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В СВЯЗИ С СОЗЫВОМ 
ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА 
В 60-х ГОДАХ XX ВЕКА

Аннотация: Статья посвящена 575-летию со дня установления  
автокефалии Русской Православной Церкви. Автор указывает, что процесс 
провозглашения автокефалии в истории Церкви фактически всегда проходил 
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Автокефальная Церковь – это христианская Церковь, 
предстоятель которой пользуется полной независимостью, как  
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в юридическом, так и в духовном отношении, от какой-либо вла-
сти. Этот термин в основном используется в восточном христи-
анстве.

Как видно из его названия (αὐτός сам + κεφαλή голова), 
автокефальная церковь не входит в иерархическую структуру; 
её предстоятель – например, архиепископ, патриарх, папа или 
католикос – полностью независим. Этот Предстоятель также 
должен иногда действовать с одобрения Священного Синода 
и может, в зависимости от Церкви, в которой он состоит, быть  
отстранённым от должности.

В зависимости от своего влияния или исторической зна-
чимости автокефальная Церковь может иметь статус патриар-
хата, митрополии или архиепископата, католикостата, и тогда 
её возглавляет соответственно патриарх, митрополит, архиепи-
скоп или католикос. Она может иметь юрисдикцию над други-
ми церквами, обладающими определёнными свободами, но не  
являющимися независимыми и называемыми автономными 
церквями. 

Большое внимание истории подготовки Всеправославных 
Соборов уделено в работах А.В. Гусева [3]. Николай Казарян  
в своей статье «Всеправославный Собор: формирование новой 
православной геополитики» [7] рассматривает проблемы, свя-
занные с таким явлением, как диаспора. Также особое внимание 
подготовки Всеправославного Собора в своей речи на защите 
докторской диссертации, произнесённой в Санкт-Петербург - 
ской духовной академии, обращает митрополит Иларион (Алфе-
ев) [5].

Седьмой Вселенский Собор 787 года стал последним Со-
бором, в котором приняли участие иерархи всех Поместных 
Православных Церквей. До 1054 года самым представительным 
был Собор в Константинополе, состоявшийся в Святой Софии  
в 879 году. В этом Соборе приняли участие иерархи пяти Церквей,  
в числе которых были и представители Римской Церкви.  
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Несколько значимых Соборов проходили в XVII веке, в них при-
нимали участие представители нескольких Церквей, но данные 
Соборы не имели статуса всеправославных. В XX веке неодно-
кратно инициировались попытки созвать на Собор иерархов всех 
Православных Церквей: в 1923, 1925, 1930, 1948 гг. [11, с. 683].

Процесс созыва Всеправославного Собора начался в 1961 г.  
на острове Родос, где состоялось I Родосское Всеправославное 
Совещание. Данное Совещание проходило с 24 сентября по  
1 октября 1961 года. Участниками Совещания от Русской Право-
славной Церкви были архиепископ Ярославский и Ростовский 
Никодим (Ротов) (председатель делегации), архиепископ Брюс-
сельский и Бельгийский Василий (Кривошеин), епископ Таллин-
ский и Эстонский Алексий (Ридигер), протоиерей В.М. Боровой, 
доцент Ленинградской духовной академии, а также сотрудники 
Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии 
А.С. Буевский, И.В. Варламов [6, с. 3].

В Родосском Совещании также приняли участие Констан-
тинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалим-
ская, Румынская, Сербская, Болгарская, Кипрская, Элладская, 
Чехословацкая, Польская Православные Церкви. 

В Первом Всеправославном Совещании участвовали на-
блюдатели и представители средств массовой информации от 
инославных деноминаций.

В процессе работы был предложен список тем, распреде-
лённых по восьми разделам. В данной статье мы рассмотрим темы 
четвёртого раздела «Взаимоотношения между Православными 
Церквами». Данный раздел включал вопросы о порядке предо-
ставления автокефалии и автономии Православным Церквям, по 
мнению участников Совещания, необходимо было достичь дого-
воренности по следующим принципиальным вопросам:

–    кто провозглашает автокефалию;
–    какие предпосылки провозглашения автокефалии при-

нимаются во внимание;
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–        на каких условиях и каким способом провозглашается 
автокефалия;

–    какие Церкви могут быть признаны автокефальными;
–    на каких условиях Церковь признается автономной  

[10, с. 26].
28 декабря 1961 года состоялось заседание Синода Русской 

Церкви, на котором архиепископ Никодим (Ротов) доложил  
о ходе работы Всеправославного Совещания, его итогах и о рабо-
те делегации Русской Православной Церкви в рамках заседания 
Синода. По результатам доклада было принято решение одо-
брить перечень тем, составленных Всеправославным Совещани-
ем. А также было принято решение организовать богословскую 
комиссию для проработки тех вопросов, которые были включе-
ны в список тем грядущего Предсобора [9, с. 11].

