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Проанализирована социально-философская точка зрения на проблему формирования 
идеи власти в русском средневековом обществе. Установлено, что одной из основных 
сил в вопросе об основаниях и пределах государственной власти являлась русская рели-
гиозная мысль, в частности сформированная среди представителей черного (монаше-
ствующего) духовенства. Исследованы тенденции, определявшие идеологическую  
и практическую модели поведения представителей государственной власти. Сделана 
попытка оценить степень значимости и последующее влияние на русскую модель 
факторов переноса в систему церковно-княжеских отношений на Руси идеи о главен-
стве государственной власти византийского императора в системе церковно-
государственных отношений Византии. Исследовано влияние падения авторитета 
константинопольской  церкви ввиду утраты ею сначала религиозного, а затем и по-
литического суверенитета, на отношение к ней представителей русского правосла-
вия. Подчеркнута неоднозначность восприятия модели вселенской церкви русским 
монашеством. При анализе церковного источника рассмотрен аспект богословских 
обоснований природы княжеской власти, отмечены важнейшие тенденции, повлияв-
шие на формирование политической самостоятельности русских князей, в частно-
сти, династический брак Ивана III. Исследование социально-философской составля-
ющей взглядов Иосифа Волоцкого на фундаментальные идеи политических форм вла-
сти показало, что Иосиф выражал позицию сторонников сильной, материально 
обеспеченной Церкви, при этом поддерживающей государственные политические 
институты. Особое внимание уделено рассмотрению основного произведения Иосифа 
Волоцкого, что дало возможность выявить его позицию относительно пределов вла-
сти князя. Показана зависимость политической княжеской власти от нравственных 
устоев ее носителя, определены ее безусловные и условные границы. На позицию игу-
мена Иосифа о необходимости подчинения княжеской власти влияло желание испол-
нения князем христианских заповедей. Данная зависимость является особенностью 
русского восприятия христианского закона и свидетельствует не о копировании ви-
зантийского религиозного опыта, а его творческом усвоении и преобразовании. 
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Вопрос исследования социально-философского взгляда на поли-
тическую власть в русском средневековом обществе неизменно за-
трагивает аспекты взаимодействия государства с религиозной систе-
мой, господствующей в обществе, и иерархической структурой, со-
трудничающей с государственным аппаратом. Причем указанная 
коммуникация не ограничивается только личностно-эмоциональной 
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составляющей носителей высших атрибутов государственной и цер-
ковной власти. Гораздо более важным, определяющим является тео-
ретически-методическое обоснование представителями власти своих 
взглядов и принципов управления обществом. 

В средневековой Руси религиозной системой, активно осуществ-
лявшей коммуникацию с государственной властью, являлась право-
славная Церковь. Вопрос об отношении Русской православной церкви 
к государственной власти, пределам компетенции верховного прави-
теля и возможности разграничений полномочий, мере ответственности 
государственной власти в церковных делах, степени вовлеченности гос-
ударства в церковные дела и системе земного устройства Церкви на 
протяжении всей российской истории является актуальным. Он особен-
но остро встает в критические моменты истории страны, когда требует-
ся напряжение всех духовных сил для преодоления кризисных явлений 
и нахождения самобытного пути развития [1, с. 181, 182]. 

Одним из таких кризисных моментов является процесс формиро-
вания российской самоидентичности после освобождения Руси от 
монголо-татарского ига в XV в. Завоевание политической независи-
мости повысило оценку значимости собственной государственности 
русского народа. Централизация княжеской власти и консолидация 
влияния московского князя, как и сплочение именно вокруг Москвы 
остальных земель, способствовали осознанию необходимости выра-
ботки концепции государственной власти великого князя как бого-
данной и богоопределенной. Появилась потребность ответа на вопро-
сы о месте Руси в мировой системе государств и роли русского пра-
вителя в мировой истории. Это требование усилилось после событий 
Флорентийской унии 1439 г., что было в русском обществе одно-
значно воспринято как измена православию со стороны «Второго 
Рима». Данная точка зрения приобрела еще бо́льшую силу после па-
дения Константинополя под ударами мусульман в 1453 г. После по-
литического падения Константинополя и утраты им государственной 
независимости выработка внутри Церкви четкой позиции по вопросу 
богоизбранничества политического правителя, роли религиозного 
лидера Руси в государственной жизни, определения пределов взаи-
мопроникновения двух систем власти становится необыкновенно  
актуальной. 

