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Аннотация: вопрос о признании государственной церкви в качестве само-

стоятельного учреждения во многом является дискуссионным. В статье пред-

принимается анализ социально-исторических факторов, которые принципи-

ально изменили назначение Русской православной церкви, сделав ее частью гос-

ударственного механизма. Новая церковь была заточена на выполнение государ-

ственных задач, связанных с надзором за населением. Раскрываются три 

направления влияния: секуляризация, идеология, законодательство. Делается 

вывод, что государственная церковь стала отражением нового полицейского 

государства. 
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Начало XVIII столетия знаменовалось кардинальными сдвигами в развитии 

государственно-церковных отношений, получивших название церковной ре-

формы. Ее результатом стало постепенное освобождение от религиозного влия-

ния общества, обмирщение культуры и создание «государственной церкви», ко-

торая была ориентирована на выполнение государственных задач [3, с. 188]. Ее 

особенностью стало новое содержание дисциплинарной власти церкви, отражав-

шей интересы абсолютизма. Смысл дисциплинарной власти сводился к повыше-

нию эффективности управления обществом за счет ужесточения контроля, рас-

ширения форм наказания, ведения косвенного наблюдения [7, с. 117]. Государ-

ство концентрировало внимание на тюрьмы, армию, общественные учреждения. 

На церковь возлагались не только новые функции, но и значительно повышались 
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требования по надзору за населением. В дисциплинарных практиках явно про-

сматривался описанный М. Фуко религиозно-политический характер пастыр-

ской власти, в орбиту контроля которого входило управление вверенной терри-

торией [4, с. 231–235]. 

Надзор за населением был частью функций Русской Православной церкви, 

которые она осуществляла традиционно. Церковь управляла христианским ми-

ром и контролировала поведение прихожан. В XVI–XVII столетиях сложился со-

ответствующий правовой фундамент. В первой четверти XVIII в. в положении 

церкви произошли кардинальные изменения, связанные с возложением на нее 

новых государственных функций. Их размах был настолько велик, что можно 

говорить о появлении государственной церкви. 

Чем же можно объяснить стремительное изменение статуса церкви? 

В начале XVIII в. абсолютистскому государству потребовалась более управ-

ляемая церковь, которая могла осуществлять полноценный надзор за населением 

без оглядки на требования канонического права. Но решение этой задачи натал-

кивалось на сильное сопротивление духовенства, которое в проводимых рефор-

мах видело разрушение традиционного уклада и потерю сословных привилегий. 

Опасность церковной оппозиции заключалась в перерастание ее в более широкое 

политическое противостояние, в которое постепенно вовлекались представители 

высших кругов [9, с. 615]. Это наглядно показало следствие по делу царевича 

Алексея, материалы которого свидетельствовали о причастности духовенства к 

заговору [11, с. 40]. 

Несмотря на обострение государственно-церковных отношений Петру I 

удалось не только добиться подчинения церкви, но и включить ее в государ-

ственный механизм управления. Решение этой задачи укладывалось в три само-

стоятельных направления: создание новой идеологической основы, где обосно-

вывалась подчиненная роль церкви; формирование нового законодательства, ко-

торое снимало все ограничения, связанные с христианской этикой; ослабление 

экономического могущества РПЦ. 
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Первый шаг, который предпринял император, заключался в ослаблении эко-

номического могущества церкви. С этой целью был реанимирован монастыр-

ский приказ, которому переходил контроль за доходами архиерейских домов и 

монастырей. Только в начале XVIII столетия у церкви было изъято 6407 жилых 

дворов [8]. Подрыв экономического фундамента привел к ослаблению церковной 

власти, особенно монастырей, ранее имевших широкую автономию. Церковь 

становится экономически уязвимой, и как, следствие, более зависимой от госу-

дарства. Введение новых штатов церкви повлекло за собой сокращение церков-

ных должностей, что вызывало массовое недовольство духовенства. Обратной 

стороной этого процесса была нездоровая конкуренция в духовной среде за по-

лучение должностей. Большая часть представителей духовенства была готова 

выполнять новые государственные предписания в обмен на сохранение источни-

ков доходов, поступавших уже от казны. В разрезе целесообразности вопрос о 

восприятии новых функций церкви был для нее скорее вопросом формы, чем 

принципа. Экономическая реформа церкви стала «переворотом» в развитии гос-

ударственно-церковных отношений [13, с. 114]. 

