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Таким образом, уже в начале войны российская армия попала под зависимость от заграничных военных 

поставок, особенно это было отчетливо видно в снабжении современными высокотехнологичными сред-

ствами, автомобилями и авиаимуществом. В разработанном Главным военно-техническим управлением 

плане снабжения российской армии автомобилями предполагалось закупить за границей 24,5 тыс. автомо-

билей, в том числе 161 броневик, для чего было необходимо 300 млн руб. [7, с. 256]. В итоге заграничные 

поставки во время Первой мировой войны по важности можно сопоставить с ленд-лизом. Как и в период 

Великой Отечественной войны, наша армия остро нуждалась в автотранспорте, закупавшимся, главным об-

разом, в Англии и США. В результате, заграничные поставки автомобилей-броневиков во время Первой ми-

ровой войны в процентном отношении составляли даже большую цифру, чем в период Великой Отече-

ственной войны – 79,3% против 32,8% [7, с. 312]. 

Однако наладить совместную эффективную работу с союзниками по размещению заказов за границей в 

виду целого ряда ошибок и недочетов российскому правительству не удавалось. Услуги посредников, к ко-

торым с началом войны прибегало правительство, оказались малоэффективными. Поэтому впервые полтора 

года войны создать четкий и отлаженный механизм организации поставок материально-технического иму-

щества в Россию не удалось. 
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Начало XIX в. характеризуется включением в историографический процесс церковно-исторической 

науки в качестве самостоятельной отрасли исторического знания [35, с. 68]. Уже В. Н. Татищевым (1686-1750) 

была отмечена необходимость изучения истории Церкви православными богословами в целях ведения 
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полемики против «неправых еретических или раскольнических мнений и доводов» [37, с. II]. Специфика 

церковно-исторического знания раскрывается в наличии в ее предмете теологического компонента, который 

не может быть изучен стандартными методами исторической науки [26, с. 7]. Церковно-историческая наука 

развивается в XIX в. как часть богословского круга наук, в центре которой находится понятие божественно-

го Промысла, оказывающее нормативное влияние на позицию историка, который должен оценивать факты с 

учетом «правды истории и Евангелия» [40, с. XI]. 

Являясь частью государственной системы, Русская Православная Церковь самым существенным образом 

была заинтересована в интерпретации отечественного прошлого. Вопрос о том, какую роль в отечественной 

истории сыграла деятельность Иосифа Волоцкого (1439-1515) и его сподвижников – «иосифлян», является 

предметом изучения широкого спектра наук гуманитарного цикла. Неоднозначность «иосифлянского» 

наследия в отечественной культурной традиции на протяжении последних двух веков служила актуальной 

темой, поднимаемой представителями различных направлений общественной мысли. Церковно-

исторический взгляд на Иосифа Волоцкого занимает в этих процессах место имманентного атрибута. 

В историографической разработке вопроса в первой половине XIX в. можно выделить две основные 

компоненты. Отмеченные особенности эвристического аппарата церковно-исторической науки повлияли на 

характеристику деятельности Иосифа Волоцкого: в трудах митр. Платона (Левшина) [30], митр. Евгения 

(Болховитинова) [13], еп. Иннокентия (Смирнова) [17], митр. Филарета (Гумилевского) [41] и др. отразилось 

представление об Иосифе Волоцком как об «учителе чистой веры в Господа Иисуса» [Там же, с. 118], горя-

щем «ревностью» о христианской вере и организующем борьбу православной иерархии и великокняжеской 

власти с вредоносной «ересью жидовствующих». Ересь была интерпретирована церковными историками в 

качестве своеобразного «подготовительного» этапа религиозного раскола XVII в., а в противоеретическом 

наследии Иосифа Волоцкого был обнаружен потенциал для полемики с современными «раскольниками» 

[15, с. 5-7]. Жизнь (а точнее – «житие») Иосифа Волоцкого приводилась в пример «терпения и воздержания 

для постников и истинных трудолюбцев» [8, с. 11], исторический волоцкий игумен превращался в некую 

идеальную, героическую личность [19, с. 25]. В то же время именно церковно-исторической наукой вводят-

ся в научный оборот важные материалы иосифлянской книжности [10; 27], а в 1855-1857 гг. в Казанской ду-

ховной академии публикуется основное богословское произведение Иосифа Волоцкого – «Просветитель», 

позднее неоднократно переиздававшийся [33]. 

