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Русь приняла крещение в 988 году, когда Вселенская церковь была 
еще единой. Впоследствии она разделилась на Православную, или Греко
восточную и на Католическую или Римско-западную в 1054 г. 

Во главе первой стоял Вселенский патриарх Константинопольский, а 
второй - Римский папа, или Апостольский Предстоятель Латинского Пре
стола Святого Петра. 

Во главе русской Православной церкви стоял митрополит Киевский и 
Всея Руси, назначаемый и утверждаемый Константинопольским патриар
хом, а после 1448 года, когда Русская церковь стала автокефальной, т.е. 
самостоятельной, - избираемый на соборе высших церковных иерархов 
русской церкви и утверждаемый Великим Князем Москов<;жим, а затем -
Русским Царем. В 1589 году, с согласия Константинопольского патриарха, 
на Руси было установлено патриаршество. 

Таким образом, Русская Православная Церковь стала прямой продол
жательницей древнего вселенского Православия, а после завоевания Ви
зантийской империи турками-османами в 1453 году, - его единственным 
оплотом в мире. Само собой разумеется, что богослужение, обряды, цер-
1швные догматы, богослужебные книги, иерархия, твор�:-1ия отцов церкви и 
решения первых семи Вселенских Соборов свято соблюдались Русской 
Православной Церковью в ее повседневной деятельности. Это целиком 
относится и 1< борьбе с ересями, нарушавшими нормальный состав учения 
Церкви. 

Ересь (от греческого слова, означаемого - выбор, избранный образ 
мыслей) на языке церковной догматики есть сознательное и преднамерен
ное уклонение от ясно выраженного и сформулированного церковью дог
мата (аксиомы) христианской веры. Те же, 1по провозглашают и пропове
дуют ересь, -суть еретики, а цель их, - выделить из состава церкви новое 
сообщество, которое будет мыслить и действовать еретически. 

Раскол отличается от ереси тем, что он, хотя и таюке обособляет от со
става церковного общества верующих, но по причине неподчинения их 
данному иерархическому авторитету по разногласию, настоящему или 
мнимому, в обрядовом учении. 

От злонамеренной ереси церковь отличает непреднамеренные ошибки 
в догматическом учении, которые происходят вследствие того, что тот или 
иной вопрос самой церковью не был во время предусмотрен и решен ка
нонически. Такие спорные либо ошибочные мнения нередко встречаются у 
многих авторитетных учителей и даже у отцов Церкви, особенно в первые 
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три ве1<а христианства, 1<огда цер1<овные истины еще не были сформулиро
ваны в символах и подробных вероизложениях Вселенс1<их и поместных 
соборов. 

Цер1<овь на протяжении всей своей истории боролась с ересями, опро
вергала их, побеждала, а ерети1<ов либо переубеждала, либо после безус
пешных попытоt< переубедить, отлучала от цер1<ви. В Византийсt<ой импе
рии, в интересах спо1<ойствия государства и церt<ви, еретиt<и подвергались 
уголовному преследованию, та1<же t<ai< и на западе. На Руси действовала 
rа1<ая же система. 

Вселенс1<ая, а затем Византийс1<ая гречес1<ая цер1<ви на1<опили огром
ный опыт борьбы с ересями, 1<оторые в период первых десяти ве1<ов потря
сали до основания здание Цер1<ви. Русс1<ой Православной Цер1<ви не при
шлось бороться ни с арианством, ни с несторианством, ни с монофизитст
вом, ни с и1<оноборчеством, но во время борьбы с возни1<шими на Руси 
ересями, она этот гречес1<ий опыт использовала. 

1. ЕРЕСЬ СТРИГОЛЬНИКОВ

Название ереси, 1<оторая появилась в 1371 году, в Пс1<ове, пошло от 
профессии не1<ого священниI<а Карпа, либо дья1<она-расстриги, либо чело
ве1<а, занимавшегося стриж1<ой овец, т.е. стригольни1<а, и дья1<она Ниt<иты, 
стоявших во главе ереси. В 1374 году ересь, разрастаясь, перешла в Ве
ли1<ий Новгород, 1<уда спасаясь- от преследований бежали Карп, Ниt<ита и 
еще один человеt<, имя 1<оторого неизвестно. 

Последователи ереси от1<азывались от услуг священни1<ов, объявив их 
самозванными пастырями, поставленными на свои земные должности за 
мзду; осуждали архиереев и монахов за имущественное благополучие, 
владение землей, имуществом и рабами; обвиняли всё духовенство' в це
лом за то, что оно берет поборы с живых и с мёртвых, и ведет ораздный и 
распутный образ жизни. 

Стригольниt<и заявляли, что исходя из этого, не нужно слушать пропо
веди недостойных пастырей, все священнодействия 1<оторых недействи
тельны, что от них нельзя принимать 1<рещения, евхаристии, исповеди и 
покаяния. Они отрицали та1<же отпевание и поминание мертвых. Стриголь
ниI<и утверждали, что 1<аяться можно без священниt<а, припадая � земле, 
цер1<овные обряды отвергали, считая, что они вовсе н

1

е нужны. 
В повседневной жизни стригольниt<и держались строгих правил обще

жития, ас1<етизма, и почти постоянного поста. Есть глухие намеI<и в лето
писях, что они отрицали будущую жизнь. Видимо, число сочувствующих 
ереси стало рез1<0 расти, что вызвало сильную тревогу среди цер1<овных 
властей сначала Новгорода, а затем и Мос1<вы, и даже Константинополя. 

В 1375 году архиепис1<оп Вели1<0 новгородс1<ий и Пс1<0вс1<ий Але1<сий 
(1360-1388) объявил Ниt<иту лишенным сана и отлучил его и Карпа от 
цер1<ви. На вече, собравшемся в Новгороде, Карпа, Ниt<иту и неизвестного, 
схватили и 1<азнили, утопив в pet<e Волхов. Решение веча было следую
щее: «Писано в евангелии, - аще 1<то соблазнит единого от малых сиих, 
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лучше есть ему, да обьсится камень жерновный на выи его, и потоплен 
будет в мори». 

Но ересь продолжала существовать, особенно в Пс1<0ве. Митрополит 
Св. Киприан, будучи в Константинополе, сообщил о ереси патрищ�ху Нилу, 
и тот через архиепископа Суздальского Дионисия передал послание в 
Псков, в котором ересь была сурово осуждена и, после послания, якобы 
затихла. Но в Новгороде ересь продолжалась, что вызвало еще одно спе
циальное послание следующего патриарха Антония, который даже при
слал вместе с ним на Русь вифлеемского митрополита Михаила. 

