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Аннотация. Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве в ноябре 1944 г., решал 
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записей активного участника — архиепископа Псковского и Порховского Григория 
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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви был созван 
в Москве в ноябре 1944 г. как предсоборное совещание по подго-
товке к Поместному Собору для выбора нового предстоятеля в связи 
с кончиной Патриарха Сергия и для выработки документа, согласно 
которому Церковь управлялась бы в новых условиях и который уста-
навливал бы взаимоотношения между церковными и гражданскими 
органами власти.

Уникальный исторический источник — дневниковые записи мо-
его прадеда — активного участника этого Собора, митрополита, 
а в 1944 г. — архиепископа Григория (Чукова) способен рассказать 
не только о некоторых малоизвестных подробностях этого совеща-
ния, но и о примерном объеме задач, стоявших перед высшим цер-
ковным руководством в конце 1943–1944 гг.

1 июля 1944 г. архиепископ Григорий писал: «События идут 
с ужасающей скоростью... Давно ли избирали патриарха? А вот уже 
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и нет его, и речь идет о созыве нового Собора и выборе нового па-
триарха! Еще не так давно я назначался в Саратов архиереем, а вот 
уже назначен на родной север»1.

В мае 1944 г. архиепископ Саратовский и Сталинградский Гри-
горий был в Москве на сессии Синода, и о кончине Блаженнейшего 
писал: «...утром 2-го мая (15 мая), в 6.50, [Патриарх] скончался от 
кровоизлияния в мозг.

Сразу отец архим[андрит] Иоанн2 известил митрополита Нико-
лая3, митрополита Алексия, меня и Колчицкого4. Мы с митрополи-
том Алексием прибыли в конце восьмого часа, за нами Колчицкий. 
Николай уже был там и отслужил панихиду... В 8 утра отслужил 
панихиду тут же в кабинете, около кровати Патриарха, митрополит 
Алексий. Известили председателя Совета по делам Русской Право-
славной Церкви Г. Г. Карпова. Он немедленно явился и с митрополи-
тами Алексием и Николаем осмотрели письменный стол Патриарха, 
нашли завещание и вскрыли в присутствии членов Синода. Завеща-
ние (от 12 октября 1941 года) назначало патриаршим местоблюсти-
телем митрополита Алексия Симанского, а в случае невозможности 
для него — архиепископа Сергия Гришина5, а затем митрополита 
Киевского Николая Ярушевича.

1 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // 
Архив «Историко-богословское наследие митрополита Григория (Чукова)». 
© Л. К. Александрова. СПб., 2021 (далее ссылка на дневник будет даваться в со-
кращенном виде).

2 Иоанн (Разумов Дмитрий Александрович, 1898–1990), митрополит Псков-
ский и Порховский; с 1936 г. — келейник Патриарха Сергия.

3 Николай (Ярушевич Борис Дорофеевич, 1891–1961), митрополит Крутиц-
кий и Коломенский. С 15 июля 1941 г. — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх 
всея Украины; 28 января 1944 г. назначен митрополитом Крутицким, управляющим 
Московской епархией.

4 Протопресвитер Николай Федорович Колчицкий (1890–1961) — на-
стоятель Богоявленского Патриаршего собора в Елохове, управляющий делами 
Московской Патриархии (1941–1960), секретарь Священного Синода, в 1956–
1960 гг. — председатель Учебного комитета (после кончины первого председате-
ля — митрополита Григория).

5 Архиеп. Сергий (Гришин) был учеником владыки Григория в бытность его 
ректором Олонецкой духовной семинарии в Петрозаводске (Алексей Гришин, вы-
пуск 1911 г.), и впоследствии стал наиболее преданным заместителю Патриаршего 
Местоблюстителя митр. Сергию архиереем: в наиболее трудное время (в период 
принятия им «Декларации»); 23 апреля 1927 г. в Москве в кафедральном соборе 
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Было постановлено: считать митрополита Алексия вступившим 
в должность патриаршего местоблюстителя, опубликовать пункт 
1-й завещания об этом (причем Николай особенно решительно на-
стаивал, чтобы о вторых кандидатах не упоминалось „во избежание 
разговоров“)»6.

К моменту вскрытия завещания Патриарха архиепископа Сергия 
уже не было в живых. Когда 17 октября 1943 г. архиепископ Гри-
горий приехал в Москву с докладом об учреждении духовно-учеб-
ных заведений, митрополит Николай поразил его сообщением, что 
накануне они похоронили архиепископа Сергия (Гришина), «про-
болевшего всего восемь дней крупозным воспалением мозга, и что 
накануне же серьезно заболел прот. Н. Ф. Колчицкий (рвота и силь-
ное головокружение)»7. В связи с болезнью о. Н. Ф. Колчицкого Па-
триарх Сергий просил архиепископа Григория остаться управделами 
Московской Патриархии8.

Из дел, обсуждавшихся в Патриархии во время пребывания там 
архиепископа Григория, помимо утверждения его доклада на сессии 
Св. Синода 22 октября9, он отметил «дела американские, вопрос о 
возможности возвращения Церкви помещений нашей миссии в Ие-
русалиме, вопрос о типографии, о свечном заводе, о принятии из 

состоялась торжественная хиротония игум. Сергия во епископа Серпуховского, с 
назначением на должность управляющего делами Св. Синода; являясь ближайшим 
соработником митрополита, в 1941 г. управлял Московской епархией и на Соборе 
1943 г. был избран постоянным членом Св. Синода при Патриархе.

