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Церковь и государство в эпоху 
Ивана IV и в «Смутное время»

► Традиционно православное 
духовенство играло ведущую 
роль в становлении и 
укреплении российской 
государственности. Благодаря 
подвижнической деятельности 
ряда выдающихся церковных 
иерархов русские земли 
освободились от ордынского 
владычества и объединились в 
единое централизованное 
государство. Еще большую 
роль сыграла православная 
церковь в преодолении 
структурного кризиса 
государственности в эпоху 
смуты.



Главные факторы влияния церкви 
на государство:

► В условиях иностранной 
интервенции патриарх и 
большинство духовенства 
проводили последовательную 
политику на сохранение  
православной 
государственности, русских 
народных традиций и 
культуры;

► В отсутствие светской власти 
народом стали руководить 
духовные вожди;

► Противодействие 
проникновению католичества 
в Россию и захвату 
российского престола 
иноземцами и иноверцами.

► Церковь выступала мощной 
духовной и экономической 
опорой царя в трудные годы 
военных действий.



► Смутное время или смута – 
период в истории России с 
1598-1613 годы, 
ознаменованный стихийными 
бедствиями, польско-шведской 
интервенцией, тяжелейшими 
государственно-политическим и 
социально-экономическим 
кризисом.

► Духовенство, особенно 
монастыри, разными способами 
поддерживали освободительное 
движение. Многие монастыри 
стали центрами сопротивления 
интервентам. Из них особенно 
выделились : Ипатьевский, 
Пафнутьевский, Кирилло-
Белозерский монастыри. Осада 
подмосковной Троице-
Сергиевой лавры длилась 16 
месяцев.



► Прочную позицию поддержки 
московских властителей и 
борцов со Смутой занимали 
настоятели Печерского 
монастыря Трифон и Феодосий. 
Последний выезжал с 
посольством к князю 
Пожарскому. Они вместе с 
протопопом Саввой участвовали 
в воеводском совете, где 
выступал Минин и было принято 
решение о создании ополчения. 
Феодосий подписал грамоту об 
избрании на царство Михаила 
Романова. 
В 1612 г. Русская Православная 
Церковь в честь освобождения 
Москвы и России от поляков 
установила празднование иконы 
Казанской Божией Матери 22 
октября (4 ноября). 



Причины смуты

► Первая причина - династический кризис. Умер 
последний член династии Рюриковичей. 

► Вторая причина – сословные противоречия. Бояре 
стремились к власти, крестьяне были недовольны 
своим положением (им запретили переходить в 
другие поместья, они были привязаны к земле). 

► Третья причина – экономическая разруха. 
Экономика страны была не в порядке. К тому же, 
то и дело в России случался неурожай. Крестьяне 
винили во всем правителя и периодически 
устраивали восстания, поддерживали 
Лжедмитриев. 



События смуты
► После смерти Федора на Земском 

соборе царем был выбран Борис 
Годунов (1598-1605).
Он вел достаточно успешную 
внешнюю политику: продолжал 
освоение Сибири и южных земель, 
укрепил позиции на Кавказе. В 1595 
году после недолгой войны со 
Швецией был подписан Тявзинский 
мир, в котором было сказано о 
возвращении России городов, 
проигранных Швеции в Ливонской 
войне.
В 1589 году в России было учреждено 
патриаршество. Это было большим 
событием, так как благодаря этому 
авторитет русской церкви повысился. 
Первым патриархом стал Иов. Но, 
несмотря на успешную политику 
Годунова, страна находилась в 
тяжелом положении.  



► Тогда Борис Годунов ухудшил 
положение крестьян, дав 
дворянам некоторые льготы по 
отношению к ним. Крестьяне же 
были плохого мнения о Борисе 
(мало того, что он не из 
династии Рюриковичей, так еще 
и посягает на их свободу, 
крестьяне думали, что именно 
при Годунове их закрепостили).
Ситуация усугубилась тем, что 
несколько лет подряд в стране 
был неурожай. Крестьяне же во 
всем обвинили Годунова. Царь 
пытался улучшить ситуацию, 
раздавая хлеб из царских 
амбаров, но это не помогло 
делу. В 1603-1604 произошло 
восстание Хлопка в Москве 
(предводитель восстания – 
Хлопок Косолап). Восстание 
было подавлено, зачинщик 
казнен.



► Вскоре у Бориса Годунова появилась 
новая проблема – пошли слухи, что 
царевич Дмитрий выжил, что убили не 
самого наследника, а его копию. На 
самом деле это был самозванец (монах 
Григорий, в жизни Юрий Отрепьев). Но 
так как этого никто не знал, люди шли 
за ним.
Немного о Лжедмитрии I. Он, 
заручившись поддержкой Польши (и ее 
солдат) и пообещав польскому царю 
обратить Россию в католичество и 
отдать Польше некоторые земли, 
двинулся на Россию. Его цель была 
Москва, а по дороге ряды его 
увеличивались. В 1605 году Годунов 
неожиданно умер, жену Бориса и его 
сына заточили по приезде Лжедмитрия 
в Москву.

