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ПРЕДИСЛОВИЕ

Преподобный Нил Сорский, великий святой Русской 
православной церкви, жил в XV — начале XVI столетия. 
И хотя от нас его отделяют пять веков, сочинения святого и 
по сей день вызывают к себе живой интерес. Они переведе-
ны на английский, немецкий, французский, итальянский, 
греческий и современный русский язык. К ним обращают-
ся не только монахи, но и люди, живущие обычной мир-
ской жизнью. Казалось бы, чем монах-нестяжатель может 
быть интересен современному человечеству, которое при-
нято считать «обществом потребления»? Наверное, тем, 
что в своих творениях Нил Сорский говорит о загадочной 
человеческой душе. «Да познаем хоть немного достоинство 
душ наших, для какой жизни мы призваны», — обращается 
он к своим читателям. 

Почти все сочинения Нил написал в небольшом скиту 
на реке Соре, который основал неподалеку от Кирилло-
Белозерского монастыря. Ныне, чтобы попасть в Нилову 
пустынь, нужно проехать семь километров от города Ки-
риллова (находится в Вологодской области) в сторону Бе-
лозерска и далее пройти проселочной дорогой еще восемь 
километров до обители. В прежние времена на повороте 
стоял древний восьмиконечный крест. Само место, вы-
бранное преподобным, ничем не примечательно, не име-
ет особенностей. Вспоминая наши известные обители, мы 
сразу представляем себе их неповторимые и прекрасные 
ландшафты. Кирилло-Белозерский монастырь, Солов-
ки, Валаам, Троице-Сергиева лавра — все эти монастыри 
имеют свое лицо, они словно срослись с теми холмами и 
берегами, на которых стоят. Скит же, подобный Нилову, 
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можно создать на любой лесной поляне. В этой безлико-
сти пустыни отразилась суть мировоззрения преподоб-
ного: главное — не внешние стены, не внешние красоты, 
а та внутренняя работа, которая происходит в человеке, и 
его устремленность к Горнему миру. Основанный препо-
добным монастырь стал первым русским скитом, который 
укладом своей жизни и уставом напоминал древние скиты 
Египта, Палестины, Афона.

О Ниле Сорском сохранилось немного исторических 
свидетельств. Неизвестно (скорее всего, не было написа-
но) древнее Житие святого. Со временем множество легенд 
возникло вокруг его имени. Историческая литература соз-
дала свой собственный образ сорского старца, одинаково 
любящего всех: и согрешающего, и еретика, и отступни-
ка. Однако этот искусственный образ сразу начинает раз-
рушаться, как только мы открываем подлинные творения 
преподобного. 

Несколько раз старцу Нилу пришлось нарушить свое 
уединение. По повелению великого князя Ивана III он 
принимал участие в работе важнейших церковных Собо-
ров: в 1490 и 1503 годах. Если у старца спрашивали духов-
ный совет, ответы его были не всегда лицеприятны, порой 
жестоки, но исполнены духовной пользы. В каждом кон-
кретном случае он рассуждал исходя из того, что ни одна 
заповедь Божия, даже малейшая, не должна быть наруше-
на. И никакие разговоры о том, что времена уже не те и не-
возможно жить по заповедям, не могли его переубедить.

Житие Нила Сорского нужно собирать как мозаику из 
уцелевших исторических свидетельств, автобиографиче-
ских фрагментов его сочинений и собственноручных по-
мет. Сохранилась отчасти личная библиотека старца Нила. 
Это сборники житий святых, которые он выбрал и перепи-
сал для себя, на пользу своей души, а также выписки из тво-
рений святых отцов. На полях листов встречаются пометы 
Нила Сорского, которые свидетельствуют о его мыслях и 
переживаниях. Кроме того, до нашего времени дошло не-
сколько повестей о старце Ниле.

Первая попытка составить его Житие относится к тре-
тьей четверти XVII века. В 1674 году тотемский дьяк Иван 
Иванович Плешков написал повесть «О преподобнем отце 
нашем старце Ниле и о того честней обители, иже есть во 
области Бела езера в Сорской пустыни». В ней он сооб-
щил краткие сведения о преподобном, отметив, что не на-
шел нигде письменных свидетельств. После канонизации 



7

Нила Сорского в третьей четверти XVII века сведения 
о его жизни и чудесах стали записываться. Так возникли 
отдельные повести: «Повесть о пришествии преподобного 
Нила», «Повесть о преставлении и погребении преподоб-
ного Нила», «Чудо об образе како начат писатися», «Чудо 
о явлении во сне царю Иоанну Васильевичу», «Чудо об из-
бавлении отрока от нечистого духа» и иные чудеса. Они со-
хранились в рукописных книгах Сорского скита (ныне на-
ходятся в собраниях разных библиотек). 

