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Политическое объединение удельных княжеств вокруг Москвы bXIV-XV в в ., 
получившее благословение иерархов православной церкви, неизбежно долж-
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но было поставить вопрос о церковном землевладении. После новгородского 
похода Ивана III в 1478 г. часть завоеванных земель были розданы служилым 
людям московского князя. Среди конфискованных вотчин были и церковные 
земли -  личные вотчины Новгородского архиепископа и шести наиболее бо
гатых монастырей. Данный прецедент должен был найти себе юридическое 
подтверждение, в противном случае архиереи могли потребовать компенсации 
за потерянные вотчины.

Московский князь, заинтересованный в секуляризации земель, получил 
идейную поддержку со стороны так называемых заволжских старцев, в лице 
Нила Сорского, считавшего, что монастырь должен быть верен идеалам не- 
стяжательства. Оппонентом по вопросу о монастырских вотчинах выступил 
Иосиф Волоцкий, считавший, что монастырь может быть стяжателем, получая 
доход с недвижимых имений на благотворительные дела, духовное просвеще
ние, но монахи монастыря должны быть нестяжателями.

Противопоставление Нила Сорского и Иосифа Волоцкого во многом след
ствие политической борьбы их последователей, часто уступавших по духовным 
дарованиям своим учителям. Партию «нестяжателей» поддержал инок Васси- 
ан Косой, считавший себя учеником преп. Нила. Именно он перевел духовную 
проблему в плоскость политическую. Сам Вассиан был представителем знат
ного боярского рода Патрикеевых. Попав в опалу, будучи насильно пострижен 
и сослан в Кирилло-Велозерский монастырь, Василий Патрикеев включился в 
полемику о монастырских вотчинах с позиции обиженного боярина. Инок-не- 
стяжатель Вассиан вскоре после смерти Нила Сорского из скита перевелся в 
московский Симонов монастырь, который имел статус придворного. Он сбли
жается с Василием III и активно включается в большую политику, не гнушаясь 
подарками со стола великого князя. Это не дает повода считать Вассиана ду
ховным последователем преп. Нила [1, с. 222]. Полемика, которую Вассиан 
ведет с иосифлянами, обличая монастыри в корысти, была направлена на по
литических противников самого Вассиана. Его политические памфлеты трудно 
назвать полемическими, так как Иосифу Волоцкому высочайшим повелением 
было запрещено отвечать Вассиану письменно и устно. Чтобы придать автори
тет своей позиции, Вассиан обратился за поддержкой к недавно прибывшему 
в Москву Максиму Греку. Тот, в свою очередь, ссылаясь на правила вселенских 
соборов (24 пр. IV собора и 12, 18 пр. VII собора), говорит о «полях», а не о «се
лах». В древнеславянском и древнерусском языках «село» означало землю, 
годную для обработки, но позже под это понятие попадают владельцы и ра
ботники. Для Вассиана это повод переписать Кормчую. Но преп. Максим Грек 
осторожничает, т.к. в 12 правиле VII собора говорится о землях, населенных 
привязанными к ней работниками [2].

Вопрос о церковных вотчинах в ряду других проблем был вынесен на 
Соборное обсуждение в 1503 г. На Соборе 1503 г. имело место противосто
яние не «иосифлян» и «нестяжателей», а великокняжеской власти и церкви. 
Нил Сорский не призывал насильно лишать монастыри вотчин. Ничего не 
известно и о публичном выступлении на Соборе Иосифа Волоцкого. Тогда 
на Соборе удалось отстоять монастырские вотчины. Вопрос опять был под
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нят на Стоглавом соборе 1551 г. и решен в пользу частичной секуляризации: 
земельные сделки в пользу церкви можно было совершать только с разре
шения царя.

Церковная традиция, сложившаяся в ходе истории, часто была аргумен
том в разрешении спорных вопросов. В IV в. на Ближнем Востоке сложились 
три формы монастырской жизни: отшельничество, скит, общежительный мона
стырь. Нил Сорский устроил свою обитель по скитскому принципу, Иосиф Во- 
лоцкий стал игуменом общежительного монастыря. Эти формы монастырской 
жизни никогда не противопоставлялись. Более того, в скит можно было попасть 
только через монастырь, поскольку скитское служение требовало большого ду
ховного опыта. Главный труд скитника -  «умное делание», практика, которая 
восходит к исихастам Афона. В скиту монахи отгорожены от внешнего мира и 
кормятся от трудов своих, как правило, это ремесло. Милостыню принимают 
только в случае крайней нужды. Личное нестяжательство переносится на скит
ский образ жизни. Однако, по мере усиления великокняжеской власти, скиты 
начали получать от государя ругу.

Общежительный монастырь мог владеть землями, которые обрабатывали 
или наемные рабочие или живущие на этих землях общинники, позже крепост
ные. На Руси церковное землевладение оградило крестьян от притеснений со 
стороны удельных князей и татар, так как церковные земли не платили госу
дарственных пошлин и дани. Первый общежительный монастырь на Руси -  
Киево-Печерская лавра -  взял за основу устав Студийского монастыря. Иосиф 
Волоцкий, придерживаясь этого устава, усилил аскетическую сторону мона
шеской жизни, что привело к ропоту братии Боровского монастыря. В новой, 
им основанной, обители преп. Иосиф делает упор на социальном служении. 
Значительные средства Волоколамского монастыря тратились на благотвори
тельность. За трапезой собиралось до 700 нищих. В голодный год по приказу 
Иосифа были розданы все хлебные запасы обители, деньги растрачены на 
покупку зерна. Он ходатайствовал перед князем Юрием Ивановичем (сыном 
Ивана III), чтобы во время голода были установлены твердые цены на хлеб 
[1, с. 196]. Преп. Иосиф «монашескую жизнь рассматривает и переживает, как 
некое социальное тягло, а молитвенное делание у него изнутри подчиняется 
социальному служению», при чем, мотивом этого служения выступает мило
сердие, к чему и призывает своих последователей Христос [3, с. 21-22]. Иосиф 
Волоцкий включает в систему «Божия тягла» и великого князя. Помазание на 
царство -  не вседозволенность, а подчиненность этой власти Божиему Зако
ну: «Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют 
скверные страсти и грехи... то такой царь не Божий слуга, но дьяволов, и не 
царь, но мучитель» [4].

Устав преп. Иосифа выдержан в духе нестяжательства: «Хотяй сподобити- 
ся Божественныя благодати в нынешнем веце и в будущем, должен есть имети 
совершенное нестяжание и христолюбивую нищету» [5, с. 37]. Примечательно, 
что Нил Сорский участвовал в составлении списка «Просветителя» Иосифа 
Волоцкого, а ученики Иосифа Волоцкого переписывали сочинения Нила Сор
ского для библиотеки Волоколамского монастыря.
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Протоиерей Георгий Флоровский отмечал, что при обилии исследова
ний на эту тему, историки больше внимания обращали на внешнюю сторону 
дела -  на имущественный спор. Но подлинная борьба проходила в глуби
нах духовной жизни: «Спор шел о самых началах и пределах христианской 
жизни и делания. Сталкивались два религиозных замысла, два религиозных 
идеала» [3, с. 21]. Трудность в оценке позиций двух великих подвижников -  
преп. Нила и преп. Иосифа -  заключается в том, что они являют собой две 
правды: правду внутреннего духовного делания и правду социального слу
жения.
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