6 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент // Александрова-
Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию пре-
ставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб., 2006. Вып. 34. 
С. 106.

7 Там же. С. 103. Официальные исторические источники говорят о том, что 
архиепископ заболел крупозным воспалением не мозга, а легких (С. Л., ипод. Ар-
хиепископ Сергий Гришин. Некролог // ЖМП. 1943. № 3. С. 16); одновременная 
и с аналогичными симптомами болезнь о. Н. Ф. Колчицкого наводит на мысль о 
групповом отравлении.

8 Обязанности управделами архиеп. Григорий исполнял с 17 октября по 29 но-
ября 1943 г. (Александрова-Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович), 
митр. Ленинградский и Новгородский // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 
2006. С. 592–598).

9 Александрова-Чукова Л. К. Богословский институт в Петрограде (1920–
1923) как первый этап на пути восстановления духовных школ в виде академий и 
семинарий // Вестник церковной истории. 2020. № 3–4 (59–60) (в печати).
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о бновления епископа Михаила Постникова10, Ярославского митро-
полита Корнилия11 с несколькими протоиереями, московского обнов-
ленческого духовенства, Ташкентского епископа Сергия (Ларина)12, 
Алма-Атинского Анатолия13 и др. Как сказал Карпов, председатель 
Совета, обновленцам „дана директива“ о присоединении к Патриар-
ху. Но приезжал Введенский и старался затормозить это движение... 
Вызывались с Украины архиепископ Симон14, епископ Панкратий15 
и архимандрит Нектарий16, чтобы узнать у них истинное положение 
церковных дел на Украине и ориентации бывших там архиереев, в 
большом числе новопоставленных (до 17-ти)... Прошло также важ-
ное дело молитвенного воссоединения (общения) с автокефальной 
Грузинской Церковью, автокефалия которой не признавалась нами 
в течение 25 лет. В Тифлис по этому поводу был командирован ар-
хиепископ Антоний (Романовский)17 и выполнил миссию успешно, 
за что получил крест на клобук ... по предложению Карпова были 
посланы „обследователи“ в освобожденные от оккупации н емцами 

10 Михаил (Постников Михаил Степанович, 1878–1952), епископ Иванов-
ский и Шуйский. Бывший обновленческий архиепископ Калининский; 5 ноября 
1943 г. принес покаяние, в июле 1944 г. назначен на Пензенскую кафедру.

11 Корнилий (Попов Константин Константинович, 1874–1966), митрополит 
Горьковский и Арзамасский.

12 Сергий (Ларин Сергей Иванович, 1908–1967), архиепископ Ярославский и 
Ростовский. Обновленческий епископ Ташкентский Сергий 27 декабря 1943 г. года 
был присоединен мирянином и рукоположен во иеродиакона и иеромонаха, 14 авгу-
ста 1944 г. был наречен, а 15 августа — хиротонисан во епископа Кировоградского, 
викария Одесской епархии.

13 Анатолий Евграфович Синицын (1903 — не ранее 1975), протоиерей, се-
кретарь Алма-Атинской епархии.

14 Симон (Ивановский Симеон Васильевич, 1888–1966), архиепископ Вин-
ницкий и Брацлавский.

15 Панкратий (Кашперук Петр Иосифович, 1890–1972), архиепископ Волын-
ский и Ровенский. В 1943–1944 гг. — наместник Почаевской лавры.

16 Нектарий (Григорьев Николай Константинович, 1902–1969), митрополит 
Кишиневский и Молдавский. В 1941 г. — помощник наместника Успенской Поча-
евской лавры; с 1942 г. служил в Белоруссии и на Украине; с 1943 г. в Московской 
епархии, в 1946 г. вошел в состав братии Троице-Сергиевой лавры, нес послушания 
казначея, благочинного; в 1946 г. — наместник Псково-Печерского монастыря, с 
1947 г. епископ Петрозаводский и Олонецкий, в 1948 г. епископ Тираспольский, в 
1949 г. епископ Кишиневский и Молдавский, с 1963 г. — митрополит.

17 Антоний (Романовский Василий Антонович, 1886–1962), митрополит 
Ставропольский и Бакинский.
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о бласти: Харьковскую, Сталинградскую, Полтавскую, Сумскую, 
Черниговскую, Днепропетровскую, Ворошиловградскую...»18.

В настоящее время имеются данные, что Патриарх Сергий вско-
ре по избрании озаботился разработкой документа по управлению 
Русской Православной Церкви, который юридически зафиксировал 
бы и установившийся в 1943 г. официальный контроль со сторо-
ны государства. Издатель документа пишет, что 28 октября 1943 г. 
управделами архиепископ Григорий направил председателю Сове-
та по делам Православной Церкви при СНК СССР разработанный 
Синодом при Патриархе проект «Основных положений управления 
Русской Православной Патриаршей Церкви»19. Данный рабочий 
проект имел своей целью «установить желательный строй взаимо-
отношений в деятельности всех органов, входящих в систему управ-
ления Русской Православной Патриаршей Церкви»20.

Этот документ21 не был утвержден, и не стал церковно-правовым 
актом, — он был промежуточным звеном на пути к разработке «По-
ложения об управлении Русской Православной Церкви»22, который 
был принят уже после смерти Патриарха Сергия.

26 мая 1944 г. после служб на 9-й день по кончине Патриарха 
Сергия было сделано 13 перемещений архиереев (половина из них — 
в освобождающиеся от захватчиков области Украины), и оставались 
еще вакантные кафедры. Архиепископ Саратовский и Сталинград-

18 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент // Александрова-
Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. С. 104.

