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6. Православная Церковь в Чехословакии после второй ми
ровой войны: бедственное состояние Церкви непосредствен
но после войны; мероприятия правительства по улучшению 
церковной жизни; принятие православных чехов и словаков в 
ведение Русской Церкви; учреждение Экзархата; увеличение 
числа храмов, паствы, епархий; отмена Ужгородской унии; 
открытие Духовных школ 

Положение Православной Церкви после второй мировой войны 
было очень тяжелым. Храмы значительно повреждены, иконы, 
книги, церковная утварь уничтожены. Однако постепенно цер
ковная жизнь стала налаживаться. С возвращением священников 
из концлагерей в ряде мест вновь начали совершаться богослуже
ния. Восстанавливается церковная печать, первые опубликован
ные статьи посвящены памяти жертв нацизма, особенно еписко
пу-мученику Горазду. 

Конституция и гражданское законодательство (закон от 18 ок
тября 1949 г.) нового государства предоставили Православной 
Церкви свободу и равноправие со всеми прочими вероисповеда-

Окончание. Начало см.: БВ № 3. 2003 С. 165—193. 
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ниями. Кроме того, был издан ряд правительственных распоря
жений, которыми гарантированы права и материальное обеспе
чение государством всех вероисповеданий, в том числе и Пра
вославной Церкви. Духовенству было обеспечено государством 
ежемесячное жалованье, социальное страхование, бесплатное ле
чение и пенсия; ему предоставлялись также приусадебные участ
ки, обрабатывать которые должны были сами священники или 
члены их семей. 

Подобные мероприятия новой Республики создали благопри
ятные условия для восстановления Православной Церкви, за
прещенной и разрушенной до основания фашистами. Но Цер
ковь была без епископа, не имелось даже кандидатов на этот 
пост. В связи с этим она обратилась с просьбой к Церкви-Ма
тери в Сербию. Однако Сербская Церковь сама нуждалась в то 
время в кандидатах для епископского сана. Патриарх Гавриил 
находился на лечении в Швейцарии после освобождения из кон
цлагеря в Дахау (Германия). Более половины 1945 года прошло 
в поисках кандидата во епископа. Вместе с тем усердно вос
станавливались храмы, организовывались приходы. 15 октября 
1945 г. в Прагу прибыл от Святейшего Патриарха Алексия I 
архиепископ Орловский и Брянский Фотий (Топиро). Русское 
духовенство и верующие, окормлявшиеся епископом Сергием, 
воссоединились с Матерью — Русской Православной Церко
вью. Вслед за ними духовенство Чехии и Прешовщины пода
ло прошение Святейшему Патриарху Алексию о принятии под 
его первосвятительский омофор, а Священному Синоду Серб
ской Церкви было направлено прошение о разрешении на выход 
из ее юрисдикции. 

Деятельное участие в переговорах с архиепископом Фотием 
со стороны чешского духовенства принимали протоиерей Чест-
мир Крачмар (впоследствии — с 1950 г. — Оломоуцко-Брнен-
ский епископ), священник Георгий Новак и священник Ростислав 
Гофман. Они же потом — в январе 1946 г. — вошли и в делега
цию (возглавлял ее прот. Ч. Крачмар) Чешской Православной 
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Церкви, которая на приеме у Святейшего Патриарха Алексия I 
просила благоволить «милостивно прияти Чешскую Православ
ную епархию под высокую руку Патриарха Московского и всея 
Руси»1. 

В результате прошения православных чехов и словаков нача
лись переговоры между Русской и Сербской Церквами, привед
шие к тому, что Архиерейский собор Сербской Церкви своим 
определением от 19—20 марта 1946 г. дал согласие на то, что
бы Патриарх Московский и всея Руси Алексий направил в Че
хословакию епископа Русской Церкви для временного воэглавле-
ния Чешской епархии. Тот же Архиерейский собор удовлетворил 
прошение 18 православных приходов Прешовщины, входивших 
раньше в Мукачевскую епархию, о включении их в состав Чеш
ской епархии. Приходы Мукачевской епархии, оказавшиеся по
сле второй мировой войны на территории Советского Союза, бы
ли присоединены к Русской Православной Церкви несколько 
раньше. Акт их передачи совершил прибывший из Югославии в 
Москву епископ Мукачевский Владимир (Раич) на состоявшем
ся по этому поводу 22 октября 1945 г. заседании Священного 
Синода под председательством Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия. На данном заседании епископ Вла
димир огласил письмо председателя Священного Синода Серб
ской Церкви Митрополита Иосифа, в котором сообщалось ре
шение Синода о передаче Мукачевской епархии в юрисдикцию 
Церкви Русской. После прочтения письма Преосвященный Вла
димир заявил о своем согласии на эту передачу. В заключение 
он сказал, что как он сам, так и «вся Сербская Церковь сердеч
но рады, что епархия Мукачевская входит в состав своей родной 
Русской Православной Церкви, и пожелал ей преуспеяния под 
защитой Русской Православной Церкви, на которую теперь взи
рают с большими надеждами все православные народы»2. Окон-

1 ЖМП. 1946. № 1. С. 14. 
2 ЖМП 1945. № 11. С. 20. 
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чательно Сербская Православная Церковь отпустила Чехосло
вацкую Православную Церковь в юрисдикцию Московского Па
триархата решением своего Священного Архиерейского собора 
от 15(2) мая 1948 г. Таким образом, в 1948 г. на всей территории 
Чехословакии установилась единая юрисдикция Русской Право
славной Церкви. 

Принимая в свое ведение Чехословацкую Православную Цер
ковь, Священный Синод Русской Православной Церкви вни
мательно ознакомился с ее положением, обычаями, практикой и 
определил: признать и утвердить церковно-административную и 
обрядовую практику в том виде, как она была заведена с бла
гословения Сербской Церкви приснопамятным епископом Гораз
дом (с пожеланием лишь, чтобы Чешская Церковь постепенно 
перешла от празднования западной пасхалии к восточной); счи
тать всех русских, проживающих в Чехословакии, членами Чеш
ской Церкви; образовать на территории Чехословакии Экзархат 
в составе двух епархий — Чешско-Моравской и Восточно-Сло
вацкой; назначить на кафедру Экзарха Московской Патриархии 
с титулом архиепископа Пражского и Чешского епископа Ро
стовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова) с местожи
тельством в г. Праге. Правительство Чехословакии не возражало 
против осуществления этих решений и признало на своей терри
тории только одну юрисдикцию Русской Православной Церкви. 

Новый архипастырь-Экзарх, прибывший в Чехословакию в 
1946 году, с усердием принялся за дело восстановления Чехосло
вацкой Православной Церкви. С финансовой помощью государ
ства начали реставрироваться и восстанавливаться разрушенные 
оккупантами храмы, а также строиться новые. Активным помощ
ником Экзарха в строительстве новых храмов стал архимандрит 
Андрей (Коломацкий), в свое время оказавший большую помощь 
в том же святом деле епископу священномученику Горазду. На 
Прешовщине были воздвигнуты два замечательных храма-па
мятника русским воинам, положившим свою жизнь за освобож
дение Чехословакии от гитлеровских оккупантов: в Прешове во 

БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК M 4 2004 223 



ОТДЕЛ iL ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

имя св. Александра Невского и в Медэилаборце во имя Святого 
Духа. Живое участие в постройке этих храмов-памятников при
нял протоиерей Андрей Шлепецкий, став уполномоченным по 
делам Комитета по восстановлению имущества Прешовской пра
вославной епархии. «Постройка этих храмов, — читаем в жизне
описании отца протоиерея, — положила прочную основу Право
славной Церкви на Прешовской Руси, и она всесторонне разви
вается во славу Божию и на радость и утешение ее верующих. На 
этом поприще отец протоиерей Андрей, будучи верным заветам 
своих славных предков... усердно трудится до сих пор»3. 

