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Одним из наиболее востребованных предметов церковного обихода 

у духовенства издавна является наперсный крест. В Православной Церк-
ви в целом и в Русской Православной Церкви в частности ношение раз-
личных видов наперсных крестов регламентировано входит в наградную 
систему для священников, а в Румынской Православной Церкви и для  
диаконов.

Особое место среди наперсных священнических крестов зани-
мает наперсный крест с украшениями. Первоначально являясь крестом 
подносным – вручаемым духовенству от прихожан или благодетелей  
к той или иной памятной дате, наперсный крест с украшениями являлся,  
по сути, дорогим подарком уважаемому пастырю. Практика награждения 
подносным наперсным крестом с украшениями уже в качестве иерархи-
ческой награды окончательно укоренилась в ХХ в., отодвинув в прошлое 
практику торжественного вручения наперсного креста прихожанами сво-
ему батюшке. 

Как правило, подносные наперсные кресты изготавливались на за-
каз из драгоценных металлов, а для их украшения использовались дра-
гоценные и полудрагоценные камни. Количество драгоценных металлов  
и камней, наличие гравировки, чернения и т. п. варьировалось в зависимо-
сти от финансовых возможностей заказчиков. Каждый подносной наперс-
ный крест, как правило, имел уникальную форму, а на оборотной стороне –  
соответствующий текст, сообщающий, кому, когда и от кого крест был  
вручён.

В течение ХХ в. существенно сократилось количество православ-
ного духовенства. Войны, репрессии, изъятие церковных ценностей  
и антирелигиозные кампании практически вывели из церковного обихода 
современных клириков старинные наперсные подносные кресты, сделав 
сохранившиеся экземпляры настоящими раритетами. Особенный интерес 
вызывают артефакты, которые позволяют выявить особенности деятель-
ности клириков неканонических православных юрисдикций. Целью дан-
ной статьи является описание и выявление условий и предпосылок соз-
дания подносного наперсного священнического креста, принадлежавшего 
некогда «священнику» неканонической Украинской Автокефальной Пра-
вославной Церкви1 Ивану Мочарскому (1885 г. р.). В настоящее время этот 

1Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX–XXI вв. Т. 3: 
Идейно-национальные расколы. Непризнанные национальные юрисдикции : монография.  
СПб. : Свое издательство, 2018. С. 14–20.
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подносной наперсный крест находится в личном собрании автора данной 
статьи.

История возникновения УАПЦ первой формации уже достаточно 
хорошо известна российским исследователям. После трагического распа-
да Российской империи, новое государство, возникшее на территории юго-
западных губерний бывшей империи – Украинская Народная Республика 
(УНР), немедленно озаботилось поддержкой националистически настро-
енных церковных деятелей, желающих отрыва от канонической власти 
Российской Православной Церкви. С приходом в Киев Симона Петлюры  
и установления власти Директории Украинской Народной Республики, 
активными священниками-автокефалистами Василием Липковским2, Не-
стором Шараевским и Петром Тарнавским была учреждена Всеукраинская 
Православная Церковная Рада (ВПЦР), которая стала активно пропове-
довать свои автокефальные идеи. Министр исповеданий УНР профессор 
Иван Огиенко, спустя два десятка лет ставший митрополитом неканони-
ческой американской юрисдикции «УПЦ в Канаде», уже в то время пол-
ностью поддерживал учреждение самостоятельной церковной структуры. 
Имея политическую поддержку, представители нового движения были 
лишены поддержки православного духовенства. Большая часть верующих, 
представители духовенства украинских епархий Российской Православ-
ной Церкви и все епископы Российской Православной Церкви отказались 
участвовать в мероприятиях будущих автокефалистов. 

