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Церковь 17 в
► Обсуждение необходимости 

реформы церковной жизни 
началось в 1640-е годы. В то 
время в столице был 
организован «кружок ревнителей 
благочестия». Представители 
духовенства, являвшиеся 
участниками кружка, выступали 
за унификацию церковных 
текстов и правил богослужения. 
Однако не было единства в 
вопросе о выборе образца, по 
которому бы вносились 
изменения. Одни предлагали 
взять в качестве образца 
древнерусские церковные книги, 
а другие – греческие.



В результате победу одержали те, кто выступал за 
приведение церковных книг и обрядов в соответствие с 
византийскими канонами и этому было несколько 
объяснений:
► Стремление Российского государства упрочить свое международное положение 

среди православных стран. В правительственных кругах была популярна теория 
о Москве как о Третьем Риме, выдвинутая еще в 15 столетии псковским старцем 
Филофеем. После церковного раскола 1054 года, духовным центром 
Православной церкви стал Константинополь. Филофей полагал, что после 
падения Византии, российская столица стала оплотом истинной православной 
веры. Русскому царю для подтверждения этого статуса Москвы необходимо 
было заручиться поддержкой греческой церкви. Для этого требовалось привести 
богослужение в соответствие с греческими правилами.

► В 1654 году территория польской Украины, по решению Переяславской Рады, 
присоединилась к Российскому государству. В новых землях православная 
литургия проводилась по греческим канонам, поэтому унификация 
богослужебных правил способствовала бы процессу объединения России и 
Малороссии.



► Стабилизация внутриполитической обстановки. Немного времени прошло 
с того момента как отгремели события Смутного времени, и в стране еще 
периодически вспыхивали небольшие очаги народных волнений. 
Установление единообразия правил церковной жизни представлялось 
правительству важным инструментом в поддержании национального 
единства.

► Несоответствие русского богослужения византийским канонам. Внесение 
поправок в литургические правила, чем был и вызван церковный раскол, 
были второстепенными в проведении церковной реформы.



Царь Алексей Михайлович 
и патриарх Никон

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон

Так при каком царе церковный раскол русского 
народа произошел? При государе Алексее 
Михайловиче, царствовавшем с 1645 по 1676 годы. 
Он был деятельным правителем, старательно 
вникавшем во все вопросы, касающиеся России. 
Считая себя истинно православным, не мало 
внимания уделял и церковным делам.



В России церковный раскол связан именем патриарха 
Никона, в миру известного как Никита Минин (1605-1681 
гг.). По воле родителей стал священнослужителем и на 
данном поприще сумел сделать блестящую карьеру. В 1643 
году он получил высокий духовный сан игумена 
Кожеозерского монастыря в Архангельской губернии.

В 1646 году Никон, прибыв в Москву для улаживания 
монастырских дел, был представлен молодому царю 
Алексею Михайловичу. Семнадцатилетнему государю так 
приглянулся игумен, что он оставил его при дворе, 
назначив архимандритом Московского Новоспасского 
монастыря. Благодаря царской милости, впоследствии 
Никон получил сан Новгородского митрополита.

По повелению царя в 1651 году Никон был вновь возвращен в Москву и с этого момента 
его влияние на Алексея Михайловича еще больше возросло. Он вошел в полное доверие 
к государю, активно участвовал в решении многих государственных вопросов. Вершины 
своей карьеры Никон достиг в 1652 году, взойдя на патриарший престол, после смерти 
патриарха Иосифа. С этого времени начинается подготовка церковной реформы, 
необходимость которой назревала давно.



о реформах патриарха Никона и 
церковном расколе

► остановимся кратко на реформах 
Никона и церковном расколе, 
последовавшем за ними:

► замена двуперстного знамения на 
троеперстное. У противников реформ 
это нововведение вызвало больше 
всего нареканий. Крестное знамение, 
совершаемое новым способом, 
расценивалось как неуважение к 
самому Господу, ведь из трех пальцев 
получался «кукиш Богу»;

► написание «Иисус» вместо «Исус»;

► сокращение числа просфор для 
литургии;

► во время службы вместо земных 
поклонов необходимо было совершать 
поясные;

► движение во время крестного хода 
теперь совершалось против солнца;

► в церковном пении стали произносить 
три раза «Аллилуйя» вместо двух.

