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Аннотация  УДК 27-9 (271.2) (929)
В данной статье рассматривается начало жизненного пути Святейшего Патриарха Никона 
от момента его рождения до его трудов в Новоспасской обители. Множество сохранивших-
ся источников с отображением жизненных вех Святейшего Патриарха, с одной стороны, 
и разрозненность биографических сведений между ними, с другой, ставит перед иссле-
дователями задачу их сопоставления и анализа с целью определения наиболее достовер-
ной хронологии начала жизненного пути святителя Никона. Автором было предпринято 
решение в рамках данной статьи разрешить данную проблему и определить траекто-
рию жизненного пути Патриарха. На основании биографических источников и внешних 
исторических данных автор реконструирует основные этапы его жизни, а также уточня-
ет и корректирует даты определяющих его жизнь событий.

Ключевые слова: история Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Никон, па-
триаршество на Руси, биографические исследования.
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Abstract. This article examines the beginning of the life path of His Holiness Patriarch 
Nikon from the moment of his birth to his labors in the Novospasskaya monastery. The multitude 
of preserved sources depicting the life milestones of His Holiness the Patriarch, on the one hand, 
and the disparity of biographical information between them, on the other, sets researchers the 
task of comparing and analyzing them in order to determine the most reliable chronology of the 
beginning of the life of St. Nikon. The author made a decision within the framework of this article 
to solve this problem and determine the trajectory of the life path. Based on biographical sources 
and external historical data, the author reconstructs the main stages of the Patriarch's life, and 
also clarifies and corrects the dates of events that define his life.
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Традиционно мы мало знаем о жизни предстоятелей Русской 
Церкви до их поставления в митрополиты (XV–XVI вв.) или же 
в патриархи (XVII в.). Невзирая на то, что имеется жизнеопи-
сание патриарха Никона, составленное близким к нему че-

ловеком, и в данном случае имеются проблемы. Обычно считается, 
что патриарх Никон родился в 1605 г., о чём говорит старец Иоанн 
(Шушерин), биограф святителя Никона: «В лето от мироздания 7113 
(1605) в месяце маие в пределах Нижняго Новаграда, в веси, нарицае-
мей в Вельдеманове, родися сей Святейший Никон Пат(риарх) от про-
стых, но благочестивых родителей»1. Двадцатого января 1675 г. царю 
было доставлено письмо из Ферапонтова монастыря от патриарха Ни-
кона, в котором он пишет о себе: «И ныне, государь, о мне псаломское 
слово исполнилося: седмьдесятолетен бо есмь, и постигли, государь, 
труды и болезни многия»2. Из этого явствует, что библейский возраст 
(ср. Пс. 89, 10) у святителя Никона наступил, по крайней мере, в 1674 г. 
Но, думается, и в данном случае мы имеем дело не с точной датой воз-
раста, а лишь с указанием на достижение возраста, названного проро-
ком Давидом: 70–80 лет.  

Дату 1605 г. как время рождения патриарха Никона исследователи 
традиционно воспринимают без всяких оговорок. Однако, принимая её, 
мы сталкиваемся с проблемами хронологии дальнейшего жизненного 
пути патриарха Никона. Обычно его иерейское рукоположение относят 
к 1620 г., ничем это не мотивируя, но в таком случае не выдерживает-
ся возрастной ценз рукоположения во священника. Несоблюдение же 
данного критерия невозможно допустить потому, что в таком случае 
аввакумовцы, оппоненты патриарха, обязательно на это указали бы.

Таким образом, для обоснования подлинной даты рождения гла-
вы Церкви необходимо обратить внимание на следующий факт. С 6 
по 7 мая 1665 г. Новоиерусалимский монастырь тайно посещал Николас 
Витсен, входивший в состав голландского посольства, которое в это 

1 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. Саранск, 2005. С. 25; Житие Святей-
шего Патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком. Санкт-Петер-
бург, 1817. С. 1; Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона Па-
триарха Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным. 
Москва, 1871. С. 1. О некоторых вариациях в пользу смещения даты рождения к после-
дующим годам, т. е. уменьшению его жизненного пути, см.: Казминский М. Разбор сочи-
нения Шушерина о жизни и деятельности Патриарха Никона // Известия историко-фи-
лологического института князя Безбородко в Нежине. Т. 7. Киев; Лейпциг, 1882. С. 8.

2 Севастьянова С. К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. Переписка с современ-
никами. Исследование и тексты. Москва, 2007. С. 525.
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время находилось в Москве. Следует отметить, что данная дата ука-
зана по Григорианскому календарю, то есть, согласно Юлианскому ка-
лендарю, голландец встречался с патриархом в конце апреля. Витсен 
общался с Никоном, о котором затем написал следующее: 

«Он крепкого телосложения, довольно высокого роста… ему 64 года»3. 

