
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ



Современное деление 
истории русской 
православной церкви 
основано на 
периодизации, 
разработанной 
митрополитом 
Макарием 
(Булгаковым).



Основные этапы истории РПЦ
Первый период (988 - 1448 гг.) – Русская православная 
церковь (РПЦ) в юрисдикции Константинопольского 
патриархата.
Второй период (1448 - 1589 гг.)  – автокефалия Русской 
митрополии.
Третий период (1589 - 1700 гг.) – патриаршество.
Четвёртый период (1700 – 1917 гг.) – синодальный 
период.
Пятый период (1917 – 1988 гг.) – Русская православная 
церковь в условиях атеистического государства.
Шестой период (с1988 г. до наших дней) – возрождение 
Русской православной церкви.



Первый период (988 – 1448 гг.)
Начало истории Русской 

Православной церкви связано с 
периодом Крещения Руси.

1. Когда Русь приняла 
христианство?

2. Какой киевский князь принял 
решение о крещении Руси?

3. Как долго проходил процесс 
принятия христианства на 
территории Руси?

4. Каково значение принятия 
христианства для славян?



Киевская Русь с конца 10 века ориентировалась на 
Константинополь, входила в состав его патриаршей 
церкви.

Организация церкви на Руси

Патриарх Глава византийской церкви и 
всех церквей, принявших 
крещение от Византии

митрополит Глава церкви на Руси, назначался 
константинопольским патриархом

епископы Возглавляют отдельные области 
- епархии

священники Ведут богослужение в церквях



Во время монголо-татарского ига РПЦ находилась в 
достаточно сложном положении. Сам Чингисхан толерантно 
относился к чужим религиям, это было одним из условий, 
при котором он мог надеяться создать мировую религию.



В Батыево нашествие (1237-1242 гг.) церковь и 
духовенство пострадало точно так же, как и весь русский 
народ. Храмы и монастыри были разграблены и преданы 

огню, погибло много священников.

Однако, как только монголы утвердили зависимость Руси от Золотой 
Орды, в русских землях утвердилось покровительственное отношение к 

церкви. Церковь была освобождена от уплаты дани.



Отношение золотоордынцев к 
православным 
священнослужителям имело 
некоторый оттенок суеверия. 
Они воспринимались 
язычниками-монголами 
отчасти как шаманы, которых, 
как считалось, лучше не 
обижать.

Это стало одной из причин 
значительного роста 
церковного землевладения.

Хан Гаюк



При преемнике хана Батыя – хане Берке в столице Орды 
Сарае в 1262 году была учреждена православная 
епископская кафедра. Эта епархия должна была духовно 
окормлять русских пленных, прибывавших в Орду князей.

Хан Берке



Хан Менгу-Тимур (1266 - 1281 гг.) первым выдал ярлык на 
управление русской церковью митрополиту Киевскому 

Кириллу II. Хан Узбек выдал ярлык митрополиту святому 
Петру.

Хан Менгу-Тимур Хан Узбек



Ярлыки вменяли в обязанность 
русскому духовенству 
молиться за хана и его семью. 
Ярлык Менгу-Тимура, а сам он 
уже был мусульманином,  
объявлял:                                        

«Мы пожаловали попов  и 
чернецов, и всех богадельных 
людей, да правым сердцем 
молят за нас Бога, и за наше 
племя без печали, 
благословляют нас…»

Хан Менгу-Тимур



Митрополит святой 
Феогност в 1343году 
получит ярлык от 
Джанибека, который 
будучи мусульманином, 
оставался, однако, 
весьма благосклонным к 
русской церкви.

Святой Феогност



В 1357 году святой Алексий приезжал за ярлыком к хану 
Бирдибеку.                                                                                   
После этого вскоре последовала Куликовская битва, и 
отношения Руси с Ордой приобрели иной характер.                                                               



В 14 - 15 веках церковь становится 
духовным оплотом объединения 
русских земель. Идёт возрождение 
Русского государства после 
страшных испытаний монголо-
татарского ига. Духовный подъем 
проходил под знаменем 
преподобного Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий Радонежский



В 1439 г. произошла так называемая Флорентийская уния, 
соединившая православную и католическую церковь. Однако в 
Москве ее не приняли. Москва тогда впервые осознала себя 
единственной хранительницей истины православия.

