
Русская православная церковь в XVIIв.
 Реформа патриарха Никона и Раскол



СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ

■ Упал авторитет 
патриаршества:                  
(п. Игнатий короновал 
Лжедмитрия I на царство).

■ Церкви и монастыри 
разграблены и сожжены 
поляками.

■ Многие 
священнослужители 
убиты.

Духовный кризис 
в обществе:

Венчание на царство 
Марины Мнишек



СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ
Однако большинство священнослужителей 

показали образцы высокого служения Отечеству
Патриарх Иов 
не признал власти 
Лжедмитрия I.

Патриарх Гермоген 
отверг власть поляков 

и содействовал 
созыву ополчения, 

заплатив за это 
смертью в тюрьме

В годы Смуты авторитет Русской церкви
резко возрос. Церковь стала ведущей 

патриотической силой 



Митрополит Филарет в 1619 г. возвратился в 
Москву. Участники Церковного собора избрали его 

новым патриархом Московским и всея Руси. 
* При нём роль и значение церкви в 

жизни государства значительно 
возросли. 

* Филарет был фактически вторым 
государем: все доклады о 
государственных делах царь и 
патриарх заслушивали совместно, а 
решения Михаил Фёдорович 
никогда не принимал без согласия 
отца. 

* Филарету удалось укрепить 
авторитет и власть царя Михаила 
Фёдоровича. 

Однако многие сложные церковные вопросы 
так и не были решены. 



   Вопрос: чья власть выше — ПАТРИАРХА ИЛИ ЦАРЯ? 
— шел из глубины веков. По образцу Византийской 

империи митрополиты, а потом Патриархи 
подчинялись светской власти. Высших иерархов 
Церкви ставили на свои посты великие князья, а 
позднее цари. Но со временем Церковь в России 

получила огромную силу. 

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ

?



Но чем сильнее, крепче становилась в России 
самодержавная власть монарха, тем меньше 

отводилось места Церкви в этой системе. 
Царская власть не желала мириться с 

существованием этого государства в государстве. 

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ
Государство 

нуждалось в ней во 
время борьбы с 

иноземными 
захватчиками и в 

период централизации 
государства.



    Дворянское сословие с вожделением поглядывало 
на безбрежные церковные, монастырские и патриаршие земли. 

К середине XVII в. Церковь лишилась многих своих преимуществ: 
специально созданный Монастырский приказ ведал всеми 

населенными церковными землями, кроме патриарших;
 судебные и налоговые льготы так же остались 

лишь за патриаршими владениями. 

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ



В 1633 г. Филарет умер
ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ

Их авторитет далеко уступал авторитету 
Филарета.

В 1634–1640 гг. 
на патриаршестве 
пребывал Иоасаф I
 

В 1642–1652 гг. 
–  Иосиф



За долгие столетия в церковном богослужении накопилось 
немало ошибок. Тексты в церковных книгах были искажены 

малограмотными переписчиками. 
В условиях упорядочения жизни государства необходимо 

было также привести в соответствие с требованиями 
времени церковные обряды и книги. 

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ



Мнения верующих разделились

Часть верующих (в том числе 
патриарх Иосиф) предлагали 
исправить церковные книги и 
обряды, вернувшись к 
древнерусским образцам.

Другие верующие  (к числу 
которых относился царь Алексей 
Михайлович и его ближайшее 
окружение) считали, что следует 
обратиться к  греческим 
источникам, с которых они в своё 
время переписывались.

Патриарх Иосиф



ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ СМУТЫ

• Русские иконописцы порой отходили от 
канонических правил изображения святых 
ликов и религиозных сюжетов. 

• Даже крестное знамение на Руси 
претерпело изменение — вместо трех 
перстов, что символизировало Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Святого, на Руси 
стали креститься двумя. 

• Широко праздновались святки, 
исполнялись некоторые языческие обряды, 
подрывавшие церковные догматы

• Сомнения  вызывал и обычай 
многоголосия во время церковной службы 
(когда и священник, и дьякон, и сами 
верующие молились одновременно, порой 
используя разные молитвы)

КРОМЕ ТОГО:



■ Патриарх Никон родился в 1605г. 
близ Нижнего Новгорода, в семье 
крестьянина Мины (в крещении – 
Никита). 

