неже от языка»67. Однажды 
монах Феодорит спросил игумена, почему Господь не  дает современ-
ным инокам таких дарований, каких сподоблялись древние подвиж-
ники. В  качестве примера он привел житие преподобной Евпраксии, 
где рассказывалось о том, что святая отроковица постилась (оставалась 
без пищи и питья) 45 дней. В ответ преп. Афанасий улыбнулся и сказал: 
«Не глаголи, брате, яко не дает Бог ныне такова дарованиа. Яко не хощем 
ныне тако себе нудити, яко же святии…»68 Эти слова из жития Афанасия 
Афонского полностью совпадали с убеждениями старца Нила. Он не-
однократно повторял эту мысль, обращаясь к своим ученикам и чита-
телям: «И от лѣности же и миролюбиа и небрежениа нашего глаголемъ, 
яко древнимъ святым же подобно бѣ, нам же не требѣ, ни възможна суть 
сиа. Но нѣсть тако, нѣсть!»69 

 Великая Лавра, созданная святым Афанасием, стала наиболее из-
вестным и влиятельным монастырем Афона. Состав ее братии тради-
ционно оставался интернациональным. В первой трети XV в., задолго до 
прихода старцев Нила и Иннокентия, здесь трудились русские книжни-
ки: Авраамий Русин переписал в 1432 г. сборник житий святых70, прине-
сенный в 1437 г. в тверской Саввин монастырь, и Афанасий Русин, дав-
ший в Лавру в качестве вклада плащаницу русской работы71. 

64 Там же. С. 236.
65  Там же. С. 242.
66 «Но по единому брату в кѣлии живутъ, якоже древних святых богоносныхъ отецъ 

скитское жительство обдержитъ, и грамотѣ изучившиеся жительствуют тамо» (Там 
же. С. 396).

67 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Ч. 1. С. 372.
68 Там же.
69 Прохоров Г.М. Нил Сорский и Иннокентий Комельский. С. 122. 
70 РГБ. Егор., № 543.
71 См. об этом: Максимович К.А., Турилов А.А. Афон и Россия. Русские иноки на Афоне 

в XI–XVII вв. // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 148.



Е.В. РОМАНЕНКО150

Недалеко от лавры святого Афанасия находилась пещера Петра 
Афонского. Это первый святой, имя которого сохранило предание Свя-
той горы. Житие Петра Афонского является яркой апологией отшель-
ничества. Его герой решительно отвергает помыслы идти спасать мир, 
исправлять заблудившихся на греховных путях, быть наставником для 
других монахов. Его подвиг — одинокая молитва в пещере. Выбранный 
путь диктует крайне нестяжательный образ жизни: отшельник питает-
ся раз в 40 дней, спит на голой земле, не имеет даже обычной одежды. 
Именно в житии Петра Афонского, написанном в ранний период исто-
рии монашества, встречается, пожалуй, первое в агиографической лите-
ратуре противопоставление идеологии нестяжателей и стяжателей. Ав-
тор жития называет стяжателями монахов, имеющих различные ценные 
сосуды, села и иные «стяжания» (движимое имущество)72. Именно эти 
стяжания отвергал и Нил Сорский, о чем говорил в своих сочинениях. 
Два афонских жития, святых Афанасия и Петра, демонстрируют диа-
метрально противоположные пути монашеской жизни. На небольшом 
пространстве Афона Нил Сорский имел возможность наблюдать жизнь 
больших общежительных монастырей и встречать одиноких отшельни-
ков. Он выбрал для себя третий, средний, путь — скитское житие.

Для биографа Нила Сорского существенным остается вопрос, 
посещал ли преподобный Палестину и Синай. Это было неблагопри-
ятное время для паломничества в данный регион. Как показал в сво-
их исследованиях К.А. Панченко, к  концу XV  в. многие монастыри 
Иудейской пустыни были покинуты их обитателями под давлением 
различных внешних и  внутренних причин: «на монашескую жизнь 
не лучшим образом повлияли набеги бедуинских племен, регулярные 
жестокие гонения мусульманских властей, пандемия “Черной смер-
ти”, депопуляция, общий экономический застой в  регионе и  другие 
обстоятельства». Исследователь назвал это время «темным веком» 
в  истории палестинского монашества73. Последние упоминания об 

72 «Другая же невъздержно дѣлающе, сирѣчь имеюще съсуды различны и многоцѣнны, 
и селъ, и стяжании и инѣх, иже миролюбцемъ и любопечалным суть спѣшна. Им же 
ничимъ же себе ползевати, и зрящих и слышащих велми вредити, и хвалитися ими 
Божие устраяют имя, много стяжатели, вмѣсто нестяжателей именуеми и земному 
богатству господие, а небеснаго богатства чюжи» (Лённгрен Т.П. Соборник Нила 
Сорского. Ч. 1. С. 259). 