Усилением вовлеченности русского политического аппарата  
в деление византийского наследства является политический брак 
Ивана III с племянницей Михаила Палеолога, принцессой Софией. 
Данное действие большинство исследователей трактуют как своеоб-
разный политически-мистический акт преемства имперских амбиций, 
имперской власти, перешедшей на Русь после потери Византией цер-
ковного влияния и политической независимости. Видимые атрибуты 
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царского достоинства — герб, трон, инсигнии теперь должны были 
свидетельствовать о новой роли, которая отводилась русским прави-
телям. Это роль мирового лидера, императора. Однако, примеряя на 
себя роль византийского императора, русский царь неизменно стал-
кивался с необходимостью создать новые формы отношений с право-
славной Церковью, поскольку в Византии император был введен  
в систему религиозных обрядов, регламентировалась степень его ре-
лигиозного участия в богослужении и религиозной жизни империи  
в целом [2, с. 88–92]. На Руси эта система была если и знакома, то 
не использовалась, поэтому отчасти встречала непонимание духов-
ных лидеров. Одним из таких лидеров, несомненно, можно считать 
преподобного Иосифа Волоцкого, чьи взгляды оказали весомое вли-
яние на формирование общей системы государственно-церковных 
взаимоотношений. Преподобный Иосиф, несомненно, знаковая фи-
гура средневековой Руси. Его идеи коснулись многих сторон церков-
ной и церковно-государственной сфер жизни русского общества. 
Во многом его литературная деятельность была посвящена борьбе 
с ересями, но пристальный интерес вызывает его система взглядов на 
властную парадигму общественных отношений. По мнению автора 
статьи, вклад преподобного Иосифа Волоцкого в социально-философ-
ское обоснование политической системы власти и форм взаимопро-
никновения государства и Церкви с конца XV — начала XVI в. до 
эпохи Петра I крайне важен.  

Сама фигура Иосифа Волоцкого и систематизация его взглядов 
привлекала многих исследователей, многие историки Церкви обрати-
ли внимание на личность и взгляды игумена Волоцкого монастыря. 
Начиная с XVIII в. неоднократно встречаются упоминания о личности 
преподобного и отдельных аспектах его деятельности.  

Упоминания об имущественной тяжбе Иосифа и архиепископа 
Новгородского Серапиона и об апелляции игумена Иосифа именно  
к государственной, княжеской власти встречаем в Истории митропо-
лита Платона (Левшина) [3, с. 368]. Анализ учения Иосифа, пред-
ставленного в его книге «Просветитель», делает митрополит Мака-
рий (Булгаков), соглашаясь с позицией Иосифа относительно уровня 
взаимодействия со светскими властями [4]. 

Позднее к исследованию личности и творений игумена Иосифа 
обращались такие церковные авторы, как П.С. Казанский [5], П.В. Зна-
менский [6], М.В. Толстой [7], А.В. Карташов [8], Н.А. Булгаков [9].  

Интерес к теме среди светских историков возникает в 1860-е го-
ды, о чем свидетельствует работа И.П. Хрущова, в которой автор 
указывает на определенные направления политических взглядов 
Иосифа [10, с. 253, 254]. В дальнейшем к изучению данной темы об-
ращался О.Ф. Миллер, высказывавший славянофильские идеи,  
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и в рамках этого направления критически рассматривавший публи-
цистику Иосифа Волоцкого [11]. В конце XIX в. в работе М.А. Дья-
конова проанализировано седьмое Слово «Просветителя» и сделан 
вывод о политической направленности автора, возможном оправдании 
оппозиции государственной власти [12, с. 92–96]. Именно политиче-
скую составляющую впоследствии рассматривали такие философы  
и историки, как Г.В. Плеханов, Н.К. Никольский, М.Н. Покровский.  
В советской историографии огромный вклад в исследование как са-
мого автора, так и его взглядов внесли А.А. Зимин и Я.С. Лурье. Они 
рассматривали направления мысли преподобного Иосифа в их истори-
ческом развитии, используя все доступные произведения автора. Их 
выводы согласуются в том, что Иосиф являлся последовательным сто-
ронником сильной государственной Церкви [13, с. 167; 14, с. 27–29]. 