Флоренция 
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Второй период ( 1448 - 1589 гг.)
В декабре 1448 года Собор 
русских епископов поставил в 
митрополиты Рязанского епископа 
Иону без согласования с 
Константинополем, в результате 
чего церковь стала 
автокефальной де-факто                             
(т.е. самостоятельной). Это 
ознаменовало конец зависимости 
РПЦ от Константинопольской 
патриархии. Однако Московская 
митрополия попадала в прямую 
зависимость от великокняжеской 
власти, ибо только она могла 
защитить интересы митрополии в 
общерусском масштабе и 
поддержать ее авторитет в борьбе 
за чистоту православной веры.

Митрополит Иона



Огромное влияние на 
историческое содержание этого 
периода оказало падение 
Константинополя под натиском 
турок- османов в 1453 году, в 
связи с чем Русь осознала себя 
единственным оплотом 
православия в мире.



Объединение русских земель вокруг Москвы под началом 
князя Ивана III, а также его женитьба на византийской 
принцессе Софье Палеолог, всё это привело к новой 
государственно-церковной идеологии, основой которой стала 
мысль о преемстве власти московских государей от 
последних константинопольских императоров.



Всё это выразилось в 
теории: «Москва –  3 Рим».                                    
«Два Рима пали, а третий 
стоит, а четвертому Риму 
не бывать».

Крушение двух 
предшествующих Римов 
объяснялось слабостью 
веры. В Москве же крепость 
веры была сильна.



Эта теория нашла 
наиболее полное 
выражение в посланиях 
псковского монаха 
Филофея  к великому 
князю Василию III.                
Она стала своего рода 
барьером экспансии 
римско-католической 
церкви, стремившейся        
расширить свое влияние 
на Россию. Эта теория 
консолидировала все 
славянские народы, 
способствуя их 
стремлению к единству.

Старец Филофей



Одними из главных событий 
периода Московской 
митрополии было венчание                                    
на царство Ивана IV 
митрополитом Макарием в 
1547 году и утверждение                  
царского титула 
Константинопольским 
патриархом в 1560 году.



Значительным рубежом стали канонизационные соборы 
1547-1549 годов и Стоглавый собор, подтвердивший 

духовную зрелость Русской православной церкви.



Конечная веха                             
2 периода –                 
Московский собор              1589 
года, на котором был 
учрежден Московский 
патриархат, что утвердило 
самостоятельность             
Русской                  
православной церкви.

Первый патриарх всея Руси 
Иов



Третий период (1589- 1721 гг.) – 
период патриаршества

Период патриаршества Иова 
ознаменовалось пресечением 
династии Рюриковичей и правлением 
Бориса Годунова (1598-1605 гг). Он 
не признал Лжедмитрия I законным 
царем и отказался венчать его на 
царство, за это собор русских 
архиереев сместил Иова с престола.                         



В 1605 году новым 
патриархом стал 
Рязанский митрополит 
Игнатий, но через год 
после убийства 
Лжедмитрия сместили и 
его. Игнатий был 
отправлен в Чудов 
монастырь.

Чудов монастырь



Новым патриархом был наречен 
Ростовский митрополит Филарет. 
Однако он вскоре поругался с 
царем Василием Шуйским, и 
Филарет был сведен с 
патриаршего двора.

Царь Василий Шуйский 
(1606-1610)

Патриарх Филарет



Новым патриархом на Соборе 
1606 года был избран казанский 
митрополит Гермоген. Он 
возглавил освободительное 
движение против поляков, 
начавших интервенцию.

Героическая оборона 
Троице-Сергиева 
монастыря(1608-1609гг.) 
стала мощным стимулом к 
подъему русских 
национальных сил.



Призывы патриарха Гермогена сыграли свою роль: 
религиозная и национально-освободительная война 
приняла всенародный характер. Ополчение под 
предводительством К.Минина и князя Д.М.Пожарского в 
1612 году изгнало поляков из Москвы.



Старообрядчество возникло в                                
17 веке в результате раскола русской 
церкви. В силу исторических  
условий тогдашней России 
социальные противоречия 
выразились в форме религиозного 
протеста против патриарха Никона и 
его «нововведений».

В 17 веке особую роль в истории 
страны сыграл патриарх Никон. 
Проведенная им богослужебная 
реформа во многом определили 
события, получившие название 
«церковного раскол».