19 Журнал заседания Священного Синода при Святейшем Патриархе от 
28 ноября 1943 г. № 5 // ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 2а. Л. 10–13 (см.: Звонарев С., 
свящ. Проект «Основных положений управления Русской Православной Патри-
аршей Церкви» 1943 года — малоизвестный документ истории высшего управле-
ния Русской Православной Церкви // Вестник церковной истории. 2008. № 2 (10). 
С. 271–278).

20 Там же; документ из 13 параграфов сохраняет элементы высшего церков-
ного управления Русской Церковью, характерные для периода с 1922 по 1943 гг., 
и включает в себя некоторые новые, формально закрепляющие влияние государ-
ственной власти в лице учрежденного Совета по делам Православной Церкви при 
СНК СССР.

21 В то же время ни сам владыка Григорий в дневнике, ни биограф постоянно-
го члена Синода митр. Николая, перечисляя деяния сессии Синода 20–28 октября 
1943 г., об этом документе ничего не пишут (Сурков С. А. Митрополит Николай 
(Ярушевич). М., 2012. С. 304–312).

22 Положение об управлении Русской Православной Церкви. М., 1945.
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ский Григорий (Чуков) был назначен Псковским и Порховским с по-
ручением управления Ленинградской, Новгородской и Боровичской 
епархиями и проживанием в Ленинграде. 5 сентября 1944 г. к это-
му прибавилось и временное управление Олонецкой и Вологодской 
епархиями. После освобождения от немецко-фашистских захватчи-
ков города и села страны лежали в руинах, а во многих храмах еще 
до войны были устроены склады и клубы. Кадры духовенства были 
практически истреблены или находились в ссылках еще с довоенных 
времен, как совсем недавно и сам владыка Григорий.

Организация епархиальной и приходской жизни в 6-ти епархи-
ях, открытие храмов и назначения священства на места, содействие 
возвращению и регистрации многих репрессированных и заштатных 
священников, диаконов, регентов, были его основными его з адачами.

В то же время, когда советское государство решило повернуть-
ся к Церкви лицом, владыка Григорий активно участвовал в строи-
тельстве общецерковной жизни, впрочем, так же, как он делал это и 
ранее, когда ситуация была значительно менее благоприятная — в 
1920–1930-е гг.

14 июня 1944 г. он речью приветствовал начало деятельности 
Богословского института в Москве, открытого в соответствии с его 
проектом в помещении Новодевичьего монастыря.

На сессии Синода 14–19 июля были заслушаны доклады обсле-
дователей, посылавшихся в освобожденные от немецко-фашист-
ских захватчиков области страны. Так, 14 июля протоиерей Алек-
сандр Архангельский23 сделал доклад о своей поездке в Крым для об-
следования: «Везде профашистские элементы внедрялись в церков-
ное управление и делали свое изменническое дело. Придется тому, 
кто будет туда назначен епископом, много очищать...»24. 17 июля 

23 Настоятель Высоковской церкви и благочинный г. Горького о. А. Архангель-
ский в 1942 г. призывал к пожертвованию путем отчисления церковных средств в 
Фонд обороны и лично внес на постройку боевого самолета 200 000 руб.

24 Григорий (Чуков), архиеп. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митропо-
лита Григория; 22 января 1944 г. архиеп. Григорий писал: «Вчера получил письмо от 
прот. Архангельского А. А. Пишет, что просил Патриарха назначить меня в Горький 
(после кончины архиеп. Сергия (Гришина). — Л. А.-Ч.) и получил ответ: «Вот он кого 
хочет...»; 3 октября 1944 г. «протоиерей А. А. Архангельский был назначен управ-
ляющим Сталинградской епархией (против желания)» (Григорий (Чуков), архиеп. 
Дневник. Тетр. 38 и 39. Фрагменты. Рукопись // Архив митрополита Григория.
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были заслушаны доклады о. Ларина, который описал «румынские 
п роделки против православного русского дела»25, и архиепископа 
Алексия Куйбышевского26, посылавшегося в Среднюю Азию (Таш-
кент) и собравшего сведения о епархии.

Пример владыки Григория, которому в 1944 г. приходилось 
управлять шестью епархиями, говорит о том, насколько был истре-
блен епископат, и Русской Церкви, по сути, пришлось заново вос-
создавать свою иерархию из архиереев, прошедших лагеря и ссылки. 
Поэтому дальнейшее назначение архиереев на кафедры было пер-
воочередной задачей, в том числе и в ходе подготовки к Собору.

14 июля на сессии Св. Синода был утвержден целый ряд назначе-
ний: «а[рхиепископа] Антония в Херсон27, Кирилла28 — в Ташкент, 
Михаила Постникова — в Пензу ... архиепископа Виталия29 — в 
Тулу (с Орлом). Епископ Питирим30 ездит по Украине и облюбо-
вал себе Западную (Ровно и Тернополь)»31. 19 июля назначили: 
«Пр[еосвященного] Иова — в Житомир, Пр[еосвященного] Нико-
лая Чуфаровского32 — в Винницу, Пр[еосвященного] Максима33 — 
в Каменец-Подольск, куда и направляли; Пр[еосвященного] Пи-
тирима — Волынским и Луцким; Сергия Ларина — в Кировоград, 

25 Захваченные Третьим рейхом и союзниками Германии территории Совет-
ской Украины были административно разделены: Северная Буковина, Молдавия, 
Бессарабия и Одесская область были переданы Румынии, Галицию присоединили 
к Польскому генерал-губернаторству, оставшаяся часть УССР была рейхскомисса-
риатом Украина с резиденцией в г. Ровно.

