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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие  

Каждый человек, перешагивающий порог православного 
храма, оказывается в особой атмосфере и испытывает сопричаст-
ность иной реальности. Слова молитв, звуки хора, исполняющего 
богослужебные песнопения, лики икон — все уводит человека от 
сиюминутных забот и погружает в другую систему жизненного 
измерения. А если вы войдете в старинную церковь или собор, где 
устремленные ввысь стены и колонны венчаются удивительным 
куполом и искусной росписью, душа будет готова оторваться от 
земли и лететь в небесные пространства, горний Божественный 
мир. В храме человек оказывается на перекрестке беспредельно-
вечного Царствия Божия и человеческой истории, имеющей вре-
менные и пространственные границы.

Ушедшие от нас эпохи можно рассматривать при помощи раз-
ных научных методологий. Одни ученые описывали историю как 
возникновение, развитие и упадок цивилизаций (Н. Я. Данилев-
ский, А. Тойнби) или культур (О. Шпенглер), другие воспринимали 
ее как процесс классовой борьбы и смену общественно-экономиче-
ских формаций (К. Маркс, Ф. Энгельс), третьи понимали ход исто-
рии как продвижение от традиционного к постиндустриальному 
обществу (Д. Белл, Э. Тоффлер). Во второй половине ХХ в. появи-
лись трактовки истории как процесса, реально охватывающего все 
человечество, образующего общее социальное пространство.

Если за основу логики человеческой истории мы возьмем 
не материальные, а метафизические характеристики  — прежде 
всего духовное развитие личности как процесс богоискания и 
спасения, — в этом случае нам необходимо обращаться не только 
к судьбе государств и цивилизаций с их социокультурными, по-
литическими, правовыми, социально-экономическими особен-
ностями, но выходить на изучение религиозной жизни людей. 
По словам Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Риди-
гера, 1929–2008), «задача Церкви на земле — вести свою паству 
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к спасению, к Царству Божию, к духовному и нравственному 
совершенству в условиях любых государственно-политических 
форм»1. Исследование духовной сферы человеческого бытия тес-
ным образом связано с церковной историей.

Православно-христианское вероучение рассматривает поня-
тие «Церковь» в нескольких аспектах. С одной стороны, Церковь 
понимается как мистическое духовное Тело Христово (Еф 1. 22–23). 
С другой, Церковь представляет общину верующих людей, собор-
но, единодушно скрепленных любовью Христовой и благодатью 
Святого Духа; Соборная Церковь не ограничена ни простран-
ством, ни временем — она включает всех православных христиан, 
в какой бы точке Земли они ни проживали. Наконец, Церковь — 
земное воплощение небесной организации, особый институт, не-
сущий Евангельский идеал и спасительную миссию людям.

На протяжении двух тысяч лет люди собирали и система-
тизировали сведения, связанные с историей Церкви. Для христи-
анина — будь то эпоха раннего Средневековья или современное 
общество высоких технологий, — накопленный церковный опыт 
всегда актуален, т.  к. Церковь постоянно проповедует о совер-
шенствовании души и духа человека, служении Богу и ближнему. 
На протяжении столетий Вселенская Православная Церковь, со-
стоящая из региональных (Поместных) Церквей, выступает хра-
нительницей Откровения Божия.

Современная география Поместных Православных Церквей 
несравнима с географией эпохи Иисуса Христа и апостолов. Двад-
цать веков назад общины, члены которых по примеру Спасителя 
выражали готовность без малейших раздумий быть распятыми за 
проповедь Его слов, появились вначале в Иерусалиме, затем в круп-
ных городах Сирии, Малой Азии, Балканского и Апеннинского 
полуостровов, на узенькой полоске африканского континента — в 
Александрии и Карфагене. С тех пор православно-христианский 
мир, выйдя за пределы «круга земель» (так древние называли очаг 
античной цивилизации — Средиземное, или Внутреннее, море с его 
берегами, островами и полуостровами), к рубежу XX–XXI столетий 