Патриарх Никон



Патриарх Никон в 1653 году начал проводить религиозную реформу; в 
основу  изменений были взяты греческие образцы. Хотя реформа 

затрагивала лишь внешнюю обрядовую сторону религии ( например, 
двоеперстие при крещении заменено троеперстием; писать стали не 
Исус, а Иисус и т.д.), в условиях господства в обществе религиозной 

идеологии она получила большой резонанс. 



В результате всех 
исправлений значительная 
часть верующих не приняла 
этих реформ. 

Идейным выразителем 
старообрядчества стал 
нижегородский священник 
протопоп Аввакум Петров, 
который сам себя считал 
пророком.  

 



Трагическая судьба выпала на долю старообрядцев. 
Подвижнической смертью погиб неистовый Аввакум: после 
многолетнего «сиденья» в земляной яме он был сожжен в 

1682 году.

Казнь Аввакума в г. Пустозерске.



 Та часть верующих, которая не приняла изменений 
патриарха Никона, заявила, что Никон портит веру, она 

отказалась подчиниться распоряжениям главы церкви. Они 
вышли из подчинения патриарху и образовали 

самостоятельное направление православия, получившее 
название «старообрядчество». 



Очень быстро старообрядчество разделилось на множество толков и 
течений. Причина этому - отсутствие религиозного центра и гибель 
идеологов раскола. Первым и главным разделением старообрядцев 
было разделение на «поповцев» и «беспоповцев». Первое из них 
признавало духовенство, перешедшее из официальной церкви в 
старообрядческую, а второе не признавало. 

беспоповцы поповцы



Четвертый период                          
(1721 - 1917гг.) -

синодальный период
Последний предстоятель Русской 
православной церкви в 17 веке, 
патриарх Адриан скончался                   
16 января 1700 года.

По распоряжению Петра I митрополит 
Стефан Яворский стал 
Местоблюстителем Патриаршего 
престола.

Патриарх Адриан

Стефан (Яворский)



Русский император Петр I 
отказывается от избрания нового 
патриарха, а решает создать 
Духовную коллегию, проект 
учреждения которой готовит епископ 
псковский Феофан (Прокопович)

Любимец царя Феофан 
Прокопович



14 февраля 1721 года после 
молебна в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры 
состоялось открытие новой 

коллегии. Она получила название 
Святейший правительствующий 

Синод.

Здание Синода

Троицкий собор



В царствование Павла I 5 
апреля 1797 года аннулируется 
«Правда воли монаршей». 
Взамен её издается акт о 
законном престолонаследии  от 
отца к старшему сыну. В этом 
же акте император именуется 
«главой церкви».  К данному 
периоду Россия – 
многоконфессиональное 
государство, и все 
представители разных 
конфессий пользуются правами 
наравне с православными. Российский император 

Павел I (1796-1801гг.)



Александровская эпоха –          
это эпоха усиленной 
толерантности, когда 
православие, тем более 
Русская православная 
церковь, становится лишь 
одной из допущенных в 
государстве конфессий, 
не лучше и не хуже.                            
Была запрещена критика 
других вероисповеданий.

Император Александр I



В Николаевский период православная вера получает статус 
государственной религии, религии конфессионального 
государства. Роль православия – идеологическая.  В 

последствии всё это вылилось в уваровскую формулу: 
«Православие, самодержавие, народность».

Император Николай I Министр просвещения С.С.Уваров



Во второй половине 19 века 
очень много делалось для 
укрепления православия.                  
Когда обер-прокурором Синода 
стал К.П. Победоносцев, были 
восстановлены 2000 приходов, 
закрытые в правление 
Александра 2.                                          
С 1884 по 1894 год было 
открыто 922 
церковноприходских школ,          
в  них обучалось 917 тысяч 
учеников.

К.П.Победоносцев



Пятый период (1917 – 1988 гг.) – Русская 
православная церковь в условиях 

атеистического государства.

1917 год явился годом 
государственной 
катастрофы, но в то же 
время был 
ознаменован созывом 
Поместного собора и 
восстановлением 
патриаршества.

Заседание Поместного собора 
осенью 1917года



5 ноября 1917 года 
Святейшим Патриархом был 
избран московский 
митрополит Тихон (Белавин).

Отделение церкви от 
государства и школы от 
церкви (декрет ВЦИК от 
23.01.1918г.), Гражданская 
война, все это затрудняло 
работу Патриархии в 
сложившихся условиях. 