В настоящее время многочисленные обращения к теме философ-
ского наследия Иосифа Волоцкого свидетельствуют об актуальности 
исследования взглядов этого средневекового церковного и обще-
ственного деятеля. Д.А. Винокуров отмечал влияние игумена Волоц-
кого на существенную корректировку философско-исторической ро-
ли Церкви в развитии России, а также на строительство новых форм 
культурного идеала Руси [15, 16]. 

Несмотря на свое происхождение, Иосиф с молодого возраста по-
ставил для себя определенные требования религиозно-нравственного 
порядка и реализовал их в одном из самых строгих монастырей с уста-
вом, напоминавшим устав обители преподобного Сергия Радонежско-
го. С 1460-х годов начинается разнообразная литературная деятель-
ность Волоцкого, касающаяся богословских писем и полемических 
«слов», «учительных» сочинений и деловых грамот. Несмотря на 
большое творческое наследство, его высокая писательская индивиду-
альность ставится под сомнение [17, с. 24]. 

Имя Иосифа прежде всего связано с наименованием иосифлян, осо-
бого направления церковного движения за активную социально-благо-
творительную деятельность и финансовую независимость церкви. Оно 
также известно как имя лидера противников группы жидовствующих — 
еретического направления XV–XVI вв. Учение жидовствующих состоя-
ло в рационалистическом отрицании догматов о Троице, Божестве 
Иисуса Христа и искуплении, в предпочтении Ветхого Завета Новому, 
в отрицании писаний отеческих, почитания святых мощей и икон, цер-
ковной обрядности и таинств, в отвержении монашества как образа 
жизни [18]. Но не менее известен Иосиф своими взглядами на систему 
государственной власти великих князей. К этой теме преподобный не-
однократно обращался в своих многочисленных сочинениях.  

Идеи преподобного Иосифа Волоцкого о взаимодействии цер-
ковной и государственной власти во многом отражали византийскую 
модель, которая безусловно определяла богоизбранность императора. 
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Отсюда ко времени правления Василия III в сочинении Иосифа звучит 
идея о царской власти, дарованной от Бога: «Слышите, царие и князи, 
и разумейте, яко от Бога дана бысть держава вам. Вас бо Бог в себе 
место избра на земли и на свой престол вознес» [14, с. 230]. 

Главным произведением преподобного Иосифа Волоцкого счи-
тается «Просветитель» — сборник отдельных глав, посвященных 
различным аспектам представлений Иосифа о борьбе с ересью жи-
довствующих, поучениям на различные темы церковной истории, со-
ветам по отдельным вопросам монастырской жизни и т. д.  

Относительно оригинальности и литературных достоинств сбор-
ника существуют определенные противоречивые мнения, от абсолют-
ной компилятивности и несамостоятельности сочинения [14, с. 68] до 
глубокого богословствования и оригинальности суждений автора [19, 
с. 220, 221]. 

Слова в «Просветителе» написаны в разное время и по разным 
поводам и уже в силу этого не могут обладать совершенно равным 
достоинством в литературном, богословском и в полемическом пла-
нах. Краткая редакция книги включала Слова с первого по одинна-
дцатое и была составлена до 1504 г. Последующие Слова присоеди-
нили постепенно, по мере написания их Иосифом. Полный сборник 
был напечатан только в 1857 г. трудами Казанской духовной акаде-
мии [20, с. 371]. 

