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Abstract: The article is devoted to the consideration of the history of the development of the system of diocesan administrations of the 
unrecognized Belarusian Autocephalous Orthodox Church (BAOC). Formed in 1948–1949, the named religious organization over the 
next several decades was an influential center for the consolidation of the Belarusian post-war Diaspora. The activities of the parishes 
of the BAOC were not limited to the organization of services and involved the conduct of social, cultural, educational, publishing and 
other work. In turn, the control, management and coordination of parish activities largely depended on the principles of organizing 
diocesan administration. On the basis of the study, it is concluded that the volume of administrative powers of the episcopate is gradu-
ally reduced and the role of the laity in the administration of dioceses is strengthened. The noted instability of the diocesan structures 
of the BAOC in the period under review is explained by the high degree of dependence of the diocesan affiliation of parishes on the 
relationship with a particular hierarch.

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest historii rozwoju systemu administracji diecezjalnych nieuznanego Białoruskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego (BAOC). Powstała w latach 1948–1949 wspomniana organizacja religijna przez kilka następnych 
dziesięcioleci była wpływowym ośrodkiem konsolidacji powojennej białoruskiej diaspory. Działalność parafii BAOC nie ograniczała 
się do organizowania nabożeństw, zakładała również prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, wydawniczej 
i innej. Z kolei kontrola, zarządzanie i koordynacja działalności parafialnej w dużej mierze zależała od organizacji administracji 
diecezjalnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się stopniowe zmniejszanie zakresu uprawnień administracyjnych 
episkopatu i wzmocnienie roli świeckich w administrowaniu diecezjami. Obserwowaną niestabilność struktur diecezjalnych BAOC 
w badanym okresie tłumaczy się wysokim stopniem zależności przynależności diecezjalnej parafii od relacji z określonym hierarchą.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению истории развития системы епархиального управления непризнанной Бело-
русской автокефальной православной церкви (БАПЦ). Сформированная в 1948–1949 гг., названная религиозная организация 
на протяжении нескольких последующих десятилетий являлась влиятельным центром консолидации белорусской послево-
енной диаспоры. Деятельность приходов БАПЦ не ограничивалась организацией богослужений и предполагала проведение 
общественной, культурной, образовательной, издательской и иной работы. В свою очередь, контроль, управление и коорди-
нация приходской деятельности во многом зависели от принципов организации епархиального управления. На основании 
проведенного исследования делается вывод о поэтапном сокращении объема административных полномочий епископата 
и усилении роли мирян в вопросах управления епархиями. Отмеченная нестабильность епархиальных структур БАПЦ в рас-
сматриваемый период объясняется высокой степенью зависимости епархиальной принадлежности приходов от взаимоотно-
шений с конкретным иерархом.
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В годы немецкой оккупации Беларуси периода 
Второй мировой войны (1941–1944) произошло об-
разование Белорусской православной митрополии, 
включавшей в свой состав территории, ранее пребы-
вавшие в юрисдикции Русской Православной Церкви 
и Православной Церкви в Польше (Nacionalʹnyj arhiv 
Respubliki Belarusʹ, 1942, arc. 11–17). Под давлением 

оккупационных властей, в 1942 г. иерархи митрополии 
провели в Минске Первый Всебелорусский Церков-
ный Собор, на котором заявили о начале подготовки к 
провозглашению белорусской автокефалии. Важным 
решением Собора стало принятие Устава митрополии, 
усваивавшего ей официальное наименование «Святой 
Православной Автокефальной Белорусской Церкви» 
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(СПАБЦ) (Rutgers University Libraries, 1942, p. 1). Пред-
принятые действия были направлены на удовлетворе-
ние настойчивых требований руководства генерального 
комиссариата «Белоруссия» и белорусского националь-
ного актива относительно объявления полной админи-
стративно-канонической независимости Белорусской 
митрополии. При этом Устав СПАБЦ исключал воз-
можность осуждаемого православным каноническим 
правом самопровозглашения автокефалии, тесно увя-
зывая необходимость рассмотрения данного вопроса 
посредством достижения всеправославного консен-
суса (RUL, 1942, p. 1). На Соборе епископов СПАБЦ, 
проходившем 14–19 мая 1944 г. в Минске, состоялось 
принятие новой редакции Устава, сохранившего ранее 
означенные принципы отношения к вопросу белорус-
ской автокефалии (Arhiv Germanskoj eparhii Russkoj 
Pravoslavnoj Cerkvi Zagranicej, 1944, arc. 24). 

