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Церковная и политическая полемика в конце XV - начале XVI вв. 
Дополнительные материалы к практическому занятию 
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Ереси 
 

Стригольники (с сер. XIV в.)  
- Возникла в Новгородско-Псковских землях. 
Стригольники осуждали современную им церковь.  

Главным объектом их критики была практика симонии - продажи церковных 
должностей. 

Стригольники отказывались от церковных обрядов и таинств. 
 

Жидовствующие (антитринитарии) 
Отрицали троичность бога 
Утверждали, что Христос еще не родился, а только должен родиться, тот же, кого 
называют Христос, обыкновенный человек, а не бог. 
Отрицали святость богоматери 
Выступали против поклонения иконам и другим церковным реликвиям 
Утверждали, что "не подобает поклоняться от рук человеческих сотворенным вещам" 
критиковали иноческое житье 
Утверждали, что монахи "оставиша заповедь Божию, и пророческое, и еуангельское, и 
апостольское писание, и самосмышлением и самоучением изобретоша себе житие, и 
держат предания человеческая" 
Критиковали церковную организацию 
Выступали за свободу религиозных мнений и веротерпимость 
(См. Зам. С. 137, цитаты из Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси 
жидовствующих) 

 
Иван III оказал покровительство новгородским еретикам 

Алексей и Денис (антитринитарии) были поставлены во главе клира Успенского и 
Архангельского соборов 

 
Официальная церковь требовала решительной борьбы с еретиками: 
например, "Слово об осуждении еретиков" Иосифа Волоцкого 

 

Нестяжатели и иосифляне 
В условиях роста популярности еретических движений, покровительства еретикам со стороны власти 
формируется два направления в церковной идеологии: иосифляне и нестяжатели. 
 

Иосифляне  
- лидер Иосиф Волоцкий 

 
Иосиф Волоцкий (1439/1440 - 1515). В миру Иван Санин.  
Род. в селе Язвище Волоцкой волости. Принял постриг в Боровском монастыре в возрасте 
20 лет. В 1477 был избран игуменом Боровского монастыря. Затем ушел из Боровского 
монастыря, недовольный обидами от вел. князя Ивана III. 
В 1479 г. основал во владениях кн. Бориса Волоцкого монастырь Успения Богородицы 
(Иосифо-Волоколамский). В монастыре ввел строгий устав. Монахи полностью 
отказывались от личной собственности, полностью подчинялись игумену. 
Совместно с архиепископом Новгородским Геннадием активно боролся против 
"Жидовствующих". Критиковал сочувствовавших им митрополита Зосиму и великого князя. 
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Во многом благодаря настойчивости Иосифа еретики были осуждены на соборе 1504 г. 
При его участии церковь добилась отказа государства от претензии на церковные земли 
на соборе 1503 г. 
На соборе 1503 г. Иосиф Волоцкий выступил против Нила Сорского. 
В 1507 г. в результате конфликтов с Федором Волоцким, Иосиф передал свой монастырь 
под патронат вел. кн. Василия III. 
Решение Иосифа вызвало недовольство новгородского архиепископа Серапиона, к 
епархии которого принадлежал Волоколамский монастырь. Серапион отлучил Иосифа от 
церкви. Но Василий III и митрополит Симон поддержали Иосифа. Серапион был сведен с 
кафедры. В последние годы влияние Иосифа ослабело - митрополитом стал 
"нестяжатель" Варлаам. 
Иосиф был канонизирован в 1591г. 
Иосифу принадлежат антиеретические сочинения: "Книга на новгородских еретиков" 
("Просветитель") в двух редакциях - краткой (11 "слов") и пространной (16 слов"), а также 
примыкающие к "Книге" - "Послание иконописцу", три "Слова" о почитании икон, "Сказание 
о скончании седьмой тысящи", "Рассуждение об иноческом жительстве", "Слово об 
осуждении еретиков", "Слово о благопремудростных коварствах".  
Иосиф написал две редакции монастырского Устава и трактат "Яко не подобает святым 
божиим церквам и монастырем обиды творити". 
 

