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аннотация. В статье рассматривается отношение уральских епископов 
и священнослужителей к монархии, личности последнего российско-
го императора после февральской революции 1917 года и революци-
онным событиям. На основании свидетельств подтверждается тезис 
о том, что подавляющее большинство духовенства приветствовало 
события февраля 1917 года, связывало с ними надежды на улучшение 
церковной жизни и данные новой властью свободы. Прослеживается 
изменение отношения к революции, начавшееся со второй половины 
1917 года. Представители духовенства начинают осмысливать произо-
шедшее, переживать за русское общество, осуждают разгул свободы.
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Отношение духовенства к монархии в годы революционных измене-
ний становится темой, привлекающей все большее число исследова-
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телей. Среди наиболее значимых работ можно отметить монографии 
проф. Михаила Бабкина «Священство и царство», а также «Российское 
духовенство и свержение монархии в 1917 году»1. В четвертом томе 
«История Курганской области», посвященном Церкви, политические 
позиции духовенства Курганского уезда в 1917 году рассматривались на 
конкретных примерах2. 

Несмотря на отдельные исключения из правил, общей тенден-
цией среди епископата и духовенства Русской Православной Церкви в 
1917 году являлись положительное отношение к свержению самодержа-
вия и поддержка Временного правительства. Этот факт можно подтвер-
дить массой примеров. 

Так, епископ Уфимский Андрей (князь Ухтомский) в одной из 
своих проповедей говорил: «Кончилась тяжкая, грешная эпоха в жиз-
ни нашего народа… Теперь началась великая эпоха новой жизни, слу-
чилось нечто невероятное. Наступили дни чистой народной жизни, 
свободного народного труда; зажглась яркая звезда русского народно-
го счастья…»3.

Протоиерей Казанского кафедрального собора Оренбурга Петр 
Сысуев весной 1917 года писал в «Оренбургском церковно-обще-
ственном вестнике»: «Волею всего народа, по почину лучших своих 
избранников в Государственной Думе низвергнут старый строй го-
сударственной жизни… Люди церковные глубоко страдали от того 
унижения и порабощения, в котором у нас находилась Православная 
Церковь. <…> Теперь <…> в обновленной России [мы] должны ожи-
дать оживления церковно-приходской жизни, широкого развития 
благотворительности…»4.

1 Бабкин М. А. Священство и царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования 
и материалы. М.: Индрик, 2011. 920 с.
2 Зайцева Л. Ю. Русская Православная Церковь // История Курганской области (Цер-
ковь Южного Зауралья в досоветский период). Т. 4. Курган: Курганский госуниверси-
тет, 1998. С. 7–294.
3 Из проповеди епископа Уфимского и Мензелинского Андрея (князя Ухтомского) в 
Казанском соборе Петрограда, 12 марта 1917 г. // Российское духовенство и свержение 
монархии в 1917 году (Материалы и архивные документы по истории Русской Право-
славной Церкви) / сост., авт. предисл. и комм. М. А. Бабкин. М.: «Индрик», 22008. С. 80. 
4 Королева Е. Д. Страницы истории Троицкой и Южноуральской епархии // Право-
славие на Урале: связь времен. Материалы VI Межрегиональной научно-практической 
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8 марта 1917 г. в екатеринбургском Екатерининском соборе состо-
ялось «первое свободное собрание духовенства с паствой — с народом», 
как его назвал председатель собрания и настоятель этого собора о. Ио-
анн Сторожев. Сохранился репортаж с этого собрания. «На очередь был 
поставлен вопрос об избрании представителей духовенства в комитет 
общественной безопасности <…> 9 марта после вечернего богослуже-
ния во всех городских храмах будет совершена панихида по павшим 
борцам за свободу: утром 10 марта во всех храмах будет совершено бла-
годарственное моление, а днем торжественное молебствие при участии 
всего духовенства города и церковных хоров на площади кафедраль-
ного собора. Собранием решено послать приветственную телеграмму 
обер-прокурору Св. Синода <…> Вот ее текст: “Екатеринбургское ду-
ховенство горячо приветствует благодетельную зарю новой свободной 
жизни России и, всецело присоединяясь к Временному правительству, 
стремится согласовать свою деятельность с деятельностью Временно-
го правительства в духе мира и христианской любви на благо Святой 
Церкви и дорогой Родины. Преклоняясь пред гражданской доблестью 
и самоотверженным героизмом, проявленными в деле низвержения 
старого порядка народными избранниками, духовенство глубоко скор-
бит о том, что Екатеринбургский епископ Серафим нашел допустимым 
с церковной кафедры 2 марта 1917 года дать освободительной деятель-
ности членов Государственной Думы такую оценку, которая вызвала не-
годование общества и набросила в эти светлые дни свободы мрачную 
тень на все духовенство, совершенно не солидарное с высказываниями 
епископа”»5.