26 Алексий (Палицын Василий Михайлович, 1881–1952), архиепископ Куй-
бышевский и Сызранский.

27 Антоний (Кротевич Борис Николаевич, 1889–1973), митрополит Тамбов-
ский и Мичуринский.

28 Кирилл (Поспелов Леонид Николаевич, 1876–1953), архиепископ Пензен-
ский и Саранский.

29 Виталий (Введенский Владимир Федорович, 1870–1950), архиепископ 
Дмитровский.

30 Питирим (Свиридов Петр Петрович, 1887–1963), митрополит Крутицкий.
31 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Ар-

хив митрополита Григория.
32 Николай (Чуфаровский Александр Матвеевич, 1884–1967), архиепископ 

Рязанский и Касимовский. С мая 1944 г. — епископ Волынский и Луцкий; с 1945 г. 
именовался Волынский и Ровенский.

33 Максим (Бачинский Николай Васильевич, 1897–1953), епископ Велико-
лукский и Торопецкий.
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управл[яющим] Одесской епархией; Пр[еосвященного] Зиновия34 
Лысковского — в Уфу; м[итрополиту] Иоанну35 — настоятельство 
Почаевской лавры»36.

И если на Архиерейском Соборе 1943 г. с трудом набралось 
19 архиереев, то к ноябрьскому, согласно источнику, их стало уже 50.

Летом и осенью 1944 г. местоблюститель несколько раз приезжал 
в Ленинград. 29 июля он сказал архиепископу Григорию, что в Мо-
скве Собор намечен на Покров Божьей Матери 14 октября (как день 
выборов) и 18 октября (память Московских святителей) — как день 
интронизации, что сессии Синода больше пока не будет, а в сентябре 
будет созыв архиереев для совещания, после чего они разъедутся по 
епархиям, устроят совещания с духовенством и мирянами и к 12 ок-
тября вновь соберутся для выбора Патриарха и утверждения «По-
ложения об управлении Русской Церкви».

31 июля по просьбе местоблюстителя архиепископ Григорий пере-
дал ему свой доклад «О способе созыва Собора, чтобы не было вновь 
разговоров об его некомпетентности в избрании Патриарха»37. 4 ав-
густа архиепископ писал: «Вчера был у владыки митрополита. Снес 
ему дополнительный доклад (2-й вариант) о порядке созыва Собора 
(без вызова всех архиереев на предварительное совещание). Он, по-
видимому, вообще не хочет созывать архиереев для предсоборного со-
вещания, особенно о лице избираемого. Предполагает послать прямо 
от Синода предложение архиереям обсудить на местах кандидатуру и с 
мнением епархии приехать на Собор епископов, где и обсудить вопрос 
и произвести выборы. Он хочет полного беспристрастия и никакого 
давления. Это очень хорошо. Но ... все ли окажутся такими благород-
ными, каков он? Я — на случай — заготовил и характеристику его, и 
мотивы к его избранию. Это может пригодиться для нашего епархи-
ального совещания и мнения для представления Собору»38.

34 Зиновий (Красовский Владимир Васильевич, 1884/1886–1954), епископ 
Горьковской и Арзамасский. В 1943 г. — епископ Лысковский, викарий Горьков-
ской епархии.

35 Иоанн (Соколов Иван Александрович, 1877–1968), митрополит Киевский 
и Галицкий, экзарх Украины.

36 Григорий (Чуков), архиеп. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Архив митро-
полита Григория.

37 Там же.
38 Там же.
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В августе — сентябре 1944 г. в составе Комиссии по расследова-
нию злодеяний на оккупированных территориях владыка Григорий 
посетил Псков, Павловский и Гатчинский районы Ленинградской 
области, Новгород и Боровичи. Его стараниями часть вывезенного 
фашистами в Ригу имущества была возвращена в северо-западные 
епархии. В Псково-Печерский монастырь для обследования влады-
кой был командирован А. Ф. Шишкин39.

13 августа владыка Григорий послал митрополиту Алексию пись-
мо-доклад о своей поездке в Псков с описанием того, что творили там 
немцы, и о делах «ленинградских»: на август «действующих» храмов 
было 155; из них имелись священники только при 55 (при 47 храмах 
в районах и при 8 в городе). Всех священников — 64 (16 в городе и 
48 — в районах); диаконов — 14 (2 в городе и 12 в области)40.

13 сентября митрополит Алексий снова был в Ленинграде и уточ-
нил даты проведения Соборов, которые были отодвинуты: «3 октя-
бря созывается сессия Синода. Затем, в ноябре 14–22, будет съезд 
епископов для предсоборного совещания. Самый Собор церковный 
назначается на 22–31 января 1945 года ... Значит, принят мой про-
ект порядка созыва Собора»41, — записал архиепископ в дневнике.

Предположено было вызвать по РСФСР 100 человек (клириков 
и мирян), из Украины — 40, Белоруссии — 5, Литвы — 2, Лат-
вии — 1 и Эстонии — 1 человек. Всего 149 человек (епископов — 
39, клириков — 72 и мирян — 38)42.

Основная подготовка к Архиерейскому Собору по вопросам выбо-
ров Патриарха и разработки «Положения об управлении Русской Пра-
вославной Церкви» происходила на сессии Синода 2–6 октября 1944 г.

