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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Эпоху правления Петра I, также известного как Петра Великого, 

действительно можно назвать отдельной эпохой в истории России. Страна за 

несколько десятилетий претерпела огромные изменения в различных сферах 

жизни. Петр I активно модернизировал страну посредством новых реформ и 

преобразований всех сторон жизни русского общества. Государь Петр I провел 

ряд важных мероприятий по развитию науки, образования, культуры и 

экономики, военные реформы укрепили армию и флот, сделав Россию одной из 

ведущих держав на мировой арене. Он также изменил политическую систему, 

вводил новые должности и институты, меняя отношения между государством и 

обществом. Изменения коснулись и системы церковно-государственных 

отношений. Целый комплекс мер был направлен на реформирование Русской 

Православной Церкви. Церкви, которая в истории России всегда занимала 

огромную, до сих пор еще недостаточно осознанную во всей ее полноте, роль. С 

Днепровской купели Крещения, на протяжении более тысячелетия Православная 

вера и Церковь оказывала сильнейшее влияние на все стороны жизни русского и 

других, принявших православие, народов России. Русская Православная 

Церковь стала источником для уникальной, самобытной культуры и языка 

русского народа, в периоды феодализма выступала как важнейший 

консолидирующий фактор в объединении удельных русских княжеств и 

образовании Русского централизованного государства. Евангельские истины 

стали нравственными нормами русского народа, которые и по сей день 

определяют ее как основу общества и государства. 

Актуальность темы исследования обоснована тем, что реформы Петра 

Первого значительно повлияли на устройство Русской Церкви и жизнь 

духовенства и общества в целом. Сама петровская эпоха историками 

оценивается по-разному, хотя невозможно отрицать, что реформы Петра 

являются крайне значимыми в Истории Российского государства. Кроме того, 

стоит отметить тот факт, что Петр I не является тем человеком, который своей 
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деятельностью полностью изменил церковную жизнь, многие стороны 

церковной реформы были заложены его предшественниками на русском троне, 

но не были развиты в достаточной мере и не имели таких масштабов. Актуальной 

задачей является раскрытие точных причин и границ влияния государственной 

власти на церковную реформу в эпоху Петра I. 

Личное отношение императора Петра к Церкви изменило на два столетия 

всю церковную парадигму, не только в области иерархии, но и структуры 

Русской Церкви. Изучение реформ той эпохи и состояния Церкви необходимо, 

поскольку они могут открывать закономерности будущих процессов развития 

Отечественной истории, в том числе, трагические революционные события 

начала XX века. Поэтому для объективной оценки тех или иных предметов, 

процессов, событий или явлений, стоит обращаться к прошлому, ведь сама 

Мировая История – это процесс становления настоящего. 

Степень научной разработанности проблемы 

Теоретической базой при написании данной работы послужили первые 

фундаментальные труды отечественных историков, посвященных исследованию 

периода правления Петра Великого. Наиболее полное исследование дает 

профессор С.Ф. Платонов в сборнике «Лекции по русской истории»1, данный 

сборник стал самым подробным обобщающим изданием, в котором 

представлена вся эпоха правления императора Петра ясно, образно и 

увлекательно. Широкая картина церковной жизни в России в XVII-XVIII веков 

представлена в «Руководстве к русской церковной истории» профессора 

Казанской Духовной Академии П.В. Знаменского2. Самое полное исследование 

о жизни и деятельности Адриана, последнего патриарха Московской Руси, 

произведено Г.А. Скворцовым в очерке «Патриарх Адриан: его жизнь и труды в 

связи с состоянием Русской Церкви в последние десятилетия XVII века». Для 

оценки и анализа церковно-государственных отношений начала XVII века, а 

 
1 См.: Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории. В 3 т. Т. 3. – СПб., 1899. – 616 с.  
2 См.: Знаменский, П.В. Руководство к русской церковной истории. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Казань, 1876. – 482 с. 
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также последствий церковной реформы интересен труд С.Г. Рункевича3. Автор 

монографии главным образом рассматривает важные вопросы внутренней 

организации Святейшего Синода, который стал заменой патриаршеству на Руси. 

