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В статье рассматриваются события февраля 1917 года, представленные на страницах 
церковной периодической печати Западной Сибири. Актуальность исследования обусловлена 
тем, что впервые в отечественной историографии проанализированы политические потрясе-
ния данного периода на материалах региональных епархиальных ведомостей. Авторы отме-
чают, что епархиальные ведомости являются важным историческим источником. Выполнен 
подробный анализ содержания статей омских, тобольских, томских периодических изданий 
(«Епархиальные ведомости») по вопросу представления в них политических событий февраля 
1917 года. Новизна исследования заключается в выявлении отношения регионального духо-
венства к революционным событиям в период с февраля по апрель 1917 года. Представлен-
ные результаты сопоставительного анализа можно сгруппировать по хронологии и значимо-
сти происходивших событий. В статье сделан вывод о том, что именно в этот период можно 
было услышать мнение Российской Православной Церкви по поводу политических изменений 
в стране. Отмечается, что особый интерес вызывали вопросы взаимоотношения между Церко-
вью и Временным правительством, данная тема оставалась наиболее острой после падения 
монархии. Показано, что представители Российской Православной Церкви хотели восстано-
вить историческую справедливость и получить автономное управление и независимость от 
светских властей. 
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1. Введение
Периодическая печать дореволюционного периода играла достаточно боль-

шую роль в общественно-политической жизни Российской империи. С одной 
стороны, она была важным информационным каналом, сообщавшим о событиях 
в мире и внутри страны, выступала особым институциональным инструментом 
воздействия на умонастроение российского социума, а с другой стороны, была 
способом выражения идей и мнений социальных и политических слоев общества, 
которые привлекали определённые издания в качестве транслятора. 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 12

228

«Епархиальные ведомости» как местные официальные церковные периоди-
ческие издания (журналы) прошли достаточно долгий исторический путь, они 
выходили в 63-х епархиях Российской Православной Церкви в 1860—1922 годах. 
Впервые программа «Епархиальных ведомостей» была составлена в 1853 году хер-
сонским архиепископом святителем Иннокентием (Борисовым). Спустя шесть лет 
она была представлена на утверждение Святейшему Синоду Херсонским архиепи-
скопом Димитрием (Муретовым). Его ходатайство о разрешении издания в Одессе 
«Херсонских епархиальных ведомостей» Синод удовлетворил 11 ноября 1859 года. 
Указом Синода от 31 декабря того же года утвержденная программа была разосла-
на всем епархиальным архиереям. 

Первые епархиальные ведомости в Сибири стали издаваться с 1 января 
1863 года в Иркутске. С 1 июля 1880 года выпускались Томские, с 1882 — Тоболь-
ские, с 1884 — Енисейские, с 1887 — Якутские, с 1898 — Омские, с 1900 — За-
байкальские епархиальные ведомости. Дореволюционные издания привлекались 
современными исследователями в качестве важного исторического источника, ос-
вещавшего деятельность Российской Православной Церкви. 

Политические события 1917 года привели к крушению монархии и коренным 
изменениям в общественно-политическом и государственном строе, что нашло от-
ражение на страницах региональной церковной периодической печати Западной 
Сибири. 

Об актуальности проблемы свидетельствует интерес исследователей, кото-
рые обращались к рассмотрению революционных потрясений в России 1917 года, 
привлекая материалы периодической печати. Л. А. Обухов и В. С. Черепенчук вы-
сказали мнение о важности использования периодики в качестве исторического 
источника, который может содержать интересующие исследователя сведения по 
данному вопросу [Обухов, 2017; Черепенчук, 2015]. 

В поле интересов историков попадали отдельные издания, в которых находили 
отражение события 1917 года. Например, Л. Гарбульова проанализировала словац-
кую периодическую печать [Гарбульова, 2017]. Н. С. Егорова показала, как были 
представлены исторические факты революционного 1917 года в «Московском 
листке» [Егорова, 2008]. В. В. Шевцов комплексно рассмотрел события революции 
1917 года и Гражданской войны в России, тщательно изучив публикации в губерн-
ских ведомостях Сибири [Шевцов, 2014]. 

Однако в отечественной историографии отсутствуют исследования, посвящен-
ные рассмотрению событий Февральской революции и отношения к ним Россий-
ской Православной Церкви на материале региональной церковной печати. 

