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ством знатного дворянина Ивана Семеновича Морозова. В на
казе послу значилось: «Посланы с Иваном Морозовым коза- 
ки-рязанцы десять станиц, и список ему дан именной, где кого 
из них оставить: в Азове — четыре станицы, в Кафе — четыре 
станицы, в Царь-город с собою взять две станицы; которых Ко
заков оставить в Азове и Кафе, и ему тем козакам приказать: 
если крымский царь захочет идти на великого князя украйну, 
то станица ехала бы к великому князю, а другие оставались бы 
и ждали новых вестей, и какие еще вести будут, ехали бы к 
великому князю по станицам же, чтоб великий князь без вес
тей не был».

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ

Усиление власти московских государей должно было ска
заться на их взаимоотношениях с церковью. Однако москов
ские митрополиты не желали мириться с новыми историче
скими условиями. Это неизбежно вело к столкновениям между 
светской и духовной властями. Поводом для первого серьез
ного конфликта послужил обряд крестного хода.

При освящении главной святыни России — Успенского со
бора — Иван III позволил себе резкое замечание митрополиту 
Геронтию, который, по его мнению, сделал ошибку и повел крест
ный ход против солнца. Когда митрополит отказался подчи
ниться, государь запретил ему освящать вновь построенные 
церкви столицы. В начавшемся богословском диспуте Ивана III 
поддержали ростовский архиепископ Вассиан Рыло и архи
мандрит кремлевского Чудова монастыря Геннадий Гонзов. 
Эти иерархи не могли привести никаких письменных свиде
тельств в пользу своей правоты («свидетельство никоего не 
приношаху») и ссылались лишь на обычай. Митрополит опи
рался на греческий образец. Его правоту подтвердил игумен, 
только что совершивший паломничество на Афон в Грецию.
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«В Святой горе, — сказал он, — видел, что так освящали цер
ковь, а со кресты против солнца ходили». Возмущенный вме
шательством государя в сугубо церковные дела, Геронтий уда
лился в монастырь. Конфликт приобрел широкую огласку, и 
Иван III принужден был уступить. Он отправился в монастырь 
на поклон к Геронтию, а относительно хождения с крестами 
обещал положиться на волю митрополита.

Среди иерархов, выступавших на стороне Ивана III, выде
лялся архимандрит Геннадий. Митрополит подверг его нака
занию, посадив в ледник. Но монарх вызволил его из заточе
ния, а некоторое время спустя назначил архиепископом Вели
кого Новгорода.

Флорентийская уния имела приверженцев в России. В 
юности Софья Палеолог пользовалась покровительством пап
ского престола. Ее воспитателем был грек Виссарион, рьяный 
поборник унии. Самыми влиятельными лицами при дворе 
Софьи в Москве были униаты братья-греки Юрий и Дмитрий 
Траханиоты. Софья и ее греческое окружение настойчиво ис
кали опору среди епископов ортодоксального направления. 
Геннадий Гонзов стал одним из таких епископов.

На протяжении веков московские иерархи при всяком за
труднении обращались к главе вселенской церкви — царьград
скому патриарху. Заключение унии и падение Византии по
ставили их в трудное положение.

В конце XV в. христианский мир жил в ожидании «конца 
света». Геннадию пришлось вести долгий богословский спор с 
новгородскими еретиками, скептически относившимися к идее 
«второго пришествия», которого ортодоксы ждали конкретно 
в 1492 г. (7000 г.). После расправы с еретиками в 1490 г. Генна
дий обратился за разъяснениями к грекам Траханиотам и вско
ре же получил от Дмитрия «Послание о летах седьмой тыся- 
щи». Ученый грек не разделял «заблуждений» еретиков, но все 
же тактично предупреждал архиепископа: «Никто не весть чис
ла веку». Представления о конце света были туманными и не
определенными. Многие полагали, что сначала на земле воца
рится Антихрист, умножатся беззакония и настанет «тьма в 
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человецех», и лишь после этого надо ждать второго пришествия 
Христа. Существовали различные системы летоисчисления, а 
потому называли различные даты конца света. Наибольшие 
страхи вызывал 7000 г. от сотворения мира. Пасхальные таб
лицы, которыми пользовались на Руси, были доведены лишь 
до 1492 г. (7000 г.).