■  Сбежал от злой мачехи в 
Макарьевский Желтоводский 
монастырь (у Костромы)

■ Стал священником, обзавёлся 
семьёй, но вскоре его постигло 
горе- умерли все его сыновья в 
одночасье, и он постригся в 
монахи, обитал на Соловках под 
именем Никона. 

■ Затем стал настоятелем 
Кожеозерского монастыря в 
Каргопольском уезде.

ПАТРИАРХ НИКОН



Слух о его подвижнической жизни пошел по Руси. Никон был 
представлен царю, произвел на него большое впечатление и 

был оставлен в Москве, назначен архимандритом московского 
монастыря, затем Новгородским митрополитом, а после смерти 

патриарха Иосифа, заменил его на этом посту. 

Алексей Михайлович и Никон



РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА

1653-1655 гг • Крещение тремя пальцами
• Поясные поклоны вместо 

земных
• Исправление по греческим 

образцам икон и церковных 
книг (старые уничтожить).

• Единогласие во время 
церковной службы.

• «Аллилуйя» во время 
богослужения произносить 
трижды, а не дважды. 

• Крестные ходы против 
солнца, а не навстречу.

1654 год – церковный собор одобрил реформу, но предложил 
провести действующие обряды в соответствии не только с 
греческой, но и с русской традицией.



    Никон развернул кампанию за 
усиление нравственности 

церковнослужителей, боролся 
против пьянства в церковной и 
монастырской среде, требовал 
истового исполнения служб и 

обрядов. Большинство церковников 
не приняло этих нововведений. 

Малограмотные, погрязшие в 
мирских делах священники и монахи 

враждебно отнеслись к 
дисциплинарным мерам Никона, им 
было привычно произносить давно 

заученные священные тексты. 

РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА



НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Только поддержка восточных, 

греческих церквей могла превратить 
Россию в настоящий Третий Рим — 

центр православного мира.
Но Никон видел Москву

не только Третьим Римом,
но и Вторым Иерусалимом,

не только столицей ведущей 
православной державы,
но и местом пребывания 

Божьей Благодати.
Под Москвой на Истре он выстроил 
Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь



СТАРООБРЯДЦЫ
■ Не все в государстве 

поддержали церковную 
реформу.

■ Ее противников (которые 
стали именоваться 
старообрядцами) 
церковные собор 
проклял, повелел 
передать ее лидеров в 
руки властей, а по 
Соборному уложению 
1649 года им грозила 
смертная казнь.



ПРОТОПОП АВВАКУМ
Протопоп – обиходное название 
старшего православного священника 
Протопоп Аввакум (Аввакум 
Петров) (1620-1682 гг.) 
Реформы Никона он воспринял резко 
отрицательно. За свои взгляды  был 
лишен места в московском Казанском 
соборе, а затем арестован и заключен в 
монастырь. 

За свою непокорность и непримиримость 
был приговорен церковным Собором 

1681-1682 гг. к казни. 11 апреля 1682 года 
«неистовый протопоп» и его сподвижники 

были заживо сожжены.



Сторонники Никона

■ Все церковные обряды по 
греческому образцу

■ Крестились тремя перстами
■ Пели «Аллилуя» 3 раза
■ Совершали поясные 

поклоны
■ Писали «Иисус»
■ Отдельные слова 

богослужения заменили 
новыми

■ Облачение русского                   
духовенства (архиерейский                         
посох, клобуки, мантии)

Старообрядцы

• Придерживались старины, 
не желали менять традиции

• Крестились двумя перстами
• Пели «аллилуя» 2 раза
• Во время крестного хода 

двигались по солнцу
• Совершали земные 

поклоны
• Писали «Исус»
• Все иконы и           

богослужебные                      
книги писали по старым                    
традициям

РАСКОЛ ЦЕРКВИ



• Раскольники (старообрядцы) отказывались подчиняться 
государству, которое поддерживало Никона;

• Отказывались платить налоги и выполнять 
государственные повинности;

• Отказывались выполнять повинности в пользу 
официальной церкви.