История становления государственной церковности в России и отношения 

Церкви и государства в начале XVII века исчерпывающе изложена в работе 

И.К. Смолича «История Русской Церкви. 1700-1917»4. 

В отечественной истории советского периода тема церковных 

преобразований Петра I изучалась и освещалась довольно слабо, что объясняется 

идеологической спецификой эпохи. Однако в период 60-х годов ХХ века 

появляются новые важные данные, которые приводят в своих работах 

А.Н. Сахаров5, И.А. Булыгин6, Б.Г. Слицан7 посвященные изучению 

секуляризации церковных владений в период 1701-1705 гг. Данные архивные 

исследования советских ученых впервые указывают на проведение, в некоторых 

епархиях страны, фактически полной секуляризации имущества церквей и 

монастырей. 

Современные новейшие исследования причин и предпосылок церковных 

преобразований Петра Великого широко и обобщающе представлены в работе 

Н.В. Соколовой «Северная война и церковная реформа Петра I», в которой 

изложены некоторые итоги исследования истории церковной реформы за 

последние десятилетия. Главный научный интерес в изучении начального этапа 

церковной реформы Петра 1 представляют исследования Н.В. Башнина, 

 
3 См.: Рункевич, С.Г. История Русской Церкви под управлением Святейшего Синода. В 

2 т. Т. 1. Учреждение и первоначальное устройство Святейшего Правительствующего Синода 

(1721-1725). – СПб., 1900. – 436 с. 
4 См.: Смолич, И.К. История Русской Церкви. 1700-1917. – М., 1996. – 798 с. 
5 См.: Сахаров, А.Н. Русская деревня XVII в.: по материалам патриаршего хозяйства. – 

М., 1966. – 231 с. 
6 См.: Булыгин, И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. – 

М., 1977. – 327 с. 
7 См.: Слицан, Б.Г. Реформа церковного управления // Очерки истории СССР. Период 

феодализма. Россия в первой четверти XVIII века. Преобразования Петра I. – М., 1954. – 

С. 371-381. 
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И.А. Устиновой и И.Н. Шаминой8, данный новейший труд освещает 

мероприятия светской власти в отношении церкви на рубеже XVII-XVIII веков, 

а именно, представляет архивные данные описей владений церкви по всей 

России, раскрывая последующую секуляризацию церковно-монастырских 

владений и имущества. Анализ богословской проблематики церковных реформ 

и последующего Синодального периода истории Русской Церкви раскрывают 

учебные материалы к курсу «История Русской Православной Церкви. 

Синодальный и новейший периоды»9 В.А. Цыпина. 

В исторической литературе существуют различные оценки 

противоречивой Церковной реформы и последующей Синодальной эпохи, от 

глубоко отрицательных взглядов, до диаметрально положительных оценок 

образовательных и миссионерских достижений. Положительные заключения в 

осмыслении Церковной реформы и ее последствий стали появляться у историков 

XIX столетия, то есть современников Синодального строя: С.М. Соловьева10, 

Е.Е. Голубинского11, А.В. Карташева12, который в частности видел Церковную 

реформу в исключительно положительном ключе и называл «благодетельным 

страданием для Русской Церкви»13. Современные исследователи, вслед за 

названными признанными и авторитетными учеными и сегодня исследуя 

настоящую тему, приходят к положительным заключениям14. 

Вместе с тем современные исследования, осмысляя Церковную реформу, 

принятую Петром I, как полную потерю самостоятельности Церкви и другие 

 
8 См.: Башнин, Н.В., Устинова, И.А., Шамина, И.Н. Высшее духовенство в начале 

церковной реформы Петра I: правовой статус и имущественное положение. – М.; СПб., 2022. 

– 704 с. 
9 См.: Цыпин, В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды (1700-2005). – 3-е изд., испр. – М., 2007. – 816 с. 
10 См.: Соловьев, С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 4. История России с древнейших времен. 

