
Реформы патриарха Никона 
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Вопросы к семинару

1. Обрядовые нововведения 
(никоновские «новины») в Русской 
православной церкви

2. Соловецкое восстание
3. Формирование оппозиции реформам 

(Аввакум Петров, боярыня 
Морозова)

4. Самосожжения старообрядцев



Один из портретов патриарха



Детские годы патриарха

Родился в мордовской крестьянской семье в 
селе Вельдеманово близ Нижнего Новгорода (в настоящее 
время — Перевозский район Нижегородской области). По 
другой версии, основанной на сообщении протопопа 
Аввакума, отец Никона был марийцем, а мать — русской. 
Мать умерла вскоре после его рождения, отец женился во 
второй раз. Отношения с мачехой у Никиты не сложились, 
она часто била его и морила голодом. Обучался грамоте у 
приходского священника. В 12 лет ушёл в Макарьев 
Желтоводский монастырь, был в нём послушником до 1624 
года. По настоянию родителей вернулся домой, женился и 
принял сан священника. Служил сначала в соседнем селе 
Лыскове, а около 1626 года был назначен священником 
одной из московских церквей, по просьбе московских купцов, 
узнавших о его начитанности.



Решил оставить мир и принял постриг

Смерть детей в 1635 году привела Никиту к 
окончательному решению оставить мир. 
Он убедил жену принять 
монашеский постриг в московском 
Алексеевском монастыре, дав за неё вклад 
и оставив денег на содержание, а сам в 
возрасте 30 лет тоже принял постриг с 
именем Никон в Свято-Троицком 
Анзерском скиту Соловецкого монастыря. 



Видение одного из старцев



Стал кожеозерским игуменом

Через какое-то время преподобный Елеазар 
Анзерский, начальный старец скита, 
вменил в обязанность Никону совершение 
литургий и заведование хозяйственной 
частью скита. В 1639 году, вступив в 
конфликт с Елеазаром, Никон бежал из 
скита и был принят в Кожеозерский 
монастырь. В 1643 году был 
избран игуменом монастыря.



Понравился царю

 В 1646 году Никон отправился в Москву, где 
явился, по тогдашнему обычаю 
новопоставленных игуменов, с поклоном к 
молодому царю Алексею Михайловичу, 
произвёл на него хорошее впечатление. 
Царь велел Никону остаться в Москве, 
а Патриарху Иосифу — посвятить его 
в архимандриты Новоспасского 
монастыря.



Предложение, от которого трудно отказаться

15 апреля 1652, в Великий четверг, умер Патриарх 
Иосиф. «Ревнители» предложили сан патриарха 
Стефану Вонифатьеву, но тот отказался, видимо, 
понимая, кого хотел видеть на патриаршем 
престоле Алексей Михайлович.

В начале июля 1652 года в Москву были доставлены 
мощи святого митрополита Филиппа из 
Соловецкого монастыря — инициатором 
перенесения мощей в столицу был Новгородский 
митрополит Никон, который получает 
предложение царя Алексея Михайловича о 
замещении патриаршего престола перед 
гробницею святителя.



Обещание царя

25 июля 1652 года Никон был торжественно 
возведён на престол патриархов 
Московских и Всероссийских. Во время 
интронизации Никон вынудил царя дать 
обещание не вмешиваться в дела Церкви. 
Царь и народ поклялись «послушати его 
во всѣм, яко начальника и пастыря и отца 
краснѣйшаго»



Идея исправления книг

Многие годы собиравший греческие и 
византийские тексты и серьёзно 
участвовавший в обсуждениях «Кружка 
ревнителей благочестия» (в который 
входил также и протопопАввакум), Никон 
считал важным привести русские 
православные обряды и книги в 
соответствие с греческими.



Первый раз – тремя перстами

Перед Великим постом 1653 года Никон 
предписал совершать крестное 
зна́мение тремя перстами, что процедурно 
было не вполне корректно, ибо двоеперстие в 
Московской Церкви было закреплено актом 
Поместного Стоглавого Собора 1551 года. 
Далее Никон опирался на авторитет соборов и 
мнение восточных патриархов. Собор 1654 
года положил начало делу согласования 
московских книг с греческими. 