Нестяжатели 
 
Нил Сорский (ок. 1433-1508) 
Родился в Москве. Из среды высшей служилой знати. Брат Нила Сорского дьяк Андрей 
Федорович Майко выполнял ответственные поручения князя. 
Нил Сорский постригся в Кирилло-Белозерском монастыре. Его наставником был старец 
Паисий Ярославов. 
Путешествовал на Афон и в Константинополь. 
В 15 верстах от Кирилло-Белозерского монастыря основал скит.  
Скит не походил ни на общежитийный монастырь, ни на полное отшельничество - братья 
селились в отдельных постройках из которых могли наблюдать друг-друга, но не 
слышали, что происходит в соседних кельях. 
Сторонник созерцательной аскезы и духовного самосовершенствования. 
В 1489 г. архиепископ Геннадий Новгородский призвал Паисия Ярославова и Нила 
Сорского занять более решительную позицию в борьбе с еретиками. В 1490 г. оба старца 
участвовали в соборе осудившем, правда сравнительно мягко, еретиков. 
В 1503 г. на соборе, посвященном вдовым попам, Нил Сорский выступил с мыслью о 
неправомерности монастырского землевладения. Т. о. является основателем идеологии 
"нестяжателей". 
Канонизирован в 1903 г. 
Житие Нила Сорского погибло при разорении вологодских скитов казанцами в 1538 г. 
Наиболее важные труды Нила Сорского - Предание и Устав скитского жития. Предание 
содержит общие нормы жизни в Сорском скиту. Устав посвящен внутреннему строю 
монашеской жизни. 
Считается, что Нилу Сорскому принадлежат четыре послания: "К брату, вопросившему его 
о помысле" (Вассиану Патрикееву), "Послание иному  о ползе" (Гурию Тушину), "Послание 
к брату, просившему от него написать ему еже на ползу души" (Герману Подольному) и 
"Послание брату с восточныя страны на ползу души". 
Нилу Сорскому принадлежат переводы, молитвы, "Завещание". 
 
Вассиан Патрикеев (Косой). В миру кн. Василий Иванович Патрикеев (ок. 1470 - ум. 
после 1531). 
С 1495 г. боярин, в 1495 - 1499 гг. - в земельном суде. 
В 1499 г. Вассиан был насильно пострижен в монахи, вероятно, как сторонник Дмитрия-
внука. Иночествовал в Кирилло--Белозерском монастыре. Ученик Нила Сорского. 
Вассиану Нил Сорский адресовал послание "О помыслах". 
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С вокняжением Василия III (1504), являвшегося Вассиану троюродным братом, был 
переведен в столичный Симонов монастырь. Усилился, когда митрополитом в 1511 г. стал 
игумен Симонова монастыря Варлаам. 
Вассиан резко критиковал Иосифа Волоцкого. При митрополите Варлааме Иосифу даже 
запретили отвечать на выпады Вассиана. 
Ситуация изменилась, когда в 1522 г. митрополитом стал "иосифлянин" Даниил. Он 
добился осуждения Вассиана на церковном соборе 1531 г. Вассиана обвинили в 
еретическом отрицании человеческой природы Христа, в самовольном написании 
неканонической Кормчей книги. Вассиана сослали в Иосифо-Волоколамский монастырь, 
где его уморили его идейные противники. 
Считается, что Вассиан, скорее всего, был автором сочинений: "Ответ Кирилловских 
старцев на послание Иосифа Волоцкого противу еретиков", "Слово ответно противу 
клевещущих истину евангельскую", "Прение с Иосифом Волоцким". 
Вассиан осуждал владение монастырями вотчинами, выступал против жестокого 
притеснения еретиков. 
Вассиан составил особую Кормчую (вторая ее редакция составлена при участии Максима 
Грека). В Кормчей проводилась мысль о неканоничности монастырского вотчиновладения. 
Ее осудил собор 1531 г. 
 
