
Православная церковь Чешских земель и Словакии 

Православная  церковь  Чешских  земель  и  Словакии  является  автокефальной,  т.е. 

самостоятельной  поместной  церковью,  независимой  от  других  Православных 

поместных церквей, с которыми она связана узами сестринской любви и общей веры. 

Православная церковь Чешских земель и Словакии состоит из четырех епархий: 

Пражская,  Оломоуско-Брненская,  Прешовская  и  Михаловско-Кошицкая.  Всей 

церковью руководит митрополит.

Согласно переписи населения 2011 г., наша церковь насчитывает больше 26000 

верующих  и  является  одной  из  немногих  традиционных  церквей,  где  с  2001  г. 

отмечается  прирост  прихожан. Последняя  перепись  населения  показала,  что 

Православная  церковь,  среди  всех  традиционных  церквей  имеет  самый  большой 

процент верующих с высшим образованием 17.6% (на втором месте Евангелическая 

церковь чешских братьев с 11%).

Православная  церковь  Чешских  земель  и  Словакии  является  членом 

Экуменического  совета  церквей  в  ЧР  и  СР,  Конференции  европейских  церквей, 

Всемирного  совета  церквей  с  центром  в  Женеве,  и  Христианской  мировой 

конференции.

История Православия на нашей земле.

Миссия Кирилла и Мефодия.

Христианство начало проникать в наши земли в VIII в.н.э, когда на Мораву пришли 

миссионеры, в основном, из Франкской империи − это были говорящие по-немецки 

латинские  священники.  Велико-моравский  князь  Ростислав  хорошо  понимал,  что 

латинское духовенство управляет Моравой длинными руками франкских правителей, 

поэтому стремился к созданию собственной Моравской церкви. Не получив согласия в 

Риме, он обратился с такой просьбой к византийскому императору, который не послал 

архиепископа,  как  просил  Ростислав,  но  в  863  г.н.э  доверил  моравскую  миссию 

Кириллу и Мефодию. Ростислав так и не добился церковной самостоятельности,  но 

византийские апостолы пришли с чем-то далеко более ценным – славянским алфавитом 

и  письменным  славянским  языком,  на  которых  возможно  было  построить  новую 

славянскую  культуру.  На  этот  язык  братья  перевели  Псалтырь,  требник,  часослов, 

святые  и  литургические  книги.  Из  достоверных  источников  известно,  что  тут 

зародились  восточные,  сегодня  мы  бы  сказали  православные  богослужебные  и 

практические правила (например, посты), и здесь провозгласили веру восточной части 

тогда еще единой церкви.



Св. Князь Ростислав принимает Кирилла и Мефодия на Великой Мораве. 

В 867 г.н.э. ученики Константин и Мефодий отправились в Цареград, чтобы принять 

сан  священника. Политический переворот  в  Византии  сделал  невозможным 

рукоположение  учеников,  поэтому  они  должны  были  направиться  в  Рим,  куда  их 

позвал  сам  Папа. Он  узаконил  использование  славянской  литургии  и  рукоположил 

Мефодия в чин архиепископа. Константин во время переговоров в Риме умер, приняв 

перед смертью монашество и имя Кирилл. Мефодий по дороге на Мораву был захвачен 

в  плен  франкскими  епископами  и  заключен  под  стражу  почти  на  три  года. После 

освобождения  он  продолжал  свое  миссионерство  на  Мораве. Он  достиг  в  этом 

значительных  успехов,  и  Морава  стала  православной.  Мефодием  была  создана 

Моравская  церковь,  которая  не  была  западной  церковью  с  богослужением  на 

славянском  языке,  но  восточной  Православной  церковью.  Наибольшим  успехом 

моравского  архиепископа  было  крещение  чешского  князя  Брживоя  и  его  жены 

Людмилы, благодаря чему христианство пустило корни в Чехии. Через долгое время 

Мефодий столкнулся с интригами франкских латинских священников. После смерти 

Мефодия в 885 г.н.э. лидер латинских священников, епископ Вихинг заставил Папу в 

Риме запретить славянскую литургию и издать указ, чтобы, те, кто ослушаются, были 

выгнаны с Моравы. Этот указ в 886 г.н.э. со всей жесткостью был исполнен. Некоторые 



из учеников Мефодия сбежали в Чехию, другие в Болгарию. На Мораве славянская 

церковь была уничтожена и архиепископство исчезло.

Изгнанные  сторонники  Мефодия  во  главе  со  свв.  Климентом  и  Наумом 

продолжили  проповедывать  у  славянских  болгар,  от  них  позднее,  славянское 

образование пришло  на Русь. Наследство Кирилло-мефодиевской миссии не только не 

погибло, а наоборот сыграло ключевую роль в крещении Болгарии и Руси.

Кирилло-мефодиевское наследие в Чехии и Сазавский монастырь.

В Чехии славянская литургия и связь с делом Кирилла и Мефодия сохранялись целый 

X и  XI вв. Сторонниками  славянской  литургии  были  cвятая  мученица  княгиня 

Людмила и св. князь Вячеслав.

Свв. Вячеслав и Людмила (иконы из храма св. Ольги)

Последним  плодом  кирилло-мефодиевского  наследия  был  Сазавский  монастырь, 

который  был  неким  мостом  между  Востоком  и  Западом.  В  монастыре  действовал 

западный  бенедиктинский  устав,  но  языком  богослужений  был  старославянский. 