В 1946—1947 гг. численность православных верующих в тог
дашней Чехословакии значительно возросла в результате воз
вращения на родину православных волынских чехов (свыше 30 
тысяч). 

Духовная жизнь Православной Церкви в Чехословакии до
стигла столь благоприятного состояния, что возникла необходи
мость для более совершенного руководства церковной жизнью 
разделить приходы Чешско-Моравской епархии на две само
стоятельные епархии. Состоявшееся по этому поводу в декабре 
1949 г. епархиальное собрание приняло решение о разделении 
епархии на Пражскую с епископской кафедрой в Праге и Оломо-
уцко-Брненскую с епископской резиденцией в Оломоуце (Мо
равия). 

28 апреля 1950 г. в Прешове состоялся исторический Собор 
униатского духовенства и мирян, на котором присутствовали 820 
делегатов. Собор принял решение отменить Ужгородскую унию 
1649 г. и вернуться к вере своих предков — к Святому Право
славию4. В связи с воссоединением греко-католиков с Православ
ной Церковью значительно увеличилась паства Восточно-Сло-

3 Сенюк Д. О. Митрофорный протоиерей Андрей Шлепецкий Краткий 
очерк жизни и деятельности. Прешов, 1967. С. 125—126 

4 См : Ведерников А. Прекращение унии в Чехословакии / / ЖМП. 1950. 
№ 7. С. 40—53. 
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вацкой (Прешовской) епархии, и поэтому епархиальное собра
ние, состоявшееся в Прешове в июле 1950 г., приняло решение о 
разделении ее на две: Прешовскую с кафедрой в Прешове и Ми-
халовскую с кафедрой в Михаловце. Во епископа Михаловского 
был хиротонисан бывший греко-католический священник Виктор 
Михайлович (в монашестве Александр). Таким образом, к сере
дине 1950 г. в Чехословацкой Православной Церкви было уже 
четыре епархии. 

Еще в декабре 1948 г. в Карловых Варах для подготовки пра
вославных священнослужителей была открыта Духовная Семи
нария. В 1949 г. ее перевели в Прагу, а в 1950 г. преобразовали 
в Православный Богословский факультет с перемещением в Сло
вакию в г. Прешов, так как на Прешовщине большинство населе
ния православное. 

7. Предоставление автокефалии и отношение к этому Кон
стантинополя 

В результате действенной помощи Матери-Церкви создались 
благоприятные канонические условия для провозглашения авто
кефалии Православной Церкви в Чехословакии. В связи с этим 
Экзарший Совет на своем заседании, состоявшемся 2 октября 
1951 г., принял определение Священного Синода Православ
ной Церкви в Чехословакии от 1 октября 1951 г. по вопросу осу
ществления автокефалии. Государственное управление по церков
ным делам своим решением от 19 октября 1951 г. сообщило, что 
чехословацкое правительство не возражает против того, чтобы 
Православная Церковь в Чехословакии была объявлена автоке
фальной. 

По просьбе Священного Синода и Экзаршего Совета Право
славной Церкви в Чехословацкой Республике Святейший Па
триарх Московский и всея Руси Алексий I и Священный Синод 
Русской Церкви решением от 8 октября 1951 г. дали предвари
тельное согласие на автокефалию Православной Церкви в Чехос-
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ловакии. К 23 ноября все архиереи Русской Православной Церк
ви прислали свои подписи под этим постановлением Священно
го Синода. В этот день в Московской Патриархии был подписан 
следующий акт: 

«Русская Православная Церковь, в лице Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия и всего освященного Архиерейского 
собора, во внимание к ходатайству собора Православной Церкви 
в Чехословакии, дарует сей Церкви, бывшей доселе Экзархатом 
Московской Патриархии, автокефалию. 

Русская Православная Церковь единым сердцем молит Не
бесного Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа, да 
подаст Он Свое Божественное благословение юнейшей сестре в 
семье Православных Автокефальных Церквей, Церкви Чехос
ловакии и да увенчает Он ее вечной славой. Алексий, Патриарх 
Московский и всея Руси. 23 ноября 1951 г.»5. 

Торжество провозглашения автокефалии Чехословацкой Пра
вославной Церкви и интронизация избранного 2 октября 1951 г. 
Собранием Экзархата первого Предстоятеля Церкви — Митро
полита Елевферия состоялись в кафедральном храме г. Праги 8 
и 9 декабря 1951 года с участием представителей автокефаль
ных Церквей Антиохийской, Русской, Грузинской, Румынской, 
Болгарской и Польской. Делегация Албанской Православной 
Церкви, задержавшаяся в пути, прибыла только для поздравле
ния со свершившимся событием. «Русская Православная Цер
ковь, — говорил глава ее делегации митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай в своей приветственной речи Блаженней
шему Елевферию, — преисполнена чувствами глубочайшей ра
дости, видя свою Дочь, Чехословацкую Православную Церковь, 
достигшей, с помощью Божией, полноты канонического возрас
та и вступающей на началах равноправия в семью автокефальных 
Православных Церквей... Переживая это историческое событие, 
мы не можем не видеть того, как благословение святых равноа-

5 ЖМП. 1951. № 12. С. 3 
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постольных первоучителей словенских Кирилла и Мефодия, вне
дрявших семена Святого Православия в сердца отдаленных пред
ков современных чешского и словацкого народов, сохраняет свою 
действенность до сего дня, пройдя через целый ряд веков.·· Мы 
свято верим в силу молитв великого и незабвенного святителя-
мученика епископа Горазда, который душу свою отдал укрепле
нию и расширению дела Православия в этой стране и жизнь свою 
положил за любимую родину. Вечная ему память!..»6. 

Провозглашение автокефалии Чехословацкой Православной 
Церкви было совершено, как видим, в строгом соответствии с 
церковными канонами. И поэтому совершенно непонятно, почему 
же Константинопольская Церковь (вслед за ней и все греческие 
Церкви, а также Антиохийская) долгое время (до 1998 г.) воз
держивалась от признания этого исторического факта и счита
ла Чехо-Словацкую Церковь всего лишь автономной. «Констан
тинопольская Церковь, — скажем словами главы Православной 
Церкви Чешских Земель и Словакии Блаженнейшего митропо
лита Дорофея, — почему-то считает ее своей Дочерью со вре
мен миссии свв. Кирилла и Мефодия. Если, допустим, Морав
ская Православная Церковь и находилась в свое время в зависи
мости от Царьграда, то на основании 17 правила IV Вселенского 
собора, 25 правила Трулльского собора и особенно 119 и 121 пра
вил Карфагенского собора Царьград давно потерял всякое право 
на эту церковную область по той простой причине, что он боль
ше чем 1000 лет тому назад потерял ее и ничего в течение это
го времени не сделал для ее возвращения в лоно Православной 
Церкви из уз Ватикана. Другие возобновили здесь Православие, 
а не Константинопольская Церковь, следовательно, другим, по 
тем же правилам, и принадлежат все вытекающие из этого права 
и обязанности»7. 

