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Развитие монастырей в древней и Московской Руси можно разделить на три больших
этапа:

1. Домонгольский период - с распространения монашеской литературы, основания пер-
вых монастырей до появления монголов в истории Руси из-за чего рост монастырей на
территории Руси прекращается на некоторое время;

2. Период образования централизованного государства - начинается с деятельности
Сергия Радонежского и продолжается его учениками. Именно в этот момент монастырей
становится еще больше;

3. Период усиления противоречия между монастырями и государством - начинается
с второй половины XV, когда великие князья пытается ограничивать льготы, действия
монастырей.

Критериями выделения данной периодизации служат положение монастырей на тер-
ритории древней и Московской Руси, особенности монастырская политика землевладения.
В целом, первые упоминания монастырей на Руси начались уже после Крещения Руси,
связанно со временем правления князя Ярослава Мудрого(1019-1054 гг.). В Повести Вре-
менных лет упоминается, что в 6545(1037)г. Ярослав заложил монастырь Святого Георгия
и Святой Ирины. Однако митрополит Иларион, автор «Слова о законе и благодати» в
своем произведении упомянул, что во времена Владимира в Киеве «монастыреве на горах
сташа, черноризцы явишася». Это противоречие можно объяснить. Возможно, что мона-
стыри, упомянутые Иларионом, не были в прямом смысле монастырями, скорее всего, это
были отдельно жившие христиане возле церкви без монашеского устава. Другое предпо-
ложение делает И.К.Смолич: « вероятно, что успехи распространении христианства на
Руси недооценивались летописцами».

Особенностями монастырей было то, что они представляли собой достаточно замкну-
тые организации, возможно именно поэтому о них очень мало сведений в источниках.
Такие монастыри были под непосредственным влиянием князей, ими полностью обеспе-
чивались. Такие монастыри называются криторскими, т.е. фамильными. Соответственно,
такие обители не особо нуждались в иноках, не имевших средств для существования, с
неизвестным происхождением. Монастыри строились изначально не для монахов, а для
князей, чтобы иметь собственных молитвенников за свою душу при жизни и смерти.

В источниках нет информации о численности и социальном составе монастырской бра-
тии в домонгольский период, но, как предполагает М.И. Белхова, в монастырские обители
могли уходить богатые, состоятельные киявляне.

Но по-другому формировался Киево-Печерский монастырь, который впервые упоминает-
ся в 1051г. Как отмечается в летописях, он был «поставлены слезами, пощеньем, молитвою,
бденьем», соответственно уже являлся подлинным монастырем, воздвигнутым без пред-
варительных денежным средств тяжелым трудом и подвигами братии. Эта обитель осно-
вана трудом отшельника Антония, который смог получить официальное разрешение на
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владение землей и горой, где строилась обитель. Именно так иноки смогли не попасть в за-
висимость от князя, получили возможность создавать свою внутримонастырскую жизнь.
С течением времени увеличивалось число братии, а значит возникла необходимость по-
стройки келий, церкви для богослужения.

Особенно выделяются Новгородские монастыри. Первые монастырские обители появля-
ются в начале XII в. также создавались на средства князей. В Новгородской первой лето-
писи упоминается «заложи Кюрьяк игумен и князь Всеволод церковь камену манастырь
святаго Геогрия Новего-роде». Но, стоит отметить, что политическое устройство Новгоро-
да не могло предполагать сильную княжескую власть, так как они приглашались извне,
избирались вече, не имели полноту власти, в отличие от киевских князей. Всего княжеских
монастырей было три: Юрьев (1119 г.), Пантелеймонов (1134 г.), Спасо-Преображенский
(1198 г.). После XII века авторитет княжеской власти в Новгороде падает из-за княжеских
усобиц, и монастырские обители, создаваемые на средства князей, больше не появляются.
С конца XII в. выше упомянутые монастыри стали включены в сферу боярской деятель-
ности.

В Северо-Восточной Руси князья строили церкви и монастыри на свои средства. Если
сравнивать монастыри в Киеве и в Северо-Восточной Руси, то можно отметить, что в
княжеских монастырях не было захоронений членов княжеской династии, потомки Юрия
Долгорукого предпочитали хоронить в соборных церквах. Но в Ярославле, где был ос-
нован Спасо-Преображенский монастырь(1216г) князем Всеволодом Константиновичем
княжеская династия была захоронена в монастыре. Также монастыри основывались и
местными иерархами.

В Юго-Западной Руси сведения о монастырях появляются только в XIII в. В Галиц-
ко-Волынском княжестве выделялась сильная княжеская власть, которая проявлялась в
том, что князья участвовали во всех сферах общественной жизни, также активно вмеши-
вались в дела церкви, благодаря чему между монастырями и князьями сформировалась
очень тесная связь. Монастыри также являлись криторскими, например, Апостольский
монастырь(около 1287 г.) во Владимиро-Волынском княжестве был построен князем Вла-
димиром Васильковичем.