1 Цит. по: Комаров Е. Патриарх. М., 1994. С. 32.
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приобрел всеконтинентальный характер: «от А до Я» — от Амери-
ки до Японии. Христос, предвидя судьбу Евангелия на Земле, перед 
Вознесением сказал Своим ученикам: «Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф 28. 19). 
Апостолы с неутомимым рвением и огромным духовным подъ-
емом проповедовали Слово Божие всем известным и доступным 
им народам. Крайне актуально звучат слова пророка Давида, жив-
шего за десять веков до Христа, используемые сегодня в качестве 
прокимна (стиха) на церковной службе, посвященной памяти апо-
столов: «По всей земле проходит звук их и до пределов вселенной 
слова их» (в церк.-слав. переводе: «Во всю землю изыде вещание их 
и в концы вселенныя глаголы их») (Пс 18. 5).

В предлагаемом учебном пособии рассказывается о возник-
новении и развитии существующих в настоящее время Помест-
ных Православных Церквах, за исключением истории Русской 
Православной Церкви, изучение которой, как правило, состав-
ляет отдельную учебную дисциплину. Приведенный список ис-
точников и исследований охватывает библиографию, на которую 
опирался автор при написании пособия. Чтение указанной ли-
тературы, безусловно, носит выборочный характер, т. к. зависит 
от желания, возможностей, времени читателя и наличия того или 
иного издания в библиотеке.

Содержание пособия рассчитано на студентов высших учеб-
ных заведений высшего профессионального (в т.  ч. религиозного) 
образования, обучающихся по направлениям подготовки «История».

Материал пособия рекомендуется при изучении дисциплин 
«История Церкви», «История религий», «Религиоведение», «Исто-
рия мировой культуры», «История южных и западных славян», 
спецкурсов церковно-исторической, конфессиональной и культу-
рологической проблематики, изучаемых студентами высших учеб-
ных заведений в рамках направлений подготовки «Религиоведение», 
«Теология», «Культурология». Автор надеется, что содержание посо-
бия привлечет внимание преподавателей высшей школы, педагогов 
общеобразовательных и церковно-приходских (воскресных) школ и 
всех, кому интересна история зарубежного Православия.
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пострадавших за веру Христову в долине Ферейдан (Персия) в 
1616 г., 300 мучеников, пострадавших в XVII–XVIII вв. в горах Ла-
зетии (территория Западной Грузии и совр. Турции), бетанийских 
старцев архимандритов Иоанна (Майсурадзе, ум. 1957) и Георгия 
(Мхеидзе, ум. 1962) и игумена Евфимия (Кереселидзе)93.

11.6. Кипрская Православная Церковь11.6

Церковь в условиях английского колониального 

владычества (1878–1960). К 1860–1870-м гг. ситуация в Юго-Вос-
точной Европе и на Ближнем Востоке стала меняться: европей-
ские державы приступили к новому витку борьбы за обладание 
колониями. В 1869 г. был введен в действие Суэцкий канал, что 
обернулось соперничеством за Египет Великобритании и Фран-
ции. Достигло апогея национально-освободительное движение 
балаканских народов, а русско-турецкая война 1877–1878 гг. при-
вела к независимости Сербию, Северную Болгарию и Румынию.

Накануне Берлинского конгресса 23 мая 1878 г. была за-
ключена секретная англо-турецкая конвенция, согласно которой 
Кипр переходил во владение Великобритании. Стратегическая 
важность острова для английской колониальной системы на Вос-
токе была заключена в словах письма премьер-министра Бенджа-
мина Дизраэли, адресованного королеве Виктории: «Кипр — это 
ключ к Восточной Азии»94.

Почти на целое столетие Кипр превратился в английскую 
колонию. Правителем Кипра назначался верховный комиссар, 
одновременно исполняющий функции главнокомандующего дис-
лоцированными на острове английскими войсками. Несмотря на 
формальный статус Кипра как «турецкого депаратмента», комис-
сар абсолютно не зависел от османских властей и подчинялся не-
посредственно министру иностранных дел и министру колоний 
Великобритании.

93 Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриар-
хии. 2004. № 1. С. 21–22.

