
ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ XVII ВЕКА

Церковный раскол — в 1650-х — 1660-х гг. раскол в Русской православной церкви, из за 
реформы патриарха Никона, которая заключалась в богослужебно-обрядовых 

нововведениях, которые были направлены на внесение изменений в богослужебные 
книги и обряды с целью их унификации с современными греческими.



ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ XVII ВЕКА

Одним из наиболее глубоких социокультурных потрясений в государстве стал церковный 
раскол. В начале 50-х годов XVII века в Москве среди высшего духовенства сложился 

кружок «ревнителей благочестия», члены которого хотели устранения разных церковных 
непорядков и унификации богослужения на всей огромной территории державы. Первый 

шаг уже был сделан: Церковный собор 1651 года под нажимом государя ввел 
единогласное церковное пение. Теперь надо было сделать выбор, чему следовать в 

церковных преобразованиях: своей русской традиции или чужой.



Реформа Никона

1653 год — Никон приступил к осуществлению реформы, которую предполагал проводить ориентируясь 
на греческие образцы как более древние. В действительности он воспроизводил современные ему 

греческие образцы и копировал украинскую реформу Петра Могилы. Преобразования Церкви имели 
внешнеполитический подтекст: новая роль России и Русской церкви на мировой арене. В расчете на 

присоединение Киевской митрополии, русские власти думали о создании единой Церкви. Это требовало 
сходства церковной практики между Киевом и Москвой, в то время как они должны были 

ориентироваться на греческую традицию. Безусловно, патриарху Никону оказывались нужны не 
различия, а единообразие с Киевской митрополией, которая должна войти в состав Московской 

патриархии. Он всячески пытался развивать идеи православного универсализма.



Раскол

Официально раскол как религиозно-общественное движение существовал с принятия 
собором 1667 года решения об осуждении и отлучении приверженцев старых обрядов – 

старообрядцев – как людей, отказывавшихся повиноваться авторитету официальной 
церкви. Фактически же он появился с начала реформ Никона.

Старообрядцы включали представителей разных групп населения: белого и черного 
духовенства, боярства, посадских людей, стрельцов, казачества, крестьянства. По разным 

оценкам, в раскол  ушло от одной четверти до  одной трети населения.



Значение церковного раскола

-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.



Значение церковного раскола
-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.
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