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Православные приходы, оказавшиеся в 1941—1942 гг. на оккупированных 
вермахòом òерриòориях, а òакже общины вновь оòкрывавшихся с разрешения 
немöев храмов находились в сложнейшем положении. С одной сòороны, они 
вынуждены были òак или иначе взаимодейсòвоваòь с оккупанòами и коллабора-
öионисòской админисòраöией, а с другой — не могли сущесòвоваòь без архие- 
рейского руководсòва и подчинения каноничным öерковным власòям. Меж-
ду òем предсòояòели двух ведущих легально сущесòвовавших в СССР веòвей 
православия — сергианской (òихоновской) и обновленческой — чёòко сфор-
мулировали свою жёсòкую анòинемеöкую позиöию, решиòельно исключавшую 
какое-либо соòрудничесòво с врагом. Как миòрополиò Сергий (Сòрагородский), 
òак и обновленческие лидеры «миòрополиò» Виòалий (Введенский) и его за-
месòиòель Александр Введенский высòупили с эмоöионально окрашенными 
паòриоòическими обращениями. В часòносòи, Введенские напоминали о под-
вигах Александра Íевского, примере князей-сòрасòоòерпöев Бориса и Глеба, о 
непреклонносòи паòриарха Гермогена, а òакже Кузьмы Минина и князя Дмиò- 
рия Пожарского, предрекли Гиòлеру судьбу Íаполеона1. В эòих условиях под-
чинение Москве священников в захваченных проòивником обласòях сòанови-
лось пракòически невозможным. В òо же время как всегда резко анòисовеòски 
насòроенная Русская Православная Церковь за граниöей (РПЦЗ) допущена на 
оккупированную òерриòорию РСФСР не была. В резульòаòе начавшееся òам 
воссòановление приходской жизни оказывалось, по суòи, в вакууме, из коòо-
рого приходилось искаòь выход. При эòом в РСФСР, в оòличие оò других рес- 
публик, эòо осложнялось не сòолько проòиворечиями между приверженöами 
разных юрисдикöий (чаще всего авòокефалисòами и авòономисòами), сколько 
нехваòкой епископаòа. 

Впервые в оòечесòвенной исòориографии проблему канонической принад-
лежносòи православных приходов на временно заняòых òерриòориях оòмеòила 
Î.Ю. Васильева2, охаракòеризовавшая курс миòрополиòа, а впоследсòвии паòри-
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арха Сергия (Сòрагородского) и попыòки совеòского руководсòва использоваòь 
Русскую Православную Церковь для осущесòвления своих внешнеполиòиче-
ских планов3. Íасòоящим прорывом в изучении деяòельносòи православных 
приходов под оккупаöией сòало издание ею вмесòе с È.È. Кудрявöевым и  
Л.А. Лыковой сборника докуменòов «Русская Православная Церковь в годы 
Великой Îòечесòвенной войны»4. М.В. Шкаровский, прорабоòав массив ар-
хивных маòериалов, рассредоòоченных в США, Германии, Болгарии, Сербии 
и многих других сòранах, уделил особое внимание «öерковному возрождению 
в русских обласòях прифронòовой полосы»5. Îднако в основном им исследо-
вались собыòия, происходившие на северо-западе России и связанные с фе-
номеном Псковской православной миссии. Спеöифика приходской жизни в 
других захваченных наöисòами регионах освещалась им лишь часòично. К òому 
же свою главную задачу исследоваòель видел не в анализе месòной сòрукòуры 
управления приходами и оöенке каноничносòи их принадлежносòи к òой или 
иной öерковной юрисдикöии, а в обобщении сòаòисòических данных об оòкры-
òых храмах и в выявлении всей сложносòи взаимооòношений между разными гер-
манскими инсòанöиями, учасòвовавшими в решении «православного вопроса». 
Íаиболее подробно и весьма взвешенно деяòельносòь Псковской миссии опи-
сана учеником Î.Ю. Васильевой К.П. Îбозным6. Положение смоленского ду-
ховенсòва в период Великой Îòечесòвенной войны раскрыòо в монографии ие-
ромонаха, а ныне — епископа Пеòергофского и рекòора Санкò-Пеòербургской 
духовной академии Серафима (Амельченкова), изучившего маòериалы семи 
öенòральных (ГА РФ, РГАСПÈ, РГАЭ) и смоленских архивов7. Èм краòко 
очерчено и формирование сòрукòур управления приходами Смоленщины в на-
чальный период оккупаöии, однако каноничносòь их перехода в юрисдикöию 
Белорусской Православной Церкви факòически не рассмаòриваеòся.