6 ЖМП. 1952. № 1. С. 46—47. 
7 Митрополит Дорофей. История Церкви Прага, 1966. С. 826 (машино

пись). 
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8. Нестроения в связи с восстановлением Греко-Католиче
ской Церкви 

Много испытаний выпало на долю Православной Церкви в Че
хословакии в связи с восстановлением 13 июня 1968 г. деятель
ности Греко-католической церкви, которая была упразднена 
Прешовским собором 1950 г., отменившим Ужгородскую унию 
1646—1649 гг. Наиболее бурно разворачивались события в Вос
точной Словакии, где экстремистские силы Греко-католической 
церкви особенно упорно стремились разжечь враждебность мест
ного населения по отношению к Православию. Был ряд случаев 
насильственного захвата церковных зданий и учреждений Пра
вославной Церкви и изгнания под угрозой физической расправы 
православных священников вместе с их семьями из приходских 
домов, принадлежавших православным общинам. В ряде сел бы
ли проведены римско-католические собрания. Руководящие де
ятели Комитета действия ради возобновления Греко-католиче
ской церкви не стеснялись провозглашать, что их церковь должна 
получить назад все свои бывшие приходы, — независимо от то
го, что большая часть православных, бывших униатов, не желала 
возвращения к унии, — и ради этого они не считались ни с чем. 
«Во время этих актов организованного насилия, — читаем в че
хословацкой газете „Руде право" от 1 сентября 1970 г., — в 20 
случаях была нарушена неприкосновенность жилища, в 10 случа
ях были нанесены телесные повреждения. Всего в 1969 г. было 
совершено 44 уголовных преступления, 58 проступков и 66 нару
шений. Уголовное дело было возбуждено в отношении 176 граж
дан». В конце 70-х и начале 80-х годов церковная жизнь стала 
постепенно налаживаться: восстанавливались православные при
ходы, открывались храмы, организовывались советы. Но вскоре 
снова активизировалась римско-католическая пропаганда, и от
ношения Православной и Католической Церквей ухудшились. 
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9. Поместный собор в Прешове — новое название Церкви: 
Православная Церковь в Чешских Землях и в Словакии. Кон
стантинополь «возвышает» Церковь в «автокефалию» 

Накануне разделения Чехословакии на два самостоятельных го-
сударства — Чешскую Республику и Словацкую Республику — 
в г. Прешове состоялся 11—12 декабря 1992 г. Поместный собор 
Церкви, который принял новый Устав. Согласно принятому Уста
ву и Церковь получила новое название: Православная Церковь в 
Чешских Землях и в Словакии, а Предстоятель стал именовать
ся Архиепископом Пражским, Митрополитом Чешских Земель 
и Словакии. Под управлением единого Предстоятеля соответ
ственно образовано два Митрополичьих совета — один в Праге 
с председателем архиепископом Пражским и второй в Прешове с 
председателем архиепископом Прешовским. В первый Митропо
личий совет входят епархии Пражская и Оломоуцко-Брненская, 
во второй — Прешовская и Михаловская. 

Важным деянием этого Поместного собора явилась канониза
ция благоверного Моравского князя Ростислава. 

Осенью 1998 г. произошли труднообъяснимые события в 
истории Церкви Чешских Земель и Словакии. В ответ на обра
щение митрополита Дорофея (от 4 июля 1998 г.) Константино
польский Патриарх Варфоломей III вместе со своим Священным 
Синодом специальным Томосом от 8 сентября 1998 г., напом
нив о провозглашении в 1923 г. автономии Чехословацкой Пра
вославной Церкви Константинопольским Патриархом Мелетием 
(Метаксакисом), а также сославшись на содержание 28 прави
ла IV Вселенского собора, которое якобы предоставляет Кон
стантинополю юрисдикционную власть над «всеми христианами, 
находящимися за пределами своих Патриарших и Автокефаль
ных Церквей», «возвысил» Православную Церковь Чешских 
Земель и Словакии «из автономной в автокефальную». Соглас
но этому Томосу Предстоятель Церкви именуется «Блаженней
шим Архиепископом Пражским и всея Чехии и Словакии», епи-
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скопы возводятся в митрополиты, а их епархии — в митропо
лии. Митрополит Прешовский к своему титулу присовокупляет 
еще «Экзарх Словакии». В священном диптихе Православных 
Церквей «Церковь Чехии и Словакии» (так она именуется в 
Томосе) ставится на четырнадцатое место — после Албанской 
Церкви. 

В этом Томосе обращает на себя внимание то, что св. Миро 
Церковь Чехии и Словакии должна получать от Константинопо
ля. Также и суд над архиереями совершается «с одобрения Па
триарха» иерархами «исключительно из лона Матери-Церкви, 
т. е. Вселенской Патриархии». Последние заявления могут сви
детельствовать о том, что Церковь Чешских Земель и Словакии 
не была возвышена до автокефалии, а скорее наоборот, пониже
на до автономии. 

Непонятно в этих событиях и обращение Блаженнейшего Ми
трополита Дорофея к Константинополю: ведь на заре своего 
предстоятельства он, правомерно ссылаясь на ряд канонов, ре
шительно отвергал право Константинополя на церковные обла
сти, Православие в которых «возобновили другие, а не Констан
тинополь» (см. выше). 

Следует, однако, отметить, что сегодня в Православной Церк
ви Чешских Земель и Словакии понимают этот Томос не как 
«возвышение» в автокефалию, а лишь как признание Констан
тинополем уже существующей автокефалии и как восстановление 
с ним братских отношений. Архиепископ Пражский Христофор, 
посетивший осенью 2001 г. Московскую духовную академию, в 
интервью студенческому православному журналу «Встреча» в 
ответ на вопрос: «Как сегодня строятся ваши взаимоотношения с 
Константинопольским Патриархатом? Как относится ваша Цер
ковь к Томосу, который Патриарх Варфоломей издал в 1998 го
ду?» заявил: «Наш Поместный Собор очень ясно в своем реше
нии сказал, что этот Томос мы принимаем как подтверждение на
шей автокефалии, полученной в 1951 году. Именно в 1951 году 
был издан Акт Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
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Алексия I, который даровал автокефалию Чехословацкой Церк
ви. Мы считаем себя автокефальной Церковью именно с этого 
дня, 8 декабря 1951 года»8. 

10. Митрополиты Чехо-Словацкой — ныне Чешских Земель и 
Словакии — Православной Церкви 

1. Первым Предстоятелем Чехословацкой Православной Церк
ви был митрополит Елевферий (в миру Вениамин Александро
вич Воронцов). Он родился в 1892 г. в подмосковном селе Ро-
машково, где отец его был священником. Во время обучения в 
московских Духовных школах — Семинарии и Академии — Ве
ниамин Воронцов выделялся среди своих сверстников как пре
красный проповедник. В последний год учебы (1915) он был ру
коположен ректором Академии епископом Волоколамским Фео-
дором в сан священника. После окончания Московской духовной 
академии в 1916 г. отец Вениамин был назначен на должность 
законоучителя в Марфо-Мариинский женский институт и насто
ятеля домовой при нем церкви; затем служил в разных храмах 
Москвы и Ивановской епархии. В это время он лишился супру
ги, оставившей ему двух дочерей и сына. В 1943 г. он принял мо
нашество и был рукоположен в Богоявленском Патриаршем Со
боре во епископа Ростовского и Таганрогского. В 1945 г. епи
скоп Елевферий по поручению Святейшего Патриарха Алексия 
посетил Харбин, где словом своего убеждения вернул из карло-
вацкого раскола в лоно Матери-Церкви иерархов и духовенство 
дальневосточных русских приходов. 5 апреля 1946 г. Патриарх 
Алексий I назначил епископа Елевферия Экзархом Московского 
Патриарха в Чехословакии с титулом архиепископа Пражского и 
Чешского, а в 1948 г. возвел в сан митрополита. 