 Слова на различные темы оказались востребованы современни-
ками Иосифа, его богословские размышления, касающиеся различ-
ных сторон церковной и общественной жизни, находили отклик  
в сердцах читателей. В своем сочинении Иосиф не обошел внимани-
ем вопросы относительно личности царя и пределов царской власти. 
Несмотря на то что Иосифа считают поборником абсолютизма, без-
условного авторитета государственной власти и ее первенства над 
церковной, его суждения относительно царской власти основаны на 
анализе поведения царя и его отношения к нравственным заповедям 
христианства. Иосиф подчеркивает, что, несмотря на необходимость 
повиновения верховному правителю, существуют условия, от кото-
рых зависит парадигма поведения подданных, существует некий пре-
дел повиновения. Так, он в первых строках Слова седьмого проводит 
некую параллель, отмечая, что есть различие в том, как «нам подоба-
ет почитать друг друга, и как подобает почитать царя или князя и 
служить ему, и как подобает ныне Господу Богу поклоняться и Ему 
Одному служить» [20, с. 168]. 

Необходимость служения и подчинения царю Иосиф обосновы-
вает законом Божиим и тем, что таким образом человек служит Богу: 
«Если ты поклоняешься или служишь царю, или князю, или началь-
ствующему, то следует поклоняться и служить потому, что это угодно 
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Богу — оказывать властям покорность и послушание: ведь они пекут-
ся и думают о нас» [20, с. 188]. При этом подчеркивается, что царь или 
правитель имеет власть только над телом подданного, а не над его ду-
шой: «“Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и тре-
петом” (Еф. 6, 5), — как людям, которым Бог оказал предпочтение 
и наделил их властью и которые могут благодетельствовать и мучить 
тело, но не душу. Поэтому следует поклоняться и служить им телом, 
а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу» [20, с. 188]. 

Преподобный утверждает, что подчинение светской власти — это 
лишь исполнение закона Христова, т. е. не есть добро само по себе, 
а только некий образ послушания, пример повиновения правилу, 
установленному Богом для выполнения людьми. Однако если усло-
вие преданности самого царя Богу не соблюдается, то и послушание 
перестает действовать как выполнение христианской добродетели.  
В дальнейшем Иосиф более подробно останавливается на личных ка-
чествах правителя, которые могут оказаться несовместимыми с хри-
стианскими добродетелями, и, следовательно, подчинение такому 
правителю не вменяется в праведность подданному: «Если же некий 
царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные 
страсти и грехи: сребролюбие и гнев, лукавство и неправда, гордость 
и ярость, злее же всего — неверие и хула, — такой царь не Божий 
слуга, но дьяволов, и не царь, но мучитель... И ты не слушай царя или 
князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он бу-
дет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апо-
столы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не поко-
рившиеся их повелению» [20, с. 189]. По мнению В.Е. Вальденберга, 
Иосиф Волоцкий учит различать, какая власть от Бога, а какая от 
дьявола, и рассуждает о правомерности сопротивления царской вла-
сти [21, с. 228]. В период борьбы Ивана III за власть Иосиф обличал 
князя за междоусобицу, называя его Каином за совершенные пре-
ступления против родственников [22, с. 155]. По мнению автора дан-
ной статьи, отношение Иосифа к царской власти изменялось на про-
тяжении всей его жизни. Постулат о том, что царская власть не без-
условна и не безраздельна, характерен для первой половины 
творчества Иосифа. Впоследствии его мнение изменилось. Так, 
в шестнадцатом Слове «Просветителя», рассуждая о наказаниях для 
еретиков, он упоминает, что цари имеют право «не только простых 
людей, но и патриархов, и святителей, и священников, если они впа-
дали в ересь, отправлять в темницы и в изгнание» [20, с. 361] до их 
кончины. Для обоснования столь жесткой позиции Иосифу прихо-
дится признать первенство высшей власти царя и уподобить его 
в этом Богу: «Ибо царь естеством подобен всем людям, властью же 
подобен Богу Вышнему» [20, с. 367]. 
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Для представителей средневекового общества важнейшей состав-
ляющей мировоззрения являлась религиозная система, касающаяся  
абсолютно всех сторон жизни: от обыденной, бытовой до высших 
форм духовной, аскетической. Без религиозной основы формирова-
ния представлений о мире и системе общественных отношений не-
возможно было осмысление собственной социальной роли и набора 
функций, присущих определенному социальному субъекту. Именно  
с учетом религиозных и социально-философских определений поня-
тия власти верховного правителя Руси XV–XVI вв., в том числе по-
литической ее составляющей, происходило самоопределение ее 
представителей.  