Суриков В.И. Боярыня Морозова. 

Сподвижница Аввакума, была заключена в монастырскую 
тюрьму, где погибла от голода.



Никон и царь «Тишайший»: 
от поддержки до опалы

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ЦАРЕМ И ПАТРИАРХОМ



«ПРЕМУДРАЯ ДВОИЦА»
Идея «премудрой двоицы» пришла

из Византии. О «симфонии» 
государства и церкви

и о «двоице» царя и патриарха
впервые говорилось в VI в. 

в «Новелле»  императора Юстиниана: 
«Величайшие даны людям от высшего 

человеколюбия Божия дары – 
священство и царство; одно управляет 

божественными делами, другое 
начальствует и заботится о 

человеческих делах, и оба происходят 
от одного и того же начала… 
Доброе согласие обоих начал

 доставляет всяческую пользу людям».

Никон и Алексей Михайлович



Никон утверждал, что священство «преболе царства 
есть».  Он предложил Алексею Михайловичу 
разделить с ним власть по примеру царя Михаила 
Федоровича и патриарха Филарета – “как месяц 
имеет свет от солнца”, так и царь получает власть от 
патриарха, представляющего Бога”.
Царь не согласился с таким предложением и 
перестал посещать патриарший Успенский Собор во 
время проповедей.

1658 год – Никон удалился в Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ЦАРЕМ И ПАТРИАРХОМ



■ В 1666 г. царь пригласил в Москву 4-х восточных патриархов и 
устроил суд над Никоном.

■ Он был осужден, лишен сана и отправлен в заточение в 
монастырь.

■ Собор поддержал реформу и осудил противников и передал их 
лидеров в руки светских властей. 

ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР 1666-1667ГГ



ССЫЛКА НИКОНА

Никон после лишения
 патриаршего сана

был сослан в отдаленный 
Ферапонтов монастырь

В Ферапонтовом монастыре Никон прожил 
до 1676 г. Лишь в 1672 г. ему разрешили 
выходить из кельи и монастыря.
В 1676 г. новый царь Федор Алексеевич 
просил Никона простить Алексея 
Михайловича, но тот отказался дать 
прощение «на письме» и заявил, что будет 
судиться с царем «в страшное пришествие 
Господне». 



СТАРООБРЯДЧЕСТВО
После низвержения Никона гонения 
на приверженцев старой веры не 

прекратились. 
Борьбу против них возглавил сам 

Алексей Михайлович.

Собор 1666–67 г. проклял 
староверие как «хулу на Господа». 
Начались жестокие преследования 

старообрядцев.

Старообрядцы основывали свои 
скиты в глухих местах на Севере,

в Заволжье, на Урале. 

Старообрядческий скит



СОЛОВЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ
Не признали никонианской реформы монахи самой

северной российской обители —  Соловецкого монастыря.

Черный собор. Восстание Соловецкого монастыря против новопечатных книг.
Худ. С. Милорадович



Восемь лет — с января 1668 г. по январь 1676 г. — 
мятежные монахи, отказавшиеся даже молиться за царя, 

обороняли монастырь против царских войск.

 

СОЛОВЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ



Итоги церковной реформы

■ Церковь, укрепившая свои позиции после 
Смуты, попыталась занять господствующее 
положение в политической системе страны.

■ Однако в условиях усиления самодержавия это 
привело к конфликту церковной и светской 
власти.

■ Поражение церкви в этом столкновении 
подготовило почву для превращения ее в 
придаток государственной власти.



РЕФЛЕКСИЯ 
■ Сегодня на уроке я…
■ Самым полезным и интересным для 

меня было…
■ Я встретился с трудностью при…
■ У меня хорошо получилось…
■ Скажи комплимент данной теме…


