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Аннотация  УДК 27-36
Годы игуменства преподобного Никона Радонежского — период становления величай-
шей русской обители, сыгравшей огромную роль в истории нашего отечества, которая 
как в период становления и возвышения Московского государства, так и в последующие 
столетия оказала глубокое влияние на культурную, религиозную жизнь русского наро-
да, его национальное самосознание. Личность преподобного игумена Никона и спустя 
шесть столетий привлекает внимание н е только богомольцев — почитателей свято-
го чудотворца, но и исследователей своей ролью в сохранении Троицкого монастыря 
и создания хозяйственной основы для его дальнейшего развития на рубеже XIV–XV вв. 
В статье рассмотрен до сих пор не получивший освещения в исторической науке во-
прос о том, почему назначенный самим преподобным Сергием своим преемником, 
преподобный Никон в 1392 г. отрекается от поста игумена и на шесть лет уходит в за-
твор. Рассмотрены также обстоятельства его возвращения в 1398 г. Наиболее вероятно, 
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что отстранение преподобного Никона связано с начавшейся в XIV в. борьбой двух скла-
дывающихся течений (в дальнейшем получивших название иосифлян и нестяжателей) 
в Русской Церкви. При этом решающую роль в отречении преподобного от игуменства 
в 1392 г., на наш взгляд, сыграл племянник преподобного Сергия Радонежского, ростов-
ский святитель архиепископ Феодор.

Ключевые слова: преподобный игумен Никон Радонежский, преемник, преподобный Сергий 
Радонежский, Троицкий монастырь, Троице-Сергиева Лавра.
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Abstract. The years of Nikon’s Abbacy — the period of formation of the Russian monastery, 
which played a huge role in the history of our fatherland, which, as in the period of the formation and 
rise of the Moscow state so it was in the following centuries had a profound impact on the cultural 
and religious life of the Russian people, his national identity. The personality of the Venerable Abbot 
Nikon and after six centuries, it attracts attention with its role in the preservation of the Trinity 
Monastery and the creation of an economic basis for its further development. The article considers 
the question that has not yet been received in historical science, why was he appointed by St. Sergius 
himself as his successor, Nikon in 1392 renounces the post of abbot, six years into the lock and the 
circumstances of his return in 1398. Most likely, the suspension of the Reverend Nikon is related 
since beginning in the 14th century the struggle of two emerging currents (in further named the 
Josephites and the Non-Possessors) in the Russian orthodox church. at the same time, the decisive 
role in the abdication of Nikon from the abbacyin 1392 сыграл племянник преподобного Сергия 
Радонежского played by the nephew of St. Sergius of Radonezh Archbishop of Rostov Fyodor.
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Trinity Monastery, Trinity-Sergius Lavra.
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«Посмотрел бы я, как, позже других насажден-

ный в сей пустыне, Преподобный Никон спешно 

растет и созревает до готовности быть пре-

емником Преподобнаго Сергия...»1.

В 2028 г. Русская Православная Церковь встретит 600-летнюю го-
довщину со дня преставления второго игумена Троице-Сергиевой оби-
тели — преподобного Никона Радонежского. Годы игуменства Никона — 
период становления монастыря, сыгравшего огромную роль в истории 
нашего отечества, которая, как в период становления и возвышения 
Московского государства, так и в последующие столетия оказала глу-
бокое влияние на культурную, религиозную жизнь русского народа, его 
национальное самосознание. Личность преподобного игумена Никона 
и спустя шесть столетий привлекает внимание не только богомольцев — 
почитателей святого чудотворца, но и исследователей отечественной 
истории, своей ролью в сохранении Троицкого монастыря и создания 
хозяйственной основы для его дальнейшего развития.