Начало раскола в церкви

Укоренённость как в народе, так и среди 
значительной части священства мнения о 
«превосходстве» русского благочестия над 
греческим, которая появилась в Северо-
Восточной Руси после падения , а также 
резкость самих реформаторов привели 
к расколу Русской Церкви на сторонников 
Никона («никониан») и его противников 
(«раскольников», или«старообрядцев»), 
одним из лидеров которых стал Аввакум. 
Аввакум считал, что старые русские книги 
лучше отражают православную веру.



Никон на памятнике 1000 лет 
России



Молодой царь почитал патриарха

Молодой царь Алексей Михайлович почитал 
патриарха Никона, доверял его советам в 
делах государственного управления, а во 
время войн с Речью 
Посполитой (1654—1667) и длительного 
своего отсутствия оставлял патриарха де-
факто во главе правительства. Повелением 
царя к титулу патриарха «Великий 
Господин» был добавлен царский титул 
«Великий Государь». 



Новоиерусалимский монастырь



Безмолвный протест Никона

В результате вмешательства светского правительства в 
церковные дела, постоянных интриг со стороны части 
бояр и духовенства, имевших влияние на царя и 
враждебно настроенных к патриарху Никону, 
произошло охлаждение отношений между царём и 
патриархом. Никон в качестве безмолвного протеста 
был вынужден оставить кафедру 10 июля 1658 года: не 
отказавшись от предстоятельства Русской 
Православной церкви, он удалился на шесть лет в 
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, 
который сам основал в 1656 году и имел в своей личной 
собственности



Собор 1666 года

Приглашённые ещё в 1662 году патриархи 
долгое время не находили возможным 
прибыть в Москву. Наконец, в ноябре 1666 
года открылся так называемый Большой 
Московский собор с участием двух 
патриархов: 
Паисия Александрийского и Макария 
Антиохийского. Оба патриарха на тот момент 
считались лишёнными кафедр решением 
Собора в Константинополе, но в Москве 
известие о том получили уже после суда над 
Никоном.



Никон лишен сана

12 декабря 1666 года состоялось третье, 
заключительное по делу Никона, заседание 
Собора в Благовещенской церкви Чудова 
монастыря. Царь не пришёл на заседание 
Собора. Никон был лишён не только 
патриаршего достоинства, но и епископского 
сана и сослан в Ферапонтов Белозерский 
монастырь; после смерти Алексея 
Михайловича был переведён под более 
жестокий надзор в Кирилло-Белозерский 
монастырь.



Суд над патриархом Никоном



Никону разрешено вернуться

После смерти царя Алексея Михайловича 
престол перешёл к его сыну Фёдору 
Алексеевичу, который сочувствовал 
Никону. В 1681 году тому, уже тяжело 
больному, было разрешено вернуться в 
Воскресенский Новоиерусалимский 
монастырь, на пути к которому он 
скончался 17 августа в Николо-Тропинском 
приходе напротив Ярославля, в устье 
реки Которосли.



Памятник Никону в Саранске



Суть церковной реформы

Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в 
редактировании текстов Священного Писания и 
богослужебных книг, которая привела к изменениям 
даже в формулировках Символа Веры — убран союз-
противопоставление «а» в словах о вере в Сына 
Божия «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием 
стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в 
настоящем времени («несть конца»), из определения 
свойств Духа Святаго исключено слово «Истиннаго». В 
исторические богослужебные тексты было внесено 
также множество других новаций, например, в имя 
«Ісус» (под титлом «Ic») была добавлена ещё одна буква 
и оно стало писаться «Іисус» (под титлом «Іис»).



Спор о сложении перстов



Суть реформы (продолжение)

◼ Замена двуперстного крестного знамения 
трёхперстным и отмена «метаний», или малых земных 
поклонов — в 1653 году Никон разослал по всем 
церквям московским «память», в которой говорилось: 
«не подобает в церкви метания творити на колену, но в 
пояс бы вам творити поклоны; ещё и тремя персты бы 
есте крестились».

◼ Крестные ходы Никон распорядился проводить в 
обратном направлении (против солнца, а не посолонь).

◼ Возглас «аллилуйя» во время богослужения стали 
произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а трижды 
(трегубая).

◼ Изменено число просфор на проскомидии и начертание 
печати на просфорах.



