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Нижнего Поволжья на востоке и Северного Кавказа на юге. 
Россия окончательно превратилась в многонациональное го
сударство. Помимо великоросов, на его территории жили ка
релы, коми, ханты, манси, мордва, удмурты, татары, башкиры.

ОБЩЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

Геннадий Гонзов был едва ли не первым из московитов, 
проявивших настойчивый интерес к книгопечатанию. По его 
заданию Ю. Траханиот в 1492—1493 гг. пригласил в Новгород 
любекского первопечатника Б. Готана. Благодаря посредниче
ству греков Готан был принят на службу к архиепископу, а при
везенные им книги — Библия и Псалтырь — поступили в рас
поряжение софийских книжников. Русь могла воспринять 
крупнейшее достижение западной цивилизации — книгопеча
тание, но Готану не удалось осуществить свой проект.

По сведениям поздней любекской хроники, русские влас
ти поначалу осыпали печатника милостями, но позднее ото
брали все имущество, а самого утопили в реке. Известие о каз
ни Готана не поддается проверке.

Более удачными оказались литературные начинания Ген
надия. При Софийском доме издавна существовали богатей
шая на Руси библиотека и книжная мастерская со штатом 
книжников, переводчиков и писцов. Среди софийских книж
ников выделялись двое братьев — архидьякон Софийского 
собора Герасим Поповка и Дмитрий Герасимов. Будущий зна
менитый дипломат Дмитрий Герасимов родился, по всей ви
димости, в Новгороде и получил образование в одной из школ 
Ливонии, благодаря чему овладел немецким и латинским язы
ками. В ранней молодости он перевел на русский язык латин
скую грамматику Доната, что показывало уровень его образо
ванности. Герасимов начал карьеру как переписчик владыч
ной мастерской, которую возглавлял его брат архидьякон 
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Герасим Поповка. В 1499 г. в мастерской была перебелена так 
называемая Геннадиевская Библия — полный свод библейских 
книг в переводе на славянский язык. Никаких данных, что 
инициатором этого предприятия выступил Иван III или мос
ковский митрополит, нет. На первом листе Библии имеется 
запись о том, что рукопись изготовлена в Новгороде Великом 
на архиепископском дворе «повелением архидиакона инока 
Герасима Поповки» дьяками Василием Иерусалимским, Гри
дей Исповедницким и Клементом Архангельским. Библия 
была едва ли не самой значительной русской книгой XV в. и 
включала не только давно известные, но и впервые выполнен
ные переводы библейских книг.

Видимо, именно греки внушили архиепископу Геннадию 
мысль о возможности сотрудничества с католиками в работе над 
священными текстами. Начав работу над Библией, Геннадий при
гласил на службу в Софийский дом Вениамина, доминиканско
го монаха из Хорватии. «Презвитер, паче же мних обители свя
того Доминика, именем Вениямин, родом Словении, а верою ла- 
тынянин» был, по его собственным словам, знатоком латинского 
языка и «фряжска». Вениамину принадлежала ведущая роль в 
составлении новгородского Библейского свода. Примечательно, 
что доминиканец целиком ориентировался на латинские руко
писи, часть из которых он привез с собой. Следствием явился 
заметный сдвиг славянской Библии с греческого русла в латин
ское (И. Евсеев). По наблюдению Г. Флоровского, составители 
Библейского свода «ни к греческим рукописям, ни даже к гре
ческим изданиям в Новгороде не обращались», но использовали 
Вульгату в латинском оригинале и чешском переводе. Наиболее 
образованные книжники Вениамин и Дмитрий Герасимов при 
составлении комментария к библейским текстам широко исполь
зовали немецкий энциклопедический словарь Рейхлина, выдер
жавший в Европе до 1504 года двадцать пять изданий.

В Новгороде культурно-религиозное влияние Запада ска
зывалось ощутимее, чем в Москве, и тут раньше обнаружил
ся контраст между новой теологией Запада и традиционным 
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богословием, некогда составлявшим основу христианского 
учения. Западное богословие заново открыло для себя антич
ную философию, что послужило толчком для разработки кон
цепций теологии на новых основах. Восточная греческая цер
ковь предпочитала схоластике мистические искания. На Руси 
наибольшую восприимчивость к новым идеям проявляли об
разованные новгородцы. В своих богословских исканиях они 
шли значительно дальше, чем могли позволить себе москов
ские ортодоксы. На этой почве и возникло одно из интерес
нейших явлений русской общественной мысли — новгород
ское «вольнодумство», объявленное ересью. Начало конфлик
ту между еретиками и ортодоксами положили не столько 
богословские споры, сколько практика церкви. В Москве про
цветала продажа церковных должностей. Про архиепископа 
Геннадия говорили, будто он затратил на приобретение долж
ности две тысячи рублей, неслыханно большую сумму денег. 
Игумен псковского Немцова монастыря Захар, будучи про
тивником симонии, не желал подчиняться авторитету ар
хиепископа, к чьей епархии принадлежал его монастырь. В каче
стве республики Псков сохранял политическую независимость 
от Новгорода, и это позволило Захару открыто выступить с 
обвинениями против Геннадия. В течение трех лет игумен 
рассылал повсюду грамоты, в которых называл Геннадия ере
тиком. В свою очередь, архиепископ заклеймил как ерети
ков Захара и двух новгородских священников, Алексия и Де- 
нисия. Эти священники были взяты Иваном IIIв Москву и сде
лали блистательную карьеру при его дворе. Алексий стал 
протопопом главного храма — Успенского собора, а Дени- 
сий — священником кремлевского Архангельского собора, 
усыпальницы московских государей. Затеяв борьбу с ерети
ками, Геннадий вскоре же обнаружил, что ересь успела про
никнуть в столицу православной Руси. Среди московских 
вольнодумцев самой заметной фигурой был дьяк Федор Ку
рицын, близкий ко двору Ивана III. Ему и другим еретикам 
открыто покровительствовала мать наследника трона Дмит
рия Внука Елена Волошанка. Федор Курицын критиковал 
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монашество и развивал мысль о свободе воли («самовластии 
души») человека, которому образование и знание дают сво
боду, ибо он узнает, где добродетель, где порок, где пьянство, 
где невежество.

