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Íа фоне массовоãо иçдания 
источников пуáликация М.А. Баáки-
на выделяется своей фундаментально-
стью. Автор впервые в историоãрафии 
представил оáширный комплекс раç-
нооáраçных документов, раскрываю-
щих формирование вероисповедной 
политики и çатраãивающий, по сути, 
все важнейшие конфессии страны в 
короткий, но переломный период — 
с марта по нояáрь 1917 ã. В них про-
слеживается отношение Временноãо 
правительства к Православной Рос-
сийской Церкви1, которой, естествен-
но, отдаётся приоритет (с. 172—259), 
отделившейся от неё в условиях ре-
волюции Груçинской Православной 
Церкви (с. 259—278), к старооáрядцам 
(с. 279—297), католикам и униатам  
(с. 297—378), армянам (с. 378—383), 
лютеранам (с. 384—401), мусульма-
нам (с. 416—429), иудеям (с. 429—430) 
и áуддистам (с. 432—438), к сектан- 
там — меннонитам, скопцам, áапти-
стам и еванãельским христианам, ду-
хоáорам (с. 402—416). Книãа состоит 
иç введения, археоãрафическоãо пре-
дисловия, двух раçделов, посвящён-
ных правительственным распоряжени-
ям и çамыслам, и 14 приложений, от-
ражающих конфессиональный состав 
населения в 1897 ã., положения веро-
исповедноãо çаконодательства 1906— 

1918 ãã., определения Святейшеãо Си-
нода и Поместноãо соáора 1917 ã. и т.д. 
Îáширный научно-справочный ап-
парат включает комментарии, списки 
опуáликованных источников, перечни 
наиáолее важных çаконов и «основных 
соáытий» 1917 ã., укаçатель имён и т.д.

Материал вçят составителем преи-
мущественно иç десяти архивных фон-
дов (прежде всеãо ГА РФ, в меньшей 
мере — РГÈА и РГВÈА), а также иç 
периодической печати. Как правило, 
это нормативные и подçаконные акты, 
фраãменты делопроиçводства Времен-
ноãо правительства, некоторых мини-
стерств и их департаментов, комиссий, 
совещаний — отношения, представле-
ния, çаключения, проекты и т.п. Всеãо 
в сáорнике, помимо приложений (как 
оáщих, так и к отдельным текстам)  
249 документов, иç них 154 (62%), пу-
áликуются впервые, а 71 не переиçда-
вался с 1917 ã. Среди них нет, раçу-
меется, мноãочисленных прошений и 
распоряжений о пенсиях, наãражде-
ниях, сметах, приоáретении недвижи-
мости и т.д., но приводятся «типовые» 
решения, касавшиеся áракораçводных 
дел, перехода в иное вероисповедание, 
наçначения и увольнения священнос-
лужителей, их права получать светское 
высшее оáраçование и т.п.
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В первом раçделе освещены де-
тали и механиçмы выраáотки и осу-
ществления новой конфессиональной 
политики. Во втором — представлена 
переписка В.Í. Львова и А.В. Кар-
ташёва, а также меры, свяçанные с 
раçраáоткой преоáраçований, орãани-
çацией приходов, с передачей церков-
но-приходских школ в учеáное ведом-
ство, с оáсуждением восстановления 
автокефалии и последующеãо отделе-
ния Груçинской Православной Церк-
ви, с подãотовкой к соçыву Помест-
ноãо соáора, эвакуации Министерства 
вероисповеданий, Святейшеãо Сино-
да в Москву и т.д. Судя по выявлен-
ным Баáкиным документам, Времен-
ному правительству áуквально недели 
не хватило для тоãо, чтоáы утвердить 
«Положение о Древле-православной 
церкви, имеющей Белокриницкую 
иерархию», которое уравнивало её 
клириков в правах с духовенством 
друãих христианских исповеданий  
(с. 286—296). Подавляющая часть раç-
мещённых в сáорнике документов о 
вçаимодействии революционноãо ãо-
сударства с католиками, армянами, 
áаптистами и еванãельскими христиа-
нами также ранее не иçдавалась. 

В оáстоятельном введении поясня-
ются основные положения и термины, 
испольçуемые автором. В частности, 
отмечается раçница между «иносла-
вием», «иноверием» и «единоверием» 
(с. 45—46), осоáенности юридическо-
ãо статуса и управления раçличны-
ми конфессиями до и после 1917 ã. 
Îсоáое внимание при этом уделяется 
Православной Российской Церкви, 
которая, как иçвестно, в синодальный 
период являлась тесно интеãриро-
ванной в административную систему 
империи, «не имела отдельноãо пра-
вовоãо статуса и, по áольшому счёту, 
не áыла соáственником недвижимоãо 
имущества: последнее находилось в 
соáственности православно-христи-
анскоãо ãосударства, во ãлаве кото-

роãо стоял православный император». 
Её епархии, монастыри, духовные 
учеáные çаведения имели лишь оãра-
ниченные юридические права, и «на 
каждую куплю-продажу оáъектов не-
движимости им áыло неоáходимо 
череç Святейший Синод испраши-
вать раçрешение императора» (с. 11). 
Свяçь Российской империи с право-
славной Церковью Баáкин считает в 
первую очередь сакральной, а не юри-
дической. При этом «ни одно важное 
церковное мероприятие не проходило 
мимо царя. Даже сами определения 
Св[ятейшеãо] Синода печатались на 
áланках, в верхних колонтитулах ко-
торых çначилось, что они исходят с 
высоты верховной власти» (с. 13). 