Летом 1944 г. епископат и значительная часть свя-
щеннослужителей СПАБЦ по причине приближения 
линии фронта эвакуировались на территорию Герма-
нии, продолжив деятельность Белорусской митропо-
лии в диаспоре. На освобожденных белорусских тер-
риториях произошло воссоединение православных 
приходов с Московской Патриархией. После этого 
Священный Синод Русской Православной Церкви в 
1944 г. учредил Минско-Белорусскую и Брестско-Ко-
бринскую епархии, не воссоздавая Белорусскую ми-
трополию. В 1946 г. иерархи СПАБЦ перешли в состав 
Русской Православной Церкви Заграницей, факти-
чески прекратив деятельность Белорусской митро-
полии в диаспоре. Данное решение встретило резкое 
осуждение со стороны Рады Белорусской Народной 
Республики (БНР), позиционировавшей себя как бе-
лорусское демократическое правительство в изгна-
нии. На протяжении 1948–1949 гг. руководство Рады 
негласно осуществляло процесс воссоздания белорус-
ской церковной структуры, получившей наименова-
ние Белорусской автокефальной православной церкви 
(БАПЦ). В 1948–1949 гг. временным руководителем, 
а в 1949–1971 г. первоиерархом непризнанной БАПЦ 
являлся архиепископ Сергий (Охотенко), перешедший 
в белорусскую церковную юрисдикцию из Украинской 
автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вторым 
иерархом БАПЦ стал постриженный в монашество и 
рукоположенный в 1949 г. епископ Василий (Томащик), 
ранее являвшийся активным функционером Рады БНР 
(Slesarev, 2021, s. 80–94; Slesarev, 2020a, s. 299–318; 
Slesarev, 2018, s. 203–235). На протяжении последую-
щих лет названные архиереи осуществляли формиро-
вание и руководство епархиальных структур БАПЦ в 
странах расселения белорусской диаспоры. 

1. Организация епархиального 
управления БАПЦ в 1949–1972 гг.
Важная роль в системе организации деятельности 

Православной Церкви принадлежит епархиям, объе-

диняющим приходские общины на определенной тер-
ритории и возглавляемым архиереем. Основным доку-
ментом, регламентировавшим деятельность епархий и 
епископов БАПЦ на протяжении 1949–1972 гг., являлся 
«Статут СПАБЦ» в редакции 1944 г. (AGE RPCZ, 1944, 
arc. 24–39). Согласно данному документу, Белорусская 
митрополия территориально разделялась на епархии 
(§ 46), учреждаемые и изменяемые в своих границах 
Собором епископов (§ 47). Управляющие епархиями 
архиереи избирались Собором епископов во главе с 
митрополитом (§ 49.1). Архиереи имели полномочия 
учреждать приходы и благочиния (§ 72–73), назначать, 
перемещать, увольнять благочинных, настоятелей при-
ходов и прочих клириков (§ 73, 75, 76, 81), совершать 
посвящение священнослужителей (§ 80), осуществлять 
канонический суд над священнослужителями и поощ-
рять их иерархическими наградами (вплоть до возведе-
ния в сан протоиерея) (§ 49.3), визитировать приходы 
(§ 51). Руководство епархией архиереи должны были 
осуществлять при помощи административно-исполни-
тельного органа, именуемого духовной консисторией 
(§ 56). В состав консистории должны были входить че-
тыре члена, избранные епархиальным съездом на три 
года и утвержденные Священным Синодом (§ 61–62). 
Председателем консистории избирался один из ее чле-
нов в пресвитерском сане, утверждавшийся в должно-
сти епархиальным архиереем (§ 61). Круг полномочий 
духовной консистории сводился к инициированию 
рассмотрения вопросов, связанных с организацией де-
ятельности епархии и приходов, а также к контролю 
реализации принятых решений (§ 60). Другим коллеги-
альным совещательным органом епархиального управ-
ления, призванным к рассмотрению вопросов органи-
зации церковной жизни, являлся созываемый один раз 
в год из числа выборных представителей духовенства 
и мирян епархиальный съезд (§ 57, 60). За епископом 
закреплялось право единоличного утверждения проек-
тов решений, предлагаемых духовной консисторией и 
епархиальным съездом (§ 60). Устав предполагал воз-
можность рукоположения викарных епископов, кото-
рые являлись помощниками епархиальных архиереев 
и могли возглавить епархию в случае увольнения, от-
сутствия или болезни правящего архиерея (§ 52–54). 