В период XIV-XV вв. деятельность Русской Церкви была тесно связана с образовани-
ем единого Русского государства. Ярким представителем этого периода является Сергей
Радонежский, почитаемый русский святой и основатель Троице-Сергиевой лавры(1342 г.).
Монашествующие построили кельи, у ворот поставили «вратаря». С начала основания мо-
настырь входил в удел княгини Ульяны, вдовы Ивана Калиты, после ее смерти Владимир
Андреевич получает Радонеж. Благодаря ему в монастырь организуется снабжение всем
необходимым, хотя ранее монахи часто голодали.

В этот период была проведена монастырская реформа, причины которой объяснялись
несоответствием положения монашества и его предназначению в период объединения Ру-
си. Суть реформы заключалась в том, что в монастырях вводится Иерусалимский устав.
Упор был сделан на хорошо организованные, следовательно жестко дисциплинированные
и четко регламентированные, монастыри. Деятельность в них заключалась в нестяжении,
послушании, молитве и труде. Имуществом владеют монахи сообща. В Житии Сергия
Радонежского дается объяснения сути реформы: «И тако разделишя братию по службам:
ового келара, ового же повара, иным же хлебы решя пещи, иному же болным служити.
Приложишя же и то - никому же ничто же не дръжати от-нудь ни мало, ни много, ни
своим звати, но вся обща имети».
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Однако не все монастыри легко принимали новые порядки. Сопротивление общежитий-
ной реформе в Троице-Сергиевом монастыре достигло такого накала, что в итоге Сергий
Радонежский покинул обитель и основал монастырь имени Благовещения Пресвятой Бо-
городицы.

Русские монастыри во второй половине XV-XVI вв. служили опорой московского пра-
вительства в борьбе с удельно-княжеской оппозицией. Те монастыри, которые помогали
великим князьям, получали податную или судебную неприкосновенность. Однако с усиле-
нием верховной московской власти увеличивалось наступление на церковные льготы. Иван
III препятствовал покупкам земли обители, также есть сведения, которые дает Каштанов
С.Ф, о том, что Иван III Великий мог затребовать в казну для проверки все владельческие
документы Сергиева монастыря.

Иван Грозный даже в посланиях отмечал «неугодные монастыри», по сути это были
все крупные монастыри: Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Симонов, Чудов, Савво-
Сторожевский, Никитский. Их обвиняли в нарушении устава строгой монашеской жизни:
«точию одеянием иноцы, а мирская вся совершаются».

Противостояние достигло пика, что вылилось в Соборе 1580 года, на котором Иван
IV хотел приостановить рост монастырского землевладения и отменить налоговые льготы
духовенства всех крупных, «авторитетных» монастырей. В итоге была составлена Уло-
женная грамота, где провозглашалась незыблемость церковных вкладов, ликвидирова-
лось право выкупа светскими феодалами своих бывших владений, монастыри не должны
были претендовать на увеличение своего земельного фонда. Безусловно, Уложенная гра-
мота вызывало неприятия, именно поэтому на грамоте нет подписей некоторых церковных
епархов.

Для истории монашества XIII век является, по большей части, переходным временем.
Как отмечает И.К. Смолич, причин так считать было несколько. Во-первых, устройство
монашеской жизни не было определено до конца: киновия(общежитие) или идиоррит-
ма(особножительство). Во-вторых, монастыри по-прежнему оставались прибежищем для
тех, кто искал спасения, лишь немногие решались удаляться в леса. Стоит отметить, что в
это время русский народ столкнулся с монгольским войском, поэтому аскетические идеа-
лы стали привлекать людей намного меньше. Однако несмотря на это, они все еще были в
умах людей. Может быть, это была эпоха аскетических раздумий или сомнений, но точно
не отказа от монашества.

Кажется, что на выход из такого состояния повлияла раздробленность. Безусловно,
распад Киевской Руси имел много негативных моментов, но были и позитивные: распад
на удельные княжества способствовал увеличению числа городов, в которых создавались
новые епархии и основывались новые монастыри.

Однако, столкнувшись с войском Батыя многие города лежали в развалинах. Поми-
мо явных политико-экономических последствий, эти события стали страшным ударом по
душевному равновесию человека: люди боялись, чувствовали неопределенность, тяжесть.

В этот период многие монастыри были разрушены татарами и перестали быть надеж-
ными убежищами. По этой причине монахи искали новые спокойные места для того, чтобы
обрести душевный покой. Именно с начала XIV в. начинается «монастырская колониза-
ция».
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Чаще всего монастырскую колонизацию связывают с именем Сергея Радонежского, слава
о ком распространилась даже за границы Московского княжества.