Этот визит проходил вплоть до дня рождения Святейшего — до 24 
мая. В таком случае 64 года исполнилось патриарху в 1664 г., следо-
вательно, можно говорить, что будущий патриарх родился в 1600 г., 
при царе Борисе Феодоровиче (1598–1605) и при патриархе Иове (1589–
1605 гг.; †1607 г.; пам. 19 июня). Следовательно, все хронологические 
недоумения снимаются4.

Клирик Иоанн Шушерин пишет, что глава Церкви родился в кре-
стьянской семье в селе Вельдеманово5, близ Нижнего Новгорода6. Во вто-
рой половине XVI в. данное село принадлежало герою Молодинской 
битвы — князю-воеводе М. И. Воротынскому (†1573 г.)7. В последующее 
время село принадлежало «роду Зюзиных, из которых у одного сын был 
боярином патриарха Никона, во время суда над ним»8.

3 Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник. Санкт-Петербург, 1996. С. 182; 
Ловягин А. М. Николай Витсен из Амстердама у Патриарха Никона (Из неизданной гол-
ландской рукописи XVII века) // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 
Т. 77. № 9. Санкт-Петербург, 1899. С. 878.

4 Макарий (Веретенников), архим. О дате рождения Патриарха Никона // Культурное на-
следие России. 2021. № 4. С. 4–8.

5 Там же. Ныне село Вельдеманово находится в Перевозском районе и находится в 120 
километрах к юго-востоку от Нижнего Новгорода.

6 Есть другая точка зрения о месте рождения патриарха Никона, высказанная с учётом 
известия современника-Аввакума: он родился в марийской деревне, а затем с началом 
Смуты на Руси семья переселилась в мордовское село Вельдеманово Княгининского уез-
да близ Нижнего Новгорода (Акшиков А. Г. О национальности Патриарха Московского 
и Всея Руси Никона // Христианское просвещение и русская культура: материалы XI на-
учно-богословской конференции [Йошкар-Ола, 26–27 мая 2008 г.] / под ред. иер. А. Ми-
хайлова, диак. А. Жирнова. Йошкар-Ола, 2008. С. 39). Е. Н. Мокшина называет Вельдема-
ново эрзя-мордовским селом (Мокшина Е. Н. Нижегородский период в жизни Патриарха 
Никона // Вестник Мордовского университета. 2005. Т. 15. № 3–4. С. 4).

7 Дорошенко С. М. Вельдеманово — родина Патриарха Никона // Никоновские чтения в му-
зее «Новый Иерусалим»: сборник статей. Москва, 2002. С. 65. О битве см.: Макарий (Ве-
ретенников), архим. Два набега на Русь // Международная жизнь. Москва, 2021. № 5. 
С. 92–101.

8 Погодин М. П. Замечание о родине Патриарха Никона и его противников // Москвитя-
нин. 1854. № 19. С. 157.
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Благочестивых родителей будущего патриарха звали Мина 
и Мариамна, их сыну при Крещении было дано имя Никита в честь 
Переславского чудотворца (†1186 г.; пам. 24 мая). «Минка Савельев», 
отец отрока Никиты, был кузнецом, «следовательно, имя его деда — 
Савелий»9. «Алферко Савельев — очевидно, его дядя. У него также были 
братья: Симеон, Никифор, Григорий»10.

В XVI в. в селе Вельдеманово был построен храм, который позд-
нее сожгли черемисы. В 1614 г. в селе выстроили Никольский храм, 
куда святитель Никон, став патриархом, прислал вклад: напрестольное 
Евангелие с вкладной записью, облачения, сосуды, церковную утварь11. 
Недалеко от храма «стоял дом, где родился Никита Минин»12. На месте, 
где по преданию стоял дом патриарха, 22 мая 1995 г. учащиеся мест-
ной школы вместе с преподавателем установили «камень с надписью: 
“Здесь родился Патриарх всея Руси Никон. 1605–1881 гг.”». Это место 
было обнесено «деревянной оградой, сделанной на уроках труда рука-
ми тех же ребят»13. Недалеко от дома находится родник-колодец, «на-
верняка Никита Минин… ходил к нему»14. У Мины рано умерла первая 
супруга и сыну пришлось много претерпеть от мачехи. В воспитании 
отрока-сироты первоначально сыграла большую роль «жена некая, 
именем Ксения, зрящи сиротство и малость возраста Никитина, зжа-
лившися о нем и матерински воспитавше его»15. Отмечается, что от-
рок в детстве ходил по улицам села, проводя время вне дома, «потому 
что мачеха была злая»16. Мачеха думала даже «о лишении жизни его» 
«отравным зелием», но отрок «ото тоя смертныя отравы Божиим хра-
нением, многим водопитием избавися»17.