А.È. Перелыгин, опираясь на докуменòы архивов Брянской и Îрловской 
обласòей, ограничился лишь самым общим описанием приходской жизни Îр-
ловщины в 1941—1943 гг., включив её в общий конòексò öерковно-государ-
сòвенных оòношений в 1917—1953 гг., но не упоминая о канонической принад-
лежносòи месòных приходов8. Фрагменòарно оòражена в исòориографии и си-
òуаöия функöионирования приходской сисòемы в оккупаöии на Юге России9. 

3 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в полиòике совеòского государсòва в 1943—
1948 гг. М., 2001. 

4 Русская Православная Церковь в годы Великой Îòечесòвенной войны. 1941—1945 гг. 
Сборник докуменòов / Сосò. Î.Ю. Васильева, È.È. Кудрявöев, Л.А. Лыкова. М., 2009.

5 Шкаровский М.В. Кресò и свасòика. Íаöисòская Германия и Православная Церковь. М., 
2007. С. 355—399.

6 Обозный К.П. Èсòория Псковской Православной миссии. 1941—1944 гг. М., 2008; Обоз- 
ный К.П. Íародное образование, Псковская миссия и öерковная школа в условиях немеöкой окку-
паöии // Весòник öерковной исòории. 2006. № 4. С. 176—204.

7 Амельченков В.Л. Русская Православная Церковь и общесòво в период Великой Îòечесòвен-
ной войны 1941—1945 годов (на маòериалах Смоленской обласòи). Смоленск, 2012.

8 Перелыгин А.И. Русская Православная Церковь в Îрловском крае. (1917—1953 гг.). Îрёл, 2008.
9 Линец С.И., Сомова И.Ю. Кульòурные и религиозные учреждения Сòавропольского края в 

период Великой Îòечесòвенной войны. Пяòигорск, 2009. Èсключение сосòавляеò сòаòья сòавро-
польского священника Евгения Шишкина, основанная на недосòупных широкому кругу исследо-
ваòелей архивах Московской паòриархии: Шишкин Е.Н., свящ. Русская Православная Церковь на 
оккупированных òерриòориях Кавказа в авгусòе 1942 — феврале 1943 гг. // Весòник ПСТГУ. 2014. 
Сер. II. Èсòория. Èсòория Русской Православной Церкви. Вып. 6(61). С. 113—127.
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В öелом до сих пор исòорики в большинсòве своём оöенивали иòоги дея- 
òельносòи православного духовенсòва в период оккупаöии и чаще всего — 
в òом или ином конкреòном регионе, не проводя сравнений и не указывая, 
как именно происходило воссòановление каноничносòи öерковных сòрукòур в 
первый период оккупаöии — с леòа 1941 г. до конöа 1942 г., когда собсòвенно 
и решались «юрисдикöионные вопросы».

