
В ноябре епископ Гавлина отправился в британскую оккупационную зону 
Германии. Главной целью были польские лагеря в Нижней Саксонии, Шлез
виг-Гольштейне и Вестфалии. Этот этап визита был особенно непростым для 
священнослужителя, поскольку программа предусматривала переговоры с во
енными властями, польскими комитетами и представителями польских органи
заций, проведения многочисленных месс, совершение таинств миропомазания, 
посещение больных и т.д. Многокилометровые поездки в военных машинах по 
разрушенным войной дорогам, суровые условия жилья в военных казармах, а 
так же погодные условия были изнурительны для епископа. За несколько дней 
до Рождества в 1945 году епископ Гавлина, побывал в лагерях в Алленбахе и 
Зигене, отправился во Франкфурт [2, с. 39-40]. „Когда я ехал во Франкфурт, я 
не мог ни сидеть, ни лежать. Из-за нехватки ванных комнат - иногда не было 
даже обычного туалета - я ни разу не мог полностью помыться. Во время бого
служений либо пот лился с меня рекой, либо мне приходилось защищать себя 
от холода толстым военным плащом. Тело было обожжено, как у прикованного к 
постели пациента, мои ноги были окровавлены [...] Ходьба, особенно когда мне 
приходилось притворяться молодцом, мучила меня. Я принял первую ванну в 
отеле Картон во Франкфурте 24 декабря, а затем отправился проводить торже
ственную ночную мессу в польском лагере” [2, с. 39; 4, с. 370]. После Рождества 
Юзеф Гавлина пребывал несколько дней с Ватиканской миссией в Кронберге, 
а также посетил епископскую курию во Франкфурте. За время второго визита 
в Германии епископ посетил 83 лагеря, большинство из которых находились в 
британской оккупированной зоне. В начале января 1946 года епископ Гавлина 
отправился в Мюнхен, откуда вернулся в Рим [2, s. 39-40].
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ЦЕРКОВНЫЕ КАНОНЫ И СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ:
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА 
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Вологодский государственный университет (г. Вологда, Россия)

В статье характеризуется соотношение законодательства, действую
щего в период позднего социализма в СССР, и требований канонического пра
ва, которыми руководствовались православный епископат и клир, выявляют
ся ситуации, при которых законы и каноны вступали в противоречие. Статья 
подготовлена на материалах региональных архивов Европейского Севера.
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Важной проблемой взаимоотношений государства с религиозными объеди
нениями является правовое регулирование государственно-конфессиональных 
отношений. Революционные события в России в 1917 г. привели к созданию 
светского государства, в котором религиозные организации лишались прав юри
дического лица и постепенно вытеснялись из общественной жизни.

Вместе с тем, наряду со светским законодательством о религиозных культах, 
в течение всего советского периода истории страны действовало каноническое 
(церковное) право, не воспринимаемое властями в качестве элемента право
вой системы. Русская православная церковь (РПЦ) Московского Патриархата 
в повседневной деятельности руководствовалась правилами, установленными 
вселенскими и поместными соборами, святыми апостолами и святыми отцами 
[8]. В некоторых ситуациях возникали противоречия церковного права, светского 
законодательства и сложившейся правоприменительной практики, которые рас
сматриваются в данной работе.

Избрание епископа через мирских начальников категорически запрещено ка
нонами (VII Всел., 3). В действительности, назначения епископов на кафедры про
изводились по согласованию с властями (руководством Совета по делам РПЦ (с 
1965 г. -  Совета по делам религий), а в конечном итоге -  с КГБ СССР Возможно, и 
рукоположение в епископский сан также заранее оговаривалось. Перевод еписко
пов на другую кафедру рассматривается канонами как духовное прелюбодеяние 
(Сардик., 2, Апост., 14). На практике, особенно в 1950-1960-е гг. многие архиереи 
служили в епархиях не более пяти лет. В итоге среди архиереев, служивших на 
Европейском Севере СССР, Михаил (Чуб) сменил семь кафедр, Мстислав (Волон- 
севич) и Никон (Фомичев) -  по шесть, Мелхиседек (Лебедев) -  пять.

В архивных документах сохранились упоминания о роли спецслужб в во
просах назначения и перемещения духовенства. В частности, уполномоченный 
СДРПЦ сообщал о беседе с начальником МГБ области, подтвердившим пра
вильность перевода священника С. в г. Череповец, поскольку это облегчало на
блюдение за его деятельностью [7].

Канонами так называемое «вдовство» епархии (то есть вакансия должности 
управляющего) ограничивается трехмесячным сроком. В советский период суще
ствовали примеры грубого нарушения этого предписания. Олонецкая епархия, 
территориально совпадавшая с Карельской АССР, вдовствовала более 40 лет 
(1948-1990 гг.). После закрытия приходов, открытых во время оккупации Карелии 
финскими войсками, содержать там управляющего при наличии трёх действую
щих храмов было нецелесообразно, но при этом епархию не ликвидировали.

Руководящая роль епископа в своей епархии (Халкид., 8; Анкир, 5) также вся
чески ограничивалась. Архиерей не мог самостоятельно решать вопросы назна
чения и перевода духовенства на другой приход и многие другие. С начала 1960-х 
гг. священника в соответствии с закрытой Инструкцией по применению законо
дательства о культах 1961 г. нанимал на службу исполнительный орган прихода, 
а справку о регистрации выдавал уполномоченный СДРПЦ (СДР) [2]. Кадровые 
перестановки также согласовывались с региональными уполномоченными [9].