С детства юноша отличался умственными способностями 
и физической силой. Он быстро выучился грамоте и увлёкся чтением, 

9 Дорошенко С. М. Вельдеманово — родина Патриарха Никона. С. 66.
10 Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патри-

арха Никона». Санкт-Петербург, 2003. С. 7. Подробнее см.: Сазонов С. В. Поминания рода 
Патриарха Никона в Синодиках середины XVII вв. // Историческая генеалогия. Вып. 2. 
Екатеринбург; Париж, 1993. С. 81–82.

11 Тихон (Затёкин), архим. Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь в судьбе 
Патриарха Никона. Нижний Новгород, 2010. С. 9, 16.

12 Дорошенко С. М. Вельдеманово — родина Патриарха Никона. С. 66.
13 Там же. 68.
14 Там же.
15 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 25.
16 Дорошенко С. М. Вельдеманово — родина Патриарха Никона. С. 68.
17 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 26.
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но притеснения мачехи понудили Никиту уйти в монастырь. Русская 
агиография свидетельствует о случаях, когла русские святые уходили 
в монастырь в возрасте двенадцати лет18. Значит, первый уход в мо-
настырь можно условно датировать 1612 г. Жизнеописатель патриар-
ха, клирик Иоанн Шушерин, говорит, что отрок Никита ушёл «во оби-
тель Макария Желтоводского» (†1444 г.; память 25 июля)19. Однако 
Желтоводский монастырь, находившийся в Нижегородских пределах, 
был разорён татарами ещё при жизни его основателя в XV в., а возро-
ждаться он начал только в 20-х годах XVII в. благодаря трудам старца 
Авраамия (†1640 г.), пришедшего из Мурома20. Таким образом, по од-
ной версии, предполагается, что, возможно, Никита ушёл в Макариев-
Унженский монастырь в Костромских пределах21. Поскольку же это было 
время разорения Смутного времени, то данная версия представляет-
ся маловероятной. По другой версии, юноша подвизался в Печерском 
Вознесенском монастыре, близ Нижнего Новгорода.

«Выбор Никиты, возможно, был обусловлен тем обстоятельством, 
что в Печерском монастыре в те времена проживал один благоче-
стивый старец с именем Анания, в иночестве Антоний, славивший-
ся добродетелями»22.

Молодой послушник вёл подвижнический образ жизни. Чтобы 
не просыпать к службе, он в летнее время ночевал под колоколом и с пер-
вым его ударом спешил на богослужение, «таково бо бе того отрока еще 
в младых летех о церковном пении тщание»23. Он усердно занимался 
чтением Священного Писания, житийной литературы и святоотече-
ских творений. Однажды он совершил вместе с другими сверстниками 

18 Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Москов-
ского и всея Руси. Москва, 2002. С. 24.

19 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 26. О создателе жизнеописания 
Патриарха Никона см.: Шилов А. Шушерин Иван Корнильевич // Русский биографиче-
ский словарь. Т. 23: Шебанов — Шютц. Санкт-Петербург, 1911. С. 552–553; Бубнов Н. Ю., 
Лаврентьев А. В. Иоанн Корнильев Шушерин-Рипатов // СККДР. Вып. 3. Ч. 2. Санкт-Петер-
бург, 1993. С. 69–71.

20 Макарий (Веретенников), архим. Авраамий // ПЭ. 2000. Т. 1. С. 167.
21 Дорошенко С. М. Вельдеманово — родина Патриарха Никона. С. 69.
22 Тихон (Затёкин), архим. Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь в судьбе 

Патриарха Никона. С. 13.
23 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 27. Пение — Богослужение, цер-

ковная служба (Словарь русского языка XI–XVII вв. / под ред. Н. Д. Шмелёва. Москва, 
1988. Вып. 14. С. 191); тщание — усердие, старание (Словарь русского языка XI–XVII вв. / 
под ред. Р. Н. Кривко. Вып. 30. Москва, 2015. С. 239).
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паломничество «во ину обитель». По пути они заночевали «у некоего 
татарина», который предрек: «Никито… Блюдися и ходи опасно24, яко 
ты будеши государь великий Царству Российскому»25. 

