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Греческое национальное восстание произошло в 1821 г., и приняло 

массовый характер. Одним из главных идеологов этой борьбы стала 

Православная Церковь. Она утверждала, что греческому народу нужно 

избавиться от болезни в виде турецкого ига и предотвратить его влия-

ние на церковно-общественную жизнь, а также бороться за свою свобо-

ду. Церковь сыграла важную роль в восстановление национального духа 

греков. На распространение националистических идей повлияло тайное 

патриотическое общество «Филики Этерия». 

 
События, произошедшие в Европе в конце XVIII – начале XIX в., 

оказали значительное влияние на формирование предпосылок грече-
ского национальное восстание. Другим важным фактором назревания 
этого восстания стала Православная Церковь. Она и Вселенский патри-
архат способствовали сохранению и изучению древнегреческого, ново-
греческого языков, греческой литературы, географии, истории и сохра-
нению православной веры, как важного аспекта идентичности грече-
ского общества. Отличительной чертой образования как начального      
и среднего было то, что оно содержалась на собственные средства гре-
ков. Это, в свою очередь, порождало у греческого населения вопрос,     
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а зачем мы находимся в составе Османской империи [1, с. 31]. Цен-
тром просвещения греческой культуры становится Константинополь, 
где под руководством патриархов сосредотачивается и духовная        
и светская власть. Церковь заняла своего рода нишу образовательно-
го центра с народным просвещением для всех слоев греческого насе-
ления [2, c. 155–156]. 

Восстание в Греции подготовило «Филики Этерия» или «Дру-
жеское общество». Это тайное патриотическое общество, которое 
было организованно в Одессе в 1814 г. Оно пользовалось большим 
успехом среди греков. К 1820 г. общество имело своих представите-
лей не только по всей Греции, а еще в царской Росси и в странах Ев-
ропы, а также в крупных городах Османской империи. В этом тай-
ном обществе состояли представители всех греческих сословий,         
в его деятельности приняли участие множество граждан по всей     
Элладе [2, c. 158–158]. 

Общество основную его цель своей деятельности видело в «вос-
стании и освобождении греческой Нации и нашей Родины». Клятва, ко-
торую давали члены обществе, показывает, что они были людьми глу-
боко верующими. Текст клятвы содержит следующие слова: «Как пра-
вославный христианин и сын нашей канонической и апостольской 
церкви, клянусь именем Господа нашего Иисуса Христа и Святой Трои-
цы в том, что пребуду верен своей религии и отечеству. Клянусь, что 
соединяюсь со всеми моими братьями христианами ради свободы наше-
го отечества. Клянусь пролить и самую последнюю каплю крови за веру 
и отечество свое. Клянусь умереть с братьями моими за свободу отече-
ства и веру нашу, – убить даже родного своего брата, если найду его из-
менником отечества, – повиноваться военачальнику, сражающемуся за 
отчество, – не оглядываясь назад, пока не прогоню врага отечества и ве-
ры своей. Клянусь взять оружие в тот самый момент, как услышу, что 
наш вождь выступает против тиранов, и побуждаю всех своих друзей      
и родственников к тому, чтобы они последовали за мной. Клянусь все-
гда смотреть на врагов моих турок с ненавистью и презрением, – не 
оставлять оружия до тех пор, пока не увижу отечество свое свободным, 
а врагов уничтоженными, – пролить кровь свою, чтобы победить врагов 
веры мой или самому погибнуть мучеником за Иисуса Христа»              
[2, c. 159]. Рассмотрев эту клятву, можно указать на ведущую роль пра-
вославной веры в политической, общественной жизни греков, вера для 
них равна свободе. Опираясь на эту веру, греки и поднялись на нацио-
нально-освободительное восстание.  

Одной из важных фигур восстания стал Александр Ипсиланти 
представитель княжеского рода из Дунайских княжеств. К 1820 году 
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он уже стал руководителем революционного общества «Филики Эте-
рия», и считал, что у греков есть возможность добиться независимо-
сти. Это возможность появилась благодаря внутреннему политиче-
скому кризису в Османской империи. Он считал, что Греция должна 
рассчитывать в первую очередь только на свои внутренние силы, так 
как помощь иностранных держав вызовет зависимость Греции уже 
от них [1, c. 82–89]. 

А. Ипсиланти, будучи главой тайного общества, обращался к жи-

телям греческого континента и островов, к морякам и клефтам, призы-

вая их готовиться к восстанию, собирать оружие и готовить запасы 

продовольствия. Рассматривая деятельность «Филики Этерии»           

в южной части Российской империи, Бессарабии на поднятие патри-

отического духа греков, особого внимания не уделяли, пока они не 

угрожали их интересам [1, c. 96]. 
Таким образом, православная церковь как организационная 

структура, равно как и ее идеология, сыграли ключевую роль в фор-
мировании предпосылок Греческой национальной революции, 
начавшейся в 1821 г., результатом которой стало образование Грече-
ского независимого государства. 
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В статье показано, что авторами произведений религиозно-

полемической литературы XVI–XVIIІ вв. была заложена православная 

историографическая традиция. Археографические издания документов 

позволили создать источниковую базу и сформировать православную 

историографическую традицию во второй половине XIX в. 