Деятельность Сергия Радонежского имела большой размах: вблизи монастырских стен
появлялись крестьянские поселения. Соответственно, постепенно обитель втягивалась в
мирскую жизнь, получая во владение имущество, что вынуждало монахов выполнять
разного рода послушания за стенами монастыря. Так монастырь стал не только местом
духовным, но и хозяйственным, потому что имел значение для прилежащих вблизи земель.

По факту, Троице-Сергиев монастырь и является примером монастырской колониза-
ции, потому что за несколько десятилетий вместо пустого места вокруг монастыря сфор-
мировалось заселенное и застроенное пространство. Также было и с другими монастыря-
ми: те, кто искал уединения, уходил в дремучий лес и благодаря этому прокладывал путь
к колонизации.

Сподвижники Св. Сергия Радонежского основали еще восемь монастырей с общежи-
тийным уставом.

В XVI-XVII вв. было основано много новых монастырей, которые либо получали в
дар, либо сами приобретали обширные земельные владение, так что рост монастырских
владений был связан не только с обогащением старых, но и появлением новых монасты-
рей, которые очень скоро превращались в большие хозяйственные колонии.

Как отмечает И.К. Смолич, основание монастырей было для царя или митрополита как
государственным, так и миссионерским делом. Во-первых, их строили, по большей части,
на Востоке, где было много разных народов и, по большей части, языческое население.
Автор делает ссылку на источник - грамота Ивана IV к Гурию, первому архиепископу
Казани, -, в котором указывается, что христианизация новых земель для московского
правительства была благочестивым долгом.
нужно обратить внимание на территориальное размещение новооснованных монастырей.
Тогда выделяются несколько областей, границы которых связаны с колонизационными
мероприятиями Московского государства.

Нужно обратить внимание на территориальное размещение новооснованных монастырей.
Тогда выделяются несколько областей, границы которых связаны с колонизационными
мероприятиями Московского государства.

Первая область состоит из центральных районов Московского государства. В указанный
период было основано примерно 50 новых монастырей.

Вторая область включает в себя русский Север, а именно Заволжье и Поморье. На этой
территории было хорошо развито подвижничество, потому что, как и раннее, эти болоти-
стые, безлюдные земли привлекали будущих основателей новых обителей. Однако было
различие между подвижниками XIV-XV вв. и подвижниками XVI-XVII вв. в этой области
в том, что последние сразу после основания получали земельные владения и различные
привилегии.

Третья область находится на территории от Новгорода и Пскова до Смоленска. На
этой территории было основано 15 городских и 8 загородных монастырей.

Больше всего было основано в Новгородской земле: Кирилло-Новоезерский, Троицкий
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Ирапский монастыри. Интересна история появления Богородицкого монастыря: он был
основан по приказу Ивана IV в 1560 г. в память о явлении в Тихвине чудотворной иконы
Божией Матери, которая очень сильно почиталась русским народом.

В Пскове в XVI в. было основано 4 женских монастыря, в целом, на этой земле было
преимущественное количество именно городских монастырей.

Четвертая область затрагивала нехристианское население в районе Понизовье, к восто-
ку от Суры и к юго-востоку от Мокши, где раннее располагалось татарское Казанское
ханство. Эта территория предоставляла монастырям большие возможности для христи-
анской деятельности.

Пятая область образуют Урал и Сибирь. На этой территории русская колонизация
шла медленно и непрерывно, однако русификация и христианизация составляли единую
задачу, как и в Понизовье.

Шестая область затрагивает земли к югу от Оки, степей между верховьями Дона и
Оки и дальше за Сеймам, по обоим берегам Верхнего Донца. Здесь также, как и в Понизо-
вье, государственная колонизация шла бок о бок с основанием новых монастырей. Однако
монастыри редко превращались в крупные хозяйственные владения, несмотря на то, что
они также получали от государства земельные владения и другие дары.

Исследование данной проблемы приводит к выводу - монастыри играли большую роль
в жизни России. Изначально они искали безопасность от внешних врагов и княжеских
усобиц, поэтому монастыри чаще всего основывали князья, главы отдельных семей. Сама
монастырская колонизация начинается уже со времени монголо-татарского погрома. Ее
деятельность связана с преподобным Сергием Радонежским и его учениками, собеседника-
ми. В последующий период монастыри основываются на пограничных территориях, цель
такого расположения была несения русской культуры и государственности. С XVI-XVII вв.
усиливается рост монастырских владений и монастырских привилегий. Этот факт оказал
большое влияние на сближение церкви и государства вообще.

Влияние на монастырскую колонизацию оказывали, безусловно, не только монастыри
на пограничье, в пустошах и лесах, но и те, которые возникали в городах и селах и около
них. Монастыри не только увеличивали собой количество селений на территории Москов-
ского государства, но и задерживали на своих местах часть населения своими льготами и
привилегиями.
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