73 Панченко К.А. «Темный век» палестинского монашества: упадок и  возрождение 
ближневосточных монастырей на рубеже Мамлюкской и Османской эпох // Вест-
ник ПСТГУ (Православного Свято-Тихоновского государственного университета). 
Серия III: Филология. М., 2018. Вып. 57. С. 59–88.
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обителях Евфимия Великого и  Харитона Исповедника как о  дей-
ствующих монастырях относятся к 1250-м гг. В 1420–1421 гг. русский 
иеродиакон Зосима нашел уже заброшенным монастырь св. Герасима 
Иорданского, еще раньше — около 1370 г. смоленский архимандрит 
Агрефений увидел только руины на месте монастыря преподобного 
Феодосия Великого. «Дольше всех сопротивлялась натиску Пустыни 
лавра св. Саввы. Число ее насельников во время Зосимы составляло 
тридцать человек. В начале 1480-х гг., когда монастырь посещал Ф. Фа-
бри, там жило всего шесть монахов»74. Если паломничество Нила со-
стоялось не позднее 1480–1483 гг., он еще мог застать монахов в лавре 
Саввы Освященного и  отправиться дальше  — на Синай, как немец-
кий пилигрим Ф. Фабри, посетивший Святую землю и  гору Синай. 
Хорошо укрепленный Синайский монастырь сумел сохраниться, хотя 
неоднократно разорялся бедуинами. 

 В 11-й главе своего сочинения «О мысленном делании» Нил Сор-
ский вспоминает о посещении Царьграда и Афона. Собственные впе-
чатления становятся для него дополнительным аргументом в  пользу 
скитского образа монашеской жизни (под ним он подразумевает пре-
бывание духовного старца с 1—3 учениками75): «И повсуду обрѣтается въ 
святыхъ Писаниих похваляемо еже съ единѣм или съ двѣма безмолвие, 
якоже и  самовидци быхом въ Святѣй Горѣ Афонстѣй и  в  странах Ца-
риграда. И  по иных мѣстох многа суть такова пребываниа»76. Упоми-
нает старец Нил и Палестину. Размышляя о времени пищи, он говорит 
о том, что распорядок своего дня нужно соотносить с теми условиями, 
в которых живешь. «В лѣто бо и зиму въ странах сѣверных много день 
и  нощь часы умножается и  умаляется,  — не  якоже въ Средоземии, въ 
Палестинѣ или в Констянтинѣградѣ. Того ради творити намъ подобаеть 
противу времени, якоже лѣпо есть»77. Это упоминание важно, посколь-
ку Нил Сорский всегда говорил о том, что знал наверняка. Есть еще одно 
косвенное свидетельство в пользу посещения преп. Нилом Палестины. 
У сорского старца в келье был «крест большей», а в нем «камень стра-
стей Господних». В завещании старец Нил передавал реликвию братии 

74 Там же. С. 67. 
75 «Аще обрящется гдѣ духовенъ старець, имѣа ученика единого или два и, аще имат 

потребу, когда — третиаго, и аще кыи близ безмолвствуют, в подобно время при-
ходяще, просвѣщаются бесѣдами духовными» (Прохоров Г.М. Преподобные Нил 
Сорский и Иннокентий Комельский. С. 198). 

76 Там же. С. 198.
77 Там же. С. 136.



Е.В. РОМАНЕНКО152

скита78. Конечно, камень от Голгофы старец мог получить на Афоне 
и в Константинополе. Однако, учитывая стремление Нила Сорского ко 
всему подлинному, можно предположить, что он привез реликвию из 
Палестины. К этим аргументам можно добавить упомянутое выше сви-
детельство строителя Нилова скита Дионисия (Ярышкина) и  тексто-
логический аргумент — наличие Повести Аммония в предполагаемом 
авторском «Соборнике» Нила Сорского. 