Т. 7-8. – М., 1994 – 758 с. 
11 См.: Голубинский, Е.Е. О реформе в быте русской церкви. – М., 1913. – 132 с. 
12 См.: Карташев, А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. Т. 2. – М.; Берлин, 

2020. – 495 с. 
13 Там же. – С. 569. 
14 См.: Полянцева, А.В. Церковная реформа Петра Великого // Актуальные проблемы 

права: материалы IV Международной научной конференции (г. Москва, ноябрь 2015 г.). – М., 

2015. – С. 20-23. 
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последствия – аргументировано рассматриваются отрицательно. Современный 

анализ последствий церковной реформы Петра I, рассматривается некоторыми 

авторами как становление в Петровской России тоталитарного государства15. 

Яркие примеры реального положения дел в северных епархиях страны приводит 

М.С. Черкасова по материалам Государственного архива Вологодской области, 

описывая как в реальности на местах проводилась секуляризация церковного 

имущества16. Другие авторы не соглашаются с государственным абсолютизмом 

царя Петра, а лишение самостоятельности Церкви оценивают как нарушение 

прав человека17. Однако данные выводы исследователей не новы, впервые были 

предложены доктором богословия протоиереем Георгием Флоровским в 

философско-историческом труде «Пути Русского Богословия» (1937 г.), которые 

совершенно далеки от идеализации последствий Церковной реформы, которая 

явилась, по мнению автора «полицейским мировоззрением с идеями 

реформации»18.  

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются церковно-государственные отношения 

в России в конце XVII начале XVIII веков.  

Предмет исследования – влияние государственной власти на реформы 

эпохи Петра I в области церковного устройства в указанный период. 

Цель и задачи исследования  

Цель исследования – выявить предпосылки, причины и ход реформы, а 

также последствия церковных преобразований в эпоху Петра Великого.  

  

 
15 См.: Белкин, А.И. К вопросу о причинах церковной реформы Петра I 

(методологический аспект) // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. – 

2010. – № 2. – С. 64-72. 
16 См.: Черкасова, М.С. Вологда и Устюг в эпоху Петра I: краеведческие очерки. – 

Вологда, 2021. – 260 с. 
17 См.: Нестеров, В.В. Церковная реформа. Петр I // История и археология: материалы 

III Международной научной конференции. – СПб., 2015. – С. 33-35. 
18 См.: Флоровский, Г. прот. Пути русского богословия. – М, 2009. – 848 с. 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Florovskij/
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Для этого необходимо решить ряд задач, которые требуют внимательного 

рассмотрения, а именно: 

1) рассмотреть духовную программу и позицию патриарха Адриана, а 

также отношение к ней Петра Великого;  

2) изучить предпосылки и причины преобразования системы 

церковного управления при Петре I; 

3) проанализировать роль архиепископа Феофана (Прокоповича) в 

церковных преобразованиях; 

4) изучить создание и учреждение Святейшего Синода; установить 

основные результаты его деятельности и их влияние на структуру Русской 

Православной Церкви. 

Методология научного исследования 

В работе были использованы следующие общенаучные теоретические 

методы: сравнения, анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, обобщения. 

Вместе с тем специальные методы исторического исследования: абстрактно-

логический метод; идеографический (нарративный) метод, позволяющий 

раскрывать значение исторических событий и личностей, описывать 

произошедшее, исследовать биографии и психологические аспекты отдельных 

людей сквозь призму той эпохи, в которую они жили; историко-генетический 

метод, в основе которого находится принцип историзма, в котором явление, 

событие или эпоха рассматриваются с точки зрения времени развития; историко-

системный метод, согласно которому все исторические события 

рассматриваются как единое целое со своей иерархией; историко-сравнительный 

метод, в котором лежит принцип аналогии, он помогает находить различия или 

сходства у определённых объектов; ретроспективный метод, в рамках которого 

знание об эпохе воссоздают по отдельным деталям и более поздним источникам, 

которые открываются в наше время; метод актуализации, который позволяет 

учитывать прошлый исторический опыт и прогнозировать развитие возможных 

исторический событий; метод синхронизации помогает изучать различные 

события, происходящих одновременно, но в разных географических местах. 
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Сочетание и применение этих методов соответствуют целям и задачам, а также 

объекту и предмету исследования в данной работе. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором была 

предпринята попытка комплексного исследования положения Русской 

Православной Церкви в период проведения церковной реформы Петра I. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Управление Русской Церковью патриарха Адриана, выпадает на 

трудное время реформ Петра I. Патриарх Адриан – сторонник старины и 

традиций – невольно сталкивается с новым правительством в лице царя Петра, 

выступающим за всестороннее реформирование жизни русского общества. 