Весьма плодотворной и ценной была деятельность митрополи-

8 Интервью с Высокопреосвященнейшим Христофором, архиепископом 
Пражским и Чешских Земель / / Встреча 15. 2002. № 1. С. 36. 
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та Елевферия по окормлению бывших униатских приходов, вос
соединившихся с Православной Церковью в результате решений 
Прешовского собора 1950 года. С большой духовной радостью 
и любовью приветствуя участников собора, собравшихся после 
его деяний в бывшем греко-католическом кафедральном соборе 
г. Прешова для совершения благодарственного молебна, Экзарх 
сказал: «Принятое вами сегодня историческое решение воссое
диниться с Православной Церковью является воистину испол
нением святых заветов Божественного нашего Учителя Господа 
Иисуса Христа „да будут все едино" (Ин. 17, 11—20). Сегод
ня своим единодушием вы исполняете все эти заветы, и радует
ся вся наша Православная Церковь, с любовью принимая вас в 
свои материнские объятия... Да будет же неизменно и непре
клонно это ваше решение! Да будете тверды в православной вере 
и верны Святой Православной Церкви. Пусть пребывание ваше 
в лоне Ее приносит вам всегда великую духовную радость и уте
шение и ведет верным путем к вечному и блаженному Царствию 
Христову!»9. 

Церковная жизнь Православной Церкви в Чехословакии неу
станными заботами митрополита Елевферия постепенно налажи
валась, увеличивалось число паствы и пастырей. Экзархат рас
ширился от двух до четырех епархий. В 1951 г. на Поместном 
соборе митрополит Елевферий открытым голосованием был еди
нодушно избран главой автокефальной Чехословацкой Право
славной Церкви. Этот же Собор принял «Устав Православной 
Церкви в Чехословакии», разработанный под руководством и 
при участии Митрополита Елевферия. Его заботами был издан 
круг православных богослужебных книг на церковно-славянском 
языке под названием «Великий сборник», стал выходить журнал 
«Голос Православия», был открыт Православный Богословский 
факультет в Прешове. Первым доктором богословия (honoris ca
usa) данного факультета был избран 24 апреля 1952 г. митропо-

9 Митрополит Дорофей. История Церкви. С. 779—780. 
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лит Елевферий10. В качестве награды от Церкви он получил ор
ден свв. братьев Кирилла и Мефодия I степени. 

В 1955 г. в связи с перенесенным инфарктом миокарда митро
полит Елевферий прибыл в Москву для продолжительного лече
ния и отдыха, а в конце этого года сложил с себя обязанности 
главы Православной Чехословацкой Церкви и был назначен на 
Ленинградскую кафедру. Скончался он 27 марта 1959 г. 

2. Следующим Предстоятелем Православной Чехословацкой 
Церкви 17 мая 1956 г. был избран епископ Жатецкий Иоанн, ко
торый занимал этот пост до 1964 г., когда в связи с недомогани
ем вернулся в Советский Союз. 

Митрополит Иоанн (в миру Михаил Иванович Кухтин) ро
дился в 1901 г. в Ростовской области в семье священника. Учил
ся в Духовном училище, потом в Новочеркасской духовной семи
нарии, которую не успел закончить. В 1920 г. Михаилу Кухтину 
пришлось выехать в Грецию, а через два года — в Югославию, 
где в 1926 г. он окончил Призренскую духовную семинарию. 
В 1927 г. принял монашество с именем Иоанн и вскоре епи
скопом Нишским Досифеем был рукоположен в сан иеродиако
на и иеромонаха. В 1936 г. закончил Православный Богослов
ский факультет в Белграде. Проживая до 1950 г. в Югославии, 
трудился в качестве преподавателя монашеских школ, настояте
ля, монастыря в Дечанах, приходского священника, профессора 
Призренской духовной семинарии. В 1950 г. он переехал в Бол
гарию, откуда через полтора года был вызван в Чехословакию 
митрополитом Пражским Елевферием. Здесь отец Иоанн был 
назначен сначала на должность воспитателя студентов Право
славного Богословского факультета в Прешове, а затем — на 
должность доцента того же факультета. В октябре 1954 г. архи
мандрит Иоанн был рукоположен в сан епископа Жатецкого с 
местопребыванием в Праге. 20 мая 1956 г. в кафедральном хра-

10 Его докторская речь «О задачах современной проповеди» была опублико
вана в журнале «Голос Православия» (за июнь 1952 г.). 
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ме свв. Кирилла и Мефодия в Праге состоялась его торжествен
ная интронизация. 

Митрополит Иоанн в своем служении Церкви продолжал ли
нию своего предшественника митрополита Елевферия. 

После переезда в Советский Союз владыка Иоанн прожи
вал на покое в Одесском Успенском монастыре, где и скончал
ся в 1975 году. 

3. С 1964 г. по 1999 г. Чехословацкую Православную Цер
ковь (с 1992 г. — Чешских Земель и Словакии) возглавлял Бла
женнейший Митрополит Дорофей. 

Митрополит Дорофей (в миру Димитрий Георгиевич Филипп) 
родился 20 октября 1913 г. в крестьянской семье в селе Нанко-
во Закарпатской области. После окончания средней школы и во
енной службы в 1938 г. поступил в Свято-Николаевский мона
стырь г. Изы (Подкарпатская Русь). В 1939 г. пострижен в мо
нахи с именем Дорофей. В 1940 г. в день Благовещения Божией 
Матери рукоположен в иеродиакона, а в 1941 г. в тот же празд
ник — в иеромонаха. С 1942 г. отец Дорофей служил в раз
личных приходах Мукачевской епархии. В 1947 г. назначен на 
должность благочинного в Мукачевском мужском монастыре, а 
с 1951 г. состоял духовником того же монастыря вплоть до при
звания на епископскую кафедру. В 1955 г. был назначен благо
чинным монастырей Мукачевской и Ужгородской епархий. Заоч
но окончил Ленинградскую духовную семинарию и академию со 
степенью кандидата богословия. 12 июня 1955 г. иеромонах До
рофей был хиротонисан во епископа Кременецкого в Богоявлен
ском Патриаршем соборе. В совершении хиротонии, кроме Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, приняли 
участие архиепископ Можайский Макарий и настоятель Антио-
хийского подворья в Москве епископ Василий (Самаха). С бла
гословения Патриарха Алексия, по просьбе митрополита Елев
ферия, епископ Дорофей был отпущен в Чехословакию на Пре-
шовскую кафедру. В 1963 г., в связи с исполнившимся 50-летием 
со дня рождения, митрополит Иоанн возвел его в сан архиепи-
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скопа. На Прешовской кафедре архиепископ Дорофей, вплоть до 
октября 1964 г., продолжал начатые труды своего предшествен
ника архиепископа Алексия (Дехтерева), внося добрую лепту в 
дело укрепления Святого Православия среди воссоединившихся 
с Православной Церковью в 1950 г. бывших униатов. 23 октября 
1964 г. на Четвертом Поместном соборе Чехословацкой Пра
вославной Церкви он был избран Предстоятелем Церкви, а 25 
октября 1964 г. состоялась его интронизация. Скончался он 30 
декабря 1999 г. Накануне кончины совершил Божественную Ли
тургию и соборовался. 

Итог жизни митрополита Дорофея подведен в газете «Воро
неж православный» (янв.—февр. 2000. С. 10): «Старец-ми
трополит жил очень скромно. Его резиденция находилась в про
сторной вилле, но из многочисленных помещений он выбрал себе 
лишь небольшую келью. Любители делить материальное наслед
ство будут явно разочарованы — кроме скромной мебели и лич
ных икон там ничего нет. Зато те, которые унаследуют его чи
стое сердце, любовь к Богу и людям, усердную молитву, ревность 
об.Истине, аскетизм — уже на земле ощутят радость жизни во 
Христе». 

