
Церковная реформа Петра I



В первое свое 
заграничное путешествие 
в 1697-98 гг. Петр I  в 
Англии проводил много 
часов в беседах с 
принцессой Анной и 
королем Вильгельмом 
Оранским церковные 
темы.  И последний, 
получивший английскую 
корону, но будучи 
голландцем по 
рождению, активно 
советовал  Петру 
сделаться «главой 
религии» и взять всю 
полноту власти монарха 
в свои руки. 



«Протестантская 
система примата 
государства не только 
гармонировала с 
усвоенным Петром 
государственно-
правовым 
мировоззрением в духе 
естественного права, но 
и прямо требовалась 
последним» (Историк 
церкви, философ А.В.
Карташев)



Церковная реформа 
завершила и поставила 
точку в длительной борьбе 
между светской и духовной 
властью.
С учреждением в 1721 году 
Святейшего Синода было 
ликвидировано 
патриаршество.



Феофан Прокопович – профессор 
Киево-Могилянской (духовной) 
Академии, выходец из Киева, 
получивший образование не только в 
Киеве, но также во Львове, Кракове и 
Риме, но несмотря на это вынесший 
из своего учения на западе Европы 
огромную неприязнь к римско-
католической схоластике. Он поразил 
Петра своим красноречием на 
торжественном богослужении на 
поле брани по случаю победы над 
шведами в Полтавской баталии. 
В дальнейшем, как представитель 
протестантского направления в 
православии (в Киевской Академии), 
был приближен и назначен 
Псковским епископом (впоследствии 
архиепископом Новгородским)  с 
резиденцией в Петербурге. Он станет 
главным подручным в 
осуществлении петровской 
церковной реформы.



«Для Петра Феофан был живой 
Академией по всем вопросам 
церкви и государства. Феофан 
тут стал мозгом Петра. Кто другой 
мог бы идеологически и грамотно 
обслужить Петра в трагедии его с 
наследником сыном и в замысле 
сломать самый закон о 
престолонаследии, кроме 
Феофана? Пользуясь готовой  
теорией естественного права и ее 
доктриной о верховной власти, 
Феофан вручал Петру 
волшебный аппарат для 
оправдания его государственной 
революции сверху. Эта 
концепция изложена Феофаном в 
известном трактате-манифесте 
под заглавием: «Правда воли 
монаршей». 
(Историк церкви, 
философ А.В.Карташев)



С учетом  преобразовательной деятельности Петра I был 
разработан Устав Духовной коллегии, автором которого 
стал Феофан Прокопович. Работа над этим документом 
велась при личном участии Петра I.



С учреждением Святейшего Синода Церковь становилась 
частью государственного механизма (Духовная коллегия 
назначалась царем из числа духовенства, а контроль за 
ее деятельностью осуществлял обер-прокурор Синода – 
лицо светское).



Духовная свобода, которую обретал верующий в церкви, плохо 
вписывалась в планы абсолютизации власти императора. 
Учреждение Святейшего Синода с последующим подчинением 
его Сенату снимало это противоречие и ставило Церковь под 
полный контроль монарха и государства.


