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рополит Варшавский и всея Поль�
ши) и назначен помощником на�
стоятеля прихода свт. Николая Чу�
дотворца в г. Кременце. В том же ме�
сяце был назначен священником на
приход в с. Пониковица�Мала в окр.
Броды (ныне во Львовской обл., Ук�
раина), участвовал в миссионерской
работе архиеп. Волынского и Жи�
томирского Евлогия (Георгиевского;
впосл. митрополит, экзарх Запад�
ноевропейского Экзархата рус. пра�
восл. приходов в Европе; † 1946).
После эвакуации рус. войск, в окт.
1915 г., работал среди беженцев в ко�
лонии Новины в Новоград�Волын�
ском у. В авг. 1918 г. был назначен на�
стоятелем прихода в с. Москалёвка
Проскуровского у., в окт. 1921 г. пере�
веден на приход в с. Подзамче Кре�
менецкого повята. 25 авг. 1922 г. всту�
пил в ряды Войска Польского, 8 янв.
1924 г. стал военным правосл. ка�
пелланом, служил на военном при�
ходе во имя свт. Николая Чудотвор�
ца в г. Торуне. Поддерживал местных
рус. жителей, что вызвало недоволь�
ство польских властей и его перевод
в 1927 г. в г. Грудзёндз. Впосл. слу�
жил на военных приходах в Като�
вице (1927–1936) и Кракове (1936–
1939). После начала второй мировой
войны, в сент. 1939 г., в результате
бомбардировки военного госпита�
ля в Варшаве погибла его супруга.
Вскоре он отступил вместе с поль�
скими войсками в Румынию, где
был арестован и заключен в конц�
лагерь. В 1941 г. румыны выдали его
немцам. Он был помещен в концла�
герь в г. Дорстене (Вестфалия), там
окормлял правосл. узников. Благо�
даря вмешательству Международ�

ного Красного Креста в февр. 1942 г.
он был освобожден и получил раз�
решение на проживание в Берлине,
служил в соборе в честь Воскресе�
ния Христова (РПЦЗ). С 1943 г. слу�
жил на приходе во имя блгв. Алек�
сандра Невского в г. Лодзи. В 1948 г.
принял монашеский постриг и вско�
ре был возведен в сан архимандри�
та. Согласно сохранившимся доку�
ментам, с 1948 г. был вынужден со�
трудничать с Управлением по безо�
пасности Польши и КГБ.

9 дек. 1952 г. решением Архиерей�
ского Собора Польской Автокефаль�
ной Православной Церкви (ПАПЦ)
по предложению митр. Варшавско�
го Макария (Оксиюка) С. был избран
на кафедру Вроцлавско	Щецинской
епархии. Его хиротония состоялась
22 марта 1953 г. в кафедральном со�
боре во имя равноап. Марии Магда�
лины в Варшаве при участии митр.
Макария, архиеп. Белостокского и
Гданьского Тимофея (Шреттера;
впоследствии митрополит Варшав�
ский и всея Польши; † 20 мая 1962)
и еп. Лодзинско�Познанского Георгия
(Коренистова). В 1958 г. С. возгла�
вил миссионерский комитет ПАПЦ,
главной целью деятельности которо�
го было возвращение укр. населения
(прежде всего Подкарпатья) из унии
в Православие. 5 мая 1961 г. С. в сане
архиепископа был переведен на ка�
федру Белостокско	Гданьской епар	
хии. В 1962 г. стал вице�президентом
Польского экуменического совета.

26 мая 1965 г. С. был избран митро�
политом Варшавским и всея Поль�
ши. Во время управления ПАПЦ он
создал фонд социальной поддержки
духовенства, стал инициатором ре�
конструкции кафедрального собора
во имя равноап. Марии Магдалины
в Варшаве и десятков храмов по всей
Польше. Заботился о развитии при�
ходской жизни и духовного образо�
вания детей и молодежи, регулярно
посещал храмы, проводил собрания
духовенства благочиний и епархий.
Ввел обязательное для клириков
прохождение после рукоположения
богослужебной практики в кафед�
ральном соборе в Варшаве. Плани�
ровал создать отдельную епархию
в Подкарпатье с кафедрой в г. Сано�
ке (ныне Подкарпатского воеводст�
ва). Несколько лет составлял устав
ПАПЦ и передал его на утвержде�
ние в гос. органы Польши (офици�
ально принят в 1970). Поддерживал
контакты с Поместными Православ�
ными Церквами, выступал за про�

ведение Всеправославного Собо�
ра. В 1968 г. участвовал в IV Конг�
рессе Всемирного совета церквей
в г. Уппсале (Швеция). Отрицатель�
но относился к расширению кон�
тактов с Римско�католич. Церковью
и скептически воспринял решения
Ватиканского II Собора (1962–1965).
Награжден Офицерским крестом ор�
дена Polonia Restituta за деятель�
ность на благо Церкви и государст�
ва (1964).
Лит.: Karpus Z. Rosjanie i Ukraińcy w Toruniu
w latach 1920–1939 // Mniejszości narodowe
i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX w. Toruń,
1993. S. 81–96; idem. Polityka państwa wobec
duchowieństwa prawosławnego w latach 1944–
1980 // Słowo: Pismo Klubu Inteligencji Kato�
lickiej. Białystok, 2001. N 11. S. 25–31; idem. Koś�
ciół prawosławny na ziemiach polskich w XIX
i XX w. Białystok, 2005. S. 267–268; Dudra S.
Kościół Prawosławny na ziemiach zachodnich
i północnych Polski po II wojnie światowej. Zie�
lona Góra, 2004; Gerent P. Prawosławie na Dol�
nym Śl�sku w latach 1945–1989. Toruń, 2007;
Krzysztofiński M., Sychowicz K. W kr�gu «Bi�
zancjum» // Aparat represji w Polsce Ludowej,
1944–1989. Rzeszów, 2008. N 1(6). S. 79–153;
Sawa (Hrycuniak), metr. Bogosłowie, istorija
i żizn’ Cerkwi. Warsz., 2008. S. 129–133; Micha	
lak R. Polityka wyznaniowa państwa polskiego
wobec mniejszości religijnych w latach 1945–
1989. Zielona Góra, 2014. S. 332–338.

А. В. Миронович

СТЕKФАН [серб. Стеван] (Страти�
мирович; 27.12.1757, с. Кулпин, обл.
Бачка, Австрийская империя (ныне
в Сербии) — 4.10.1836, г. Сремски�
Карловци), митр. Карловацкий. Его
предки переселились в империю
Габсбургов из Герцеговины и за во�
енную храбрость получили дворян�
ство от имп. Карла VI (1711–1740).
Отец рано скончался, воспитанием
ребенка занималась мать. Учился
в начальных школах в селах Кулпин
и Бегеч, в средних школах в городах
Нови�Сад (ныне в Сербии), Сегед
и Вац (ныне в Венгрии). Изучал
философию и право в г. Буда (ныне
Будапешт), церковное, государст�
венное и международное право, по�
литические науки и лингвистику в
Вене. Знания по богословию и ис�
тории получил у архим. Иоанна
(Раича; † 1801), с к�рым поддержи�
вал дружеские отношения до конца
его жизни. 25 марта 1784 г. целиба�
том был рукоположен митр. Карло�
вацким Моисеем (Путником) во диа�
кона, 28 марта — в сан архидиакона.
29 июня того же года был пострижен
в монашество, 4 июля рукоположен
во иерея и назначен синкеллом. В сер.
авг. 1784 г. поставлен архимандритом
монастыря Крушедол. 15 мая 1786 г.
избран епископом Вршацким, но,

СТЕФАН (РУДЫК), МИТР.— СТЕФАН (СТРАТИМИРОВИЧ), МИТР.

Стефан (Рудык),
митр. Варшавский и всея Польши.

Фотография.
Между 1965 и 1969 гг.
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поскольку на эту кафедру был вско�
ре переведен еп. Иосиф (Йованович	
Шакабента; † 1805), С. решили на�
значить главой Будимской епархии.
Его хиротония состоялась 15 июня
того же года. В 1790 г. на Церковно�
народном соборе в г. Темешвар (Ти�
мишоара, ныне в Румынии) был из�
бран главой Карловацкой митро	
полии и управлял ею 46 лет (самое
длительное правление). На том же
соборе было принято решение о во�
зобновлении деятельности Серб�
ской (Иллирийской) придворной
канцелярии.