Если преп. Нил все-таки посетил Палестину, то он наверняка побы-
вал в  лавре Саввы Освященного, находившейся в  15 верстах от Иеру-
салима. Как и архимандрит Агрефений, на середине пути, «на горѣ, на 
прави» он мог видеть развалины монастыря святого Феодосия Велико-
го79. Жития этих преподобных Нил Сорский включил в свой «Собор-
ник». Лавра Саввы Освященного в числе других обителей послужила для 
русского святого образцом монастыря скитского типа. Здесь не постри-
гали «бельцов» — мирских людей и не принимали молодых «голоусых» 
и «безбрадых» иноков. Когда святой Савва, еще будучи юным, пришел 
в  лавру Евфимия Великого, тот отправил его на возрастание в  обще-
жительный монастырь. Сам преп. Савва впоследствии направлял всех 
молодых иноков в монастырь Феодосия Великого. «Голоусу же не даати 
жити въ своей дружинѣ пакости деля диаволя»80. Около 493 г. Иеруса-
лимский патриарх Саллюстий осуществил административную реформу 
палестинских монастырей. Он поставил св. Савву настоятелем «всех 
отходник живущих разно в келиах», а преп. Феодосия Великого — «ар-
химандритом» всех общежительных монастырей Палестины. Именно 
со времени Феодосия Великого киновия получила статус самостоятель-
ного монастыря, однако ее важным предназначением была подготовка 
монахов для жизни в  лаврах. Подчеркивая разницу между лаврскими 
и общежительными монахами, св. Савва говорил Феодосию Великому: 
«…ты, отче, дѣтем игуменъ еси, азъ же игуменом игуменъ есмь. Вси бо 
сущии подо мною самовластни суть и  коиждо своей келии игуменъ 
есть»81. Житие Саввы Освященного, написанное современником свя-
того — выдающимся агиографом Кириллом Скифопольским, цитирует 
наставления преп. Саввы, обращенные к лаврским инокам: «…яко лѣпо 
есть иноку келийному (т. е. живущему в отдельной келье по скитскому 

78 Завещание Нила Сорского опубл.: Там же. С. 280.
79 Малето. С. 275. 
80 РГБ. Троиц. I, № 684. Л. 224.
81 Там же. Л. 261. 
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уставу. — Е.Р.) быти разумичну и спѣшну и трудоположнику тщаливну, 
тиху, учителну, самому научену, доволну сущу вся уды тѣлесныа обуздати 
и умъ сохранити твердѣ»82. Автор Жития называет святого «пустынно-
любцем и  безименником» и  сообщает, что Савва не  принял денег от 
императора, но предложил использовать их на строительство больницы 
и храма в Константинополе. 

В «Соборнике» Нила Сорского находится житие другого савваита — 
епископа Иоанна Безмолвника (Молчальника; † 8 янв. 559)83. Оно было 
написано также Кириллом Скифопольским при жизни святого и отли-
чается высокой степенью достоверности. Святитель Иоанн оставил епи-
скопскую кафедру в  г. Колоний и тайно прибыл в Иерусалим. Сначала 
он поселился близ церкви великомученика Георгия, устроенной царицей 
Евдокией, но  был огорчен большим числом приходящих сюда мирян. 
Тогда он отправился в лавру Саввы Освященного, скрыл свой епископ-
ский сан и работал вместе со всеми на тяжелых монастырских послуша-
ниях. Он участвовал в строительстве монастырских зданий, в том числе 
в создании малой киновии близ лавры. Этот монастырь преп. Савва спе-
циально построил для того, чтобы опытные старцы обучали в нем ново-
начальных иноков чину пения псалтири и монастырскому уставу. Когда 
иноки овладевали уставом и искусством борьбы с мирскими помысла-
ми, святой давал им кельи в лавре. При этом преп. Савва говорил: «Яко 
же цвѣтъ преже бывает плода, тако общаго житиа дом отшелничьскаго 
пребывания»84. Описание местоположения этой малой обители нахо-
дится в хожении архимандрита Агрефения: «От великого же монастыря 
на полнощь, въ малом потоци, была церковь и  манасьтыркъ пустъ, гдѣ 
младых постръгали и до брать и тамо пребывали с великими старьци»85. 
После нескольких лет пребывания в малом монастыре святой Савва дал 
Иоанну келью, где тот 3 года жил в безмолвии: монах выходил из кельи 
только ради посещения воскресного богослужения. Когда преп. Савва 
был вынужден отправиться в  ссылку, Иоанн ушел в  пустыню Рува, где 
провел 6 лет. Вернувшись из ссылки, преп. Савва убедил Иоанна посе-
литься в лавре. Здесь преподобный провел оставшиеся дни, безмолвствуя 
и не покидая кельи: «И оттолѣ безмолвьствоваше чюдныи Иоаннъ в ке-
лии, ни в церковь приходя. Никомуже отнудь бесѣдуа, развѣ служащаго 

82 РГБ. Троиц. I., № 684. Л. 223 об.
83 См. о нем: Ванькова А.Б. Иоанн Молчальник, преподобный // Православная энци-

