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ЛИЧНОСТЬ 
ФЕОДОСИЯ КОСОГО 



Феодосий Косой 
- еретик, вольнодумец, монах Кирилло-
Белозерского монастыря, из беглых холопов. 
Проповедовал социальное и политическое 
равенство людей. Создал и проповедовал новое 
учение, в котором критиковал догматы 
христианской церкви. Его сочинения не дошли до 
наших дней.



■ «Рабье учение» Феодосия 
Косого выражало интересы 
городской и крестьянской 
бедноты.

■ Феодосий Косой был по 
происхождению 
«москвитином», холопом 
одного из царских слуг.

■ Современники отзывались о 
Феодосии Косом как о 
человеке, обладающем 
«мужеством и разумом». 

■ Для сторонников «нового 
учения» он был «мудр 
учитель». 

■ Феодосий Косой на Белоозере 
постригся в монахи.  
Добавляем: Однако 
впоследствии снял с себя 
иноческий чин.



ПРИЧИНЫ ШИРОКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УЧЕНИЙ ФЕОДОСИЯ 

КОСОГО



■ Страшнейший голод 1547—1549 и усиление поборов 
сочетались с «неправедными судами». 

■ Некоторые феодалы, стремясь воспользоваться 
народным бедствием и умножить свое богатство, 
взимали повышенные дани с оставшихся крестьян за 
опустевшие дворы.

■ Положение усугубилось невиданным ранее мором 
(лето 1552 г.), во время которого погибло в 
Новгородской земле, по одним подсчетам, свыше 100 
000, а по другим — около 280 000 чел.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ЖИЗНИ КОСОГО



■ 1551 —1552 гг. считались временем «явления» учения Ф. Косого
■ Уже вскоре после «явления» учения Феодосия Косого в Москве были приняты 

решительные меры для ликвидации новой «ереси». 
■ Феодосий Косой и его ближайшие сторонники (Вассиан, Игнатий и Порфирий) были 

схвачены и доставлены в Москву. Время «поимания» Феодосия Косого около 
1554—1555 гг..  

■ Арест Ф. Косого произошел позже «поимания» Артемия, однако, очевидно, вскоре 
после этого. Ранее это имя не звучало. Не ясно, о ком идет речь

■ «Еретик» сумел добиться от своих сторожей ослабления надзора; 
■ Воспользовавшись этим, он и некоторые из его сторонников бежали; 
■ Сам Феодосий и Вассиан с другими направились в Литву, а Игнатий — первоначально 

на Двину, откуда он также перебрался за литовский рубеж. По пути, лежавшем через 
Псков, Торжок и Великие Луки, Ф. Косой и другие «еретики», скрывавшиеся под чужими 
именами, распространяли свои взгляды среди простого народа.



■ В 1556—1557 гг. состоялся собор, разбиравший дело ряда 
новоозерских монахов, учеников Артемия, т. е. последователей 
Феодосия Косого.

■ Одним из последователей Феодосия Косого в Литве был 
витебский проповедник дьякон Козьма (Андрей).

■ Также последователем Ф. Косого был «еретик» — 
антитринитарий Шимон Будный.

■ Влияние Ф. Косого на Руси продолжало расти в конце 50-х - 
первой половине 60-х годов XVI в. 



В целях борьбы с разрастающимся реформационным движением 
правительство и церковь принимали разнообразные меры: 
■ от репрессий до идеологического воздействия на народные ………… - добавить 

массы?.
■ Одним из средств идеологического воздействия было открытие «мощей» русских 

святых и распространение легенд о «чудесах», якобы творившихся новыми 
«чудотворцами». 

■ Тем самым руководство церкви стремилось упрочить авторитет высшей церковной 
иерархии.

■ «Явления» чудес произошли в Новгородской земле, т. е. там, где «ересь» Феодосия 
Косого нашла горячую поддержку среди местного ……………………... Населения?

■ В начале 1553 г. было сообщено о «нетлении» мощей архиепископа новгородского 
Никиты. 

■ В начале 1558 г. в связи с этим игумен Хутынского монастыря Маркелл уже составил 
житие новоявленного святого. 

■ В апреле произошло торжественное открытие «мощей» Никиты.
■ В 50-х годах XVI в. произошло и обретение «мощей» архиепископа Ионы.



■ В 1575 г. А. М. Курбский написал письмо волынскому пану 
Чапличу, который был последователем ученика Феодосия 
Косого, Игнатия. В этом письме упоминается, что «ныне пан 
Феодосей и пан Игнатей» последует Мартину Лютеру и другим 
идеологам протестантизма. Это сведение о Феодосии Косом — 
последнее. 

