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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПНР  

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Л.В. Гавриловец 
УО «Мозырский государственный педагогический университет 

им. И.П. Шамякина» 

После завершения Второй мировой войны летом 1948 г. в Москву 
прибыли делегаты Православной Церкви в Польше с обращением к 
Святейшему Патриарху Алексию I и Священному Синоду Русской Пра-
вославной Церкви. Делегаты Православной Церкви в Польше испрашивали 
благословения на создание канонической автокефалии. Выслушав обращение 
представителей делегации, Святейший Патриарх Алексий и Священный 
Синод Русской Православной Церкви 22 июня 1948 г. приняли по данному 
вопросу решение – дали Православной Церкви в Польше право на полное 
самостоятельное управление и восстановили с ней каноническое 
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молитвенное и литургическое общение [1, 44]. Начиная с 1948 г. Польская 
Церковь имеет право сама избирать главу. Во главе Православной Церкви в 
Польше временно стал архиепископ Белостокский и Бельский Тимофей [2, 
8]. Таким образом, Польская Церковь сама отказалась от неполной 
автокефалии, которая была ей дана в 1924 г. Константинопольской 
Церковью, признав ее «неканонической и недействительной». 

В апреле 1951 г. Собор епископов Автокефальной Польской 
Православной Церкви решает вопрос о замещении вдовствовавшей с 1948 г. 
митрополичьей кафедры. Собор епископов постановил, что так как они не 
находят ни в своей среде, ни среди духовенства и верующих Польской 
Православной Церкви достойного кандидата на столь ответственный пост, то 
необходимо обратиться за помощью к Святой Автокефальной Русской 
Церкви. В связи с этим было принято решение обратиться к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси с просьбой о предоставлении 
канонического разрешения лицу, состоящему в духовном сане, достойному 
занятия митрополичьей кафедры и поста Первого Епископа и Главы Церкви 
на переход в юрисдикцию Польской Автокефальной Православной Церкви 
[3, 3]. 

Принимая во внимание ходатайство Собора епископов Польской 
Православной Церкви, Святейший Патриарх Алексий I и Священный Синод 
15 июня 1951 г. постановили отпустить в юрисдикцию Польской 
Автокефальной Православной Церкви Преосвященного Архиепископа 
Львовского и Тернопольского Макария. Митрополит Макарий (в миру 
Михаил Оксиюк) организовал четыре епархии, открыл много новых храмов, 
благоустроил Свято-Онуфриевский мужской монастырь и Свято-Марфо-
Мариинский женский монастырь, реставрировал кафедральный собор в 
Варшаве и другие храмы. Благодаря его деятельности с 1957 г. начались 
занятия в Православной Богословской секции при Христианской академии в 
Варшаве, расширена программа преподавания в Варшавской Духовной 
Семинарии. Более способные учащиеся при митрополите Макарии стали 
посылаться в Русские Духовные Академии. При нем также начал издаваться 
ежемесячный журнал «Церковный Вестник». Как Предстоятель Автоке-
фальной Православной Церкви Митрополит Макарий устанавливал братские 
контакты с Поместными Православными Церквями и призывал верующих 
бороться за мир во всем мире [4, 373]. 

В мае 1961 г. после смерти митрополита Макария главой Польской 
Церкви избран митрополит Тимофей (в миру Георгий Шретер). Митрополит 
Тимофей в июне 1961 г. получил ученую степень доктора богословия за 
работу «Влияние Реформации на появление в Польско-Литовском госу-
дарстве переводов Священного Писания на белорусский и украинский 
языки». Вскоре митрополит Тимофей умирает (20 мая 1962 г.) и более чем 
три года митрополичья кафедра вдовствовала. Временно управляющим 
церковью был назначен архиепископ Лодзинский и Познаньский Георгий 
(Корянистов). 18 июля 1965 г. был избран и торжественно интронизирован в 
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Варшавском митрополичьем Марие-Магдалининском соборе архиепископ 
Белостокско-Гданьский Стефан. 

Митрополит Стефан (в миру Стефан Рудык) некоторое время был 

военным священником. Во время Второй мировой войны был интернирован, 

а затем находился в лагерях для военнопленных в Германии. По освобожде-

нии состоял благочинным Александро-Невского округа в сане архимандрита. 

В 1953 г. был хиротонисан в епископа Польской Православной Церкви. 

Владыка Стефан принимал участие в трех Всеправославных Совещаниях на 

о. Родос. В 1962 г. был избран вице-председателем Польского Экумени-

ческого Совета Церквей. В 1968 г. в качестве главы делегации Польской 

Церкви участвовал в работе IV Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Упсале. 

В 1964 г. (к 20-летию ПНР) награжден Рыцарским крестом ордена «Polonia 

Restituta». Митрополит Стефан ревностно заботился о благоустроении 

церковной жизни, о поднятии дисциплины среди духовенства, посещал 

самые отдаленные от Варшавы приходы. Великой заслугой митрополита 

Стефана явилась забота о престарелом духовенстве, вдовах и сиротах 

духовного звания, организации социального фонда. Он также создал 

комиссию, которая выработала проект Статута Польской Православной 

Церкви и отдала его на рассмотрение Собору епископов. Статут (Устав) был 

подписан 26 февраля 1970 г. После смерти владыки Стефана митрополичью 

кафедру возглавил Василий (в миру Владимир Дорошкевич). Белый клобук и 

вторую панагию он принял 1 марта 1970 г. С 1961 г. до избрания 

Митрополитом Варшавским был епископом Вроцлавским и Щецинским 

[4, 374‒ 375]. 