При анализе историографии посвящённой деятельности препо-
добного Никона Радонежского на посту игумена Троицкого монасты-
ря встречаются два различающихся на 6 лет временных интервала: 
с 1392 по 1428 г. и с 1398 по 1428 г. В этот промежуток времени с 1392 г. 
по 1398 г. Никон стал одной из ключевых личностей возрождающей-
ся Руси. В эти годы: 

• окончательно завершилась продолжавшаяся практически 
весь XIV в. борьба за «Великий стол» Суздальской, Тверской 
и Московской ветвей потомков Ярослава Всеволодовича. 
Победу Москвы в этой борьбе окончательно обозначило при-
соединение к ней Нижегородского княжества, бывшей вот-
чины Суздальских князей;

• начинается необратимое ослабление зависимости Московской 
Руси от Золотой Орды;

• происходит возрастание авторитета Москвы как церковно-
го центра всей Руси;

1 Филарет (Дроздов), свт. Слово по освящении храма явления Божией Матери преподоб-
ному Сергию, устроенного над мощами преподобного Михея в Свято-Троицкой Серги-
евой Лавре. Произнесено 27 сентября 1842 года // Сочинения Филарета Митрополита 
Московского. Т. 4: 1836–1848. М., 1882. С. 193–199. 



147ПОЧЕМ У ПРП. НИКОН НЕ СРА ЗУ С ТА Л ПРЕЕМНИКОМ ПРП. СЕРГ И Я?

• встаёт вопрос о духовном преемнике Византии после её не-
минуемого близкого падения в результате завоевания ос-
манами. Из всей православной ойкумены на эту роль в силу 
конкретных исторических условий, могло претендовать толь-
ко набирающее силу, возрождающееся Русское государство. 

В этот временной период происходит одно из наиболее драмати-
ческих событий конца XIV в. В 1395 г. Золотая Орда была разгромлена 
Тимуром. Преследуя разбитого Тохтамыша, войска Тимура вторглись 
на территорию Руси. Противостоять армии Тимура в то время не мог 
никто. Русь ожидал страшный разгром. Однако по просьбе святого ми-
трополита всея Руси Киприана в Москву была перенесена чудотворная 
икона Владимирской Божией Матери. 26 августа 1395 г. в день встре-
чи (сретения) иконы войска Тимура внезапно повернули назад и по-
кинули пределы Руси. 

Страна была спасена, чудесное избавление подняло авторитет 
Москвы как будущего центра Руси, находящегося под покровом Царицы 
Небесной2. Именно в это время возникает идея воссоздания независи-
мого Русского государства, духовную основу которого составляла пра-
вославная вера. Эта идея могла быть реализована только при объеди-
нении усилий светской и духовной власти. Русские монастыри, среди 
которых ведущее положение в рассматриваемый нами исторический 
период занимал Троицкий монастырь, сыграли огромную роль в объ-
единении усилий светской и духовной власти в деле становления не-
зависимого Русского государства.

Однако, никакого участия во всех этих событиях Никон, которого 
сам преподобный Сергий хотел видеть на посту игумена Троицкого мо-
настыря, не принимал. В течение шести лет после смерти прп. Сергия 
прп. Никон пребывал в затворе. Возникает вопрос — почему назна-
ченный самим преподобным Сергием, духовный авторитет которо-
го, не только в монастыре, но и во всей митрополии был непререка-
ем Никон отрекается от поста игумена и на шесть лет уходит в затвор? 
Этот вопрос до сих пор не получил освещения в исторической науке. 
Распространённое мнение о том, что Никон сделал это из-за скорби 
по любимому учителю, вряд ли справедливо. Известно, что преподоб-
ный Сергий предсказал свою кончину за полгода до неё, т. е. неожидан-
ной ни для кого, и в первую очередь для Никона, она не была.

