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бога молит игумен и з братиею за государя и за его боляре и за 
вся христиане, а от них приемлет милостыню".1 

Иосиф Санин в своем трактате о монастырском землевладении по-
прежнему рисуется нам сторонником сильной воинствующей церкви. Но 
если в „Просветителе" и в ряде других ранних произведений он защищал 
ее идеологические позиции, то в своем трактате о монастырском земле
владении волоцкий игумен отстаивал ее экономическое могущество. 
Весь арсенал доказательств в этом трактате почерпнут из аргументации 
сочинений архиепископа Геннадия и его последователей, а также из 
практики монастырской жизни конца XV и начала XVI века. 

IV 

В 1507 году Волоколамский монастырь перешел под патронат вели
кого князя. Социальной опорой монастыря к этому времени делаются не
богатые и среднего достатка землевладельцы-феодалы Рузского и Волоц
кого уездов, т. е. та среда, которая поддерживала борьбу московского пра
вительства за укрепление централизованного государства. В 1507— 
1509 годах Иосиф Санин порвал отношения не только с волоцким 
удельным князем Федором Борисовичем, но также и с архиепископом 
Новгородским Серапионом, который явился наследником Геннадия в Нов
городской епархии и горячим последователем его воззрений. Все эти 
события резко повлияли на идеологию волоцкого игумена. В последний 
период своего творчества (1507—1515) Иосиф Санин развивает теорию 
теократического происхождения самодержавия. Наиболее полное выра
жение она получила в его посланиях к великому князю, а также в XVI 
слове „Просветителя". Сложилась эта теория уже к 1507—1511 годам.2 

Исходя из своих старых воззрений, согласно которым „божественный 
промысел" является движущей силой исторического процесса, Иосиф 
Санин пришел к утверждению божественного происхождения царской 
власти.3 

Зародыш этой мысли можно найти в ранних произведениях Иосифа 
Санина, где волоцкий игумен также говорил о происхождении царской 
власти от бога. Но тогда он доказывал это тем, что царь есть божий 
с л у г а , подчиняющийся „священству", теперь же подчеркивалась 
другая сторона формулы — б о ж е с т в е н н ы й характер царской-власти, 
созданной по подобию власти небесной. Отсюда вытекало, что „царь 
убо естеством подобен есть всем человеком, а властию же подобен есть 
вышнему богу" (XVI слово „Просветителя"). 

Мысль о божественном происхождении царской власти нужна была 
Иосифу Санину, чтобы побудить великого князя к активной поддержке 
борьбы против „еретиков" и других врагов церкви. Первая забота царя, 
по его воззрению, — это защита православия: „Вас бо бог в себе место 
посади на престоле своем. Сего ради подобает царем же и князем 
всяко тщание о благочестии имети" (XVI слово „Просветителя"). Для 
Иосифа Санина царская власть являлась только союзником в борьбе 

1 В. М а л и н и н . Старец Филофей. Приложения, стр. 129. 
- Так можно датировать послание Иосифа Санина к И. И. Третьякову, XVI 

слово „Просветителя", II послание „на еретики" к Василию III и др. 
3 См., например, „От вышнея божия десница ьосгавлен еси сомодержец и госу

дарь всея Руси. . . от бога дана бысть держава вам, вас бо бог в себе место избра 
на земли и на свой престол вознес, посади, милость и живот положи у вас". (II по
слание „на еретики". ГПБ, Q.XVII, № 64, л. 202 об.). То же см. в XVI слове „Про
светителя в IV эпитимье (текст см. в: С. С м и р н о в . Древнерусский духовник, 
стр. 230) и в послании к И. И. Третьякову (ГПБ, Q.XVII, № 64, л. 231 об. и далее). 