Русское вольнодумство и ереси конца XV — начала XVI в. 
получили неодинаковую оценку в литературе. В советской ис
ториографии их трактуют как реформационно-гуманистиче
ское движение, направленное против феодальной церкви. В ере
си видят «одну из форм классового протеста социальных ни
зов против феодального гнета», ее распространение связывают 
с резким обострением классовой борьбы (А. Зимин, Я. Лурье). 
Следует заметить, однако, что никаких следов классовой борь
бы в указанный период обнаружить не удается.

Как и на Западе, борьба с еретиками развернулась в XV в. 
на фоне ожидания близкого, неотвратимого конца света. Эк
зальтация, порожденная этим ожиданием, была полна Мрач
ными предчувствиями и страхом. Крайняя жестокость, кото
рую проявил Геннадий по отношению к еретикам, объяснялась 
как его личными качествами, так и тем умонастроением и эмо
циональным состоянием, которые распространились тогда по 
всей Европе.

Несколько лет Геннадий дискутировал со священником 
Алексием и другими новгородскими вольнодумцами по по
воду надвигающегося Страшного суда. Еретики опровергали 
ортодоксов, ссылаясь на расчеты еврейского ученого-астро
лога Эммануила бар Якова. Архиепископу пришлось самому 
обратиться к сочинению бар Якова, и он немедленно обнару
жил там иудейскую ересь. Среди вольнодумцев одни резко 
отзывались о церковных непорядках и симонии, другие пы
тались истолковать догмат Троицы, выражая сомнение в бо
жественной природе Христа, что ортодоксы воспринимали 
как хулу на Богочеловека и Богородицу. За два года до гря
дущего светопреставления Геннадий обвинил всех вольно
думцев без разбора в «жидовстве» — принадлежности к тай
ной секте иудеев — и потребовал для них смертной казни. Ген
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надий не раз обращался с письмами к главе церкви и своим 
единомышленникам в Москве, но верховный священнослу
житель не спешил с розыском. После смерти Геронтия цер
ковь возглавил Зосима, терпимо относившийся к москов
ским еретикам. Избрание Зосимы сняло вопрос о суде над 
ближним дьяком Ивана III Федором Курицыным и другими 
московскими еретиками. Однако новгородские еретики были 
осуждены церковным судом. Их обвинили в «жидовстве». 
Главным обвиняемым на московском процессе стал игумен 
Захар, не имевший никакого отношения к «жидовствующим». 
Судилище над мифической сектой тайных иудеев заверши
лось тем, что новгородских еретиков отправили в Новгород 
и выдали Геннадию. По приказу владыки палачи сожгли на 
голове осужденных шутовские колпаки из бересты. Другие 
еретики были замучены в тюрьме.

Иван III спас Федора Курицына не потому, что разделял 
его взгляды. Суд над московскими еретиками грозил скомп
рометировать двор наследника престола Дмитрия Внука, мать 
которого слыла еретичкой. Иван III был изощренным полити
ком и, подобно Макиавелли, оправдывал любые средства для 
достижения цели. Дмитрий был единственным законным на
следником престола, утвержденным на троне обрядом венча
ния и признанным Боярской думой и народом. Тем не менее 
Иван III в конце концов решил низложить Дмитрия. Чтобы 
оправдать это незаконное решение, он призвал на помощь цер
ковных ортодоксов и объявил Елену Волошанку еретичкой. 
Сын еретички не мог наследовать православный трон. Софья 
и ее сын Василий III добились цели, подав руку крайним ор
тодоксам.

В 1504 г. в Москве был созван священный собор, осудив
ший вольнодумцев на смерть. В Москве запылали костры. Со
жжению подверглись брат Федора Курицына дьяк Иван Волк 
Курицын и несколько других лиц. В Новгороде были сожже
ны архимандрит Юрьева монастыря Касьян с братом, поме- 
Шик Н. Рукавов и другие.