2 октября архиепископ Григорий передал доклад А. Ф. Шишкина 
о Пскове и Печерском монастыре митрополиту Алексию, а 3 октя-
бря сам доложил его в заседании Синода.

На заседании 3 октября митрополит Алексий сделал несколько 
предложений: 1) О том, чтобы архиереи, препровождая ходатайства 

39 Александрова-Чукова Л. К. Григорий (Чуков Николай Кириллович), митр. 
Ленинградский и Новгородский. С. 592–598; А. Ф. Шишкин — председатель двад-
цатки Спасо-Преображенского собора в Ленинграде.

40 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Ар-
хив митрополита Григория.

41 Там же.
42 Там же.
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с мест в Патриархию на рассмотрение, давали и свое заключение, 
краткое резюме; 2) об отчетах архиереев, — и архиепископу Григо-
рию было поручено составить однообразную форму отчетов, кото-
рые епископы должны были представить к 14 ноября; 3) о созыве 
и составе Собора, но тоже — не окончательно сформулированное, 
т. к. «не был проведен до конца принцип представительства от каж-
дой епархии и была несогласованность: о клириках было непремен-
ное условие, чтобы не был никогда в расколе — „а об епископах?!.. 
а их — было несколько“»43, — записал архиепископ Григорий; 
4) о деятельности епископата в отношении церковных сборов и по-
мощи детям и семьям воинов.

Затем по рекомендациям архиепископа Филиппа44, митропо-
лита Алексия и др. намечали кандидатов на архиерейство. При 
рассуждениях выяснилось, что митрополит Киевский Иоанн45 не 
тверд в своих действиях: «...убеждая, что еп. Бориса Вика46 нельзя 
пускать в Зап[адную] Украину, однако поддается желанию Бориса 
попасть туда (во Львов) и даже подбил уполномоченного говорить 
за него. А между тем, туда для борьбы с иезуитами надо человека, 
знающего ц[ерковную] историю Зап[адной] Руси и стойкого. И такой 
есть — в лице Михаила Грицая47, обратившего из унии 22 прихода, 
но м[итрополит] Иоанн как-то неактивно относится к проведению 
его в Львов»48.

43 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Ар-
хив митрополита Григория.

44 Филипп (Ставицкий Виталий Стефанович, 1884–1952), архиепископ 
Астраханский и Саратовский. Как старейший по хиротонии приветствовал Патри-
арха Алексия на Поместном Соборе.

45 Иоанн (Соколов Иван Александрович, 1877–1968), митрополит Киевский 
и Галицкий, экзарх Украины.

46 Борис (Вик Борис Иванович, 1906–1965), митрополит Херсонский и Одес-
ский.

47 В составе Галицко-Львовской униатской митрополии (Львовской церков-
ной провинции), созданной для лемков (русинов) Польши, которая существовала в 
1934–1947 гг., к 1928 г. в православие перешли общины храмов в селах Липна, Ра-
доцына Горлицкого повета и др.; был образован православный приход в селе Чар-
на Горлицкого повета, настоятелем которого стал свящ. Михаил Грицай (Пидгай-
ко В. Г. Лемковщины апостольская администрация // Православная энциклопедия. 
Т. 40. М., 2016. С. 388–393).

48 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Ар-
хив митрополита Григория.
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«В Синоде тоже нет решительного и твердого руководства: все 
прислушиваются — что скажет Карпов.... То же, что в прежнем Си-
ноде при властном обер-прокуроре. Но тогда была иная ситуация: 
и правительство, и Синод были заинтересованы в одном, а теперь 
правительству нет дела до чисто церковных и религиозных дел, а 
имеются в виду только цели чисто государственные»49, — писал ар-
хиепископ Григорий 4 октября 1944 г.

В тот же день 4 октября в кулуарах о кандидате в патриархи — о 
митрополите Алексии с архиепископом Григорием беседовал митро-
полит Николай, который рассказал, что «он уже говорил со многими 
епископами (до 25), чтобы было единодушное избрание Патриарха, 
но в беседе с арх[иепископом] Лукой50 он встретился с возражени-
ем, что ведь возможно, что к[акая]-н[ибудь] епархия выставит сво-
его кандидата, имя которого-де должно баллотироваться также»51. 
«По-видимому, а[рхиепископ] Лука сам не прочь от выставления 
своей кандидатуры...»52, — сделал заключение владыка Григорий.

Еще 26 мая 1944 г. в Москве он писал: «Вчера вечером долго 
сидел у меня Киевский Митрополит Иоанн ... заговорил о Соборе 
и о выборах патриарха; говорил, что м[итрополит] Николай стара-
ется искать себе популярность искусственно простым и ласковым 
обращением, и что московское духовенство и прихожане довольны 
им. С другой стороны, можно ожидать выпадов со стороны често-
любивых иерархов: Филипп Астраханский давно уже будировавший 
против патр[иарха] Сергия, в свой приезд в Патриархию в декабре 
1943 года, говорил что он — старейший и достойнейший (!); ... Най-
дутся и еще „замахи“...»53.

Вечером 4 октября архиепископ писал, что «утром занимался: 
просмотрел проект „Положения об управлении Церкви“ и обра-
тил внимание на некоторые пункты, требующие уточнения, о чем 

49 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент // Александрова-
Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. С. 107.

50 Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович, 1877–1961), архиепископ 
Симферопольский и Крымский, священноисповедник.

51 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагмент. Рукопись // Ар-
хив митрополита Григория.