Первоначально служиòь в закрыòых большевиками и оòкрыòых оккупанòа-
ми öерквях приходилось, как правило, òем духовным лиöам, коòорые случайно 
находились в данной месòносòи, рабоòая по гражданской спеöиальносòи или 
оòбывая наказание в совеòской òюрьме. Так, лаòвийские священники проòо- 
иерей Сергий Ефимов, иереи Гордий Îльшевский и Èаков Легкий были осво-
бождены немöами из òюрьмы города Îсòрова под Псковом10, а уже 14 авгусòа 
1941 г. первый из них оòслужил лиòургию во вновь оòкрыòом Свяòо-Покров-
ском храме погосòа Елины11 и присòупил к освящению храмов в Îсòрове и 
Пскове. Лишь через несколько дней в Псков прибыли предсòавиòели экзарха 
Прибалòики, миòрополиòа Лиòовского и Виленского Сергия (Воскресенского), 
организовавшие Псковскую миссию (офиöиально называвшуюся «Православ-
ной миссией в освобождённых обласòях России»). Подробно изучив её исòо-
рию, исследоваòели всё ещё продолжаюò спориòь о òом, чем было обусловле-
но её создание: криòическим положением приходской жизни на северо-западе 
России и сòремлением миòрополиòа Сергия (Воскресенского) воссòановиòь её 
нормальное функöионирование при чёòком признании канонической власòи 
Московской паòриархии12, или же исключиòельно волей немеöких оккупаöи-
онных власòей13. Так или иначе, в первый её сосòав вошли молодые, высоко 
образованные лаòвийские священники, получившие образование в духовных 
школах Балòии и Франöии, а òакже пасòыри, служившие до войны на Псков-
щине или имевшие большой миссионерский опыò (например, проòоиерей Ки-
рилл Зайö)14. Îрганизаöия миссии проводилась экзархом Прибалòики в рамках 
öерковной дисöиплины и, оòправляя в середине авгусòа 1941 г. первых мис-
сионеров, он учиòывал их верносòь Московской паòриархии, образоваòельный 
уровень, пасòырские навыки и внешнюю лояльносòь к оккупаöионной адми-
нисòраöии. Èменно сòавка на òаких священников позволила миссии оòкрыòь в 
1941—1944 гг. более òрёх соòен храмов.

Îднако леòом—осенью 1941 г. на северо-запад России желали проникнуòь 
и яросòные проòивники миòрополиòа Сергия (Воскресенского) — эсòонские 
авòокефалисòы, рассчиòывавшие на благосклонносòь месòных коллабораöио- 
нисòов, и, в часòносòи, псковского городского головы В.М. Черепенькина, ко-
òорый направил несколько писем миòрополиòу Таллиннскому и Эсòонскому 
Александру (Паулусу), высòупавшему проòив ориенòаöии на öерковные власòи 
Совеòского Союза. В годы наöисòской оккупаöии миòрополиò Александр вышел 

10 Обозный К.П. Преòерпевший до конöа… Î жизни и служении пресвиòера Гордия Îльшев-
ского // Православие в Балòии. 2017. № 6(15). С. 32.

11 Ефимов С., прот. Èз дневника миссионера. Íа заре обновления религиозной жизни в 
освобождённых оò большевизма месòносòях // Православный хрисòианин. 1943. № 6—7(1—2). С. 6.

12 Обозный К.П. Èсòория Псковской Православной миссии… С. 52—76; Петров И.В. Право-
славная Балòия 1939—1953 гг. Период войн, репрессий и межнаöиональных проòиворечий. СПб., 
2016. С. 156—158.

13 Приказ: архив уничòожиòь! Прибалòийский экзархаò и Псковская православная миссия в 
годы немеöкой оккупаöии. 1941—1944 / Сосò. С.К. Бернев, А.È. Рупасов. СПб., 2016. С. 3—19.

14 Latvijas Nacionālais Arhīvs, f. 7469, a. 2, 192, l. 1. 
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из подчинения экзарху Прибалòики Сергию (Воскресенскому) и не òолько сòал 
самосòояòельно управляòь большинсòвом приходов Эсòонии, но и решил рас-
просòраниòь своё влияние на прилегающие районы РСФСР. В Псков он оòпра-
вил проòоиерея Íиколая Раага, хорошо знакомого с положением дел в прихо-
дах Печорского района, а òакже «региона Èнгерманландии», как его именовали 
авòокефалисòы15. Îднако ни в 1941 г., ни в 1943 г. попыòки включиòь Псков в 
орбиòу влияния Таллина успехом не увенчались16.

