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УО МГПУ им. И.П. Шамякина 

В послевоенный период на территории ПНР существовали две конфессии, 

первая – католическая, вторая по численности – православная. Отношения между 

Польской Православной Церковью и государством определялись на основе принципа 

свободы совести и вероисповедания, свободы отправления религиозного культа, 

запрещения дискриминации за религиозные убеждения, равноправия всех религиозных 

организаций и отделения церкви от государства. В Конституции Польши, принятой 16 

февраля 1976 г. в статье 82 провозглашалось, что государство обеспечивает гражданам 

свободу совести и вероисповедания. Церковь и другие вероисповедные общества могут 

свободно отправлять свои религиозные функции [1, s. 77]. В ПНР никто не может 

принуждать граждан не принимать участие в религиозных мероприятиях или обрядах, 

а также нельзя принуждать кого-либо участвовать в религиозных мероприятиях или 

обрядах. Церковь отделена от государства. Основы отношений государства и церкви, а 

также правовое и имущественное положение вероисповедных обществ определяются 

законом. 

В ПНР сохранялось государственное финансирование церкви, а также уроки 

религии и христианская символика в государственных школах (в основном это 

касалось Польской Католической Церкви, т.к. она являлась ведущей конфессией в 

стране). Польское правительство выделяло крупные материальные средства на 

восстановление разрушенных храмов и строительство новых, а также на содержание 

законоучителей. Так, в конце 1980-х гг. прокатилась волна пожаров православных 

храмов в Белостокском воеводстве. В связи с данными событиями по инициативе 

депутата сейма от христианско-общественного союза Э. Чиквина в парламенте было 

обращено внимание на накаленную атмосферу в среде верующих. Чиквин обратился к 

государственным властям Польши с предложением предпринять решительные 

действия по охране духовного наследия православного населения и направить на 

рассмотрение парламента законопроект «Об отношении государства к Православной 

Церкви». В результате 4 июля 1991 г. Президент Республики Польша Л. Валенса 

подписал «Устав об отношении государства к Автокефальной Польской Православной 

Церкви» [2, с. 376].  

Согласно данному документу Польская Автокефальная Православная Церковь 

независима от духовной и светской власти. В своих внутренних делах Церковь 

руководствуется собственным правом, свободно проявляет духовную и 

юрисдикционную власть, управляет своими делами, употребляет при богослужении 

старо-церковно-славянский язык. Уставом признаются нерабочими днями для 

православных: первый и второй день Рождества Христова, Крещение Господне, 

Благовещение, второй день Пасхи, Преображение Господне и Успение Божией Матери.  

В административно-территориальном плане согласно Уставу Польской 

Православной Церкви от 26 февраля 1970 г. и Статуту приходов от 9 декабря 1970 г. 

она состояла из митрополии, разделенной на епархии: Варшавскую и Вельскую, 

Белостокскую и Гданьскую, Лодзинскую и Познаньскую, Вроцлавскую и Щецинскую, 

Перемышльско-Новосондетскую, Люблинско-Холмскую, Аквилейскую (в Италии), 

Церковь в Португалии и Бразилии (пять епархий) и 213 приходов. Возглавляет 

Польскую Православную Церковь Митрополит Варшавский и всея Польши, в 

непосредственном ведении которого находится епархия Варшавская и Вельская, также 

он является председателем Синода. Помогает ему управлять митрополией заместитель, 

которого Собор правящих епископов избирает на семилетний срок. Остальные епархии 
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управляются епархиальными епископами при помощи викарных епископов и 

Епархиальных Советов. Высшим органом управления является Синод Епископов, 

созываемый Митрополитом два раза в год. При митрополии действовали 

Митрополичий Совет, Церковный Суд, Митрополичий Миссионерский Комитет, Фонд 

социального обеспечения, а также ревизионная, хозяйственно-бюджетная, издательская 

комиссии, комиссии по образованию и подготовке кадров. 

Польская Православная Церковь имела свои духовные учебные заведения. 

Среди них Варшавская Православная Духовная Семинария, обучение в которой 

предусматривало получение среднего духовного образования, а высшее можно было 

получить, окончив секцию православного богословия в Варшавской Христианской 

Богословской Академии. Средства на содержание семинарии поступали от церкви,  

а Академии – из бюджета государства. При семинарии действовал филиал 

Государственного общеобразовательного лицея, где учащиеся проходили программу 

средней школы. Срок обучения в Академии составлял пять лет и после ее окончания 

слушатели получали степень магистра богословия. Академия выпускала свой журнал 

«Ежегодник теологический». 

Церковные власти уделяли достаточное внимание воспитанию и обучению 

православной вере детей и молодежи, создавали условия для получения уроков по 

основам христианской веры. По желанию родителей дети могли посещать 

катехизические пункты, находящиеся при церковном приходе или в частных 

помещениях, где священники преподавали Закон Божий. Печатным органом Польской 

Православной Церкви с 1970 г. являлись «Известия Польской Автокефальной 

Православной Церкви», издавался ежемесячный журнал «Церковный Вестник» и газета 

«Ежегодник Подляский». Братство православной молодежи ежеквартально выпускало 

на белорусском языке «Каноник» (с 1991 г.) и на польском языке «Ведомости братства» 

(с 1992 г.), а также «Православие» (c 1985 г.). С 1960 г. ежегодно печатался церковный 

календарь, в котором давался обзор главнейших событий Польской Православной 

Церкви. Интересен тот факт, что в 1975 г. богословы Польской Православной Церкви, 

Старокатолической, Лютеранской и Реформаторской совместно перевели Библию на 

современный польский язык [2, с. 378].  