Решением Собора епископов БАПЦ, проходивше-
го 20 декабря 1949 г. в Розенхайме, произошло рас-
пределение пределов административных полномочий 
иерархов. Не учреждая в структуре БАПЦ епархии, со-
борное постановление наделяло архиепископа Сергия 
(Охотенко) статусом администратора БАПЦ в Австра-
лии, а епископа Василия (Томащика) администратором 
БАПЦ в США, Канаде и Европе (Garoška, 1970, s. 1). 
Данное решение объясняется незавершенностью про-
цесса образования приходов БАПЦ по причине только 
начавшегося расселения белорусских эмигрантов из 
лагерей для перемещенных лиц на территории Герма-
нии в страны Европы, Северной и Южной Америки, а 
также в Австралию. На протяжении длительного вре-
мени альтернативой органам епархиального управле-
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ния в БАПЦ являлись викариальное управление и ад-
министратуры.

2. Австралийско- 
-Новозеландская епархия 
БАПЦ в 1952–1972 гг.

Преобразование австралийской администратуры 
в самостоятельную Австралийско-Новозеландскую 
епархию произошло на церковном съезде БАПЦ в Ав-
стралии, проходившем 25–26 декабря 1953 г. в Сиднее 
под председательством архиепископа Сергия (Охо-
тенко). Принятие данного решения сопровождалось 
избранием членов епархиального управления (Zʹezd 
BAPC u Sydnèû, 1953, s. 4). К этому времени на терри-
тории Австралии действовали приходы БАПЦ в Аде-
лаиде, Сиднее, Мельбурне и Перте (Aǔstralìec, 1979, 
s. 12; Bagaslužènʹnì dlâ belarusaǔ u Mèlʹburne, 1952, 
s. 4; Belaruskaâ pravaslaǔnaâ carkva ǔ Sydnèì, 1952, 
s. 4; Belaruskì pravaslaǔny pryhod u Sydnèì, 1952, s. 4; 
Belarusy ǔ Aǔstralìì, 1951, s. 4; Carkoǔnaâ hronìka, 1950, 
s. 4; Hronìka, 1955a, s. 12; Hronìka, 1957, 16; Pryhod ǔ 
Aǔstralìì, 1952, s. 4; Uladyka Sârgej na novym mescy, 
1957, s. 8; Z letapìsu BAPCarkvy, 1957, s. 7).

Второй епархиальный съезд БАПЦ в Австралии 
проходил 25–26 декабря 1960 г. в Аделаиде. В работе 
съезда приняли участие австралийские клирики БАПЦ, 
делегаты от белорусских приходов, а также представи-
тели белорусских общественно-политических орга-
низаций. Общее количество участников составило 13 
делегатов с 19 решающими голосами и 12 гостей, обла-
давших правами совещательного голоса. В ходе работы 
Съезда произошло рассмотрение отчетов о деятельно-
сти архиепископа, епархиального управления и австра-
лийских приходов за 1953–1960 гг. Далее состоялось 
принятие временных уставов епархиального съезда, 
епархиального управления и ревизионной комиссии, 
избрание их членов и рассмотрение текущих вопро-
сов. Другими решениями съезда стали: 1) признание 
целесообразности тесного взаимодействия приходов 
БАПЦ и белорусскими общественными организация-
ми; 2) признание значимости всех форм христианско-
го креста, но наиболее соответствующим белорусской 
традиции шестиконечного креста (креста Евфросинии 
Полоцкой); 3) признание важности организации и под-
держки приходами БАПЦ белорусских субботних и 
воскресных школ, а также значимости воспитательной 
работы с молодежью; 4) признание необходимости бо-
лее тесного взаимодействия белорусских священников 
с соотечественниками; 5) объявление строительства 
храма БАПЦ в Аделаиде общим делом всех белорусов 
в Австралии; 6) признание необходимости осущест-
вления регулярной и более значимой финансовой под-
держки архиепископа Сергия; 7) принятие решения об 
издании австралийскими белорусами епархиального 
бюллетеня (M. N., 1961, s. 4). 

Период возглавления Австралийско-Новозеланд-
ской епархии архиепископом Сергием связан с чередой 
скандалов, повлекших за собой существенные репута-
ционные потери и внутренние разделения в среде бело-
русской диаспоры. Поддержка архиепископом раскола 
в Австралийской епархии Константинопольского Па-
триархата вызвала протест со стороны епархиального 
миссионера и настоятеля прихода в Мельбурне архи-
мандрита Модеста (Яцкевича), в 1962 г. вышедшего 
из юрисдикции БАПЦ (Do parafìân BAPC v Melʹburnì. 
List arhimandrita Modesta Bìlorusʹkoï Avtokefalʹnoï 
Pravoslavnoï Cerkvi, 1963, s. 12). Игнорирование архи-
епископом Сергием пожеланий приходского актива в 
Аделаиде относительно избранного кандидата на долж-
ность настоятеля привела в 1967 г. к выходу прихода из 
состава БАПЦ (Padzeì ǔ Adèlaìdze, 1968, s. 21–22).