С. поддерживал участников Пер�
вого сербского восстания (1804–
1813) под предводительством Кара�
георгия (см. в ст. Карагеоргиевичи),
тайно передал им богослужебные
предметы и шатер для устройства
походного храма. Составил проект
освобождения серб. народа от ос�
манского владычества и создания
Сербского гос�ва во главе с рус. кня�
зем, в 1804 г. направил его рус. имп.
Александру I (Стефан (Стратими	
рович), митр. Об освобождении серб.
народа: Записка правосл. серб. митр.
в Угрии Стефана Стратимировича,
поданная в 1804 г. рус. императору.
М., 1868). Особое внимание С. уде�
лял противостоянию унии, к�рая
при согласии венских властей навя�
зывалась правосл. сербам. Он под�
держивал епархиальных епископов,
заботился о повышении уровня ду�
ховного просвещения и о подборе
достойных кадров в церковный клир.
Боролся против введения в состав
духовной консистории светских лиц,
через которых власти пытались кон�
тролировать деятельность митропо�
лии. В 1791 г. на средства торговца
Д. А. Сабова основал Карловацкую
гимназию при своей резиденции, сы�
грал важную роль в основании Боль�
шой сербской гимназии в г. Нови�
Сад (1810). Участвовал в подготов�
ке образовательных программ обо�
их учебных заведений. В 1809 г. в
г. Сремски�Карловци была основана
иконописная школа, в 1812 г.— школа
для учителей в г. Сентендре (ныне в
Венгрии) (позже переехала в г. Сом�
бор). В 1794 г. в г. Сремски�Карлов�
ци открыл семинарию (богословию),
оказывал финансовую помощь уче�
никам из бедных семей. При его под�
держке были открыты школы при
епархиальных резиденциях в го�
родах Плашки, Пакрац, Шибеник
(ныне в Хорватии), Арад (ныне
Орадя, Румыния), Вршац (ныне в

Сербии) и Темешвар. Выступал про�
тив введения в богослужение ново�
го календаря, не поддержал рефор�
му книжного языка, предложенную
В. Караджичем. Вокруг С. сплоти�
лись ученые люди, которым он ока�
зывал поддержку, он заботился о
финансовом положении священства
и состоянии монастырей, где ввел
строгое общежитие вместо распро�
страненного особножительства. 1 мар�
та 1815 г. открыл монашескую шко�
лу в монастыре Хопово (см. в ст.
Фрушка	Гора; действовала до мая
1818). С. похоронен в соборной
ц. во имя свт. Николая Чудотворца
в г. Сремски�Карловци. Согласно
завещанию, половину его имущест�
ва передали на благотворительные
цели.
Соч.: Любосава и Радован, или Песни нра�
воучителнe: По начину простонародних серб.
песнеj. Будим, 1800 (на церковнослав. яз.);
Српско велико црквено поjање по карло�
вачком напеву. Сремски Карловци, 1903.
Лит.: Груjић Р. Књижевна писма митр. Сте�
вана Стратимировића. Сремски Карловци,
1908; он же. Стратимировићево архипастир�
ство: Поводом докт. дис. Ђ. М. Слиjепчевића
// Богословље. Београд, 1939. Год. 14. Бр. 1.
С. 14–40; Димитриjевић С. М. Стевана Стра�
тимировића митр. Карловачког план за осло�
бођење српског народа // Там же. 1926. Год. 1.
Бр. 1. С. 38–66; Радоjчић Н. Историjске студиjе
митр. Стефана Стратимировића // ГлИДНС.
1929. Књ. 2. Св. 3. С. 317–364; Слиjепчевић Ђ.
Стеван Стратимировић, митр. карловачки,
као поглавар Цркве, просветни и нац.�полит.
радник. Београд, 1936; он же. Историjа. 1966.
Књ. 2. С. 96–167; Гавриловић С. Стеван Стра�
тимировић // 100 наjзнаменитиjих Срба. Бео�
град; Нови Сад, 1993. С. 125–129; Обижаева М.
Митр. Стефан Стратимирович о достоинст�
ве слав. языков // Славистика. Београд, 2004.
Књ. 8. С. 43–48; Белов М. В. У истоков серб.
нац. идеологии: Механизмы формирования и
специфика развития, кон. XVIII — сер. XIX в.
СПб., 2007. С. 145–149; Пузовић П. Темиш�
варски сабор и смрт митр. Моjсиjа Путника

// Црква: Календар Српске правосл. патри�
jаршиjе. Београд, 2010. С. 102–108; Нинковић Н.
Стефан Стратимировић као Будимски епи�
скоп (1786–1790) // Српске студиjе. Београд,
2016. Књ. 7. С. 145–161.