Отношения между Польской Православной Церковью и государством 

определялись следующими принципами: свобода совести и вероисповедания, 

свобода отправления религиозного культа, запрещение дискриминации 

за религиозные убеждения, равноправие всех религиозных организаций 

и отделение церкви от государства. Эти принципы были закреплены и в 

статье 82 Конституции Польши от 16 февраля 1976 г. Так, Конституция 

Польши гласила, что «Польская Народная Республика обеспечивает 

гражданам свободу совести и вероисповедания. Церковь и другие 

вероисповедные общества могут свободно отправлять свои религиозные 

функции. Нельзя принуждать граждан не принимать участие в религиозных 

мероприятиях и обрядах. Нельзя также принуждать кого-либо участвовать в 

религиозных обрядах или мероприятиях. Церковь отделена от государства. 

Основы отношений государства и церкви, а также правовое и имущественное 

положение вероисповедных обществ определяются законом» [5, 77]. 

В Польше также было предусмотрено, что власти выделяют крупные 

материальные средства на восстановление разрушенных храмов и строи-

тельство новых. 

Однако не все так гладко было в отношении Православной Церкви в 

Польше, как могло показаться на первый взгляд. В конце 1980-х гг. в Польше 
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прокатилась волна пожаров православных храмов в Белостокском 

воеводстве. В частности, сгорела старинная и весьма почитаемая церковь в 

Граборке. На Преображение Господне на Граборку, которую называют Горой 

Крестов, из всех стран Восточной Европы съезжаются тысячи православных 

паломников. 100 километров от Белостока или 170 км от Соколки пешком, 

неся на плечах деревянные кресты, они идут на Граборку. Эти кресты 

навсегда остаются на Граборке, врытые в землю среди сосен, которыми 

поросла гора, они и дали ей второе название. Крестные ходы с обетными 

крестами, завершающиеся тем, что паломники, трижды пройдя на коленях 

вокруг храма Преображения, устанавливают кресты на горе, проходят уже 

два века, с небольшим перерывом во время господства идеологии 

коммунизма. В 1980 г. их возобновило Братство православной молодежи. 

Святая гора Граборка является для православных в Польше центром 

духовной жизни. Здесь с 1947 г. существует женский монастырь святых 

Марии и Марфы. Многие священнослужители начинали здесь свой духовный 

путь, примером является и теперешний Предстоятель Польской 

Православной Церкви митрополит Савва (епископ Польской Православной 

Церкви, профессор теологии, бригадный генерал, Митрополит Варшавский и 

всея Польши с 31 мая 1998 г.) [6, 5‒ 6]. 

Согласно Уставу Польской Православной Церкви от 26 февраля 1970 г. 

и Статута приходов от 9 декабря этого же года, она состоит из митрополии, 

разделенной на 6 епархий: Варшавско-Бельская, Белостокско-Гданьская, 

Лодзинско-Познаньская, Вроцлавско-Щецинская, Перемышльско-Новосон-

детская, Люблинско-Холмская. С 1949 по 1952 гг. Польская Церковь имела 

три, а с 1952 г. ‒  четыре епархии: Варшавско-Бельскую, Белостокско-

Гданьскую, Лодзинско-Познаньскую и Вроцлавско-Щецинскую. В 1983 г. 

была восстановлена Перемышльско-Новосондетская епархия, а в 1989 г. ‒  

Люблинско-Холмская. В свою очередь епархии делятся на благочиния,  

а те состоят из приходов, общее количество которых насчитывается 213. 

Возглавляет Польскую Православную Церковь Митрополит Варшавский и 

всея Польши, в непосредственном введении которого находится епархия 

Варшавско-Бельская. Остальные епархии управляются епархиальными 

епископами при помощи викарных епископов и Епархиальных Советов. 

В помощь митрополиту Собор епископов избирает заместителя сроком на 

7 лет, который исполняет все обязанности митрополита в период, когда 

данная должность является вакантной. Высшим органом управления 

Польской Церкви является Синод Епископов, созываемый митрополитом два 

раза в год. Председателем Синода является митрополит. Печатные органы 

церкви ‒  «Известия Польской Автокефальной Православной Церкви» 

(издаются с 1970 г.), «Церковный Вестник», «Ежегодник Подляский» 

(с 1954 г.), которые выходят на русском и польском языках, а также Братство 

православной молодежи выпускает журнал «Православный» (с 1985 г.), 

академия ‒  «Ежегодник теологии» (с 1960 г.). 
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Для подготовки кандидатов в священники Православная Церковь 

Польши в 1950 г. открыла Варшавскую Православную Духовную Семинарию 

и в 1957 г. при Варшавской Христианской Богословской Академии секцию 

православного богословия. Семинария содержится на средства церкви, 

а академия за счет государственных средств. С 1973 г. при академии 

действуют двухгодичные богословские курсы для приходских клириков. 

Срок обучения в Варшавской Христианской Богословской Академии 

составляет 5 лет, а по окончании ее слушателям присваивается степень 

магистра богословия. Таким образом, после Второй мировой войны в ПНР 

церковно-государственные отношения строились по модели, принятой в 

СССР, но в более мягкой форме и в решении спорных вопросов 

предпочтение отдавалось Католической Церкви. Тем не менее, Православная 

Церковь в Польше постепенно укрепляет свои позиции, о чем свидетель-

ствует увеличение числа прихожан, расширение издательского дела, наличие 

собственных образовательных учреждений, лояльное отношение польских 

властей к существованию и развитию второй по счету конфессии на 

территории государства.  
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