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ЛЕУСЕНКО Д. А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  
БОЛЬШЕВИКОВ В ПОСЛАНИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА  

ТИХОНА СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ  

Послание Совету Народных Комиссаров в связи с первой го-
довщиной Октябрьской революции (13/26 октября 1918 г.) в ряду 
посланий Святейшего Патриарха Тихона занимает особое место. 
Ранее, до этого послания, Патриарх Тихон обращался к русскому 
народу при вступлении на патриарший престол 18 (31) декабря 
1917 г. Затем, перед открытием второй сессии Поместного Собо-
ра, он пишет так называемое «послание с анафемой» [2]. Рас-
сматриваемое нами послание характеризует содержание полити-
ческой власти большевиков. С другой стороны, в послании есть 
элементы предвидения, оно написано к юбилею октябрьского 
переворота («революции» – в послании), т. е. содержит оценку 
новой власти относительно будущего духовного и политического 
развития России. Постараемся более подробно осветить эти две 
темы послания Патриарха. 

Рассматривая политическую составляющую послания, следу-
ет отметить, что в самом начале послания, очерчивая его времен-
ные и содержательные рамки («Целый годъ держите вы въ рукахъ 
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своихъ государственную власть и уже собираетесь праздновать 
годовщину октябрьской революціи, но реками пролитая кровь 
братьевъ нашихъ, безжалостно убитыхъ по вашему призыву, 
вопіетъ къ небу и вынуждаетъ насъ сказать вамъ горькое слово 
правды» [1]), Патриарх дает нравственную и одновременно по-
литическую оценку тем договоренностям, которые были достиг-
нуты между властью большевиков и народом («Захватывая власть 
и призывая народъ довериться вамъ, какія об�щанія давали вы 
ему и какъ исполнили эти обещанія?»), отмечает лицемерие и 
лживость политики большевиков по отношению к народу на 
примере одного из самых значительных политических событий 
того времени – заключения Брестского мира 3 марта 1918 г. 

Первая часть послания (до «Не Россіи нуженъ былъ заклю-
ченный вами позорный миръ съ вн�шнимъ врагомъ, а вамъ за-
думавшимъ окончательно разрушить внутренній миръ») каза-
лось бы, посвящена политическим событиям, политическим 
принципам и лозунгам большевизма, однако на самом деле со-
держит, как уже указывалось, нравственную оценку пастырем 
нового режима. Данная часть послания способствует осознанию 
содержания третьей части послания, в которой пастырь говорит 
об истинных, настоящих целях политики (от «Великое благо – 
свобода»). Дело в том, что, соблюдая общее содержание через 
стиль послания (обличение новой власти), Патриарх не говорит о 
принципах истинной государственной политики. Это сделало бы 
необходимым обращение к историческому прошлому России, а, 
следовательно, требовало бы от автора обращения к теме монар-
хической власти, упоминание о которой могло способствовать 
обвинению Патриарха в содействии монархистам. Он рассматри-
вает эти принципы как бы отрицательно, критикуя принципы 
новой власти. Поэтому очень важна первая часть послания. 

Обратим внимание, что эта часть послания содержит указа-
ние на то, что режим не законен, не легитимен. Во-первых, это 
власть, которая действует противоестественно с точки зрения 
любой другой законной власти, соглашаясь на инонациональное 
завоевание, и Патриарх указывает на лживость, неистинность, с 
точки зрения первоначальных заверений, условий Брестского 
мира («Вместо аннексій и контрибуцій, великая наша родина за-
воевана, умалена, расчленена»). Во-вторых, он пишет о тайном 
вывозе золота, «не вами накопленного», т. е. тем самым указывает 
на незаконность режима. 
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Далее он пишет о том, что подобная политика приводит к 
деградации стержня русского государства – русской армии. Ин-
терес представляет следующее высказывание Патриарха, которое 
содержит элемент полемики с принципами марксизма: «Отечест-
во вы подм�нили бездушнымъ интернаціоналомъ, хотя сами от-
лично знаете, что, когда д�ло касается защиты отечества, 
пролетаріи всехъ странъ являются верными его сынами, а не пре-
дателямя». Речь идет о том, что II Коммунистический Интерна-
ционал действительно прекратил свое существование с началом 
Первой мировой войны, так как его руководители выразили же-
лание помочь в войне своим правительствам и даже, как фран-
цузские социалисты, вступили в их состав. Косвенно тем самым 
указывалось, что только большевики желали поражения своему 
национальному правительству.  

Другой элемент полемики с принципами новой власти в по-
слании Патриарха Тихона («Любовь Христову вы открыто заме-
нили ненавистью, и, вместо мира, искуссно разожгли классовую 
вражду») характеризует судьбу марксизма в России, который 
превратился в псевдорелигию для партийной номенклатуры и 
представителей новой власти. Одновременно, не утверждая на-
прямую, Патриарх Тихон указывает истинные цели этой, по сути, 
демонической политики. («И не предвидится конца порожден-
ной вами войн�, такъ вы стремитесь руками русскихъ рабочихъ и 
крестьянъ доставить торжество призраку міровой революціи»). 
Конечно, он знает о первоначальных словах «Манифеста Комму-
нистической партии», произведении К. Маркса и Ф. Энгельса, 
которое получило известность в Европе и в результате широкой 
агитации в предреволюционный период было хорошо известно в 
России. Но, в таком контексте и в рамках содержания послания 
пастыря, подобное упоминание в краткой форме однозначно ха-
рактеризует и завуалированные истоки этой политики. Памятуя 
о содержании третьей части послания, где в отрицательной фор-
ме, на фоне критики политики новой власти, Патриарх расска-
зывает о принципах истинной политики и истинной власти, он, 
завершая первую часть, в сравнении с целями марксистов пока-
зывает, что целями истинной политики государственной власти 
является нравственность и доброта, либо, в условиях неистинной 
политики, безнравственность, разжигание людской злобы и 
уничтожение народа.  

