
монашеской жизни отражала насущные интересы север¬ 
но-русского черного духовенства»1. 

Интересы крестьян, сопротивлявшихся монастырской 
колонизации, и интересы бояр, полагавших, что секуля¬ 
ризация монастырских земель великокняжеской властью 
позволит им сохранить в неприкосновенности их земель¬ 
ные вотчины, отразила «Кормчая» князя-инока Вассиа
на Патрикеева (первая половина XVI в.). Доказывая, что 
«монастырям сел не подобает держать», Вассиан ссылал¬ 
ся на интересы крестьян: примечательна апелляция к на¬ 
роду, исходящая от представителя боярской оппозиции 
официальной церкви 2 . 

Абстрактному «критицизму» Нила Вассиан придал 
реально-политическое и рационалистическое значение. 
Еще более резкую критику церкви дали представители 
так называемой новгородской и московской ереси конца 
XV — начала XVI в. (Федор Курицын, его брат Иван Чер¬ 
ный). Они, отходя от споров «иосифлян» и «нестяжате¬ 
лей », писали о свободе воли («самовластии души»), связы¬ 
вая ее с распространением образованности. Московским 
митрополитом Зосимой были даже высказаны сомнения в 
бессмертии души и загробном блаженстве. 

Все это не могло не обеспокоить церковных ортодок¬ 
сов. Иосиф Волоцкий (1439-1515), глава «иосифлян», 
писал: «...ныне и в домех, и на путех, и на торжищех 
иноци и мирстии все сомнятся, вси о вере пытают» 3. А нов¬ 
городский архиепископ Геннадий потребовал сжигать или 
вешать еретиков, сославшись на «опыт» католической 
инквизиции. 

И хотя светская власть в лице Ивана III и Василия III 
сочувственно относилась к некоторым идеям еретиков, 
они вынуждены были учитывать огромную силу идеоло¬ 
гического воздействия церкви. Было дано разрешение на 
проведение собора, который осудил обе ереси, но сравни¬ 
тельно мягко обошелся с самими еретиками. Тогда архи¬ 
епископ Геннадий своей властью устроил в Новгороде пуб¬ 
личное поругание и избиение еретиков в 1491 г. Собор 
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