Патриарх Никон представляет 
новые книги



Собор 1656 года

Патриарху указывали на самочинность таких 
действий, и тогда в 1654 году он устраивает 
собор, на котором в результате давления на 
участников добивается разрешения провести 
«книжную справу по древним рукописям 
греческим и славянским». Однако равнение 
шло не на старые образцы, а на современную 
греческую практику. В 1656 году патриарх 
Никон в Москве созвал собор, на котором все 
крестящиеся двумя перстами были объявлены 
еретиками, отлучены от Отца, Сына и Святого 
Духа и прокляты. 



Формирование оппозиции

Резкость и процедурная некорректность (так, 
Никон однажды публично избил, сорвал 
мантию, а затем без соборного решения 
единолично лишил кафедры и сослал 
противника богослужебной 
реформы епископа Павла Коломенского) 
проведения реформ вызвала недовольство 
среди значительной части духовенства и 
мирян, которое питалось также личной 
неприязнью к отличавшемуся нетерпимостью 
и амбициозностью патриарху. 



Собор 1667 года поддержал реформы

Большой Московский собор 1667 года, осудив и 
низложив Никона за самовольное оставление 
кафедры в 1658 и подтвердил 
решение Московского собора 1656 года о том, 
что все крестящиеся двумя перстами еретики, 
запретил русские обряды XVII века(старые 
обряды) и утвердил только одни греческие 
обряды XVII века(новые обряды) и 
анафематствовал всех противников реформ. 
Приверженцев богослужебных 
традиций (староверов) стали 
называть раскольниками и преследовать.



Екатерина Великая о Никоне

Никон — личность возбуждающая во мне 
отвращение. Счастливее бы была, если бы не 
слыхала о его имени… Подчинить себе пытался 
Никон и государя: он хотел сделаться папой… 
Никон внёс смуту и разделения в отечественную 
мирную до него и целостно единую церковь. 
Триперстие навязано нам греками при помощи 
проклятий, истязаний и смертельных казней… 
Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и 
истязателя своего народа.

◼ — Екатерина II, «О Старообрядчестве», 15.9.1763 г.



Противники реформы



Краткая биография

Протопоп́ Аввакýм (Аввакýм Петров́ич — в 
старой традиции ударение приходилось на 
вторую «а»: Авва́кум, и эта традиция 
сохраняется у старообрядцев; 25 ноября 
1620 года, Григорово, Княгининский 
уезд — 14 (24) апреля 1682 
года, Пустозёрск) —
протопоп города Юрьевца-Повольского, 
противник церковной реформы Патриарха 
Никона XVII века, духовный писатель. 



Происхождение Аввакума

Происходивший из бедной семьи потомственного 
приходского священника (Петра, сына 
Кондратьева), довольно начитанный, строгого 
нрава, он приобрёл известность довольно рано 
как подвижник православия, занимавшийся также 
изгнанием бесов. Родившись «в нижегородских 
пределах за Кудмою рекою, в селе Григорове», 
Аввакум в 15-летнем возрасте лишился отца и 
много вытерпел от своего сиротства. По словам 
Аввакума, отец его «прилежаше пития 
хмельнова», а мать Мария, во иночестве Марфа, 
была большая «постница и молитвеница» и 
«всегда учаше» сына «страху божию».



Начало пастырского служения

В 1642 году Аввакум был рукоположен 
в диаконы, а в 1644-м — поставлен в попы. 
Он стал священником села Лопатицы 
Макарьевского уезда Нижегородской 
губернии. Уже здесь резко определился в 
нём тот незнающий ни малейших 
уступок ригоризм, который и сделал его 
жизнь рядом непрерывных мучений. 



Строго относился к пастве

Строгий к самому себе до того, что раз, 
когда во время исповеди пришедшей к 
нему «девицы, блудному делу повинной», 
в нём загорелся «огонь блудный», он 
«зажег три свещи и прикрепил к налою и 
возложил руку правую на пламя и держал, 
дондеже угасло злое желание», Аввакум 
столь же строго относился и к своей пастве 
и ко всякому беззаконию, с которым ему 
приходилось встречаться. 