4. Ныне Православную Церковь Чешских Земель и Словакии 
возглавляет Блаженнейший Николай, Митрополит Чешских Зе
мель и Словакии. 

Митрополит Николай (в миру Николай Иванович Коцвар) 
родился 19 декабря 1927 г. в селе Ганиговцах, Сабиновского рай
она (Восточная Словакия) в семье благочестивых крестьян. На
чальную школу окончил в родном селе, шесть классов гимназии 
в Гуменном и в 1950 г. Пражскую духовную семинарию. После 
окончания семинарии вступил в брак. 4 августа 1950 г. был руко
положен епископом Прешовским Алексием (Дехтяревым) в сан 
диакона, а на следующий день — в сан священника и направ
лен на приходское служение. Через два года его призвали в ря
ды Чехословацкой Армии (1952—1954). Во время прохождения 
военной службы скончалась его супруга, оставив на попечение 
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родителей священника Николая малолетнего сына. В 1954 г. де
мобилизовался и получил назначение быть воспитателем и духов
ником на Православном Богословском факультете г. Прешова, 
где и служил до поступления в Московскую духовную академию. 
В 1955—1959 гг. учился в Московской духовной академии. По
сле успешной сдачи экзаменов получил ученую степень кандида
та богословия за диссертацию на тему: «Насаждение унии в За
карпатье и на Прешовщине и борьба с нею в XVII—XX вв.»11. 
Вернувшись на родину, отец Николай некоторое время служил 
на приходе и преподавал на Православном Богословском факуль
тете в Прешове. В 1965 г. Митрополитом Пражским и всея Че
хословакии Дорофеем был пострижен в монашество и вскоре хи
ротонисан во епископа Прешовского (28 февраля того же года). 
В сане епископа преосвященный Николай принимал деятельное 
участие в жизни Православной Церкви: мужественно свидетель
ствовал о Святом Православии, был представителем Священно
го Синода в Православном Богословском факультете в Прешове, 
членом Ученого Совета, читал лекции, многие годы являлся заме
стителем митрополита Дорофея. 

В 1987 г. возведен в сан архиепископа Прешовского, а после 
распада Чехословакии и принятия нового Устава стал архиепи
скопом Прешовским и Словакии. За время его архипастырства 
в Прешовской епархии воздвигнут ряд храмов и церковных по
строек (свыше 60). Награжден орденами Православных Церк
вей: Русской, Грузинской и Элладской. Прешовский Богослов
ский Факультет присвоил ему степень доктора богословия hono
ris causa. 14 апреля 2000 г. на Поместном соборе Православной 
Церкви Чешских Земель и Словакии архиепископ Николай из
бран Митрополитом Чешских Земель и Словакии. Интрониза
ция состоялась 4 июня 2000 г. в кафедральном соборе св. бла
говерного князя Александра Невского г. Прешова при участии 
многих представителей Поместных Православных Церквей и в 

11 Загорск» 1959.153 с. (машинопись). 

236 БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2004 



ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

присутствии президента Словакии. Так как и после интронизации 
Блаженнейший Николай остался управляющим (непосредствен
но) Прешовской епархией, то центр Автокефальной Церкви был 
переведен из Праги в г. Прешов. 

По справедливому слову архиепископа Пражского и Чеш
ских Земель Христофора, Блаженнейший Николай — «За
щитник Православия, выдающийся деятель нашей Церкви, ста
рейший архиерей·.· В его лице я вижу мученичество и святость 
Церкви»12. 

11. Святые, особо чтимые православными Чехии и Словакии 

Чехо-Словацкая Православная Церковь имеет своих националь
ных особо чтимых угодников Божиих. Кроме святых равноапо
стольных Кирилла и Мефодия, весьма почитаемых всеми сла
вянами, чешский народ с благоговением называет имена святого 
Иоанна Чешского ( f 883), святого Ростислава князя В ели ко мо
равского (пригласил святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
диж ц Великую Моравию, f 870), святого Горазда I (после смерти 
святого Мефодия епископ Великоморавский), святых Ангеляра, 
Климента (епископа Охридского) ( f 916), Наума (Охридско-
го) и Саввы (ученики святых равноапостольных Кирилла и Ме
фодия), святой мученицы княгини Людмилы ( f 927), мучени
ка князя Вацлава (Вячеслава) ( f 935), святого Прокопия Са-
завского ( f 1053) и священномученика Горазда II ( f 4 сентября 
1942 г.). 

Святой Иоанн Чешский происходил из могущественного пле
мени полабских славян, именуемых иначе ободритами. Его отец 
Гостомысл был королем ободритов. В 844 г. Гостомысл погиб во 
время сражения с войсками императора Людовика Немецкого, 
находившегося под влиянием латинских священников, принуж
давших огнем и мечом полабских славян к латинской вере. После 

12 Цит. интервью и изд. С. 35. 
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того как собратья святого Иоанна были уничтожены чужеземца
ми, он ушел в уединение в чешские леса для духовного совер
шенствования. 42 года подвизался святой Иоанн в лесном оди
ночестве. На склоне жизни он встретился с чешским князем Бор-
живоем, когда тот однажды, преследуя на охоте раненую лань, 
пришел к пещере подвижника. По просьбе святого князь прислал 
к нему священника славянского обряда по имени Павел. С этим 
священником святой Иоанн ходил в резиденцию князя и там, в 
храме, причастился Святых Тайн под обоими видами. Вернув
шись в свое уединение, он вскоре скончался. 

Святая Людмила была женой князя Борживоя и вместе с ним 
приняла около 874 г. крещение от святого Мефодия. Борживой 
недолго жил после крещения, и великий труд по утверждению 
православного учения в Чехии пал на княгиню Людмилу. Вместе 
со своим мужем и после его кончины она строила храмы, заботи
лась о священниках, поддерживала всех труждающихся и обре
мененных. Когда умер ее сын, законным наследником престола 
стал ее внук Вацлав, за воспитанием которого Людмила усердно 
следила. Но мать Вацлава Драгомира, предполагая, что Людми
ла оказывает влияние на Вацлава и на правительство страны не 
в ее пользу, с помощью двух бояр задушила ее в замке Тетине. 
Святую Людмилу как первую славянскую мученицу почитают все 
православные славяне (16 сентября ст. ст.). В Римско-Католиче
ской Церкви ее память чтят только чехи. В ноябре 1999 г. Бла
женнейший Митрополит Чешских Земель и Словакии Дорофей 
принес в пределы Русской Православной Церкви ковчежец с ча
стицей святых мощей мученицы Людмилы. Принимая святую ча
стицу в храме святителя Николая, что в Котельниках г. Москвы, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II ска
зал: «Эта великая угодница Христова широко почитается право
славными русскими людьми, многие из которых носят ее имя и 
молятся ей как своей небесной покровительнице»13. 

13 ЖМП. 2000. № 2. С 53. 
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Святой Вацлав, внук святой княгини Людмилы, родился около 
907 года. Святая Людмила смогла посеять в душе отрока добрые 
семена веры Восточной Православной Церкви. После смерти от
ца святой Вацлав, еще будучи юношей, стал правителем страны. 
Чешские историки свидетельствуют, что он жил согласно вере 
православной, с любовью творил добрые дела, запрещал причи
нять людям обиды, строил храмы, в числе которых и храм свя
того Вита в Праге. Святой Вацлав старался защищать целост
ность своего государства мирными средствами. Когда против не
го выступил князь Злицкий Ратибой, он пытался уговорить его 
не проливать кровь подданных. Брат святого Вацлава Болеслав, 
стремившийся захватить власть, пригласил его в свой замок на 
освящение домового храма и, когда Вацлав шел в храм на утрен
нее богослужение, Болеслав со своей дружиной убил его. Спу
стя три года останки святого Вацлава были перенесены в Прагу 
и погребены в храме святого Вита (память 4 марта и 28 сентября 
ст. ст.). Осенью 2001 г. — в день памяти св. Вацлава — архие
пископ Пражский Христофор передал привезенную из Праги по 
благословению Блаженнейшего митрополита Чешских Земель и 
Словакии Николая частицу св. мощей св. Вацлава храму во имя 
святителя Николая в Котельниках. 

