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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы предлагаем вашему вниманию первый 
номер второго тома научного журнала «Caurus». 
При подготовке настоящего выпуска редакция 
приняла решение сместить вектор проблематики 
публикуемых материалов с вопросов, связанных с 
историей Балтийского региона, несмотря на то, что 
эта тема является основной для настоящего 
периодического издания, на другие немаловажные 
аспекты отечественной и зарубежной истории, публикация результатов актуальных 
исследований которых также является приоритетной целью журнала. В данном 
выпуске наибольшее внимание уделяется интеллектуальной истории Средневековья 
и раннего Нового времени. По мнению редакции, без исследования интеллектуальных 
контактов различных европейских государств невозможно выстраивание 
полноценной картины их взаимоотношений. В связи с этим читатель на страницах 
настоящего номера сможет найти не только статьи по истории русского Северо-Запада 
и его археологическому изучению, но и исследования, посвященные 
лингвистическому анализу текстов произведений средневековых авторов, проблемам 
развития педагогической мысли на территории Московского государства и процессу 
реставрации нововременных библиотечных собраний.    

Настоящий номер открывает статья Ю. Е. Вершининой (Нижний Новгород) 
«Posteri, progenies, semen: представления о будущих поколениях в трудах 
раннесредневековых писателей (по материалам произведений Григория Турского, 
Беды Досточтимого и Павла Диакона)». Опираясь на важнейшие сочинения указанных 
раннесредневековых авторов, Ю. Е. Вершинина выделила три основных латинских 
слова, которыми они обозначали своих потомков: родственников и, в более широком 
понимании, поколения, которые придут на смену современникам, а именно слова 
posteri (а также однокоренное к нему слово posteritas), progenies (а также 
однокоренное к нему слово progenitus) и semen (возможен вариант написания simin). 
Ю. Е. Вершинина подробно рассмотрела контекст, в котором употреблялись 
вышеперечисленные слова, и выявила определенные закономерности их 
употребления. Знание этих закономерностей позволяет наиболее точно определить 
специфику восприятия грядущих поколений раннесредневековыми писателями. 

В статье А. И. Волова (Москва) внимание читателя направлено на проблему 
недостаточной изученности особенностей сооружения сопковидных насыпей на 
территории русского Северо-Запада. В исторической науке вопрос о назначении сопок 
до сих пор остается открытым, и чтобы на него ответить, А. И. Волов предпринял 
попытку рассчитать специфику строительства и возможных трудозатрат на возведение 
сопки, расположенной неподалеку от урочища Плакун в Старой Ладоге, раскопки 
которой были произведены экспедицией под руководством В. А. Назаренко и Е. Н. 
Носова около полувека назад. Опираясь на данные, представленные в отечественной 
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и зарубежной историографии, А. И. Волов экстраполировал их на собственные расчеты, 
полученные в процессе анализа отчетов об археологическом исследовании 
вышеуказанной сопки, и сравнил их с полученными результатами. Помимо крайне 
небезынтересных выводов, статья содержит иллюстрации, представленные 
фотографиями с мест раскопок, а также многочисленные схемы, на основе которых и 
в сумме с приведенными математическими формулами складывается детальное 
понимание методологических основ исследования и авторской концепции.       

Исследованию сложных и противоречивых отношений между Новгородом, 
Тверью, Москвой и Ордой в начале XIV века посвящена статья В. В. Пенского 
(Белгород). Автор обратился к истории «голодного» похода тверского князя Михаила 
Ярославича на Новгород, случившегося летом-осенью 1316 года. Указанные события 
автор вписал в широкий исторический контекст, погрузив их в сложную систему 
взаимоотношений древнерусских княжеств и Орды, что позволило по-новому 
взглянуть не только на борьбу Твери и Москвы за ярлык на великое княжение, но и на 
роль Новгорода в этой борьбе. К тому же автор справедливо обратил внимание на 
переустройство в управлении самой Орды, что позволило яснее восстановить 
исследуемый исторический фон. Результатом проведенного В. В. Пенским 
комплексного анализа изучаемых событий стала масштабная картина политических 
интриг, характерных для развития отношения Северной и Северо-Восточной Руси 
указанного периода.    

Статья Д. Н. Рамазановой (Москва) посвящена исследованию трех греческо-
славянских рукописей, выявленных автором в собраниях Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, Нижегородской государственной областной научной библиотеки 
и Российской национальной библиотеки. Путем скрупулезного анализа обнаруженных 
рукописей Д. Н. Рамазановой была определена и убедительно доказана связь данных 
источников с педагогической деятельностью Иоанникия и Софрония Лихудов, 
основателей Славяно-греко-латинской Академии, а также с деятельностью их 
учеников в конце XVII – первой трети XVIII века. Описанные и проанализированные в 
статье документальные находки в значительной степени расширяют представления о 
географии распространения книжного наследия Лихудов и крайне важны для 
дальнейшего изучения указанной проблематики. 