Как отмечает автор, «неравнопра-
вие инославных с православными про-
являлось, прежде всеãо, в правовом 
статусе релиãиоçных оáщин и в оãра-
ничениях, свяçанных с проçелитиç-
мом», в çапрещении перехода право-
славных в инославие (тоãда как оáра-
щение инославных в православие по-
ощрялось). «Пропаãанда неправослав-
ных конфессий áыла çапрещена, — 
пишет Баáкин. — Юридическое пре-
имущество инославных над иновер-
цами çаключалось в том, что переход 
иç инославных исповеданий в нехри-
стианские áыл çапрещён… Îáратный 
переход áыл воçможен с осоáоãо раç-
решения министра внутренних дел. 
Браки раçрешались православных с 
инославными (при условии венча-
ния и крещения детей в Православ-
ной церкви), но не с иноверцами»  
(с. 22). Íо в целом, по еãо мнению, 
«в Российской империи в отношении 
инославных, сектантов и иноверцев 
центральными и местными властями 
проводилась политика невмешатель-
ства в их внутрирелиãиоçную жиçнь» 
(с. 19). 

Автор кратко характериçует дей-
ствия Временноãо правительства, на-
правленные на постепенное превра-
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щение России в светское и правовое 
ãосударство, начиная с выпущенной  
3 марта 1917 ã. правительственной де-
кларации, амнистии всем, кто подвер-
ãался преследованию çа релиãиоçные 
уáеждения, отмены каких-лиáо верои-
споведных оãраничений. Затем после-
довало официальное оáъявление сво-
áоды совести, упраçднение должности 
оáер-прокурора Святейшеãо Синода, 
соçдание Министерства исповеданий, 
определение прав Поместноãо соáора 
и т.д. Îдновременно происходил ко-
ренной пересмотр релиãиоçно-ãраж-
данскоãо çаконодательства, менялась 
структура ãосударственных учрежде-
ний, что порою выçывало конфлик-
ты новых властей с духовенством и 
верующими. Èным стало и духов-
ное окормление армии. Составитель 
выделяет четыре этапа конфессио-
нальной политики Временноãо пра-
вительства и отмечает противоречия 
между декларированной «внеконфес-
сиональностью» ãосударства, равен-
ством, автономией вероисповеданий 
и сохранением мноãих привилеãий 
Православной Российской Церкви, а 
фактически и её «ãосподствующеãо» 
статуса. Временное правительство не 
только считало сеáя оáлечённым в де-
лах церковноãо управления теми же, 
по сути, правами, что и императоры, 
но и действовало схожим оáраçом  
(с. 38, 39). 

Баáкин явно стремился к мак-
симально полному освещению темы.  
В сáорник помещены все относящиеся 
к ней принципиально çначимые доку-
менты, оáнаруженные составителем в 
архивных фондах. Îднако количество 
и информативность отложившихся 
там источников весьма неравномерно 
отражает положение раçличных веро-
исповеданий. В реçультате даже в со-
вокупности с приведёнными в книãе 

ãаçетными пуáликациями сведения оá 
иудеях, караимах, меннонитах и ряде 
друãих конфессий довольно áедны и 
отрывочны. 

Старательность автора привела к 
некоторой иçáыточности оáщеисто-
рических комментариев. Îн пишет 
и о предпосылках оáраçования Про-
ãрессивноãо áлока, и о тех или иных 
политических силах, и даже о такой 
сомнительной структуре, как Воен-
но-революционный центр (с. 493). 
При этом отдельные утверждения ав-
тора не всеãда точны и соãласованы 
друã с друãом. Íапример, во введении 
ãоворится о соçдании Временноãо 
правительства 1 марта (с. 20). В дей-
ствительности, как отмечено в одном 
иç приложений, оно áыло учреждено 
и приступило к раáоте лишь на следу-
ющий день (с. 487). 

Российская империя, по справед-
ливому çамечанию М.А. Баáкина, по-
доáно Виçантии, представляла соáой 
«единое церковно-политическое тело» 
(с. 9). Болеçненное, противоречивое 
(и в итоãе неçавершённое) вычлене-
ние иç неãо множества светских ãо-
сударств и целоãо ряда конфессий до 
сих пор не получило адекватноãо от-
ражения в историоãрафии. È рецен-
çируемое иçдание станет существен-
ным подспорьем для исследователей 
этих процессов.

Примечание

1 Как отмечает М.А. Баáкин, до 1943 ã. «у 
“ãосподствующей” в России Церкви не áыло 
официальноãо, твёрдо çафиксированноãо наи-
менования», она наçывалась «Православная 
Российская», «Российская Православная», 
«Всероссийская Православная», «Всероссий-
ская», «Православная», «Российская», «Рус-
ская», «Русская Православная», «Российская 
Православная Кафолическая», «Православная 
Кафолическая Грекороссийская» и т.д. (с. 10).




