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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Преподобный Иосиф Волоцкий, выдающийся иерарх Русской Церкви 

рубежа XV и XVI столетий, оказал значительное влияние на внутреннюю 

политику Московского государства и укрепление авторитета Церкви в русском 

общественном сознании. Свидетельством этого стала его сравнительно ранняя 

канонизация, которая произошла в 1579 году всего лишь через 64 года после 

кончины Преподобного. 

Деятельность Иосифа простиралась значительно дальше стен его 

монастыря, и сформулированные им принципы отношений Церкви и 

Государства сохраняли актуальность, по меньшей мере, до начала петровских 

реформ. 

Историческая наука, признавая заслуги Волоцкого игумена, уделяет 

основное внимание политическим результатам его деятельности и только в 

малой степени касается нравственных аспектов его служения. Более того, 

либерально настроенные историки склонны видеть в пафосе борьбы 

преподобного Иосифа отступление от основных принципов христианской этики: 

милосердия, в случае борьбы с новгородско-московскими еретиками, и 

нестяжательства – в защите церковного землевладения. 

Между тем, вся многосторонняя деятельность Иосифа базировалась на 

фундаменте христианской этики, сопряженной с чувством социальной 

ответственности.  

Современные состояние государственной и церковной жизни, как и на 

рубеже XV и XVI столетий, в значительной степени зависит от церковного 

единства и социального статуса Церкви. Так, например, отсутствие единства в 

православном мире напоминает ситуацию второй половины XVI века, связанную 

с Ферраро-флорентийской унией 1439 года, ускорившей процесс обретения 

автокефалии Русской церкви. 

Параллелью широкого распространения новгородско-московской ереси и 

можно считать поляризацию современного общественного (в том числе 
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церковного) сознания от крайне либерального до ультра-консервативного 

направлений. 

Имущественное неравенство в современном обществе, как и в 

Средневековой Руси, создает социальное напряжение, не способствующее 

единству общества. Государство не всегда успевает заметить и вовремя 

устранить причины назревающих конфликтов. Нравственное воспитание народа 

и широкая благотворительность – традиционные направления церковной миссии 

в обществе – сохраняют свое значение для укрепления общественной 

солидарности.   

Именно поэтому духовный опыт преподобного Иосифа и его литературное 

наследие остаются востребованными и содержательными. 

Актуальность нашей работы состоит в выявлении нравственных аспектов 

деятельности преподобного Иосифа Волоцкого, способствует более полному 

пониманию роли Церкви в государственной жизни, осознанию ее возможностей 

в нравственном оздоровлении современного российского общества. 

Степень научной разработанности проблемы 

Дореволюционная русская историография занималась в основном 

анализом агиографических источников, касающихся биографии преподобного 

Иосифа Волоцкого, Кроме того, внимание исследователей XIX века, писавших о 

деятельности Волоцкого игумена, было сосредоточено на выявлении и 

текстологии сочинений противников новгородско-московской ереси и 

участников полемики о правомерности церковного землевладения. В советской 

историографии личность преподобного Иосифа рассматривалась, главным 

образом, в контексте его борьбы с ересью «жидовствующих», которая в 

соответствии с идеологическими установками эпохи оценивалась как 

прогрессивное антифеодальное народное движение. С этой точки зрения 

преподобный Иосиф воспринимался как защитник классовых интересов 

крупных землевладельцев. С этих же позиций оценивалось так называемое 

«иосифлянство», которое по сути было борьбой Церкви за право обладания 

земельной собственностью. Эти идеологические ограничения не помешали 
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выдающимся исследователям 1950-х 1960-х годах Я.С. Лурье, Н.А. Казаковой, 

дать реальную картину деятельности Волоколамского игумена и опубликовать 

важнейшие его сочинения с подробным текстологическим анализом и 

историческим комментарием1. Более подробно этот вопрос освещается 

исследователями в монографии, посвященной русской публицистике рубежа 

XV и XVI столетий2. Важным событием научной жизни стала публикация в 

1959 году Посланий Преподобного Иосифа, подготовленная А.А. Зиминым и 

Я.С. Лурье3. 

Литературному анализу творений Иосифа Волоцкого посвящена статья 

И.П. Еремина4. 