Когда до ожидаемого конца света оставались считанные 
годы, массу верующих охватила экзальтация: «ино о том мол
ва была в людех не токмо простых, но и непростых многых сум- 
нение бысть».

В 1489—1491 гг. на Русь был приглашен ученый медик из 
Любека Никола Булев. Булев должен был помочь московитам 
в составлении новых Пасхалий. Иван III оценил его познания 
и сделал своим придворным врачом. Правоверный католик Бу
лев отстаивал идею церковной унии и выступал рьяным про
тивником ереси. Находясь на службе у Геннадия, доктор пере
вел с латинского языка сочинение Самуила Евреина против 
иудейской веры.

Благодаря посредничеству Ю. Траханиота Геннадий всту
пил в контакт с имперским послом, прибывшим на Русь в 1490 
году, и получил от него подробную информацию о преследо
ваниях тайных иудеев в Испании. Опыт только что органи
зованной святейшей инквизиции привел владыку в восторг. 
Геннадий горячо хвалил католического «шпанского короля», 
который очистил свою землю от «ересей жидовских», и «хва
ла того шпанского короля пошла по многим земля по латин
ской вере».

С именем Геннадия связывают появление «западничества» 
на Руси (Ф. Лилиенфельд). Такое определение не вполне точ
но. «Западничество» как явление общественной мысли возник
ло много позж*е. Особенности в воззрениях архиепископа Ген
надия следует поставить в связь с идеями объединения вос
точной и западной церквей.

Для русского духовенства Византия была на протяжении 
веков источником мудрости и святости. Признание констан
тинопольским патриархом верховенства папы поразило рус
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ских иерархов и обострило интерес к католическому Западу. 
Присутствие греков-униатов в Москве облегчило наметив
шийся поворот. Поглощенные спорами с еретиками, ортодок
сы впервые увидели в католиках не врагов, но союзников. По
явление при московском дворе влиятельных итальянских 
купцов, медиков, архитекторов довершило дело. Получает 
объяснение один из интереснейших феноменов эпохи Ива
на III — наметившийся поворот общества лицом к католиче
скому Западу.

Великие географические открытия повлекли за собой боль
шие перемены. Избыток драгоценных металлов привел к ре
волюции цен в Европе. Развитие мировой торговли и ману
фактурной промышленности ускорили развитие европейской 
цивилизации. Католический мир вступил в эпоху Реформации. 
Попытки австрийских Габсбургов объединить Европу под вла
стью «всехристианской» империи не удались. Габсбургам при
шлось вести длительную и кровавую борьбу с Османской им
перией.

Турецкие завоевания побудили европейцев осваивать но
вые торговые пути на Восток. Португальцы расширили свои 
колонии в Индии и завязали торговлю с Китаем, а затем — с 
Японией. Испанцы приступили к завоеваниям в Центральной 
и Южной Америке, а Магеллан совершил первое кругосвет
ное плавание в 1519—1522 гг. Английские и французские мо
ряки освоили пути в Северную Америку. Плавание англий
ских кораблей, посланных для открытия северо-восточного 
пути в Китай, положило начало торговле Англии с Россией 
через Белое море.

В то время как Священная Римская империя германской 
нации клонилась к закату, на востоке Европы по'явилось Мос
ковское царство — наследник православной Восточно-Рим
ской империи.

XVI век был временем дальнейшего расширения террито
рии Российского государства. Его границы простирались от 
Смоленска на западе и Финского залива на севере до Урала и
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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 