В разделе «Источники» описывается подготовленная Н. В. Салониковым и 
Д. И. Вебером (Великий Новгород) реконструкция книжного собрания Каспара 
Иоганна Книффия, жившего в Дерпте в XVII веке. В последствии данное книжное 
собрание вошло в библиотеку Феофана Прокоповича. Представленная реконструкция 
была произведена на основе рукописного Инвентаря библиотеки Новгородской 
духовной семинарии, составленного В. В. Майковым в 1929/1930 годах в 
Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Инвентарь В. В. Майкова был 
существенно расширен Н. В. Салониковым и Д. И. Вебером, благодаря выявленным 
исследователями книгам в Российской национальной библиотеке. Результатом 
данного исследования явился подробный список из 168 книг с владельческими 
записями Каспара Иоганна Книффия, который может оказаться крайне полезен для 
дальнейшего исследования высшего образования в Европе XVII века. 
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В разделе «Хроника» опубликован отчет о проведении заседаний 
межрегионального семинара «Способы и функции репрезентации родства в 
средневековых текстах», подготовленный Ю. Е. Вершининой и А. Н. Масловым 
(Нижний Новгород). Данное мероприятие, несмотря на свою узкую тематическую 
направленность, давно стало традиционным и объединило множество специалистов 
из различных городов России, заинтересованных в изучении специфики родственных 
связей, характерной для средневековой Европы и Древней Руси. Большое значение в 
рамках работы семинара имеет поиск общего и различного в семейно-родственных 
традициях вне зависимости от региона и конкретного хронологического периода в 
общем средневековом контексте. Формат семинара предполагает значительный 
хронометраж выступлений и оживленную дискуссию. В отчете представлены описания 
докладов, посвященных проблематике восприятия средневековым обществом 
родных, преступивших закон.  

Закрывает настоящий номер рецензия Д. Б. Терешкиной (Великий Новгород) на 
сборник документов, относящихся к деятельности Новгородских архиерейских школ, 
подготовленный и изданный Н. В. Салониковым и К. В. Суториусом (Санкт-Петербург). 
Хронологический охват публикуемых источников с 1706 по 1727 годы, но, по 
справедливому замечанию рецензента, материалы расположены в сборнике не 
только по хронологическому, но и по тематическому принципу. По мнению 
рецензента, стоит считать полноту представленных в сборнике материалов 
исчерпывающей, опубликованные источники были выявлены составителями в 
различных российских архивах и были изданы по всем требованиям, предъявляемым 
научным сообществам к публикации исторических источников подобного рода. Кроме 
того, Д. Б. Терешкина отметила, что самостоятельную ценность имеет представленный 
в сборнике справочный аппарат, в особенности именной и географический указатели, 
а также многочисленные таблицы, содержащие сведения о преподаваемых 
дисциплинах, успеваемости учеников, а также другую полезную информацию.  

Редакция журнала обеспечивает его выход два раза в год и предоставляет 
читателям бесплатный доступ к полным текстам всех опубликованных материалов на 
официальном сайте периодического сетевого издания (https://journal-caurus.ru).   
  

М. Б. Бессуднова, А. В. Ушаков  
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EDITORS’ FOREWORD 
 

Dear readers! 
 

We present to your attention the first issue of the second volume of the scientific 
journal "Caurus". In preparing this issue, the editors decided to shift the vector of the 
problems of published materials from issues related to the history of the Baltic region, 
despite the fact that this topic is the main one for this periodical, to other important aspects 
of domestic and foreign history, the publication of the results of relevant research of which 
is also a priority for the journal. In this issue, the greatest attention is paid to the intellectual 
history of the Middle Ages and early modern times. According to the editors, it is impossible 
to build a complete picture of the relations between various European states without 
studying their intellectual contacts. In this regard, the reader will be able to find on the pages 
of this issue not only articles on the history of the Russian North-West and its archaeological 
study, but also studies on the linguistic analysis of the texts of the works of medieval authors, 
the problems of the development of pedagogical thought on the territory of the Moscow 
State and the process of restoration of modern times library collections. 

The issue opens with the article by Yu. Ye. Vershinina (Nizhny Novgorod) "Posteri, 
progenies, semen: visions of future generations in the works of early medieval authors (a 
case study of the works of Gregory of Tours, Bede the Venerable and Paul the Deacon)". 
Based on the most important works of these early medieval authors, Yu. Ye. Vershinina 
singled out three main Latin words that they used to designate their descendants: relatives 
and, in a broader sense, the generations that would replace their contemporaries, namely 
the word posteri (as well as the related word posteritas), progenies (as well as progenitus) 
and semen (possible spelling: simin). Yu. Ye. Vershinina examined in detail the context in 
which the above words were used and identified certain patterns of their use. Knowledge of 
these patterns allows us to most accurately determine the specifics of the perception of 
future generations by early medieval writers. 