Вторая половина XIX века проходит под флагом борьбы церковно-исторической науки с оформившимся 

в истории, литературоведении и публицистике либеральным направлением, избравшим Иосифа Волоцкого в 

качестве «символа начетничества, обскурантизма и религиозной нетерпимости» [1, с. 15]. Дискуссия вокруг 

магистерской диссертации И. П. Хрущова «Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преподобного игу-

мена волоцкого», развернувшаяся в 1868-1872 гг., быстро вышла из академического русла. Множество во-

просов духовной жизни конца XV века оказались созвучными чаяниям либеральной общественности: борь-

ба Иосифа Волоцкого с ересью жидовствующих интерпретировалась как проблема свободы совести; мона-

шеская дисциплина, предлагаемая «Уставом» Иосифа Волоцкого, – как торжество косных, обскурантист-

ских начал над свободой личности человека; борьба иосифлян за сохранение монастырского землевладения, 

начавшаяся на Соборе 1503 г., ощутимо перекликалась с «аграрным вопросом»; создание иосифлянами 

идеологических основ самодержавной формы правления было оценено в категории «теократического абсо-

лютизма» и т.д. [5]. Наконец, сама полемика между иосифлянами и нестяжателями оказалась спроецирована 

на реалии XIX в., превращаясь под пером историков в борьбу «консервативного» (иосифлянского) и «либе-

рального» (нестяжательского) начал. Ряд крупных историков – О. Ф. Миллер, А. Н. Пыпин, А. С. Архангель-

ский, М. Н. Сперанский, П. Н. Милюков, М. В. Довнар-Запольский и многие другие образовали своеобразный 

«либеральный фронт» в изучении русских идейно-религиозных течений конца XV – начала XVI века. 

Единое некогда сообщество историков «церковно-исторического» направления в этих условиях пережи-

ло раскол. Одни авторы [9; 24; 28; 36] пытались путем включения в полемику отвести от Иосифа Волоцкого 

«пререкания» [24, с. 517], выдвинутые либеральным лагерем. Однако подобный подход вряд ли оказался 

продуктивным. Например, Е. Е. Голубинский, профессор Московской духовной академии, вступив с 

В. И. Жмакиным в полемику по поводу оценки деятельности Иосифа Волоцкого, пытался доказать, что 

«консерватизм» Иосифа Волоцкого, активно критикуемый либералами, являлся «сознательно-

просвещенным», ссылаясь при этом на позитивный политический опыт «народов с образованными высши-

ми классами», придерживавшихся консервативной идеологии [9, с. 31]. Дискуссия об исторической роли 

Иосифа Волоцкого нередко переходила в работах авторов данного направления в политические дебаты. 

Ряд представителей церковно-исторического направления восприняли господствовавшую историографи-

ческую схему «консервативного» иосифлянства и «либерального» нестяжательства (или даже «либераль-

ной» ереси жидовствующих). Наиболее полно это направление отразилось в трудах А. П. Доброклонского 

[11, с. 168-171] и особенно В. И. Жмакина [14]. Хотя подобные исследования вызывали критику от «коллег 

по цеху», отмечавших, что низведение Иосифа Волоцкого до «консерватора» искажает «достоинство и зна-

чение древнерусской православно-византийской культуры» [2, с. 79], никаких сдерживающих барьеров для 

их развития в дореволюционной России создано не было. 