94 Цит. по: Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и междуна-
родно-правовой аспекты. М., 1986. С. 8.
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Поначалу киприоты с большим одобрением воприняли 
факт передачи острова под управление британцев, полагая, что 
Англия  — христианская страна, навсегда избавившая их от ос-
мано-исламского ига. Прибывшему на остров комиссару была 
устроена торжественная встреча во главе с Кипрским архиепи-
скопом Софронием (1865–1900). Киприоты надеялись на помощь 
англичан в процессе воссоединения с Грецией: приветствуя вер-
ховного комиссара в 1878 г., Софроний произнес: «Мы верим, что 
Англия поможет Кипру... объединиться с матерью Грецией, с ко-
торой он, естественно, связан»95.

Жителям острова понадобилось всего несколько лет для 
понимания того, что они обманулись в своих надеждах. Англи-
чане были заинтересованы в подавлении чувства национального 
самосознания киприотов, тесно связанного с Православием. На 
Кипре — исконно православном острове — начали активно дей-
ствовать протестанты. После кончины архиепископа Софрония 
англичане способствовали появлению в церковной среде двух 
враждебных партий, предлагавших своих кандидатов на пост гла-
вы Церкви. Только после девяти лет внутренних разногласий был 
избран новый предстоятель архиепископ Кирилл II (1909–1916). 
При владыке Кирилле II в 1914 г. появилась первая Конституци-
онная хартия Кипрской Церкви.

С началом Первой мировой войны, выступив на стороне 
Антанты, 5 ноября 1914 г. Англия аннексировала Кипр, что было 
реакцией на выступление Османской империи на стороне гер-
манского блока. Вопреки явно выраженной воле кипрского на-
рода, Лозаннская конференция 1923 г. окончательно закрепила 
остров за Великобританией. Турции ничего не оставалось, как 
принять совершившийся факт.

В марте 1925 г. Великобритания официально объявила 
Кипр своей колонией, во главе которой теперь стоял английский 
губернатор. С того времени на острове резко усилилась борьба 

95 Цит. по: Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и междуна-
родно-правовой аспекты. С. 11.



11. Поместные Церкви Ближнего Востока 369

за  национальную независимость, выливавшаяся в неоднократ-
ные гражданские выступления.

В 1931 г. киприоты объявили кампанию неповиновения, 
вызванную действиями колониальных властей, направленных 
на дискриминацию греческого образования. Восставших под-
держали представители Церкви. Англичане жестоко подавили 
выступление: его церковные и светские лидеры были высланы, 
многие киприоты убиты или арестованы; все, что могло напо-
минать о Греции,  — флаг, национальный гимн, портреты на-
циональных героев, политическая карта Греции, включающая 
Кипр, — было запрещено96.

Понимая значение Православия в жизни, образе мышления 
и национальной психологии киприотов, англичане проявляли 
активное вмешательство в дела Кипрской Церкви, взяв курс на 
ликвидацию иерархии. После восстания 1931 г. с острова были 
депортированы митрополиты Китийский Никодим и Кирений-
ский Макарий. Никодим скончался в Иерусалиме в 1937 г., а Ма-
карий вынужден был находиться в Афинах до 1946 г. В 1933 г. 
скончался архиепископ Кирилл III (1916–1933). Таким образом, 
в 1930-е гг. единственным православным архиереем острова яв-
лялся Пафский митрополит Леонтий, исполнявший обязанности 
местоблюстителя архиепископского престола. Выбирать нового 
предстоятеля англичане не разрешали. Кафедра главы Кипрской 
Православной Церкви вдовствовала более пятнадцати лет.

После Второй мировой войны колониальная система дожи-
вала последние дни. Страны Азии и Африки больше не желали 
мириться с отсутствием национального суверенитета. Произо-
шла эволюция английского управления и на Кипре.

Благодаря братской помощи иерархов Константинополь-
ского престола (митрополитов Адамантия и Макисма) в 1947 г. 
главой Кипрской Церкви был избран Пафский митрополит Леон-
тий, но спустя 37 дней после избрания он скончался. На смену ему 
пришел возвратившийся из ссылки митрополит Киренийский 

96 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 16.
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Макарий, ставший архиепископом под именем Макария II (1947–
1950). Одновременно были рукоположены архиереи для главных 
кипрских епархий — Пафской, Киренийской и Киттийской (Лар-
накской).