Отношение к свержению самодержавия Екатеринбургского и 
Пермского архиереев являлось как раз исключением из правил на фоне 
общей революционной эйфории. Архиепископ Андроник (Николь-
ский), получив известие об отречении государя, в своей речи в кафе-
дральном соборе г. Перми 5 марта назвал его мучеником, решившим по 
образу Христа принести себя в жертву для спасения людей и для прими-
рения их: «Так и сей кроткий царь решился на самопожертвование вы-
сокое, чтобы объединился и утихомирился разгневанный народ. Царь 

конференции (Екатеринбург, 3 февраля 2017). Екатеринбург, 2017. С. 33–49.
5 Тарантин Н., диак. Храм во имя Всех святых. Хроника событий. Екатеринбург, 2007. 
С. 42–43.
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за себя и за наследника отрекся от царского престола с передачей тако-
вого великому князю Михаилу Александровичу — своему царственно-
му брату»6.

Епископ Екатеринбургский Серафим (Голубятников) 2 марта 
1917 г. в проповеди, произнесенной в Екатерининском соборе, выразил 
свое отношение к случившимся событиям: «Кучка бунтарей окаянных 
обнаглела до того, что осмелилась посягнуть на священные права пома-
занника Божьего, нашего царя-батюшку. <…> Умрем же за царя!»7 Это 
выступление стало полным диссонансом общественному мнению, в том 
числе и позиции Синода.

Вскоре оба архиерея признали Временное правительство, но для 
епископа Серафима ранее произнесенные слова имели трагические по-
следствия. Не поддержанный никем из екатеринбургского духовенства 
и общественности, он был изгнан из епархии, водворен в Московский 
Новоспасский монастырь, впоследствии обращенный большевиками в 
тюрьму, где, по некоторым данным, и расстрелян в 1921 г.8

Владыка Андроник (Никольский) служил в своей епархии значи-
тельно дольше, чем архиепископ Серафим, и пользовался поэтому боль-
шим авторитетом. Поддержав впоследствии Временное правительство, 
он высказал открытое сопротивление большевистской власти и даже 
распорядился в случае своего ареста закрыть все пермские церкви, но 
это не спасло его от репрессий, и летом 1918 года он был расстрелян. 

К концу 1917 — началу 1918 гг. прореволюционные статьи в епар-
хиальной прессе Урала меняют свою риторику, восторженный пафос 
постепенно стихает, все чаще в статьях появляется тревога за свое поло-
жение. Из опубликованного в «Оренбургском церковно-общественном 
вестнике»: «…то и дело сообщается о тех терниях, какие приходится 
переносить в настоящее время нашему сельскому духовенству от сво-
еобразного понимания крестьянами свободы. В ином месте вдруг ни с 
6 Из слова епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) в кафедраль-
ном соборе Перми, 5 марта 1917 г. // Российское духовенство и свержение монархии в 
1917 году… С. 138.
7 Цит. по: Телеграмма Временному правительству собрания духовенства г. Екатерин-
бурга и Верх-Исетского завода, 8 марта 1917 г. // Российское духовенство и свержение 
монархии в 1917 году… С. 293, прим. 4.
8 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 164.
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того ни с сего составляется приговор об удалении священника, прослу-
жившего в приходе в полном мире и согласии с прихожанами 20–25 лет, 
в другом отбирается причтовая земля (как будто 33 или 66 десятин мо-
гут иметь какое-нибудь значение для 300–400 домохозяев!), в третьем — 
назначается новая такса за требоисправление, в пять-шесть раз ниже 
существовавшей. И если только причт решится заявить против такого 
своеволия, то ему предъявляется обвинение в неподчинении новому 
правительству (?!) и грозят арестом…»9