Весьма почитается православными в Чехо-Словакии также 
святой Прокопий Сазавский. Блаженнейший митрополит До-
рофей называет его светилом чешского народа, искренним па
триотом, верным стражем Кирилло-Мефодиевского наследия 
и величайшим подвижником14. Родился святой Прокопий око
ло 985 года в Чехии и с малых лет отдан был на служение Богу 
при храме святого Климента на Выше граде, построенном князем 
Борживоем и освященном святым Мефодием. Здесь Прокопий 
духовно возрастал и с любовью изучал славянские священные 
книги. За его особое благочестие духовенство и паства хотели из
брать его настоятелем храма святого Климента, но святой Про-

14 Митрополит Дорофей. Указ. изд С 620 
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копий» стремясь к отшельничеству, не принял этой чести. После 
кончины супруги он, как свидетельствует предание, посетив не
которые славянские монастыри, поселился в уединенной пещере 
возле реки Сазавы. Здесь он построил часовню, которую освя
тил в честь Пречистой Девы Марии. В 1032 г. чешский князь 
Олдржих, любивший богослужение на славянском языке, разре
шил святому Прокопию построить в месте уединения монастырь, 
в котором бы воспитывались иноки в духе Православия. Новоо-
снованный монастырь был заселен славянской братией. Первым 
игуменом был избран сам святой Прокопий. Он оставался насто
ятелем обители до своей кончины. Память святого Прокопия — 
16 сентября ст. ст. 

С первых же дней бытия Сазавский монастырь стал храните
лем Кирилло-Мефодиевских идей. Святой Прокопий сделал его 
центром восточной иконописи, архитектуры и славянской пись
менности. Сам святой Прокопий и братия обители переписыва
ли Евангелие, Псалтирь и иные церковные славянские книги и 
распространяли их среди народа. Богослужения монастырские, 
совершавшиеся на славянском языке, а особенно славянское пе
ние, привлекали множество людей. Возрастание славы Сазав-
ского монастыря, а вместе с этим и распространение восточного 
славянского обряда не давали покоя католикам-немцам, которые 
путем интриг добились в конце 1096 г. изгнания славянских мо
нахов. Место их заняли — при помощи государства — латиняне. 
Новоизбранный игумен Детгарт приказал уничтожить все сла
вянские богослужебные книги. До первой мировой войны в мона
стыре хранилось лишь Евангелие, написанное, по традиции, соб
ственноручно святым Прокопием, во время войны и этот шедевр 
был уничтожен15. 

Есть свидетельства, что монахи Сазавского монастыря име
ли общение с иноками русских обителей. Результатом этого было 
принесение частиц мощей святых Бориса и Глеба в Сазавский мо-

ь Leixner J Vseobecné dejiny cirkevni. Praha, 1957. S. 98. 
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настырь, служивших предметом величайшего благоговения и по
читания. 

12. Современное положение Православной Церкви Чешских 
Земель и Словакии: статистические данные: национальный 
состав паствы: духовное просвещение, печать: богослужение; 
благотворительность; положение Церкви в государстве; ор
ганизация Церкви 

Согласно переписи 2001 г. в Чешской Республики прожива
ет 23053 православных — менее одного процента населения. 
В Праге чешские прихожане посещают кафедральный собор св. 
Кирилла и Мефодия (настоятель прот. Ярослав Шуварски). 
Выходцы из Восточной Словакии и Закарпатской Украины (ру
сины) в основном являются прихожанами храма Благовеще
ния Пресвятой Богородицы (настоятель прот. Михаил Дана-
дар). Русские и украинцы посещают храм Успения Пресвятой 
Богородицы на Олшанском кладбище (настоятель архимандрит 
Сильвестр (Вайло)), а также недавно построенный (усилиями 
архимандрита Тихона Бондаренко) храм св. вмч. Георгия Пе-
бедоносца при Посольстве Российской Федерации (настоятель 
иерей Николай Лещенюк). В моравском городе Брно действу
ет храм св. Вячеслава (настоятель прот. Иосиф Фейсак — вы
пускник МДА). В Шумперке существует большая община во-
лынских чехов, которые вернулись на родину после Второй ми
ровой войны. 

В Словацкой республике проживает 50363 человек православ
ного вероисповедания, в основном в восточной Словакии, в горо
дах Прешов, Кошице, Михаловце, Свидник и др. 

Всего в состав единой Поместной Церкви входит 166 прихо
дов (в Чешской Республике 61 приход, в Словацкой — 106). 
Храмов, часовен и молитвенных домов — около 200 (в Че
хии — 68, в Словакии — 128). Некоторые общины в Ми-
халовской епархии не имеют храмов и потому совершают бо-
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гослужение на переносных престолах. Ряд храмов в Чехии и 
Словакии находятся в совместном пользовании с Римо- Католи
ческой или Чехословацкой Гуситской Церквами. Всего в единой 
Поместной Церкви совершают служение свыше 200 клириков. 
Имеются 4 епархии: Прешовская (в Словацкой Республике; 
епархиальный архиерей Блаженнейший архиепископ Прешов-
ский, Митрополит Чешских Земель и Словакии Николай Коц-
вар, в храмах епархии старый стиль), Пражская (в Чешской 
Республике; архиепископ Пражский и Чешских Земель Хри
стофор Пулец, в храмах старый и новый стиль, по требованию 
прихожан), Михаловская (в Словацкой Республике; епископ 
Иоанн Голонич, в храмах новый стиль) и Оломоуцко-Брненская 
(в Чешской Республике; епископ Симеон Яковлевич, в храмах 
старый и новый стиль). Монастырей — 4 мужских (в Праж
ской епархии — святого Прокопия Сазавского в г. Мост и свя
того князя Ростислава в Хабаржлвицих; в Оломоуцко-Брнен-
ской — святого сященномученика Горазда в поселке Груба 
Врбка; в Прешовской — Положения ризы Пресвятой Богоро
дицы), 2 женских (в Пражской епархии — святителя Николая 
на Амберге у Карловых Вар; в Оломоуцко-Брненской — Успе
ния Пресвятой Богородицы в Вилемове). Интересно отметить, 
что настоятельница Вилемовского монастыря игумения Алек
сия по происхождению румынка. Она, как и большинство се
стер обители, прибыли в Чехию из румынского монастыря Ва-
ратик. Три года тому назад в Вилемове приняла постриг первая 
монахиня чешского происхождения — матушка Людмила* Мо
настырь в селе Ладомирова (восточная Словакия), разрушен
ный во время Второй мировой войны фашистами, до сих пор не 
был обновлен (восстановлен только храм, который сегодня дей
ствует как приход). 

В Чехии и в Словакии ныне действует Общество Православ
ной Молодежи, которое организовывает летние детские лагеря 
(ежегодно, например, в женском монастыре в моравском Виле
мове), крестные ходы (к месту, где служили св. равноап. Кирилл 
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и Мефодий — разрушенный моравский Велеград16; далее в день 
мученической кончины св. Вячеслава и Людмилы в места их уби
ений, или к пещере, в которой подвизался св. Иоанн, к Сазавско-
му монастырю, экскурсии по святым местам православия, лекции 
и т. д. 