В «чудесах» открывается смиренный характер святого. 
Поразительно, но он приходит на помощь людям, которые 
ему не только не молятся, не служат молебнов, но и вообще 
ничего о нем не знают. Некоторые «чудеса» носят, казалось 
бы, совсем обыденный, неявный характер. Может быть, по-
этому множество таких историй просто не записали. Сами 
монахи Нилова скита заметили об этом так: «О многих чу-
десах преподобного отца нашего Нила не нашли записан-
ного, только свидетельства о нем во многих местах. И мы, 
грешнии тоя пустыни монахи, видехом премногие чудеса». 

Сретенская свеча, затепленная старцем Нилом на Соре, 
дала свет многим русским обителям. Анзерский скит на 
Соловках был устроен по образцу Ниловой пустыни. Осно-
в атель Саровского монастыря иеросхимонах Иоанн (Федо-
ров) написал свой устав, основываясь на духовном опыте 
преподобного Нила. В Нямецком монастыре Паисия Ве-
личковского и в скиту старца Василия Пояномерульского 
изучали и переписывали творения Нила Сорского. Оптина 
пустынь, ставшая знаменитой благодаря своим традициям 
старчества, в 1849 году осуществила первое издание сочине-
ний Нила Сорского. И повсюду изучение творений старца 
Нила сопровождалось возобновлением и расцветом духов-
ной жизни. Ныне, справедливости ради надо сказать, Нил 
Сорский — полузабытый святой. Трудно найти в Москве та-
кой монастырь, где бы святого поминали на отпустах даже 
в день его памяти — 7 (20) мая. Однако Нил Сорский ждет 
своего читателя и продолжает спасать людей.
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ЧАСТЬ 1
НАЧАЛО ПУТИ

О дьяках Майковых

Блажен муж, иже не иде на совет не-
честивых и на пути грешных не ста.

(Пс.1, 1)

В истории жизни любого замечательного человека осо-
бый интерес вызывают первые три главы: родители, дет-
ство, отрочество. Писатели-биографы уже давно открыли, 
что оригинальность личности восходит к начальной поре 
ее становления. В житиях святых, однако, рассказ о детстве 
и отрочестве святого, как правило, отсутствует: агиографы 
стремятся показать своих героев, прежде всего, как великих 
подвижников, мирские же обстоятельства их жизни пред-
ставляются им временными, скоропреходящими и потому 
малозначительными. Чаще всего они ограничиваются ску-
пыми сведениями о том, из какой семьи происходил свя-
той, как звали его родителей, был ли научен грамоте. 

В случае с Нилом Сорским мы лишены даже этих крат-
ких рассказов, поскольку Житие святого не было написано 
в древности. Однако не все так безнадежно. Историк всегда 
найдет возможность для реконструкции прошлого. Мона-
стырская запись о преставлении старца Нила сообщает, что 
он скончался в 1508 году в возрасте 75 лет. Путем простого 
математического вычисления получаем дату его рождения: 
1433 год. Как назвали будущего святого в крещении, неиз-
вестно. Поскольку монахам часто давали имена, начинаю-
щиеся с той же буквы, что и мирское имя, или по созвучию 
имен, некоторые историки XIX столетия предположи-
ли, что до пострига преподобного Нила звали Николаем. 
Но это только предположение. 

О своем родстве и близком знакомстве с именитыми 
людьми Нил Сорский всегда умалчивал. «Есть и такие, — 
говорил он впоследствии, — что кичатся, происходя от из-
вестных в миру родителей, или имеют родственников среди 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
И ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СОРСКОГО

1433 — рождение Нила Сорского в Москве;  начало феодальной 
войны между великим князем Владимирским и Москов-
ским Василием II Васильевичем и звенигородско-галицким 
князем Юрием Дмитриевичем за великое княжение и мо-
сковский «стол».

1437, 2 апреля — прибытие в Москву Исидора, поставленного в 
1436 году в Константинополе на Русскую митрополию.
5 сентября — отъезд митрополита Исидора в Италию на 
Ферраро-Флорентийский Собор.

1438—1445 — Ферраро-Флорентийский Собор; заключение унии 
между Католической (Римской) и Православной (Констан-
тинопольской) церквами.

1441, март — возвращение митрополита Исидора в Москву; его 
осуждение на Соборе русских епископов; арест и заключе-
ние в московском Чудовом монастыре. 
15 сентября — побег Исидора из Москвы.