В 1948 г. архиепископ Макарий II создал Совет этнархии, в 
который вошли клирики и светские лица. Для вышедших из-под 
османского владычества киприотов институт этнархии — общи-
ны, организованной по национально-религиозному признаку, — 
имел жизненно важное значение и в ХХ столетии. Совет получил 
консультативные функции по национальным и политическим 
вопросам, что было весьма актуально в связи с подъемом осво-
бодительного движения на острове.

После кончины Макария II главой Кипрской Церкви был 
избран Китийский митрополит Макарий (в миру Михаил Хри-
стодулос Мускос), вошедший в историю как Макарий III (1950–
1977). Он всеми силами старался укреплять духовность киприо-
тов, поддерживать богословское образование. Владыка Макарий 
добился уважения к земельной собственности Церкви. С его не-
утомимой деятельностью связан завершающий этап борьбы Ки-
пра за политическую независимость.

Настаивая на самоопределении, в декабре 1949 г. греческое 
население острова обратилось к английской администрации за 
разрешением провести плебисцит по вопросу объединения с 
Грецией (энозиса). На эту просьбу последовал отказ. Тогда Кипр-
ская Церковь перешла к решительным действиям: состоявшийся 
15 января 1950 г. плебисцит показал, что из 224,7 тыс. кипрских 
греков 215 тыс. человек (95,7 %) проголосовали за объединение с 
Грецией97.

Как глава Церкви и одновременно национальный вождь-
этнарх, Макарий III в 1952 и 1953 гг. посещал ООН для решения 
проблемы самоопределения Кипра. Он составлял послания к гу-
бернатору острова, где указывал, что вопрос о статусе Кипра мо-
жет решать только сам кипрский народ на основании принципа 

97 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 21.
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самоопределения и согласно результатам плебисцита 1950 г. В от-
ветном письме от 11 мая 1953 г. Макарию было заявлено, что «пра-
вительство Ее величества не потерпит никаких изменений в ста-
тусе Кипра»98.

Терпение киприотов истощалось. 1 апреля 1955 г. на острове 
разразилась революция за освобождение острова от английских 
колонизаторов, в ходе которой Макарий выступил с программой 
предоставления Кипру самоуправления. Англичане отвергли 
требования киприотов и обвинили архиепископа в провале пе-
реговоров. Обеспокоенные ростом национально-освободитель-
ного движения и международным резонансом, который полу-
чила кипрская проблема, английские власти взяли Макария под 
стражу и сослали его на Сейшельские острова. Тем временем на 
Кипре произошли ужасающие события: с конца 1955 по начало 
1957 г. англичанами было вынесено 8 смертных приговоров, уби-
то ок. 300 киприотов, 650 человек заключено в тюрьмы, свыше 
1 тыс. человек помещено в концлагеря без суда и следствия99. Не 
стесняясь никаких средств, представители «туманного Альбиона» 
во что бы то ни стало хотели удержать остров в своих руках.

Кипрский вопрос осложнялся смешанным составом на-
селения острова: большинство населения составляли греки, но 
немалую роль играла и турецкая община. В 1958 г. английская 
дипломатия попыталась применить к Кипру план Макмиллана, 
по которому население Кипра разделялось на два враждующих 
лагеря  — греческий и турецкий,  — а колониальное управление 
островом Великобритания разделяла с Грецией и Турцией. Этот 
план был отвергнут не только Кипром и официальными кругами 
Греции, но также мировой общественностью100.

В 1959 г. на переговорах в Цюрихе (Швейцария) предста-
вители Кипра, Греции, Турции и Англии достигли компромисса: 
Кипр будет независимым государством, в котором президентом 

98 Цит. по: Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и междуна-
родно-правовой аспекты. С. 22.