Суровые поступки Аввакума

У некоей вдовы «начальник отнял дочерь», протопоп заступился. В 
Лопатицы пришли «плясовые медведи с бубнами и с домрами» — 
любимые увеселители древней Руси, и аскет Аввакум, «по Христе 
ревнуя изгнал их и хари и бубны изломал един у многих и медведей 
двух великих отнял — одного ушиб, а другого отпустил в поле». В это 
время (1648 год) плыл Волгою мимо Лопатиц воевода Шереметев. 
Ему пожаловались на самоуправство Аввакума. Шереметев призвал 
его к себе, попенял и хотел было уже отпустить, велев только на 
«прощание благословить сына своего Матвея, брадобрейца». Но 
приверженец старины, «видя блудоносный образ» молодого 
боярина, не убоялся гнева воеводы и наотрез отказался 
благословить боярича. 



Новое место служения

После того как Аввакуму два раза пришлось 
бегством спасаться из Лопатиц в Москву, он был 
назначен протопопом в Юрьевец-Повольский. 
Строгий к самому себе, он беспощадно 
преследовал всякое отступление от церковных 
правил («попы и бабы, которых унимал от 
блудни», уже через 8 недель после того, как 
Аввакум прибыл в этот город, «среди улицы били 
батожьем и топтали» его и грозились совсем убить 
«вора, бл…на сына, да и тело собакам в ров 
бросить»), в результате чего около 1651 года был 
вынужден бежать от возмущённой 
паствы Юрьевца в Москву. 



Появление Аввакума в Москве

Здесь Аввакум Петрович, считавшийся учёным и 
лично известный царю, находившийся в самых 
дружеских отношениях с 
царским духовником Стефаном 
Вонифантьевым, участвовал в проводимой 
при патриархе Иосифе «книжной справе». 
Проживал он у друга своего, тоже 
знаменитого впоследствии расколоучителя — 
протопопа Казанского собора Иоанна 
Неронова, «ведая церковь его, егда тот куда 
отлучался». 



Отправлен в Тобольск

Аввакум занял одно из первых мест в ряду приверженцев 
старины и был одной из первых жертв преследования, 
которому подверглись противники Никона. В сентябре 
1653 года его бросили в подвал Андрониевского 
монастыря, где он просидел 3 дня и 3 ночи «не евши и 
не пивши», а затем стали увещевать принять «новые 
книги», однако безуспешно. Не таков был протопоп, 
чтобы отступиться от того, что считал он истиной. 
«Журят мне», — писал он, — «что патриарху не 
покорился, а я от писания его браню, да лаю», «за 
волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и 
в глаза плюют». Не покорился и после этого протопоп, 
и Никон велел расстричь его. Но царь заступился, и 
Аввакум Петрович был сослан в Тобольск.



Аввакум в Сибири



Аввакум и воевода Пашков

После долгого и мучительного пути приехал протопоп в 
Тобольск. Здесь он, было, покровительствуемый 
архиепископом, хорошо устроился. Но ряд 
фанатических и грубых выходок вроде того, что он за 
один проступок некоего дьяка Ивана Струну «постегал 
ремнем», а тело боярского сына Бекетова, в церкви 
обругавшего его и архиепископа, велел «среди улицы 
собакам бросить», более же всего то, что Аввакум 
ревностно продолжал «бранить от писания и укорять 
ересь Никонову», привели к тому, что его увезли 
за Лену, а когда приехал он в Енисейск, то пришёл из 
Москвы другой приказ: везти его к воеводе Афанасию 
Пашкову, посланному для завоевания «Даурской 
земли».



Возвращение в Москву

Между тем Никон потерял всякое влияние при 
дворе, и в 1663 году Аввакум был возвращён в 
Москву. Обратный путь был тоже страшен и 
длился он три года. Всё время пути Аввакум 
«по всем городам и по селам, в церквах и на 
торгах кричал, проповедуя слово Божие, и уча 
и обличая безбожную лесть», то есть 
никонианские новшества. Первые месяцы его 
возвращения в Москву были временем 
большого личного торжества Аввакума. 



Москвичи относятся с почтением

Ничто не мешало москвичам, между которыми было 
много явных и тайных сторонников раскола, 
восторженно чествовать страдальца, по их 
просьбам возвращённого. Сам царь показывал 
расположение к нему, велел его «поставить на 
монастырском подворье в Кремле» и, «в походы 
мимо моего двора ходя», рассказывает Аввакум, 
«кланялся часто со мною, низенько таки, а сам 
говорит: „благослови де меня и помолися о мне“; и 
шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы 
уронил, будучи верхом. Из кареты бывало 
высунется ко мне», и все «бояре после царя челом, 
да челом: протопоп! благослови и молися о нас».