2. Официальные документы
Революционные потрясения 1917 года нашли отражение на страницах мест-

ной церковной печати. Далее рассмотрим, как отреагировала епархиальная пресса 
на падение монархии, так как c прекращением правления династии Романовых был 
запущен механизм разрушения государственной официальной идеологии: «Право-
славие. Самодержавие. Народность». 
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Одним из ключевых событий того времени стал факт отречения от власти им-
ператора Николая II, за ним последовал отказ от принятия российского престола 
его младшего брата Михаила Александровича, а затем передача всех полномочий 
в руки Временного правительства [Российское духовенство …, 2006, c. 23]. 

В качестве информационной новости западносибирские епархиальные ведо-
мости постарались сразу после начала революционных событий обнародовать дан-
ный документ. Публикации состоялись в разные даты: 4 марта в «Тобольских епар-
хиальных ведомостях», 12 марта в «Омских епархиальных ведомостях», 15 марта 
в «Томских епархиальных ведомостях». Дата размещения зависела от того, на-
сколько удален регион от центра [Отречение государя …, 1917, № 10, с. 101.; Акт 
об отречении …, 1917, № 10, с. 1—2.; Акт об отказе  …, 1917, № 6/7, с. 102—103]. 

Во всех изданиях Акт отречения был приведен почти дословно. В нем импера-
тор пытался дать объяснение своим подданным, почему он оставляет престол и до-
бровольно отдает власть. Он называет причины, подтолкнувшие его к этому шагу: 
тяготы Первой мировой войны, а также усилившуюся внутреннюю смуту, которая 
в условиях военных действий могла сыграть трагическую роль в дальнейшем ходе 
конфликта [Отречение государя …, 1917, № 10, с. 101]. 

Представленный официальный текст был написан высоким стилем, в нем по-
стоянно упоминалась воля Бога, ключевой посыл манифеста состоял в сохранении 
мира в стране для того, чтобы направить все усилия на борьбу с внешним врагом 
и продолжить боевые действия на фронте вплоть до окончательной победы Рос-
сийской армии. Николай II апеллирует к тому, что в столь роковой исторический 
момент не хочет оставлять на престоле единственного сына и передает правление 
в пользу младшего брата — Великого Князя Михаила Александровича. Благослов-
ляя и наставляя брата на правление, бывший император требовал поставить во 
главу управления государством принцип любви к Отечеству и бескорыстное ис-
полнение долга перед Родиной. В конце обращения содержался призыв ко всем, 
«кому была дорога судьба Отечества», объединиться вокруг нового царя и оказать 
ему любую поддержку. Власть переходила в руки Михаила Александровича, бра-
та Николая II, который отказался принять престол и предоставил право решить 
вопрос о дальнейшей форме правления в России Учредительному собранию [Акт 
об отречении …, 1917, № 10, с. 2]. В этих же номерах газет, чуть ниже, был при-
веден текст об отказе от власти Великого Князя Михаила Александровича, следова-
тельно, публикация данных документов говорила об упразднении монархической 
формы правления в России [Акт об отказе …, 1917, № 6/7, c. 102—103; Заявление 
Великого Князя Михаила …, 1917, № 10, с. 2—3]. Отдельные издания поместили 
обращение Временного правительства к гражданам России [От Временного Пра-
вительства …, 1917, № 6/7, c. 103—105.]. Таким образом, в епархиальных изданиях 
были опубликованы тексты отречения и постановление Синода о необходимости 
объявить эти акты за ближайшим воскресным богослужением. 

Одним из наиболее острых вопросов, который волновал представителей пра-
вославной иерархии на местах, стал вопрос о новой форме моления за власть. За-
просы местных архиереев удовлетворила телеграмма Синода от 7 марта, в которой 
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сообщалось, что в молениях на богослужении следует возносить «за Богохрани-
мую Державу Российскую и Благоверное Временное Правительство ея» [Указ из 
Святейшего …, 1917, № 13, с. 1—3; Изменения …, 1917, № 11, с. 21—22; Теле-
грамма …, 1917, № 10, с. 4].

3. Томские епархиальные ведомости
Сразу после установления власти Временного правительства представители 

местной церковной иерархии постарались высказать свое мнение по поводу проис-
ходящих в стране событий, например, епископ Томский Анатолий сделал два обра-
щения на страницах епархиальных ведомостей. В своих статьях он призывал при-
знать власть Временного правительства и «содействовать ему правильно наставляя 
прихожан» [Епископ Анатолий …, 1917, № 6/7, с. 112—113.; Епископ Анатолий …, 
1917, № 8, с. 181—186]. 

