
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ ИОСИФА ВОЛОЦКОГО Ш 

Сближение волоцкого игумена с московским государем вызвало не
довольство волоцкого удельного князя, которое переросло в откры
тый конфликт.1 Князь Федор Борисович, неоднократно покушавшийся 
на богатства монастыря, начал планомерное расхищение монастырского 
имущества. Пытаясь предотвратить окончательное оскудение монастыр
ской казны, Иосиф Санин около 1507 года написал трактат против 
посягательств волоцкого князя.2 Обстановка, в которой создавалось 
это произведение, отразилась на его структуре и направленности. Это 
был период борьбы Иосифа Санина с князем Федором Борисовичем, 
когда Волоколамский монастырь все еще оставался придворной обите
лью волоцких князей. Поэтому в своем трактате Иосиф Волоцкий еще 
очень осторожен. Он, например, ни разу не называет по именам своих 
противников, предпочитая говорить неопределенно „неции вельможи". 
Аргументацию своих противников Иосиф передает следующими словами: 
„Слышах многых, глаголющих, яко несть греха, еже что от монастыря 
взяти. Того ради неции от велмож зело не любяху мя и глаголаху: «с со
бою ли он принес, монастырскаго не дает, оскудит ли тем монастырь?»"/' 
И еще ниже: „Аще же неции глаголют: «Мы не силою емлем, подо
бает нам игумену давати»". і Это, конечно, не аргументы нестяжателей, 
а мысли волоцкого князя и его окружения, стремившихся поживиться 
за счет монастырского богатства. 

Эти два аргумента Иосиф Санин отвергал указанием на церков
ные правила, которые запрещают не только отнимать имущество силою 
у монастырей, но и вообще игумену раздавать его добровольно. 
К тому же „божественное бо писание не повелевает и от простых людей 
взяти нечто неповинно", не то что у монастырей.5 Ссылкой на Никона 
Иосиф утверждал: „Церковная бо и монастырская такоже и иноческаа 
и дела их вся богови суть освещена, и на ино что не расточаются, 
разве на убогыя и странныя и плененныя- и елика такова подобие и на 
своя иноческаа и монастырскаа и на церковныя потребы, нужныя обаче ни
же и сия без потребы. Князь же или ин некыЙ и даж до самого настоящаго 
не имам рещи, аще от сих что возмет на своя потребы, яко святотатец от 
бога осудится".6 Согласно мысли Иосифа Волоцкого, монастырское иму
щество на нищих и убогих могло расточаться. Правда, в его сочинениях 
эта мысль остается не развитой до конца, поскольку она противоречила 
его же собственным утверждениям о созидании монастырского богат
ства. Позднее противоречие Иосифа Санина было замечено Вассианом 
Патрикеевым, который зло высмеял „нищих" монахов-вотчинников. 
Итак, у монастырей отнимать владения, по мнению волоцкого игумена, 
нельзя: „Занеже монастырь и церкви божиа богомолия нарицается: 
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ние послания Иосифа, где он со ссылкой на 59-е правило св. апостолов говорит: 
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