Максим Грек (ок. 1470 - 1555/1556). В миру Михаил Триволис. 
Родился в эпирском городе Арта в знатной греческой семье. В 1492 г. прибыл в Италию, 
где завершал образование. Испытал влияние проповедей доминиканского монаха 
Джироламо Савонаролы, стал монахом монастыря Св. Марка (1502-1504). 
Из Италии Максим Грек перебрался на Афон и постригся в Ватопедском монастыре под 
именем Максима. 
По приглашению Василия III прибыл в Москву. С 1518 г. в Чудовом монастыре начал 
перевод Толковой Псалтыри, а затем и других книг. 
Общался с Вассианом Патрикеевым. На церковных соборах 1525 и 1531 гг. был осужден 
за внесение в богослужебные книги "еретических" исправлений, за критику монастырского 
землевладения, за критику практики поставления московских митрополитов без санкции 
Константинополя, за тайные сношения с Турцией, которых Максим не имел, за хулу на 
вел. князя. Был заточен в Иосифо-Волоколамский , а затем в Тверской Отроч монастырь. 
Максиму запрещали причащаться, читать и писать. В 1540-е гг. условия содержания 
Максима улучшились. На рубеже 1540-1550-х гг. благодаря защите троицкого игумена 
Артемия, был допущен к причастию и переведен в Троице-Сергиев монастырь. 
Максима высоко ценили митрополит Макарий, Адашев, Сильвестр, Иван IV. 
Вероятно воздействие Максима на "Стоглавый" собор, на заведение книгопечатания. 
Почитался святым уже при жизни, но канонизирован лишь в 1988 г. 
Максиму Греку принадлежит по современным данным более 350 произведений. В 
публицистике разделял мировоззрение "нестяжателей". Из произведений, например, 
"Слово противу тщащихся звездозрением предрицати о будущих и о самовластии 
человеком" - против астрологии и проч. Автор сочинений против мусульман, армянской 
церкви, на лютеран и проч. 
 
 

Публицисты рубежа XV-XVI вв. "Москва - Третий Рим" и 
"Мономаховы дары" - обоснование высокого статуса русской 
церкви и государства 
 

Филофей (первая половина XVI в.). 
Старец псковского Трехсвятительского монастыря и его игумен.  
Наиболее достоверным представляется авторство Филофея "Послания Мисюрю-Мунехину по 
случаю морового поветрия и на звездочетцев".  
В произведениях Филофея содержится концепция "Москва - третий Рим": "первый Рим пал от 
нечестия, второй - от засилия агарянского, третий рим - Москва, а четвертому не бывать". 



4 
 

Концепция Филофея оказала влияние на развитие русской книжности. Она включена в 
Макариевские Великие Четьи-Минеи, пространную редакцию "Повести о белом клобуке", в 
уложенную грамоту об уттверждении патриаршества и др. 
Состав сочинений Филофея окончательно не установлен. Ряд посланий, в том числе к великим 
князьям, в которых развивается концепция "Москвы - Третьего Рима", считают позднейшими 
литературными памятниками, приписанными Филофею книжниками середины XVI в. 

 
Спиридон-Савва (2-я пол. XV в. - нач. XVI в.). 
Спиридона-Савву прозывали Сатана. 
Родом из Тверской земли. 
Был поставлен Константинопольским патриархом Киевским митрополитом. Как утверждали 
многие современники поставление Спиридона-Саввы произошло за мзду.  
В 1476 прибыл в Литву, но король Казимир не признал его и заключил в темницу. 
Когда Спиридон-Савва прибыл на Русь, его вновь задержали и заключили в Ферапонтов 
монастырь. Здесь Спиридон-Савва скончался где-то в правление Василия III. 
Из сочинений известны "Изложение о православной истинной нашей вере", рассказывающее о 
семи вселенских соборах. В 1503 г. по просьбе соловецкого игумена Досифея подверг 
литературной обработке "Житие Зосимы и Савватия". Работу Спиридона-Саввы высоко оценили 
арх. Геннадий Новгородский и Максим Грек. 
Наибольший резонанс имело "послание о Мономаховых дарах" (название условно), называемое 
еще "Посланием Спиридона-Саввы". В нем излагается легендарная генеалогия великих 
Владимирских и Московских князей, происхождение которых ведется от императора Августа. 
Знатным Московским князьям противопоставляются литовские князья, родоначальник которых 
Гедимин якобы происходил из рабов и конюших. 
Идеи "Послания Спиридона-Саввы" прослеживаются и в "Сказании о князьях владимирских".  
Концепция "Послания" и "Сказания" использовалась в чине венчания на царство Ивана IV в. и 
Федора Ивановича,  отражена в надписях на дверцах царского места в кремлевском Успенском 
соборе, Государевом родословце 1555 г., в Воскресенской летописи, Степенной книге, Великих 
Минеях Четиих. 

 
 
 

 


