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насилование и от врагов и от другов наветы и оклеветание или от 
меиших и безродных уничижение и безчестие". Филофей говорит, что 
наказания всегда посылаются за грехи, просит вспомнить вельможу 
свои грехи: „еже к богу согрешил есть или человеком егда убо сам 
зло кому никако створих или неправдова кого в чем или обиду содея 
кому или чюжая имения себе лихоимством или всякою неправдою 
восхитил" и заканчивает перечисление грехов — „или государю неправ
дова и не повинуяся и злословя". Последние слова дают основание 
для предположения, что вельможа заслужил гнев и наказание вели
кого князя, выступая против него. Филофей предупреждает вельможу, 
чтобы в его сердце не вошло „помышление лукаво или к богу не
благодарение или на государя хулен помысл и глагол неблагочестив", 
так как все действия великого князя всегда справедливы, он действует 
всегда по божьему велению, „сердце бо царево в руце божий".1 

Поэтому вельможа не должен слушаться тех, кто подговаривает его 
„укорение износити на государя". Только тогда бог услышит молитву, 
чтобы „умилостивилася душа царскаа и за нужу поместейцом устроил тя 
и вотчинку отдасть". Кончает Филофей свое Послание наставлением: 
„Обет полагай пред господем волю его творити и заповеди его хра-
нити во всем, и государю тьщися верою служити и правдою и поко-" 
рением, чтобы и вперед самому в конец не погибнути в сем веце 
и в будущем и царьской бы души не на вред".2 

Таким образом, при разборе Послания выясняется не только то, 
почему Филофей отказался заступиться за опальных псковичей, но 
и взгляд Филофея на власть царя и на обязанности псковичей по 
отношению к нему. Филофей считает и учит этому опальных пскови
чей, что царь поставлен от бога, все делает только по божьему веле
нию, поэтому все, что делает царь, справедливо. Нужно служить 
государю верой и правдой. Нужно покорно сносить наказания от ве
ликого князя, так как наказание всегда заслужено, действия вели
кого князя всегда правильны. Такое представление о власти князя 
московского было у псковича, и он внушал его псковичам же. Таким 
образом, он служил делу образования единого Русского государства. 
Именно поэтому великий князь, „не смеша ничтоже ему зла сотворити", 
великий князь оценил его деятельность. 

Однако автор заметки о Филофее указывал, что Филофей иногда 
заступался за псковичей, обличал бояр и наместников псковских 
в „неправде и насиловании". Вероятно не все „дерзновения" Филофея 
дошли до нас, такое „дерзновение" мы видим только в Послании 
великому князю Василию Ивановичу. Как сказано выше, Филофей 
в этом Послании говорит об обязанностях великого князя как главы 
государства. Филофей говорит великому князю, чтобы он не смотрел 
на золото и богатство и просит: „яко да премениши скупость на 

1 Там же, стр. 16. 
2 Там же, стр. 23. 


