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АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Иерей Николай Денисюк 
(Минск, Минская духовная академия)

В 1970 г. русские православные приходы в Америке получили свою са-
мостоятельность и отныне образовали Поместную Православную Церковь 
в Америке [2, с. 550]. Протопресвитер Александр Шмеман был одним из 
участников этого события. Учитывая тот факт, что на территории Америки 
существовало и существует несколько православных юрисдикций, данное 
событие вызвало огромный резонанс в американском обществе и в Право-
славной диаспоре в целом. 

Негативное отношение к автокефалии в Америке заставило протопрес-
витера Александра разобраться в истории становления такого церковно-
юридического «обряда», как получение автокефалии одной Поместной 
Церкви от другой. 

Прот. Александр Шмеман, сохраняя свое нейтральное отношение к 
данному вопросу, издает в 1971 г. статью «Знаменательная буря», в которой 
он излагает историю развития христианства и появления такого феномена, 
как Поместная Церковь. Он пишет, что главные авторитеты Церкви, Писа-
ние и Предание, не знают такого понятия, как автокефалия. В Священном 
Писании ни Господь, ни Его ученики-апостолы, проповедуя Евангелие по 
Римской империи, никаким образом не создавали конкуренции между об-
щинами воцерковленных городов в плане управления своей местной Цер-
ковью. В первые века христианства полнота Поместной Церкви и через это 
проявление единства с остальными Церквями зависела от единства в вере, 
предании и христианском образе жизни христиан по всей Империи. Каж-
дая Церковь избирала себе епископа, то есть управителя, который отвечал 
за административную организацию своей Поместной Церкви. 

Конкуренция между церковными общинами создается искусственно 
под влиянием светской Римской власти. Довольно активно это происхо-
дит во время правления императора Константина Великого. При нем про-
исходит административная реорганизация областей Империи. Создаются 
префектуры, диоцезы, провинции [1, с. 37]. Еще одной причиной стала 
легализация христианства в Империи. Что послужило развитию взаимо-
отношений Церкви и государства. Церковь стала соработником Империи 
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в плане морального и духовного воспитания граждан. Следовательно хри-
стианские общины, называющиеся уже в то время Церквями, которые на-
ходились в более развитом полисе, получают преимущественный статус 
перед провинциальными общинами. 

Таким образом невольно создается церковная зависимость более раз-
витых от менее развитых общин и образуются Поместные Церкви, епи-
скопы которых являлись самыми влиятельными и представительными как 
внутри Церкви, так и в сотрудничестве с Империей. Это Римская, Констан-
тинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская Церкви. 

В процессе распада Римской империи территория данных Церквей 
была захвачена мусульманами, что ограничивало власть епископов. Поэто-
му территории, формально подчинявшиеся поместному Патриарху, но не 
находящиеся под властью мусульман, стали просить возможности самосто-
ятельного церковного управления. Так стали появляться новые Поместные 
Церкви. Это также подтверждается исламским понятием “религии-нации” 
(миллиет), согласно которому весь византийский мир, оказавшийся под ту-
рецким владычеством, получил преемство “имперского” предания. «В силу 
этого принципа Вселенский патриарх облекся не только de facto, но даже и 
de jure функцией главы всех христиан; он стал как бы их “Императором”» 
[2, с. 561]. Поэтому без согласия Константинопольского патриарха не могло 
произойти никаких новых легитимных церковных отделений. 

Также протопресвитер Александр подчеркивает тот факт, что процесс 
переговоров по получению автокефалии велся не церковной властью, а 
властью государственной, примером он приводит получение автокефалии 
Русской Церковью в XVI в. [3, с. 585]. 

Возвращаясь к автокефалии Американской Церковью можно сказать, 
что полученная автокефалия является попыткой объединить все право-
славные приходы Америки под одну юрисдикцию. Тем более Православие 
на Американском континенте существует уже более 200 лет. Несмотря на 
это большое количество американцев отрицают прошлое Православной 
Церкви в Америке. «Многие говорят о том, что «Православие здесь мо-
лодо, что православным здесь нечего помнить… Церковь не имела здесь 
своего прошлого, своей судьбы, выкованной поколениями верующих, их 
смиренным и жертвенным подвигом» [3, с. 585]. Это звучит как если бы 
прошлое не было здесь духовной реальностью, которую каждый право-
славный должен принять [3, с. 585]. 