Конфликт «иосифлян» и «нестяжателей» в контексте внутренней политики 

Московской Руси XVI века подробно рассматривается в монографии 

Н.А. Казаковой, посвященной литературному наследию лидера «нестяжателей» 

князя-инока Вассиана Патрикеева5. 

М.Н. Тихомиров стал первым исследователем хозяйственных книг 

Иосифо-Волоколамского монастыря средины XVI века6. Документы 

экономической деятельности обители преподобного Иосифа за вторую половину 

XVI века изучались К.Н. Щепетовым7. Хозяйственные книги Иосифо-Волоцкого 

монастыря за XVI-XVII столетия изучались А.Г. Маньковым. По его подсчетам 

сохранилось 50 книг за XVI век8. Подробное исследование поминальных книг 

Иосифова монастыря с указанием не только имен поминаемых, но и 

пожертвований за поминовение проделано Н.А. Казаковой9. 

 
1 См.: Казакова, Н.А., Лурье, Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси 

XIV – начала XVI в. – М.; Л., 1955. – 544 с. 
2 См.: Лурье, Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала 

XVI в. – М.; Л., 1960. – 532 с. 
3 См.: Послания Иосифа Волоцкого. – М.; Л., 1959. – 390 с. 
4 См.: Там же 
5 См.: Казакова, Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. – М.; Л., 1960. – 361 с. 
6 См.: Тихомиров, М.Н. Российское государство XV-XVII веков. – М., 1973. – 422 с. 
7 См.: Щепетов, К.Н. Сельское хозяйство в вотчинах Иосифо-Волоколамского 

монастыря в конце XVI в. // Исторические записки. – 1946. – Т. 18. – С. 92-147. 
8 См.: Маньков, А.Г. Хозяйственные книги монастырских вотчин XVI в. как источник 

по истории крестьян // Проблемы источниковедения. – 1955. – Вып. 4. – С. 286-306. 
9 См.: Казакова, Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. – М.; Л., 1960. – С. 342-357. 
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Хозяйственная деятельность Иосифо-Волоколамского монастыря при 

жизни его первого игумена может быть прослежена по деловым бумагам 

обители, исследованным и опубликованным А.А. Зиминым10. Он же является 

автором монографии, посвященной истории роста земельных владений 

Волоцкого монастыря и становления идеологии «иосифлянства»11.  

Политика ограничения роста земельной собственности Русской Церкви в 

средине и второй половине XVI века подробно рассматривается в исследовании 

В.В. Шапошника12. 

Научный интерес к деятельности первого игумена Волоколамского 

монастыря не ослабевает и в настоящее время. К числу последних публикаций 

на эту тему следует отнести диссертацию А.А. Казакова13. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является церковная деятельность и социальное 

служение преподобного Иосифа Волоцкого.  

Предметом исследования является литературное наследие преподобного 

Иосифа Волоцкого в части борьбы с распространением лжеучения 

«жидовствующих», нравственного поведения христианина и укрепления основ 

монастырской жизни, а также полемические сочинения его идейных 

противников.  

  

 
10 См.: Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков. В 3 ч. Ч. 2 / 

подготовил к печати Л.В. Черепнин; отв. ред. чл.-кор. АН СССР С.В. Бахрушин; Академия 

наук СССР. Институт истории. – М., 1956. – 663 с. 
11 См.: Зимин, А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в 

России в конце XIV-XV в. – М., 1977. – 356 с. 
12 См.: Шапошник, В.В. Приговоры о церковно-монастырском землевладении в период 

правления Ивана Грозного // Христианское чтение. – 2012. – № 3. – С. 6-31. 
13 См.: Казаков, А.А. Жития Иосифа Волоцкого середины XVI века как источник по 

истории раннего иосифлянства [Электронный ресурс] // disserCat [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека диссертаций и авторефератов, современная наука РФ, более 

780 тысяч полных научных текстов кандидатских и докторских работ. – URL: 

https://www.dissercat.com/content/zhitiya-iosifa-volotskogo-serediny-xvi-veka-kak-istochnik-po-

istorii-rannego-iosiflyanstva (дата обращения: 06.03.2024). – Загл. с экрана. 
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Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является выявление нравственной составляющей в 

сочинениях преподобного Иосифа Волоцкого, отражающих главные 

направления его церковной и общественной деятельности.  