Обязанностью епископов и клириков является постоянная проповедь (2 Тим., 
4 : 2; Апост., 58; Трулл., 19). Однако их проповедническая деятельность находи
лась под жестким контролем местных властей и общественников-атеистов. Со
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гласно п. 5 Положения о комиссиях содействия по соблюдению законодательства 
о религиозных культах, одной из задач комиссии провозглашалось «осуществле
ние постоянного наблюдения за деятельностью религиозных организаций и духо
венства» [1; 3]. Посещая богослужения, «антирелигиозники» внимательно прослу
шивали содержание проповедей, пытаясь выявить в них наличие антисоветских 
призывов и т.п. Во избежание конфликтов некоторые архиереи читали краткие 
проповеди и избегали выступлений перед верующими, что не способствовало 
активизации церковной жизни [4; 5]. Напротив, епископ Дамаскин (Бодрый) и во
логодский протоиерей Геннадий Яблонский получали предупреждения от властей 
за смелые высказывания о защите веры от антихристов [5; 6].

Духовенство по-разному реагировало на попытки установления тотального 
контроля за приходской жизнью. Большинство читало готовые проповеди, пу
бликуемые «Журналом Московской Патриархии» -  легальным, но подцензур
ным изданием. Некоторые клирики проповедей не произносили, ссылаясь на 
недостаток грамотности или слабое зрение [10].

Как и епископату, клиру не удавалось беспрепятственно реализовывать 
свои обязанности: крестить (Апост., 50), исповедовать (Апост., 52), венчать и по
гребать (Карф., 50). На проведение таинств и обрядов советским законодатель
ством о культах налагались различные ограничения и запреты:

- крещение детей проводилось только в присутствии обоих родителей, па
спортные данные которых с начала 1960-х гг. заносились в квитанции, хранив
шиеся в книгах регистрации, регулярно проверяемых чиновниками;

- запрещались обряды на открытом воздухе и на квартирах граждан (кроме 
исключительных случаев с тяжело больными верующими). Официально разре
шенный крестный ход вокруг храма на Пасху требовал согласования с властями 
и проводился с участием милиции и дружинников.

В изучаемые годы одним из способов адаптации духовенства и верующих к 
сложившейся ситуации являлось злоупотребление каноническими дозволения
ми, предусмотренными в виде исключения. В частности, крещение «бабушками» 
на квартирах верующих, так называемые «заочные отпевания» умерших и ис
пользование женщин в качестве псаломщиков.

Таким образом, с целью сохранения собственной организации РПЦ была 
вынуждена смириться с «интервенцией» государства в сферу ее деятельности. 
Жесткий контроль религиозной жизни приводил к каноническим деформациям в 
жизни епископата и клира, а также к необходимости адаптации к новой модели 
государственно-церковных отношений.
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НА ИЗМЕНЕНИЯ В УНИАТСКОМ ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Данная статья посвящена краткому анализу изменений в системе униат
ского духовного образования после 1825 г.

В 1825 г. новым российским императором стал Николай I (1825-1855). Собы
тия первых дней царствования императора наложили отпечаток на всю последу
ющую внутреннюю политику, важнейшим направлением которой стала централи
зация власти. Важную роль в этих процессах должно было сыграть православие.

В условиях новой религиозно-политической концепции властям потребо
валось предметно изучить состояние греко-католической церкви в Российской 
империи. В этой связи записка «О римско-католическом и униатском духовен
стве», составленная прокурором Римско-католической коллегии А.Н. Овцыным 
(1805-1806) еще в 1806 г. для императора Александра I и не имевшая никаких 
последствий, теперь оказалась востребованной.

Автор записки предлагал кардинально изменить управленческую и финан
совую структуру католической и униатской церквей в Российской империи. Речь 
шла о передаче в государственное управление имущества (земельных наделов 
и имений), принадлежавшего католическим и униатским монастырям; сокраще
нии количества епархий и монастырей, а, следовательно, численности монахов 
и епископальной церковной администрации; о составлении штатного расписа
ния, ограничивающего количество духовенства и финансирование их деятель
ности со стороны государства, т. е. полного лишения католического и униатского 
духовенства в Российской империи финансовой независимости.

По распоряжению императора Николая I записка А.Н. Овцына в 1826 г. была 
передана министру народного просвещения А.С. Шишкову (1824-1828), а от него 
перешла на рассмотрение к директору Департамента духовных дел иностран
ных исповеданий Г.И. Карташевскому (1824-1828). Последний поручил униат
скому департаменту Римско-католической коллегии подготовить докладную за
писку о текущем состоянии базилианского ордена. Соответствующий документ 
был подготовлен в конце 1826 г. В нем констатировались глубокие противоречия 
между белым духовенством и монахами ордена, наличие в собственности у ба- 
зилиан богатых фундушей и имений, которые обеспечивали их финансовую не
зависимость, практика принятия в состав ордена представителей католического 
вероисповедания.

Сложившаяся ситуация, безусловно, не соответствовала планам россий
ских властей в отношении униатской церкви. На основании составленной уни
атским департаментом докладной записки 9 (21) октября 1827 г. был издан указ,
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