Но ересь искоренить до конца так и не удалось. Стригольники, после 
своего изгнания из Пскова и Новгорода, рассеялись по другим городам 
Руси и с успехом продолжали проповедовать свое учение в подполье. Ми
трополит Фотий в 1416 и1427 гг. направил ·два послания против стриголь
ниI<0в, укоряя псковичей и новгородцев за то, что они допустили эту ересь 
и убеждал их : «не сообщаться со стригольниками ни в пище, ни в питье, а 
также деятельно отыскивать стригольников и казнить их телесно или за
точением, но не смертною казнию». Это было исполнено самые известные 
еретики в Пскове были заточены в темницу. 

После этих крутых мер, слухи о ереси затихли, но учение не исчезло 
0I<0нчательно, а переродившись и изменившись, дало толчо" новой ереси -
ереси «жидовствующих». 

11. ЕРЕСЬ «ЖИДОВСТВУЮЩИХ»

Название, которая дала Русская Православная Церковь последовате
лям новгородско-московской ереси, которая началась в Новгороде в 1470-
1471 году в годы правления великого князя московскогq �IЬанна 111, а затем 
перешла в Москву. 

Ересь появилась в самый разгар драматических событий в истории 
новгородско-московских отношений. В 1470 году новгородцы избрали сво
его архиепископа без согласия мосIшвского митрополита Филиппа 1 (1464-
1473гг.), а на княжение пригласили князя Михаила Олельковича, который 
приехал в Новгород от польского короля Сигизмунда I Старого. В 1471 году 
между Новгородом и Польшей и Литвой был заключен договор о союзе 
против Москвы и о вассальной зависимости Новгорода от Польши и Лит
вы. Это вызвало войну между Мос1шой и Новгородом. В том же году, после 
похода Иоанна 111 на Новгород и битвы при Шелони, в которой Москва 
одержала победу, самостоятельности Новгорода пришел конец, и послед
няя республика на территории Руси прекратила свое существование. 

Но мятежный дух новгородцев и их «любовь к своеумию»еще долго бу
дут досаждать московским правителям, как светским, так и духовным. Од
ним из проявлений этого духа и стала ересь жидовствующих. В свите 
приехавших вместе с князем Михаилом Олельковичем в 1470 году в Нов
город, был учёный еврей, а по-польски - жидовин, Схария. По словам 
главного врага ереси - Иосифа Волоцкого, - «он был научен всякому изо
бретению злодейства, чародейству и чернокнижию, звездозаIшнию и аст-
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рологии. Сначала он прельстил попа Дионисия и обратил его к жидовству. 
Дионисий привел к нему попа Алексия». Оба обратили свои семьи. Схария 
велел им «держать жидовство тайно, явно же христианство». 

Такова официальная версия возниI<новения этой ереси, которой при
держиваются историки церкви митрополит Макарий и академик Голубин
ский. Современные историки церкви и теологи считают эту версию невер
ной. Слишком выгодно было церI<ви в это смутное время обвинить во всём 
евреев, тем самым, превратив новую ересь в иудейство, которое в глазах 
·иосифа Волоцкого было заранее во всем виновато. Тем не менее, в исто
рию она вошла именно под этим названием.

Отрывочные и путаные сведения, имеющиеся в различных источниках
о сути ереси, позволяют представить учение жидовствующих примерно в
следующем виде. Они отрицали полностью монашество и духовную ие
рархию, отвергали поклонение иконам и надругались над ними, отрицали
троичность божества, не верили в таинство причащения, подвергали со
мнению божественность Иисуса Христа, отрицали мать Христа, как бого
родицу, не уважали священные писания - I<аI< апостольские, так и отцов
церкви, отвергали и не соблюдали христианские обряды и таинства.

В посланиях архиЕ?nископа новгородского Геннадия отдельные положе
ния ереси названы «секты маркионские и мессалианския», а также «бле
вотиной иконоборцев и богомилов». Всё это показывает проникновение в
Новгород западной литературы, а также идей реформации и просто воз
никновения нового поля борьбы с Москвой для новгородских свободолюб
цев - поля религиозного.

Первые еретики, Алексий и Дионисий, понравились великому князю Ио
анну 111 и были взяты им в Москву, как люди образованные и начитанные. В
Москве они стали протопопами Успенского и Архангельского соборов Мос
I<0вского Кремля и сразу же взялись за пропаганду своего учения, которая 
шла весьма успешно, хотя и не совсем открыто. В 1480-1486 гг. им удалось 
привлечь на свою сторону многих пастырей и их паству, в том числе при
ближенного 1< великому князю дьяка Федора Курицына и невесТ1<у великого
князя Елену Стефановну, а также многих знатных царедворцев. Но так I<аI<
жидовствующие скрывали свои убеждения и ни чем не выражали своего
отрицательного отношения к христианству, то на них не обращали внимания. 

Но в 1487 году· несколько пьяных священников в Новгороде �тали ху
лить православную веру. Новгородс1<ий архиепис-1<dп· Геннадий (1484-
1504), который был до своего назначения в Новгород чудовским архиман
дритом в Москве, и терпеть не мог новгородцев, начал розыск и выявил
масштабы ереси. О ереси он донес митрополиту Московскому Геронтию,
но тот не придал значения этому, и хотя и собрал в Москве собор, но осу
дил только новгородских священников, устроивших пьяный скандал. Ген
надию удалось в 1491 году собрать новый цер1<0вный собор, на котором
сторонники ереси из духовенства были преданы церковному проклятию и
заточены в тюрьмы.

После смерти митрополита Геронтия в 1489 году, на митрополитчью
кафедру был возведен сочувствующий ереси новый митрополит Зосима
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Брадатый (1490-1494). По гречес1<ому преданию в 7000 году от сотворения 
мира, т.е. в 1492 году (1492+5508=7000) верующие ожидали второго при
шествия Христа, но оно не произошло, и 1<онца света не наступило. Жи
довствующие с торжеством провозгласили, что в учении цер1<ви не все 
верно и, следовательно, в том, чем жила цер1<овь ве1<ами, не все г,�равда. 
Ересь захватила общество и вышла на улицы. 

