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ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ ТЕКСТА ДЕКЛАРАЦИИ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ 
(СТАРОГОРОДСКОГО) 29 ИЮЛЯ 1927 г.  

 

В непростой для Русской Церкви период XX в. появился документ, повли-

явший на дальнейший ход ее новейшей истории. 29 июля 1927 г. местоблюсти-

тель патриаршего престола митрополит Сергий (Старогородский) издал «Посла-

ние (декларацию) Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита 

Сергия (Старогородского) и Временного при нем Патриаршего Священного Си-

нода об отношении к советской власти»1.  

Декларация не раз становилась предметом исследовательских изысканий, 

но преимущественно с точки зрения ее воздействия на судьбы Русской Право-

славной церкви. Автор данного доклада ставит другую цель: выявить и просле-

дить идейные истоки, которые легли в содержательную основу текста «Посла-

ния» митрополита Сергия.  

Послание владыки Сергия было отнюдь не первым обращением к пастве 

от имени архиереев по вопросу отношения к Советской власти. Первое «Посла-

ние», посвященное и указанному вопросу, было написано патриархом Тихоном 

28 июня 1923 г. в Донском монастыре г. Москвы. Владыка Тихон в нем, благо-

словляя введение нового календарного стиля и орфографии, говорит о признании 

своей вины перед Советской властью и осуждает действия контрреволюционных 

групп. Все сказанное патриархом в «Послании» соответствует предписаниям, ко-

торые были даны ему на заседании антирелигиозной комиссии 19 июня 1923 г. 

Таким образом, осуждение действий против Советской власти не было абсо-

лютно новой мыслью для архиерейского обращения к пастве, и указанное «По-

слание» патриарха Тихона необходимо отнести к текстам, которые явились но-

сителями этой идеи.  

Нерешенной задачей для Церкви оставалась легализация церковного 

управления, которая должна была бы осуществляться согласно декрету СНК от 

23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», и 

обусловливала бы ее самостоятельность. При этом Советская власть своими дей-

ствиями демонстрировала, какую часть церковного сообщества она намерена 

поддержать. С 1923 г. Наркоматом юстиции была зарегистрирована обновленче-

ская «Живая Церковь», которая стала единственной признаваемой Советской 

властью официальной церковной организацией в СССР.  

Вследствие чего, 1 июля 1923 г. в Донском монастыре г. Москвы появля-

ется второе «Послание»2 патриарха Тихона. В нем говорится об обновленчестве. 

Патриарх пишет о том, что все постановления обновленческого «Собора» недей-

                                                           
1 Алчущие правды. Материалы церковной полемики 1927 г. / Сост. свящ. А. Мазырин, О. В. Косик. М., 2011. 

С. 117–121.  

2 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея Руси: позднейшие документы и переписка о канони-

ческом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. М., 1994. С. 286–287.  
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ствительны. В «Послании» владыка Тихон пишет и о своем желании скорого рас-

каяния пастырей, оказавшихся на стороне контрреволюционеров. Также владыка 

утверждает, что Церковь не должна подстраиваться под тот или иной политиче-

ский строй, так как она не является «ни белой», «ни красной», а «единой, святой, 

соборной и апостольской»1. Как видим, во втором воззвании патриарха Тихона 

впервые звучит мысль об аполитичности Церкви, которая была повторена в ана-

логичном высказывании в декларации митрополита Сергия.  

15 июля 1923 г. появляется третье «Послание»2, которое владыка Тихон 

прочитал с амвона после литургии в Донском монастыре. В нем, в частности, 

вновь говорится о безблагодатности обновленческой Церкви. Патриарх четко 

указал путь Церкви: следование заповедям, борьба с обновленческим расколом, 

отказ от участия в различных политических делах и спорах, признание Совет-

ского правительства. Как видим, все три «Послания» патриарха содержат идеи, 

повторенные митрополитом Сергием.  

Некоторые идеи декларации митрополита Сергия были оригинальными, но 

прозвучали в его более ранних сочинениях.  