Весной 1920 г. группа автокефалистов, возглавляемая Василием 
Липковским, Нестором Шараевским и Петром Тарнавским, провозгласив 
автокефалию Украинской Церкви, пошла на сознательный разрыв с кано-
нической церковной властью, в результате чего осталась совершенно без 
епископата. Кроме того, все участвующие в автокефальном движении кли-
рики подпали под церковные прещения. Понимая, что существование цер-
ковной структуры, построение епархиальной жизни и создание видимо-
сти церковной юрисдикции невозможно без епископата, активисты УАПЦ 
стали предпринимать попытки обретения собственной иерархии. «Боль-
шую активность в церковных делах проявил тогда бывший петлюровский 
премьер-министр профессор В. М. Чеховской, ставший ведущим деятелем 

2Подробнее о жизни В. Липковского см.: Зiнченко А. Л. Життя i служiння Митрополита Ва-
силя Липкiвського. К. : Дулiби, 2017 ; Зiнченко А. Л. Визволитися вірою. Життя і діяння 
митрополита Василя Липківського. К. : Видавництво «Днипро», 1997.
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Всеукраинской Православной Церковной Рады3. В. М. Чеховской, выйдя из 
социал-демократической партии Украины, которую он возглавлял, и при-
няв звание «благовестника», стал настойчиво внушать церковной обще-
ственности мысль о возможности рукоположения во епископа «громадой» –  
собором священников, диаконов и мирян. Пропаганду своих еретических 
воззрений В. М. Чеховской прикрывал недобросовестными или невеже-
ственными ссылками на примеры епископских хиротоний в древней Алек-
сандрийской Церкви»4. Активная поддержка политических сил (сначала 
Директории УНР, а затем и советской власти в первые годы её существо-
вания), общий хаос и дестабилизация общества явились мощным толчком  
к созыву Первого Всеукраинского Православного Церковного Собора 
УАПЦ, прошедшего в Киеве в соборе Святой Софии 14–30 октября 1921 г. 
Лидерами нового церковного органа стали уже изверженные из сана быв-
шие священники Российской Православной Церкви Василий Липковский, 
Нестор Шараевский и другие. Идею украинской автокефалии активно под-
держал и Симон Петлюра5, руководитель УНР, в прошлом недоучившийся 
семинарист Полтавской духовной семинарии, полагавший, что независи-
мому Украинскому государству необходима не только национальная цер-
ковная независимость, но и учреждение патриаршества в структуре УАПЦ6.

Поиски епископа, который бы согласился возглавить УАПЦ и ру-
коположить для неё собственный епископат, не увенчались успехом, что 
подвигло инициаторов на небывалую авантюру – «епископское рукополо-
жение», которое осуществили клирики в сане пресвитера и миряне. Для 
организации всего иерархического устройства УАПЦ, вопреки всем кано-
ническим нормам Православной Церкви, священниками и мирянами был 
первым «рукоположен» Василий Липковский. О том, как происходила «са-
мосвятская хиротония», рассказал протоиерей И. Богданович: «На голо-
ву Липковского возлагали свои руки и все присутствующие в алтаре, кто 

3Подробнее см.: Преловська І. Діяльність В. М. Чехівського, Благовісника УАПЦ, як богосло-
ва по обгрунтуванню канонічності УАПЦ (біографічний нарис і огляд праці.) // Наукові за-
писки. Збірник праць молодих вчених Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України. К., 1997. Т. 2. С. 295–321.
4Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Церкви. 1917–1997. М. : Издание Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 68–69.
5Козлов А. И., Финкельштейн Ю. Е. Генерал Деникин. Симон Петлюра. Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2000. 512 с.
6Петлюра Симон. Iдея Патрiархату // Церковнi дзвони. Часопис Митрополита Львiвського  
i Галицького. Львiв, 1990. № 3–4. С. 2.
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только мог до него дотянуться. Но так как народа в алтаре было много,  
то те, кто не могли сами возложить руки на его голову, возлагали руки  
на плечи первых, а им на плечи в свою очередь возлагали руки осталь- 
ные. Цепочка возлагающих руки выходила из царских врат и распространя-
лась на всех присутствующих в храме. Совершительные молитвы читал 
Нестор Шараевский»7. «Несколько других „епископов“ УАПЦ получили 
своё поставление от В. Липковского и затем уже сами участвовали в новых 
„хиротониях“. Этот неканонический характер иерархии УАПЦ обусловил 
возникшее в народе устойчивое название автокефалистов – „самосвяты“»8. 
Кроме того, сам Липковский и почти все «епископы» УАПЦ являлись же-
натыми, что недопустимо согласно канонам не только Православной Церк-
ви, но и всех Церквей апостольской традиции и преемства9. 