Обличитель ереси архиепис1<оп Геннадий привле1< 1< борьбе против ере
ти1<0в знаменитого полемиста, основателя Воло1<оламс1<ого монастыря и 
его игумена Иосифа Волоц1юго, близ1<ого 1< вели1<ому 1<нязю, власть которо
го он окружал ореолом божественности. Иосиф Волоц1<ий (1439-1515) был 
врагом вся1<ого нового, суровым обличителем любых «разномнений». Он 
выступил с до1<азательствами неправоты нового учения, и будучи эрудиро
ванным и талантливым писателем, создал 1.6 обличительных слов против 
ерети1<ов, требуя их 1<азни. 

Геннадий и Иосиф добились сведения митрополита Зосимы с 1<афедры 
и ссыл1<и его в Троице-Сергиев монастырь за пьянство. Митрополитом 
стал Симон (1495-1511), лично преданный Иоанну !11. Новый церковный 
собор состоялся уже при новом вели1<ом 1<нязе Василии 111 и под его пред
седательством. На соборе победили иосифляне, а 1< ерети1<ам были при
менены самые суровые 1<арательные меры (1504 г.). 

Та1< 1<а1< дья1< Федор Курицын в 1500 году уже умер, а Алексий и Диони
сий находились в тюрьме, то Собор отлучил от цер1<ви и предал цер1<овно
му про1<лятию других ерети1<ов. В их числе были: брат Ф. Курицына - Иван 
Курицын Вол1<, зять протопопа Але1<сея Иван Ма1<симов, М. Коноплев. По
сле пыто1< они были СО)IОl<ены в железных 1<летках в срубе на Мос1<ве ре1<е, 
а юрьевс1<ий архимандрит Кассиан со своим братом Гридей Квашней и 
Митей Пустоселовым по настоянию архиепис1юпа Геннадиq были со)!Окены 
в срубе в Новгороде Великом в 1505 г. Остальные еретики были разосла
ны по тюрьмам и монастырям. Ересь была раздавлена и вс1<оре совер
шенно исчезла. 

Жесто1<ость, проявленная правительством и цер1<овью, в дальнейшем 
вызвала отголос1<и в знаменитом споре иосифлян и заволжс1<их старцев о 
нестяжательстве, при этом лучшие люди той эпохи - Нил Сорс1<ий, Басси
ан Патри1<еев, Ма1<сим Гре1<и другие возражали против 1<азней, считая воз
можным не прибегать 1< столь страшным мерам, ограничиваясь переубеж
дением и цер1<овным покаянием заблуждающихся. 

111. ХЛЕБОПОКЛОННАЯ ЕРЕСЬ

Та1< стал называться спор, возни1<ший в 1685 году, после выхода в свет 
книги «Хлеб животный ... » Сильвестра, помощни1<а настоятеля Заи1<онос
пасс1<ого монастыря, автора этой 1<ниги с Иоанни1<ием и Софронием Лиху
дами, гре1<ами-богословами при патриархе Московс1<ом и Всея Руси Иоа-
1<име, о времени пресуществления Святых Даров во время христианс1<ого 
таинства Евхаристии. 

) 129 ( 



Евхаристия является одним из главных христианс1<их таинств, и во 
время литургии, главного христианс1<ого богослужения, хлеб и вино пресу
ществляются в истинное тело и 1<ровь Христовы. Весь вопрос в том, 1<огда 
происходит пресуществление, при 1<а1<их словах священнослужителя. Пра
вославная цер1<овь учит, что пресуществление происходит во время со
вершительной евхаристичес1<ой молитвы, начинаясь в момент произнесе
ния воспоминательных слов этой молитвы: «Даде святым Своим учени-
1<ам ... ре1< (Иисус Христос): примите, ядите, сие есть тело Мое и 1<ровь 
Моя ... ». И совершается вполне в момент произнесения просительных слов 
этой молитвы: «Сотвори ... хлеб сей честное тело Христа Твоего, а еже в 
чаше сей - честную 1<ровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим святым, 
аминь». 

По учению 1<атоличес1<ой цер1<ви, пресуществление совершается в 
момент произнесения слов Христа: «Примите, ядите ... ». На этом, по
существу, и настаивал Сильвестр, и его мнение встретило многих за
щитни1<ов, главой 1<оторых он и стал. Их стали называть хлебопо1<лонни-
1<ами. Это латинсI<0е мнение, установленное Флорентийс1<им собором в 
1<онце XV ве1<а, не было новостью и принималось без возражений в За
падной России, но патриарх стал на точ1<у зрения братьев Лихудов, от
стаивавших гре1<0-,nравославную тра1<тов1<у Евхаристии. В верхах госу
дарства образовались две партии, спор между 1<оторыми, принял вс1<оре 
очень острый хара1<тер и увле1< все общество. Сильвестра поддерживали 
Правитель-ница Государства царевна Софья, 1<нязь Василий Голицын, 
её любовни1< и всесильный фаворит, и начальни1< стрелец1<ого При1<аза 
Федор Ша1<ловитый. Против были патриарх, братья Лихуды, рез1<ий по
лемист, чудовс1<ий иноI< Евфимий и ряд бояр, в том числе Нарыш1<ины и 
Ромодановс1<ие. 

Сильвестр (в миру Семен Медведев) выпустил «Книгу о Манне хлеба 
животного ... », на 1<оторую братья Лихуды ответили 1<нигой «А1<ос, или вра
чевание, противополагаемое ядовитым угрызение·м змиевым» в 1687 году. 
Через год Медведев ответил 1<нигой «Известие истинное» и переводом 
латинс1<ого сочинения Кассандра «Книга, глаголемая цер1<овносоставнию>, 
в 1<отором поднимаются вопросы пресуществления. Братья Лихуды завер
шили полеми1<у сочинением «По1<азание истины». 

Неизвестно, 1<а1< пошли бы дальше события, но в 1689 году произошло 
падение Софьи и арест по1<ровителей Сильвестпа, [Qлицына и ШаJmови
того. Начался розыс1< по делу о государственной измене. Тем· временем 
патриарх Иоа1<им собрал в 1690 цер1<овный собор, на I<0тором Сильвестр 
был лишен сана, сочинения его были со)ю1<ены, а хлебопо1<лонная ересь 
была предана про1mятию. 