На современном этапе Польская Православная Церковь насчитывает 506 800 

верующих. Количество приходов на 2012 год составляло 237, из них 226 в Польше, 11 – 

за границей, численность клира — около 420 чел. Приведенные данные подтверждают 

то, что она является второй по величине церковью в Польше. Православные в основном 

проживают на территории Подляского воеводства, особенно в районе городов 

Белосток, Гайновка, Бельск-Подляшский и Семятыче. С 12 мая 1998 г. Предстоятель 

Православной Церкви – Блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Савва 

(Грыцуняк). В Варшаве действует трехгодичная православная семинария.  

В Христианской Теологической Академии и в Белостокском университете на 

факультете православной теологии можно получить высшее православное образование. 

В Белостоке также существует православный культурный центр, православное 

молодежное объединение. 

Необходимо отметить, что в ПНР католическая церковь, как уже говорилось 

выше, являлась доминирующей по числу верующих религиозной организацией.  

В первые послевоенные годы польские власти способствовали восстановлению 

костелов, финансировали католическую печать, не препятствовали духовному 

образованию. В то же время польские власти неоднократно пытались подчинить себе 

католический епископат, но эти попытки оказались неудачными. В послевоенный 

период был создан Церковный фонд на основе отобранной государством церковной 

собственности. Впоследствии из этого фонда в размере 80% оплачивались взносы в 
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фонд медицинского и социального страхования за священнослужителей иных 

вероисповеданий и семинаристов, 40% приходилось именно на католических 

священников [3, с. 68]. Власти вынуждены были прибегать к посредничеству 

епископата, поэтому в такие периоды положение Польской Католической Церкви 

улучшалось. Например, в середине 1950-х гг. были восстановлены уроки религии в 

школах за счет Министерства просвещения, выпущены на свободу многие религиозные 

деятели. В 1960–1970-х гг. ситуация изменилась в худшую сторону: была проведена 

антицерковная кампанию, когда из школ, больниц, магазинов, аптек и государственных 

учреждений вынесли религиозную символику, семинаристов стали призывать в армию, 

власти провели инспекции семинарий.  

В первой половине 1970-х гг. ситуация вновь изменилась. Со стороны властей 

проводилась политика уступок в отношении церкви. Так, государство передало в ее 

собственность ряд зданий, простило церковные долги. В 1989 г. были созданы  

5 комиссий для решения вопроса о возвращении национализированного церковного 

имущества. В результате их деятельности Польская Католическая Церковь вернула 

около 69 % собственности. В это время епископат выступил в качестве посредника 

между властью и оппозицией, в том числе при переговорах государственных структур 

и профсоюза «Солидарность». Авторитет католической церкви в ПНР еще более возрос 

в 1978 г., когда кардинал Кароль Войтыла стал римским папой Иоанном Павлом II.  

В 1990-е гг. католическая церковь укрепила свои позиции в Польше в условиях 

существования относительно слабой власти. В 1991 г. была основана католическая 

радиостанция «Радио Мария», а в 1993 г. между Ватиканом и Польшей был заключен 

конкордат, который закрепил возможность преподавания религии в детских садах и 

школах [3, с. 68]. В 1990-е гг. католическая церковь активно участвовала в 

политической борьбе, откровенно поддерживая «католических политиков». В свою 

очередь депутаты сейма, избранные при поддержке церкви, регулярно пытались 

блокировать законопроекты, призванные регулировать вопросы контрацепции, 

абортов, полового просвещения, экстракорпорального оплодотворения, поддерживали 

костел в вопросах возвращения церковного имущества, а также в его нежелании 

платить налоги. Например, в 1991 г. обсуждался законопроект о телевидении и 

радиовещании, сенаторы под влиянием церкви добавили в его текст положение о том, 

что государственные и общественные СМИ обязаны пропагандировать в передачах 

христианские ценности. Принятие закона из-за данного вопроса затянулось больше чем 

на год. В результате было принято положение, согласно которому общественные СМИ 

обязаны были проявлять уважение к христианским ценностям. В Польше государство 

признавало церковный брак при условии его регистрации в 5-дневный срок, но 

отказывалось признавать церковные разводы. Следовательно, возникал вопрос о том, 

насколько каноническое право должно учитываться государством. 

Таким образом, за католической церковью в Польше закреплялись 

преимущества как в религиозной, так образовательной, общественной жизни 

государства. В целом в Польше наблюдалось не столько желание государства 

использовать католицизм в качестве политического инструмента, сколько церковь 

пыталась реализовать попытки построения католического государства. Польская 

Православная Церковь не обладала такими преимуществами и старалась не 

вмешиваться в светские дела государства. И для католической, и для православной 

церкви было характерным ослабление их влияния, особенно среди молодежи. Обе 

церкви ощущали одинаковые проблемы с преподаванием религии в школах, но у 

православных это проявлялось не так остро и болезненно, как у католиков. 

Следовательно, в Польше можно констатировать наличие достаточно сложных и 

неоднозначных проблем во взаимоотношениях церкви и общества, что в первую 
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очередь связано с поиском европейской идентичности и стремлением сохранить свою 

самобытность, которая для большинства поляков немыслима без католицизма. В стране 

были созданы благоприятные условия для религиозной жизни православных, но в тоже 

время продолжали господствовать предубеждения и стереотипы в отношении 

исповедников восточной ветви христианства. 
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