В ходе Собора и последующее послесоборное время «епископат» 
УАПЦ насчитывал уже 18 «епископов». Кроме того, Собор принял «Каноны 
УАПЦ»10, которые утверждали структуру УАПЦ и её экклезиологические 
воззрения. «Каноны УАПЦ» утверждали введение женатого епископата, 
возможность рукоположения в священный сан до вступления в брак, допу-
щения второго и третьего брака для клирика, включая епископов, украини-
зацию богослужения, перевод богослужения на украинский язык, рефор-
му церковной музыки и напевов, а также соборноправность в управлении 
УАПЦ, т. е. в управлении участвовали не только епископат, но и клирики 
и миряне юрисдикции11. Идея УАПЦ нашла отклик в националистически 
настроенном обществе, в результате чего, по данным ВПЦР, в 1921 г. насчи-
тывалось 160 общин УАПЦ, в 1922 г. – 477, в 1923 г. – 981, в 1924–1925 гг. –  

7Цит. по: Феодосий (Процюк), митрополит Омский и Тарский. Обособленческие движения  
в Православной Церкви на Украине. М., 2004. С. 196.
8Петрушко В. И. О попытках создания Киевского патриархата украинскими униатами и расколь-
никами-автокефалистами в ХХ в. – М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет, 2008. С. 205.
9Подробнее о критическом анализе «самосвятских хиротоний» см.: Бiланич I. Еволюцiя 
Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономiя чи автокефалiя / Перекл.  
з лат. Н. Царьової; Пiсляслово I. Паславського. – Львiв : Астролябiя, 2004.
10Подробнее см.: Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ  
14–30 жовтня 1921 р. Документи і матеріали, кн. 1 / Упорядники: Г. М. Михайличенко,  
Л. Б. Пилявець, І. М. Преловська. – К. – Львiв, 1999. С. 375–400.
11Подробнее см.: Преловська I. Iсторiя Української Православної Церкви 1686 – 2000. – Київ : 
КПБА, 2010. С. 165–174.
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около 1.500 общин12. Уже в 1926 г. УАПЦ насчитывала в своём составе  
32 «архиерея», более 3.000 клириков (как самосвятского, так и старого по-
ставления) и около 6.000.000 верующих, в основном проживающих в Ки-
евской и Полтавской губерниях. 

Со второй половины 1920-х гг. началось активное преследование 
советскими карательными органами Православной Церкви в Украинской 
ССР. Преследование распространялось на всех служителей культа неза-
висимо от их юрисдикционной принадлежности. В результате ряда вну-
тренних нестроений, смены руководства, репрессий 1930-х гг. к концу 
1939 г. УАПЦ как церковная структура прекратила своё существование. 
Клирики УАПЦ, пожелавшие воссоединиться с канонической Церковью, 
были приняты в неё в том звании и сане, в каком пребывали до уклонения  
в раскол13. Некоторые приходы со «священниками» «самосвятского» по-
ставления действовали на Волыни под властью Польской Республики  
до 1939 г.14 На территории Советской Украины практически все деятели 
УАПЦ были репрессированы, а из «епископов» уцелели только Иосиф Ок-
сиюк и Николай Хомичевский (известный под поэтическим псевдонимом 
Борис Тен), которые впоследствии не занимались религиозной и богослу-
жебной деятельностью15, фактически сложив с себя неканонический сан  
и снова став мирянами. Лишь в США действовала епархия УАПЦ, возглав-
ляемая «архи епископом» Иоанном Теодоровичем, сыгравшая позже свою 
немалую роль в истории украинской церковной эмиграции и внесшая свою 
лепту в историю Православной Церкви в Украине в конце ХХ – начале ХХI вв.  
Но и в эмиграции «рукоположения» УАПЦ вызывали резкую критику  

