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Представленный вниманию читателей 
выпуск посвящен истории русской церк-
ви в X–XVII вв. в честь  580-летия со дня 
рождения одного из самых ярких святых 
русского Средневековья, преп. Иосифу 
Волоцкому. Личность этого святого не-
однозначна и противоречива. При том, 
что «исторический» Иосиф в сообщени-
ях источников предстаёт колоритной фи-
гурой, отражавшей особенности духов-
ных исканий своей эпохи, подвижником, 
аскетом, успешным устроителем мона-
шества и вместе с тем видным книжни-
ком и учителем веры, Иосиф «историо-
графический», рождённый в кабинетной 
тиши, нередко низводится до властного 
игумена, успешно освоившего коньюк-
турные течения своего времени в полити-
ке, до человека приспособившего под эти 
нужды монашество и не смущавшегося 
благословлять насилие против тех, кого 
признавали еретиком. Таким же историо-
графическим стереотипом видятся тира-
жируемые в учебниках штампы об уси-
лиях Иосифа по насаждению на Руси об-
щежительного монашества и о полемике 

преподобного с заволжскими старцами по 
вопросу о праве монастырей на облада-
ние имуществом. Как правило, личность 
Иосифа рассматривается без глубокого 
погружения в исторический, идейный и, 
наконец, культурный контекст его эпохи, 
в которой то, что наш современник оце-
нивает как жестокость, для современ-
ников того века являлось естественной 
нормой, одобряемой и поощряемой хри-
стианскими канонами и общественными 
представлениями о должном. К сожале-
нию, история Иосифа Волоцкого осно-
вана без внимательного и детального из-
учения жизни монашества и иноческих 
обителей. Между тем, для Иосифа крайне 
важным было не создание нечто нового в 
иноческой жизни, а вернуться к истокам 
и ранним идеалам христианской жизни и 
первых монашествующих подвижников.

Поэтому при всей существенной изу-
ченности деяний Волоцкого игумена и 
рождённого им идейного монашеского 
движения, получившего название «ио-
сифлянство», многое в процессе развития 
русского иночества в эпоху Cредневековья 
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и раннего Нового времени остаётся еще 
не вполне осмысленным и понятым. В ре-
зультате, обращение редакции журнала к 
Иосифу Волоцкому и его наследию позво-
лило изданию ещё раз обратиться к исто-
рии не только самого преподобного и его 
учеников и последователей, но и к исто-
рии древнерусского иночества в целом. 

Впрочем, обращение к духовному и 
жизненному опыту Иосифа позволяет 
говорить о том, что при всем сохраняв-
шемся в XVI в. религиозном, языковом и 
в том числе культурном единстве русских 
земель монашеская жизнь в пределах 
великого княжества Московского суще-
ственно отличалась о того, как и чем жили 
монастыри и ноки Малороссии и в пре-
делах Великого княжества Литовского, 
где не существовало проблем споров во-
круг идей нестяжания или общежития. 
Наблюдаемое объяснялось не только 
присутствовавшими на этих территориях 
культурными различиями, но и развива-
шихся по иным векторам духовные запро-
сы. В настоящем выпуске нет работ, специ-
ально посвященных преподому Иосифу 
Волоцкому, однако, в некоторых статьях 
затрагиваются такие проблемы, как исто-
рия история Иосифо-Волоколамского мо-
настыря (А.Е. Тарасов), редакции Книги 
на еретиков (А.А. Манохин), а также ос-
вещаются различные страницы истории 
русской церкви эпохи образования едино-
го русского государства, ярким деятелем 
которой и был волоцкий игумен Иосиф 
Санин.

С сожалением приходится признать, 
что не смотря на значительные и небезу-
спешные усилия последних десятилетий, 
история русского монашества в эпоху 
Средневековья еще не описана, а имею-

щиеся исследования должны рассматри-
ваться только как подступ к большой ра-
боте по созданию большой обзорного тру-
да об истории древнерусского иночества. 

Редакция журнала стремилась сделать 
этот выпуск одним из важных этапов для 
последующего приступления к этой акту-
альной задаче. Удалось это, или нет – су-
дить читателям. 

Данный выпуск попробовал охватить 
исследователей, движимых различными 
интересами в области церковной истории 
и религиозно-государственных отноше-
ний в Древней Руси. Такая разноплано-
вость подходов и профессиональных ин-
тересов, как полагает редакция издания, 
позволяет увидеть жизнь древнерусских 
монастырей и самой церковной организа-
ции с разных сторон, предоставляет воз-
можность рассмотреть их в контексте вре-
мени и его идейных исканий. Среди таких 
можно выделить вопросы начальной исто-
рии христианизации Руси (О. Л. Губарев), 
истории отдельных монастырей (А. В. Но-
сов, А. А. Казаков, А. Е. Тарасов, Я. Н. Ра-
бынович, Д. В. Фролов) и сельских хра-
мов (Д. А. Ляпин, К. Г. Гайтерова), про-
блемы включенности монашествующих
в социальную структуру городов (П. И. Гай- 
денко, М. А. Несин), бояр на службе у 
митрополитов (А. Ю. Савосичев) публи-
кации и исследования различных источ-
ников по истории церкви и иночества 
(А. Е. Жуков, А. А. Казаков, А. А. Манохин, 
А. М. Молочников, М. А. Несин), техни-
ке письма (А. Б. Белова), истории повсед-
невности (О. В. Кузьмина). Рассмотрены 
некоторые обстоятельства зарождения 
сибирского летописания (Я. Г. Солодкин), 
учреждения Московской Патриархии 
(А. П. Богданов). 



Предисловие составителей

8 NOVOGARDIA № 4 2019

Безусловно, это первый в своём ро-
де тематический выпуск журнала 
«Novogardia», посвящённый истории мо-
нашества и истории древнерусской цер-
ковной организации в целом. Несмотря 
на то, что современные отношения вну-
три православного мира в том числе и на 
территории Древней Руси переживают 
непростые времена, затрагиваемые в из-

дании темы удалось представить исклю-
чительно в научном дискурсе. И в после-
дующем журнал будет сохранять свою 
верность выбранному пути.

Считаем важным ещё раз заявить, что 
страницы издания открыты для старатель-
ных исследователей, любящих Древнюю 
Русь и её культурное наследие.

П. И. Гайденко


