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БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Приходько В. В. (УО МГПУ имени И.П. Шамякина) 

В период Второй мировой войны обострились противоречия между 

Болгарской Православной Церковью и болгарским правительством. В этот 

период Болгария являлась союзницей Германии, и Борис III был вынужден 

оказывать всяческую помощь Германии в лице Адольфа Гитлера для 

получения помощи и поддержки со стороны Германии. Однако в период 

Второй мировой войны Болгарская Православная Церковь неоднократно 

выступала против тех или иных действий прогерманского правительства, что 

наиболее ярко проявилось в вопросе защиты евреев и оказания помощи 

возрождавшейся Русской Церкви.  

По некоторым данным, к началу Второй мировой войны еврейское 

население Болгарии насчитывало пятьдесят тысяч человек или 0,3 % 

населения. Началом, послужившим преследованию еврейской нации, являлся 

приход к власти в начале 1940 года правительства во главе с Богданом 

Филиповым, который проводил политику, направленную на сближение с 

нацистской Германией, и политику геноцида в отношении еврейского 

населения.  

20 января 1942 года в Берлине было проведено собрание, на котором 

обсуждались меры по поводу указания А. Гитлера «об окончательном 
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решении еврейского вопроса». На нем был принят «дьявольский» 

Ванзейский протокол, по которому предусматривалось уничтожение 

одиннадцати миллионов евреев из тридцать одной европейской страны, 

причѐм, было уточнено точное количество евреев, депортируемых в лагеря 

смерти из каждой страны. Из Болгарии планировалось депортировать  

48 000 евреев [1]. 

По данному вопросу и возникли первые противоречия между 

Болгарской Православной Церковью и болгарским правительством. 

Болгарская Православная Церковь, а также иерархи стремились к защите 

еврейского населения Болгарии. Известны и конкретные мужественные 

поступки различных иерархов. Так, митрополит Софийский Стефан прятал у 

себя раввина, а митрополит Кирилл публично выступал в защиту 

преследуемых в Пловдиве евреев и даже прикрепил шестиконечную звезду 

Давида на свою архиерейскую мантию. Своим заступничеством Владыка 

Кирилл спас многих людей от высылки. Непосредственно участвовал в 

спасении евреев и председатель Священного Синода митрополит Неофит 

[2, s. 189]. Предпринимались попытки спасения Болгарской Православной 

Церковью от депортации македонских и фракийских евреев, но попытки не 

увенчались успехом, так как эти евреи не являлись гражданами Болгарии. 

По одним данным, в польские лагеря смерти из Болгарии было отправлено 

11 343 человека, по другим – 15 тыс.  

2 апреля 1943 года в Болгарию возвратился Борис III из ставки 

А. Гитлера, где было оказано большое давление на царя по решению 

еврейского вопроса в стране. После этого было принято решение о закрытии 

Народного собрания и снятия с постов наиболее активных лидеров. 

Болгарская Православная Церковь являлась, по сути, единственной 

защитницей болгарских евреев [3, с. 269]. Наибольшую роль в защите евреев 

Болгарская церковь сыграла на заседании Синода 2 апреля 1943 года. На нѐм 

иерархи поддержали решение о письменных и устных обращениях к царю и 

правительству, а также высказали решительную готовность мобилизовать 

приходское духовенство и с его помощью объявить с амвона своѐ воззвание 

ко всему болгарскому народу.  

5 апреля 1943 года к премьер-министру и министру иностранных и 

религиозных дел поступило обращение от Синода. В этом обращении Синод 

просил правительство: «1. Не лишать христиан еврейского происхождения и 

евреев вообще в этой стране их элементарных прав человека и гражданина, 

не лишать их права жить в стране и возможности работать, а также 

нормальных условий жизни. 2. Смягчить ограничительные меры в 

отношении евреев и не применять их с пристрастием и жестокостью. 

3. Отменить неоправданную обязанность христиан еврейского 

происхождения носить еврейскую звезду рядом с христианским крестом и 

платить налоги еврейской религиозной общине!» [4, с. 228]. 

Подобного рода идеи были озвучены и в докладной записке 

митрополита Неофита, составленной царю. Она была написана в довольно 
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остром тоне, что дало неоспоримо положительный результат: царь, который 

долгое время отказывал в аудиенции Неофиту, решил встретиться с малым 

советом Синода. За день до встречи премьер-министр Болгарии Б. Филов 

старался убедить царя в несостоятельности позиции архиереев. Сама встреча 

произошла 15 апреля, в ходе неѐ Б. Филов неоднократно нападал на 

иерархов, но они стойко защищали свои интересы по еврейскому вопросу. 

В конце мая с архиерейским посланием к народу выступил митрополит 

Стефан. Он призывал не оставлять евреев в унынии и отчаянии и оказывать 

содействие ограничению произвола со стороны Комиссариата по еврейскому 

вопросу с целью избежания позорных действий. Таким поступком Владыка 

вызвал гнев значительных правительственных чиновников. Митрополит 

Стефан был не одиноким в своей борьбе, но самым ее активным участником. 

Его поддерживали все члены Синода, а также вся Болгарская церковь. 

Обсуждение положения евреев в стране проходило 22, 24 и 25 июня на 

заседаниях Синода, на которых были также полностью одобрены действия 

Владыки Стефана. Все действия Болгарской Православной Церкви, а также 

активное сопротивление с ее стороны отправке из Болгарии евреев в лагеря 

смерти было самым сильным и практически неопровержимым аргументом 

для принятия Борисом III решения не допустить в его стране 

«окончательного решения еврейского вопроса» [4, с. 291]. 

Действия и неоднократные обращения Болгарской Православной 

Церкви к царю Борису III и правительству всѐ же дали результат. Премьер-

министр Б. Филов отмечал, что его величество полностью отменил меры, 

принятые против евреев. В конечном итоге царь отказался передать евреев 

болгарского происхождения в нацистские лагеря смерти, и таким образом 

48 тыс. человек были спасены от уничтожения. Память о том, что евреи 

Болгарии в 1940 г. были спасены в значительной степени благодаря 

заступничеству Болгарской церкви, сохраняется и в наши дни. 

В Иерусалимском центре памяти жертв Холокоста имеется мемориальная 

доска с благодарностью от еврейского народа. 
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