Вторым шагом на пути создания государственной церкви стало идеологиче-

ское обоснование новой модели государственно-церковных отношений, осно-

ванных на безусловном подчинении церкви государству, отрицании первенства 

священства. Концептуальные принципы данной доктрины были изложены Фео-

фаном Прокоповичем и получили название цезарепапизма – учения, в котором 

признавалась власть монарха над епископами. Новое учение было пронизано за-

падноевропейским духом реформации [5]. Идейное сходство заключалось в 

ограничении самостоятельности церкви, верховенстве светской власти в церков-

ных делах. Наиболее полно официальная идеология нашла отражение в Духов-

ном регламенте. Каждый член Духовной коллегии давал клятву верности импе-

ратору «быть верным добрым и послушным рабом и подданным» [6, с. 315]. Не 

менее важное место царской власти как новой исторической миссии власти от-

водилось в других произведения Ф. Прокоповича [12]. Вместе с тем, сводить гос-

ударственно-церковные отношения к цезарепапизму было бы ошибочно. 
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Булгаков С. считал, что цезарепапизм на практике скорее означал злоупотребле-

ние властью, а потому не мог служить в качестве базовой оценки государ-

ственно-церковных отношений [1, с. 334]. По мнению С. Булгакова, действи-

тельные отношения между императором и церковью были гораздо сложнее. Они 

не укладывались в доктрину цезарепапизма как слишком упрощенного понима-

ния роли церкви. В этой связи, было бы более логичным рассматривать новую 

идеологию как «просвещенный деспотизм». 

Еще одним шагом на пути огосударствления церкви стало законодательное 

оформление надзорно-картельных функций церкви. Надзорные полномочия у 

Русской православной церкви стали формироваться еще в период формирования 

централизованного государства, когда происходило разграничение церковной и 

светской юрисдикций. В XVIII веке сложилось различные автономные судебные 

системы, которые регулировались как светским, так и церковным правом. В Со-

борном Уложении 1649 г. в качестве исконной традиции закреплялись святей-

ший и сменой суды. Подчеркивалось, что мирян, проживавших на патриарших 

землях, судить полагалось на патриаршем дворе как «при прежних государях» 

[10, п. 1–2]. Одновременно появился монастырский приказ, который управлялся 

светскими чиновниками. Он выполнял административные, полицейские и судеб-

ные функции и даже планировал разработку церковной реформы [2, с. 4]. При 

Петре спектр государственных обязанностей церкви значительно возрос. Епи-

скопы следили за делами в епархии, проводили расследования по духовным де-

лам, докладывали обо всех происшествиях в духовную коллегию, два раза в год 

присылали отчеты в Синод о состоянии дел в епархии, разыскивали раскольни-

ков, выявляли бунтовщиков и клеветников [6, №3718, с. 323–330, 346]. Кроме 

того, духовенству предписывалось увещевать народ [6, с. 317]. Церковь пристра-

ивалась к задачам реформирования общества, где главным показателем была 

способность приносить пользу государству. 

Таким образом, в секуляризации, в новой идеологии и законодательстве от-

разились черты зарождающегося полицейского государства. Государство не 

только опекало церковь, но брало на себя ее собственные задачи. Ценилась не 
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столько истина, сколько способность выполнять государственно-значимые 

функции. Государство определяло не только объем и пределы допустимого ве-

роучения, но и новые компетенции церкви. Духовенство постепенно преврати-

лось в служилое сословие, а государственная церковь стала важным звеном в 

управлении и контроле за обществом. 
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