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СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Статья посвящена рассмотрению истории Сербской 

православной церкви, анализу ее изменений в рамках разных 

политических ситуаций и режимов. Также затрагиваются 

особенности появления и становления Македонской православной 

церкви и Свободной Сербской православной церкви. 

 

Начало второй половины 20 века, а именно послевоенное время, 

стало новым витком испытаний в истории Сербской православной 

церкви. Вторая половина 40-х и 50-е гг. стали периодом 

восстановления и приходом в нормальное состояние всей церковной 

структуры. За годы Второй мировой войны Церковь понесла очень 

большие потери. Было уничтожено немалое количество храмов                    

и убито не менее большое количество священнослужителей.  

Так, тогдашнему патриарху Гавриилу V пришлось ряд очень 

сложных проблем. Одной из таких проблем стало финансовое 

положение церкви. С приходом коммунистической власти                            

в Югославии на Церковь пало бремя платить слишком большие для 

послевоенной разрухи налоги. На это патриарх жаловался                             
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и представителю СССР в балканской стране А. Зубову: «обдирают 

церковь как липку» [1; с. 264].  

В 1950 г. патриарх Гавриил скончался. Ему на смену пришел 

патриарх Викентий. И на протяжение восьми лет своего руководства 

ему пришлось бороться с целым рядом трудностей. Патриарх 

испытывал трудности со стороны правительства, которые имели не 

самое положительное отношение к СПЦ (Сербская православная 

церковь). Помимо этого, активизировались и македонские 

священники, которые стали все более упорно продвигать идеи 

независимости тамошней церкви от белградского центра.                           

Но постепенно главе Церкви удалось стабилизировать ситуации. 

Немного поостыли трения между правящими властями Югославии и 

СПЦ. Удалось сохранить богословский факультет, который относился 

к стенам Белградского университета. Правда стоит сделать оговорку, 

что он все же был выведен из состава вуза, но при этом стал 

самостоятельной единицей при СПЦ. Поэтому и все траты на данное 

учреждение теперь также легли на плечи Церкви (в состав главного 

университета страны факультет вернется лишь в 2004 г.) [2]. Также 

СПЦ была сторонником нормализации отношений между 

Югославией и СССР. Это требовалось для упрощения сотрудничества 

с РПЦ (Русской православной церковью). Но в итоге все дошло до 

того, что Броз Тито сделал патриарха невыездным лицом, что стало 

еще одним препятствием для осуществления идей этого самого 

сотрудничества.  

В 1958 г. патриарха Викентия не стало. Новым лидером СПЦ 

стал патриарх Герман. Он начал проводить активные реформы 

духовного образования будущих священнослужителей. Но несмотря 

на все это, при патриархе Германе в истории СПЦ 20-го века 

случилось два самых важных события. Оба оказались расколами. 

Стоит начать с отделения от СПЦ так называем Свободной Сербской 

православной церкви. В 1963 году коммунистическая власть в 

Югославии стала давить на американского митрополита Дионисия 

(Миливоевича). Несогласный с политикой коммунистов митрополит 

был против сотрудничества с ними, вследствие чего под нажимом 

властей был смещѐн со своего поста. Отказавшись признать законным 

смещение, он откололся от Сербской церкви, основав независимую 

сербскую митрополию в США, которую назвал Свободной Сербской 

православной церковью. Так случился так называемый 

«американский раскол». В 1977 г. Церковь получила свое второе 

название. В Грэслэйк (штат Иллинойс, США) был построен Ново-

Грачаникский монастырь. Появилась «Новограчаницкая 
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митрополия». Просуществовало данное формирование до 2009 г., 

когда решением Архиерейского Собора Сербской Православной 

Церкви все структуры были упразднены [3].  

Вторым расколом стало отделение и превращения                                      

в самостоятельную единицу на православной карте мира 

Македонской православной церкви. Как уже писалось выше, 

македонцы начали вынашивать данные идеи еще в 40-е годы. 

Проблема состояла в том, что СПЦ не признавала не только право на 

свою церковь, но и сам македонский народ и его язык, считая их 

просто частью не до конца осознавших себя и запутавшихся сербов. 

Но с течением времени, не без участия властей, македонскому 

духовенству все же удалось добиться результата. В 1958 г. появилась 

автономия Македонской православной церкви. Далее они начали 

добиваться автокефалии. Сербская сторона была против такого. Но 

все в 1967 г. Македонская православная церковь добыла свою 

самостоятельность. Опять-таки не без помощи местной 

правительственной верхушки, сидящей в Скопье [4]. Церковь 

перешла на новоюлианский календарь, обозначив еще и таким 

способом свою обособленность от сербов. Споры на Балканах не 

утихают и доселе. В 21-ом веке они получили новый импульс. 

Македонское правительство сделало вне закона Охридскую 

архиескопию, принадлежащей СПЦ. Далее в этот конфликт 

включилась и третья сторона – Болгарская православная церковь 

(БПЦ). Софийское духовенство стало на путь того, чтобы ее признали 

Матерью-Церковью для МПЦ. Пока этот вопрос не решен. К нему 

также подключились и другие православные церкви, которые 

выбрали разные стороны спора [5].  

Если кратко описывать 90-е гг., период военного конфликта                

в Югославии, то тут можно выделить условную позицию СПЦ, 

которая придерживалась скорейшего окончания братоубийства                       

и уничтожения огромного количества земли.  За это ратовал                            

и патриарх того времени Павел.  

Современное положение СПЦ еще и осложненно косовским 

вопросом. На данный момент очень сложно определить количество 

православных в регионе из-за сложившейся там ситуации. Поэтому 

данный аспект православия в Сербии еще нуждается в более 

детальном исследовании.  

Таким образом, можно увидеть, что исследуемый отрезок 

времени в истории СПЦ случалось несколько важных событий. Это                 

и два раскола, и война на территории Югославии, и, последовавшая за 

ней, косовская проблема. 
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МЕСЦА БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ  

Ў СУЧАСНЫМ ПРАВАСЛАЎНЫМ СВЕЦЕ 

 

Праваслаўная царква у першыя два дзесяцігоддзі ХХІ ст. з’яўляецца 

дамінуючай рэлігійнай арганізацыяй у Беларусі. Беларуская Праваслаўная 

Царква альбо на 2018 год з'яўляецца самай масавай рэлігійнай 

арганізацыяй у Рэспубліцы Беларусь. Аднак, нягледзячы на свой вялікі 

аўтарытэт у грамадстве статусу самакіруемай царквы не мае і 

працягвае заставацца экзархатам Рускай Праваслаўнай Царквы. 

 
Нягледзячы на агульны працэс секулярызацыі грамадства                            

у свеце налічваецца больш за 220–260 млн. адэптаў праваслаўных 
цэркваў. Такім чынам, праваслаўе ўяўляе сабой трэцюю па колькасці 
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