клопедия. М., 2010. Т. 24. С. 450–451.
84 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Т. 2. С. 490.
85 Малето. С. 276.
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ему…»86 Возможно, преп. Нил поднимался в келью Иоанна Безмолвника: 
она сохранилась до наших дней. Келья находится за пределами совре-
менной территории монастыря на восточной стороне ручья Кедрон 
и  представляет собой башню, внутри которой на разных уровнях на-
ходятся собственно келья, цистерна и  часовня. Келья была сооружена, 
а  затем перестроена еще при жизни святого87. Рассуждения Святых 
Отцов и конкретные примеры подвижничества из житий Саввы Освя-
щенного и Иоанна Безмолвника помогли Нилу Сорскому сформировать 
представление о монастыре скитского типа как обители более высокого 
уровня, предназначенной для жизни монахов, прошедших подготовку 
в киновиях. Скитское пребывание подразумевало жизнь в келье по од-
ному (каждый инок — игумен своей кельи), свободу в определении меры 
поста и  молитвенного правила. Собственно так впоследствии и  была 
устроена жизнь в Ниловом ските в XVI–XVII вв., о чем известно из мо-
настырских документов и «Повести о Нило-Сорском ските»88. В лавре 
Саввы Освященного подвизались и  другие святые, жития которых на-
ходятся в  «Соборнике» Нила Сорского: преп. Иоанн Дамаскин († до 
754)89, Феодор Эдесский († 848). С лаврой Саввы Освященного связано 
имя преп. Феодора Сикеота († 613), подвижника из Галатии и епископа 
Анастасиополя, житие которого Нил Сорский в числе других переписал 
в «Соборник». Преп. Феодор трижды посещал Палестину и лавру, в свой 
последний визит, в конце 80-х гг. VI в., он прожил в лавре несколько ме-
сяцев и даже хотел остаться здесь простым отшельником. Таким обра-
зом, если мы посмотрим на оглавление «Соборника» Нила Сорского, то 
убедимся в том, что больше половины текстов (около 14) так или иначе 
связано с путешествием преподобного на Восток. Находясь долгое вре-
мя «в странах Царьграда», старец Нил совершенствовался не только как 
делатель Иисусовой молитвы, но и как филолог. Знания, приобретенные 
им на Востоке, помогли ему в дальнейшем при редактировании житий. 
Под впечатлением паломничества — реального и литературного — сло-
жилась нестяжательная концепция великого старца, он сформировался 
как будущий настоятель своего скита. За ворота Кирилло-Белозерского 

86 Лённгрен Т.П. Соборник Нила Сорского. Т. 2. С. 493.
87 Ванькова. С. 450–451. 
88 См. подробнее: Романенко Е.В. Нил Сорский и  традиции русского монашества. 

С.133–178.
89 Архимандрит Агрефений упоминал, что видел в лавре Саввы Освященного келью 

святого Иоанна Дамаскина: «И около церквъ тоя келыи горы по листвицы, и тоу ест 
килиа Святого Иоанна Дамаскина» (цит. по: Малето. С. 276).
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монастыря старец Нил вышел простым, мало кому известным монахом. 
По возвращении на Русь он основал скит, написал для его братии свои 
основные сочинения — Предание и главы «О мысленном делании», со-
здал фундаментальную историю древнего монашества в житиях. Он стал 
тем, кем мы его знаем сегодня, — духовным писателем, богословом, пре-
подобным — основоположником скитского монашества на Руси.
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Elena V. Romanenko

РILGRIMAGE OF NIL SORSKY  
TO THE CHRISTIAN EAST
he article reconstructs the pilgrimage route of Nil Sorsky 
to the East, which he undertook in the early 80s of the 
15th century. In his essays, the Russian saint testified that 
he visited Constantinople and Athos. The author of the 
article gives a number of arguments in favor of the fact 
that Nil Sorsky may have visited Palestine and Sinai. Upon 

his return to Rus, he rewrote and edited  more than 20 lives of ancient 
saints, and the experience of pilgrimage helped him in this work. He made 
many corrections and clarifications to the texts, based on realities already 
familiar to him. The lives collected together formed the famous «Sobornik» 
(«Collection») of Nil Sorsky. The article raises the question of the author’s 
structure of this fundamental work. Most likely, the original plan of Nil 
Sorsky was embodied in the manuscripts of Gury (Tushin), a monk of the 
Kirillo-Belozersky Monastery, who made copies of the «Sobornik» in 2 
books in 1508/09, immediately after the death of Nil Sorsky. A distinctive 
feature of these copies is the inclusion in their composition of the «torment» 
and «Words» of the Holy Fathers. The Tale of the monk Ammonius about 
the murder of the Holy Fathers in Sinai and Raifa opens Tushin’s collection 
of the Russian National Library. Kir.-Bel., №. 141/1218. Its presence in the 
original version of the «Sobornik» may be associated with the visit of the 
reverend Nil to these places.

Key Words: Nil Sorsky, «Sobornik» («Collection»), Рilgrimage, Lives of 
Old Saints.
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