
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.056.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

решение диссертационного совета от 16.10.2023 г. № 48. 

 

О присуждении Носову Артёму Владимировичу ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация «Сакрализация пространства основателями русских 

монастырей в XIV–XV веках» по специальности 5.6.1 – Отечественная история 

принята к защите диссертационным советом 4 сентября 2023 г., протокол № 

38. 

Соискатель Носов Артём Владимирович, 1995 года рождения, в 2019 г. 

окончил магистратуру исторического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» по кафедре истории России до начала XIX века. 

В период подготовки диссертации Носов Артём Владимирович был 

прикреплен к кафедре истории России до начала XIX века исторического 
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» в качестве соискателя с 1 декабря 2019 г. по 31 марта 

2024 г., а также работал на кафедре в должности специалиста по учебно-

методической работе. 

Диссертация «Сакрализация пространства основателями русских 

монастырей в XIV–XV веках» выполнена на кафедре истории России до начала 

XIX века исторического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Тарасов Аркадий 

Евгеньевич, доцент кафедры истории России до начала XIX века 

исторического факультета Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

– Авдеев Александр Григорьевич, доктор исторических наук, ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», историко-

филологический факультет, кафедра истории России, профессор; 

– Гайденко Павел Иванович, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет», Институт 

гуманитарных и прикладных наук, кафедра исторических наук и 

архивоведения, профессор; 

– Вершинин Константин Владимирович, кандидат исторических наук 

ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук», Центр 

источниковедения истории России, старший научный сотрудник 

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет всего 15 публикаций, все научные работы по теме 

диссертации общим объемом 11 п.л., в том числе 5 публикаций объемом 5 п.л. 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по группе 

специальностей 5.6 – Исторические науки. 

Перечень публикаций соискателя: 

1. Носов А.В. Малоизученный список Летописца Солигаличского 

Воскресенского монастыря // Вестник Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской 

Православной Церкви. 2021. № 100. С. 165–184 (1,25 п.л.). (RSCI, ИФ РИНЦ – 

0,33). 

2. Носов А.В. «Духовная брань» преподобных XIV–XV вв. в ходе 

сакрализации пространства // Вестник Московского университета. Серия 8. 

История. 2022. № 1. С. 3–21 (1,2 п.л.). (RSCI, ИФ РИНЦ – 0,23). 

3. Носов А.В. К вопросу об изучении монашеской традиции Сергия 

Радонежского // Человеческий капитал. 2022. № 12 (168). С. 68–75 (0,5 п.л.). 
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(ИФ РИНЦ – 0,228). 

4. Носов А.В. Об одном аспекте основания русских монастырей в XIV–

XV вв. // Человеческий капитал. 2023. № 2 (170). С. 19–26 (0,5 п.л.). (ИФ РИНЦ 

– 0,228). 

5. Носов А.В. Природно-географические характеристики места 

расположения будущего монастыря в житиях преподобных XIV–XV вв. в 

контексте сакрализации пространства // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 

2023. № 3 (93). С. 29–47 (1,5 п.л.). (Web of Science, JCI – 1,16). 

На автореферат поступил 1 дополнительный положительный отзыв. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался сферой их научных 

интересов и тем, что они являются квалифицированными специалистами в 

соответствующей области отечественной истории и имеют работы, которые по 

своей тематике близки к диссертации соискателя. 

Научные работы А.Г. Авдеева посвящены широкому кругу проблем 

отечественной истории, в частности, изучению русских монастырей в XIV–

XVII вв. Сфера научных интересов П.И. Гайденко – история церкви, 

церковного управления и монашества русского Средневековья. К.В. Вершинин 

– специалист по древнерусской книжности, праву и церковной истории. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-

квалификационной работой, соответствующей критериям п. 2.1 Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. В диссертации изучены представления агиографов о 

сакрализации пространства преподобными XIV–XV вв. с момента вселения 

отшельников на избранных местах до основания монастырей. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством, логичностью выводов. Она 

основывается на представительной источниковой базе, включающий в себя 

значительный массив как опубликованных, так и рукописных источников. 