В «Житии святителя Илариона Суздальского» (†1707 г.; память 
23 июня/6 июля в составе Собора Владимирских святых) подобный сю-
жет связан с его отцом — старцем Антонием. Будущий патриарх ранее 
попросил у него себе рясу, но тот ответил: «“Юноша избранный, не про-
гневайся на меня, понеже ты по благодати Святаго Духа имаши убо и луч-
ше сея рясы носити”, и прочее ему глаголя: “Будеши ты в чину велика-
го сана Патриархом”; еже и свершися»26. Об этом автору «Жития» стало 
известно от «стража» Успенского собора в Кремле. Затем в «Житии» со 
ссылкой на этого же стража говорится о проречении будущему патри-
арху от некоего мордвина, предрекшего ему патриаршество27.

Отрок Никита пробыл в послушниках некоторое время, а затем 
по просьбе родственников вернулся к себе, в село Вельдеманово. Условно 
это могло произойти в 1620 г. Вскоре его отец, Мина Савельев, почил, 
а родственники Никиты убедили его вступить в брак, что произошло 
в 1626 г. Затем он принял священный сан и служил в деревенском хра-
ме. Возраст рукополагаемого священника должен соответствовать тра-
диционному возрасту Христа Спасителя, когда Он принял Крещение 
от Иоанна Крестителя во Иордане, выйдя затем на проповедь. Об этом 
говорится в пятнадцатом правиле Трулльского Собора28 и одиннад-
цатом правиле Неокесарийского Собора29. Также в постановлениях 
Стоглавого Собора 1551 г. читаем: 

«И святителем избирати по Священным правилом в попы ставити 
30 лет, а в диаконы 25 лет» (Глава 25)30. 

24 Опасно — осторожно (Словарь русского языка XI–XVII вв. / под ред. Н. Д. Шмелёва.  Вып. 13. 
Москва, 1987. С. 8).

25 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 27. 
26 Коптев Д. А. Житие Преосвященнейшего Илариона, митрополита Суздальского, бывше-

го Флорищевой пустыни первого строителя. Казань, 1868. С. 19.
27 Там же. С. 19–20.
28 Кормчая (Номоканонъ): отпечатана с подлинника Патриарха Иосифа. Санкт-Петербург, 

r1997. С. 498–499. См. также: Деяния Вселенских Соборов: в 4-х томах. Т. 4. Санкт-Петер-
бург, 1996. С. 279.

29 Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных, и святых от-
цов. [Репринт. воспроизведение изд. 1893 г.] Сергиев Посад, 1992. С. 147.

30 Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного го-
сударства // Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9-ти томах / под общ. ред. докт. 
юрид. наук, проф. О. И. Чистякова. Т. 2. Москва, 1985. С. 290.
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Таким образом, иерейская хиротония Никиты могла быть услов-
но совершена в 1630 г. Поскольку Нижний Новгород входил в патри-
аршую область, то рукоположить его мог патриарх Филарет (†1633 г.).

Первоначально священник Никита служил у себя на родине, но за-
тем московские купцы, бывшие на Макарьевской нижегородской ярмар-
ке, пригласили его с собой в Москву. Это было в пределах одной юрисдик-
ции. В Первопрестольном граде священник Никита служил «в домовой 
церкви думного дворянина Хлопова, имевшего дом на Петровке, близ 
Высоко-Петровского монастыря»31. 

Трое детей иерея Никиты «во младых летех изомроша»32, поэ-
тому, пробыв в супружестве десять лет, он усмотрел в этом Промысл 
Божий, уговорил супругу-матушку к взаимному разводу с целью ухо-
да в монастырь. Он уговорил её постричься в Алексеевском монастыре 
в Москве, а сам направился в 1636 г. на Белое море в Анзерский скит33. 
Этот путь в 1537 г. проделал боярин Феодор Колычев, то есть митропо-
лит Филипп II (1566–1568 гг.; †1569 г.; память 9 января), направляясь 
из Москвы на Соловки. Духовный образ святителя Филиппа в после-
дующее время был очень близок патриарху Никону, и он очень почи-
тал этого святого.

Пройдя через многие обители на пути к Белому морю, священник 
Никита достиг Анзер-острова и был принят преподобным Елеазаром 
(† 1656 г.; пам. 13 января) в число братии. Вскоре он был пострижен 
им и назван в честь древнего святого, священномученика Никона епи-
скопа, пострадавшего в 251 г. на Сицилии со 199 учениками (память 

31 Зеленская Г. М. Преподобный Елеазар Анзерский и Святейший Патриарх Никон // Пя-
тые арзамасские встречи: Патриарх Никон как церковный и государственный деятель 
(к 400-летию со дня рождения). Арзамас, 2005. С. 98.