Временное прекращение борьбы

Однако уже вскоре все убедились, что Аввакум 
не личный враг Никона, а принципиальный 
противник церковной реформы. 
Через боярина Родиона Стрешнева царь 
посоветовал ему если не присоединиться к 
реформированной церкви, то, по крайней 
мере, не критиковать её. Аввакум последовал 
совету: «И я потешил его: царь то есть от Бога 
учинен и добренек до мене», однако это 
продолжалось недолго. 



Сослан в Мезень

В 1664 году Аввакум был сослан в Мезень, где он 
продолжал свою проповедь и поддерживая своих 
приверженцев, разбросанных по всей России, 
посланиями, в которых именовал себя «рабом и 
посланником Исуса Христа».

В Мезени протопоп пробыл полтора года. В 1666 году он 
был вновь привезён в Москву, где 13 мая после тщетных 
увещеваний на соборе, собравшемся для суда над 
Никоном, его расстригли и «опроклинали» в Успенском 
соборе за обедней, в ответ на что он тут же 
наложил анафему на архиереев («проклинал 
сопротив»). Свезли затем протопопа в Пафнутьев 
монастырь и там, «заперши в темную палатку, 
скованна, держали год без мала».



Так выглядело новое место ссылки



Ссылка в Пустозерск и казнь

◼ Аввакум же был наказан кнутом и сослан 
в Пустозёрск на Печоре (1667 год). При этом ему не 
вырезали языка, как Лазарю и Епифанию, с 
которыми он и Никифор, протопоп симбирский, 
были сосланы в Пустозёрск.

◼ 14 лет он просидел на хлебе и воде в земляной 
тюрьме в Пустозёрске, продолжая свою 
проповедь, рассылая грамоты и послания. 
Наконец, его резкое письмо к царю Фёдору 
Алексеевичу, в котором он критиковал царя 
Алексея Михайловича и ругал патриарха Иоакима, 
решило участь и его, и его товарищей: все они 
были сожжены в срубе в Пустозёрске.



Сожжение Аввакума в срубе



Боярыня Морозова

Феодос́ия Прокоп́ьевна Мороз́ова (в 
девичестве Соковнина,́ в 
иночестве Феодор́а; 21 (31) мая 1632 —2 (12) ноября 16
75, Боровск) — верховная дворцовая боярыня, 
деятельница русского старообрядчества, 
сподвижницапротопопа Аввакума. За приверженность 
к «старой вере» в результате конфликта с 
царём Алексеем Михайловичем была арестована, 
лишена имения, а затем сослана в Пафнутьево-
Боровский монастырь и заточена в монастырскую 
тюрьму, в которой погибла от голода. 
Почитается старообрядческой церковью как святая.



Огромное богатство в ее руках

В 17 лет вышла замуж за Глеба Ивановича Морозова, 
представителя рода Морозовых, родственников 
правящей семьиРомановых, царского спальника и 
дядьку царевича, владельца 
усадьбы Зюзино под Москвой. Брат Глеба 
Ивановича, Борис Иванович Морозов, владелец 
огромного состояния, умер бездетным в 1662 
году, оставив наследство Глебу Морозову. Вскоре 
умирает и Глеб Иванович и совокупное состояние 
обоих братьев номинально достаётся 
малолетнему сыну Глеба и Феодосии 
Морозовых — Ивану Глебовичу.



Сподвижница Аввакума 

Боярыня Морозова была противницей реформ патриарха 
Никона, тесно общалась 
с апологетом старообрядчества — протопопом 
Аввакумом. Феодосия Морозова занималась 
благотворительностью, принимала у себя в доме 
странников, нищих и юродивых. Оставшись в тридцать 
лет вдовой, она «усмиряла плоть», нося власяницу. 
Однако Аввакум попрекал молодую вдову, что она 
недостаточно «смиряет» свою плоть и писал ей 
«Глупая, безумная, безобразная выколи глазища те 
свои челноком, что и Мастридия» (призывая по 
примеру преподобной Мастридии, чтобы избавиться от 
любовных соблазнов, выколоть себе глаза). 



