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Ш. Фёльдвари

СоВеТизаЦиЯ и БорЬБа ПроТиВ ЦерКВи  
В заКарПаТЬе В 1940–1950-х гг.

В статье предлагается обзор обстоятельств, при которых в Закар-
патье ликвидировались греко-католические священники, считавшие 
себя «русинами» либо венграми. Хотя при сталинизме преследова-
лись и украинские и русские священники, и православные и греко-
католические – национальные аспекты повлекли за собой некоторые 
особенности. Методологические проблемы следующие.

Венгры считались в то время в Советском Союзе коллаборантами 
фашистов, так как Венгрия оккупировала Закарпатье в 1938 г. еще до 
начала Второй мировой войны1.

По состоянию на 1944 г. большинство населения Закарпатья – 
460 тыс. верующих – принадлежало к Греко-католической церкви2. 
Греко-католическая церковь состояла частично из венгерских свя-
щенников, а также из тех, кто использовал закарпатский украин-
ский диалект, называемый русинским. На этом диалекте говорила 
своеобразная этническая группа – русины, которая до конца Пер-
вой мировой войны проживала на Австро-Венгерской территории, 
в 1920–1930-е гг. в Чехословакии. В 1938 г. территория их расселе-
ния частично вернулась к Венгрии, а в 1945 г. присоединилась к Со-
ветскому Союзу под названием Закарпатская область Украинской 
ССР3.

Те, кто называют себя русинами, живут не только в Закарпатской 
области Украины, а в небольшом количестве в Румынии, в Восточной 
Словакии (культурный и научный центр г. Прешов), на юге Польши 

1  Botlik József. Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkelet-Felvidék és Kárpátalja 
XIX–XX. századi történetéhez. Hatodik Síp: Budapest, 2000. 

2  Закарпаття 1919–2009 років: історія, політіка, куьтара / под ред. Вегеш Микола, 
Фелинець Чілла. Поліграфцентр «Ліра»: Ужгород, 2010. С. 330–343. 

3  Myšanyč Oleksa V. From Subcarpathian Rusyns to Transcarpathian Ukrainians // The 
Persistence of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainians in their Carpathian Homeland and 
Abroad / ed. by Magocsi Paul Robert. Columbia Univ. Press: New York, 1993. P. 7–52. 
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(местное название «лемко»), в Венгрии, значительное их число про-
живает в Сербии, в Соединенных Штатах и Канаде. История этого 
народа изучается в Университете г. Торонто на кафедре украинских 
исследований под руководством профессора Пола Роберта Маго-
чия – крупнейшего специалиста по истории русинского народа, стре-
мящегося к его культурному возрождению4.

Закарпатские русины на протяжении столетий имели связь с 
Россией5. В частности они приобретали в России богослужебные 
книги, так как следовали византийской церковной традиции6. Кро-
ме того, православные, проживавшие на территории Габсбургской 
империи, покупали книги также через русинов7. В XIX в. культур-
ные связи с Россией еще более окрепли благодаря тому, что некото-
рые выдающиеся государственные деятели и ученые закарпатского 
происхождения находили поддержку царского двора. Среди них 
необходимо назвать Михаила Балудьянского, Ивана Орлая, Петра 
Лодого8.

Вследствие этого после Второй мировой войны закарпатские 
греко-католические священники скорее признавали себя русина-
ми, чем венграми, чтобы отгородиться от украинцев. Значительная 

4  Földvári Sándor. Rusyns in the aspect of security policies // Cultural Relations 
Quarterly Review. Vol. 1 (2014). No. 2 (Spring). P. 43–54; Földvári Sándor. Cross-cultural 
Contacts between the Serbs Lived in the Former Hungarian Kingdom and West-Ukrainian 
Territories – As Reflected in the Import of the Liturgical Books // The Carpathian Basin, 
the Hungarians and Byzantium / ed. by Olajos Terézia. Szeged, 2014. P. 43–59. 

5  Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине 
XIX века. Братислава; Пряшев, 1974; Ее же. Иван Семенович Орлай: жизнь и деятель-
ность. Братислава; Пряшев, 1977. 

6  Ойтози Э. Фонды книг кирилловской печати XV–XVIII вв. нескольких библиотек 
Венгерской Народной Республики // Федоровские чтения 1980. М., 1984. С. 123–125; 
Фёльдвари Ш., Ойтози Эстер. Кириллические книги Веспремской Архиепископской 
библиотеки и южнославянская миграция в селе Шошкут // Studia Slavica Savariensia, 
г. Сомбатхель, Венгрия, 4.1995.1–2. С. 143–157; Фёльдвари Ш. Старопечатные кни-
ги кирилловского и глаголического шрифтов Эгерской архиепископской библио-
теки // Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis De 
Ludovico Kossuth Nominatae, г. Дебрецен, Венгрия, 2.7.1995. С. 83–96; Фйольдварi Ш. 
Стародруки кирилiчного шрiфту в рiмо-католицьких біблиотеках Угорщини // 
Третій Міжнародний Конгрес Україністів 26–29 серпня, 1996 р. Лiтературознавство, 
Бiблiографiя, Iнформатика; Доповiди та повiдомлення / под ред. Олексы Мишанича. 
Харков, 1996. С. 188–192. 