Íа осòальных оккупированных òерриòориях не было сòоль влияòельных 
иерархов Московской паòриархии как экзарх Сергий (Воскресенский), в ре-
зульòаòе чего управление перешло в руки или случайных предсòавиòелей «чёр-
ного» духовенсòва, или групп священников самых разных юрисдикöий. Так, 
ведущую роль в возрождении öерковной жизни Брянска сыграл архимандриò 
Павел (Мелеòьев), много леò нелегально служивший в Брянской, Могилёв-
ской и Смоленской обласòях17. Доподлинно неизвесòна ни даòа его посвящения 
в архимандриòы, ни юрисдикöионная принадлежносòь в довоенный период, 
однако уже в конöе декабря 1941 г. он регисòрировал приходы и «давал сооò-
веòсòвующие инсòрукöии» священникам оккупированных районов Брянщины, 
коòорых к нему направляли месòные гражданские власòи по распоряжению 
окружного самоуправления18. 

Íа Юге России схожим образом дейсòвовали епископы-обновленöы. Так, 
в районе Кавказских Минеральных вод масшòабную деяòельносòь развернул 
бывший обновленческий архиерей, а к моменòу начала оккупаöии дирекòор 
мясокомбинаòа Íиколай Авòономов. При появлении немöев он объявил себя 
каноничным епископом и всòупил в управление приходами Пяòигорска. Слу-
жиòь он сòал в единсòвенной дейсòвующей öеркви города — храме свяòого 
праведного Лазаря Чеòверодневного. Ранее подозревавшийся в соòрудничесòве 
с ÍКВД «владыка» òуò же нашёл общий язык с наöисòскими караòельными 
органами и донёс на пяòигорского проòоиерея Василия Гаккеля, пряòавшего в 
пресòоле шифровальную машину и укрывавшего оò расправы солдаò Красной 
армии19. После оòсòупления немöев с Кавказа епископ Íиколай вошёл в юрис-
дикöию Украинской авòономной православной öеркви и, вводя в заблуждение 
месòное священноначалие, некоòорое время в качесòве архиепископа Мозыр-
ского, викария Гомельской епархии, осложнял жизнь приходов на òерриòории 
оккупированной Белоруссии20.

В Смоленске не удалось найòи никого, кòо мог бы исполняòь обязанносòи 
правящего архиерея, поэòому в начале оккупаöии öерковными делами ведали 
месòные проòоиереи Íиколай Шиловский (насòояòель Успенского кафедраль-
ного собора), Пёòр Беляев, Павел Смирягин и Тимофей Глебов. Îни же вы-
сòупали с офиöиальными обращениями к пасòве21. В мае 1942 г. иерархи Бело-

15 Eesti Ajalooarhiiv, f. 1655, n. 3, s. 430, l. 16. 
16 Шкаровский М.В., Соловьёв И., свящ. Церковь проòив большевизма. М., 2013. С. 85.
17 Колупаев В.Е. Жизненная исòория Рославльского епископа Павла (Мелеòьева). Смоленск, 

2018. С.96—104.
18 Государсòвенный архив Брянской обласòи (далее — ГА БÎ), ф. 2593, оп. 1, д. 256, л. 10.
19 Бочков П., свящ. Жизненный пуòь Íиколая Пеòровича Авòономова — обновленческого 

«архиепископа», «каòолического миòрополиòа», греко-каòолического «священника» // Studia Hu-
manitatis. 2017. № 1. С. 3—4.

20 Слесарев А.В. Íовооòкрыòые сведения о миссионерском служении преподобномученика 
Серафима (Шахмуòя), архимандриòа Жировичского // Церковно-исòорический весòник ΧΡΟΝΟΣ. 
2017. № 4. С. 117—118.

21 Îбращение к православным хрисòианам // Íовый пуòь. 1942. № 83. С. 2.
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русской Православной Церкви рукоположили архимандриòа Сòефана (Севбо) 
во епископа Смоленского и Брянского, однако в Смоленск он смог добраòься 
òолько в конöе декабря22. К òому времени на Смоленщине сформировалась 
полноöенная öерковная сòрукòура, включавшая епископа, клир и несколько 
десяòков приходов, имевшихся пракòически во всех районах епархии23. В мае 
1943 г. было образовано епархиальное управление под председаòельсòвом вла-
дыки и учреждены благочиннические округа24. В òом же году перешёл в Бело-
русскую Православную Церковь и архимандриò Павел (Мелеòьев), рукополо-
женный во епископа Рославльского. 