В сентябре 1963 года на острове Родос состоялось Второе 
Всеправославное Совещание. Основные вопросы данного со-
вещания касались отношения Православной Церкви с Римско-
Католической Церковью, поэтому тема автокефалии на Втором 
Совещании не поднималась. От Русской Православной Церкви 
на остров Родос прибыли: митрополит Минский и Белорусский 
Никодим (Ротов), и Василий (Кривошеин), архиепископ Брюс-
сельский и Бельгийский. Всего во Втором Совещании участво-
вали представители десяти Поместных Православных Церквей  
[2, с. 33].

Третье Всеправославное Совещание проходило в ноябре 
1964 г., главной темой Совещания стала проблема взаимоотно-
шения Православных Церквей с представителями инославных 
церквей. В Совещании приняли участие представители Констан-
тинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалим-
ской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, 
Кипрской, Элладской, Чехословацкой и Польской автокефаль-
ных Православных Церквей, а также автономной Православной 
Церкви Финляндии [8, с. 45–46].
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Несмотря на то, что основная дискуссия была сосредо-
точена вокруг темы взаимоотношения Православной Церкви  
с инославными деноминациями, произошёл казус, затронувший 
тему автокефалии.

Грузинская Православная Церковь, как и в случае с I и II Ро-
досскими Всеправославными Совещаниями, получила приглаше-
ние в качестве автономной церкви, а не автокефальной. На Тре-
тье Всеправославное Совещание прибыл епископ Шемокмедский 
Илия (Гудушаури-Шиолашвили), который уделял особое внима-
ние вопросу признания в православном мире восстановленной  
в 1917 г. автокефалии Грузинской Православной Церкви. В от-
личие от Русской Православной Церкви, которая признала авто-
кефалию Грузинской Православной Церкви в 1943 г., другие По-
местные Православные Церкви признавали за ней только статус 
автономии. Епископом Илиёй был поставлен вопрос Вселенско-
му патриарху Афинагору о «признании автокефалии Грузинской 
Церкви на международном уровне и об определении положения  
в диптихе. Не достигнув взаимопонимания с участниками Совеща-
ния, епископ Илия в знак протеста оставил заседание» [4, с. 293].

В конце января 1964 г. прошло Первое заседание Комис-
сии, которая была утверждена Синодом Русской Церкви в 1963 
году. Всего состоялось 36 заседаний. Заседания проходили  
в Троице-Сергиевой Лавре, в Отделе внешних церковных сно-
шений и в резиденции Председателя Комиссии в Серебряном 
Бору. Главная задача Комиссии состояла в разработке тем, ко-
торые были намечены на Первом Всеправославном Совещании.

На первых заседаниях руководство работами по различ-
ным разделам каталога тем было поручено отдельным членам 
Комиссии. Четвёртый раздел «Взаимоотношения между право-
славными церквами» было поручено проработать А.С. Буев-
скому [8, с. 81–82].

Алексей Сергеевич Буевский (20.06.1920–09.04.2009), 
значимый церковный деятель XX века. Родился в семье музы-
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канта С.Н. Буевского и А.И. Козловой. Воспитание получил в се-
мье деда – И.Г. Козлова, который был староста Преображенской 
церкви в Костроме. С шести лет Алексей выполнял функции по-
номаря в храме. После закрытия храма в конце 1929 г. Козлов 
был выслан на три года в Архангельск, куда через некоторое 
время прибыли супруга и Алексей. По окончании средней шко-
лы некоторое время трудился на должности счетовода. В 1943 г.  
поступил в Московский институт стали. В 1945 г. поступил на 2-й 
курс Московского богословского института, который в 1946 г.  
был преобразован в Московскую духовную академию и семи-
нарию. Завершив в 1951 г. своё обучение в Академии, Алексей 
Сергеевич за сочинение «Православный Восток и Русская Пра-
вославная Церковь в 1-й половине XX столетия» был удостоен 
степени кандидата богословия [1, с. 323–324].