2 Макарий (Веретенников), архим. Святой Митрополит Киприан. М., 2013. С. 15.
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Для ответа на этот вопрос рассмотрим жизнеописание игумена 
Никона в контексте тех изменений, которые происходили в монастыр-
ском строительстве в рассматриваемую эпоху. Преподобный Никон 
Радонежский родился в 1352 г. в Юрьеве-Польском3. Будущий игумен 
Никон с детства имел склонность к монашеской жизни. Это было вре-
мя, когда Владимирская Русь в лице преподобного аввы Сергия нако-
нец-то обрела своего святого жизневодителя, причем народ признал 
и чтил его таковым еще при жизни. Юный Никон очень хотел стать уче-
ником преподобного Сергия Радонежского, но последний, побеседовав 
с юношей, не сразу взял его в Троицкий монастырь, а сначала напра-
вил его к своему ученику, игумену Серпуховского Высоковского мона-
стыря преподобному Афанасию. Несмотря на свой молодой возраст, 
Никон принял там постриг и вскоре был рукоположен в иеромонахи4.

Для дальнейшего изложения нам будет необходимо рассмотреть 
роль монастырей в культурной и экономической жизни Руси той исто-
рической эпохи. Монастыри появились на Руси практически сразу после 
принятия христианства как государственной религии (988 г.). Наряду 
с епископатом, игумены монастырей представляли собой наиболее 
почитаемое духовенство, к мнению которого в обязательном порядке 
прислушивались не только возглавляемое ими монашеское братство, 
но и светская власть. Игумены монастырей принимали участие в ре-
шении не только гражданских, но и государственных вопросов5. 

Одной из самых ярких страниц русского монашества является пе-
риод, занимающий вторую половину XIV – первую половину XV вв. — 
время подвижничества преподобного Сергия Радонежского — основа-
теля Троицкого монастыря и его учеников. Среди последних наиболее 
значимое место в процессе дальнейшего развития монастыря, по сути 
дела, возродившим обитель после нашествия хана Едигея и положив-
шим начало превращения ее из молитвенной пустыни в крупнейший 

3 Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Игумена Никона, ученика блаженаго Сер-
гия Чудотворца // Приводится по: Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические 
писания. СПб., 1908. С. LXIV–LXXXI. Отметим, что даты некоторых событий жизни — пре-
подобного Никона, в частности, время его пострига (весна–лето 1381 г.) и время смер-
ти его († 17 ноября 1428 г.) уточнены Б. М. Клоссом, см.: Клосс Б. М. Никоновский свод 
и русские летописи XVI–XVII веков. М., 1980; Клосс Б. М. Избранные труды. М., 2001. Т. 2. 
Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв. 

4  Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Игумена Никона, ученика блаженаго Сер-
гия Чудотворца // Указ. соч. С. LXVI.

5 Иоанн (Корчунов), иером. Роль монастырей в жизни Российского государства. URL: https://
monasterium.ru/doklad 
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религиозный центр Руси, на протяжении последующих веков неодно-
кратно принимавший участие в решении ключевых государственных 
вопросов возродившегося Русского государства, по праву занимает 
преподобный Никон Радонежский.

Значение преподобного Сергия Радонежского и его последова-
телей на духовное развитие Руси было уникальным и неповторимым. 
Создание общежительных монастырей, начатое в XIV в. преподоб-
ным Сергием и Петровским архимандритом Иоанном, отвечало куль-
турным и идеологическим запросам страны, вставшей на путь нацио-
нальной консолидации6.

Одним из ключевых моментов стал переход монастырей на об-
щежительный устав, инокам которых было запрещено иметь част-
ную собственность. Обеспечивался такой монастырь с помощью ве-
дения совместного хозяйства под бдительным руководством игумена. 
Введение общежительного устава, сопровождалось и введением ново-
го Иерусалимского богослужебного устава7. 

Несколько таких общежительных обителей было организова-
но святым митрополитом Алексием при живом участии прп. Сергия 
Радонежского.

