
"ЦЕРКОВЬ И 
ГОСУДАРСТВО 

В КОНЦЕ XV – 
НАЧАЛЕ XVI 

ВЕКА"

Тема занятия



СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЕМ
⦿ Характеристику 

отношений 
Православной 
церкви и 
правителей 
Московского 
государства в 
конце 15 – начале 
16 веков. 

⦿ Как оцениваются 
действия церкви 
в отношении 
Орды, еретиков, 
княжеской 
власти. Как 
раскрываются 
причины спора 
между 
иосифлянами и 
нестяжателями. 



В КОНЦЕ 15 – НАЧАЛЕ 16 ВЕКОВ НА РУСИ 
ПРОИСХОДИЛИ СОБЫТИЯ, НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИЕ ПУТИ ЕЁ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ЦАРСКИЕ РЕГАЛИИ

⦿ Именно в тот период русской 
истории 
закладывались духовные и 
политические основания 
государственности Московской 
Руси. Поэтому то время 
отмечено весьма острой 
полемикой по многим 
религиозным и политическим 
вопросам. Именно на эти темы 
мы сегодня поговорим на нашем 
уроке.

⦿ Православная церковь 
поддерживала объединение 
земель вокруг Москвы, 
укрепление великокняжеской 
власти и создание 
централизованного государства.



⦿ Она поддерживала 
Александра 
Невского в его 
мирных 
отношениях с 
Ордой, выступала 
против княжеских 
усобиц, оказала 
поддержку князьям 
в Куликовской 
битве и 
противостоянии с 
ханом Ахма̀том.



ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ, В БОРЬБЕ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУСИ, ПОДДЕРЖИВАЛИ ЦЕРКОВЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ И 
ЛЬГОТЫ, ДЕЛАЛИ В МОНАСТЫРИ И ЦЕРКВИ 
БОГАТЫЕ ВКЛАДЫ.

⦿ В 1439 году на соборе во 
Флорѐнции, иерархи 
Греческой и Римской 
церкви заключили унию – 
акт о соединении обеих 
ветвей христианства.

⦿ За участие в этой акции 
собор московских владык 
прогнал 
митрополита Исидо̀ра, 
избрав вместо него 
в 1448 году рязанского 
владыку Ио̀ну.



В 1453 ГОДУ ПАЛ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 
⦿ Выборы митрополита 

стали внутренним 
делом русской 
церкви. Она 
перестала зависеть 
от патриархов 
Византии и получила 
полную 
самостоятельность, 
провозгласив 
свою автокефа̀лию. 
Авторитет церкви 
возрос.



НО ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ИМЕЛО ОБРАТНУЮ 
СТОРОНУ. МИТРОПОЛИТ ЗАЧАСТУЮ ИЗБИРАЛСЯ С 
СОГЛАСИЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ, ЧТО ДАВАЛО 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕДНЕМУ ВМЕШИВАТЬСЯ В 
ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА. 

⦿ Князья видели, что церковь с её 
огромным влиянием, земельными 
богатствами, многочисленными 
льготами стала соперничать с 
великокняжеской властью.

⦿ Церковные деятели противились 
такому положению дел. Они 
старались помешать князьям в их 
устремлениях. Часто это приводило к 
конфликтам.

⦿ Церковь оставалась мощной 
религиозной силой, богатейшим 
землевладельцем и средоточием 
культурных ценностей.

⦿ Церковь вела себя агрессивно по 
отношению к другим религиям, 
которые исповедовали враги России, – 
к католичеству и мусульманству. Все 
это было на руку великокняжеской 
власти. Поэтому, не смотря на 
противоречия, церковь и государство 
нуждались друг в друге.

⦿ Вторая половина 15 – первая 16 века – 
период распространения на землях 
Руси различных еретических 
учений.  Ѐреси – это отступление от 
официального церковного учения и 
церковных догм. Ереси подрывали 
устои церкви, а поскольку церковь 
поддерживала государство, то борьба 
против церковных устоев означала и 
подрыв государственных интересов.

⦿ Одним из центров распространения 
ереси был Новгород. Он был ближе 
всего к Западу, любое вольнодумство 
быстро достигало этого города по 
торговым путям вместе с 
привозимыми товарами.



ПЕРВЫЕ ЕРЕСИ ПОЯВИЛИСЬ В 
НОВГОРОДЕ В 14 ВЕКЕ.
⦿  Приверженцев 

такого учения 
называли 
«стриго̀льниками». 
Руководителями 
движения стали 
диаконы Карп (котор
ый был стригольник, 
или парикмахер, от 
его профессии и 
произошло название 
«стригольники») 
и Никита.



СУТЬ УЧЕНИЯ ВЫРАЖАЛОСЬ В НЕПРИЯТИИ 
ПОКЛОНЕНИЯ ИКОНАМ, НЕПРИЯТИИ МОЛИТВ 
СВЯТЫМ. 
⦿ Они отрицали, существование 

души и загробную жизнь. 
Выступали против 
взяточничества священников, 
церковного землевладения, 
угнетения одних людей другими.

⦿ Новая ересь, известная под 
именем жидо̀вствующих, 
появилась в Новгороде во второй 
половине 15 века и оттуда 
перешла в Москву. Её 
приверженцы частично 
использовали иудейское учение, 
отсюда и название.

