
Филарет -  Патриарх 
Московский и Всея Руси



Патриарх Филарет (в миру 
Феодор Никитич Романов-Юрьев) 
родился около 1553 года. Он 
принадлежал к одному из видных 
боярских родов. Феодор Никитич 
был племянником Иоанна 
Грозного (сыном брата его 
супруги Анастасии Романовны). С 
юных лет, воспитываясь в 
придворной обстановке, он был 
широко образован, обладал 
прекрасными душевными 
качествами, приятной 
внешностью, был любим 
народом, принимал видное 
участие в государственных 
делах, которыми любил и умел 
заниматься. 



После смерти царя 
Феодора он стал одним из 
законных претендентов 
на Русский трон, и многие 
хотели именно его видеть 
царем. Подвергнутый 
опале при Борисе 
Годунове, он был 
пострижен в монашество 
с именем Филарет и 
отправлен в монастырь 
святого Антония Сийского 
в Архангельской 
губернии. 



Смирившись перед волей 
Божией, Филарет стал 
искренне подвизаться по всем 
правилам строгой 
православной аскезы и так в 
этом преуспел, что вызвал 
большое уважение и 
почитание в церковном мире. 
После смерти Бориса 
Годунова в 1606 году его 
возводят в сан митрополита 
Ростовского. В том же году он 
участвовал в прославлении 
святого царевича Димитрия и 
перенесении его мощей в 
столицу. 



В Смутное время самозванец 
Лжедимитрий II, захватив 
митрополита Филарета в плен, 
нарек его «Патриархом 
Московским». Авраамий 
Палицын писал, что тушинцы 
держали своего патриарха в 
неволе, «блюли того всегда 
крепкими сторожми и никакоже 
ни словеси, ни помавания 
дерзнути тому дающее». 
Патриарх Гермоген знал это и в 
своих грамотах писал, что молит 
Бога о тех, «которые взяты в 
плен, как и Филарет митрополит 
и прочие, не своею волею, но 
нужею». 



Впоследствии Филарет был 
назначен на опасную должность 
духовного главы русского 
посольства у Сигизмунда III. За 
отказ писать в Смоленск о сдаче 
города полякам митрополит 
Филарет был взят под стражу. 
Последовали годы томления в 
польских застенках, почти 9 лет 
пребывал он в плену и показал 
такое «крепкостоятельство», что 
снискал уважение у поляков. 



Тем временем в 1613 году 
Земский собор избрал на 
русское царство Михаила 
Романова, а за его отцом 
утвердил титул «нареченного 
Патриарха». Зная, как дорог 
царю Михаилу его отец, поляки 
тянули, выставляли все новые 
требования, думая, что Государь 
поступится еще чем-нибудь, и 
медлили с разменом пленника. 
Но Филарет держался 
мужественно и неподкупно, 
написав сыну, что он скорее 
останется в великом утеснении, 
но не пожертвует и пядью 
Русской земли. 



Размен пленных произошел 
только в 1619 году. Этот плен, 
соединенный с тяжкими 
лишениями Филарета, 
возвысил его в глазах россиян: 
на него смотрели как на 
мученика, пострадавшего за 
Православную веру и за 
Отечество. Почти сразу же по 
прибытии митрополита 
Филарета совершилось 
избрание и наречение его в 
Патриарха. 



Соборное определение о 
причинах избрания его на 
этот Престол характеризует 
Филарета как «...мужа во 
учениих божественных 
апостол и отец зело изящна, и 
в чистоте жития и благих 
нрав известна»; «по плоти 
той царев отец, и сего ради 
да будет царствию 
помогатель и строитель, и 
сирым заступник и 
обидимым предстатель». 



Патриарх Филарет сделался 
ближайшим советником и 
фактическим соправителем царя 
Михаила Феодоровича Романова. 
Умудренный большим жизненным 
опытом, Первосвятитель хорошо знал 
систему государственного управления 
и помогал юному и неопытному 
государю, своему сыну. В 
правительственных указах имя 
Патриарха стояло рядом с именем 
царя, он носил титул «Великий 
Государь, Святейший Патриарх 
Филарет Никитич». Фактически 
именно при Патриархе Филарете 
оформилось то соотношение власти 
царя и Патриарха, которое 
впоследствии стало восприниматься 
как идеальное для Православной 
державы правление «Премудрой 
Двоицы». 



Годы его Патриаршества ознаменовались рядом 
значительных церковных и государственных реформ. 
Патриарх Филарет очень много сделал для 
восстановления в стране гocyдapственности после 
Смуты. Первое, чего он добился — это проведения 
поземельной переписи, благодаря которой были 
справедливо распределены подати, что увеличило 
доходы казны, облегчив одновременно налоговое 
бремя простого народа. С помощью церковного суда 
Патриарх укрепил дисциплину в государстве. 
Возобновились экономические и культурные 
отношения с иностранными государствами. Началось 
реформирование армии, строились новые заводы. 



Во время правления Патриарха Филарета был 
оформлен официальный взгляд на события Смутного 
времени, в основе которого лежало представление о 
необходимости сохранения веры предков, полученной 
от Апостолов и хранимой на Руси на протяжении 
веков; отступление от Православия грозило гибелью, 
как это случилось с бывшими столицами 
христианского мира. Единственной хранительницей 
древнего благочестия признавалась Москва, поэтому 
любые попытки переосмысления отечественного 
религиозного опыта и любые западные влияния 
трактовались как опасные и недопустимые. Отсюда 
запреты и ограничения на хождение сомнительных по 
содержанию книг. 



Первосвятитель много 
внимания уделял печатанию и 
исправлению богослужебных 
книг. Из Московской 
типографии, расширенной по 
указу Патриарха Филарета, в 
период его предстоятельства 
вышло множество изданий, в 
том числе полный круг 
богослужебных книг. Книги 
рассылались в монастыри и 
храмы по цене, в которую 
обошлось их напечатание, без 
прибыли, а в Сибирь — 
бесплатно. 



В 1620 году по благословению 
Патриарха Филарета была 
учреждена новая Тобольская 
епархия, имевшая огромное 
значение для 
распространения 
христианства среди народов 
Сибири. При Патриархе 
Филарете возобновились 
прерванные в эпоху Смуты 
сношения Москвы с 
Восточными Церквами и 
приезды в Москву за 
милостыней многочисленных 
представителей духовенства 
этих Церквей. 



Патриарх Филарет 
заботился и о насаждении 
школ, призывал 
архиепископов к 
учреждению училищ при 
архиерейских домах. По его 
благословению при 
Чудовом монастыре в 
Москве было открыто Греко-
латинское училище, ставшее 
очагом дyховного 
просвещения 