Скончался архиепископ Сергий (Охотенко) 2 ок-
тября 1971 г. (Peršaerarh Belaruskae Aǔtakefalʹnae Pra-
vaslaǔnae Carkvy Vysokapraasʹvâščènʹnejšy Arhìepìskap 
Sârgej – upakoìǔsâ, 1971, s. 3–6). Прибывший на его 
погребение епископ Турово-Пинский и Торонтский 
Николай (Мацукевич) временно усвоил полномочия 
руководителя епархии и посетил все австралийские 
приходы БАПЦ. Кроме того, иерарх добился возвра-
щения в БАПЦ белорусского прихода в Аделаиде, на 
протяжении четырех лет находившегося в составе Ав-
стралийско-Новозеландской епархии УАПЦ (Mìnuly 
1971 god u žyccì BAPCarkvy na čužyne, 1971, s. 23; 
Naglâdalʹnìk, 1972, s. 4; Rozmysl, 1968, s. 21–22).

Продолжая сохранять контроль над Австралий-
ско-Новозеландской епархией БАПЦ, 9 апреля 1972 г. 
епископ Николай опубликовал обращение к белорус-
ским верующим в Австралии, в котором указывал на 
недостатки церковной жизни и призывал к их исправ-
лению (Mìkalaj, 1972, s. 5).

3. Епархия БАПЦ в США 
и Канаде в 1960–1972 гг.
Преобразование администратуры БАПЦ на террито-

рии Северной Америки в епархиальную структуру про-
изошло на Первом епархиальном съезде БАПЦ в США и 
Канаде, состоявшемся 28–29 мая 1960 г. в Нью-Йорке. В 
работе съезда, проходившего под председательством ар-
хиепископа Василия (Томащика), приняли участие кли-
рики, члены приходских советов и делегаты от приходов 
БАПЦ в Нью-Йорке, Нью-Брансуике, Саут-Ривере и То-
ронто. Учреждение епархии повлекло за собой приня-
тие ее устава, образование епархиального управления, 
формирование епархиальных отделов и избрание их ру-
ководителей, а также постановка вопроса об официаль-
ной регистрации. Кроме того, участники съезда вырабо-
тали механизм формирования епархиального бюджета, 
ободрили предложения по дальнейшей белорусизации 
богослужения, приняли решение об открытии пастыр-
ско-регентских курсов на базе кливлендского прихода. 
После произошедших преобразований архиепископ 
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Василий усвоил полномочия управляющего епархией 
БАПЦ на территории США и Канады, сохранив кон-
троль над Викариальным управлением БАПЦ в Велико-
британии и администратурой БАПЦ в Бельгии (Dèlegat, 
1960, s. 6–9; Statut Eparhìâlʹnae Upravy Sʹvâtoe BAPC, 
1960, s. 1–2). Ко времени образования епархии на терри-
тории США действовали приходы БАПЦ в Нью-Йорке, 
Кливленде, Хайленд-Парке и приход в Торонто (Канада) 
(Kahanoǔskì, 1976, s. 7; Novaâ carkva j sʹvâtar BAPCarkvy, 
1954, s. 6; Parafìâ Žyrovìckaj Macì Božaj u Gajlând Park, 
štat Nʹû Džèrsì, 1969, s. 137; Šavelʹ, 1950, s. 6). В 1967 
г. произошло образование прихода в г. Детройт (Novy 
pryhod BAPC u Dètrojce, 1967, s. 5), а в 1973 г. прихода в 
г. Дороти (Novaâ parafìâ BAPC, 1973, s. 19).

Деятельность учрежденного в 1960 г. епархиаль-
ного управления БАПЦ в США и Канаде предполага-
ла подотчетность епархиальному съезду, созываемому 
один раз в три года. Второй епархиальный съезд состо-
ялся 30 ноября 1963 г. в Нью-Йорке. Поскольку термин 
«съезд» не используется в православном каноническом 
праве применительно к органам церковного управле-
ния, участники встречи усвоили проводимому меро-
приятию наименование «собор». Итогом соборных за-
седаний стало осуждение международной деятельности 
Московской Патриархии, принятие отчетов о деятель-
ности приходов, переизбрание членов епархиального 
управления и рассмотрение перспектив дальнейшего 
развития БАПЦ. Последний вопрос тесно увязывался с 
возможным расширением числа архиереев и рукополо-
жением новых клириков (Sʹcâblevìč, 1963, s. 2).