В то же время, в статьях церковных авторов начинают появляться 
первые попытки критического осмысления революционных событий. 
Все чаще в епархиальной прессе звучит тема «иереев-мучеников», «му-
чеников долга»: «Скорбные, печальные вести сообщают нам газеты о 
положении нашего духовенства… Увы! — К нашему духовенству при-
ложимы теперь <…> пророческие слова Спасителя: “Тогда будут пре-
давать вас на мучения и убивать вас”»10.

В понимании авторов этих статей свобода, данная революцией и 
являвшаяся благом для просвещенных народов, для темного россий-
ского крестьянства вылилась в соблазн вседозволенности и разгула, 
первый удар которых выпал на Церковь. При этом, как ни странно, от-
ношение к монархии у большинства духовенства оставалось стойко от-
рицательным: «Раньше злая воля сдерживалась страхом перед властью. 
Теперь такого рода власть пала, настала “свобода”. Свобода, понятая 
темным людом как дозволение делать, что хочешь. И не удивительно, 
что в это переходное время от ударов превратной судьбы льются слезы 
у тех, кто по существу должен бы был более всех радоваться… К чести 
нашего сельского духовенства должно сказать, что оно переносит свою 
невзгоду безропотно и покорно. Терпело много оно от деспотизма Абсо-
лютизма… Теперь покорно терпит от деспотизма капризного “Демоса”. 
И не видит просвета… Слезы при новом и старом произволе одинаково 
горьки и солоны…»11

9 Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922. Пермь, 2004. 
С. 118–119.
10 Мученики долга // Известия Екатеринбургской Церкви. 01–15.06.1918. № 11. 
С. 189–191.
11 Уфимцев И., прот. «На Шипке все спокойно» // Екатеринбургские епархиальные ве-
домости. 23.04.1917. № 17. С. 152–154.
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В период 1917–1918 годов Церковь высказывала свое отношение 
к происходящим общественным изменениям, и на Поместном Соборе 
1917–1918 гг. была подчеркнута аполитичность Церкви. В то же время, 
позиция Синода в 1917 году имела достаточно однозначное выражение, 
заключающееся в принятии «акта отречения», отказа от поддержки мо-
нархической формы правления в России, в поддержке Временного пра-
вительства и предоставлении выбора формы правления в России наро-
ду, через Учредительное собрание. 

Мнение о праве народа на определение формы власти в России 
разделяли и представители ультраконсервативного и монархически 
настроенного епископата, например, Пермский епископ Андроник 
(Никольский)12 и Екатеринбургский архиерей Серафим (Голубятников). 
Такие взгляды выразились, в конце концов, в признании всеми без ис-
ключения правящими архиереями Временного правительства и поми-
новении его за богослужением.

Осмысливая духовные причины последовавших после 1917 года 
репрессий, некоторые представители державно-патриотического на-
правления в современной России связывают их с предательством идеи 
монархии и одобрением свержения самодержавия13. Среди представите-
лей Русской Православной Церкви как в России, так и за границей боль-
ший акцент делается на сам факт репрессий, вызванных приходом к 
власти большевиков, а духовной причиной их видится наказание Божие 
за отход народа от веры и традиционных ценностей14. Так, канонизация 
репрессированного духовенства осуществляется вне всякой связи с их 
поддержкой или осуждением ими свержения самодержавия. 