52 Там же.
53 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 38. Фрагмент. Рукопись // Ар-

хив митрополита Григория.
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и с казал сегодня Колчицкому ... Написал форму отчета епархиально-
го архиерея патриарху, рассмотрел порученные мне бумаги и дал за-
ключение. Все это для завтрашнего заседания Синода. Сказал Кол-
чицкому о несогласованности в указаниях митрополита по вопросу 
об избрании клириков на Собор: требуются не бывшие в расколах. 
А как же с епископами из обновленцев?!»54

«Не пошли русские православные люди за обновленцами, за гри-
горианцами, за иосифлянами, автокефалистами и другими самочин-
ными собраниями, которые возглавляли властолюбивые епископы и 
их приспешники; но пошли туда, где правил православной церковью 
местоблюститель престола Патриарха Тихона — сначала митропо-
лит Петр, а потом до последних дней — Блаженнейший митрополит 
Сергий»55, — говорил в своей речи при интронизации Патриарха 
Сергия владыка Григорий.

А многие из тех, которые пошли, вернулись в лоно Церкви, и не 
только потому, что власти дали обновленцам «директиву». Судя по 
составу Поместного Собора, епископов из вчерашних обновленцев 
и григориан на Собор решено было приглашать.

На заседании 6 октября архиереи заслушивали «Положение 
об управлении Русской Православной Церкви» и сделали некоторые 
редакционные поправки.

«8 октября ... вечером был у всенощного бдения в Елохове ... 
Н. Ф. Колчицкий советовался со мной о чине посвящения патриар-
ха: как устроить, чтобы он проходил на глазах народа, что внести, 
что изменить; особенно имея в виду возможность приезда восточных 
патриархов? Подумаю и напишу записку об этом. Но предваритель-
но наметили: встречу, как было с патр[иархом] Сергием; архиереи в 
мантиях (или облачениях) выходят навстречу к облач[альному] ам-
вону. Встреча патриархов сначала (как и куда поставить до приезда 
избранного?). Управделами читает определение Собора. Два патри-
арха или (если их не будет) два митрополита подносят куколь и по-
сох, кто-либо из них говорит речь. Входное, облачение и прочее — 
по чину. Затем начало. Если восточных не будет, служит избранный; 

54 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митрополита Григория.

55 Григорий (Чуков), митр. Избранные слова, речи и статьи: сб. Л., 1954. 
Машинопись // Архив митрополита Григория.
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по входе — каждение с посохом, тропари обычные и „Благословен 
еси, Христос, Бог наш“; молитву посвящения „Божественная бла-
годать“ читает м[итрополит] Киевский над коленопреклоненным 
избранным... „Господи, помилуй“ — 3. Киевский возглашает „Ак-
сиос“, собор архиереев и певчие поют то же. Кондак. „Егда снис-
шед“ ... Многолетия патриаршие. Кондак дня, и Трисвятое и проч.

При вост[очных] патриархах — служит старейший; по входе он 
кадит; в свое время читает молитву. При многолетиях осеняет ново-
посвященный (?); он же (?) говорит „Призри с небеси“. Дальше — 
обычно»56.

В ноябре подготовка к Соборам была продолжена: «7 ноября. 
[В Ленинграде с митрополитом Алексием мы] занялись чтением: я 
прочитал составленный мною чин интронизации, он — составлен-
ный им чин порядка предсоборного совещания, Собора и настоло-
вания. У меня предусмотрено присутствие вост[очных] патриархов, 
у него — нет. Моя молитва ему понравилась. У него несколько 
иная конструкция „настолования“ и введена молитва от лица само-
го патриарха. Содержание ее взято из первой молитвы св. Василия 
Вел[икого] на вечерне Пятидесятницы.

По его проекту я д[олжен] читать „Положение об управлении“ на 
предсоборном совещании, а на Соборе должен прочесть (и соста-
вить) „Обращение Собора ко всей Русской Церкви“. Все это уже 
прошло через цензуру Совета»57.

19 ноября в Москву на Чистый пер., д. 5, уже начали съезжать-
ся архиереи. Митрополит Алексий попросил архиепископа Григо-
рия написать ему кратко историю греко-болгарской распри, что он 
и сделал, и просил посмотреть молитву на поставление Патриарха 
Тихона, и соединить ее с молитвой, которую написал архиепископ 
Григорий, а также отредактировать написанную им резолюцию Со-
бора о богословских курсах.

«20 ноября ... С утра писал — редактировал проект постановле-
ния Собора по докладу о Бог[ословском] институте, внес дополне-
ния в молитву на поставление патриарха. Отдал владыке митропо-
литу. Митрополит Николай дал просмотреть его завтрашний доклад 

56 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митрополита Григория.

57 Там же.
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об американском архиепископе Адаме58 и просил поддержать его. 
Видел вновь приехавших ... Все держат себя смиренно, скромно. ...

Чуфаровский говорит о больших трудностях у него: есть местные 
националисты („лех“)59, которые убивают священников (9 человек) 
за служение по-славянски, за поминание моск[овского] архиерея, 
считают, что в Москве все архиереи — партийные и служат в НКВД. 
Кстати, там невозможно ходить в светском костюме — исключи-
тельно в рясе.

21 ноября ... Утром был в Патриархии, отдал доклад м[итрополиту] 
Николаю об архиепископе Адаме ... Вечером заседание. Торжествен-
но. Митр[ополит] сделал кр[аткий] вступит[ельный] доклад. Затем 
м[итрополит] Николай доложил об арх[иепископе] Адаме, принятый 
единогласно. Потом некоторые указания о секретарях, управделами 
и т. п. Потом фильм о п[атриархе] Сергии, м[итрополите] Алексии, 
м[итрополите] Николае, киножурнал о Черчилле и „Песнь о Рос-
сии“. Затянулось до 10 часов.