Здешние монахи общались с Православными церквами на Киевской Руси. На Сазаве 

будто бы и не существовало раскола 1054 г., церковь здесь воспринималась, как единая 

и нераздельная. Сам основатель монастыря св. Прокопий (умер в 1053 г.) был вообще 

последним  святым  единой  церкви,  которого  почитают  как  православные,  так  и 



католики. В 1097 г.н.э славянские монахи были выгнаны из Сазавы, и с ними исчез у 

нас последний оплот славянского богослужения. 

Св. Прокопий Сазавский

Время гуситов.

В XV в.  в Чешских землях распространилось  реформационное движение во главе с 

Яном Гусом и Иеронимом Пражским. Хотя эти теологи считали себя правоверными 

католиками,  а  не  православными,  их  упор  на  правду  Христову,  Евангелие  и 

самобытную народную церковь, можно считать духовным наследием миссии Кирилла 

и Мефодия. 

В  гуситском  движении,  которое  продолжило  дело  Яна  Гуса,  существовали 

симпатии  к  Православию,  которые  дважды  вели  к  переговорам  с  Цареградской 

церковью  о  подписании  союза  с  гуситами.  Переговоры  были  прерваны  захватом 

Цареграда турками. 

XIX в.

С  70-х гг. XIX в православная община формировалась вокруг  храма св.  Николая на 

Староместской  площади  в  Праге.  Русские  священники  вели  богослужения,  но  на 

чешском  языке.  Тогда  в  лоно  Православной  церкви  пришли  братья  Грегр  и  Карел 

Сладковский,  видные  представители  Народной  Младо-чешской  партии.  Позднее  к 

Православию пришел и Карел Крамарж, видный деятель движения Сопротивления и 

первый премьер-министр Чехословацкой республики.



XX   в.

После  первой  мировой  войны  в  Римско-католической  церкви  расширилось 

реформаторское движение, в программе которого, кроме прочего, было и требование 

ввести  чешский  и  словацкий  язык,  как  богослужебный;  создать  чехословацкий 

Патриархат,  свобода вероисповедания для всех, отказ от обязательного целибата для 

католических священников. Эта программа была отклонена Римом. Поэтому в 1919 г. 

произошел  раскол  в  среде  чехословацкой  Римско-католической  церкви,  и  возникла 

самостоятельная Церковь чехословацкая. Основным мотивом ее возникновения стало 

стремление создать современный церковный устав и сделать богослужения понятными. 

Новая церковь обдумывала присоединение к Сербской Православной церкви. Во время 

переговоров  об  объединении  в  Белграде,  в  сан  епископа  был  рукоположен  Матей 

Павлик,  изначально  католический священник,  который был наречен  именем Горазд. 

Вскоре  после этого реформаторское  движение  разделилось,  большая часть  которого 

составила нынешнюю Церковь чехословацкую гуситскую, а остальная община, верная 

епископу  Горазду,  присоединилась  к  существующей  Чешской  религиозной 

православной общине.

Владыка Горазд 

Архиепископ  Горазд  искал  литургическую  и  самобытную  форму церковной  жизни, 

удобную для здешней среды. Он принял для своей епархии восточный богослужебный 

устав, переведя богослужения на современный литературный чешский язык (что было 

тогда новинкой среди славянских церквей, использовавших церковно-славянский),  он 

упростил  внешнюю форму  и  учитывал  местные  традиции,  как,  например,  пение 

нелитургических  богослужебных  песен,  празднование  некоторых  праздников  и  т.д. 



Кроме издания богослужебного сборника, который до сих пор служит главной книгой в 

нашей Церкви, владыка Горазд ратовал за создание православных храмов. 

Во  время  Второй  мировой  войны  представители  православной  церкви 

поддержали движение народного Сопротивления. Обычно православные священники 

выдавали  документы  о  крещении  евреям,  которым  грозила  депортация  в 

концентрационные лагеря. Самую большую жертву принесли священники и верующие 

храма свв. Кирилла и Мефодия в Праге, когда в 1942 г. попытались укрыть в склепе это 

костела  покушавшихся  на  протектора  Рейнхарда  Гейдриха.  Из-за  измены  убежище 

было раскрыто,  и  парашютисты погибли.  Епископ Горазд и  его  сподвижники были 

казнены  нацистами.  Остальные  священники  и  сочувствующие  были  отправлены  в 

концентрационные лагеря и на принудительные работы в Германию, а церковь была 

объявлена вне закона. Епископ Горазд умер за веру Христову и поэтому в 1987 г. был 

канонизирован как новомученник нашей Православной церковью.

 Св. новомученик Горазд 

После  Второй  мировой  войны  чешские  православные  обратились  к  Русской 

Православной  церкви  с  просьбой  о  принятии  в  ее  ряды.  Тогдашний  Патриарх 

Московский  Алексий  I выразил  свое  согласие  с  просьбой,  ознакомившись  с 

положением  церкви,  богослужебной  и  церковной  жизнью  чешской  православной 

общины.  В 1951 Русская Православная церковь предоставила  церквям Чехословакии 

автокефальность  т.е.  полную  независимость, что  дало  возможность  стать 

равноправным партнером со всеми остальными поместными Православными церквями. 

После разделения Чехословакии в 1993 г. Чехословацкая Православная церковь 

осталась единой, лишь стала иначе называться - Православная церковь Чешских земель 

и Словакии. 


	История Православия на нашей земле.