Третий епархиальный собор БАПЦ в США и Кана-
де состоялся 26 ноября 1966 г. в Торонто. Проведение 
соборных заседаний сопровождалось ярко выражен-
ным конфликтным напряжением, связанным с недо-
верием значительной части участников председателю. 
При обсуждении предложенной архиепископом по-
вестки собора голоса делегатов существенно раздели-
лись (иерарха поддержало 24 человека, а 19 выступило 
против). Программа встречи традиционно предполага-
ла оглашение отчетов о деятельности приходов и пе-
реизбрание членов епархиального управления. Однако 
председатель осуществил единоличное назначение ру-
ководителей епархиальных отделов и отказался прове-
сти дополнительное голосование по представленным 
кандидатурам. Заявив свое несогласие с происходя-
щим, представители приходов в Бруклине и Кливленде 
покинули заседание. Кроме того, настоятель кливленд-
ского прихода протоиерей Александр Крит не согласил-
ся с назначением на должность председателя миссио-
нерско-культурного отдела. Притязая на возглавление 
административного отдела и не получив поддержки 
со стороны председателя, он также покинул соборное 
заседание. В связи с произошедшим участники собора 
утвердили председателем миссионерско-культурного 
отдела настоятеля прихода в Торонто архимандрита 
Николая (Мацукевича). Завершился собор внесением 
поправок в епархиальный устав, направленных на уси-
ление архиерейского влияния в жизни приходов. Пря-

мым следствием данного решения стало установление 
контроля архиепископа Василия над кафедральным 
собором в Нью-Йорке вопреки желанию приходского 
совета (Library and Archives Canada, 1966, s. 1–3; Trèjcì 
Eparhìâlʹny Sabor Sʹv. BAPCarkvy, 1966, s. 15–16).

Итоги Третьего епархиального собора БАПЦ в 
США и Канаде создали новое конфликтное напряжение 
и породили угрозу единству церковной организации. 
Логика действий архиепископа Василия может объяс-
няться его стремлением к укреплению иерархической 
власти в сфере епархиального управления и ограниче-
нию сложившихся традиций коллегиальности. Несо-
гласие управляющего епархией на назначение прото-
иерея Александра руководителем административного 
отдела могло быть продиктовано многолетним проти-
водействием архиепископа Василия инициативе Пер-
воиерарха БАПЦ по возвышению названного клирика 
на высокие церковно-административные должности. 
На следующий день после завершения работы собора 
протоиерей Александр примирился с управляющим 
епархией (Trèjcì Eparhìâlʹny Sabor Sʹv. BAPCarkvy, 
1966, s. 15–16), однако сохранившееся конфликтное 
напряжение между архиепископом и церковным сове-
том кафедрального собора впоследствии породило вы-
ход из БАПЦ значительной части приходского актива 
(Adozva Ǔpravy Pryhodu Sʹv. Kìryly Turaǔskaga. Nʹû Ërk, 
18 lûtaga 1969 g., 1969, s. 23; Âparhìâlʹnaâ Uprava BAPC. 
U Parahvìì Sʹv. Kìryly Turaǔskaga ǔ Bruklìne, 1967, s. 3).

Значительные изменения в жизни епархии нача-
лись после смерти архиепископа Василия (Томащика), 
скончавшегося 9 июня 1970 г. (Garoška, 1970, s. 1). По 
прошествии трех дней первоиерарх БАПЦ издал указ 
о временном назначении епископа Гродненско-Ново-
грудского и Кливлендского Андрея (Крита) управляю-
щим епархией БАПЦ в США и Канаде, а также белорус-
ских приходов в Европе (Ukaz epìskapu Andrèû (Krytu) 
na abnâcce kìravectva eparhìì BAPC ǔ Amerycy, Kanadze 
ì Eǔrope. 12.06.1970, 1983, s. 67). Подтверждение дан-
ного решения произошло 16 июня 1970 г. на заседании 
Собора епископов БАПЦ. Официальное утверждение в 
епископа Андрея в должности управляющего епархией 
состоялось на заседании Собора епископов БАПЦ, про-
ходившем 19 июня 1970 г. По случаю кончины архие-
пископа Василия и последовавших за ней изменений 
Собор епископов БАПЦ опубликовал специальное по-
слание (Pastanovy Narady Svâčènnaga Saboru Epìskapaǔ 
BAPCarkvy, pravedzenaj 19-ga čèrvenâ 1970 godu ǔ 
Spryngfìlʹdze ǔ Štace Massačuzèts, pryǔdzele Uladykì 
Andrèâ, Uladykì Mìkalaâ ì a. Vasìlìâ Kendyša, 1970, s. 19; 
Sʹvâščènny Sabor Âpìskapaǔ Belaruskae Aǔtakefalʹnae 
Pravaslaǔnae Carkvy na čužyne. Arhìpastyrskae Paslanʹne. 
1970 g., 1970, s. 1).