Представители третьего направления продолжали строить повествование об Иосифе Волоцком с позиции 

житийного канона, избегая сколько-нибудь серьезного анализа его деятельности [4; 12; 25; 38]. Однако эти 

исследования с очевидностью откатывались на периферию научного знания. Между церковно-исторической 
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наукой и многообразием «светских» взглядов на Иосифа Волоцкого наметился диссонанс, выражавшийся в 

неприятии построения церковной истории такими приемами, «какими излагали политическую историю Рос-

сии Карамзин и Устрялов» [23, с. 63]. Конец XIX – начало XX века прошли в яростных дискуссиях об обще-

ственных следствиях деятельности Иосифа Волоцкого. Оставаясь на позициях церковного предания, боль-

шая часть церковных историков объективно выступала его «адвокатом». Иосиф Волоцкий воспринимался 

ими в качестве «богопрославленного наставника веры и благочестия» [43, с. 341]. Церковно-историческая 

наука к концу XIX в. потеряла статус основной академической силы, организующей изучение деятельности 

Иосифа Волоцкого. 

После 1917 года оказавшиеся в эмиграции представители русской философской и исторической мысли 

создали целый спектр толкований и концепций деятельности Иосифа Волоцкого. Образ Иосифа Волоцкого 

оказался включенным эмигрантскими авторами в контекст осмысления исторического пути России, окон-

чившегося катастрофой Октябрьской революции. Подавляющее большинство работ, посвященных Иосифу 

Волоцкому, написанных в эмиграции, носит не исторический, а публицистический или философский харак-

тер. Огромное влияние оказало на развитие эмигрантской церковно-исторической мысли появление иссле-

дований профессора парижского Свято-Сергиевского богословского института Г. П. Федотова [39] (1931) и 

прот. Г. Флоровского [42] (1937), исходивших из признания победы иосифлянского течения в Русской 

Церкви XVI в. «точкой бифуркации», которая ознаменовала переход русской церковной жизни на путь 

огосударствления, вымывания духовного содержания из деятельности русской иерархии, предавшейся ма-

териальным и социальным заботам. В работах историков церкви, близко стоявших к заграничным церков-

ным кругам, – Н. М. Зернова, П. К. Иванова, И. К. Смолича, прот. А. Шмемана, прот. И. Мейендорфа – с 

разной степенью отразилось видение Иосифа Волоцкого как «рубежного» исторического деятеля, наследием 

которого стал духовный кризис, приведший к духовной «смене вех» Октября. Традиции классической доре-

волюционной церковно-исторической науки оказались искажены новым историософским прочтением дея-

тельности волоцкого игумена. Практически единственным крупным произведением, в котором был дан кри-

тический анализ дореволюционной и эмигрантской историографических традиций стали «Очерки по исто-

рии Русской Церкви» (1959) последнего обер-прокурора Св. Синода А. В. Карташева. Исходя из «критерия 

канонизации» [20, с. 397], Карташев представил комплексный взгляд на деятельность Иосифа Волоцкого с 

точки зрения православного богослова. Хотя в современной выходу труда А. В. Карташева советской исто-

риографии появление «Очерков» было обойдено молчанием, профессор Кембриджского университета, эми-

грантский историк Н. Е. Андреев отметил черты концептуального сходства взглядов А. В. Карташева и Я. С. 

Лурье [45, p. 539], ведущего советского специалиста в области изучения идейно-религиозных течений рус-

ского Средневековья. В целом Иосиф Волоцкий остался для эмигрантской исторической мысли противоре-

чивой фигурой, вписанной во множество общественно-политических контекстов. 

Годы Советской власти и господства коммунистической идеологии стали одним из самых трудных пери-

одов развития отечественной богословской мысли. На состоянии церковно-исторической науки сказалась ее 

изоляция от советской историографии, отсутствие какой-либо конструктивной полемики между этими вет-

вями исторического знания, затрудненность доступа к наследию эмигрантской мысли. Катализатором ак-

тивного развития церковно-исторической науки стало празднование тысячелетия Крещения Руси (1988). 