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Определение церковного и государственного значения борьбы с 

ересью «жидовствующих». 

2. Оценка роли преподобного Иосифа Волоцкого в укреплении 

монастырского быта в начале XVI века. 

3. Выявление богословских оснований исторического спора 

«иосифлян» и «нестяжателей в контексте внутренней политики Московского 

государства. 

4. Выделение форм и направлений благотворительной деятельности 

преподобного Иосифа Волоцкого. 

Методологическая база исследования 

Методологическая база данного исследования представлена 

общенаучными теоретическими методами: анализа, синтеза, индукции, а также 

эмпирическими методами: наблюдения, сравнения, типологического и 

текстологического анализа, историко-генетического, историко-

типологического, историко-компаративного методов. 

Научная новизна исследования 

Историки XIX века, писавшие о ереси «жидовствующих», останавливали 

свое внимания в основном на вопросах идентификации и текстологии 

полемических сочинений противников ереси. Ученые XX столетия, в 

соответствии с духом времени, рассматривали новгородскую ересь как 

социальный феномен в русле антифеодального народно-освободительного 

движения. В этом же русле рассматривалась деятельность «нестяжателей», 

идейных противников преподобного Иосифа, в то время как «иосифляне» 

представлялись реакционной силой, стремившейся к обогащению Церкви. В 

предлагаемой работе рассматривается вопрос об антицерковной и 
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антигосударственной сущности ереси «жидовствующих», а в деятельности 

преподобного Иосифа Волоцкого выявляется его поддержка централизации 

Русского государства через укрепление власти Великого князя, а так же забота 

об укреплении христианской нравственности в монашестве, правящем классе и 

русском обществе в целом. Кроме того, доказывается общность этической 

составляющей в идеологии «иосифлян» и «нестяжателей», а их конфликт 

рассматривается не как противоборство двух монашеских партий, но как 

противостояние государства и Церкви, стремившейся к сохранению своего 

социального суверенитета. В этих аспектах и состоит научная новизна работы.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Церковное значение борьбы преподобного Иосифа Волоцкого с 

ересью «жидовствующих» заключается в доказательстве богословской и 

нравственной несостоятельности лжеучения еретиков и укреплении единства 

Русской Церкви на основе твердого исповедания православной веры. 

Государственное значение антиеретической деятельности преподобного Иосифа 

состоит в укреплении духовных основ государственного строя на основе 

нравственного авторитета Церкви. 

2. Нравственная проповедь преподобного Иосифа Волоцкого 

укрепляло единство русского общества в эпоху становления централизованного 

Московского государства. Последовательное утверждение общежительных 

принципов и подробная регламентация монашеского быта способствовали 

нравственному усовершенствованию монашества и духовенства и, как 

следствие, повышению общественного авторитета Церкви. Широкая 

благотворительная деятельность Церкви, усиливала ее нравственное влияние на 

общественную жизнь и государственную политику. 

3. Идеология «иосифлян» и «нестяжателей» основывалась на одном и 

том же нравственном принципе личной аскезы. Представители того и другого 

направления использовали в своей аргументации доводы Священного Писания, 

житийной литературы и истории Церкви. При этом «иосифляне» в большей мере, 

чем их идейные противники обладали чувством социальной ответственности и 
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способностью предвидеть исторические последствия потери Церковью 

земельной собственности. Церковное землевладение, по их мнению, создавало 

экономическую базу для благотворительной деятельности, которая 

корректировала невнимание правящего класса к нуждам простолюдинов. В 

условиях феодального общества обладание собственностью позволяло Церкви 

более эффективно осуществлять нравственное влияние на внутреннюю политику 

государственной власти в сторону смягчения социальной напряженности. 

Победа «иосифлян» в полемике с «нестяжателями» позволила Церкви сохранить 

это влияние на столетия вперед вплоть до церковной реформы Петра I. 

4.  Социальное служение было главной целью хозяйственной 

деятельности Волоцкого монастыря. Традиция церковного поминовения 

усопших привлекала в монастырь значительные средства, выраженные как в 

денежных пожертвованиях, так и в передаче земельных наделов. 