32 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 29.
33 Выбор Анзерского скита священником Никитой, как полагает исследователь Г. П. Гунн, 

был неслучаен. Он считает, что священник Никита мог встречаться с преподобным Еле-
азаром Анзерским, чадом молитв которого считался царевич Алексей, будущий царь 
Алексей Михайлович (1645–1676 гг.). Подвижник в 1628–1629 гг. находился в Москве. 
Предполагаемая встреча будущего патриарха с анзерским скитоначальником, прибыв-
шим в Москву и остановившимся в Чудовом монастыре, могла определить дальнейший 
путь всероссийского патриарха. Однако фактически это неверно, т.к. иерейская хирото-
ния Мины из Вельдеманова могла быть не ранее 1630 г. Также трудно согласиться с авто-
ром, который видит в поступках Святейшего, направившегося на Белое море, не стремле-
ние к подвижничеству, а честолюбивые намерения (Гунн Г. П. Патриарх Никон и Елеазар 
Анзерский // Древнерусская книжность: по материалам Пушкинского дома. Ленинград, 
1985. С. 230–242).
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23 марта)34 при императоре Декии. Монашеский постриг был совершён, 
очевидно, в 1636 г.35. Из двенадцати скитских насельников особо от-
личались три подвижника-ученика преподобного Елеазара: «твёрдый 
духом» инок Никодим, юноша «чистой души» Никифор и «преславен» 
иеромонах Никон36. Скитоначальник, «видя в них своих последовате-
лей, намеренно постриг их с именами, которые в переводе с грече-
ского означали: “побеждающий” — Никон, “побеждающимй народ” — 
Никодим, “победоносец” — Никифор»37.

Особножительный Устав монашеского жития в скиту был строг, 
братия собиралась на продолжительную службу в храм только в вос-
кресные и праздничные дни. Иеромонах Никон вёл подвижническую 
жизнь, ежедневно прочитывая всю Псалтирь, полагая тысячу земных 
поклонов и читая святоотеческие труды. Преподобный Елеазар был 
духовно связан с соловецкими игуменами, которые помнили игумена 
Филиппа. Так иеромонах Никон, со своей стороны, постигал «историю 
славной обители путем живого предания, и, по-видимому, именно в это 
время определилось его отношение к святителю Филиппу как к духов-
ному образцу, которому он следовал затем всю жизнь»38.

Во время пребывания в скиту иеромонах Никон претерпел душев-
ные искушения, которые он молитвенно препобедил. 

«Зря же на себе… бесовскую брань, приложи еще читати и от обу-
ревания злых духов и по вся дни воду святити и оную святою во-
дою всю свою келлию кропити и тако от оных благому житию злых 
наветников беспокойства от труда своего успокоение приимаше»39. 

Наконец, его постигло ещё одно искушение. Ему становится извест-
но, что бывшая супруга решила оставить монастырь и «восхоте в мир-
ския суеты вдатися и второму браку совокупитися»40. Поэтому анзер-
ский подвижник написал в Москву письмо своему сроднику, в котором 
просил убедить её остаться в обители. Его молитвенным предстатель-

34 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов Воскресенского, именуемого Новый Иерусалим, мо-
настыря, для посетителей и богомольцев сей св. обители. Москва, 1875. С. 20.

35 Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патри-
арха Никона». С. 9.

36 Гунн Г. П. Патриарх Никон и Елеазар Анзерский. С. 235.
37 Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского ски-

та / под ред. Е. В. Крушельницкой. Санкт-Петербург, 2001. С. 31.
38 Там же. С. 100.
39 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 30.
40 Там же.
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ством она оставила смутительные помыслы и «абие в том монастыре 
прияла монашеский образ»41.

В «Житии преподобного Елеазара» говорится об образе, «егоже на-
писа Святейший Никон Патриарх по повелению преподобного Елеазара, 
егда бысть учеником у него»42. Спустя годы образ «Божественною силою 
обретается невредим. И убо предивно есть, яко… изображен и устро-
ен над входом церковным, со внешнюю страну от запада, и на вся-
ко лето от вара43 солничнаго пожизаем44 и зноем, и мразом, и вихры, 
и дождем, и снегом изнуряем, и цел пребывает, чудесно соблюдаем 
Божиею благодатию за угождших ради преподобнаго Елеазара и уче-
ника его»45. Известно также, что позднее, в 1666 г., написав икону гла-
вы Иоанна Предтечи, первосвятитель послал её новорождённому ца-
ревичу Иоанну Алексеевичу46 (1666–1696 гг.).

