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Не касаясь сейчас вопроса о правильности классификации Н. К. Ни
кольского, отметим целесообразность предложенного им пути дифференци
рованного изучения идей и взглядов широкого круга нестяжателей. 

Настоящая статья представляет собой попытку изучения литературной 
деятельности и общественно-политических взглядов одного из представи
телей нестяжательства конца XV—начала X V I в. — кирилло-белозерского 
старца Гурия Тушина. 

Гурия Тушина как адресата известного послания Нила Сорского упо
минает А. С. Архангельский, ограничившийся замечанием о том, что Гу
рий, инок Кирилло-Белозерского монастыря, одно время был в нем игу
меном, пользовался большим уважением и имел своих учеников.2 

Сводку биографических данных и краткую характеристику литератур
ной деятельности и религиозно-общественных воззрений Гурия Тушина 
дает Н. К. Никольский в уже указанной статье. Он отмечает, что Гурий 
был известен как деятельный переписчик и составитель сборников, и на
зывает шесть написанных рукою Тушина рукописей.3 Касаясь вопроса 
о мировоззрении Гурия Тушина, Н. К. Никольский относит его ко второй 
группе кирилловских нестяжателей, которые созерцательный взгляд на 
иночество Нила Сорского соединяли с признанием в принципе монастыр
ского землевладения и выступали только против его дальнейшего рас
ширения.4 

Некоторое внимание уделяет Гурию Тушину в своих работах 
Я. С. Лурье. Я. С. Лурье интересуют преимущественно политические по
зиции Тушина, который, по мнению автора, принадлежал к аристократиче
ской группе кирилловских иноков, связанных с удельными князьями. Это 
мнение Я. С. Лурье обосновывает ссылкой на то обстоятельство, что Гурий 
стал игуменом Кирилло-Белозерского монастыря после Серапиона, отре
шенного от должности благодаря вмешательству удельного князя Верей
ского.5 

Привлечение новых, неизвестных ранее рукописей Гурия Тушина и 
анализ их содержания дают основания для углубления, а в некоторых во
просах и для пересмотра существующих представлений о месте Тушина 
в развитии русской книжности и общественной мысли конца XV—начала 
XVI в. 

Гурий Тушин, в миру Григорий, происходил из боярского рода Кваш
ниных; фамилию Тушин он получил по прозвищу своего прадеда «Туша».6 

В 1478 или 1479 г., приблизительно в возрасте 23—26 лет, он принял по
стрижение в Кирилло-Белозерском монастыре от игумена Нифонта.7 В Ки-
рилло-Белозерском монастыре Гурий Тушин сблизился с Нилом Сорским, 
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