Навещает Аввакума в тюрьме



Царь ничего не мог поделать

Царь Алексей Михайлович, всецело 
поддерживающий церковные реформы, пытался 
повлиять на боярыню через её родственников и 
окружение, а также отбирая и возвращая поместья 
из её вотчины. От решительных действий царя 
удерживало высокое положение Морозовой и 
заступничество царицы Марии Ильиничны. 
Феодосия Морозова неоднократно 
присутствовала в «новообрядной церкви» на 
богослужении, что старообрядцами 
рассматривалось, как вынужденное «малое 
лицемерие». 



Начало преследований

В ночь на 16 (26) ноября 1671 года в дом 
Морозовой по приказу царя 
пришёл архимандрит Чудова 
монастыря Иоаким и думный дьяк Иларион 
Иванов. Они провели допрос Феодосии и её 
сестры (чтобы выказать своё презрение к 
пришедшим они легли в постели и лежа 
отвечали на вопросы). После допроса сестёр 
заковали в кандалы, но оставили под 
домашним арестом. 



Конфискация имущества

 17 (27) ноября или 18 (28) ноября 1671 года Феодосия 
была перевезена в Чудов монастырь, откуда после 
допросов её перевезли на подворье Псково-
Печерского монастыря. Однако, несмотря на 
строгую стражу, Морозова продолжала 
поддерживать общение с внешним миром, ей 
передавали еду и одежду. В заключении она 
получала письма от протопопа Аввакума и смогла 
даже причаститься у одного из верных старой 
вере священников. Вскоре после ареста Феодосии 
скончался её сын Иван. Имущество Морозовой 
было конфисковано в царскую казну, а двое её 
братьев сосланы.



Последнее боярское предупреждение

В конце 1674 года боярыня Морозова, её сестра Евдокия 
Урусова и их сподвижница жена стрелецкого 
полковника Мария Данилова были приведены на 
Ямской двор, где пытками на дыбе их пытались 
переубедить в верности старообрядчеству. Согласно 
житию Морозовой, в это время уже был готов костёр 
для её сожжения, но Феодосию спасло заступничество 
бояр, возмущённых возможностью казни 
представительницы одного из шестнадцати 
высших аристократических семейств Московского 
государства. Также за Феодосию заступилась сестра 
царя Алексея Михайловича царевна Ирина 
Михайловна.



Боярыня едет в ссылку



Уморена голодом

По распоряжению Алексея Михайловича она сама и 
её сестра, княгиня Урусова, высланы в Боровск, 
где были заточены в земляную тюрьму в 
Боровском городском остроге, а 14 их слуг за 
принадлежность к старой вере в конце июня 1675 
года сожгли в срубе. Евдокия Урусова 
скончалась 11 (21) сентября 1675 года от полного 
истощения. Феодосия Морозова также была 
уморена голодом и, попросив перед смертью 
своего тюремщика вымыть в реке свою рубаху, 
чтобы умереть в чистой сорочке, 
скончалась2 (12) ноября 1675 года.



Соловецкое восстание

Причиной восстания послужили присланные из Москвы 
в 1657 году новые служебные книги. Решением совета 
соборных старцев эти книги были запечатаны в 
монастырской казённой палате, а богослужение 
продолжали производить по старым книгам. В 
1666—1667 годах соловляне написали царю пять 
челобитных в защиту старых обычаев. 23 июля 1667 
года власти назначили настоятелем монастыря 
сторонника реформ Иосифа, но он был изгнан из 
монастыря, а настоятелем был избран архимандрит 
Никанор, что было воспринято московскими властями 
как открытый бунт. В 1667 году состоялся Большой 
Московский собор, осудивший старообрядчество.



Соловецкий монастырь сегодня



Осада Соловецкого монастыря

3 мая 1668 царским указом для приведения в повиновение 
непокорной обители на Соловки было послано стрелецкое 
войско. Стрельцы под командованием стряпчего Игнатия 
Волохова высадились на Соловецком острове 22 июня, 
однако встретили решительный отпор.

Первые годы осада мятежного монастыря велась слабо и с 
перерывами, так как правительство рассчитывало на мирное 
разрешение сложившейся ситуации. В летние месяцы 
правительственные войска (стрельцы) высаживались на 
Соловецких островах, пытались блокировать их и прервать 
связь монастыря с материком, а на зиму съезжали на берег 
в Сумский острог, причем двинские и холмогорские стрельцы 
распускались на это время по домам. Летом 1672 года И. А. 
Волохова сменил воевода К. А. Иевлев, войско было 
увеличено до 725 стрельцов.