⦿ Еретики отрицали божественное 
происхождение Христа и 
говорили о его человеческой 
сущности, отвергали почитание 
икон, поклонение святым.  
Критиковали монашество за 
непотребный образ жизни.



ВЗГЛЯДЫ ЕРЕТИКОВ НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ СРЕДИ 
НАРОДА, НЕКОТОРОЙ ЧАСТИ ДУХОВЕНСТВА, БОЯР, 
ДЬЯКОВ, ЛЮДЕЙ БЛИЗКИХ К ИВАНУ 3.

⦿ Иван 3 не вмешивался в 
религиозные споры и терпимо 
относился к еретикам, поскольку 
те, обличая церковь, 
поддерживали великокняжескую 
власть и требовали отмены 
особого положения церкви в 
государстве.

⦿ Но вскоре споры возникли и 
внутри руководства 
православной церкви. Их 
основой был вопрос о церковных 
богатствах.

⦿ 15 век был периодом бурного 
развития монастырей. В 
различных частях страны 
появилось большое количество 
новых обителей. В 1436 году, в 
землях Новгорода, 
монахами Зо̀симой и Германом 
был основан Соловѐцкий 
монастырь.



В 1479 ГОДУ ПРЕПОДОБНЫМ ИОСИФОМ БЫЛ 
ОСНОВАН ИО̀СИФО-ВОЛОКОЛА̀МСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ.

Ещё в 14 веке Сергием 
Ра̀донежским был 
основан Троице-Сергиев 
монастырь, бывший одним из 
самых богатых на Руси. 



МОНАСТЫРИ ПОЛУЧАЛИ БОГАТЫЕ 
ПОДНОШЕНИЯ, ЯВЛЯЛИСЬ СОБСТВЕННИКАМИ 
ЗЕМЛИ. 

⦿ Собирали деньги и 
товары за свою 
церковную 
деятельность. 
Монастыри 
занимались 
торговлей и 
ростовщичеством. 
Тем не менее, 
монастыри 
занимались 
благотворительност
ью.



ДРУГАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА В НЕБОЛЬШИХ 
МОНАСТЫРЯХ, СКЍТАХ И ПУ̀СТЫНЯХ. ТАМ 
МОНАХИ ЖИЛИ ОТ СОБСТВЕННОГО ТРУДА. ВЕЛИ 
АСКЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. СКИТ

⦿ Постепенно между этими 
двумя крайностями 
возник спор. Первая 
сторона «нестяжа̀тели», 
проповедовали уход от 
мира отказ церкви от 
приобретения

⦿ богатств и земель. Их 
вдохновителем был 
известный церковный 
деятель Нил Со̀рский.



ВТОРАЯ – «ИОСИФЛЯ̀НЕ» – 
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИОСИФА ВОЛО̀ЦКОГО. 
⦿ Они доказывали, 

что монастыри 
нуждаются в 
землях и крепком 
хозяйстве. Что 
только так 
возможно 
распространять 
идеи христианства, 
помогать 
верующим и 
заниматься 
посвящением.



ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПОДДЕРЖИВАЛ 
НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ. 
⦿ При помощи их и еретиков он 

стремился ограничить влияние и 
богатство церкви и усилить свою 
власть.

⦿ Но вскоре иосифляне изменили 
своё учение. Теперь они 
признавали главенство князя над 
церковью, передавали ему 
решение многих церковных 
вопросов. В руки князя перешла 
обязанность борьбы с ересью. 
Князь поддержал иосифлян. 
Вскоре с ересью и 
нестяжателями было покончено. 
Представители этих учений были 
сосланы либо казнены.

⦿ В то время как иные 
православные страны Европы 
и сам центр православия 
Византия были покорены 
османами, русские земли 
объединились в единое сильное 
государство.

⦿ Постепенно русские церковники 
пришли к выводу о 
главенствующей роли России в 
Православном мире, о её 
преемственности Византии, 
которой больше не 
существовало. Теория получила 
название «Москва – Третий 
Рим».

⦿ Первым эту теорию в 1490 
году озвучил 
митрополит Зосима. Он 
приравнял Ивана 3 к 
императору Константину, а 
Москву – к Константинополю.

⦿ В явном виде теория была 
сформулирована в посланиях 
старца Филофѐя великому князю 
Московскому Василию 3.



⦿ Теория 
обосновывала значение 
Москвы как религиозного 
и политического 
центра, ставшего 
преемником Рима и 
Константинополя, 
которые пали по причине 
«уклонения от истинной 
веры».

⦿ Данная теория стала 
основой представлений о 
роли и значении России, 
как единственного 
центра истиной веры, 
которые сложились в 
период образования 
Русского государства.

Церковные деятели, 
проповедовали о том, что род 
Рюриковичей происходит от 
римского императора Августа, 
чья власть имела божественный 
характер. Самим Богом дана и 
власть московских монархов. 



ИТОГОМ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА БЫЛИ 
СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ.

⦿ Русская Православная 
Церковь вышла из 
подчинения Византии.

⦿ Внутри церкви появились 
разногласия. Церковь 
попала в зависимость от 
великих князей.

⦿ Главной заслугой церкви 
было то, что при её 
поддержке проходило 
объединение земель вокруг 
Москвы, укрепление 
великокняжеской власти и 
создание Российского 
централизованного 
государства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