В декабре 1924 г. он подготовил записку «Православная Русская Церковь 

и Советская власть»3. В ней владыка Сергий указывает, что церковь не является 

«красной» и сторонницей коммунизма, она – аполитична, поэтому должна про-

являть безразличное отношение к политике Советского руководства. Здесь про-

слеживается параллель со вторым посланием патриарха Тихона, который также 

высказывал мнение об аполитичности церкви. Далее владыка Сергий пишет о 

невозможности приравнять политические преступления к церковным, церковь 

не может судить никого за политические убеждения. Таким образом, предложе-

ния о принципах во взаимодействии Церкви и Советского государства содержит 

уже декабрьская записка митрополита Сергия «Православная Русская Церковь и 

Советская власть» 1924 г. Эти идеи позже лягут в основу первого проекта его 

декларации, составленного еще в 1926 г.  

Документом, который также выступил в качестве идейных истоков текста 

декларации 1927 г. является и так называемое «Соловецкое послание»4, написан-

ное соловецкими епископами5. Оно появилось 7 июля 1926 г. В тексте затронут 

острый вопрос по поводу взаимоотношения церкви и Советского государства. 

В начале документа поднимается проблема нарушения государством законно-

сти. Далее говорится о несоблюдении правительством конституции. Соловецкие 

владыки подчеркивают проблему отсутствия легальности церковного управле-

ния, вследствие чего архиереи не имеют возможности ни отправиться в свою 

епархию, ни выехать из нее. Епископы предлагают строить отношения церкви и 

государственной власти в такой модели, когда церковь действительно отделена 

от государства. Государство и Церковь не должны вмешиваться в дела друг 

                                                           
1 Там же. С. 286–287.  

2 Там же. С. 288–292.  

3 Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного Собора Православной Церкви) [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.chri-soc.narod. ru/III.htm. (дата обращения 14.02.2017).  
4 Акты Святейшего Тихона… С. 500–507.  

5 24 православных епископа, которые находились в заключении в Соловецком монастыре. Под Соловецким по-

сланием подписалось 17 епископов.  
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друга. Епископы-узники, пытаются заверить советскую власть, что Церковь не 

является контрреволюционно настроенной. Послание соловецких епископов, по-

вторявшее идеи послания патриарха, позже нашли свое место в тексте деклара-

ции владыки Сергия.  

Переговоры с правительством о легализации церковного управления мит-

рополит Сергий1 начал в 1926 г. В июне он распространил проект своего обра-

щения2, в котором обосновал необходимость легализации Русской Православной 

церкви тихоновского направления. Владыка намекал, что в отсутствии легаль-

ного статуса патриаршей церкви виновата только советская власть. Текст дан-

ного обращения схож с посланием соловецких епископов. Отметим, что в про-

екте говорится о заграничном духовенстве, в отношении которого митрополит 

Сергий отказывается применять какие-либо наказания и санкции из-за его поли-

тической позиции.  

Итак, при выявлении идейных истоков декларации, было обнаружено, что 

мысль об аполитичности Церкви и ее лояльности Советской власти впервые про-

звучала в 1923 г. в «Послании» патриарха Тихона (Белавина), позже – в еще ряде 

его посланий. В записке митрополита Сергия 1924 г. «Православная Русская 

Церковь и Советская власть» впервые повторена мысль патриарха Тихона. Нако-

нец, в послании 17 соловецких епископов «К правительству СССР» и в проекте 

обращения митрополита Сергия по поводу легализации церковного управления 

(оба – 1926 г.) идея о Русской церкви как «ни белой, и не красной» закрепляется. 

Основная цель всех текстов – сохранение Церкви как организации – преследова-

лась и декларацией митрополита Сергия 1927 г.  

 

А. В. Вишневская 
 

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СОБОРА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В НАЧАЛЕ XX в. 3 
 

В последние десятилетия в научной среде наблюдается устойчивый тренд 

к изучению истории религиозных деноминаций. Однако все чаще исследовате-

лей привлекают не глобальные процессы, а именно локальные сюжеты: аспекты 

конфессиональный жизни лютеран, католиков, иудеев, православных и предста-

вителей иных вероисповеданий в отдельно взятых городах или регионах4. В ка-

                                                           
1 На тот момент митрополит Сергий (Старогородский) являлся заместителем местоблюстителя патриаршего пре-

стола, так как местоблюститель митрополит Петр (Полянский) находился в ссылке.  

2 Акты Святейшего Тихона… С. 473–475.  

3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 16-18-10105).  
4 См. к примеру: Горак А. Метрические книги католического прихода в Казани в XIX – начале XX в. // Известия 

Уральского федерального университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2016. Т. 154. № 18. С. 54–67.; Боровик Ю. В. 

Метрические книги старообрядцев-часовенных уральского города: характеристика источника // Документ. Ар-