► В 1605-1606 году Лжедмитрий I правил 
страной. Он помнил о своих 
обязательствах перед Польшей, но не 
спешил их выполнять. Он женился на 
полячке Марии Мнишек, увеличил 
налоги. Все это вызывало недовольство 
народа. В 1606 году против Лжедмитрия 
восстали (предводитель восстания 
Василий Шуйский) и убили самозванца. 



► В 1610 году бояре свергли Василия Шуйского. Образовалось боярское 
правительство – Семибоярщина. Вскоре в том же году Семибоярщина 
призвала на русский престол сына польского короля – Владислава. 
Москва присягнула королевичу. Это было предательство национальных 
интересов.
Народ был возмущен. В 1611 году было созвано первое ополчение во 
главе с Ляпуновым. Однако оно не было удачным. В 1612 году Минин и 
Пожарский собрали второе ополчение и двинулись к Москве, где 
соединились с остатками первого ополчения. Ополченцы захватили 
Москву, столица была освобождена от интервентов.



Окончание смутного времени
► В 1613 году был созван 

Земский собор, на котором 
должен быть выбран новый 
царь. Претендентами на это 
место были и сын 
Лжедмитрия II, и Владислав, 
и сын шведского короля, 
наконец, несколько 
представителей боярских 
родов. Но выбран царем 
был Михаил Романов.



► Последствия Смуты:
Ухудшение экономического 
положения страны
Территориальные потери: 
(Смоленск, Черниговские земли, 
часть Корелии)



Вывод
► Преодолевая смуту и ее последствия русский народ по-новому взглянул 

на себя, на государство и свое место в нем. Произошла переоценка 
ценностей. Смутное время необычайно развило чувство 
национального и религиозного единства. Стало ясно, что только 
оно может служить гарантом сохранения России. Чрезвычайно выросло 
государственное сознание народа. Именно в это время окрепли понятия 
«Земля» и «Земство» – в смысле объединяющего начала государства. 
Понятие земского дела соединилось с понятием государева дела, и 
правление государством перестало быть только лишь государевым 
делом, оно стало делом всей земли, всего народа. 
Появление книгопечатания на Руси привело к тому, что сличение 
книг в поисках образца для печати выявило огромное количество 
опечаток или описок в древних рукописных и первопечатных книгах. 
Появилась задача – исправить все опечатки, привести все к общему 
знаменателю. Но, к сожалению, сделать это грамотно, с должным 
знанием предмета, на Руси в ту пору было трудно. В 1611 г. во время 
пожара Москвы, зажженной поляками, сгорел печатный двор на 
Никольской улице. Правительство Михаила Романова, равно как и 
Священноначалие Русской Церкви, понимали важность типографского 
дела: уже в 1613 г. печатный двор был восстановлен в Кремле и вскоре 
выпустил 5 новых книг. 



Последствия церковного раскола
► Церковный раскол в России, 

прогремевший в середине XVII 
века, был вызван церковной 
реформой. Данная реформа была 
инициирована новым патриархом 
Никоном, однако, по мнению 
многих исследователей, 
значительную роль в начале 
преобразований и решающую 
роль в их осуществлении   сыграл 
царь Алексей Михайлович. В 
результате последствия 
церковного    раскола оказались 
не только литургическими, 
приведшими к появлению 
раскольников-старообрядцев, но 
и политическими, сказавшимися   
на судьбе всей Церкви. Причём 
раскол не преодолён до сих   пор, 
несмотря на явное движение к 
этому со стороны Русской 
Православной церкви. 



В ходе Церковного раскола XVII 
века можно выделить следующие 

ключевые события:  
► 1652 г. - церковная реформа 

Никона 
1654, 1656 гг. - церковные соборы, 
отлучение и ссылка противников 
реформы 
1658 г. - разрыв между Никоном и 
Алексеем Михайловичем 
1666 г. - церковный собор с 
участием вселенских патриархов. 
Лишение Никона патриаршего сана, 
проклятие раскольникам. 
1667-1676 гг. - Соловецкое 
восстание. 



Государственная система России

Государственная система России в начале 17 в., 
как и церковь, отнюдь не прибывала в 
кризисном состоянии. Одним из ее главных 
элементов являлась сеть центральных ведомств 
– Приказы. На  начало 17 в насчитывается 
около 4 десятков Приказов: отраслевых и 
территориальных контролировавших 
важнейшие стороны внешней и внутренней 
политики государства, местное управление, 
судопроизводство, финансовые вопросы.



Вывод

► Важность двух структур - государства и церкви – в 
жизни российского общества  в начале 17 в. 
неоднократно подчеркивалось историками. Так, Н. И. 
Костомаров считал именно церковь и государство 
опорой, которая позволила России вынести все 
потрясения: «…На Руси крепче государства была другая 
соединяющая связь – вера…духовенство стояло за 
старый государственный порядок…» Таким образом, 2 
главные опоры страны государственная власть и 
церковь в начале 17 в. были вполне жизнеспособны. Но 
проблема была в том, что церковь и государственная 
система к началу 17 в. утратили свое былое единство.