В Церковь входят следующие этнические группы: чехи, слова
ки, русские, украинцы. Русские эмигранты проживают в Чехии с 
начала X X века. С 1920-х годов они имеют в Праге на Ольшан
ском кладбище свой храм Успения Божией Матери, построенный 
заботами первого премьер-министра Чехословакии Карела Кра-
маржа и охраняемый государством как памятник русско-чешских 
культурных связей. Имеются, хотя и в небольшом количестве, 
болгары, румыны, греки, сербы, цыгане. Епархии Пражская и 
Оломоуцкая по национальному признаку раньше являлись преи
мущественно чешскими, но в наши дни в Чешской республике ра
ботает уже до 100.000 одних украинцев, в Прешовской епархии 
преобладают украинцы, русины, в Михаловской — словаки. 

Для подготовки священнослужителей в 1948—1950 гг. дей
ствовала Духовная Семинария (сначала в Карловых Варах, затем 
в Праге), реорганизованная в 1950 г. в Православный Богос
ловский факультет с пребыванием в словацком городе Прешове. 
В 1989 г. он вошел в состав Кошицкого университета (Слова
кия),^ с 1997 г. в связи с разделением университета на два — 

16 Имеется в виду местность близ моравского поселка Микульчицы. В 1954 
году археологи обнаружили здесь славянское поселение, которое, по мнению 
ряда исследователей, было столицей Великой Моравии (См.: Poulik Josef. 
Miculcice. Sidlo a pevnost knizat velkomoravskych. Praha, 1975). Эту местность 
следует отличать от Велеграда в районе Угерске-Градиште, засвидетельствован
ного в более поздних письменных источниках (См.: Флоря Б. Н. Сказания о 
начале славянской письменности. СПб., 2000. С. 336—338). В последние го
ды по инициативе протопресвитера Иосифа Фейсака в дни памяти святых Ки
рилла и Мефодия организуются паломничества в Микульчицы, где совершает
ся Божественная литургия на месте предполагаемого захоронения святого Ме
фодия (о предполагаемой гробнице св. Мефодия см.: Klanica Zdenëk. Tajemstvi 
hrobu moravského arcibiskupa Metodéje. Praha, 2002). — Прим. ред 
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университет в Кошицах и университет в Прешове — входит в 
состав последнего под названием Православного Богословско
го факультета Прешовского университета. Курс обучения на фа
культете пятигодичный. Весь учебный материал Православного 
Богословского факультета распределен на девять кафедр: 1) ка
федра библейских наук, 2) систематического богословия, 3) фи
лософии, основного богословия и социального служения, 4) прак
тического богословия, 5) церковной истории, 6) общественных 
наук и 7) кафедра психологии и педагогики, 8) византологии, 
9) церковного права. На факультете изучаются также музыка, 
церковно-славянский, древнееврейский, греческий, латинский, 
русский и украинский языки. Есть сектор заочного обучения. 
Для поступления на факультет необходимо иметь аттестат зрело
сти. Окончившие факультет получают право принять сан священ
ника, а лица женского пола — лишь апробацию «учителя религии 
и этики». На Богословском факультете преподают профессора 
доктора богословия протоиереи Белеканич Имрих, Пружинский 
Стефан, Алеш Павел, Корманик Петр и др. В моравском горо
де Оломоуц в здании епархиального управления действует фи
лиал Православного Богословского факультета, в который раз в 
две недели (по субботам) приезжают преподаватели и профессо
ра из Прешова. 

Плодотворна издательская деятельность в Чехо-Словацкой 
Православной Церкви: после Второй мировой войны изданы Ти
пикон, Великий сборник (богослужебный), Служебник, Требник, 
Молитвослов для мирян, книга правил Вселенских и Поместных 
Соборов, ряд богословских книг и публикаций на чешском, сло
вацком и русском языках по истории Православной Церкви, ка
техизису, литургике, церковному праву, проповеди Митрополита 
Елевферия («На Божией ниве»), епископа Прешовского Алек
сия («Мир и безмятежие даруяй»), учебные пособия по различ
ным богословским дисциплинам и др.17 В 1956 г. был переведен 

17 У автора нет сведений об издании Чехо-Словацкой Православной Цер-
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на словацкий язык и издан труд архимандрита Сергия (Страго-
родского), впоследствии Патриарха Московского, «Православ
ное учение о спасении». В настоящее время регулярно выходят 
ежемесячные журналы: с 1945 г. «Hlas Pravoslavi» на чешском 
языке и с 1955 г. «Odkaz sv. Cyrila a Metoda» на словацком язы
ке (некоторые статьи на украинском — (русинском) языке) и с 
1967 г. «Pravoslâvny teologicky zbornik» на чешском и словацком 
языках. Ежегодно выпускаются церковные календари на словац
ком и чешском языках, в которых помещаются статьи на церков-
но-исторические и богословские темы18. «Православная Церковь 
в Чехословакии, — говорится в Уставе Церкви, — издает и рас
пространяет с согласия государства, в целях религиозного воспи
тания, необходимые книги, журналы и иные виды печати»19. Се
годня переводами православной литературы и издательской де
ятельностью занимаются в основном работники Прешовского 
богословского факультета, а также иерей Иоанн Баудиш (изда
тельство «Elias» (Илия), город Йиглава, Моравия), протоиерей 
Иосиф Фейсак (при храме св. Вячеслава, город Брно, Моравия), 
Падел Милко (работник Пражской епархии) и др. На чешский 
язык были переведены труды многих святых Отцев, популярнос
тью также пользуется книга Владимира Лосского «Догматиче
ское богословие» (на чешский язык переведена прот. проф. Пав
лом Алешем), книги о старце Паисии Святогорце, труды иером. 
Серафима Роуза (на словацком языке) и другие. 

ковью книг Священного Писания в наше время. Необходимо отметить, что их 
перевод на живой, свободный от архаизмов чешский язык, а также издание 
(«Кралицкая Библия») были осуществлены в XVI в. под руководством гума
ниста Яна Благослова. 

18 См. статью Е. Карманоѳа «Десятилетие Автокефалии Православной 
Церкви в Чехословакии» (ЖМП 1961. № 11. С. 67—70) , в которой дают
ся сведения о духовных школах и издательстве. См. также статью прот. д-
ра Г. Новака «Теологическая деятельность Православной Церкви в ЧССР» 
(Ежегодник. 1960. С. 9—14). 

19 Устав Православной Церкви в Чехо-Словакии, § 25. 
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При резиденции Архиепископа Пражского имеется библиоте
ка, насчитывающая более 8000 томов, а на Прешовском богос
ловском факультете — 20300. 

Иерей Либор Рацлавски уже несколько лет сотрудничает с ра
дио «Проглас» в г. Брно и подготавливает еженедельные право
славные передачи (между прочим, чешские слушатели полюбили 
чтение чешского перевода известной в России книги «Отец Ар
сений»). 

Богослужение совершается в Словакии преимущественно на 
церковно-славянском языке, в приходах чешских по языку — 
на чешском (в г. Праге и в г. Брно по требованию русских эми
грантов на церковно-славянском языке), а для венгров (в южной 
Словакии) — на венгерском языке. 

Благотворительная деятельность Церкви проявляется в ма
териальной помощи оказавшимся в трудных обстоятельствах, в 
приюте социально незащищенных, в организации «Линии дове
рия», протоиерей Христиан Попеску (город Брно) основал об
щество «SOZE», которое уже много лет помогает в Чехии живу
щим эмигрантам. 

