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трактуются даже в разных разделах: так, в «Истории СССР» о ереси го
ворится в разделе о классовой борьбе, об Иосифе и Ниле — в разделе «Цер
ковь»; в вузовском учебнике и академическом курсе «Истории русской ли
тературы» Иосиф Волоцкий и Нил Сорский попали в главу «Московская 
литература (публицистика)», еретики — в главу «Литература Новгорода».98 

Такое же разделение мы наблюдаем и в монографии И. У. Будовница: 
о еретиках автор повествует в главе «Стригольники и жидовствующие», 
об Иосифе и Ниле — в главе «Стяжатели и нестяжатели», и никакой орга
нической связи между этими главами не обнаруживается." Сѵгѵбо меха
нически соединены оба вопроса и в заключительной части монографии. 
Возражая П. Н. Милюкову, считавшему идеи Нила Сорского «прежде
временными» для России X V I в., И. У. Будовниц напоминает о «живу
чести» этих идей в X V I в., а в следующем абзаце пишет: «Исключительную 
живучесть обнаружили и русские ереси, которых официальная церковь, 
обладавшая столь могучими средствами борьбы, так и не смогла разда
вить».1 0 0 

В решении фактических вопросов, связанных с историей идеологиче
ских движений конца XV—начала X V I в., советские исследователи в ос
новном следуют дореволюционным авторам. Большинство исследователей 
(за исключением только Б. А. Рыбакова и А. А. Зимина) считает Иосифа 
Волоцкого на всем протяжении его деятельности борцом «с областным 
сепаратизмом за полную победу самодержавия; 101 «политическая линия 
Иосифа Волоцкого», по мнению И. У. Будовница, «несомненно, имела про
грессивное значение и куда более соответствовала новому положению объ
единенного государства, чем консервативный гуманизм, если можно так 
выразиться, заволжских старцев».102 Нил Сорский рассматривается как 
представитель оппозиционного направления, которого «роднит с ерети
ками» требование «критического подхода к писанию»; характерной чертой 
его идеологии считается терпимость по отношению к еретикам.103 К тра
диционному представлению о близости Нила и его ученика Вассиана к ере
тикам (во всяком случае к некоторым из них) примыкает и А. А. Зимин.104 

Историки философии усматривают в мировоззрении Нила «рационалисти
ческую тенденцию» в соединении с мистикой.105 

Мы уже знаем, что оценка идеологических движений Московской Руси 
была у дореволюционных исследователей тесно связана с их общими кон
цепциями. Для либеральных авторов второй половины X I X в. иосифляне 
были «консерваторами», а нестяжатели—«либералами»; сочувствуя 
обычно последним, историки и публицисты тем не менее считали их дея
тельность в древней Руси фатально обреченной на неудачу. В работах конца 
X I X — н а ч а л а X X в. публицистический подтекст ощущается не так за
метно, но общая характеристика иосифлян как представителей официаль
ного направления сохраняет свою силу, а мысль о бесплодности всяких on
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