Указом Первоиерарха БАПЦ от 28 июля 1970 г. 
епископ Андрей (Крит) наделялся саном архиеписко-
па, а также утверждался в должности управляющего 
епархией БАПЦ в Америке и секретаря Консистории 
БАПЦ (Uznagarodnaâ gramata. 28 lìpenâ 1970 g., 1970, 
s. 12). Вскоре после вступления архиепископа Андрея 
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в должность управляющего епархией произошло на-
деление прихода Жировичской иконы Божией Матери 
в Кливленде статусом кафедрального собора (Andrèj, 
1970, s. 20–21).

В августе 1970 г. газета «Беларускі голас» опублико-
вала заметку анонимного автора, указывавшего на вы-
сокую вероятность самоубийства архиепископа Васи-
лия (Â, 1970, s. 3). Реакцией на распространение данной 
информации стало проведение 5 сентября 1970 г. рас-
ширенного заседания епархиального управления БАПЦ 
в США и Канаде, принявшего текст официального 
опровержения, впоследствии опубликованного в газетах 
«Беларускі голас» (Sakratar Âparhìâlʹnae Upravy BAPC 
M. Gumen, 1970, s. 3) и «Беларус» (Sakratar Âparhìâlʹnae 
Upravy BAPC M. Gumen, 1970, s. 3). Кроме того, участ-
ники заседания епархиального управления приняли 
ряд решений общецерковного характера. В частности, 
признавалось необходимым проведение в 1972 г. Со-
бора БАПЦ, выработки новой редакции Устава БАПЦ, 
увеличения частоты издания журнала «Голас Царквы» 
до двух номеров в год, издания белорусскоязычного на-
престольного Евангелия, метрических книг, церковных 
свидетельств и краткой истории БАПЦ. Участники за-
седания утвердили и рекомендовали к богослужебно-
му использованию белорусский перевод поминальных 
молитв и «Отче наш». Не менее значимыми стали ре-
шения об отмене принятого ранее постановления о 5% 
церковном налоге и установлении суммы обязательного 
пожертвования в фонд БАПЦ для каждого прихожанина 
(Pastanovy Âparhìâlʹnaj Upravy BAPC, 1970, s. 1).

4. Викариальное управление 
и Рада БАПЦ в Великобритании
В 1950-е гг. руководство и координацию жизни бе-

лорусских православных общин, сформированных в 
Брадфорде, Манчестере, Лондоне, Бирмингеме и дру-
гих городах, осуществляло викариальное управление 
БАПЦ, непосредственно подчиненное архиепископу 
Василию (Томащику). В состав руководства управле-
нием входили протоиерей Александр Крит, секретарь 
и казначей (Staǔpìskì M., 1976, s. 15). Решением про-
ходившего 24 августа 1957 г. съезда БАПЦ в Велико-
британии викариальное управление начало выпускать 
периодическое издание «Бюлетэнь Беларускага Пра-
васлаўнага Брацтва й Сястрыцтва Жыровіцкае Бо-
жае Маці ў Вялікабрытаніі» (Z dzejnasʹcì Vìkaryâlʹnae 
Ǔpravy BAP Carkvy ǔ Vâlìkabrytanìì, 1957, s. 4–5).

В 1961 г. протоиерей Александр Крит получил 
назначение на служение в США, после чего предсе-
дателем викариального управления стал И. Колбаса, 
а временное духовное попечение о приходах принял 
администратор БАПЦ в Бельгии протоиерей Евгений 
Сморщек. В октябре 1963 г. митрополит УАПЦ Ника-
нор (Абрамович) рукоположил во священника белорус-
ского эмигранта Ивана Абабурко. Переехав в Велико-
британию, священнослужитель возобновил регулярное 

совершение богослужений в храмах БАПЦ (Brytanskì, 
1961, s. 8; Smarščok A., 1963, s. 4; Staǔpìckì, 1967, s 99–
100; Sʹv. Belaruskaâ Aǔtakefalʹnaâ Pravaslaǔnaâ Carkva ǔ 
Anglìì 1967, s. 88–92; Z carkoǔna-gramadskaga žycʹcâ ǔ 
Angelʹščyne, 1962, s. 4). 