99 Там же. С. 26.
100 Там же. С. 27–28.
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станет грек, а вице-президентом — турок. В этом же году архие-
пископ Макарий прибыл на Лондонское совещание, явившееся 
продолжением цюрихских переговоров. В Лондоне были под-
писаны соглашения, на основании которых Кипру позднее была 
предоставлена самостоятельность. Близился конец продолжав-
шейся более тысячелетия политической зависимости острова.

Напряженные переговоры завершилась знаменательным 
событием: еще до провозглашения суверенитета 13 декабря 1959 г. 
архиепископ Макарий был избран президентом, а 15 августа 
1960 г. официально провозглашалась независимость Кипрской 
Республики. Традиция этнархического управления, идущая еще 
со времен османского владычества, оказалась жизнеспособной: 
Макарий III совместил две высшие ветви власти на острове  — 
религиозную и политическую. Данное обстоятельство уникально 
для новейшей истории Православия. Вместе с тем оно свидетель-
ствует о печальной судьбе острова, когда в тяжелейших условиях 
арабского, латинского и османского пленения кипрской общине 
необходимо было выживать. Залогом спасения стала Церковь, 
выступавшая духовным и светским руководителем, ее авторитет 
был непререкаемым и единственным на протяжении веков.

Итак, Кипр получил политический суверенитет, но в соот-
ветствии с Цюрихско-Лондонскими соглашениями Великобрита-
ния сохранила часть Кипра (ок. 153 км²) под свои военные базы. 
Кипрская Церковь, в свою очередь, прошла долгий путь муче-
ничества и исповедничества, поддерживая веру и национальное 
чувство греков-киприотов.

Православная Церковь на независимом Кипре. Провоз-
глашение Кипрской Республики активизировало деятельность 
противников независимости: на протяжении 1960-х гг. Велико-
британия и США содействовали военным столкновениям между 
греческой и турецкой общинами острова101.

101 Подробнее о содержании статей Конституции Республики Кипр, 
признающих факт существования на острове греческой и турецкой общин 
см.: Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-правовой 
аспекты. С. 37–44.
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В 1963 г. представители Великобритании, Греции и Турции 
разобщили греческую и турецкую части Никосии нейтральной 
«полосой недоступности» — т. н. зеленой линией. Позже аналогич-
ные полосы были установлены в других кипрских городах: так, 
собственно, и произошло искусственное разделение острова. В 
этих зонах было задумано разместить воинские подразделения 
из состава английских, греческих и турецких армий, но посколь-
ку контингенты Греции и Турции присоединились к конфлик-
тующим сторонам, британские подразделения одни вступили в 
«зеленые зоны»102. Используя Цюрихско-Лондонские соглашения, 
Великобритания, Турция и Греция вмешались в конфликт и осу-
ществили военную оккупацию Кипра. На остров вступили во-
йска НАТО; предусматривалось присоединение Кипра к Греции, 
но теперь киприоты самоотверженно продолжали национально-
освободительную борьбу за полную независимость.

Летом 1964 г. парламент Кипра принял резолюцию о праве 
народа на самоопределение, о выводе с острова английских во-
йск и против размещения иностранных баз. В ответ 8–10 августа 
1964 г. турецкая авиация подвергла ожесточенной бомбардировке 
мирные населенные пункты в северо-западной части Кипра. Эта 
военная провокация обострила обстановку в Восточном Среди-
земноморье. В дело вмешался СССР, обратившись к ООН с при-
зывом остановить опасное для дела мира развитие событий. В 
условиях нового витка «холодной войны» советская сторона за-
явила, что если дело дойдет до вторжения на Кипр, «то Совет-
ский Союз не останется в стороне»103, после чего обстановка отно-
сительно стабилизировалась.

В 1967 г. Кипр снова испытал давление: пришедшие к власти 
в Греции «черные полковники» возобновили курс на объедине-
ние Кипра с Грецией. Инициатором акции был полковник Георгий 
Гривас. Однако теперь киприоты не желали энозиса: независи-
мость и территориальная целостность острова была приобретена 

102 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 61.