Причины монастырской реформы крылись в возросших задачах 
церкви в период консолидации Руси и в несоответствии монашества 
той роли, которую для него отводили князья и высшие церковные ие-
рархи. Разбросанные по территории малочисленные живущие каждый 
по своему усмотрению особножительные монастыри не подходили 
на роль духовных и культурных центров страны. В рамках идеологи-
ческого объединения и централизации страны больше подходили ор-
ганизованные по строгому уставу общежительные монастыри-кино-
вии, подчинявшиеся единой власти — игумену, жизнь монахов в таком 
монастыре сводилась к выполнению послушаний, труде и молитве 
за правящего князя и митрополита, а также за своего игумена. Именно 
Иерусалимский устав предписывал строгое послушание властям и эле-
мент почитания правителя и архиерея, и всё это находилось в рамках 
общественного служения церкви. 

Суть реформы в жёстком подчинении братии игумену, кото-
рый управлял монастырём и раздавал послушания среди братии. 
Фундаментальные обоснования принципов общежительства содержатся 

6 Ляхова Е. А. Церковно-государственная документация Троице-Сергиева монастыря (XV–
XVII вв.) // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. С. 343.

7 Карабинов И. А. К истории Иерусалимского устава // ХЧ. 1912. № 3. С. 360–494.
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в ответах митрополита Киприана Афанасию Высоцкому, написанных 
в 1378 г.8

Повторный  приход преподобного Никона (примерно в 1382 г., 
дата точно не установлена) в Троицкий монастырь по времени совпа-
дает с активно проводимой реформой монастырской жизни. В житие 
говорится о том, что он вновь пришел в монастырь лишь для того, что-
бы получить благословение аввы Сергия. Однако преподобный игумен 
не только благословил иеромонаха Никона, но и принял его в Троицкий 
монастырь и поселил его в свою келью. За полгода до своей кончи-
ны преподобный Сергий объявил братии, что его преемником на по-
сту игумена Троицкого монастыря будет Никон9. Однако после смерти 
Сергия братия призвала на игуменство преподобного Савву, который 
в это время возглавлял монастырь на Стромыни, а Никон по сообщению 
его жития «захотел пребывать в безмолвии»10 (явно, не по своей воле). 

В «Житии преподобного отца нашего, Никона, игумена 
Радонежского» (в изложении святителя Дмитрия Ростовского) этот 
эпизод в жизни Никона описывается так: «предав святое тело свое-
го учителя погребению, Никон принял после него начало над лаврою 
<…> как настоятель обители имея заботу о каждом <…> Слава о нём 
распространилась далеко, но Никон <…> сильно тяготился ею <…> 
стал уклоняться от начальствования над своей паствой и, заключил-
ся в уединённую келью»11, где, по нашему предположению, переписы-
вал Четвероевангелие. Братия, не имея возможности остаться без на-
чальника, избрала одного из учеников Сергия Савву и поставила его 
игуменом над собою. 

Преемником преподобного Никона на посту игумена Троицкого 
монастыря стал одним из первых (по времени и по значению) учени-
ков преподобного Сергия Савва Сторожевский. В Житие преподобного 
Саввы, одного из наиболее почитаемых святых Русской Православной 
Церкви, содержатся уникальные сведения о его почти шестилетнем 
с 1392 по 1398 гг., игуменстве в Троицком монастыре. После кончины 

8 [Киприан, митр.] 32. 1390–1405 г. Ответы игумену Афанасию // Русская историческая би-
блиотека. Т. VI. СПб., 21908. Стлб. 243–270. Приводится в современной орфографии.

9 «Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия чудотворца и похвальное 
ему слово», написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке / впервые 
опубликовано архимандритом Леонидом (Кавелиным) // Памятники древней письменности 
и искусства. СПб., 1885. С. 129–130.

10 Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Игумена Никона, ученика блаженаго Сер-
гия Чудотворца // Указ. соч. С. LXIV–LXXXI.

11 Там же. С. LXXV.
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владыки Звенигородского Даниила в 1398 г. Савва оставил Троицкий 
монастырь и по приглашению князя Юрия Дмитриевича переехал 
в Звенигород, где стал игуменом монастыря, впоследствии получив-
шего его имя (Саввино-Сторожевский монастырь). Житие повеству-
ет о том, что и Савва, отягощённый бременем хлопот, оставляет игу-
менство у Троицы и подобно Никону удаляется на молчальническое 
житие, а затем, по просьбе благоверного князя Георгия Дмитриевича, 
который был его духовным сыном, уходит в Звенигород и основыва-
ет там тихую обитель12.