22 ноября с утра была литургия и панихида в Елоховском со-
боре по Св. Патриарху Сергию, затем обед и вечером заседание, 
на котором были заслушаны доклады: мой об управлении Церкви, 
вл[адыки] митрополита о патр[иотической] деятельности духовен-
ства, ректора о Бог[ословском] институте, А. П. Смирнова об изда-
нии журнала и календаря. Положение об Управлении принято почти 
без исправлений. Внесенные а[рхиепископом] Филиппом поправки 

58 Архиерейский Собор по личному заявлению и просьбе о восстановлении 
принял в общение с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, 
восстановил в епископском сане и оставил в достоинстве архиепископа «за поне-
сенные им патриотические труды в пользу Советского Союза и Матери Церкви» 
архиепископа православных карпатороссов в Америке Адама (Филипповский-Фи-
липенко Адам Аполлинариевич, 1886–1956), лишенного сана в 1939 г. за непо-
слушание Патриархии; см.: Цыпин В., прот. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви 21–23 ноября 1944 г. // Православная энциклопедия. Т. 3. М., 
2001. С. 544–545.

59 В рукописи неразборчиво: «лех» — или «лёх». Если «лех» (то есть поляк), 
то, скорее всего, речь о польских националистах из Армии Крайовой, которые на 
Волыни тоже действовали и воевали с украинскими националистами, а потом с со-
ветами. Если «лёх» — как на Западной Украине называют погреб, — то, возможно, 
слово могло перейти в качестве наименования на ОУНовцев по причине их под-
польного образа деятельности. За консультацию приношу сердечную благодарность 
доктору церковной истории В. И. Петрушко.
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о вызове на сессии по старш[инству] иерархии не прошли. Предло-
жение а[рхиепископа] Луки о прекращении награждения митрою 
священников тоже не прошло. Впечатление, что оба эти архиепи-
скопа не имеют симпатий в архиереях. Хотя а[рхиепископ] Филипп 
и старается уже быть общительнее (заговорил со мной любезно). 
Замечается деление на кружки: еп[ископа] Филиппа с Антонием 
Роман[овским]; а а[рхиепископ] Андрей60 с а[рхиепископом] Лукой; 
а[рхиепископ] Иоанн Братолюбов61 старается льнуть к ним обоим; 
еп[ископ] Сергий Ларин с еп[ископом] Борисом; к ним же примыка-
ет еп[ископ] Николай Чуфаровский и случайно — еп[ископ] Иоасаф 
Журманов62. А[рхиепископ] Василий Ратмиров63 — особняком — 
подчеркивающе. Скромно и обособленно — еп[ископ] Фотий»64.

24 ноября на последнем заседании Собора о. Колчицкий сделал 
доклад об избрании Патриарха и чинопоследовании настолования. 
Прот. В. Цыпин пишет, что «по докладу прот. Н. Колчицкого было ут-
верждено чинопоследование интронизации патриарха»65. Доклад сде-
лал управделами, но труд этот, конечно, был общий — местоблюсти-
теля, во многом архиепископа Григория и самого о. Н. Ф. Колчицкого.

На последнем заседании выступали многие. Епископ Михаил 
(Постников) желал, чтобы было предвыборное собрание с клири-
ками и мирянами, чтобы выборы были «демократичными», а ар-
хиепископ Лука — чтобы были названы три кандидата и чтобы 
был жребий. «Им возражали я и другие, — писал архиепископ, — 

60 Андрей (Комаров Анатолий Андреевич, 1879–1955), архиепископ Днепро-
петровский и Запорожский, предшественник архиепископа Григория на Саратов-
ской кафедре.

61 Иоанн (Братолюбов Сергей Васильевич, 1882–1968), архиепископ Улья-
новский и Мелекесский.

62 Иоасаф (Журманов Александр Ефремович, 1887–1962), архиепископ Там-
бовский и Мичуринский.

63 Василий (Ратмиров Василий Михайлович, 1881/1887 — ок. 1970), архи-
епископ Минский и Белорусский. Был принят из обновленчества митрополитом 
Сергием.

64 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митрополита Григория. Фотий (Топиро Борис Александрович, 1884–1952), 
архиепископ Львовский и Тернопольский; побывал архиереем и в обновленческом, 
и в григорианском расколе.

65 Цыпин В., прот. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 21–
23 ноября 1944 г. С. 544–545.
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я в ыяснял заключение клириков и мирян как свидетельство мнения 
епархии, которое та вынесет в согласии с епископом»66.

Епископ Димитрий (Градусов)67 призывал к единодушию, кото-
рое, естественно должно быть в отношении кандидата, указанного 
Патриархом Сергием.

Чинопоследование, как и обе молитвы митрополита Алексия и 
архиепископа Григория были одобрены и утверждены, как и доклад-
чики на Поместном Соборе.

После заседания был банкет: «...тосты за владыку митрополита, 
за митрополита Крутицкого, за членов Собора, за Управделами, за 
секретаря редакции ... Завтра представляемся Карпову»68.

В 4 часа дня архиепископ Григорий с митрополитом Алексием, 
о. Колчицким, епископом Александром (Толстопятовым)69 и епи-
скопом Николаем (Чуфаровским) были в Богословском институте 
на лекции А. В. Ведерникова70 о Г. Р. Державине как религиозном 
писателе и поэте. «Общее впечатление от Москвы и Патриархии 
удовлетворительное»71, — писал владыка Григорий.