Бежавший и пойманный в Дорогобуже Сильвестр, был подвергнут пыт-
1<ам, и за намерение, убив патриарха, занять его место в составе нового 
правительства во главе с Софьей и Голицыным, умертвив царя Петра, -
был приговорен: «за его воровство и за измену и за возмущение 1< бунту 
1<азнить смертью» - отсечь голову, что и было сделано 11 февраля 1691 
года. Этим ударом топора и 01<ончилась хлебопо1mонная ересь. 
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В борьбе с ересями, Русская Православная Церковь, каI< следует из 
вышеизложенного, не стеснялась применять нормы византийского уголов
ного права и передавать неисправимых еретиков светским властям для 
суровых наказаний. 

IV. РАСКОЛ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Начало раскола в Русской Православной Церкви положило исправле
ние старых церковных книг, с одной стороны, и приход на патриаршество 
патриарха Никона в 1652 году, с другой. Эти события определили даль
нейший ход истории русской церкви, привели 1< распаду церковного един
ства, 1< взаимной вражде, переходящей в н·енависть, к гонениям и казням. 
Но прежде, чем изложить историю раскола, необходимо более подробно 
рассказать о его причинах, для чего придется вернуться к некоторым пре
дыдущим событиям русской истории. Вкратце, их можно изложить по по
рядку следующим образом. После того, I<аI< Русь сбросила с себя в 1480 
году татарское иго, начался большой духовный подъем русского государ
ственного и религиозного самосознания. Это практически совпало с паде
нием Константинополя в 1453 году, исчезновением православной Визан
тийс1<0й империи, и возникновением идеи о роли Руси, как ·последнего оп
лота древнего и подлинного благочестия в мире. 

В дальнейшем, в полемике и в спорах о вере, вожди раскола считали, 
что после гибели от ереси (католичества) первого Рима, после падения от 
мусульман Второго Рима - Константинополя, после гибели южнославян
сI<их православных царств - Сербии, Болгарии, Греции - осталась только 
одна опора православия - Москва - Третий Рим, с выте;.d'ющей отсюда его 
ответственностью за судьбы мира. 

Будущие раскольники считали национально-историческим прецеден
том истинного православия Стоглавый собор, который заседал в 1551 году 
при царе Иоанне Васильевиче Грозном и попытался оградить молодую 
Русь от западных ересей, очистить от остатков собственного язычества, 
внести твёрдый порядок в церковные обряды, исправить нравы. 

Стоглавый собор постановил, что крестится нужно двумя перстами, 
прекратить многогласие в церкви, т.е. существовавший обычай петь и чи
тать одновременно разные части церковной службы, чтобы соI<ратить её. 
Собор резко порицал народные языческие праздники и игры и запрещал 
скоморошество, которое в этих играх играло организующую роль. 

Собор закончился, но жизнь брала свое, и его решения не очень ис
полнялись. Например, крестились, кто как хотел. Да и Царь Иоанн Василь
евич «помог» - объявил опричнину, начал казнить и жечь, в том числе и 
священниI<0в, громил земщину, любил скоморохов и т.д. На падение нра
вов особенно повлияли война, голод, мор и Смута. 

Во время Смуты 1604-1613 гг. Московское царство - «средоточие ис
тинной веры» - чуть не погибло из-за бессилия власти, внутренних неуст
ройств, нападений извне, предательства и продажности боярства, паде-
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ния нравов, грабежей наемников - западных ландскнехтов, а таюке казаков 
и татар. Все эти пороки русской жизни, обнажившиеся в ходе Смутного 
времени, вызвали при первых Романовых сильнейшую потребность укре
пить православие, восстановить церковное благочестие, исправить нравы, 
и, тем самым, возвысить государство. 

После 1640 года резко усиливается деятельность центра духовного 
просвещения России - московского Печатного двора, который стал гото
вить и выпускать книги богослужебные и богословские, в том числе толко
вания Священного Писания, сочинения отцов церкви на нравственные и 
религиозные темы, новые богословские трактаты, в том числе украинских 
и польских авторов. 

Главным в деятельности Печатного двора была справа, т.е. исправле
ние текстов. Справщик должен был сопоставить тексты разных рукописей 
и книг, изданных в разное время во многих странах, установить правиль
ный текст, исправить ошибки - дело крайне ответственное и опасное в те 
времена. 

Дело в том, что с христианской средневековой точки зрения, исправле
ние без особых причин священных церковных текстов, сохраняемых со 
времен древних от1<ровений, воспринималось как покушение на веру, её 
искажение, т.е. ересь. 

Следовательно, справщики должны были обладать профессиональны
ми знаниями - греческого и старославянсI<0го языков, уметь читать древ
ние рукописные тексты, знать сочинения отцов церкви, отстаивать пра
вильное толкование церковных книг в дискуссиях или спорах с учеными
книжниI<ами, и, главное, иметь высо1<ий духовный авторитет, который в 
этих условиях был выше учёности. 

Первую группу справщиков в начале XVII века возглавлял арх11мандрит 
Троице - Сергиевой лавры Дионисий, обладавший огромным духовным 
авторитетом. Книги, напечатанные Московским Печатным двором по спра
вам Дионисия и его сподвижников, не имели крупных ошибок и разночте
ний и, впоследствии, признавались раскольниками авторитетными. 

После смерти в 1633 году Дионисия в рядах справщиков не оказалось 
такого крупного духовного деятеля, и в 1652 году патриарх Никон назначил 
главным справщиком и переводчиком богослужебных книг Арсения Грека. 
Он родился в Турции, приехал на Русь в 1649 гqду ,!?.месте с иеру�алим
сI<им патриархом Паисием, учился в Венеции и Риме грамматике, риторике 
и философии. На Руси был заподозрен в том, что учась в Риме, перешел в 
католичество, а затем вновь поменял веру, был сослан на Соловки и через 
три года был освобожден Никоном. 

Главным в назначении Арсения Грека было то, что по тем временам 
это был ученый человек, а патриарх Никон не знал греческого языка и 
полностью доверял хитрому и коварному беспринципному греку. Арсений 
перевёл «Скрыжаль», сочинение Иоанна Нафанаила, объясняющее литур
гию и церковные обряды, - напечатано в 1655 году, несколько житий вели
комучениI<0в и Цветословие. В 1662 г. Арсений был снова сослан на Со
ловки. 
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В 1649 году в Мос1шу были вызваны для исправления Библии Епифа
ний Славинетский, Арсений Сатановс1<ий и Феодосий Сафонович, а таюке 
Дамаскин Птицкий - учёные монахи из Киева. Они ознакомились с исправ
ленными книгами, нашли в них ряд ошибок и начали резко ·критиковать 
работу справщиI<0в. Те ответили на это обвинением киевлян .в ереси. На
чались церковные споры, и в этот момент умер патриарх Иосиф, а патри
архом стал Никон.(1652 г.). 

