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Тема о роли церкви в революции 1917 года и о роли революции в жизни церкви была 

широко представлена в повестке дня ушедшего 2017 года. При этом, как показало 
исследование [1] Аналитического центра s-t-o-l.com [2], наряду с различным 
общественными и государственными институтами церковь занимала самую чёткую и 
последовательную позицию в этом вопросе, выраженную Святейшим патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом. 

«Революция была великим преступлением. А сколько невинных жертв? Сколько 
горя? (...) Божий суд над кровавыми событиями 1917 года уже произошёл в истории нашего 
народа… А как мы понесли наказание за этот поступок? Что мы на себя возложили?.. То, 
что справедливо по отношению к личной жизни, то справедливо и по отношению к жизни 
народа. И мы не должны с лёгкостью пропустить мимо нашей исторической памяти то, что 
произошло тогда. Из этих грозных событий столетней давности нам нужно вынести очень 
важное заключение. Мы должны своей добродетелью искупить свои грехи и грехи наших 
предков» [3]. 

За 100 лет до этого высказывания другой патриарх – Тихон (Беллавин) – писал: «Все 
виновны! Виновны не только в личных грехах, виновны в грехах общественных, виновны 
за родину, виновны за Церковь, виновны за дело Христово на земле! Проснись, 
православный народ, и принеси покаяние в меру глубины твоего тягчайшего падения!» [4]. 

Надо заметить, что эта позиция обоих патриархов не стала популярной, если взять 
всю совокупность высказываний по исследуемой тематике. Более того, моральная и 
духовная оценка событий 1917 года, транспонированная на современное общество, 
высказанная в модусе покаяния, вызывала критику и отторжение. Поэтому здесь мы 
остановимся на аргументации правомочности такой позиции. 

Для христианской церкви, строящей своё вероучение на Священном Предании и 
Писании, опыт покаяния народа знаком из текстов Библии. Особенно богат на примеры 
Ветхий Завет. «Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты 
Твои, ибо мы весьма истощены» (Пс. 78:8); «Хотя беззакония наши свидетельствуют 
против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего; отступничество наше велико, 
согрешили мы пред Тобою» (Иер. 14:7); «И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в 
Массифу и я помолюсь о вас Господу. И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали 
пред Господом, и постились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом. И судил 
Самуил сынов Израилевых в Массифе» (1Цар. 7:5,6); «Пойди, собери всех иудеев, 
находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни 
ночью» (Есф. 4:16). 

В Новом завете можно вспомнить, например, проповедь о покаянии Иисуса Христа в 
Евангелии от Матфея: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было 
сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле 
покаялись» (Мф. 11:20–21). 

История Русской церкви тоже даёт нам примеры совершения общенародного 
покаяния. Обычно вспоминают покаяние, которое приносилось после Смуты по 
инициативе царя и патриарха Гермогена. В Москву специально вызвали бывшего патриарха 
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Иова, чтобы «он простил и разрешил всех православных христиан за совершенные ими 
нарушения крестного целования и измены» [5]. 

Здесь же можно привести известную цитату из старца Софрония: «Господь 
Милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем 
прощение грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога. Если 
кто потерял мир и страдает, то пусть покается, и Господь даст ему Свой мир. Если какой 
народ или государство страдает, то надо всем покаяться, и тогда все исправится от 
Бога» [6]. 

Уже цитируемый Святейший патриарх Тихон с первых дней своего 
первосвятительства, обращаясь к пастве, молил вспомнить о Боге и покаяться. Дни 
Успенского поста 1918 года были назначены Святейшим патриархом Тихоном днями 
«нарочитого всенародного молитвенно-покаянного подвига»: «Плачьте же, дорогие братие 
и чада, оставшиеся верными Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, 
пока оно не погибло до конца. Плачьте о себе самих и о тех, кто по ожесточению сердца не 
имеет благодати слез. Богатые и бедные, ученые и простецы, старцы и юноши, девы и 
младенцы, соединитесь все вместе, облекитесь, подобно ниневитянам, во вретище и 
умоляйте милосердие Божие о помиловании и спасении России. Наступающие дни святого 
Успенского поста особенно благоприятны для этого. Посему Мы и назначаем их, особенно 
дни 12, 13 и 14 августа [ст. ст.], для нарочитого всенародного молитвенно-покаянного 
подвига» [7]. 