Взаимоотношения, которые складываются между Петром I и предстоятелем 

Русской Церкви, в немалой мере определяют сложные церковно-

государственные отношения в рассматриваемый период. 

2. Церковные преобразования Петра I в значительной степени 

определялись его личными представлениями о Церкви и ее положении в 

государстве, которые сформировались под влиянием европейских идей, стали 

следствием многих причин и задач той эпохи. При этом, Петровская реформа 

Церкви представляется попыткой перенести западные формы государственно-

церковных отношений на русскую почву на основе государственного 

абсолютизма. Источниками церковного права становятся светские 

государственные законы, изданные в форме указов, уставов, манифестов или 

регламентов. Эти законы регулировали не только деятельность управления 

Церковью, изменили ее структуру, но и запустили процесс секуляризации всего 

церковного имущества и доходов. 

3. В результате проведенной реформы Церковь превращается в 

государственное учреждение, чем существенно нарушается ее каноническое 

церковное устройство. Главной фигурой церковного переустройства является 

личность архиепископа Феофана (Прокоповича), человека реформаторского 

характера. Он стал горячим защитником, воспевателем, теоретиком и практиком 
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Петровских преобразований в государственном и церковном устройстве. 

Именно ему в 1718 году Петр I поручит написание Духовного регламента – 

документа, определяющего организацию церковного управления. 

4. Учреждение Святейшего Синода и издание Духовного Регламента в 

1721 году составляет центральную тему истории Русской Церковной Церкви. 

Это событие завершило собой церковную реформу Петра и изменило порядок 

устройства и управления Русской Церкви. Наступивший новый порядок 

отправил в область преданий древнюю власть митрополита, а затем Патриарха 

всея Руси, под видом древнего соборного управления собором епископов внес в 

русскую церковную жизнь коренной перелом. Церковная реформа Петра и 

учрежденный им Святейший Синод изменил на двести лет церковный строй и 

положение Православной Церкви в Русском государстве. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выводы и 

предложения развивают и дополняют раздел исторической науки исследуемого 

периода. Кроме того, они могут способствовать практическому осмыслению 

итогов и значения церковной реформы Петра I. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что может 

быть использована в научно-образовательной области специалистами-

историками, педагогами, краеведами и всеми заинтересованными в изучении 

реформы церковного устройства Петра I. Второй аспект практической 

значимости данной работы состоит в возможности осмысления динамики 

церковно-государственных отношений современности. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены в 

докладах на научных конференциях: 

1. Фомин А.А. Церковная реформа Петра I: социально-политический 

аспект // XX Межрегиональные образовательные Пименовские чтения 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» (г. Саратов, 

СПДС, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 9-13 декабря 2022 г.). 
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2. Фомин А.А. Русская Православная Церковь на рубеже XVII и 

XVIII веков. Причины проведения церковной реформы Петром I // Второй 

Всероссийский форум молодых ученых-теологов в онлайн-формате. (г. Саратов, 

СПДС, 21 февраля 2023 г.). 

3. Фомин А.А. Русская религиозная мысль и философия первой 

четверти XVIII века в трудах Феофана Прокоповича // Первая 

междисциплинарная научная конференция молодых учёных «Религиозная 

мысль в философско-теологических исследованиях: история и перспективы». (г. 

Москва, ОЦАД, 25 сентября 2023 г.). 

4. Фомин А.А. Церковно-государственные отношения в России 

последней четверти XVII века. Петр I и патриарх Адриан. // 

ХХI Межрегиональные образовательные Пименовские чтения. «Православие и 

отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» (г. 

Саратов, СПДС, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 15-16 декабря 2023 г.) 

5. Фомин А.А. Учреждение Святейшего Синода при Петре Великом // 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «Личность в культурном пространстве: 

социальные основания и духовные траектории» (г. Саратов, СПДС, 13 февраля 

2024 г.) 