103 Там же. С. 71–72.
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ими слишком дорогой ценой. В довершение всего на греко-ту-
рецкие переговоры об энозисе киприотов даже не пригласили. 
Президент Макарий заявил, что «кипрский вопрос не может и не 
должен зависеть от греко-турецкого диалога»104, судьба Кипра — в 
руках его жителей.

Кризис 1967 г. привел к значительному ограничению грече-
ского военного присутствия, но Греция продолжала борьбу про-
тив правительства Макария, используя в качестве политического 
инструмента авторитет Церкви. Выразилось это в том, что в 1972 г. 
Макарию составилась оппозиция в лице членов Кипрского Свя-
щенного Синода — митрополитов Геннадия, Анфимия и Киприа-
на, связанных с генералом Гривасом. Архиереи пытались оказать 
давление на президента и ставили перед ним условие отказать-
ся от этого поста, мотивируя свое требование тем, что Макарий 
нарушил нормы канонического права, совместив церковную и 
светскую ветви власти в своих руках. Кипрские архиереи словно 
забыли о ставшей традиционной для греческих общин Ближне-
го Востока системы этнархии. Их действия были продиктованы 
желанием избавиться от Макария как главы государства любым 
путем и пойти навстречу корыстным планам Греции по разделу 
Кипра. В противовес митрополитам-оппозиционерам Макария 
поддержало все кипрское общество, и 8 февраля 1973 г. он был 
вторично избран главой государства на последующий пятилет-
ний срок.

Тогда митрополиты предприняли другой шаг против Мака-
рия, требуя от него сложить полномочия главы Церкви. 8 марта 
1973 г. они собрались в Лимасоле, где приняли решение о низло-
жении архиепископа, выдвинув новую кандидатуру Кипрского 
первосвятителя — Пафского митрополита Геннадия.

Смута в Кипрской Церкви заставила отреагировать другие 
Поместные Церкви. 5 июля 1973 г. в Никосии под председатель-
ством Александрийского патриарха Николая VI (Варелопуса) со-
стоялось заседание Великого и Верховного Синода, участниками 

104 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 75.
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которого были Антиохийский патриарх Илия IV (Хазим) и 11 ар-
хиереев из Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского 
Патриархатов. Синод занял позицию Макария, приняв едино-
душное решение о недействительности постановлений кипрских 
митрополитов. Главным аргументом в пользу Макария, есте-
ственно, послужил факт учреждения на Кипре института этнар-
хии в XVII в. По решению Синода бунтующие митрополиты были 
отстранены от кафедр.

В ответ на поддержку Макария в июле 1974 г., по инициа-
тиве греческих офицеров, на Кипре произошел антиправитель-
ственный вооруженный переворот, в очередной раз направлен-
ный на присоединение Кипра к Греции и смещение Макария III 
с поста главы государства. Утром 15 июля 1974 г. в Никосии раз-
дался вой заводской сирены — сигнал к мятежу. Спустя полчаса 
после прибытия Макария в президентский дворец, подошедшие 
танки начали обстрел здания. Тайно покинув дворец, Макарий 
направился в Пафос, оттуда на борту вертолета британских воен-
но-воздушных сил он улетел на Мальту, а потом в Лондон105, откуда 
обратился ко всем великим мировым державам и дружественным 
странам с призывом поддержать кипрский народ в его борьбе за 
суверенитет и осудить действия греческой диктатуры.

В эти тяжелые для острова дни Турция не преминула вос-
пользоваться ситуацией: под предлогом защиты интересов мест-
ной общины 20 июля 1974 г. на Кипр началась высадка турецких 
войск. Фактически Турция осуществила военную интервенцию. 
Великие державы отказались препятствовать Турции, автома-
тически развязав ей руки: в оккупированных северных районах 
острова возникло Федеративное турецкое государство Респу-
блики Кипр (с 1983 г.  — Турецкая Республика Северного Кипра), 
которое было незамедлительно признано правительством Тур-
ции вопреки всем резолюциям ООН по Кипру. В ходе турецкого 
вторжения были разрушены правительственные здания, жилые 
дома. Православные храмы были осквернены или превращены 

105 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 80.
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в мечети, разорены святыни, своих мест лишились священники, 
среди последних были и убитые.