Параллельно в верхах Московского государства развивалась ради
кальная борьба с народными обрядами, языческими играми и праздника
ми, в интересах «благоверия». В 1627 году патриарх Филарет своим ука
зом запретил ряженье, колядование и другие обрядовые игры. В 1636 году 
патриарх Иосиф обязал попов и церковных старост бороться GO скоморо
хами и играми. В 1648 году царь Алексей Михайлович именной грамотой 
категорически запретил игрища, увеселения, пение «бесовских песен», 
прием в домах скоморохов и медвежьих поводырей, что вскоре привело к 
исчезновению скоморохов с их музыкой. 

В 1645 году на престол вступил царь Алексей Михайлович. Вокруг цар
ского духовника Стефана Вонифатьева сложился кружок ревнителей цер
I<0вного благочестия, в который вошли: протопоп Московского собора Ка
занс1<0й Божьей Матери Иван Неронов, царь Алексей Михайлович, боярин 
Федор Ртищев, настоятель Новоспасского монастыря в Москве, будущий 
патриарх Никон, протопоп Аввакум и другие ревнители. 

В 1652 году Никон стал патриархом и немедленно приступил 1< церков
ным реформам. Их направление стало неожиданным и для ревнителей 
благочестия и для широI<их церковных кругов. Поскольку на Руси на прак
тике уживались разные формы некоторых церковных обрядов, Ни1<0н -
ревнитель строгости и единообразия, осуществил своl выбор по соответ
ствию уставу греческой церкви, а не по уставу Стоглавого собора. 

В начале ХХ века крупные историки церкви и старообрядчества, такие 
как Голубинский, Барсов, Паскаль, Никольский и другие, пришли 1< выводу, 
что Никон ошибался в вопросах традиции. Обряды в русской церкви того 
времени были ближе к ранневизантийским, чем современные ему грече
ские, т. 1<. греки уже следовали относительно новому уставу, а на Руси был 
сохранен и превалировал более древний устав. Но это - к слову. 

В 1654 году состоялся Собор, в присутствии царя и патриарха, высших 
русских духовных иерархов. Никон произнес речь, в которой подчерI<нул, 
что церковь русская, под страхом анафемы обязалась, во время учрежде
ния патриаршества в России, быть во всем согласной с греческой. Затем, 
указав на разные чтения некоторых мест в служебниках Московских по 
сравнению с греческими и древнеславянскими, испросил у Собора реше
ния: I<аким из них следовать? Собор ответил: «Достойно и праведно ис
правити противо старых - харатейных и греческих». Далее были приняты 
некоторые частные решения по отдельным обрядовым разностям. В этом 
же году Константинопольс1<ий собор утвердил решение Московского Собора. 

Начались церковные реформы, в которых ревнители церковного благо
честия увидели опасность для веры. Далее перечислим отдельные, 
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наиболее важные для истории рас1<ола - «ни1<оновс1<ие новины» и их вос
приятие его противни1<ами. 

1. Троеперстие для 1<рещения. В двоеперстном 1<рестном знамении два
протянутых вверх пальца означают две природы Христа - божественную и 
человечес1<ую, а первый, четвертый и пятый пальцы, сложенные в щепоть 
у ладони, означают Троицу. Введя троеперстие, Ни1<он признает толь1<O 
Троицу, а догматом о двух естествах Христа - пренебрегает. 

2. Введение вместо трисоставного шести или восьми1<онечного 1<реста
двухсоставного четырёх1<онечного «латинс1<ого 1<рыжа». Крест, говорили 
рас1<ольни1<и, есть символ троичности и по священному преданию, 1<рест, 
на 1<отором был распят Христос, был составлен из трех видов дерева -
1<ипариса, певга и I<едра. Четырех1<онечный 1<рест можно чтить, но толь1<O 
1<а1< тень, или второстепенное обозначение восьми1<онечного. 

3. Молитвенный возглас - ангельс1<ая песнь «аллилуйя» по новым пра
вилам стал четверится, т.I<. они стали петь трижды «аллилуйя» и в четвер
тый раз - равнозначное: «Слава Тебе, Боже», - чем нарушается священ
ная троичность молитвы. 

4. В главной молитве православия - Символе Веры, перечисляющей
основные догматы хру�стианс1<ой цер1<ви, произведены недопустимые из
менения: 

Из слов «в Духа Святого Господа истинного и животворящего» изъято 
слово «истинного» и тем самым отвергнута истинность Господа. 

Из сочетания «рождена, а не сотворена», выброшен союз «а», что есть 
выражение сомнения в нетварной природе Христа, т.е. арианс1<ая ересь. 
Слова «его же царствию несть 1<онца» изменены на «не будет конца», т.е. 
бес1<онечность Божия царства отнесена 1< будущему и тем самым ограни-
ченна во времени. 

5. Написание имени Христа введено новое: Иисус, а не Исус, т.I<. новое
тол1<ование предполагает, что «И» означает Божество в Христг, а второе 
«и» - человечество. Но, возражали раскольни1<и, других Иисусов, упоми
наемых в Библии -Навина и сына Сирахова, - ни1<ониане пишут также, что 
есть ересь и несоответствие. 

6. Патриарх Ни1<он предписал поменять в церквах форму амвона, пре
далтарного возвышения и ввести пять амвонных столбов, вместо четырех 
или одного, применяемых раньше. Раскольники вqзра�кали, гов0ря, что 
четыре амвонных столба, принятых раньше, означали че'тыре Евангели'я, ·а 
если был один столб, то он символизировал 1<амень, отваленный ангелом 
от пещеры с телом Христа. Что 1<асается вводимых пяти амвонных стол
бов, то это есть латинс1<ая ересь: они озн9чают римского папу и четырех 
патриархов. 

7. Белый 1rnoбy1< русских высших духовных иерархов был заменен на
«рогатую колпашную I<амилавку» греков, т.е. погиб символ чистоты и свя
тости русс1<ого православного духовенства. Были таю1<е и другие измене
ния. 