О том, что региональное духовенство находится в поиске решения о дальней-
ших действиях, свидетельствует ряд публикаций, размещенных в «Томских епар-
хиальных ведомостях». В частности, во втором послании Томский епископ Анато-
лий пытается дать ответ на многочисленные запросы от духовенства, которое хочет 
услышать авторитетное мнение архипастыря. «Некоторые священники прямо пи-
шут: вы нас, Владыко, оставили в трудную минуту, и мы не слышим вашего голоса. 
Дайте указания, как мы должны относиться к событиям, которые проходят перед 
нашими глазами. Те указания, которые даются в вашем обращении от 14 марта, не 
достаточны, и т. д.» [Епископ Анатолий …, 1917, № 8, с. 181]. 

В своем обращении, отвечая на вопросы томского духовенства, епископ Ана-
толий призывает принимать решения сдержанно и основывать их на интересах 
Отечества и матери Церкви. Так, говоря про участие духовенства в партийной ра-
боте, он высказывает свое мнение о том, что хотел бы «видеть создавшуюся и хоро-
шо сорганизованную народно-крестьянскую партию». По поводу вопроса о форме 
правления он считает, что данное решение должно быть принято на Учредитель-
ном Собрании [Там же, с. 182]. 

В то же время в обращении неоднократно подчеркивались значение и роль 
Церкви в преодолении смуты. Заканчивая свое послание, епископ Анатолий при-
зывал духовенство сохранить единство: «Одно только несомненно, что православ-
ное духовенство в переживаемый момент должно бояться разъединения и дезорга-
низации в самом себе и стремиться к тесному объединению во всех своих слоях и 
при всякой возможности стараясь проводить в жизнь церковную те канонические 
начала и основы, которые искони Самим Основателем заложены были и сберега-
лись на протяжении многих веков в жизни Вселенской, Соборной и Апостольской 
Церкви. Вот к этому последнему — к дружной, совместной работе в единении с на-
родом — я и призываю духовенство епархии» [Там же, с. 186]. 

В этом же номере издания была опубликована статья протоиерея Сергия Дми-
тревского «Где выход», в которой автор рассуждает о происшедших событиях и 
судьбах российского духовенства. Он сетует на тот факт, что «высшая церковная 
власть почти ничем не проявляет своего существования и не дает руководящих 
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указаний» [Дмитриевский, 1917, № 8, с. 186—190]. Единственный выход, который 
он видит, — это проведение Собора, должного решить дальнейшую судьбу Россий-
ской Православной Церкви и духовного сословия [Там же]. 

4. Омские епархиальные ведомости
В Омской епархии государственный переворот вызвал большое оживление 

в общественной жизни города. Омское городское духовенство активно стало при-
нимать участие в разных собраниях, одно из которых состоялось в архиерейском 
доме [Доклад Омской …, 1917, № 10, c. 3—4]. Основная повестка была посвящена 
обсуждению отношения Церкви к происходящим событиям в стране. На собрании 
было принято решение о том, что в следующую пятницу, после окончания литур-
гии, все городское духовенство пройдет по городу крестным ходом от кафедраль-
ного собора г. Омска. 

После литургии владыка Сильвестр произнес проповедь, основной смысл 
которой сводился к тому, что Церковь должна «молиться Господу и просить Его 
милости, чтобы в спокойной созидательной работе совершилось это обновление, 
и чтобы оно принесло благо стране нашей», а также призвал признать власть Вре-
менного правительства. Он сказал: «Будем верны новому правительству, дабы и 
врага победно отразить и внутреннюю жизнь наисовершеннее устроить». Интерес-
ным моментом стал факт чтения молитвы епископом Сильвестором, которая осво-
бождала всех присутствующих от присяги бывшему Императору [Торжество …, 
1917, № 12, с. 20—22]. 