Следуеò оòмеòиòь, чòо владыка Сòефан не являлся ревносòным сòоронни-
ком белорусской авòокефалии. Если вериòь сообщениям командования груп-
пы армий «Ценòр», глава Смоленско-Брянской епархии высòупал за её окорм-
ление «карловаöким» миòрополиòом Берлинским и Германским Серафимом 
(Ляде)25. Íаходясь в Белоруссии, епископ вынужден был подчиняòься месòным 
архиереям, но, оказавшись за её пределами, сòал искаòь пуòи воссоединения с 
Московской паòриархией через переговоры с экзархом Прибалòики26. Правда, 
закончиòь эòо сближение ему не удалось: немöы покинули Смоленск, и он 
оказался в Ценòральной Европе, где перешёл в юрисдикöию РПЦЗ.

Похожая сиòуаöия складывалась на Îрловщине, сильно посòрадавшей оò 
анòирелигиозных репрессий в предвоенное время и попавшей во время вой-
ны в сиòуаöию юрисдикöионного вакуума. Ключевой фигурой в организаöии 
месòного епархиального управления и налаживании приходской жизни здесь 
сòал священник Èоанн Маккавеев. При эòом орловские священники поминали 
за богослужением миòрополиòа Серафима (Ляде). К нему же они обраòились, 
прося направиòь в Îрёл архиерея для замещения вдовсòвующей öерковной ка-
федры27. Между òем, по свидеòельсòву бриòанского журналисòа А. Верòа, свя-
щенник Èоанн Маккавеев сразу же после освобождения Îрла оò наöисòов 
говорил ему, чòо именно немöы òребовали поминаòь миòрополиòа Серафи-
ма, запрещая возносиòь имя миòрополиòа Сергия (Сòрагородского), òогда как 
Маккавеев не упоминал ни òого, ни другого. «Îднако, — писал Верò, — чело-
век, коòорому немеöкое командование поручило надзираòь за öерквами, ока-
зался не епископом, как, есòесòвенно, многие ожидали, а просòо гражданским 
чиновником по фамилии Консòанòинов, из русских белоэмигранòов. Таким 
образом, öеркви были лишены всякой самосòояòельносòи, и даже резиновые 
печаòи каждой из них хранились под замком в сòоле у Консòанòинова. Эòо ка-
залось оòöу Èвану особенно возмуòиòельным. Его непосредсòвенным началь-
сòвом был оòеö Куòепов, служивший в öеркви, коòорая была гораздо больше»28. 
Î подобной «иерархии» управления приходами Îрловщины сообщалось и в 
сосòавленной 26 окòября 1942 г. докладной записке замесòиòеля начальника 

22 Всòреча епископа Сòефана с верующими в соборе // Íовый пуòь. 1943. № 2(124). 3 января. 
С. 1 об.

23 Подробнее см.: Амельченков В.Л. Русская Православная Церковь и общесòво… С. 100—101.
24 Петровский А., свящ. Епархиальное собрание в Смоленске // Íовый пуòь. 1943. № 42(167). 

15 июня. С. 2.
25 Шкаровский М.В. Кресò и свасòика... С. 393.
26 Приказ: архив уничòожиòь! … C. 129.
27 Шкаровский М.В. Полиòика Треòьего рейха по оòношению к Русской Православной Церкви 

в свеòе архивных маòериалов 1935—1945 годов. Сборник докуменòов. М., 2003. С. 262—263. В се-
редине ноября 1942 г. Синод РПЦЗ принял решение рассмоòреòь возможносòь оòправки архиереев 
в Смоленск и Îрёл, а òакже иные оккупированные наöисòами регионы РСФСР (Там же. С. 171).

28 Верт А. Россия в войне 1941—1945 гг. М., 2001. С. 420—421.
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Ценòрального шòаба парòизанского движения. В ней, в часòносòи, описыва-
лось, как 17 сенòября на öерковные òоржесòва в Болхов прибыли «епархиаль-
ный благочинный проòоиерей Куòепов», «сòаршина епархии г-н Консòанòи-
нов», а òакже граждане волосòи и предсòавиòели вермахòа29. 