Основные научные результаты исследования были опубликованы в 

следующих изданиях: 

1. Фомин А.А., свящ. Церковная реформа Петра I: социально-

политический аспект / свящ. А.А. Фомин // Межрегиональные Пименовские 

чтения. – 2023. – № 20. – С. 94-99.(РИНЦ). 

2. Фомин А.А., свящ Церковно-государственные отношения в России 

последней четверти XVII века. Петр I и патриарх Адриан/ свящ. А.А. Фомин // 

Межрегиональные Пименовские чтения. – 2024. – № 21.(РИНЦ). 
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Структура магистерской работы 

Магистерская работа состоит из введения, двух глав по два параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, ставятся цели и 

задачи, определяются предмет, объект исследования, научная новизна и 

практическая значимость. 

В первой главе «Завершение патриаршего периода в истории царской 

России» исследуется эпоха правления Петра I, которая явилась переломным 

временем для всех направлений жизни русского государства и народа.  

В первом параграфе первой главы «Отношение Петра Великого к 

духовной программе Патриарха Адриана» рассмотрено и проанализировано 

состояние Русской Православной Церкви в эпоху реформ Петра I. В этом 

контексте была рассмотрена личность и деятельность патриарха Адриана, и то, 

какие отношения сложились с царем Петром у последнего патриарха Руси и как 

это связано с отменой патриаршества на более чем два столетия.  

Во втором параграфе первой главы «Предпосылки преобразования 

системы церковного управления при Петре I» установлено, что 

государственные реформы 1700-1701 гг. стали началом кардинального 

реформирования всей структуры Русской Церкви: отменено патриаршее 

управление, теряют силу патриаршие приказы, Церковь лишается прав 

собственности и управления патриаршими хозяйствами. Данные 

правительственные меры реализуются в первые месяцы после смерти патриарха 

Адриана. Фактически власть главы Русской Церкви прекращает свое 

существование.  

Во второй главе «Учреждение Петром I Святейшего 

Правительствующего Синода» проанализирована политика «включения» 

Русской Церкви в новую структуру государственного аппарата. 

В первом параграфе второй главы «Роль архиепископа Феофана 

(Прокоповича) в церковных преобразованиях» рассмотрена личность 
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преобразователя и новатора Церковной жизни рассматриваемой эпохи – 

архиепископа Феофана (Прокоповича), его путь становления, образования и 

развития тех убеждений, которые будут определять всю его жизнь. В 1721 году 

он станет составителем Духовного регламента – документа, определяющего 

организацию церковного управления, устанавливающего ход жизни Русской 

церкви на два века вперед. 

Во втором параграфе второй главы «Учреждение Святейшего Синода 

и основные результаты его деятельности» рассмотрена история Учреждения 

Духовной коллегии и издание Духовного регламента в 1721 году, которая 

составляет центральную тему истории Русской Церковной Церкви. Это событие 

завершило собой церковную реформу Петра и изменила порядок устройства и 

управления Русской Церкви.  

Вместе с тем проанализированы те обстоятельства, которые привели к 

созданию Духовной коллегии, рассмотрена история появлений коллегий в 

России в целом. Раскрыто идейное содержание Духовного регламента – 

убедительное обоснование необходимости и правомерности отмены 

патриаршества в России и учреждения Духовной коллегии.  

В Заключении была произведена обобщающая систематизация 

исследования по теме, и делается вывод, что состояние Русской Православной 

Церкви в эпоху реформ Петра Великого сильно изменилось. Церковные 

преобразования Петра I в значительной степени определялись его личными 

представлениями о Церкви и ее положении в государстве, которые 

сформировались под влиянием европейских идей, стали следствием многих 

причин и задач той эпохи.  

Анализ вышеизложенных особенностей построения церковно-

государственных отношений в Синодальный период, позволяют заключить о 

том, что, даже с учетом вклада Святейшего Синода, его руководства в 

становление миссионерства, образовательной деятельности и просвещение 

государства, по-прежнему большинством историков признается одним из самых 

сложных и неоднозначных для Русской Православной Церкви.  