Протопресвитер Александр считает, что особенность Православия в 
Америке заключается в возможности быть встречей разных националь-
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ных традиций. Этим объясняется существование здесь борьбы двух начал: 
«обостренной этничности, самозащиты каждой этнической группы перед 
угрозой отрыва от корней и начала «открытости», раскрытия другим своих 
ценностей, своей традиции» [3, с. 587]. А Поместная Церковь, основанная 
здесь почти два столетия тому назад, как раз таки и была предназначена 
разрешить этот конфликт [3, с. 587]. 

Протопресвитер Александр замечает, что православная миссия в Аме-
рике была проведена преподобным Германом Аляскинским, представи-
телем Русской Православной Церкви. Поэтому и православные общины 
Америки подчинялись Русской Церкви. Но когда в 1917 г. в Российской 
империи произошла революция и Церковь утратила возможность быть 
духовной поддержкой своей паствы, в Американских приходах начинает-
ся самостоятельная работа по решению внутрицерковных вопросов, что 
укрепило Американское духовенство и мирян и дало возможность Церкви 
быть самостоятельной. «Появились споры на конференциях и соборах по 
вопросам воспитания детей, о духовных школах, миссионерстве, издатель-
ской деятельности, все это является примерами и признаками самостоя-
тельного укрепления. Все эти проблемы стали знамениями силы и роста 
церковного сознания. Все они, если можно так сказать, сплотили верую-
щий народ и духовенство» [3, с. 588]. 

На данный момент автокефалия Американской Православной Церкви 
признается Русской, Болгарской, Грузинской, Польской и Чешкой Церквя-
ми. Восточными патриархатами Церковь до сих пор признается лишь как 
самоуправляемая Церковь внутри Русского Патриархата [4]. Отец Алек-
сандр Шмеман считает, что данная проблема является символом ущерб-
ности и морального недостатка среди всех Православных юрисдикций. 
«Мысль о том, что эти пределы чисто национальные, что каждый русский, 
грек, серб или румын принадлежит своей Церкви, где бы он ни жил, и 
что ipso facto каждая национальная Церковь имеет канонические права по-
всюду — есть таким образом новая мысль, поистине результат reductio ad 
absurdum. Появились даже “Церкви в изгнании”, с “территориальными” 
титулами епископов и епархий; появились национальные продолжения не-
существующих Церквей; появились, наконец, иерархия, богословие, даже 
духовность, защищающие все это как нечто вполне нормальное, положи-
тельное и желательное» [3, с. 563]. 

По этой причине прот. Александр считает, что до тех пор, пока пред-
ставители всех юрисдикций не согласуют условия своей совместной цер-
ковной жизни, настоящая автокефалия Америку не ждет. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УНИАТОВ 
В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

С 1772 ПО 1839 г.

Протоиерей Александр Романчук 
(Минск, Минская духовная академия)

Статистические данные, относящиеся к численности униатов на тер-
ритории России с 1772 по 1839 г., постоянно приводятся в исторической 
литературе. В то же время, с одной стороны, в исследованиях встречаются 
значительный разброс цифр и их несогласованность. Представляется, что 
этот вопрос остается в проблемном поле исторической науки. 

Согласно подсчетам В. Колбука в процессе разделов Речи Посполитой 
с 1772 по 1795 г. подданными Российской империи стали 4 653 379 униатов 
[1, s. 50]. По мере включения в состав России белорусско-литовско-укра-
инских территорий количество приверженцев Унии возрастало. Однако, 
имела место и противоположная тенденция. В июле 1780 г. по повелению 
императрицы Екатерины II был издан указ о прекращении существования 
Полоцкой униатской кафедры и учреждении Полоцкой униатской духов-
ной консистории. В этом законодательном акте, помимо прочего, государ-
ственным чиновникам предписывалось в случае вакансии при каком-либо 
униатском приходе священнического места спрашивать прихожан, не же-
лают ли они иметь православного священника. Если они изъявляли на это 