За время пребывания в Анзерском скиту иеромонах Никон однаж-
ды сопровождал скитоначальника в Москву, который собрал пожерт-
вование на построение храма. В последующее время иеромонах Никон 
разошёлся с преподобным Елеазаром во мнении по вопросу о строи-
тельстве храма, о безопасности сохранения денег, которые были со-
браны в Москве47. Скиточальник, очевидно, считал, что первоначально 
следует устроить храм души своея, а иеромонах считал опасным хра-
нить собранную сумму в скиту продолжительное время, поэтому уче-
ник «по некоему Божию изволению изыде ис того Анзерскаго скита, 
и выеха на Онегу реку»48. В Анзерском скиту он «поживе три лета»49. 

41 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 30.
42 Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского ски-

та. С. 138.
43 Вар — зной, жара (Словарь русского языка XI–XVII вв. М, 1975. Вып. 2. С. 17).
44 Пожизати — разжигать (Словарь русского языка XI–XVII вв. М, 1990. В. 16. С. 100), опалять.
45 Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского ски-

та. С. 138.
46 Зеленская Г. М. Преподобный Елеазар Анзерский и Святейший Патриарх Никон. С. 108. 

Возможно, в Анзерском скиту иеромонах Никон занимался также резьбой по дереву (Се-
вастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патриар-
ха Никона». С. 10).

47 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 31.
48 Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. 

С. 123; Библиотека литературы Древней Руси / под. ред. Д. С. Лихачева и др. Санкт-Петер-
бург, 2013. Т. 17. С. 48. Г. П. Гунн допускает другую причину его ухода из Анзерского ски-
та (Гунн Г. П. Патриарх Никон и Елеазар Анзерский // Древнерусская книжность: по ма-
териалам Пушкинского дома. Ленинград, 1985. С. 237).

49 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 32.
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Плывя по Белому морю, он пережил сильный шторм, но, благо-
получно пристав к берегу Кий-острова, поставил на этом месте крест, 
а позднее воздвиг на нём Крестный монастырь. Некая вдова, подоб-
но Сарептской вдовице (3 Цар. 17, 9–16), оказала ему милость во вре-
мя последующего путешествия. После основания Крестного монасты-
ря это село было приписано к монастырю и «вдове и з детьми, за ону 
оказанную милость от него, Святейшаго Патриарха, от всяких податей 
в вечное облехчение или свобождение дадеся»50. Так благодарный па-
триарх воздал ей сторицею.

Новым место подвигов будущего патриарха стала Богоявленская 
Кожеозерская обитель. «И вселися тамо в пустыню на Кожеезеро… и пре-
бысть неколико время в постнических подвизех уединенный. И потом 
принужден бе братиею в Кожезерской монастырь игуменом. И ту под-
визася неослабно»51, — читаем в «Житии» Анзерского скитоначальника. 
Это произошло в 1639 г. На следующий год, 3 июля почил преподобный 
Никодим Кожеезерский52. Первоначально подвизаясь в уединении, ие-
ромонах Никон «нача жити чином Анзерския пустыни»53.

После кончины настоятеля обители братия умолила иеромона-
ха Никона быть у них игуменом. Двацдатого марта 1642 г. митропо-
лит Новгородский Аффоний (1635–1649 гг.; †1652 г.) поставил буду-
щего патриарха настоятелем Кожеозерской обители, возведя в сан 
игумена54. Начав настоятельство в Кожеозерском монастыре, игумен 

50 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 32.
51 Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского ски-

та. С. 123.
52 Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церковью или местно: опыт 

описания жизни их. Санкт-Петербург, 2008. С. 379. См. также: Полетаева Е. А. Почитание 
Хозьюгского пустынножителя Никодима и агиографическая традиция Кожозерского мо-
настыря XVII–XVIII вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 3 (27). 
С. 169–194. Ранее в обители подвизался сын казанского мурзы, приведённый в 1552 г. 
в Москву — преподобный Серапион (†1611 г.; пам. 27 июня), см. о нём: Макарий (Вере-
тенников), архим. Преподобный Серапион — подвижник Кожозерской обители // Слово 
о людях и земле Поморской: сборник трудов III научно-краеведческих чтений «Слово 
о людях и земле Поморской». Архангельск, 28–29 апреля 1994 г. / под ред. А. В. Репнев-
ского. Архангельск, 1995. Вып. 2. С. 13–20.