Эти нововведения патриарха Ни1<она вызвали протест 1<а1< бывших 
справщи1<ов, та1< и лиц, не сочувствовавших делу исправления книг, по 
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поэтому не согласия с её у1<аза
ниями. К епис1<опу 11 1311у 1( 11 м 11 1< му и протоиерею Иоанну Неронову, 
заявившим свое н 11 введениями, присоединились протопоп 
Авва1<ум, Даниил - IIр т 11 11 1< тромс1<0й, Логгин - протопоп муромс1<ий и 
другие справщи1<и n1 и п три рхе Иосифе. Их поддержали боярыня Моро
зова, её сестра ю-Iяrиня -вдоI<ия Урусова и другие миряне. Из Мос1<вы не
довольство Ни1<0ном и его нововведениями стало прони1<ать в другие мес
та России. 

Этому способствовало и то, что Ни1<он сурово расправился со своими 
бывшими друзьями по 1<руж1<у ревнителей православия. Епис1<оп Павел 
был лишен сана и сослан в Палеостровс1<ий монастырь, Неронова таю1<е 
лишили сана и сослали в Каменс1<ий монастырь, Даниила расстригли и 
за1<лючили в астраханс1<ую тюрьму, где .он вс1<орости и умер,' Логгина со
слали в Муром, где он тоже умер. Лазарь был сослан в Тобольс1<. Туда же 
сослали и Авва1<ума, но 1<а1< наиболее упорного в своих заблуждениях -
сослали дальше, в Даурию. 

В 1655 и 1656 годах Ниt<он собрал еще два.церI<0вных Собора, под
твердивших решения Собора 1654 года и провозгласивших про1<Лятие на 
двоеперстное 1<рестное знамение. Между тем, разосланные во все преде
лы отцы рас1<ола насадили там благодатную почву для его распростране
ния, особенно на Севере, в Заволжье, на Дону, в Сибири: Со всех сторон 1< 
царю поступали челобитные с жалобами на Ни1<она и против его нововве
дений. 

В 1660 году, после оставления Ниt<оном патриаршей 1<афедры, царь 
Але1<сей Михайлович созвал Собор по этому делу. Одновременно обсуж
дались и цер1<овные дела в связи с рас1<олом. Большинство церI<0вных 
иерархов были против Ни1<она и Собор постановил: 1;Ни1<ону чужду быти 
патриаршаго престола и чести, в1<упе и священства и 1ничем не обладати»,
за самовольное оставление 1<афедры, и на его место избрать нового пат
риарха. 

Оt<ончательное падение Ни1<она на время дало успех его противни1<ам. 
Помиловали и возвратили в Мос1<ву Авва1<ума, продолжали свои действия 
против никониан дьякон Успенс1<ого собора Федор, архимандрит Покров
сI<0го монастыря Потемкин, игумен Златоустовс1<0го монастыря Феоктист, 
игумен Досифей и инок Корнилий. Со всех сторон 1< царю поступали чело
битные с жалобами на заведенные Ни1<оном новшества. 

Царь Алексей Михайлович хотя и заслужил прозвище «Тишайший», но 
в вопросах государственного устройства бывал весьма строг. Он с неудо
вольствием замечал, что и новообрядцы и старообрядцы в своих столI<но
вениях не придают значения царс1<ой власти. Приказ Тайных дел доносил 
царю: «мерз1<их словес извергатели, чумою ползущие по селам, погостам и 
цер1<вам, добрых хрестьян Государства Твоего в раскол вле1<ут, о нём не 
радея и противу царя реI<0ша хулы разныя». 

В стране между тем назревали серьезные события. Первым возвестил 
об их наступлении Медный бунт в Мос1<ве в1662 году против объявления 
сбора стрелец1<ого налога и т.н. «пятой деньги», который был жестоко по-
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давлен стрелецкими пол1<ами. Начались волнения в Западной Сибири и 
Башкирии, на Дону зрело возмущение атамана Стены<и Разина, 1<оторое в 
1670 году вылилось в крестьянскую войну. Восставшие 1<рестились двумя 
перстами, не признавали «попов с крыжом» и упорно не принимали «ни1<0-
нианскую ересь», отряд беглых каза1<ов даже основал на Амуре «воров
с1<ой острог». 

Эти события заставили царя Але1<сея Михайловича в феврале 1666 го
да собрать церковный Собор в Мос1<ве «на новоявльшиися рас1<ольни1<и и 
мятежни1<и святыя православно-1<афолическия церкве». Собор признал 
восточных патриархов и Восточную цер1<овь православными, t<ниги, упот
ребляемые ими при богослужении - правильными, Собор 1654 года, 1<ото
рый постановил начать исправление книг, тоже правильным. Из одинна
дцати заседаний Собора девять были посвящены рас1<олу, и было состав
лено общее наставление духовенству, убеждая не у1<лоняться в рас1<ол, а 
слушать православную цер1<овь. 

Далее Собор перешел 1< репрессиям по отношению 1< у1<лоняющимся в 
раскол. Принесли по1<аяние и были прощены - епис1<оп вятс1<ий Але1<сандр, 
Потем1<ин, иеромонах Сергий, старец Серапион, протопоп Иоанн Неронов, 
игумен Феоктист. Упорствующие в своих заблуждениях, и главный из них -
протопоп Авва1<ум, ино1< Епифаний, поп Лазарь и дья1<0н Федор понесли 
суровое наказание. Все они были расстрижены, преданы анафеме. Федору 
и Лазарю урезали языки, а затем сослали в Пустозерск, 1<ак и Аввакума, 
где посадили их всех в земляную яму, под «караул», на хлеб и воду. 

Собор рассмотрел и напечатал книгу Симеона Полоц1<ого против рас
кольников: «Жезл правления, утверждения, на�<азания, 1<азнения». Тем 
самым фа1<т раскола в церкви был, по существу, официально признан и 
духовными и светскими властями, а несогласные с постановлениями Со
бора стали считаться р а с к о л ь н и к а м и, к которым светские эласти 
были о б я з а н ы принимать самые жесткие меры, как 1< уголовным пре-
ступникам. 

