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был подвергнут в Новгороде широкому обсуждению и вылился в знаме
нитое «Послание о рае» новгородского архиепископа Василия.5 8 Н е уди
вительно, что именно в Новгороде и именно в X I V в. зародилась и по
лучила такое сильное развитие ересь стригольников. 

Н е останавливаясь на характеристике всего движения в целом, 
я вкратце коснусь только некоторых сторон мировоззрения стригольников, 
имеющих непосредственное отношение к идее, заложенной в волотовской 
фреске. 

Н и время возникновения ереси стригольников, ни их религиозные 
воззрения не выяснены в достаточной мере, несмотря на то что вопросу 
о стригольниках посвящены не только отдельные статьи или страницы 
в общих исторических трудах, но и вышедшие за последнее время спе
циальные исследования.5 9 Внешняя история стригольнического движения 
освещена чрезвычайно скупо теми немногими данными, которые имеются 
в летописных источниках.60 

Зародившись в Новгороде, приблизительно в середине X I V в. или 
несколько ранее, ересь стригольников в конце X I V или начале X V в. пе
рекинулась в Псков. После активной борьбы с ней, предпринятой новго
родскими архиепископами в X I V в. и московским митрополитом Фотием 
в первой четверти X V в., она затихает на целые пятьдесят лет, чтобы 
снова возродиться в последней трети X V в., но уже под новым наиме
нованием («жидовствующих») и с несколько иным религиозным со
держанием. 

Поскольку интересующий меня памятник — волотовская фреска «Пре
мудрость созда себе дом»-—относится к середине X I V в., я коснусь 
именно первого периода стригольнической ереси. 

Социальная сущность этого явления, как одной из форм борьбы 
с средневековой феодальной системой, обстоятельно и вполне убедительно 
выяснена в трудах Н . А . Казаковой и Я . С. Лурье,6 1 а также А . И. Кли-
банова.62 Указывалось неоднократно, что трудность выяснения воззре
ний стригольников заключается в том, что от самих еретиков этого ран
него периода не сохранилось никаких сочинений, хотя, по-видимому, 
такие сочинения были.6 3 При восстановлении теоретических взглядов 
стригольников приходится отправляться от тех обвинений, которые вме
нялись им их идеологическими противниками, представителями ортодок
сального духовенства. 

Н а протяжении почти всего X I V века, когда в Новгороде возникла 
ересь стригольников, новгородскую кафедру занимали три архиепископа, 
по-разному проявившие себя в отношении ереси. Дважды, с 1325 
по 1330 г. и с 1352 по 1359 г., новгородским архиепископом был Моисей. 
В «житии», написанном Пахомием Сербом,6 4 Моисей рисуется как большой 
любитель книг, еще в юности «день и ночь» поучавшийся, а в сане архие
пископа создавший организованную переписку книг, которыми он снабжал 
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