 Вторая часть послания также обличает власть, она увязана с 
первой частью и содержанием Брестского мира («Не Россіи ну-
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женъ былъ заключенный вами позорный миръ съ внешнимъ вра-
гомъ, а вамъ задумавшимъ окончательно разрушить внутренній 
миръ»), но содержит в себе и анализ власти применительно к 
внутреннему положению в стране и социальному миру. Он ука-
зывает: «С н а ч а л а подъ именемъ “буржуевъ”, грабили людей 
состоятельныхъ, потомъ, подъ именемъ “кулаковъ” стали уже 
грабить и бол�е зажиточныхъ и трудолюбивыхъ крестьянъ». Вы-
деляя слово «сначала» он показывает, не называя напрямую, 
спусковой механизм политики большевиков, которым удалось 
обмануть народ лозунгами экспроприации богатых. Одновре-
менно Патриарх показывает результаты этой политики, которая 
обернулась величайшим бедствием для страны. При этом, рас-
сказывая о надругательствах, совершенных в отношении Церкви 
и ее священнослужителей, он говорит об этом как о нарушении 
социального строя русского народа. 

В начале третьей части послания, которая, как уже отмеча-
лось, тесно связана с остальными частями, пастырь вновь полеми-
зирует с принципами новой власти, а в ее преддверии, в завер-
шении второй части, звучит новая тема – предостережения кары 
за совершенные злодеяния и обманы народа. Учитывая, что это 
послание следует после послания, в котором Патриарх анафе-
матствовал тех, кто причислял себя к православной среде, но 
приветствовал новую власть, был обманут ею, в данном случае он 
напрямую обращается к политической верхушке власти. Он ука-
зывает, что «какими бы названіями не прикрывались злодеянія, – 
убійство, насиліе, грабежъ всегда останутся тяжкими и 
вопіющими къ Небу объ отомщеніи грехами и преступленіями», 
т. е. пишет не только о тех, кто совершает эти преступления, но и 
об их организаторах, которые прикрывают их новыми револю-
ционными лозунгами. 

Третья часть начинается с упоминания о свободе как великом 
благе, т. е. можно предположить, что речь идет о другом широко 
известном революционном лозунге прошлого – «Свобода! Равен-
ство! Братство» времен Французской революции XVIII в., но Пат-
риарх указывает истинное содержание свободы. «Великое благо – 
свобода, если она правильно понимается, какъ свобода отъ зла не 
стесняющая другихъ, не переходящая въ произволъ и своеволіе» – 
пишет патриарх Тихон, определяя ее содержание на многие де-
сятилетия. Это определение представляется очень актуальным и 
в современной России. Одновременно в тексте мы видим твердое 
указание Патриарха как учителя, пастыря. Патриарх, не упоми-
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ная о содержании своего положения и своей миссии, обращаясь к 
безбожникам, напрямую говорит с лидерами большевизма и 
предостерегает их («Ныне же къ вамъ, употребляющимъ власть 
на преследованіе ближнихъ и истребленіе невинныхъ, простира-
емъ Мы наше слово увещанія…», этим предостережением посла-
ние и оканчивается: «А иначе взыщется отъ васъ всякая кровь 
праведная, вами проливаемая (Лук. 11, 51) и отъ меча погибнете 
сами вы, взявшіе мечь (Матф. 26, 52)»). Далее он указывает ино-
сказательно истинные цели государственной политики, как уже 
отмечалось, в отрицательной форме, критикуя действующую 
власть. Более того, он указывает на истинное понимание светской 
власти и отношение к ней со стороны церковных властей. Покло-
нение власти как поклонение Богу является важной составляю-
щей православного отношения к власти (1 Петр 2. 13–14). Если мы 
не подчиняемся властям, даже если власть не оправдывает ожи-
дания православных, то мы нарушаем заповеди Господа и прин-
ципы, изложенные в апостольских посланиях, потому что мы 
действуем на основе своеволия. Однако если власть мешает под-
чиняться Богу, в Деяниях сказано, что такой власти нельзя пови-
новаться (Деян. 4.19.) 

Рассматривая значение данного послания, следует обратить 
внимание еще на несколько его аспектов, характеризующих за-
мысел автора в целом. Учитывая последующие события и посла-
ния Патриарха после освобождения от заточения, в данном по-
слании Патриарх Тихон характеризует безбожную власть и об-
личает ее злодеяния. Вместе с тем, закладывая основания для по-
нимания верующими конкретных событий и роли власти в орга-
низации бесчеловечной, антинародной и антицерковной поли-
тики, пастырь формирует принципы для последующих отноше-
ний с властью; предупреждая политическое руководство больше-
виков, он раскрывает истинное содержание их политики и ис-
тинное содержание государственной власти. 
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