Прот. Предраг Пузович
В «славную эру Стратимировича»,

согласно устной традиции, сформи�
ровался т. н. карловацкий вариант
серб. церковного пения (см. в ст. Кар	
ловацкий распев). С. поддерживал
деятельность первых известных по
именам преподавателей пения ДС
(богословии) в г. Сремски�Карлов�
ци: архим. Димитрия (Крестича; ок.
1762–1843), иеромонахов Дионисия
(Чупича; 1775–1845) и Иерофея (Му	
тибарича; 1799–1858, с 1843 епис�
коп Далматинский). Он способство�
вал назначению архим. Димитрия
игуменом мон�ря Крушедол, иером.
Дионисия, много лет бывшего близ�
ким учеником С. и иеродиаконом
при нем,— настоятелем последова�
тельно мон�рей Беочин и Язак (см.
в ст. Фрушка	Гора), а иером. Иеро�
фея — главой Далматинской епар�
хии. Все эти клирики общались с
греч. учителями пения, которые во
2�й пол. XVIII в. преподавали среди
сербов. Предположительно архим.
Димитрий адаптировал византий�
ское пение к слав. языку и ему при�
надлежит заслуга распространения
греч. пения «вплоть до 1840 г., когда
оно было, так сказать, исключитель�
но сербским или славянским пени�
ем заменено». Согласно сообщени�
ям ранних муз. историков, архим.
Димитрий и иером. Дионисий на
свой манер «делали аранжировки
греческих мелодий». Серб. историк
Д. Руварац отметил, что архим.
Димитрий в зрелом возрасте напи�
сал много церковных песнопений и
создал новое «сербское» или «ста�
рокарловацкое» пение. Еп. Иерофей
занимался редактированием мелиз�
матических напевов, составленных
архим. Димитрием и иером. Диони�
сием, однако их нотных и невменных
записей не сохранилось. Мифологи�
зация возникновения «сербского»
пения происходила по церковно�по�
литическим причинам и была связа�
на со стремлением С. противостоять
церковному доминированию К�поль�
ской Патриархии. Нарушенные цер�
ковно�политические отношения с
К�польской Патриархией и иерарха�
ми�греками, к�рые насильно заняли
кафедры на серб. землях, ранее отно�
сившиеся к упраздненной в 1766 г.
Печской Патриархии, побудили С.
заботиться о развитии национально�

СТЕФАН (СТРАТИМИРОВИЧ), МИТР.

Стефан (Стратимирович),
митр. Карловацкий.

Портрет. 60	е гг. XIX в. (?)
(Музейный комплекс Кулпин,

близ г. Нови	Сад, Сербия)
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го церковного пения. Вместе с ар�
хим. Иоанном (Раичем) в 1792 г. он
составил план учебных предметов и
устав Карловацкой богословии, про�
писав в них ряд положений, в т. ч. об
отказе от «ненародных» напевов и
«чужого, непристойного пения». По�
следнее относилось к греч. пению,
поскольку в «Истории катихизма»
архим. Иоанн отметил: «Греческое
пение везде распространено так, что
сербское едва слышно». С. благосло�
вил предложение митр. Будимского
Дионисия (Поповича), грека по про�
исхождению, и румын. иером. Ма�
кария на издание учебника по «гре�
ческой» нотации, чтобы учащиеся
Карловацкой богословии изучали
церковное пение «по традициям
Константинопольской Церкви», но
не выделил финансовых средств на
его реализацию. Несмотря на уси�
лия С., судя по сообщениям церков�
ной периодики кон. XIX в., еще при
его жизни серб. хоровое творчество
переживало упадок.
Лит.: Раjић J. Историjа Катихизма Правосл.
Србаља у Цесарским државама. Панчево,
[1884]; Богдановић Л. Српско�православно пjе�
ниjе карловачко // Српски Сион. Нови Сад,
1893. Год. 3. Бр. 15. С. 231–233; Бр. 16. С. 248–
249; Бр. 17. С. 266–269; Гавриловић Н. Карло�
вачка богословиjа, 1794–1920. Сремски Кар�
ловци, 1984; Пено С.�В. Православно поjање на
Балкану на примеру грчке и српске традициjе:
Између Истока и Запада, еклисиологиjе и
идеологиjе. Београд, 2016; Пено С.�В., Весић И.
Српско народно црквено поjање у славу Бога
и у служби етноса // ЗбМСД. 2017. Год. 68.
Бр. 164. Св. 4. С. 651–664.