Именно этот рубеж определил начало диалога между историками-священнослужителями и светскими исто-

риками, постепенно признающими необходимость смены методологических вех [34, с. 98]. В этот период 

появляются работы митрополита Волоколамского Питирима (Нечаева), в которых была поставлена задача 

«демифологизировать схему либеральной историографии» [29, с. 75] и синтезировать опыт иосифлянского и 

нестяжательского направлений, актуальный для современной Церкви. 

Крах Советской власти и признание «не только плюрализма мнений о явлениях прошлого, но и плюра-

лизма методологических установок и методических приемов» [44, с. 316] в историческом исследовании со-

здали новые условия для развития церковно-исторического знания. Специфика данных условий заключает-

ся, в частности, в тех задачах, которые ставятся церковными авторами при обращении к изучению деятель-

ности Иосифа Волоцкого. Значительную часть работ о волоцком игумене составляет научно-популярная ли-

тература, предназначенная для воцерковленных мирян. Функцию апологии наследия Иосифа Волоцкого вы-

полняют и многочисленные публицистические произведения [18, с. 114-129; 22]. Решение этой задачи имеет 

определенный социальный смысл, т.к. представители ряда религиозных конфессий активно используют об-

раз Иосифа Волоцкого для критики исторического пути, пройденного Русской Православной Церковью 

[3; 16]. Полемика с подобными интерпретациями ведется церковными авторами не только в печати, но и в 

сети Интернет [6; 7]. Вместе с указанными явлениями следует отметить и тенденции сближения современ-

ных церковно-исторической и светской наук. Издания и перевод на современный русский язык сочинений 

Иосифа Волоцкого (прежде всего «Просветителя» и «Послания иконописцу»), выполненные в первые пост-

советские годы (1993-1994), оказались востребованными академической наукой. Иосифо-Волоколамский 

монастырь, после его восстановления (1989), объединяет на страницах своих изданий светских и церковных 

историков, изучающих деятельность Иосифа Волоцкого [31; 32]. Постепенно в церковно-исторической 

науке начинается историографическая рефлексия [21]. 

Церковно-историческая мысль последних двух веков оказала существенное влияние на облик россий-

ской исторической науки. В ее рамках сложилась специфическая традиция изучения истории средневековой 

Русской Церкви и, в частности, деятельности Иосифа Волоцкого. Эта область знаний никогда не была 
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изолирована от общественной жизни, отражая в себе социально-политические черты той или иной эпохи. 

В рамках церковно-исторической науки происходило начальное осмысление и источниковедческая разра-

ботка наследия иосифлянской книжности. Современная академическая историография использует разработ-

ки церковных историков при изучении вопросов истории иосифлянской агиографии, агиологии, богослов-

ской мысли. Двум ветвям исторического знания еще предстоит создать механизмы рационального синтеза 

своих методологических подходов и исследовательских ракурсов, чтобы создать непротиворечивую и до-

стоверную картину развития истории Русской Церкви XV-XVI вв. 
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The different aspects of researching the activity of Iosif Volotskii in the context of the development of spiritual-historical science 

of the XIXth – the beginning of the XXIth century as a specific area of history knowledge are considered in the article. The main 

pecularities of the presentation of Iosif Volotskii image in the works of church historians, the determinants of the changes in the 

assessments of Josephitismat the different historiographic stages, the subject matter connection with the sociocultural develop-

ment of historical epoch are shown. 
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РЕВОЛЮЦИЯ КАК РЕЖИМ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ©
 

 

Понятие «революция» является, пожалуй, одним из самых широко употребляемых в общественных 

науках. С началом Нового времени, особенно после грандиозных социально-экономических и политических 

потрясений, связанных с английской революцией XVII в., французской и американской революциями XVIII 

в. и революциями ХХ в. (особенно русской и китайской), сам феномен революции попал под пристальное 

внимание социальных исследователей. 

За прошедшие столетия понимание сущности революции значительно углубилось. Так, например, оче-

видцы английской революции чаще всего ограничивались фиксацией происходивших событий, не вскрывая 

их фундаментальных причин. С течением времени в исследованиях, посвященных европейским революциям 
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