7  Костић Міта. Рускосрпска књіжарска трговіна Терезіјанског доба. Срем. Карловці, 
1912; Фёльдвари Ш. Старопечатные книги... С. 83–96; Földvári Sándor. Cross-cultural 
Contacts between the Serbs Lived in the Former Hungarian Kingdom and West-Ukrainian 
Territories – As Reflected in the Import of the Liturgical Books. P. 43–59.

8  Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция...; Ее же Иван Семенович Ор-
лай: жизнь и деятельност. 
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доля русинских священников состояла из лиц, бесспорно, венгер-
ского происхождения. Сталинская власть считала их сепаратистами. 
Ведь это была политика «разделяй и властвуй». Так переплетались 
национальные вопросы с церковной политикой. Вследствие такой 
разделявшей политики (под небом советской «семьи народов», обла-
дающей некоторыми противоречиями) до сих пор мало связей между 
историками закарпатской и украинской церквей. Даже частные доку-
менты закарпатских венгров хранились в секрете в советские време-
на. Благодаря личным связям и тому, что уже в то время я занимался 
историей закарпатской Греко-католической церкви XVIII–XIX вв., 
так как изучал культурные традиции русинов, в 1993 и 1996 гг. я по-
лучил доступ к архиву семьи Бендаса, где хранится множество источ-
ников из бывшего греко-католического архива, который пострадал в 
советские времена.

За последние двадцать лет появилась специальная литература по 
этим вопросам, но, к сожалению, в основном на венгерском языке, без 
резюме на русском или же другом иностранном языке. Мало того что 
эти работы недоступны для широкого круга специалистов, но даже 
некоторые венгерские авторы рассматривают Закарпатье только как 
часть Венгерского королевства, исключая международные, главным 
образом, славянские аспекты. Будучи венгром, я не разделяю подоб-
ного подхода. Изучение истории Закарпатья не является венгерской 
национальной привилегией. Наука – международное достояние.

В Закарпатской области существовали православная, греко-
католическая, римско-католическая и протестантские церкви. Все 
пострадали во время сталинизма. Но так как наибольшее число веру-
ющих на этих территориях составляли греко-католики, ограничимся 
рассмотрением судьбы Греко-католической церкви.

Официальная политика была направлена, в первую очередь, на 
«православизацию», т. е. на переориентацию греко-католиков на 
православную веру. Это привело к тому, что до сих пор трудно объ-
яснить закарпатским греко-католикам, что и Православная церковь 
пострадала. Чтобы оторвать католиков от Ватикана и Запада вообще, 
власти принуждали их к принятию православной веры. Можно было 
бы объяснить это глубокими культурными традициями, противосто-
янием православных и униатов, даже событиями, предшествующими 
Второй мировой войне. Но все-таки положение проще. Сталинисты 
хотели показать, что православные – коллаборанты советской власти, 
а католики – враги. Им это почти удалось сделать, но не полностью. 
В 1948 г. была запрещена деятельность Греко-католической церкви, 
но все другие конфессии продолжали существовать, хотя и под по-
литическим контролем государства.



Еще до запрета осудили 35 греко-католических священников: 
одного на смертную казнь, шестерых на 25 лет, семерых на 10 лет, а 
других на 1–5 лет каторжной работы9.

117 священников эмигрировали в Чехословакию еще до того, как 
там запретили Греко-католическую церковь, а лишь разными сред-
ствами препятствовали ее существованию. Многих из них потом по-
садили, но это будет предметом другой работы автора.

12 священников выехали в США, 4 – в Румынию, 10 – в 
Венгрию.

В 1948–1949 гг. были осуждены 94 греко-католических священ-
ника – большинство на 25 лет и только 6 из них на 10 лет каторжных 
работ.

45 священников остались на Закарпатье, но, конечно, не имели 
права продолжать церковную деятельность (все совершали богослу-
жения подпольно).

24 сентября 1944 г. рукоположили епископа Теодора (Федора) 
Ромжу. Так как в это время еще не запретили Греко-католическую 
церковь официально, ему пока лишь настоятельно предлагали при-
нять православную веру, но 1 ноября 1947 г. епископ Ромжа погиб от 
инъекции смертельного яда.

Потом тайным епископом был Шандор Хира, который жил в 
ссылке в Караганде (Казахстан) и всю жизнь скрывал свой сан.

Приняли православную веру 120 греко-католических священни-
ков, в 1970-е гг. часть из них вернулась в лоно Греко-католической 
церкви, остальные в 1993–1995 гг.

Пока еще остаются неопубликованные материалы, касающиеся 
этого вопроса10 (автор данной работы пообещал частным хранителям 
не сообщать местонахождение источников до их опубликования). 
А те, кто пишет по данной теме только в Венгрии, не имеют доступа 
к источникам.

В будущем можно ожидать новых результатов.

9  Bendász István. Öt év a szögesdrót mögött. Aggiornamento: Budapest, 1991; Bendász 
István, Bendász Dániel. Helytállás és tanúságtétel. Ужгород; Будапешт, 1994. 

10  Там же.
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