На турецкой территории, составляющей ок. 40 % площади 
острова, установился оккупационный режим: Турция поставила 
под свой полный контроль почтово-телеграфную связь, морской 
транспорт, морской банк прибрал к рукам морской транспорт, 
на авиалиниях Северного Кипра начали курсировать самолеты, 
арендованные у Турции106. С турецкой территории были изгна-
ны греки-киприоты, православное духовенство, закрыты право-
славные храмы и запрещены общественные богослужения. Лишь 
30 ноября 1994 г. двум православным священникам разрешили 
пересечь северную границу и отслужить Литургию в монастыре 
святого Андрея на Карпасском полуострове107.

Впоследствии кипрский вопрос многократно поднимался 
на заседаниях ООН, в ходе международных переговоров. После 
провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра Совет 
Безопасности ООН подавляющим большинством голосов принял 
резолюцию о положении на Кипре, в которой подчеркивалось, что 
сепаратистская акция лидеров турецкой общины не имеет юри-
дической силы. Тем не менее, ситуация осталась без изменений.

В 1977 г. после кончины национального вождя и освобо-
дителя острова архиепископа Макария III церковная и светская 
власти были разделены: президентом Кипра стал Спирос Киприа-
ну, а архиепископом — Хризостом I (Киккотис).

Современная жизнь Церкви. Нынешний предстоятель 
Кипрской Православной Церкви (с 2006 г.) архиепископ Хризо-
стом II (Димитриу) родился 10 апреля 1941 года в деревне Тала 
ок. города Пафос; с 1968 по 1972 гг. обучался на богословском 
факультете Афинского университета; в октябре 1972 г. избран 
игуменом монастыря святого Неофита; в феврале 1978 г. избран 
Пафским митрополитом. Интронизация Хризостома как главы 
Кипрской Церкви состоялась 12 ноября 2006 г. в Никосии.

106 Анисимов Л. Н. Проблема Кипра: исторический и международно-
правовой аспекты. С. 94.

107 Роберсон Р. Восточные христианские Церкви. С. 91.
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Высший орган управления Кипрской Церкви — Священный 
Синод, заседающий один раз в год под председательством архие-
пископа.

Кипрская Церковь делится на 5 епископских округов, воз-
главляемых митрополитами. Еп. Каллист (Уэр) указывает на 
прочную организацию Церкви. Несмотря на понесенные тяже-
лые потери в ходе турецкой оккупации 1974 г., на острове в на-
стоящее время имеется ок. 450 приходов, более 500 священников, 
16 монастырей; ок. 150 киприотов монашествуют на Горе Афон108.

В 1821 г. в Никосии была основана архиепископская библи-
отека, насчитывающая свыше 50 тыс. книг. С 1918 г. издается еже-
месячный официальный журнал Кипрской Православной Церк-
ви «Апостол Варнава», а с 1954 г. выпускается газета «Церковная 
трибуна». В 1967 г. была открыта духовная семинария во имя свя-
того апостола Варнавы. Кипр располагает богатейшим музеем 
византийских икон.

Православная Церковь Кипра, объединяющая ок. 80 % жи-
телей острова, сосуществует с маронитскими общинами и пред-
ставителями Армянской Апостольской Церкви.

Святыни и известные обители Кипра. Просвещенный све-
том Христовым из уст апостолов, Кипр является местом доволь-
но раннего распространения монашества. В настоящее время все 
монастыри на острове киновийные (общежительные). Вступать 
в монашество на Кипре разрешается с 25 лет. Кипрские обители 
привлекают большое внимание современных православных па-
ломников и туристов.