12 Печерин А. В., Разин А. В. Представление о монархической власти в публицисти-
ческом и гомилетическом наследии священномученика Андроника (Никольского) // 
Церковь. Богословие. История: материалы IV Международной научно-богословской 
конференции (Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская 
духовная семинария, 2016. С. 118–126.
13 Миронова Т. Л. Из-под лжи: Государь Николай Второй; Григорий Распутин. Красно-
дар: «Сов. Кубань», 2004. 176 с.
14 Вступительное слово Святейшего Патриарха Кирилла на конференции «100-летие 
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь» // Русская Православная 
Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/4935021.html (дата обращения: 07.10.2017).



А. В. Печерин

210

сведения об авторе. Печерин Андрей Владимирович — научный со-
трудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии, аспирант кафедры истории 
России Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. E-mail: epds_arhiv@mail.ru

Список литературы

1. Бабкин М. А. Священство и царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования 
и материалы. М.: Индрик, 2011. 920 с.
2. Вступительное слово Святейшего Патриарха Кирилла на конференции «100-летие 
начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь» // Русская Православная 
Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/4935021.html (дата обращения: 07.10.2017).
3. Зайцева Л. Ю. Русская Православная Церковь // История Курганской области (цер-
ковь Южного Зауралья в досоветский период). Т. 4. Курган: Курганский госуниверси-
тет, 1998. С. 7–294.
4. Из проповеди епископа Уфимского и Мензелинского Андрея (князя Ухтомского) в 
Казанском соборе Петрограда, 12 марта 1917 г. // Российское духовенство и свержение 
монархии в 1917 году (Материалы и архивные документы по истории Русской Право-
славной Церкви) / сост., авт. предисл. и комм. М. А. Бабкин. М.: «Индрик», 22008. С. 80.
5. Из слова епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) в кафе-
дральном соборе Перми, 5 марта 1917 г. // Российское духовенство и свержение монар-
хии в 1917 году (Материалы и архивные документы по истории Русской Православной 
Церкви) / сост., авт. предисл. и комм. М. А. Бабкин. М.: «Индрик», 22008. С. 138–139.
6. Королева Е. Д. Страницы истории Троицкой и Южноуральской епархии // Право-
славие на Урале: связь времен. Материалы VI межрегиональной научно-практической 
конференции (Екатеринбург, 3 февраля 2017 г.). Екатеринбург, 2017. С. 33–49.
7. Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 336 с.
8. Миронова Т. Л. Из-под лжи: Государь Николай Второй; Григорий Распутин. Красно-
дар: «Сов. Кубань», 2004. 176 с.
9. Мученики долга // Известия Екатеринбургской Церкви. 01–15.06.1918. № 11. 
С. 189–191.
10. Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922. Пермь, 
2004. 334 с.
11. Печерин А. В., Разин А. В. Представление о монархической власти в публицисти-
ческом и гомилетическом наследии священномученика Андроника (Никольского) // 
Церковь. Богословие. История: материалы IV Международной научно-богословской 



211

Эволюция политических взглядов духовенства Русской Православной Церкви…

Andrey V. Pecherin

The evoluTion of poliTical views of The Russian 
oRThodox chuRch cleRgy To The evenTs of 1917  

(on The example of The uRal Region)

abstract. The article considers the Ural bishops and priests’ attitude to the monarchy, revolu-
tionary events and to the personality of the last Russian Emperor after February, 1917.
On the basis of many evidences the authors confirms the thesis that the overwhelming ma-
jority of the clergymen welcomed the February revolution of 1917, expecting great improve-
ments in the Church life and fruits of the freedom given by the new authorities. A change in 
their attitude towards the revolution, which began in the second half of 1917, is also reflected.
Many priests were starting to re-evaluate the revolutionary events getting worried about the 
Russian society and criticized the orgies posing as freedom.

Keywords: clergy, Russian Orthodox Church, monarchy, the February revolution, repressions.
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