Какие-либо намёки на истинные причины произошедших собы-
тий отсутствуют и в житии Никона Радонежского, и в Летописном своде 
Троицкого монастыря и в Латухинской степенной книге 1676 г. Почему 
же назначенный самим преподобным Сергием, духовный авторитет 
которого был непререкаем, своим восприемником, Никон отрекает-
ся от поста игумена и на долгие шесть лет уходит в затвор? Для отве-
та на этот вопрос необходимо помнить, что должность игумена в оби-
тели имела ключевое значение. Игуменство это и духовная степень, 
и монашеское послушание, и административная должность, и особое 
мистическое благодатное служение.

В общежительном монастыре сильно возрастает власть игуме-
на. Основными составляющими личности которого, должны являться 
духовное водительство паствы, её воспитание в послушании, ответ-
ственности и доверии, явления образца монастырского жития, адми-
нистративная ответственность за обитель. Важнейшей чертой игумена 
должна быть харизма — особое дарование, которое делает его досто-
янием Церкви поверх канонов и условностей. Особый акцент делает-
ся на подчинение и проявление послушания к игумену во всех сферах 
жизни инока, полное отречение от проявления своей воли

Иерусалимский устав правил монашеской жизни не описывал, 
он касался исключительно богослужебного устава. Алексиевская вер-
сия содержала указания о монастырской трапезе, Киприановская вер-
сия содержала выписки из Тактикона Никона Черногорца. Проблема 
заключалась в том, что отсутствовало исчерпывающее уставное описа-
ние монашеской жизни для общежительных монастырей. Это обстоя-
тельство обусловило появление различных сборников, наказов, содер-
жащих выписки из святоотеческих писаний, изобилующих примерами 
из жизни великих подвижников. Уставы общежительных монастырей 
уходят в глубину веков и опираются на Номоканон и писания святых 

12 Акты из архива Троице-Сергиева монастыря конца XIV – начала XVI в. C. 142.
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отцов таких как свт. Василий Великий, прп.  Ефрем Сирин, прп. Макарий 
Египетский, прп. Иоанн Лествичник, прп. Фёдор Студит. В Пандекте 
Никона Черногорца помещён тщательно подобранный свод правил 
монашеской жизни. Согласно правилам этих святых отцов в общежи-
тельных монастырях, вводилась общая трапеза, единообразие в оде-
жде, вводилась практика рукоделия, иноку следовало развивать в себе 
смирение, терпение, добродетели. 

Монастырская общежительная реформа, не смотря на покрови-
тельство со стороны митрополита продвигалась очень медленно, особ-
ножительные монастыри не сдавали своих позиций. В этой связи при-
мечателен эпизод произошедший с прп. Сергием. В самом Троицком 
монастыре сопротивление общежительной реформе достигло такого 
накала, что у части братии возникла мысль «яко не хотети Сергиева 
старейшинства»13. В этот момент предъявил свои права старший брат 
преподобного Стефан, воспитанник московского Богоявленского мо-
настыря и, надо полагать, убеждённый сторонник особножития: «И кто 
есть игумен на месте сем? Не аз ли прежде седох на месте сем?»14. 
Преподобный Сергий спорить не стал и, не говоря никому ни сло-
ва, тайно покинул обитель и направился в Переяславскую волость 
Кинелу. Здесь, на берегу реки Киржач как было сказано выше, препо-
добный изгнанник основал монастырь во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы (между 1365 и 1373 г.). Стараниями святого митрополита 
Алексия конфликт в Троицкой братии был исчерпан, и игумен Сергий 
вернулся на Маковец15.