53 Зеленская Г. М. Преподобный Елеазар Анзерский и Святейший Патриарх Никон. С. 104.
54 8 марта 1635 г. Патриарх Иоасаф I поставил Новгородским митрополитом игумена пе-

реславского Борисоглебского монастыря Аффония. Ему принадлежит труд «Предисловие, 
избранно вмале от Евангелия, и от Апостола, и от Божественных писаний, о духовной силе 
и о благодати…», написанный против изъятия из Чина великого освящения воды слов: «и 
огнем». В 1641 г. иерарх свидетельствовал мощи преподобного Александра Свирского, 
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Никон дал в обитель в 1642 г. вклад «дватцать рублевъ денегъ», а так-
же сделал и другие вклады55. При игумене Никоне в монастырь дава-
лись вклады56. Число братии возросло до ста человек, было много схим-
ников. При нём был «пострижен боярин, брат думного дьяка57, Борис 
Львов, под именем Боголепа, который своими пожертвованиями бо-
гато украсил Кожеозерскую обитель»58. В Каргополе Кожеезерская оби-
тель имела свой двор, которым завладел крестьянин, но после обра-
щения игумена к государю этот вопрос был решён в пользу обители. 
Монастырь занимался благотворительностью. Так, церковь помор-
ского села Кянда Онежской волости игумен Никон пожертвовал «по-
лотняные ризы с бархатным оплечьем лимонного цвета, напрестоль-
ное печатное Евангелие с позолоченными серебряными евангелистами 
чеканной работы и общую печатную Минею»59. На Кийском острове, 
где иеромонах Никон воздвиг памятный крест, он, уже став игуменом, 
в 1643 г. построил деревянную часовню, в которой поместил постав-
ленный им ранее крест60.  Став патриархом, святитель Никон прислал 
вклад в Кожеозерскую обитель — 50 рублей. Затем, когда глава Церкви 
начал строить Крестный монастырь, Кожеозерская обитель оказыва-
ла ему поддержку61. 

см. о нём: Анфим (Чорный), мон. Аффоний // ПЭ. 2002. Т. 4. С. 19–196; Буланин Д. М. Аффо-
ний // СККДР. Санкт-Петербург, 2004. Вып. 3. Ч. 4: Т–Я. Дополнения. С. 331–333.

55 Вкладная книга Кожеозерского монастыря / сост. А. С. Косцова. Санкт-Петербург, 2008. 
С. 101–102. См. также: Таушев Н. История Кожеозерского мужского монастыря с описа-
нием жизни и чудес святого преподобного отца нашего Никодима, хозъюгского пустын-
ника, кожеозерского чудотворца. Архангельск, 1884. С. 62.

56 Вкладная книга Кожеозерского монастыря / сост. А. С. Косцова. Санкт-Петербург, 2008. 
С. 73, 75, 78, 84, 86, 101, 120, 152, 153.

57 О дьяке Григории Львове см.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. Москва, 
1975. С. 307.
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А–З. Санкт-Петербург, 1992. С. 140–141.
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В 1646 г., находясь в Москве, Кожеозерский настоятель произвёл 
сильное впечатление на молодого царя Алексия Михайловича, кото-
рому он был представлен. Вскоре после этого последовало его назна-
чение в московский Новоспасский монастырь и возведение в сан ар-
химандрита (1646–1649 гг.): 

«…поставлен Святейшим Иосифом Патриархом во архимандриты 
в Спасов монастырь на Новое»62. 

Здесь новый настоятель строго следит за соблюдением монаше-
ского устава, разворачивает большое каменное строительство. Было за-
вершено построение большого Преображенского собора. Руководил ра-
ботой подмастерье каменных дел Григорий Копыл, за свой трёхлетний 
труд «у церковного каменного дела» он был затем пожалован63. Патриарх 
Иосиф освятил Преображенский собор 19 сентября 1647 г. В освящении 
участвовал архимандрит Никон, «по мысли и плану которого, без со-
мнения, было устроено и все украшение собора»64. Четырнадцатого ян-
варя 1647 г. за Яузскими воротами встречали пренесённый с Вятки об-
раз Спаса, который был поставлен для поклонения в Успенском соборе. 
А 19 сентября он был принесён в Новоспасскую обитель и поставлен 
в иконостасе новопостроенного собора65.

Архимандрит Никон явился почитателем афонской святыни — 
Иверской иконы Богоматери, заказав прибывшей на Русь братии Иверской 
обители копию чудотворной иконы. Она была принесена в Москву в 1648 г. 
и в грамоте, адресованной царю, описано с каким благоговением делалась 
эта копия. Триста шестьдесят пять братий сотворили «великое молебное пе-
ние с вечера и до света», затем освятили «воду со святыми мощами, и свя-
тою водою обливали чюдотворную икону Пресвятыя Богородицы старую 
Портаитцкую»66. Вода была собрана, и ею полили изготовленную из кипа-
риса доску для новой иконы. После совершения Божественной литургии 

62 Житие Никона, Святейшего Патриарха Московского. С. 34.
63 Сперанский А. Н. Очерк по истории приказа каменных дел Московского государства. 