12Подробнее см.: Iсторiя релiгiї в Українi: Навчальний посiбник / А. М. Колодний,  
П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та iн. ; За ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – Київ : 
«Знання», КОО, 1999. С. 508. См. также: «В Українській Церкві велика була духовна сила»:  
Становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та  
учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніппров’ї 1917–
1925 рр. / Упорядник, автор вступної статтi А. Л. Зiнченко, археографична пiдготовка доку-
ментшв та археограф, передмова, покажчики I. М. Преловської. – Ніжин, 2012.
13К примеру, см.: Постановление Патриаршего Местоблюстителя и Временного при нем 
Патриаршего Синода. О принятии в лоно Православия бывшего священника Украинской 
(самосвятской) Церкви (от 12 марта 1931 года за № 44) // Журнал Московской Патриархии. –  
№ 7–8. – М., 1932 // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. – М. : Издательский 
Совет РПЦ, 2001. С. 91.
14Новак О. Ф. Тернистий шлях українського православ’я у добу сучасностi. – Рiвне, 1995. С. 4.
15Гордієнко Д., Клос В., Мицик Ю., Преловська І. Історія Української Православної Церкви. – 
Харкiв : Фолiо, 2018. С. 116.
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со стороны православных верующих, справедливо полагавших их безбла-
годатными и называвших носителей «хиротоний», производных от «по-
ставлений УАПЦ 1921 года», «самосвятами» или «липковцами»16.

История УАПЦ первой формации нашла своё отражение как в био-
графиях этих событий, так и в дошедших до настоящего времени арте-
фактах, среди которых находится подносной наперсный священнический 
крест с украшениями клирика Украинской Автокефальной Православной 
Церкви Ивана Мочарского, изготовленный в 1926 году.

Имя владельца этого креста становится известным из надписи, 
сделанной на оборотной стороне креста, первым его владельцем являлся 
«священник» Иван Мочарский. Из обрывочных сведений, доступных в на-
стоящее время автору статьи, известно, что Иван Денисович Мочарский 
родился в 1885 г.; получил высшее образование. В возрасте 44 лет являл-
ся делегатом так называемого «Второго Всеукраинского Православного 
Церковного Собора Украинской Автокефальной Православной Церкви», 
который состоялся в 1927 году в Киеве17. Свою религиозную деятельность  
И. Мочарский осуществлял в Конотопском районе Сумской области УССР. 
По некоторой информации, после революционных событий 1917–1918 гг., 
И. Мочарский являлся священником в селе Ярославец Конотопского рай-
она и уже на тот момент считался активным и убеждённым последова-
телем украинского автокефализма18. Хотя среди делегатов «Первого Все-
украинского Православного Церковного Собора», состоявшегося в 1921 г., 
имя И. Мочарского не упоминалось. Вероятно, И. Мочарский присоеди-
нился к УАПЦ и/или получил рукоположение в ней после 1921 г. Известно,  
что затем И. Мочарский являлся клириком Свято-Троицкой церкви в го-
роде Конотопе, активно участвовал в работе Конотопского окружного цер-
ковного совета19 – административного органа липковцев в Конотопском 