* * * 

Во внутренней деятельности Церковь руководствуется Уставом, 
принятым 11—12 декабря 1992 г. Поместным Собором в г. Пре-
шове (до этого времени действовал Устав Поместного Собора 
1951 г.). 

Предстоятелем Церкви является Архиепископ Пражский, 
Митрополит Чешских Земель и Словакии, избираемый Собором 
пожизненно20. Митрополит одновременно является епархиаль-

20 В избрании Предстоятеля Православной Церкви в Чехословакии Митро
полита Дорофея можно отметить такие моменты: он был выдвинут как канди
дат на пост главы Церкви Священным Синодом по предложению своего пред
шественника Митрополита Иоанна. Для решения вопроса об избрании главы 
Церкви был созван Четвертый Поместный Собор в составе 70 делегатов-епи-
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ным архиереем (Устав Православной Церкви в Чешских Землях 
и в Словакии. § 2, 1—2), Председателем Священного Синода 
(§ 3, 1) и Митрополичьего Совета в Чешских Землях (§ 13, 1). 

Священный Синод, состоящий из епархиальных епископов, 
«обсуждает вопросы веры и нравственности, сотрудничает с Ми
трополитом при каноническом управлении Церковью» (§ 3), вы
носит окончательное решение по судебным делам (§ 11, 3). 

Высшим законодательным и административным органом Церк
ви в Чешских Землях и в Словакии является Поместный Собор, 
в состав которого входят Митрополит, правящие епископы, пред
ставители церковных учреждений. Собор избирает и Митропо
лита тайным голосованием (§ 12). 

Исполнительный орган Собора — Митрополичьи Советы 
(Митрополичий Совет по управлению Православной Церковью 
в Чешских Землях и Митрополичий Совет по управлению Пра
вославной Церковью в Словакии), а Митрополичьих Советов — 
Управления (§ 13, 1, 4). 

Во главе епархий стоят епархиальные архиереи, избирае
мые* Епархиальным Собранием «по представлению Священно
го Синода» (§ 4, 1). Также избираются и викарные епископы 
( § 5 ) . Епархиальное Собрание во главе с епископом-председате
лем — высший административный орган епархии — «обсужда
ет все важные вопросы в епархии» (§ 14). Исполнительный ор-

скопов, представителей духовенства и мирян от всех четырех епархий. Заседа
ния Собора открыл сам архиепископ Дорофей. Собор рассмотрел, прежде все
го, отчет о деятельности Церкви за период от Третьего Поместного Собора, 
а затем приступил к выборам главы. На время выборов архиепископ Дорофей 
покинул Собор, заседаниями которого стал руководить епископ Михаловский 
Мефодий. По решению Собора голосование проводилось открыто. Результа
ты выборов сообщила кандидату трехчленная делегация, которая и привела его 
в зал заседания Собора. Все присутствующие — делегаты и гости — встрети
ли новоизбранного аплодисментами. Затем последовали поздравления от цер
ковных и гражданских представителей, а также от гостей. Новоизбранный гла
ва Поместной Церкви поблагодарил Собор за оказанное доверие и в своем сло
ве изложил программу предстоящей деятельности. 
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ган Епархиального Собрания — Епархиальный Совет (§ 15, 1). 
Ему предписывается также в случае освобождения епископской 
кафедры подготовить в течение 40 дней выборы нового еписко
па (§ 6, 1). В каждой епархии устанавливается «духовный суд», 
рассматривающий нарушения на местах (§ 11, 1—4). 

Епархии разделяются на окружные благочиния (архидекана
ты, протопресвитераты), благочиния (деканаты) и приходы ( § 8 , 
1—3). Высшим органом управления приходом служит Приход
ское Собрание, исполнительным — Совет кураторов, председа
тель которого избирается Приходским Собранием (§§ 16 и 17). 
При каждой епархии и приходе имеются ревизоры — «контроль
ные органы» ( § 2 0 ) . 

Монастыри подчиняются непосредственно епископу (§ 10, 2). 
В жизни Церкви активное участие принимают миряне — «яв

ляются членами всех административных коллективных органов» 
(§ 22, 2). 

Избранные быть служителями Церкви «на ведущих местах» 
приносят присягу: «Обещаю перед Всемогущим Богом, что бу
ду верен Святой Православной Церкви, буду хранить ее веро
учение, канонические предписания, Устав и Святое Предание. 
Я не буду предпринимать ничего, что нанесло бы вред ее инте
ресам и вызвало бы смуту. Я обещаю, что буду хранить молча
ние (должностную тайну. — /С. С.) по обсуждаемым делам и в 
обществе всегда буду защищать интересы Святого Православия» 
(§ 24. 2). 

Церковь и ее учреждения являются юридическими лицами — 
(§ 28). 

13. Связи между Чехо-Словацкой — Чешских Земель и Слова-
кии — и Русской Православными Церквами 

Традиционны тесные братские связи Чехо-Словацкой Праволав-
ной Церкви и Русской Православной Церкви. Продолжаются 
они и в настоящее время. В марте 1992 г. Предстоятели двух По-
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местных Православных Церквей — Святейший Патриарх Алек
сий II и Блаженнейший Митрополит Дорофей — встречались в 
Стамбуле, а в сентябре того же года Святейший Патриарх Алек
сий II посетил Чехо-Словацкую Церковь. 

Через четыре года — в 1996 г. Святейший Патриарх Алексий 
II еще раз был гостем Православной Церкви Чешских Земель и 
Словакии. В Кошицах и Братиславе Его Святейшество освятил 
места для постройки новых храмов. Тогда же была достигнута до
говоренность об открытии в Москве при храме святителя Ни
колая в Котельниках Представительства Православной Церк
ви Чешских Земель и Словакии. Официальное открытие Подво
рья состоялось в конце ноября 1999 г. во время визита в Москву 
Блаженнейшего Митрополита Чешских Земель и Словакии До-
рофея. Приветствуя Митрополита Дорофея и его спутников, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексия II от
метил: «История Православия в землях Чехии, Моравии и Сло
вакии исполнена трагическими событиями, жертвенной борьбой 
верных последователей святых Кирилла и Мефодия за чистоту 
православной веры. Общие славянские корни неразрывно свя
зывали населявший земли Чехии и Словакии народ с их братья
ми по вере, помогая православным чехам и словакам сохранить 
восточную традицию, вопреки сильным влияниям извне. И имен
но Русская Православная Церковь сыграла важную роль в воз
рождении Православия в этих землях, стала Церковью-Матерью 
Православной Церкви Чешских Земель и Словакии, даровав ей 
в 1951 году каноническую автокефалию... Сохранение и укрепле
ние всеправославного единства на фоне раздираемого конфликта
ми и противоречиями мира является в наши дни одной из главных 
задач, стоящих перед Православными Церквами. Мы надеемся, 
что деятельность Подворья Православной Церкви Чешских Зе
мель и Словакии в Москве будет выполнять данную задачу, спо
собствуя более тесному общению между нашими Церквами». 

В октябре 2001 г. архиепископ Пражский и Чешских Земель 
Христофор посетил Московскую духовную академию, где прочи-
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тал доклад на тему: «Истоки Православной Церкви в Чехии». И 
в последующие годы неоднократно архиепископ Христофор был 
гостем Русской Православной Церкви. 

Свято верим, что по молитвам святителя-мученика Горазда 
братский союз и дружеское согласие наших Церквей будут неиз
менно расширяться и укрепляться во славу Божию, во имя спасе
ния верных чад, на благо единства христиан и мира во всем мире. 
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