Москва, 1930. С. 213.
64 Дмитриев И. Д. Московский первоклассный Новоспасский ставропигиальный монастырь 

в его прошлом и настоящем: историко-археологический очерк. Москва, 1909. С. 27.
65 К<ашменский> Н., прот. О чудотворной иконе Нерукотворного образа Христа Спасите-

ля, находящейся в вятском Спасском соборе. Вятка, 1904. С. 6. 10 сентября 1648 г. ко-
пия, сделанная с принесённого образа, была с крестным ходом провождена на Вятку 
(Там же. С. 7).

66 Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери: очерки истории отношений Греческой Церк-
ви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА. Москва, 2010. С. 50–51.
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эта вода была дана иконописцу Ямвлиху Романову, «чтобы ему, смешав 
святую воду и святые мощи с красками, написати святую и освященную 
икону, что была вся вохра и краска со святою водою и со святыми моща-
ми»67. Иконописец во время написания иконы соблюдал строгий пост, 
а братия дважды в неделю совершала особый молебен в течение всей ночи. 
Написанная с таким священным трепетом икона была отправлена в Москву, 
сопроводительная грамота содержала запись: «Лета от Рождества 1648-го 
месяца июня в 15 день»68. Эти же обстоятельства написания иконы были 
описаны и в грамоте, посланной Новоспасскому архимандриту Никону69. 
Как пишет В. Г.Ченцова, принесённая Иверская икона находилась «позже 
в Новодевичьем монастыре»70.

Келарем при архимандрите Никоне состоял старец Пафнутий 
(Еропкин), который позднее был переведён в Троице-Сергиев мо-
настырь. Как полагает архимандрит Леонид (Кавелин), он взял с со-
бой собственные рукописи, среди которых был Столовый обиходник 
Новоспасской обители. Он начинается так: 

«Лета 7157 (1648). Ноября в 5 день. Спаса Новаго монастыря при ар-
химандрит Никоне, что в Великом Новеграде в митрполитах…»71. 

В Столовом обиходнике монастыря указано на Преображение, пре-
стольный праздник: «Того же дни бывает в трапезе заздравная медве-
ная72 чаша»73.

На Земском Соборе был принят важный государственный до-
кумент — Соборное уложение, которое было издано Московским пе-
чатным двором в 1649 г. В конце Уложения имеются подписи членов 
Собора, первоначально иерархов, после этого следуют подписи на-
стоятелей монастырей. Первым поставил подпись Троицкий настоя-
тель, затем Чудова монастыря, после него «Спаса Нового монастыря 

67 Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери. С. 50–51, 271–272.
68 Там же. С. 51; Фонкич Б. Л. Чудотворные реликвии Христианского Востока в Москве в се-

редине XVII в. Икона Иверской Богоматери. Москва, 2004. С. 18.
69 Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери. С. 52–53: Фонкич Б. Л. Чудотворные реликвии 

Христианского Востока в Москве. С. 21–22.
70 Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери… С. 261.
71 Леонид (Кавелин), архим. Монастырские столовые обиходники. Москва, 1880. С. 24.
72 Медвеный — квас, приготовленный на меду или заправленный мёдом (Словарь русско-

го языка XI–XVII вв. Москва, 1982. Вып. 9. С. 57).
73 Леонид (Кавелин), архим. Монастырские столовые обиходники. Москва, 1880. С. 102.; См.: 

Соколова Л. В. Чаша государева заздравная // СККДР. Вып. 2: (вторая половина XIV–XVI в.). 
Ч. 2: Л–Я. Ленинград, 1989. С. 508–511.
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архимандрит Никон р[уку] п[риложил]»74. Сохранилось такое известие: 
4 марта 1651 г. было продано толковое Евангелие «Спаса Нового мона-
стыря архимариту Никону»75. Хотя необходимо отметить, к этому вре-
мени он уже был митрополитом Новгородским.

Царь зачастил в Новоспасский монастырь к новому настоятелю, а ар-
химандрит Никон — во дворец к государю. При этом настоятель проявляет 
милость к притесняемым и гонимым, поэтому о нём начинает расходить-
ся молва как о добром защитнике обидимых. Благодаря своей деятельно-
сти он также сближается в это время с ревнителями благочестия.

Служение архимандрита Никона в Новоспасской обители было 
недолгим, после чего последовала его архипастырская деятельность 
в Великом Новгороде.
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