■ Дата его смерти не известна.



ОСНОВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПО 

ИСТОРИИ «ЕРЕСИ» 
Ф. КОСОГО



Основными источниками по истории «ереси» Феодосия 
Косого и учения этого выдающегося мыслителя являются:
■ Сочинения его идеологического противника, монаха Отенской 

пустыни, Зиновия (сам Ф. Косой пропагандировал свое учение 
только в устной форме).
Дополнительными источниками служат:

■ Хроника Андрея Венгерского, сообщающая о пребывании 
Феодосия Косого в великом княжестве Литовском. 

■ Похвальное слово игумена Данилова монастыря Иоасафа 
епископу Никите, 

■ упоминания в описи царского архива о деле Феодосия Косого и 
■ письмо А. Курбского 1575 г. пану Чапличу.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
НАЗВАНИЯ УЧЕНИЯ



Это учение являлось выражением интересов 
городской бедноты и низов крестьянства. Уже 
обличитель «ереси», Зиновий Отенский, именовал 
его не иначе, как «рабье учение». Под термином 
«рабы», которым Зиновий Отенский именует 
сторонников «нового учения», скрываются, 
конечно, не одни холопы, но и другие выходцы из 
социальных низов.



ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ



Критика Церкви, её основных догматов, 
обрядов и таинств

■ Учение Ф. Косого носило ярко выраженный полемический характер, 
причем его негативная сторона была сформулирована четко и резко. 
Феодосий Косой выступал против основных догм православной 
церкви. 

■ Отрицание Феодосием Косым догмата Троицы связано с 
отрицанием так называемого «воплощения» бога во Христе и с 
признанием в Христе не Бога, а простого человека. 

■ Феодосий Косой видел цель своего учения в том, чтобы «открыть», т. 
е. объяснить, тексты Священного писания.

■ Церковь Феодосии Косой отвергал как «кумирницу». Ей он 
противопоставлял «верных соборы», то есть союзы 
единомышленников. 

■ В Евангелии и Апостоле вовсе не было написано про церковь, ибо 
церкви при апостолах не существовало



Критика основных догматов, обрядов и 
таинств РПЦ

■ Феодосий Косой не признавал церковных правил и таинств 
(крещение, причащение), постов, приношений в церковь и 
монашества. 

■ Иконы для Феодосия — самые обыкновенные идолы. Так же 
резко выступал Феодосии Косой и против поклонения кресту, 
называя это одним из видов идолопоклонства.

■ Отрицал Феодосий Косой и необходимость молитв и всех 
таинств и обрядов, в том числе крещения и причастия, считая 
все это «человеческим преданием». 

■ Феодосий Косой едко высмеивал поклонение мощам — это 
«человекослужение», запрещенное, по его мнению, писанием.



Критика духовенства РПЦ, церковно-
монастырского землевладения, 

монашества.
■ Священнослужители РПЦ обвинялись Феодосием 

Косым в стяжании богатства и праздной жизни. Они- 
ложные учителя, учат не по Священному Писанию, а 
по «человеческому преданию». 

■ Сокрушительной критике Косой подверг и 
материальные основы церкви — церковно-
монастырское землевладение.

■ Он отрицал саму целесообразность существования 
монашества.



Социальные аспекты учения 
Феодосия Косого

■ Критика церкви и монашества у этого радикального мыслителя 
дополнялась смелым тезисом о неповиновении властям 
вообще и, в частности, к отказу от платежа податей. 

■ Феодосий Косой выступал против социального неравенства.
■  Феодосий решительно выступал против войн.
■ Отрицая власть, церковь и войны, Косой противопоставлял им 

раннехристианское учение.
■ Проповедь любви к ближним и милосердия дополнялась у 

Феодосия Косого крайне важным положением равенства всех 
людей перед Богом. 



ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ 
Ф. КОСОГО



■ Учение Феодосия Косого объективно было направлено на ликвидацию 
феодального строя; 

■ Учение Феодосия Косого было важным этапом в истории многовековой 
борьбы передовой русской общественно-политической мысли с 
реакционно-феодальной идеологией. 

■ Сила его учения заключалась в социальной заостренности и живом 
интересе к вопросам «мирской жизни». 

■ Продолжение новгородско-московской «ереси» конца XV — 
начала XVI в.

■ Значение учения Феодосия Косого велико не только для России, но и 
для народов Белоруссии и Литвы. Получив распространение в 
белорусских землях, это учение свидетельствовало о значительном 
росте в XVI в. идеологических связей между передовыми кругами 
белорусского и литовского народов и русским народом



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