Из новой истории, близкой к рассматриваемым событиям, можно вспомнить слово 
Николая Николаевича Неплюева (1851–1908), дворянина, богослова, основателя и 
блюстителя Крестовоздвиженского трудового братства, сказанное незадолго до его смерти: 
«Господи, прости Россию за великие преступления поругания святой правды Твоей, 
отвержения верховного завета любви. Не по грехам нашим воздай нам, Духа Твоего 
Святого ниспошли, сердце чисто созижди, дух прав обнови, силою Владычнею утверди. 
Господи, прости Россию, помилуй и спаси ради имени святого Твоего!» [8]. 

В 2017 году вышеописываемый опыт позволил Преображенскому содружеству 
православных братств выступить с инициативой – Акцией национального покаяния 
«Имеющие надежду» [9]. 

В докладе будут приведены основные события этой акции, в которых участвовали 
потомки первой волны русской эмиграции, представители известных дворянских и 
купеческих родов, видные деятели науки и культуры, главы крупных волонтёрских 
проектов, священники и миряне. 

За 2017 год в 32 городах России таких событий состоялось более двухсот. Среди них 
особо выделялись концерты-размышления – особая жанровая находка Акции, изнутри 
которой о трудных страницах отечественной истории можно было высказываться на языке 
искусства. 

Самые крупные события этого формата прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, 
Архангельске и Воронеже. 

1. Концерт-размышление «Февраль 1917», Культурный центр ЗИЛ (Москва). 
2. Концерт-размышление «Октябрь 1917», Концертный зал им. С. Рахманинова 

«Филармония-2» (Москва), ЛЕНДОК (Санкт-Петербург). 
3. Межрегиональный фестиваль «1917/2017. Города России – памяти павших за Веру 

и Отечество» (Тверь). 
4. Концерт-размышление «Памяти связующая нить», Поморская филармония 

(Архангельск). 
5. Концерт-размышление «1917», Большой зал ДК железнодорожников (Воронеж). 
6. Театральная постановка «Живые» (Москва). 
Большая часть этих концертов выложена в сеть интернет на видеохостинге youtube. 
Одним из самых примечательных и долгоиграющих результатов Акции можно 

признать издание целого ряда книг. В сборнике «Восстань на помощь нам. 1917–2017» 
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собраны молитвы, написанные прославленными святыми Русской православной церкви: 
патриархами Ермогеном и Тихоном (Беллавиным), епископом Афанасием (Сахаровым), 
святым праведным Иоанном Кронштадтским, а также выдающимся церковным деятелем, 
основателем Крестовоздвиженского православного трудового братства Николаем 
Неплюевым и русским писателем Александром Солженицыным. 

Собрание дополнено современными молитвами о России, составленными 
православными христианами в наши дни. В приложении приводится Последование 
молитвы в День памяти жертв советских репрессий. 

В сборнике стихов «1917» представлены стихотворные свидетельства русских 
поэтов – современников трагических событий 1917 года: А. Блока, М. Волошина, 
А. Ахматовой, С. Есенина, О. Мандельштама, М. Цветаевой, В. Ходасевича, 
К. Бальмонта, В. Иванова, Ф. Сологуба, Н. Клюева, Н. Гумилева, В. Маяковского и др. 
Составители показали полифоничностъ поэтического восприятия всего происходившего 
накануне и в первые годы после 1917-го. Читатель явственно может услышать, как «в года 
глухие» нарастало предчувствие катастрофы, как затем погибала старая Россия и как 
рождалась на её руинах «Русь советская». 

Медиапроект «Стол» собрал со своих читателей истории их семей, охватывающие 
последний век русской истории, и составил пятитомник «1917: моя жизнь после». 
Специально для презентации книги была подготовлена тематическая выставка. 

Переизданы воспоминания ровесника революции Софии Георгиевны Фединой 
«Верю, помню, люблю...». 

В книге «В тюрьме в 1920 году. Воспоминания» писатель и педагог Александра 
Алексеевна Штевен-Ершова рассказывает о заключении в тюрьме во время Гражданской 
войны. 

Для Акции национального покаяния были необходимы сопутствующие 
просветительские проекты. Таковыми стали: 

Лекторий «1917» [10] прошёл в 10 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, 
Екатеринбург и другие. Лекции читали историки, культурологи, театроведы и другие 
специалисты-гуманитарии. В фокусе этого лектория был вопрос о том, что произошло с 
человеком на переломе 1917 года. Среди лекторов можно выделить прот. Георгия 
Митрофанова, историка Бориса Колоницкого, театрального деятеля Алексея Бартошевича, 
литературоведа Мариетту Чудакову и других. Все лекции были опубликованы в текстовом 
и видеоформате. 

Уличная выставка «Город, которого нет» прошла в Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге. На примере своего города авторы выставки предлагали проследить, как 
последовательно вытравлялись характерные для русского народа качества: честь, 
добросовестность, милосердие, доверие и вера, явленные в делах сердец и рук наших 
предков. Выставка экспонировалась по благословению местных архиереев. 