Патриарх Тихон



23 февраля1922 года был 
издан декрет ВЦИК  об изъятии 
церковных ценностей. 
Насильственная конфискация                 
святынь вызвала большие 
волнения в народе, пролилась 
кровь. Всё это послужило 
поводом к аресту многих 
священников. Был арестован и 
патриарх Тихон. В том же году 
было создано Высшее 
церковное управление 
(обновленческая церковь), 
лояльно относившееся к 
большевикам.



7 апреля1925 года патриарх Тихон скончался. В 20-е годы 
гонения на церковь были постоянными. Особенно активно 

работал Союз воинствующих безбожников во главе с 
Емельяном  Ярославским.



В 20-30-е годы активно 
закрывались и разрушались 
храмы, священники 
арестовывались и 
расстреливались. По 
данным 1935 года из 25 
тысяч церквей в советской 
России осталось 1277 
храмов. Верующими себя 
считали 55,3 миллиона 
человек, хотя атеистическая 
пропаганда старалась 
воспитать безбожного 
человека.



С 1925 по 1936 год во главе 
Русской православной церкви 
стоял местоблюститель 
Патриаршего престола 
митрополит Петр (Полянский).

1936-1943 годы- эпоха 
местоблюстительства 
митрополита Сергия.



Великая Отечественная 
война изменила 
отношение власти к 
церкви. Когда 
фашистские оккупанты 
на занятой советской 
территории начали 
открывать храмы             
(3732 храма), Сталин 
пересмотрел свою 
позицию.

На оккупированных территориях



4 сентября 1943 года состоялась встреча митрополитов 
Сергия (Страгородского), Алексея (Симанского) и Николая 
Ярушевича со Сталиным. Было принято решение о 
восстановлении Патриархии в СССР.



Святейшим Патриархом 
был избран митрополит 
Сергий (Страгородский).

Патриарх Сергий Страгородский 
(1943 -1944гг.)



С 1945 по 1970 год 
Патриархом Всея Руси был 
Алексий Первый. С 1948 по 
1953 год ни один храм не был 
открыт. Осталось 62 
монастыря, 8 семинарий и 2 
академии.

Патриарх Алексий I



13 октября 1962 года Совет по 
делам РПЦ сообщал, что с 
января 1960 года число церквей 
сократилось на 30%,  а 
монастырей – в 2,5 раза.



С 1971 года по 1990 год 
во главе Русской 
православной церкви 
стоял патриарх Пимен 
(Извеков). В этот период 
продолжался процесс 
закрытия церквей. 
Идеологи Советского 
государства надеялись, 
что препятствия, 
созданные ими, приведут 
к уменьшению числа 
верующих.

Патриарх Пимен



Шестой период (1988- до наших дней) – 
возрождение Русской православной 

церкви
Возрождение Русской 
православной церкви началось в 
1988 году, когда происходили 
государственные торжества в связи 
с 1000-летием крещения Руси. В 
этот период государство отказалось 
от официального атеизма, 
обратилось лицом к церкви. Начало 
служения патриарха Алексия II в 
1990 году совпало с началом 
нового этапа в истории России и 
церкви. Церковь обрела свободу 
после стольких лет гонений и 
бесправия.



Повсеместно стали 
возрождаться храмы.



Возрождаются монастыри… узнаете один из самых 
знаменитых нижегородских монастырей?



Во многих городах России 
открылись православные гимназии 
и воскресные школы.  Люди 
получили возможность читать 
православную прессу, смотреть 
православное телевидение, 
свободно посещать храмы.



В 2008 году скончался Святейший патриарх Алексий II, так много 
сделавший для возрождения православной жизни в России. Ныне 

здравствующий патриарх Кирилл хорошо известен всем россиянам 
своими горячими проповедями, он продолжает пастырское служение. 



Русская православная церковь на 
протяжении всей отечественной истории 
играла особую, очень важную роль. 
Следует отметить, что в те периоды, 
когда светская власть находила 
поддержку и понимание у власти 
церковной, российское общество и 
государство было на подъеме, решало 
важнейшие  политические задачи. И 
напротив, периоды конфликтов между 
светской и духовными властями 
отмечены в истории России упадком, 
внутренними кризисами, войнами и 
конфликтами.

Вывод:



Материалы презентации знать.
Подготовить сообщение об одном из 

патриархов РПЦ.

Домашнее задание