16Садиленко М. Сумни наслiдкi «липкiвщини» в Українськоi Православноi Церкви. –  
Київ, 2005.
17Список делегатiв Собору // Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 
17–30 жовтня 1927 р. Документи і матеріали, кн. 2 / Упорядники: С. І. Білокінь, І. М. Пре-
ловська, І. М. Старовойтенко. – К. : Оранта, 2007. С. 551.
18См.: Ярославець // Вiкiпедiя. Вiльна Энциклопедiя [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим 
доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ярославець – Дата доступа: 25.09.2023.
19Заява групи делегатiв вiд Конотопщини до Собору // Другий Всеукраїнський Православний 
Церковний Собор УАПЦ 17–30 жовтня 1927 року / Упорядники: С. I. Білокінь, І. М. Преловська,  
І. М. Старовойтенко. – Київ, 2007. С. 616–617.
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районе20, входившем теперь уже в состав Черниговской губернии. Помимо 
общин УАПЦ в Конотопском районе действовали и структуры так назы-
ваемой «Обновленческой церкви»21, что в совокупности создавало серьёз-
ную проблему для церковных общин, оставшихся верными канонической 
Российской Православной Церкви. В 1929 г. И. Мочарский был арестован 
советскими репрессивными органами и осуждён на пять лет ссылки в Се-
верный край. Дальнейшая его судьба неизвестна, однако согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв ре-
прессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов», 27 апреля  
1989 г. он был реабилитирован22.

К большому сожалению, нам неизвестен весь провенанс и деталь-
ная история исследуемого подносного наперсного креста. В 2007 г. автор 
статьи приобрёл его в антикварном магазине, расположенном на терри-
тории Верхней части Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. У креста  
не было традиционного для крестов с украшениями навершия и отсут-
ствовала цепь.

Подносной наперсный серебряный священнический крест пред-
ставляет собой четырёхконечный православный крест с традиционным 
изображением распятия Господа Иисуса Христа на лицевой стороне (фото 1).  
Само Святое Распятие, расположенное в центре, представляет собой ис-
кусно выполненное рельефное изображение Спасителя, наложенное  
на древо-распятие и прикреплённое к основной части креста. Над изо-
бражением Спасителя расположена надпись «IНЦI» – «Иисус Назарянин, 
Царь Иудейский» (Мф. 27:37, Мк. 15:26, Лк. 23:38, Ин. 19:19). Глава Спаси-
теля обрамлена литым нимбом с выгравированными на нём символами  
Искупительной Жертвы Христа и буквами, означающими Его Божествен-
ную сущность истинного и безначального Бога.

Наибольший интерес представляет собой оборотная сторона кре-
ста (фото 2). Практически вся площадь оборотной части занята надписью 

20Преловська I. Iсторiя Української Православної Церкви 1686–2000. – Київ : КПБА, 2010. 
С. 187.
21См.: Тригуб О. П. Розкол Російської православної церкви в Україні (1922–39 рр.): між дер-
жавним політичним управлінням та реформацією : Монографія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ  
ім. Петра Могили, 2009. С. 62–66.
22Олiцький В. О. Блаженнi гнанi за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині  
у 1920–1930-тi роки) : монографiя. – Суми : Триторiя, 2018. С. 216.
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Фото 1. Подносной наперсный священнический крест с украшениями клирика 

Украинской Автокефальной Православной Церкви Ивана Мочарского 1926 года. 
Лицевая сторона
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Фото 2. Подносной наперсный священнический крест с украшениями клирика 

Украинской Автокефальной Православной Церкви Ивана Мочарского 1926 года. 
Оборотная сторона
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на украинском языке, нанесённой с помощью штихеля, следующего содер-
жания: «З благословенства В.П.Ц.С. року 1921 Від Парахвіян св. Троцької 
Церкви свящ. Іванові Мочарскому м. Конот. 7/20 червня 1926 року Пресви-
теру що подає приклад вірним словом і життям» [«С благословения В.П.Ц.С. 
[Всеукраинского Православного Церковного Совета] От Прихожан св[ято-] 
Троицкой Церкви свящ[еннику] Ивану Мочарскому г[ород] Конот[оп]  
7/20 июня 1926 года. Пресвитеру, дающему образ верным словом и житием»]. 

Формулировка данной надписи является традиционной для на-
персных крестов Синодального периода Русской Православной Церкви 
(иерейских и протоиерейских), однако на других крестах надпись обык-
новенно приводится на церковнославянском языке, тогда как на данном 
кресте – на украинском. Сам текст отсылает к тексту Послания святого 
апостола Павла к Тимофею (1 Тим. 4:12).