В Москве, Твери и Воронеже работала выставка «Красная Пасха 1917», которая 
включала в себя описание революции глазами современников в период Великого поста, 
Пасхи и Пятидесятницы 1917 года. 

Мультимедийные проекты, поддерживающие акцию, помогли обратиться к широкой 
аудитории. Самыми популярными из них можно назвать: 

«Свидетели XX века» – сборник видеоинтервью с выдающимися людьми, 
сохранившими память о дореволюционной России: Н. И. Поповой, Н. В. Благово, 
С. Г. Фединой, С. Л. Щегловым, Г. Л. Муравник, А. П. Ершовой 

«Студенты революции» – журналистский онлайн-проект о роли студенчества в 
революции 1917 года, а также о реакции современной молодёжи на исторические 
потрясения столетней давности и в сегодняшней России. 

Корреспонденты провели опрос ректоров российских вузов, участниками которого 
стали Виктор Садовничий (МГУ им. М.В. Ломоносова), Виктор Гришин (РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова), Алексей Варламов (Литературный институт им. А. М. Горького), а также 
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руководители крупнейших учебных заведений Русской православной церкви: Московской, 
Санкт-Петербургской, Киевской и Минской духовных академий, Курской и Казанской 
духовных семинарий. 

Экспертами «Студентов революции» выступили историки Фёдор Гайда, Алексей 
Светозарский и протоиерей Георгий Митрофанов, публицисты Николай Сванидзе и Феликс 
Разумовский, писатель Александр Архангельский. 

Ключевыми событиями акции стали: 
Открытие памятника в честь православных братств в мемориальном комплексе 

«Левашово». По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия на Левашовском мемориальном кладбище был открыт первый в России 
памятник членам православных братств, пострадавшим и убиенным в годы гонений. 
Освящение памятника возглавил викарий Санкт-Петербургской епархии епископ 
Кронштадтский Назарий.  

«Волны памяти». Акция-воспоминание узников Дмитлага, работавших и умиравших 
в Коломенском, на строительстве шлюза № 10 канала «Москва–Волга». В программу акции 
вошли: проход по каналу Москва; просмотр видеосюжета Андрея Дворникова о строителях 
шлюза № 10, о располагавшемся здесь лагере священников; круглый стол с участием 
историков, социологов и активистов памяти. Тематика дискуссии: московская топография 
террора и её восприятие современными горожанами, осмотр мест расположения бараков и 
захоронений Дмитлага на территории современного парка Коломенское. Возложение 
цветов на воду, лития в память об узниках, погибших на строительстве шлюза. 

«Молитва памяти» [11] – ежегодная акция поминовения жертв советских репрессий, 
которая уже 8 лет проходит в России и только расширяет свою географию. В 2017 году она 
прошла в рамках Акции национального покаяния. Списки имён, поминаемых в этот день, 
30 октября, начинались с 1917 года. 

Широкий резонанс в социальных сетях и реакцию некоторых СМИ вызвал флешмоб 
«Нам пора расстаться», направленный против засилья на улицах наших городов портретов 
и имён пролетарских вождей. 

Покаянный пост" 
Пост длился с 24 октября по 7 ноября. В это время члены братства ограничивали себя 

в трапезе и добавляли в личное молитвенное правило покаянные молитвы о России. 
Собрать лучшие интеллектуальные силы России, чтобы осмыслить не только 

политические, экономические, демографические последствия революции, но и её духовные 
итоги, позволила конференция «Духовные итоги революции в России: коллективный 
человек и трагедия личности» [12]. Учредителями выступили Преображенское братство, 
Свято-Филаретовский православно-христианский институт и Московское Дворянское 
собрание. Особенность этой конференции состоит в том, что трагедия 1917 года 
проблематизировалась в антропологическом ключе, исходя из того, что в России 
произошла Русская катастрофа, и одним из важнейших ее аспектов стала катастрофа 
антропологическая. В конференции приняли участие 254 человека из 6 стран (России, 
Великобритании, Молдовы, Белоруссии, Латвии, Италии, Швейцарии) и 30 городов (в том 
числе из Бёрна, Кишинёва, Кремоны, Милана, Лондона, Риги, Гомеля, Москвы, Санкт-
Петербурга и т. д.). 

Все события были освещены в прессе. Отдельно по Акции национального покаяния 
прошла пресс-конференция в ИА «Интерфакс». 

В течение 2017 года сложился круг неравнодушных людей – участников акции, 
открытых свободному действию, которые составили собой Форум национального покаяния 
и возрождения «Имеющие надежду». 
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