В 1667 году в Москву приехали два восточных патриарха, александрий
ский Паисий и антиохийский Макарий, для цер1<овного суда над Ни1<0ном. В 
Москве был созван Большой Собор в царских палатах, на котором присут
ствовали помимо патриархов, 1 О митрополитов, 7 архиепис1<0пов, 4 епи
скопа, 30 архимандритов, 9 игуменов и другие духовные лица. Собор при
говорил лишить Ни1<0на патриаршего и_ святительского"сана. он· бып от-
правлен в заточение в Ферапонтов монастырь. 

Собор отменил постановление Стоглавого Собора 1551 года о сугубой 
аллилуии и двуперстии и одобрил исправленные при Никоне книги, осудил 
раскольничьи мнения и предал анафеме всех последователей раскола, 
отделившихся от церкви из-за обрядов и старинных книг. Главное поста
новление Собора против раскола называлось «Предел освященного собо
ра», и звучит следующим образом: « ... Повелеваем всем хранить неизмен
но и покоряться Св. Восточной Церкви. Аще ли же кто и не покорится 
Св. Восточной Церкви и сему освященному собору, или начнет пре1<0сло
вити и противлятися нам: и мы такового противника, данною нам властью 
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от Всесвятого и Жи 
вергаем и обнажа м 
тию предаем, ... ащ 
еретика и непо1<0 
ве Божия отсе1<а 
вратится в правду 

YI-\ т от священного чина, из
(,11111 11 1 111 /\ й твия и благодати и прокля-

1и11�1, т11учаем и анафеме предаем, яко 
J I вного всесочления и стада и от церк

п требен уд, дондеже вразумится и воз-

В Пустозерс1<0 ,аходились выдающиеся и непокорившиеся 
Никону учителя рас1<0ла: Аввакум, Лазарь, дьякон Федор. Они писали 
письма своим сторонни1<ам, от них исходили различные разъяснения и 
ответы на возникавшие в цер1<0вной практике раскольников вопросы. Таких 
крупных вопросов было несколько. 

Первым и основным был вопрос, 1<а1< жить старообрядцам вне церкви, 
среди враждебного им православного общества? Ответ на него, по Авва
куму, был таков: с «никонианами» должен· быть полный разрыв, их нельзя 
принимать в дома, стоять с ними на молитве, не иметь с ними никакого 
общения. Отсюда и дальнейшее бегство раскольников в леса, в пустыни, в 
скиты, ведение собственного натурального хозяйства, отпор царским вой
скам, и частые случаи самосшюкения. 

Вторым был вопрос о священниках. Сначала он был решен таким об
разом: только те из них, которые были посвящены в сан до 1666 года, мог
ли совершать таинства, а при других запрещалось даже молиться с ними в 
церквах и домах. После того, как старые священники стали умирать от 
возраста или по другим причинам, уже сам Аввакум признал священников 
нового посвящения, которые отреклись от новой веры и приняли старую. 
Кроме того, допускались и другие отклонения от старых церковных обря
дов, например, венчание в простой избе, освящение церкви без благосло
вения архиерея, крещение младенцев мирскими людьми, причащение друг 
друга святыми дарами без священника. Не все старооб1;.r1дцы соглашались 
с этим, и в расколе стали возникать различные толки, как крайние, так и 
умеренные. 

И, все-таки, в начале раскола, важнейшим вопросом был вопрос о воз: 
врате 1< старой вере. Вожди раскола не теряли надежды вернуть «никони
ан» к старой вере. Они направили к царю и новому патриарху Иоасафу 11 
несколько челобитных, авторами которых были поп Лазарь и Аввакум. Они 
просили, умоляли «никониан» вернуться в старую веру, грозили им нака
занием на Страшном Суде, ссылаясь на свои провидческие видения, тре
бовали правильного суда, изъявляли готовность пострадать за старую 
веру. На их челобитные никто не отвечал. Но если это был протест лите
ратурный, та1< сказать, публицистический, то рядом шла уже и открытая 
борьба, как против церкви, так и против государства. 

В 1668 году соловец1<ие монахи, во главе с архимандритом Ни1<ифором, 
казначеем Геронтием и келарем Азарием изгнали всех, кто принял новую 
веру, и сели «в ·осаду �<репку за благонине старие, истинное». У осажден
ных царскими стрельцами монахов и примкнувших 1< ним беглых холопов 
крестьян были большие запасы хлеба, 90 пушек, более 100 пудов пороха, 
монастырь был окружен мощными стенами, защитники дрались с фана 
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тичной верой в свою победу. Осада Соловец1<ого монастыря 'продолжа
лась почти восемь лет, и взят он был толь1<0 из-за измены одного из бра
тии. Архимандрит Ни1<ифор был 1<азнен, его товарищей разослали в Коль
с1<ий и Пустозерс1<ий остроги. 

В 1676 году умер царь Але1<сей Михайлович. Протопоп Авва1<ум, си
девший а яме в Пустозерс1<е, написал новому царю Федору Але1<сеевичу 
очередную челобитную, в 1<оторой позволил себе непочтительные слова в 
адрес по,шйного царя: «Бог судит между мной и царем Але1<сеем. В му1<ах 
он сидит, и слышал я от Бога, что то ему за свою правду». Это было в 1681 
году, терпение царя лопнуло, и 1 апреля 1682 года, Авва1<ум вместе с по
пом Лазарем, ино1<ом Епифанием и дья1<оном Федором были сшюкены в 
Пустозерс1<е «за вели1<ие на царс1<ий дом хулы». 

Это не испугало фанати1<ов-рас1шльни1<ов, в основном из северных мо
настырей. Досифей, игумен Троиц1<ого монастыря в Олонец,шй губернии 
написал новую челобитную царю «о исправлении веры», а ино1< Сергий 
отвёз её в Мос1<ву. Здесь он сыграл деятельную роль во время стрелец1<их 
бунтов, последовавших после смерти царя Федора Але1<сеевича в 1682 
году. Стрельцы поддержали расI<0льниI<0в, а главными вдохновителями 
смуты стали суздальс1<ий поп Ни1<ита Пустосвят и воло1<0ламс1<ий ино1< 
Савватий. Мятежных стрельцов возглавил 1<нязь Иван Хованс1<ий, сочувст
вовавший расI<0льни1<ам и вынашивавший дале1<0 идущие планы, с их по
мощью самому сесть на царство, заточив правительницу Софью в мона
стырь. 