Одним из выразителей религиозной мысли, пытающихся создать 
систему последовательных, обоснованных взглядов на государствен-
ную власть и формы ее взаимоотношений с Церковью, является игу-
мен Волоцкого монастыря Иосиф, получивший высокую оценку со 
стороны Церкви и прославленный в чине ее святых, в том числе и за 
свою философско-религиозную систематизацию учения об источнике 
и основаниях государственной власти, пределах княжеской власти 
и понятии ее ограничения.  

Несмотря на общее сложившееся мнение об Иосифе Волоцком как 
абсолютном государственнике, безусловно ставящем Церковь в подчи-
ненное положение по отношению к князю в обмен на возможность ма-
териального благосостояния для обеспечения благотворительности, 
проведенный анализ посланий позволяет усомниться в столь однознач-
ных формулировках. Позиция Иосифа, выраженная в его произведени-
ях, допускает возможность сделать вывод о гибкости взглядов, в части 
определений пределов царской власти, ее соответствия христианскому 
закону. Власть царя ограничивалась, по мнению Иосифа Волоцкого,  
исполнением правителем заповедей Божиих, и ставилось условие под-
чинения — праведность царя и его ответственность перед Богом. Оста-
валась неопределенной позиция относительно возможности царя вме-
шиваться в решение религиозных вопросов, поскольку реальное мнение 
Иосифа отличается от его теоретических постулатов. В то же время 
нельзя не признать провозглашение тесного союза церковной власти 
с государственной при превалировании последней. Такая точка зрения 
стала впоследствии характерной для московского царства. 
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on the symphony of authoritie 
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The paper analyzes social and philosophical approaches to the problem of forming the idea of 
power in the Russian medieval society. It was established that the Russian religious thought 
appeared to be one of the main forces in the problem on foundations and limits of the state 
power, in particular, the thought formed among representatives of the black (monastic) cler-
gy. Trends that determined ideological and practical models of the state authorities’ behavior 
were studied. An attempt was made to assess the degree of significance and the subsequent 
influence on the Russian model of the factors transferring the idea of the primacy of the Byz-
antine emperor power in the system of Byzantium church-state relations into the system of the 
church-princely relations. The influence of the Church of Constantinople falling authority due 
to its loss of first religious and then of political sovereignty on the attitude of the Russian Or-
thodoxy representatives towards it was studied. Ambiguity of the Ecumenical Church model 
perception by the Russian monastics was emphasized. When analyzing a church source, the 
aspect of theological justifications of the princely power nature was considered, and the most 
important trends that influenced formation of the Russian princes political independence were 
highlighted, in particular, the dynastic marriage of Ivan III. Studying the social and philo-
sophical component of the Joseph Volotsky views on the fundamental ideas of the political 
power demonstrated that Joseph Volotsky pointed position of supporters of the strong and 
materially secure Church supporting the state political institutions. Particular attention was 
paid to studying the main work by Joseph Volotsky, which made it possible to identify his po-
sition regarding the limits of the prince power. Dependence of the political princely power on 
his moral conditions was shown, its unconditional and conditional boundaries were deter-
mined. Desire of a prince to fulfill the Christian commandments was influencing the Hegumen 
Joseph position on the necessity to submit to the princely power. This dependence is a feature 
of the Christian law perception in Russia and does not indicate copying the Byzantine reli-
gious experience, but its creative assimilation and transformation. 
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