В статье священника Александра Иванова «К событиям», опубликованной 
в Омских епархиальных ведомостях, автор, опираясь на исторические законы, 
пытается обосновать закономерность смены государственной власти, «что едино-
державная власть, при современном культурном состоянии народа, при огромном 
племенном составе в государстве и при самом разнообразном географически, и при 
том тоже огромном пространстве России, не полна и не может совмещать в себе 
всех нужд вверенной ей страны; не способна, по человеческой ограниченности, 
проникнуться жизнью каждого уголка и везде вносить счастье и довольство» [Ива-
нов, 1917, № 13, с. 1]. Священник пишет о том, что «монарх» сам подписал свое 
отречение под тяжелым давлением «голодных событий», и доказывает, что здесь 
присутствует и Божий промысел, делая отсылку к библейскому сюжету, связан-
ному с Саулом, который нарушил завет Бога и был отстранен, и призывает всех 
встать «под знамена новой власти, содействовать воскресению России, а не валять-
ся смердящими трупами на ее историческом пути» [Там же, с. 1—3]. 

Публикации данного периода направлены на обоснование свершившегося 
события и пытаются убедить как простое духовенство, так и жителей епархии 
признать данный факт и довериться Временному правительству, особенно когда 
еще продолжаются сражения на фронтах Первой мировой войны [Всечестному 
клиру …, 1917, № 15/16, c. 10—12]. Именно эти обращения дают представление 
о том, что падение монархии неоднозначно воспринималось духовенством и при-
хожанами [Правительственные акты …, 1917, № 15/16, c. 34—36]. О чувстве вины 
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у отдельных представителей Церкви и простого народа свидетельствует прочтение 
в г. Омске епископом Сильвестором разрешительной молитвы на освобождение от 
присяги бывшему императору. Основной посыл всех опубликованных речей — это 
сохранение единства внутри паствы и поддержка Временного правительства ради 
будущего Отечества [Исторический момент ..., 1917, № 14, c. 15—16].

5. Тобольские епархиальные ведомости
В это время в Тобольской епархии происходит смена архиереев. Архиепископ 

Тобольский Варнава (Накропин) был уволен на покой 7 марта 1917 года по насто-
янию Временного правительства. 8 марта на его место был назначен епископ Гер-
моген (Долганов) [Обращение Св. Правит Синода …, 1917, № 11/12, с. 114—115].

Епархия в такое сложное переходное время оказалась без правящего архиерея, 
поэтому в Тобольских епархиальных ведомостях было размещено обращение к ду-
ховенству от имени Тобольского епархиального начальства без подписи правящего 
владыки. В нем сообщалось о великих преобразованиях в России и о необходимо-
сти объединения для борьбы с внешним врагом ради сохранения державы. Основ-
ной акцент был сделан на роли духовенства, которое должно было воздействовать 
на паству, не допуская народных беспорядков, способствовать мирному и здорово-
му настроению в обществе и активизировать борьбу с народными пороками, на-
пример с пьянством [От Тобольского …, 1917, № 11/12, с. 117—119]. 

Как и в других епархиях, местной пастве требовалось личное обращение пра-
вящего архиерея, поэтому официальным лицом, представляющим Тобольскую 
епархию, стал Григорий Тутолмин, уважаемый городской протоиерей, настоятель 
кафедрального Софийско-Успенского собора в г. Тобольске. Его обращение было 
опубликовано на страницах местного издания, предполагалось, что даже само на-
звание его краткого обращения «Граждане и сыны Святой Руси!» будет способ-
ствовать пробуждению гражданских и сыновьих чувств. В своей речи протоиерей 
констатировал «падение старого строя и становление нового народного, указывая 
на волю Бога, и призывал объединиться вокруг народного Временного Правитель-
ства и оказать ему всякую помощь и содействие» [Тутолмин, 1917, № 11/12, с. 180]. 

Размещение в епархиальных ведомостях обращений правящих архиереев и 
официальных лиц с разъяснениями относительно происходящих событий должны 
были содействовать более точному понимаю изменений в общественно-политиче-
ском строе государства, а также доступно донести позицию Российской Православ-
ной Церкви, согласно которой она признавала Временное правительство в качестве 
законной власти. 