В июне 1682 году в Грановитой палате, в Кремле состоялся Диспут о 
вере, рас1<ольни1<ов во главе с Ни1<итой Пустосвятом и высшего духовенст
ва во главе с патриархом Иоа1<имом, в присутствии царевны Софьи, цари
цы Натальи Кирилловны, бояр и начальни1<ов При1<азов. В шуме и беспо
ряд1<е спорящие ни о чём ни договорились, и не поняли друг друга. Рас
I<0льни1<и, выйдя из Кремля, 1<ричали, что они победили и поднимали вверх 
два пальца, 1<рестясь ими. Софья твердой ру1<ой подавила п_оследний рас-
1<0льничий мятеж - Ни1<ита Пустосвят был схвачен и 1<азнен, остальные 
разосланы по разным монастырям в заточение. Немного позже Хованс1<0-
му и его сыну отрубили головы, а против рас1<ольни1<ов был издан суровый 
у1<аз1685 года. 

Правительство, напуганное событиями 1682 года и все более и более 
увеличивающейся тягой простых людей в рас1<ол, этим у1<азом (за1<оном) 
постановило: рас1<ольни1<ов, ругающих цер1<овь, п�ризьlвающих к мsнежу и 
бунту, упорствующих после увещевания, - «по три1<ратному у 1<азни допро
су, буде не по1<орятся, жечь в срубе»; тех, 1<то по1<орятся, отсылать в мона
стыри под строгий надзор, и если снова после испытания совратятся в 
рас1<ол, 1<азнить смертью; рас1<ольников,· увле1<ающих людей 1< самосшюке
нию, сжигать самих; тех, которые пере1<рещивались у расI<0льни1<ов или 
совершивших вторичное 1<рещение вместе с детьми - 1<азнить смертью, 
либо высылать в отдаленные города; у1<рывающих раскольников, дающих 
им помещение, еду и питьё - бить кнутом; имущество рас1<ольни1<ов и их 
у1<рывателей отписывать в 1<азну, и т.д. и т.п. 
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1 1 >I<И/J.' м Iх мучений от в_ласти, путем 
самоубийства, чи·, нI , ,м у ий ·,, ру равным мученичеству. Авва
кум учил, что м 1 ·1 1, · r, 11 1 у 1 >Iщ 11 нна: «С мученики в чин, с апостолы в 
полк, со святит 11и 11 J IиI<. . А в гне то здесь небольшое время потерпеть. 
Боишься пещи т й . Д рз й, плюй на нее, не бось! До пещи страх - от, а 
егда в нее вошел, тогда и забыв вся» ... 

Этот зловещий энтузиазм приводил к тому, что гонимые рас1<0льники, 
иногда под влиянием пламенных проповедей вождей раскола, а иногда в 
зависимости от правительственных преследований, или воинских команд, 
шли на мученичество и самосожжение. Г]ервые самосшюкения·, о которых 
известно, были в период с 1676 по 1683 гг., когда в Пошехонском уезде 
сгорели 1920 человек. После указа 1685 года и до конца века сожгли себя 
не менее 20 тысяч человек, самосшюкения продолжались и в последую
щем, иногда более 2000 человек за раз. Кроме того, в ходу у раскольников 
были и утопление, и самопогребение и голодная смерть. Особенно часты 
такие случаи были в Олонецкой, Архангельской губерниях, Устюжских и 
Поморских землях. 

При Петре I раскольникам было разрешено открыто ж�пь в селениях и 
городах при условии платы двойного оклада со всего хозяйства, но при 
условии запрета на пропаганду их учения, за которую они подлежали 
ссылке на каторгу; за бороды они платили особую подать, церкви им иметь 
не разрешалось. Раскольники уходили все дальше, на Север, за Урал, в 
Сибирь, даже за границу. Сам раскол разделился на толки - беспоповцев 
и беглых, секты федосеевцев и нетовцев и пр. В Синрде была создана 
специальная особая раскольничья часть, в которую п ·редавались все ад
министративно-полицейские дела по расколу. 

При последующих императорах преследование раскольников продол
жалось с разной степенью репрессивных мер, но постоянно. В 1785 году 
слово раскольник в официальных документах стало заменяться словом 
старообрядец, к этому времени возникли Преображенское и Рогожское 
кладбища в Москве. 

Император Николай I вновь ужесточил отношение государственной 
власти 1< раскольникам, причислив их к «вреднейшим» се1пам, учредил за 
ними тайный надзор полиции и жандармов, предписал принять ряд мер, в 
том числе и такие, которые нарушали их гражданские права, уничтожил 
знаменитые Иргизс1<ие раскольничьи монастыри и т.д. В Свод законов 
Российской империи 1857 года были внесены все постановления о раско
ле, изданные при Ни1<0лае 1. 

При императоре Але1<с ндре II положение раскольников несколько улуч
шилось, были отменены о одиозные меры, 1<аI<, например, полицей
с1<ий надзор за староо ря,цц ми, р зрешено создавать молитвенные дома, 
заниматься торговлей и пр м1 1 1, людать свой порядок погребения 
умерших и пр. Одна1<0, д 1< 111 \ уI1 \ · в ния Российской империи дис-
криминация по отношени1 1< 1 1 1 1/\Ц м п1 одолжала существовать. 

) 1 �1 J 



Священный Синод толь1<0 в 1929 году, уже при Советской власти, сво
им решением отменил все эти меры против старообрядцев, в том числе и 
решения Соборов 1666 и 1667 гг. В 1971 году та1<ое же решение принял 
Поместный Собор Русс1<ой Православной цер1<ви, и с тех пор старообряд
чество имеет свои цер1<ви, причт, служит по своим книгам, соблюдает свои 
обряды и обычаи. 

Та1< сложилось в течение 350 лет трагичес1<ое, стоившее много 1<рови и 
• нанесшее огромный моральный ущерб русс1<ому обществу противостояние

государственной власти и господствующей цер1<ви против небольшого 1<0-
личества людей, вооруженных лишь силой собственного духа.

В истории русс1<ого ис1<усства рас1<ол отразился в та1< называемой Пус
тозерс1<0й прозе (сочинениях протопопа Авва1<ума, ино1<а Епифания, попа 
Лазаря и дья1<она Федора), в 1<артинах русс1<их художни1<ов В. Сури1<ова, 
Ма1<0вс1<ого и других, 1<нигах Мельни1<0ва-Печерс1<ого и других. 
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