На состоявшемся 4 сентября 1965 г. съезде БАПЦ 
в Великобритании произошло упразднение викари-
ального управления. Вместо прекратившего свою дея-
тельность органа церковного администрирования воз-
никла Рада БАПЦ в Великобритании, состоявшая из 
трех мирян (Zʹezd vernìkaǔ BAPCarkvy ǔ Vâlìkabrytanìì, 
1965, s. 6). Произошедшее преобразование привело к 
фактическому отстранению священнослужителя от 
вопросов управления приходской жизнью и сосредо-
точению административных функций в руках светских 
лиц. Впоследствии на общих съездах верующих БАПЦ 
в Великобритании происходило обновление состава 
высшего руководящего органа, по-прежнему включав-
шего исключительно мирян (Bradford – cèntr relìgìjnaga 
žycʹcâ ǔ Vâlìkaj Brytanìì (Zʹezd vernìkaǔ BAPC ì ǔgodkì 
sʹvâtarstva a. Ânkì Ababurkì), 1969, s. 140–142).

На общем съезде БАПЦ в Великобритании, про-
ходившем 12 октября 1968 г., состоялось принятие 
решения о необходимости проведения съездов перио-
дичностью один раз в два года. Кроме того, участни-
ки встречи постановили осуществлять сбор средств в 
фонд БАПЦ, уделять большее внимание воспитанию 
белорусской молодежи в православном и националь-
ном духе, поддерживать тесный контакт с Синодом 
БАПЦ (Agulʹny Zʹezd BAPC u Angelʹščyne, 1968, s. 5).

В августе-октябре 1971 г. архиепископ Андрей 
(Крит) совершил визитацию в Великобританию, где 
посетил местные общины БАПЦ в Лондоне, Манче-
стере, Бирмингеме, Брадфорде, Ноттингеме, Кембид-
же и рукоположил священника Иоанна Пекарского. 
Появление второго священника позволило существен-
но активизировать богослужебную жизнь приходов. Ко 
времени приезда архиепископа Андрея единственным 
священнослужителем БАПЦ в Великобритании яв-
лялся протоиерей Иоанн Абабурко, попеременно по-
сещавший пять приходских общин. По этой причине 
совершение литургии в каждом из приходов происхо-
дило один раз в четыре-пять недель, но после руко-
положения священника Иоанна Пекарского литургии 
в белорусских общинах стали совершаться с часто-
той один раз в две-три недели (Nazìralʹnìk, 1971, s. 5; 
Rukapalažènʹne novaga sʹvâtara, 1971, s. 9–10).

5. Администратура БАПЦ 
в Бельгии
Инициатива создания приходских структур на 

территории Бельгии принадлежала президенту БНР 
Н. Абрамчику, который в феврале 1949 г. писал пре-
мьер-министру БНР Е. Кохановскому о необходимости 
рукоположения образованного священника для осу-
ществления работы среди белорусских студентов Ка-
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толического университета Лёвена (Gardzìenka, Ûrèvìč, 
2013, s. 451–452). Активную поддержку развитию ре-
лигиозной деятельности БАПЦ на территории страны 
оказывал Союз белорусов Бельгии (СББ), в 1950 г. уч-
редивший церковное братство БАПЦ (Z pracy addzelaǔ, 
1950, s. 2). Весной 1950 г. епископ Василий (Томащик) 
посетил ряд бельгийских городов, призвав соотече-
ственников отказаться от взаимодействия со священни-
ками РПЦЗ и присоединяться к БАПЦ (Pranevich, 1950, 
s. 2–4). В том же году епископ Василий рукоположил 
во священника выпускника Марбургского университе-
та Евгения Сморщека и направил его для руководства 
белорусской церковной общиной в Лёвене (Smarščok 
P., 2007, s. 543–545). По прошествии непродолжитель-
ного времени деятельность молодого священнослужи-
теля привела к переходу в юрисдикцию БАПЦ бело-
русов, проживавших в городах Льеж, Хасселт, Монс, 
Цвартберг, Хаутален и др. При этом администратор 
приходов УАПЦ в Бельгии архиепископ Михаил (Хо-
роший) дозволял украинцам, проживавшим в белорус-
ском окружении, посещать богослужения в общинах 
БАПЦ (Hronìka, 1955a, s. 16).

В 1954 г. епископ Василий (Томащик) утвердил 
устав и персональный состав церковного комитета 
БАПЦ в Бельгии. Целью создания названной организа-
ции виделись попечение о материальном обеспечении 
бельгийского представительства БАПЦ, формирова-
ние церковного бюджета, организация богослужений, 
религиозное воспитание детей и молодежи (Carkoǔnyâ 
spravy BAPC, 1954, s. 3–4; Kìsly, 1954, s. 4–5). 