В Тобольских епархиальных ведомостях для более подробного ознакомления 
с текущими событиями была предоставлена информационная хроника за период 
с 23 февраля по 4 марта 1917 года. В этом обзоре ежедневно сообщалось, как ме-
нялась власть и что этому предшествовало [Обзор событий от 23 февраля …, 1917, 
№ 11/12, c. 181—191]. Данные сообщения должны были продемонстрировать чи-
тателям, что все происходящее является следствием закономерного хода историче-
ского развития. 
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В следующие месяцы после Февральской революции региональное духовенство 
пыталось определить место и роль Российской Православной Церкви в текущих со-
циально-политических процессах. 29 апреля 1917 года представители Синода опу-
бликовали послание, в котором сообщалось «о необходимости созыва Всероссийского 
Поместного Собора для коренных изменений в порядке управления Российской церк-
ви <...> Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу 
общественную и государственную жизнь, обеспечил и Церкви возможность и право 
свободного устроения. Заветная мечта русских православных людей теперь стала осу-
ществимой, и созыв Поместного Собора в возможно ближайшее время сделался на-
стоятельно необходимым» [Из послания Св. синода …, 1917, № 18—19, с. 101—102.]. 

Тобольские епархиальные ведомости в отсутствие управляющего епархией 
размещали не самостоятельные суждения о политических событиях, а перепеча-
танные материалы из центральных и других региональных церковных изданий. 
Например, в номере 14—15 от 8—15 апреля 1917 года была размещена статья «На 
современные темы», где достаточно подробно рассмотрены февральские собы-
тия, а также приведена краткая информация о существующих формах правления, 
чтобы граждане свободной России смогли сделать правильный выбор при созыве 
Учредительного собрания, которое должно было решить судьбу государственного 
устройства страны [На современные темы, 1917, № 14/15, с. 203—212.]. 

6. Заключение
Подводя итоги анализа освещения в епархиальной прессе Западной Сибири 

событий февраля 1917 года, мы можем отметить, что местные издания сразу после 
изменения в политической жизни страны опубликовали официальные тексты: Акт 
отречения Николая II и отказ от власти Михаила Александровича. После этого по-
следовали обращения со стороны местных епархиальных властей Омской, Тоболь-
ской и Томской епархий, направленные к духовенству, с просьбой сохранить мир и 
признать законной власть Временного правительства. 

В Тобольской епархии из-за отсутствия правящего архиерея заявления дела-
лись от имени епархиального начальства. Впоследствии местное духовенство осу-
ществило обращение через городского протоиерея Г. Тутолмина, пользующегося 
авторитетом у местного населения. Особенностью данного заявления стал призыв 
не только к приходскому духовенству, но и к прихожанам сохранять внутренний 
мир для блага Отечества и признать власть Временного правительства. 

Публикации, увидевшие свет в первые месяцы после Февральской революции, 
полны тревоги и переживания, особенно по поводу того, что внутри страны может 
разразиться смута, при этом практически все отмечали историческую роль Рос-
сийской Православной Церкви в преодолении тех потрясений, которые ранее были 
в истории государства. 

Таким образом, на протяжении первых месяцев после Февральской револю-
ции основной задачей епархиальных изданий стало информирование православно-
го духовенства, а через него прихожан о необходимости сохранения внутреннего 
мира в обществе и принятия Временного правительства как легитимного. 
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Епархиальные власти понимали, что, только сохранив единство самого духо-
венства, а также местной паствы до проведения Учредительного собрания и По-
местного Собора, возможно уберечь страну от раскола и ужасов будущей Граждан-
ской войны. 
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The events of February 1917, presented on the pages of the church periodicals of Western 
Siberia, is examined in the article. The relevance of the study is due to the fact that for the first time in 
Russian historiography the political upheavals of this period have been analyzed on the basis of ma-
terials from regional diocesan records. The authors note that the diocesan records are an important 
historical source. A detailed analysis of the content of articles of Omsk, Tobolsk, Tomsk periodicals 
(“Diocesan Gazette”) on the presentation of the political events of February 1917 in them is carried 
out. The novelty of the research lies in identifying the attitude of the regional clergy to the revolutionary
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events in the period from February to April 1917. The presented results of the comparative analysis 
can be grouped according to the chronology and significance of the events that took place. The 
article concludes that it was during this period that one could hear the opinion of the Russian Ortho-
dox Church on political changes in the country. It is noted that of particular interest were the issues 
of the relationship between the Church and the Provisional Government, this topic remained the most 
acute after the fall of the monarchy. It is shown that the representatives of the Russian Orthodox 
Church wanted to restore historical justice and receive autonomous government and independence 
from the secular authorities.

Key words: diocesan statements; Western Siberia; abdication of Nicholas II; Russian Orthodox 
Church; Provisional government.
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