Возвращаясь к вопросу об уходе преподобного Никона с поста 
игумена Троицкого монастыря, необходимо отметить, что согласно 
Студийскому уставу, утверждение игумена зависело от воли насельни-
ков монастыря. Однако реально в процесс утверждения игумена вме-
шивались и высшая церковная иерархия (например, в ходе избрания 
Стефана игуменом Богоявленского монастыря) и даже светская власть 
(назначение игуменом монастыря только что постриженного в монахи 
печатника великого князя Дмитрия Ивановича попа Митяя). Поэтому 
утверждение игумена проводилось либо путем совершаемой святите-
лем хиротесии (возложения рук) по воле святителя, либо в результа-
те предшествующего хиротесии избрания насельниками монастыря.

13 Служба и Житие Никона и Сергия Радонежских // ОР РГБ. Ф. 218. Оп. 1. Д. 422. Л. 22.
14 Там же. Л. 23.
15 Описание славянских рукописей Библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры: Ч. 1–3 / 

Иларий и Арсений. М., 1878–1879. С. 117.
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Несмотря на то, что прп. Сергий сам назначил своим преемником 
на посту игумена Троицкого монастыря преподобного Никона, про-
цесс избрания или совершаемый святителем чин хиротесии все рав-
но должен был пройти.

Братия киновии всецело подчинялась воле игумена Сергия и не мог-
ла так просто нарушить его распоряжение относительно преемника. 
Духовное влияние Троицкого монастыря в православной Руси того вре-
мени имело такое значение, что вопрос об игумене монастыря не мог 
быть решен без участия как высших иерархов, так и светских властей. 
Троицкая обитель к тому времени находилась в центре внимания у кня-
зей и пользовалась славой у множества простых людей.

В этой связи следует рассмотреть три возможных гипотезы ис-
тинных причин произошедших событий.

1) Троицкий монастырь представлял собой родовое богомолье по-
томков переселившегося в Радонеж ростовского боярина Кирилла 
и формальным владельцем монастырской земли был не препо-
добный Сергий, а его ближайшие родственники и именно их голос 
играл решающую роль. На момент кончины преподобного Сергия 
в живых оставались следующие сродники преподобного: племян-
ник — Феодор архиепископ Ростовский (чью вероятную пози-
цию по вопросу преемственности дела прп. Сергия Радонежского 
мы рассмотрим далее), и, вероятно, младший брат преподобного — 
Петр, а также племянник преподобного Климент. Решая вопрос 
о преемнике преподобного, они, судя по всему, отдали предпочте-
ние не довольно молодому Никону, которого они знали доволь-
но плохо, а более известному им Савве16. Однако, данная гипотеза 
вряд ли имеет строгую доказательную базу хотя бы потому, что уже 
при жизни преподобного Сергия Троицкий монастырь уже стал 
не местом родового богомолья, а общерусским религиозным до-
стоянием. Кандидат на должность игумена Троицкого монасты-
ря, так или иначе, должен быть одобрен высшей духовной и свет-
ской властью государства.

2) Вероятно, между преподобными отцами Никоном и Саввой возник 
некий конфликт (как у преподобного Сергия со старшим братом 
Стефаном), и, подражая своему духовному отцу, Никон смирен-
но оставляет игуменство и удаляется в затвор. Житие указывает 

16 О житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича // Московский летописный 
свод конца XV века.  (ПСРЛ. 1949. Т. 25). С. 218.
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на желание игумена Никона более высокой подвижнической жиз-
ни, а также на смущение от большого количества приходящих ми-
рян-богомольцев и этим объясняет его удаление от настоятельских 
хлопот. Лишь по удалению Саввы (вероятно, по политическим со-
ображениям, ввиду перманентного конфликта князей Василия I 
и Юрия Дмитриевича, сторонником которого был Савва, и насто-
ятельным просьбам братии преподобный Никон вновь принима-
ет управление обителью. Возможно, Савва не сумел построить от-
ношения с Великим князем Василием I, и поэтому был вынужден 
удалиться, оставив место Никону.