Разинцы на Соловках

◼ Такое положение сохранялось вплоть до 
1673 года. К 1673 году правительству стало 
известно, что мятежный монастырь стал 
прибежищем для уцелевших участников 
разгромленных отрядов Степана 
Разина включая атаманов Ф. Кожевникова 
и И. Сарафанова, что стало причиной 
более решительных действий.



Воевода Иван Мещеринов

В сентябре 1673 года на Белое море прибыл 
воевода Иван Мещеринов с указаниями 
начать активные военные действия против 
мятежников, включая обстрел стен монастыря 
из пушек. До этого момента правительство 
рассчитывало на мирное разрешение 
ситуации и запрещало обстрел монастыря. 
Царём было гарантировано прощение 
каждому участнику восстания, добровольно 
явившемуся с повинной.



Осада по правилам военной науки

В конце мая 1675 года Мещеринов явился под монастырем с 185 
стрельцами для разведки. Летом 1675 года военные действия 
усиливаются и с 4 июня по 22 октября потери только 
осаждавших составили 32 человека убитыми и 80 человек 
ранеными. Мещеринов окружил монастырь 13 земляными 
городками (батарями) вокруг стен, стрельцы начали вести 
подкопы под башни. В августе прибыло пополнение в составе 
800 двинских и холмогорских стрельцов. На этот раз 
Мещеринов решил не уходить с островов на зиму, а 
продолжать осаду и зимой. Однако защитники монастыря 
отстреливались и наносили правительственным силам 
большие потери. Подкопы были завалены при вылазке 
отряда защитников монастыря. 2 января (23-го декабря 
старого стиля) 1676 года отчаявшийся Мещеринов сделал 
неудачный приступ к монастырю; штурм был отбит, погибло 
36 стрельцов во главе с ротмистром Степаном Потаповым.



Среди монахов нашелся предатель

18-го января (8-го января старого стиля) 1676 
года один из перебежчиков - чернец Феоктист 
- сообщил Мещеринову, что можно 
проникнуть в монастырь изо рва 
Онуфриевской церкви и ввести стрельцов 
через окно, расположенное под сушилом у 
Белой башни и заложенное кирпичами, за час 
до рассвета, так как именно в это время 
происходит смена караула, и остается только 
по одному человеку на башне и стене. 



Монастырь был взят

Темной снежной ночью 1-го февраля (22-го 
января старого стиля) 50 стрельцов во главе с 
Степаном Келиным, направляемые 
Феоктистом, подошли к заложенному окну: 
кирпичи были разобраны, стрельцы вошли в 
сушильную палату, добрались до 
монастырских ворот и отворили их. 
Защитники монастыря проснулись слишком 
поздно: около 30 человек из них бросились с 
оружием на стрельцов, но погибли в неравном 
бою, ранив только четырёх человек. 
Монастырь был взят. 



Повесть Семена Денисова 

И различно испытав, обрете во древлецерковнем 
благочестии тверды и не превратны, зельною яростию 
воскипев, смерти и казни различны уготовав: повесити 
сия завеща, овыя за выю, овыя же и множайшия 
междеребрия острым железом прорезавше, и крюком 
продевшим на нём обесити, каждаго на своем крюке. 
Блаженнии же страдалыды с радостию выю в вервь 
вдеваху, с радостию ноги к небесным тещи уготовляше, 
с радостию ребра на прорезание дающе и широчайше 
спекулатором прорезати повелевающе.

— История об отцах и страдальцах Соловецких иже за 
благочестие и святые церковные законы и предания в 
настоящее времена великодушно пострадаша



Суровая расправа

Сообщается о большом количество убитых 
(несколько сотен). Почти все защитники 
монастыря погибли в короткой, но жаркой 
схватке. В живых осталось только 60 человек. 
28 из них были казнены сразу, в том числе 
Самко Васильев и Никанор, остальные — 
позднее. Иноков жгли огнём, топили в 
проруби, подвешивали за рёбра на крюках, 
четвертовали, заживо морозили во льду. Из 
500 за щитников в живых осталось лишь 14[3]



Самосожжения староверов

Наиболее распространённым способом 
самоубийства было самосожжение (гари), 
однако, наряду с ним, были также 
распространены самопогребение, 
самозаклание, «запощивание» 
(добровольная смерть от голода) и 
самоутопление. Имеются сведения о 
единичном случае самоуничтожения при 
помощи порохового заряда.