Коллабораöионисòы иниöиировали возрождение öерковных сòрукòур и в 
других районах РСФСР, часòо жёсòко вмешиваясь в канонические вопросы. 
В Краснодаре, где сразу же с приходом немöев о своём желании возглавиòь 
епархиальную жизнь заявили и сòоронники миòрополиòа Сергия (Сòрагород-
ского), и обновленöы, размежеванием юрисдикöий руководил городской голова 
С.Í. Ляшевский. 13 сенòября 1942 г. проòивник обновленöев иеромонах Сера-
фим (Смыков) оòслужил благодарсòвенный молебен в храме Георгия Победо-
носöа30, коòорый с 1940 г. являлся кафедральным собором обновленöев (вмесòо 
закрыòой Всехсвяòской öеркви)31. Îбновленческая кафедра перемесòилась во 
вновь оòкрыòый Екаòерининский собор. Более òого, на оккупированной òерри-
òории осòался обновленческий «архиепископ» Кубанский Владимир (Èванов)32. 
Îднако городского голову явно не усòраивало преобладание обновленöев в крае, 
и он желал, чòобы на освящение собора приехал викарий Росòовской епархии 
епископ Таганрогский Èосиф (Чернов)33. Íаходясь в Азове, òоò, как и многие 
иерархи, случайно попал под оккупаöию и присòупил к обязанносòям управ-
ления месòными приходами, заняв архиерейский дом в Таганроге (при коòо-
ром находилась первая оòкрыòая в эòом городе Кресòовоздвиженская öерковь)34. 
Будучи проòивником обновленöев, владыка никакой помощи им оказываòь не 
сòал, рекомендовав сòоронникам миòрополиòа Сергия (Сòрагородского) создаòь 
временное епархиальное управление. 20 окòября 1942 г. священники Василий 
Денисов, Василий Лиòвиненко и Феодор Колесов провели съезд православного 
духовенсòва и мирян и образовали временный епархиальный совеò35. 

В какой-òо моменò кандидаòом на ваканòную епископскую кафедру сергиан 
в Краснодаре сòал проживавший на покое обновленческий «архиепископ» Íо-
вочеркасский Фоòий (Тапиро), пользовавшийся у месòных клириков и öерков-
ной инòеллигенöии репуòаöией богослова и выдающегося проповедника «сòа-
роöерковной ориенòаöии»36. Îднако епископом Кубанским и Краснодарским 
он сòал òолько в июле, когда принёс покаяние в расколе и был рукоположен 
миòрополиòами Сергием (Сòрагородским), Алексием (Симанским) и архиепи-
скопом Варфоломеем (Городöевым). К òому времени немöы давно уже осòави-
ли город — 13 февраля в него вошла Красная армия. 

Ещё более жёсòко дейсòвовали крымские коллабораöионисòы. Когда нем-
öы заняли Крым, проживавший òам на покое обновленческий «епископ» Ви-
кенòий (Íикипорчик) пожелал возглавиòь òаврические православные прихо-
ды. Îднако глава öерковного подоòдела симферопольской городской управы 
А.Д. Семёнов, имевший духовное образование, не скрывал неприязни к данно-

29 ГА БÎ, ф. 1650, оп. 1, д. 71, л. 32 об.
30 Благодарсòвенный молебен // Кубань. 1942. 26 сенòября. С. 1.
31 Лавринов В., свящ. Îбновленческий раскол в порòреòах его деяòелей. М., 2016. С. 179.
32 Шишкин Е.Н., свящ. Русская Православная Церковь на оккупированных òерриòориях Кав-

каза… С. 119.
33 К прибыòию епископа Èосифа // Кубань. 1942. 26 сенòября. С. 1.
34 Свеò радосòи в мире печали. Миòрополиò Алма-Аòинский и Казахсòанский Èосиф / Сосò. 

В. Королёва. М., 2017. С. 69—71.
35 Шишкин Е.Н., свящ. Русская Православная Церковь на оккупированных òерриòориях Кав-

каза… С. 119.
36 Èз öерковной жизни // Кубань. 1943. 21 января. С. 1.
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му иерарху, подозревавшемуся до войны в неприсòойном поведении, инòригах 
и связях с чекисòами. Посыпались доносы в СД37. Уòверждалось, между про-
чим, чòо Викенòий òайно выдаёò справки о крещении евреям38. Вскоре иерарх 
был аресòован наöисòами и выдворен с полуосòрова.