Благотворительная деятельность Волоцкого игумена заключалась в 

«кормлении» множества неимущих людей, привлечении их к 

производительному труду на монастырских землях, спасении в неблагоприятные 

для урожая годы от голодной смерти тысяч крестьян. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

исследовании литературной полемики преподобного Иосифа Волоцкого с 

новгородско-московскими последователями ереси «жидовствующих», которое 

позволяет по-новому взглянуть на проблему церковно-государственных 

отношений в Московской Руси на рубеже XV-XVI столетий и вследствие этого 

имеет теоретическое значение в области религиоведения, истории России или 

литературоведения. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что материалы исследования могут быть использованы при подготовки лекций и 

семинаров по темам: «Нравственное состояние русского общества на рубеже 

XV-XVI столетий», «Еретические движения в Средневековой Руси и их влияние 

на государственную политику», «Жанр антиеретической полемики в 
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средневековой русской литературе», «Исторический спор «иосифлян» и 

«нестяжателей», «Борьба Русской Церкви за социальный суверенитет». 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах: 

1. Матвеев К.В. Этические проблемы в литературном наследии 

преподобного Иосифа Волоцкого // Второй Всероссийский форум молодых 

теологов (Саратов, СПДС, 20.02.2023). 

2. Матвеев К.В. Этические проблемы в литературном наследии 

преподобного Иосифа Волоцкого // XXI Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения. «Православие и отечественная культура: потери и 

приобретения минувшего, образ будущего» (Саратов, СПДС, 16.12.2023). 

Основные научные результаты исследования были опубликованы в статье: 

1. Матвеев, К.В. Красота и хаос в эстетике Владимира Соловьева / 

К.В. Матвеев // Метаморфозис. – 2024. – Т. 8. – № 3. – С. 54-64. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав по два параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, выявляется 

степень научной разработанности проблемы, раскрываются объект и предмет 

исследования, задачи и цели работы, описываются основные методологические 

подходы исследования, определяется новизна выпускной работы, объясняется 

теоретическая и практическая значимость исследования, выдвигаются 

положения, выносимые на защиту, приводится информация об апробации 

результатов научной работы и её структуре.   

В первой главе «Проблемы церковного единства и нравственность 

духовенства в литературном наследии преподобного Иосифа Волоцкого» 

определяется церковное и государственное значение борьбы с ересью 
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«жидовствующих», а также роль Иосифа Волоцкого в укреплении 

монастырского устава. 

В первом параграфе первой главы «Церковное и государственное 

значение борьбы с ересью “жидовствующих”» определяется влияние 

преподобного Иосифа Волоцкого на церковных иерархов и представителей 

государственной власти в решении вопроса об отношении Церкви и государства 

к ереси «жидовствующих»; приводятся методы убеждения еретиков, которые 

применяет преподобный Иосиф в полемике с ними, уделяется внимание вопросу 

о допустимости насилия к еретикам с точки зрения святого. 

Во второй главе «Иосиф Волоцкий и укрепление монастырского 

устава» изучается исторический спор «иосифлян» и «нестяжателей», а также 

рассматривается благотворительная деятельность Иосифо-Волоколамского 

монастыря в контексте этических взглядов «иосифлян». 

В первом параграфе второй главы «Полемика «иосифлян» и 

«нестяжателей» в контексте внутренней политики Москвы» раскрываются 

основы религиозного мировоззрения «иосифлян» и «нестяжателей», 

обозначаются аргументы и доводы, выдвигаемые ими в пользу своей позиции, 

обосновывается значимость победы «иосифлян» в споре с «нестяжателями» для 

церковной истории.  

Во втором параграфе второй главы «Благотворительная 

деятельность Иосифо-Волоколамского монастыря в контексте этических 

взглядов “иосифлян”» оспаривается ряд распространенных мнений о взглядах 

«иосифлян» на монастырскую собственность, подчеркивается аскетизм 

«иосифлянских» монастырей, освещается их благотворительная деятельность, 

обозначается роль «иосифлян» в развитии церковного искусства, просвещении и 

духовном воспитании народа.  

В Заключении обобщаются результаты осуществленной 

исследовательской работы, формулируются выводы исследования. 