1446, 16 февраля — ослепление великого князя Василия II Ва-
сильевича на дворе князя Дмитрия Юрьевича Шемяки в 
Москве.
Осень — примирение Василия II и Дмитрия Шемяки, Васи-
лий II получил в удел Вологду.
25 декабря — в ночь на Рождество Христово московско-твер-
ское войско захватило Москву.

1447, 17 февраля — возвращение в столицу великого князя Васи-
лия II.

1448, 15 декабря — Собором русских епископов рязанский епи-
скоп Иона возведен в сан митрополита Киевского и всея 
Руси, установление автокефалии Русской православной 
церкви. 

1440-е, конец  — 1450-е, начало — постриг Нила в Кирилло-Бело-
зерском монастыре.

1453 — Дмитрий Шемяка отравлен в Новгороде по приказу Васи-
лия II, окончание феодальной войны.
29 мая — падение Константинополя.

1453—1455 — Андрей Федорович Майко, брат Нила Сорского, 
подписывает жалованную грамоту великого князя Васи-
лия II игумену Спасо-Каменного монастыря Герасиму.

1454, между 3 марта и 22 сентября — возвращение преподобного 
Мартиниана Белозерского из Троице-Сергиева монастыря в 
Ферапонтов на должность строителя.

1460—1470-е годы — пребывание монаха Паисия (Ярославова) в 
Кирилло-Белозерском монастыре.

1462, 28 марта — начало великого княжения Ивана III.
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1470, ноябрь — в Новгород приезжает еврейский астролог Захария 
бен Арон га-Коген («Схария»), зарождение ереси «жидов-
ствующих» в Новгороде.

1471, 20 июня — начало первого похода Ивана III на Новгород. 
В период между 1475 —  июнем 1488 — паломничество Нила Сор-

ского на Восток.
По возвращении —основание преподобным Нилом скита на реке 

Соре.
1477, 9 октября — начало второго похода Ивана III на Новгород.
1479 — старец Паисий (Ярославов) по повелению Ивана III ста-

новится игуменом Троице-Сергиева монастыря. 
1481, 22 июля — хиротония Иоасафа (Оболенского) на ростов-

скую архиепископскую кафедру.
1483, 12 января — преставление преподобного Мартиниана Бело-

зерского в Ферапонтове монастыре. 
1484, 12 декабря — 1504 — Геннадий (Гонзов) занимает кафедру 

архиепископа Новгорода.
1487, осень — архиепископ Новгородский Геннадий обнаружива-

ет ересь «жидовствующих» в Новгороде.
1488, между 2 и 28 июня — архиепископ Иоасаф (Оболенский) 

оставил ростовскую кафедру и удалился в Ферапонтов мо-
настырь.

1488, после 2—28 июня — 1489, до 23 февраля — архиепископ 
Новгородский Геннадий (Гонзов) пишет послание бывше-
му архиепископу Ростовскому Иоасафу (Оболенскому) с 
просьбой прислать к нему старцев Нила Сорского и Паисия 
(Ярославова). 

1490, 7 марта — смерть князя Ивана Молодого, сына и соправи-
теля Ивана ΙΙΙ. 
Октябрь — участие Нила Сорского в церковном Соборе на 
еретиков «жидовская мудръствующих».

1490, 26 сентября — 1494, 17 мая — митрополичий престол в Мо-
скве занимает еретик Зосима.

1492, 19 сентября — арест удельного князя Андрея Углицкого в 
Москве.

1493, 7 ноября — смерть князя Андрея Углицкого в московской 
тюрьме.

1498, 4 февраля — венчание внука Ивана III Дмитрия Ивановича 
на царство.

1499, январь—февраль — опала князей Патрикеевых, казнь князя 
Семена Ряполовского.

1501, 22 или 23 декабря — преставление Паисия (Ярославова) в 
Москве.

1502, 11 апреля — арест невестки Ивана III Елены Стефановны и 
великого князя Дмитрия Ивановича
Август—сентябрь — Дионисий со своими сыновьями распи-
сывает Рождественский собор Ферапонтова монастыря.
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1502, конец — 1503, начало — кончина Андрея Майко (во иноче-
стве Арсения).

1503, июль—август — участие Нила Сорского в церковном Собо-
ре по поводу «церковных имений».

1504, декабрь — 1505, январь — казни еретиков в Москве и Нов-
городе.

1505, 18 января — смерть княгини Елены Стефановны в заточе-
нии.
27 октября — смерть Ивана III.

1508, 7 (20) мая — преставление Нила Сорского.
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