К числу самых известных монастырей острова относятся:
– Ставровуни (монастырь Святого Креста), основанный 

святой равноапостольной Еленой (матерью императора Констан-
тина Великого) в начале IV в. на месте языческого храма Афроди-
ты; в иконостасе монастырского храма хранится главная святы-
ня — часть Животворящего Древа Креста Господня, привезенная 
сюда царицей Еленой;

108 Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Православная Церковь. С. 143.
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– Киккский монастырь в честь Рождества Божией Матери, 
расположенный в Трудосе, основанный в 1080–1118 гг.; здесь на-
ходится много святынь, в том числе чудотворная икона Божией 
Матери, написанная апостолом и евангелистом Лукой; монастырь 
имеет прочные связи с Россией: в нем находятся бесценные со-
кровища, которые были принесены в дар русскими благочести-
выми христианами: митры, ризы, церковная утварь, паникадила, 
колокола; в XIX в. Киккская обитель имела подворье в Российской 
империи (на территории Грузии);

– Махерский монастырь в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы; основан в начале XIII в. по велению Самой Божией 
Матери: в 1201 г. на Кипр прибыли два палестинских инока, долго 
искавших место для обители; вдруг в горной долине они увидели 
образ Богородицы, излучающий свет; восприняв это как знаме-
ние свыше, один из иноков по имени Нил направился в Констан-
тинополь и получил от императора разрешение и необходимые 
средства для постройки монастыря.

Почитанием среди православных пользуется храм свято-
го Лазаря Четвердоневного в Ларнаке (древнем Китии). Впервые 
мощи Лазаря были обретены в 890 г. в небольшом храме в мра-
морной раке с надписью: «Лазарь четверодневный и друг Хри-
стов». Византийский император Лев VI Мудрый перенес его мощи 
в Константинополь, оставив малую частицу в Ларнаке и выделив 
средства для строительства храма в 891 г. После взятия Константи-
нополя крестоносцами в 1204 г. мощи Лазаря были перевезены в 
Массилию (Марсель), где позже пропали и судьба их неизвестна109.

Кипр называют иногда «островом святых». Многие угод-
ники Божии прославили остров своими духовными подвигами. 
Из современных святых выделяется старец Герман (1906–1982) из 
монастыря Ставровуни. Став послушником еще в 16 лет, отец Гер-
ман имел великое дарование духовничества: через таинства Ис-
поведи и Причащения он даровал облегчение и врачевание мно-
гим людям. Его наставления ценны тем, что извлечены из глубин 

109 См.: Скобей Г. 1100-летие храма святого Лазаря // Журнал Москов-
ской Патриархии. 1991. № 4. С. 56–57.
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православной аскетической мысли и основаны на принципе от-
каза от самоугождения ради непрестанного служения людям.

Глава 12. Православные Церкви Юго-Восточной 
Европы

12. Православные Церкви на Балканах

12.1. Сербский Патриархат12.1

Политическая и церковная интеграция Сербии. Но-
вейший период для Сербской Православной Церкви открылся 
после окончания Первой мировой войны. 1 декабря 1918 г. на кар-
те Европы образовалось новое государство — королевство Сер-
бов, Хорватов и Словенцев (СХС, с 1929 г. — Югославия).

Одновременно с политической интеграцией произошло 
церковное воссоединение, проекты которого рассматривались 
на конференциях сербского духовенства. В 1919 г. все церковные 
области  — Сербская, Черногорская, Боснийско-Герцеговинская 
митрополии, Карловацкий Патриархат и Далматинская епар-
хия — образовали единую Сербскую Православную Церковь. Ее 
признали Восточные патриархи и Московский патриарх Тихон. 
Состоявшийся 12 сентября 1920 г. в Сремских Карловцах Архи-
ерейский Собор восстановил сербское патриаршество, упразд-
ненное в 1766 г. После длительного перерыва патриархом был из-
бран Белградский митрополит Димитрий (Павлович, 1920–1930), 
а Сербский Патриархат стал включать более 20 епархий.

Конституция королевства 1921 г. провозглашала равнопра-
вие Православия, Католичества и ислама: им государство оказы-
вало одинаковую материальную помощь.

Патриархом Димитрием был подготовлен Устав Сербской 
Церкви, основан Фонд помощи престарелому духовенству, на 
базе Белградского и Загребского университетов образованы бо-
гословские факультеты.

В 1920-е гг. Сербия стала приютом для многих русских, по-
кинувших Россию после октябрьского переворота. С разрешения 