3) Отстранение преподобного Никона с поста игумена Троицкого 
монастыря связано с начавшейся уже в XIV в. борьбой двух скла-
дывающихся течений не только в Русской Православной Церкви, 
но и во всей православной ойкумене, в том числе и Византии, сто-
летие спустя вылившуюся в борьбу иосифлян (последователей 
преподобного Иосифа Волоцкого, которые являлись представи-
телями церковно-политического течения, отстаивавших право 
монастырей на землевладение и владение имуществом в целях 
осуществления просветительской и благотворительной деятель-
ности) с нестяжателями (учениками преподобного Нила Сорского, 
выступающих за полный отказ монахов от имущества, т. е. нестя-
жательство). Отголоски этой борьбы мы встречаем и при недо-
вольстве высшего духовенства выдвижением, по инициативе ве-
ликого князя Дмитрия, в качестве преемника святого митрополита 
Алексия архимандрита Михаила (Митяя). При этом недовольство 
духовенства вызывало и то, что Митяй был «новоуком в монаше-
стве» и мантию архимандрита Спасского монастыря он получил 
практически одновременно с постригом17, и то, что администра-
тивная деятельность кандидата в митрополиты шла в ущерб его 
духовной работы. Аналогичный протест духовенства проявляется 
и во время пребывания на посту Митрополита всея Руси Пимена 
(1382–1389).

В борьбе иосифлян с нестяжателями победа иосифлян была оформ-
лена лишь на Стоглавом Соборе в 1551 г. Согласно Житию преподобного 
Сергия, сам он был сторонником нестяжательства. При анализе его по-
следующей деятельности игумен Никон выступает как сторонник пер-
вого из указанных нами направлений. В этой связи его деятельность 

17 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 3.  С. 47. 
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могла не нравиться как предшественникам нестяжателей, так и про-
тивникам общежительного устава киновии, с которыми, судя по «Жи-
тию...» происходили конфликты даже у прп. Сергия Радонежского.

Представляется, что наиболее вероятным авторитетным противни-
ком нахождения преподобного Никона на посту настоятеля Троицкого 
монастыря был ростовский святитель Феодор Симоновский (ок. 1339–
1394), ученик и племянник преподобного Сергия Радонежского, сын 
брата преподобного Стефана. Уже в возрасте 12 лет был пострижен 
преподобным Сергием в Троицком монастыре. Однако затем про-
тив воли игумена Сергия Феодор покидает монастырь и при содей-
ствии великого князя Дмитрия, получив благословение от митрополита 
Алексия, основал Симоновский монастырь, затем в 1379 г. перенёс мо-
настырь на более удобное место18. Архиепископ Феодор активно уча-
ствовал в церковно-политической жизни, свой монастырь он подчи-
нил напрямую Константинопольскому патриарху Нилу19, позже стал 
Ростовским архиепископом20. Во время сложной политической борьбы 
в Русской Церкви в конце 70-х – начале 80-х гг. XIV в. Феодор оказывал 
поддержку претенденту на митрополичий престол после и — святите-
лю Киприану. В то же время, после Куликовской битвы Феодор стано-
вится духовником великого князя Дмитрия Донского, который край-
не негативно относился к митрополиту Киприану и дважды (в 1378 г. 
и 1382 г.) изгонял его из Москвы.

Запутанные, и до сих пор до конца непонятые отношения связы-
вали архиепископа Феодора с митрополитом Пименом, занимавшим 
этот пост в 1382–1389 гг. Известно лишь, что Феодор на некоторое вре-
мя был лишен святительского достоинства (надписанный им канон 
Богородице Иоанна Евхаитского)21.