На протяжении ряда лет руководство белорусским 
приходом в Лёвене и небольшими белорусскими об-
щинами в других городах осуществлял протоиерей 
Евгений Сморщек, имевший находившийся в прямом 
подчинении архиепископу Василию (Томащику) и 
имевший статус администратора БАПЦ в Бельгии. В 
нач. 1970-х гг. бельгийская администратура прекратила 
свое существование по причине существенного сокра-
щения количества проживавших в стране белорусов, 
что повлекло за собой переход протоиерея Евгения 
в юрисдикцию Константинопольского Патриархата 
(Smarščok P., 2007, s. 545).

6. Организация епархиального 
управления БАПЦ в 1972–1980 гг.
Важные преобразования в системе епархиального 

управления БАПЦ произошли в 1972 г., когда Второй 
собор БАПЦ принял новый устав названной религи-
озной организации («Статут Беларускае Аўтакефаль-
нае Праваслаўнае Царквы»). Данный документ суще-
ственно ограничивал административные полномочия 
архиереев, лишая их права рукоположения новых свя-
щенников и диаконов без согласования с органом об-
щецерковного управления – Радой БАПЦ (§ 13). Не 
дозволялось архиереям также без предварительного 
согласования с Радой принимать участие в рукополо-

жении новых епископов для других юрисдикций (§ 13), 
покидать пределы своих епархий без согласования 
с Первоиерархом на срок, более четырнадцати дней 
(§ 19). Вместе с тем, управляющим епархиями дозво-
лялось назначать и увольнять управляющих монасты-
рями, приходами и миссиями, осуществлять визитации 
приходов и монастырей, наблюдать за моральным об-
ликом клира и мирян, а в случае необходимости подвер-
гать их административным или каноническим наказа-
ниям (§ 18). Вместо духовных консисторий, которые в 
соответствии со «Статутом СПАБЦ» являлись админи-
стративно-исполнительными епархиальными органа-
ми, новый устав предполагал создание епархиальных 
управлений. Названный орган должен был включать в 
себя епархиального архиерея и четырех членов (двух 
клириков и двух мирян), избираемых сроком на пять 
лет. В сферу компетенций епархиального управления 
включалось руководство административной, образо-
вательной, миссионерской, хозяйственной и финансо-
вой деятельностью (§ 65). Секретарь епархиального 
управления, избираемый из клириков, должен был осу-
ществлять руководство канцелярией (§ 66). Принятие 
решений предполагалось осуществлять посредством 
голосования (§ 67). Вместо предписанного «Статутом 
СПАБЦ» ежегодного проведения епархиального съез-
да, «Статут БАПЦ» предполагал созыв один раз в пять 
лет епархиального собора. В отличие от епархиального 
съезда, являвшегося коллегиальным совещательным 
органом, епархиальному собору усваивались следую-
щие полномочия руководящего органа: принятие реше-
ний в административных, хозяйственных, финансовых, 
миссионерских и просветительских вопросах, избрание 
кандидата во епископа. Подобно епархиальному съезду, 
епархиальный собор избирал членов административ-
но-исполнительного епархиального органа – епархи-
ального управления (§ 70). Состав епархиального собо-
ра формировался из всех представителей клира, членов 
епархиального управления, двух делегатов от каждой 
епархии, одного делегата от миссии или ной епархи-
альной институции, настоятеля монастыря и одного 
представителя монашеской общины (§ 68). Председа-
телем собора должен был являться правящий архиерей 
или предложенный им клирик (§ 71) (Statut Belaruskae 
Aǔtakefalʹnae Pravaslaǔnae Carkvy, 1974, s. 3–5, 9–12).

По прошествии двух лет после изменения устав-
ных предписаний произошли существенные преобра-
зования в системе организации епархиального управ-
ления БАПЦ. Решением Рады БАПЦ от 15 мая 1974 г. 
право духовного руководства православными община-
ми в Канаде, Великобритании и Бельгии передавалось 
архиепископу Николаю (Мацукевичу). Фактически это 
означало распределение сферы полномочий между ие-
рархами епархии БАПЦ в Европе и Северной Амери-
ке, при котором митрополит Андрей (Крит) сохранял 
непосредственный контроль лишь над приходами в 
США. Местом пребывания резиденции архиепископа 
Николая определялся г. Торонто (Канада) (Pasedžanʹne 
Rady BAPC, 1974, s. 3). 
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