In the article by A. I. Volov (Moscow), the reader's attention is invited to the problem 
of insufficient knowledge of the features of the construction of sopka-like mounds in the 
territory of the Russian North-West. In historical science, the question of the purpose of 
sopkas is still open, and in order to answer it, A. I. Volov made an attempt to calculate the 
specifics and possible labor costs for the construction of a sopka located near the Plakun 
tract in Staraya Ladoga, which was excavated by the expedition under the leadership of V. 
A. Nazarenko and E. N. Nosov about half a century ago. Based on the data presented in 
domestic and foreign historiography, A. I. Volov extrapolated them to his own calculations, 
collected in the process of analyzing reports on the archaeological study of the above-
mentioned sopka, and compared them with the results obtained. In addition to extremely 
interesting conclusions, the article contains illustrations, namely photographs from the 
excavation sites, as well as numerous diagrams, on the basis of which, and in combination 
with the above mathematical formulas, a detailed understanding of the methodological 
foundations of the study and the author's concept is formed. 

The article by V. V. Penskoy (Belgorod) is devoted to the study of complex and 
contradictory relations between Novgorod, Tver, Moscow and the Horde at the beginning 
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of the 14th century. The author turned to the history of the “hungry” campaign of the Prince 
of Tver Mikhail Yaroslavich against Novgorod, which took place in the summer and autumn 
of 1316. The author inscribed these events in a broad historical context, immersing them in 
a complex system of relations between the ancient Russian principalities and the Horde, 
which made it possible to take a fresh look not only at the struggle between Tver and 
Moscow for a label for the great reign, but also at the role of Novgorod in this struggle. In 
addition, the author rightly drew attention to the reorganization in the management of the 
Horde itself, which made it possible to more clearly restore the historical background under 
study. The result of V. V. Penskoy's comprehensive analysis of the events under study is a 
large-scale picture of political intrigues characteristic of the development of relations 
between Northern and North-Eastern Rus' of the specified period. 

The article by D. N. Ramazanova (Moscow) is devoted to the study of three Greek-
Slavonic manuscripts identified by the author in the collections of the State Vladimir-Suzdal 
Museum-Reserve, the Nizhny Novgorod State Regional Universal Scientific Library and the 
National Library of Russia. Through a rigorous analysis of the discovered manuscripts by D. 
N. Ramazanova, the connection of these sources with the pedagogical activity of Joannicus 
and Sophronius Likhud, the founders of the Slavic-Greek-Latin Academy, as well as with the 
activities of their disciples at the end of the 17th – first third of the 18th centuries, has been 
determined and convincingly proved. The documentary finds described and analyzed in the 
article greatly expand the understanding of the geography of the distribution of the Likhuds' 
book heritage and are extremely important for further study of this issue. 

The Sources section describes the reconstruction of the book collection of Kaspar 
Johann Kniffiy, who lived in Dorpat in the 17th century, prepared by N. V. Salonikov and D. I. 
Veber (Veliky Novgorod). The book collection was kept in the library of Theophan 
Prokopovich. The presented reconstruction has been made on the basis of the handwritten 
Inventory of the Novgorod Theological Seminary Library, compiled by V. V. Maykov in 
1929/1930 in the Leningrad State Public Library. The inventory of V. V. Maykov was 
significantly expanded by N. V. Salonikov and D. I. Veber, thanks to the books identified by 
the researchers in the National Library of Russia. The result of this research is a detailed list 
of 168 books with the owner's notes of Caspar Johann Kniffiy, which can be extremely useful 
for further research on higher education in Europe in the 17th century. 

In the Chronicle section, a report on the meetings of the interregional seminar 
"Modes and Functions of Kinship Representation in Medieval Texts" was published, 
prepared by Yu. Ye. Vershinina and A. N. Maslov (Nizhny Novgorod). This event, despite its 
narrow thematic focus, has long become a tradition and brought together many specialists 
from various cities of Russia who are interested in studying the specifics of family ties 
characteristic of medieval Europe and Ancient Rus'. Of great importance in the framework 
of the seminar is the search for common and different in family-related traditions, regardless 
of the region and specific chronological period in the general medieval context. The format 
of the seminar assumes a significant timing of presentations and a lively discussion. The work 
contains descriptions of the reports devoted to the problem of perception by medieval 
society of relatives who broke the law. 

The issue closes with a review by D. B. Tereshkina (Veliky Novgorod) on a collection 
of documents related to the activities of the Novgorod Episcopal schools, prepared and 
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published by N. V. Salonikov and K. V. Sutorius (St. Petersburg). The chronological coverage 
of the published sources is from 1706 to 1727, but, according to a fair remark of the 
reviewer, the materials are arranged not only chronologically, but also thematically. 
According to the reviewer, it is worth considering the completeness of the materials 
presented in the collection to be exhaustive, the published sources were identified by the 
compilers in various Russian archives and were published according to all the requirements 
for scientific communities to publish historical sources of this kind. In addition, D. B. 
Tereshkina noted that the reference apparatus presented in the collection, in particular the 
nominal and geographical indexes, as well as numerous tables containing information about 
the disciplines taught, student performance and other useful information, is of independent 
value. 

The editors of the journal ensure its release twice a year and provide readers with 
free access to the full texts of all published materials on the official website of the periodical 
(https://journal-caurus.ru). 
 

M. B. Bessudnova, A. V. Ushakov 