Все изложенные факты говорят о непростом, с нашей точки зрения, 
так до конца непонятом ни современниками, ни позднейшими исследо-
вателями характере святителя Феодора. Именно поэтому можно предпо-
ложить, что уход преподобного Никона с поста игумена Троицкого мо-
настыря связан именно с действиями архиепископа Феодора, который, 
по-видимому, считал именно себя истинным продолжателем дела препо-
добного Сергия Радонежского. Сам он не мог стать игуменом Троицкого 
монастыря, поскольку в церковной иерархии он занимал гораздо более 

18 Приселков М. Д. Троицкая летопись. С. 460.
19 Тихонравов Н. С. Древние жития Сергия Радонежского. С. 126–127.
20 Русская историческая библиотека. Т. VI. Приложения. Стлб. 215–218.
21 Толстой М. В. Книги глаголемая. Описание о российских святых. С. 66.
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высокое положение. Вместе с тем он не мог допустить, чтобы преемни-
ком великого аввы стал относительно молодой (по возрасту и по вре-
мени пребывания в стенах Троицы Никон. Безусловно, один из первых 
учеников аввы Сергия, преподобный Савва казался святителю Феодору 
более подходящей кандидатурой. Учитывая большое влияние архиепи-
скопа Феодора у высших духовных и светских властей современной ему 
Руси, дальнейший ход событий легко понятен, хотя, вероятно, никог-
да не будут известны конкретные обстоятельства ухода преподобного 
Никона с поста игумена Троицкого монастыря. Можно лишь предпо-
ложить следующее: поскольку ни в пространной, ни в краткой редак-
ции Жития преподобного Никона Радонежского ничего не говорится 
о его возведении на игуменство ни в 1392 г., ни в 1398 г. (но упомина-
ется об избрании игуменом монастыря Саввы Сторожевского вместо 
ушедшего в затвор предшественника), наиболее вероятно, что при из-
брании Никона в 1392 г. кандидатура последнего (не без влияния свя-
тителя Феодора) не получила ожидаемой им полной поддержки, кото-
рая представлялась ему совершенно необходимой в свете, вероятно, 
уже задуманной им реформы хозяйственной деятельности Троицкого 
монастыря (при одновременном сохранении заложенной преподоб-
ным Сергием традиции подвижничества и исихазма). Сам же святи-
тель Феодор мог обосновать перед светскими и духовными властями 
правильность выбора преподобного Саввы.

Можно предположить, что при жизни святителя Феодора († 1394 г.) 
преподобный Никон вряд ли бы стал игуменом Троицкого монастыря.

Возвращение игумена Никона (в 1398 г.) ознаменовало новый пе-
риод в истории монастыря. Очевидно, что преподобный Никон счи-
тал, что монастырь, становящийся признанным центром православия 
на Руси, не может существовать за счёт т. н. руги и в его игуменство на-
чинается процесс приобретения монастырем земель. 

В 1408 г. Троицкий монастырь был сожжён и разрушен войсками 
хана Едигея, после чего сожжённый монастырь и разорённое хозяйство 
стараниями преподобного Никона быстро возрождается. 

Выдающимся памятником архитектуры, как бы закономерно за-
вершающим деятельность Никона на посту Троицкого монастыря, 
стал построенный в 1425 г. каменный Троицкий собор, сохранивший-
ся до сегодняшнего дня, — «церковь прекрасну въздвиже во имя иже 
на се поспешествовавшему во Троицы Славимому Богу, в память и по-
хваление своему отцу (преподобному Сергию)». В 1322 г. при заклад-
ке собора, были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского.
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Годы игуменства преподобного Никона — период становления 
русской обители, сыгравшей огромную роль в истории нашего отече-
ства, которая, как в период становления и возвышения Московского 
государства, так и в последующие столетия оказала глубокое влияние 
на культурную, религиозную жизнь русского народа, его национальное 
самосознание. Личность преподобного игумена Никона и спустя шесть 
столетий привлекает внимание своей ролью в сохранении Троицкого 
монастыря и создания хозяйственной основы для его дальнейшего раз-
вития. Именно преподобный игумен Никон стал, по сути дела, устроите-
лем монастыря, ставшего признанным центром русского православия.
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