Примечательно, что часть слов написаны на русском (В.П.Ц.С. – Все-
украинский Православный Церковный Совет, а не В.П.Ц.Р. – Всеукаїнська 
Православна Церковна Рада, Мочарскому а не Мочарському). Эти описки 
могут свидетельствовать о той националистической искусственности, ко-
торой деятели УАПЦ 1920-х гг. пытались заменить традиционное русское 
православие в этих регионах.

На оборотной стороне креста имеется три зашлифованных отвер-
стия, с помощью которых к лицевой стороне крепятся прочие детали рас-
пятия, расположенного на лицевой стороне. 

Следы износа на кресте минимальны, что может говорить лишь  
о том, что крест в основном находился на хранении и не часто использо-
вался в обиходе.

Крест изготовлен из серебра. Размеры креста стандартны для на-
персных крестов такого типа: высота 12,1 см., ширина 8,1 см., толщина  
0,8 см. Вес креста (без позднее изготовленных цепи и навершия) 120 грамм.  
По краям распятия в особых серебряных розетках укреплены собственно 
украшения – четыре нефрита тёмно-зелёного цвета с едва заметными чёрны-
ми вкраплениями. Этот вид нефрита довольно часто используется в поделоч-
ных целях. 

В нижней части оборотной стороны креста расположены два клей-
ма – клеймо управления Киевского пробирного округа (овальное клеймо  
с головой женщины в кокошнике, обращённой вправо; это клеймо встреча-
ется на изделиях 1908–1927 гг.) и клеймо «НК», вероятно, принадлежавшее 
малоизвестному мастеру Н. Кравцу, владельцу киевской мастерской золо-
тых и серебряных изделий в 1909–1913 гг. 
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По мнению известного искусствоведа – исследователя русского 

ювелирного искусства В. В. Скурлова, данное клеймо «НК» может принад-
лежать московскому фабриканту Н. В. Немирову-Колодкину23, однако это 
является лишь предположением.

Находящийся в распоряжении автора подносной наперсный се-
ребряный крест УАПЦ 1926 г. является интересным примером желания 
деятелей УАПЦ первой формации иметь собственные памятные наперс-
ные кресты, которые бы имели указание на их юрисдикционную и пре-
емственную связь со своей структурой. Автору статьи известен латунный 
наперсный крест, имеющий такое указание на принадлежность к УАПЦ, 
ранее принадлежавший «протоиерею» Моисею Строгану (Строганову) 
(1898–1938). Есть сведения о существовании особых крестов в другой мало-
численной украинской раскольнической группе, известной как «УАПЦ (ка-
ноническая)», возглавляемой «патриархом Киевским» Моисеем (Куликом), 
но эти наперсные кресты были изготовлены уже в 2000-е гг. 

Подобные кресты в настоящее время существуют в ряде православ-
ных неканонических юрисдикций стран Европы и Америки, однако опи-
санный нами крест является одним из первых образчиков установления 
юрисдикционной принадлежности.
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TRAY PECTORAL PRIESTLY CROSS WITH DECORATIONS 
OF THE CLERIC OF THE UKRAINIAN AUTOCEPHALOUS 
ORTHODOX CHURCH IVAN MOCHARSKY, 1926

Abstract: The article introduces into scientific circulation for the first 
time a description of the pectoral priestly cross, which previously belonged to the 
cleric of the non-canonical Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC) 
“priest” Ivan Mocharsky (1885 – after 1929). The cross is a unique item and a rare 
example of a pectoral cross with decorations, which combines traditional forms 
and inscriptions for such items, but has a clearly defined jurisdictional affiliation. 
The history of this cross is closely connected with the history of divisions in the 
Russian Orthodox Church in the twentieth century in general and the emergence 
of the UAOC of the first formation in particular. Through such artifacts, the facts 
of attempts to establish jurisdictional affiliation are revealed. In this regard, the 
article also gives a brief history of the UAOC of the first formation and provides 
well-known biographical data of I. Mocharsky.
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