66 На Поместном Соборе 2 января 1945 г. при избрании Патриарха «еписко-
пы, начиная с младшего, поочередно от своего имени и от имени духовенства и ми-
рян своей епархии называли кандидата на пост Патриарха» (Известия. 3 февраля 
1945 г. № 28).

67 Димитрий (Градусов Владимир Валерианович, в схиме Лазарь; 1881–1956), 
архиепископ Ярославский и Ростовский.

68 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митрополита Григория.

69 Александр (Толстопятов Анатолий Михайлович, 1878–1945), архиепископ 
Молотовский. Ректор Богословского института в Петрограде прот. Н. К. Чуков пи-
сал: «14 июля 1920 г. Вторник. В субботу ... посвящался во иерея первый студент 
нашего Института Анатолий Михайлович Толстопятов, сам профессор высшей ма-
тематики и помощник директора Пожарно-Технического института, имеющий свои 
труды, окончивший Морской корпус и Артиллерийскую академию. Я потому тут 
и служил, а накануне служил в Спасосенновской церкви, где тот же Толстопятов 
посвящался в сан диакона» (Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетр. 17. Фрагмент // 
Александрова-Чукова Л. К. Богословский институт в Петрограде (1920–1923) как 
первый этап...

70 А. В. Ведерников (1901–1992) — инспектор Богословского института и до-
цент (с 1947 г.) Московской духовной академии, с 1953 г. — ответственный секре-
тарь «Журнала Московской Патриархии».

71 Григорий (Чуков), архиеп. Дневник. Тетр. 39. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митрополита Григория.
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Архиерейский Собор, состоявшийся 21–23 ноября в Москве, 
поставленные задачи выполнил, утвердив порядок проведения По-
местного Собора и все процедуры выбора Патриарха. Собор закон-
чил разработку, заслушал окончательную редакцию «Положения об 
управлении Русской Православной Церкви» и согласовал этот доку-
мент и регламент предстоящего Поместного Собора с образованным 
в сентябре 1943 г. Советом по делам РПЦ при Совнаркоме СССР.

По сравнению с проектом «Основных положений»72 в «Положе-
нии» происходит постепенное восстановление соборного начала в 
высшем церковном управлении, т. к. в преамбуле повторена статья 
«Определения Поместного Собора» от 4 ноября 1917 г. о том, что 
высшая власть в Церкви принадлежит Поместному Собору. Поми-
мо Патриарха и Синода, «Положение» вводит в сферу управления 
и Архиерейский Собор: Патриарх, таким образом, постепенно осво-
бождается от чрезвычайных властных полномочий73.

В отличие от документов Собора 1917–1918 гг., в обоих доку-
ментах наша Церковь называется не Российской, а, как и в древ-
ности, Русской.

«Положение» по сравнению с проектом документа 1943 г. было 
расширено более чем втрое — с 13 до 48 параграфов и имело 4 раз-
дела: «Патриарх», «Синод», «Епархии», «Приходы».

Разрабатывая «Положение», архиепископ Григорий сделал по-
правки в параграфы всех разделов: №№ 8, 12, 19, 31, 32, 34, 42 и 
предложил внести в документ § 22 — об организации при Св. Си-
ноде Отделов, один из которых — Учебный комитет — он в 1946 г. 
возглавит. Был принят порядок Собора, предложенный владыкой 
Григорием, он написал обращение Собора к Русской Православ-
ной Церкви, восточные патриархи были приглашены на Поместный 
Собор тоже по его предложению. Как главный разработчик «Поло-
жения», доклад о нем на Архиерейском Соборе архиепископ Григо-
рий сделал 22 ноября и в первый день работы Поместного Собора 

72 «1. Общее духовное руководство верующими Православной Церкви 
в СССР принадлежит Святейшему Патриарху, как главе Русской Церкви, кото-
рый управляет ею при помощи состоящего при нем Священного Синода, через по-
средство назначаемых им епархиальных архиереев» (Звонарев С., свящ. Проект 
«Основных положений управления Русской Православной Патриаршей Церкви»... 
С. 271–278).

73 Там же. С. 271–273.
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31 я нваря 1945 г. После обсуждения «Положения об управлении 
Русской Православной Церкви» документ был единогласно п ринят74.

«Положение об управлении Русской Православной Церковью» 
стало первым сводным документом, регулирующим религиозную 
жизнь в СССР. Оно поставило деятельность Церкви в советском го-
сударстве на правовую основу. Согласно этому документу Русская 
Церковь жила до 1988 г., когда на Поместном Соборе был принят 
первый «Устав об управлении Русской Православной Церкви».

2 февраля 1945 г. на Поместном Соборе архиепископ писал: 
«Вышло недоразумение: мой доклад-обращение Собора к Р[усской] 
Пр[авославной]Церкви читал Колчицкий, а сам я высказал свое не-
удовольствие ему и м[итрополиту] Алексию»75.

На утреннем заседании Поместного Собора 2 февраля 1945 г. 
состоялись выборы Патриарха, а на вечернем — поднесение пред-
стоятелю украшенного бриллиантами посоха, специально для этого 
события изготовленного (как и куколь) в северной столице, средства 
на них собирали все ее храмы. От себя владыка Григорий преподнес 
икону святителя Алексия, после чего состоялся ужин с ленинград-
ской делегацией76.
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