Размышляя о воссòановлении каноничного управления месòными прихо-
дами, Семёнов и священник Евгений Ковальский учиòывали разные варианòы. 
Можно было обраòиòься к Румынской Православной Церкви, акòивно прово-
дившей свою миссию по организаöии религиозной жизни в Молдавии и Тран-
сисòрии. В начале оккупаöии полуосòрова военное духовенсòво румынской ар-
мии совершало первые богослужения и оòкрывало храмы39. Íо в дальнейшем 
оòношения с румынским духовенсòвом у крымских пасòырей не заладились. 
Терриòориально ближе всего находились сòрукòуры Украинской авòономной 
православной öеркви. В 1942 г. волынский священник Íиколай Кушнерюк 
принял посòриг в Милеöком монасòыре и до конöа года являлся насòояòелем 
эòой обиòели. Вмесòе с òем уже 31 июля над ним совершили архиерейскую хи-
роòонию в Почаевской лавре, и в середине сенòября он сòал викарным еписко-
пом Херсонским и Íиколаевским, а в декабре — епископом Мелиòопольским 
и Таврическим40. Ковальский ездил к нему для переговоров об особенносòях 
религиозной жизни в Крыму и для решения юрисдикöионных вопросов. Впо-
следсòвии и сам украинский иерарх посещал полуосòров с архипасòырскими 
визиòами. Íо наиболее подходящим для окормления православных приходов 
Тавриды казался викарий Берлинской епархии РПЦЗ епископ Венский Васи-
лий (Павловский), коòорый учился вмесòе с Семёновым в Казанской духов-
ной семинарии. Îднако проòив назначения епископа-зарубежника высòупили 
наöисòы. Любопыòно, чòо под видом журналисòа в Симферополь приезжал 
карловаöкий священник Èгорь Ткачук, общавшийся, в часòносòи, со священ-
никами Павлом Бобровым, Евгением Ковальским, Миòрофаном Василькиоòи. 
Íо никаких последсòвий эòи всòречи не имели41.

Таким образом, на разрешение канонических споров в начальный период 
оккупаöии влияли наличие в регионе дейсòвующего архиерея òой или иной 
юрисдикöии, позиöия месòных гражданских коллабораöионисòов и их непо-
средсòвенное учасòие в возрождении приходов, а òакже акòивносòь öерковных 
фигур и сòрукòур, сложившихся за пределами РСФСР — экзарха Прибалòики 
миòрополиòа Сергия (Воскресенского), эсòонских и белорусских авòокефалис- 
òов, Украинской авòономной православной öеркви. Сказывалась и длиòель-
носòь наöисòской оккупаöии. Îднако в перипеòиях организаöии управления 
религиозной жизнью на оккупированных òерриòориях немöы, как правило, не 
играли ведущей роли и лишь иногда высòупали в качесòве арбиòра в спорах 
между предсòавиòелями разных юрисдикöий. 

37 Архив Главного управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севасòополю, д. 8152, 
ò. 1, л. 38.

38 Петров И.В. Между праведным делом спасения евреев и предвоенным оòсòупничесòвом: 
к вопросу об особенносòях деяòельносòи просовеòски насòроенного православного духовенсòва в 
годы Вòорой мировой войны на примере епископа Викенòия (Íикипорчика) // Среòенские чòения. 
Маòериалы XXIII научно-богословской конференöии сòуденòов, аспиранòов и молодых учёных. 
М., 2017. С. 192.

39 Государсòвенный архив Республики Крым, ф. 156, оп. 1, д. 25, л.2.
40 Борщевич В. Єпископ Меліòопольсько-Таврійський Серафим (Кушнерук): повернення із 

небуòòя // Юго-Запад Îдессика. Èсòорико-краеведческий научный альманах. 2009. № 7. С. 226.
41 Архив Главного управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севасòополю, д. 8152, 

ò. 1, л. 31—33, 69—70.
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