Как преодолеть запрет на 
самоубийство?

Апологеты таких самоистреблений в 
старообрядческой среде предпочитают не 
использовать 
термины самоубийство и самоистребление, а 
массовые лишения себя жизни 
старообрядцами различными способами 
трактуются ими как добровольная 
мученическая смерть. При этом, 
предпочтение отдавалось «смерти в огне» 
или, так называемым, гарям. Самосожжение 
трактовалось как второе крещение, 
«крещение огнём»



Начало «огненной смерти»

Некто «малый» Сенька в 1666 году докладывал 
нижегородскому воеводе И. С. Прозоровскому, что 
«в Нижегородском уезде чернецы, когда пришли 
стрельцы, запершись в кельях, зажгли их и 
сгорели». В марте того же года некто С. А. Зубов 
писал из Вологды в Москву, что и здесь произошло 
первое самосожжение: «Четыре человека, нанося 
в избу сена и склав и запершись, и изнутри зажгли 
сами и сгорели; да семь человек, утаясь от людей, 
вышли из деревни ночью в поле и сели в дехтярном 
срубе, и зажгли сами, и в том срубе сгорели». В 
1660-х годах самосожжения начались и в Поморье.



Крупнейшие «гари» произошли в 
Карелии

Крупнейшие эпизоды самосожжений прошли в Карелии 
— Палеостровские гари в 1687 и 1688 годах, в которых 
погибло более 4 тысяч человек и Пудожская гарь 1693 года с 
одной тысячей жертв. В 1687 году в местечке Березове 
Олонецкого края сгорело более тысячи человек с неким 
Пименом во главе. В том же году в Палеостровском 
монастыре, в северной части Онежского озера, инок Игнатий 
Соловецкий и 2700 раскольников сожгли себя на глазах 
явившихся за ними властей. В 1693 году толпа вооруженных 
старообрядцев, разгромив церковь Пудожского погоста, 
заперлась в четырёх укрепленных избах деревни Строкиной. 
Стрельцы бросились было рубить избы, но старообрядцы 
сами зажглись в них и сгорели в числе 800 чел.



Диспуты о вере



Беспоповство широко 
распространилось

Возникло в XVII веке после 
смерти священников старого рукоположения. 
В рядах старообрядцев после раскола не было 
ни одного епископа, за исключением Павла 
Коломенского, умершего ещё в 1654 году и не 
оставившего себе преемника. По 
каноническим правилам церковная иерархия 
без епископа существовать не может, так как 
только епископ имеет право посвятить 
священника и диакона. Старообрядческие 
священники дониконовского поставления 
скоро умерли. 



Беспоповская часовня



Формирование идеологии

Часть старообрядцев, непризнавшая каноничности 
священников, поставленных в свои должности по 
новым, реформированным, книгам, вынужденно 
пришла к отрицанию возможности сохранения в 
мире «истинного» духовенства, и сформировала 
беспоповский толк. Старообрядцы (именуемые 
официально как древлеправославные христиане 
иже священства не приемлющие), отвергнувшие 
священников нового поставления, оставшись 
совершенно без священников, стали в быту 
называться беспоповцами.



Староверческий крест



Постепенная адаптация

Беспоповцы первоначально селились в диких необжитых 
местах на побережье Белого моря и потому стали называться 
поморами. Другими крупными центрами беспоповцев стали 
Олонецкий край (современная Карелия) и речка Керженец в 
Нижегородских землях. Впоследствии, в беспоповском 
движении возникли новые разделения и образовались новые 
согласия: даниловское 
(поморское), федосеевское, филиповское  и бегунов. В XIX 
веке крупнейшим центром беспоповства стала 
община Преображенского кладбища в Москве, в которой 
ведущую роль играли старообрядческие купцы и владельцы 
мануфактур. В настоящее время крупнейшее объединение 
беспоповства — Древлеправославная Поморская Церковь.



Устремленные в будущее