Благодаря этому соискателю удалось сформулировать модель 
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сакрализации пространства и определить для нее одно из ключевых мест в 

рамках создания образа святости в агиографии, а полученные выводы вносят 

значительный вклад в изучение феномена «монастырского возрождения» на 

Руси в XIV–XV вв. 

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты 

и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. Архиерейские грамоты, благословлявшие основание монастыря, 

практически неизвестны. Вероятно, иерархи благословляли создание обители 

лишь в устной форме. По храмозданным грамотам монастырские церкви 

освящались игуменом обители или соборным протопопом, представлявшим 

иерарха. В подавляющем большинстве житийных источников появление 

церкви не отождествляется с появлением монастыря, а его основание 

представляет собой длительный и многосложный процесс. В полном виде он 

подразумевает собирание братии в месте подвижнической жизни 

преподобного, получение санкции епископа (устное благословение, 

храмозданная грамота и антиминс) и прав на земли будущего монастыря (у 

князей, посадников или бояр), строительство, освящение и украшение церкви, 

возведение иных построек общежитийного монастыря (трапезная, хлебня, 

поварня и пр.). 

2. Житийные описания природно-географических особенностей места 

вселения отшельника тесно связаны с сакрализацией и преимущественно 

содержат негативные характеристики. Они предстают как «нечистые» места, в 

которых обитают демоны и нечестивцы. Ключевыми маркерами отрицательно 

воспринимаемого пространства являются движение на север, суровый климат, 

необходимость преодоления опасных водных объектов, лесные чащи и 

непроходимые болота. Агиографы конструировали контрастный образ места в 

момент до его духовного освоения, чтобы продемонстрировать преображение 

пространства в ходе сакрализации из «чужого» в «свое». 

3. Восприятие природы и географического положения места в русской 

агиографии лежит в русле библейских, античных, византийских и 
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древнерусских представлений. Согласно житиям византийских и русских 

преподобных, пустыни (в случае с Русью – леса) являются обиталищем 

демонов, с которыми боролись отшельники. Иные житийные характеристики 

не пересекаются, что обусловлено природно-географическим своеобразием 

пустынь Северной Африки и Палестины, а также лесов Русского Севера. 

4. Общая модель сакрализации пространства представляется следующим 

образом. На избранном месте отшельники в первую очередь ставили крест и 

келью (шалаш, хижину). Устойчивость данного мотива и факты сохранения 

крестов преподобных позволяют воспринимать описание этих практик не 

только как литературный топос, но и как действительное поведение 

отшельников, подкрепленное традицией. Подвиги молитвы и воздержания 

приводят к противостоянию пустынножителей с демонами, в котором 

преподобные одерживают победу. Лишь после поражения бесов (изгнания сил 

зла с избранного места) становится возможным основание монастыря. 

Сакрализация пространства завершается возведением и освящением храма и, 

как следствие, созданием обители (речь идет о завершении сакрализации 

необходимой для основания монастыря). Это олицетворяло окончательное 

преображение некогда «нечистого» пространства в место святое. 

5. Духовная брань имеет ключевое значение в сакрализации 

пространства. Появление преподобных в пустынных местах и духовное 

подвижничество в представлениях агиографов мыслились нападением на 

бесов. Демоны, считавшиеся хозяевами этих мест, принимали человеческий 

или звериный облик, чтобы прогнать пустынножителя. Чаще всего духовное 

противостояние выражалось в испытании страхом физической опасности. 

Согласно житиям, иноки использовали в качестве оружия для борьбы с бесами 

крест и молитвы (Иисусова, молитвы из стихов различных псалмов). 

Агиографы рассматривали конфликты святых с разбойниками, язычниками и 

местными жителями исключительно сквозь призму духовной брани с бесами. 

Наиболее выразительна борьба с язычниками, которые мыслились 

бесопоклонниками. Отсюда в агиографии практически полностью отсутствуют 
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сведения о миссионерской деятельности преподобных XIV–XV вв. 

На заседании 16 октября 2023 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Носову Артёму Владимировичу ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против – 0, 

недействительных голосов – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета, 

доктор исторических наук, 

доцент 

Андреев Д.А. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат исторических наук 

Белоусова О.В. 

 

16 октября 2023 г. 