5 июня 1968 года Комиссия завершила свою работу. Все 
темы, входившие в перечень Первого Всеправославного Совеща-
ния, были детально проработаны. Итогом деятельности Комис-
сии стали проекты документов, которые в дальнейшем были рас-
смотрены Священным Синодом Русской Православной Церкви.  
В частности, о предоставлении автокефалии говорилось следующее:

«1. Канонически правомочным органом провозглашения 
новой автокефалии является епископат автокефальной Церкви. 
Автокефальная Церковь полномочна дать автокефалию только 
той своей части, которая подчинена её юрисдикции. Не может 
провозглашать автокефалию отдельная группа епископов по-
местной Церкви, но она может проявить инициативу в постанов-
ке вопроса об автокефалии перед предстоятелем, синодом или 
собором своей Церкви.

2. Для провозглашения автокефалии Церкви требуется на-
личие в ней не менее четырёх епархий, поскольку каноны требу-
ют для поставления епископа не менее трёх епископов.

3. Акт о даровании автокефалии вручается новой автоке-
фальной Церкви» [8, с. 196–197].
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Также документ определял условия, которые необходимы 
для определения автономии.

«Условиями предоставления церковной автономии для 
части автокефальной Церкви могут служить: отдалённость от 
центра кириархальной Церкви, этническое различие и нахожде-
ние на территории другого государства.

Основное различие между автокефалией и автономией 
заключается в том, что избрание первого епископа автономной 
церкви утверждает автокефальная церковь.

Инициатива установления автономии Церкви может при-
надлежать епископату той части Церкви, которая желает полу-
чить автономию.

Тогда как для автокефалии необходимо наличие не менее 
четырёх епархиальных епископов, для автономии Церкви это 
число не является необходимым.

Автономия, как и автокефалия, даруется собором еписко-
пов кириархальной Церкви» [8, с. 197].

В июне 1968 года в Женеве состоялось Четвёртое Всеправо-
славное Совещание, на котором был определён порядок подготовки 
Собора. Совещанием был образован Секретариат в Православном 
центре Константинопольского патриархата в Шамбези, который вы-
делил для предстоящего Собора шесть тем из Родосского каталога:

–    источники Божественного Откровения;
–    более полное участие мирян в богослужебной практике 

и вообще в жизни Церкви;
–   приведение церковной дисциплины о посте в соответ-

ствие с требованиями современности;
–  препятствия к браку (изучение практики поместных 

церквей по этому вопросу и их церковного судопроизводства  
и выработка по возможности единообразия вышеуказанной 
практики для всей Православной Церкви);

–    календарная проблема (дата празднования Пасхи);
–   икономия и акривия Православной Церкви [11, с. 684].
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Как видно из приведенного перечня, вопросы о предостав-
лении автокефалии и автономии не вошли в список разрабаты-
ваемых тем.

Таким образом, новые общественно-политические усло-
вия, которые сформировались в XX веке, поставили перед Пра-
вославной Церковью ряд серьёзных вопросов, которые требова-
ли всеправославного обсуждения. Активная фаза обсуждения 
данных вопросов началась с 1961 года. Главным результатом 
Первого Родосского Совещания было понимание потребности 
созвать Всеправославный Собор. Важным делом Совещания 
было составление каталога Предсобора, который охватывал око-
ло ста тем, сгруппированных в восемь разделов, среди которых 
не последнее место занимала тема предоставления автокефалии 
и автономии.
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S. V. Myachin

THE ISSUE OF GRANTING AUTOCEPHALY 
AND AUTONOMY IN THE ORTHODOX 
CHURCH IN CONNECTION WITH 
THE CONVENING OF THE 
PAN-ORTHODOX COUNCIL 
IN THE 1960s OF THE 20th CENTURY

Abstract: The article is dedicated to the 575th anniversary of the estab-
lishment of the autocephaly of the Russian Orthodox Church. The author points 
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out that the process of declaring autocephaly in the history of the Church has ac-
tually always been painful and caused an aggravation of relations with the kyriar-
chal Church, the question of the method of declaring autocephaly deserves special  
attention. The author, on the basis of draft documents that were being prepared 
for the Pan-Orthodox Council, analyzes what prerequisites and conditions are suf-
ficient for the proclamation of autocephaly by one Orthodox Church or another 
and comes to the conclusion that during the preparatory process the issue of grant-
ing Autocephaly was raised repeatedly, but there is no final and clear mechanism  
developed until today.

Key words: Autocephaly, Autonomy, Pan-Orthodox Council, Pan-Ortho-
dox Conference, Russian Orthodox Church.
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