Первое, на что направил свою 
деятельность новый патриарх 
была редакция всех церковных 
книг, которые необходимо было 
привести в соответствие с 
греческими канонами. Однако 
начальной датой церковного 
раскола 17 века считается 1653 
год, когда вводятся изменения в 
богослужебные правила, и 
начинается противостояние 
между патриархом Никоном и его 
сторонниками – с одной стороны и 
приверженцами старых обрядов – 
с другой.



С отстранением Никона от власти, церковные реформы не были 
свернуты. В 1666 году Церковный Собор официально утвердил новые 
обряды и церковные книги, которые должны были быть приняты всей 
Православной Церковью. Решением того же Собора сторонники 

«старой веры» отлучались от церкви и приравнивались к еретикам.

► Репрессии против 
старообрядцев



более подробно рассмотрим 
причины и последствия 
церковного раскола:

► способы, при помощи которых осуществлялись церковные 
реформы, оттолкнули значительную часть духовенства и 
простого народа, а именно насильственное изымание 
церковных книг, икон и других святынь, несоответствующих 
греческим канонам и дальнейшее их публичное уничтожение;

► резкий и непродуманный переход к новым правилам 
богослужения вызвал у народных масс убеждение, что им 
пытаются навязать иную веру. К тому же, отказывающихся 
принять нововведения подвергали серьезным телесным 
наказаниям, что не добавляло симпатий к патриарху Никону и 
его окружению;

► низкий уровень образования, а порой и полная безграмотность 
приходского духовенства, не способного объяснить 
прихожанам в чем суть изменения литургии;

► недобросовестный перевод отдельных текстов с греческого на 
русский, которые хоть и незначительно, но стали отличаться 
от прежних старорусских. Наибольшего возмущения у 
верующих вызвали изменения смысла молитвы Символ веры, 
где в новой редакции о Царствии Божьем говорится в будущем 
времени, а не в настоящем, как было прежде;

► отсутствие единства и согласия в церковной среде по вопросу 
проводимых реформ. Как следствие среди духовенства 
появились противники нововведений, ставшие духовными 
лидерами старообрядчества.



Церковный раскол в России связан с именем протопопа Аввакума Петрова – известного лидера 
старообрядцев. За несогласие с церковными реформами он был сослан на долгие одиннадцать лет в 
Сибирь. Перенеся многие тяготы и невзгоды, остался предан «старой вере». В результате, по 
решению Церковного собора, Аввакум был приговорен к заточению в земляной тюрьме, а в 
последствии заживо сожжен.
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► Церковный раскол в России в 17 веке стал национальной 
трагедией. Произошло разделение русского народа на тех, кто 
остался в лоне Православной Церкви, совершающую 
богослужения по новым правилам и на старообрядцев, 
продолжавших придерживаться дореформенных церковных 
обрядов.

► Как итог церковного раскола — прекратило свое существование 
духовное единение русского народа. Впервые в истории 
государства возникает вражда на религиозной почве. К тому же 
более четко стала проявляться социальная разобщенность 
среди населения.

► Устанавливается верховенство царской власти над церковной. 
Проведение церковной реформы было инициировано 
правительством и проводилось при его поддержке. А это 
послужило началом к тому, что управление церковными 
делами начало постепенно переходить в государственное 
ведомство. Окончательно этот процесс завершился при Петре 
Первом, упразднившем институт патриаршества.

► Происходит укрепление международного положения России и 
ее связей со странами православного мира.

► Если говорить о положительном значении церковного раскола 
кратко, то появившееся старообрядческое движение внесло 
заметный вклад в развитие русского искусства. Они создали 
ряд духовных центров, свою иконописную школу, сохранили 
древнерусские традиции книгописания и знаменного пения.