С.�В. Пено

СТЕФА CН (Яворский Симеон
Иванович; 1658 — 27.11.1722, Моск�
ва), митрополит Рязанский и Му�
ромский, местоблюститель Мос�
ковского патриаршего престола
(1700–1721), президент Святей�
шего Правительствующего Синода
(1721–1722).

Жизнь и церковная деятель�
ность. Происхождение и образова�
ние. Основные сведения о раннем
периоде жизни С. восходят к биогра�
фическому повествованию «Сказа�
ние о творце книги сей» (далее цит.
по рус. переводу: Сказание. 2017),
к�рое было помещено в 1�м издании
сочинения С. «Камень веры» (1728)
и, вероятно, составлено Феофилак�
том (Лопатинским), архиеп. Твер�
ским и Кашинским, хорошо знав�
шим С. при жизни и поддерживав�
шим его церковную политику. Это
повествование написано в подчерк�
нуто агиографическом тоне; источ�
ники мн. приводимых в нем био�

графических деталей неизвестны
и их достоверность может вызывать
сомнения. Впосл. ряд утверждений
«Сказания...» был оспорен в ано�
нимном соч. «Молоток на Камень
веры» (цит. по изд.: Молоток. 2012;
о происхождении и составе см.:
Григорьев. Загадки сочинения. 2012;

Крашенинникова. 2014). Автор «Ска�
зания...» стремился представить С.
как безупречного с т. зр. образа жиз�
ни и церковных взглядов правосл.
христианина; автор «Молотка...», на�
против, пытался выставить его тай�
ным католиком и консервативным
противником церковной политики
имп. Петра I Алексеевича. В нек�рых
случаях, когда противоречия меж�
ду «Сказанием...» и «Молотком...»
не могут быть решены с помощью
привлечения более надежных до�
кументальных источников, иссле�
дователям остается лишь гипоте�
тически и субъективно оценивать
достоверность сообщаемых в био�
графиях сведений.

Дата рождения С. может быть ус�
тановлена лишь с точностью до года
на основе упоминаний о его возрас�
те при кончине — 64 года (см.: Сказа�
ние. 2017. С. 31). Точное место рож�
дения С. неизвестно. В «Сказании...»
упоминается, что С. родился на зем�
лях «королевства Польского», а его
фамилия рассматривается как сви�
детельство принадлежности к шля�
хетскому (т. е. польск. дворянскому)
роду Яворских, мн. представители
к�рого с XV в. жили в Галиции и др.
областях Зап. Украины. Автор «Мо�
лотка...» отвергает версию о шляхет�
ском происхождении С. и считает,
что его фамилия указывает на мес�

то его рождения — «польское мес�
течко Яворов», находившееся «на
Волыне». В позднейшей лит�ре это
«местечко» обычно отождествляет�
ся с г. Яворов (ныне Львовская обл.,
Украина), хотя могло подразуме�
ваться и с. Явора (ныне в Самбор�
ском р�не Львовской обл.). В «Мо�
лотке...» подчеркивается, что, даже
если родители С. и имели отноше�
ние к роду Яворских, они лишились
дворянских прав, поскольку зани�
мались мелкой торговлей (Моло�
ток. 2012. С. 108).

Согласно «Сказанию...», родители
С. исповедовали православие; не
желая принимать унию и терпеть
преследования униатов, они пере�
селились из польск. земель на тер�
риторию Малороссии. Когда имен�
но это произошло — неизвестно;
в «Сказании...» утверждается, что С.
был еще ребенком, поэтому нек�рые
исследователи связывают пересе�
ление с Андрусовским договором
(1667), в к�ром был закреплен пе�
реход Левобережной Украины под
власть России (Терновский. 1864. № 1.
C. 46–47). Однако переселение мог�
ло произойти и неск. годами поз�
же, т. к. в «Сказании...» упоминает�
ся, что начальное «книжное учение»
С. получил еще в Польше (Сказание.
2017. С. 28). Достоверно известно,
что новым местом жительства семьи
С. стало с. Красиловка (ныне Бах�
мачского р�на Черниговской обл.,
Украина) близ Нежина, поскольку
в 1702 г. С. передал в дар сельскому
храму Евангелие в память о своей
матери Евфимии, скончавшейся и
погребенной в этом селе (Терновский.
1864. № 1. C. 47). Ввиду этого недо�
стоверными являются сообщения
автора «Молотка...» о том, что роди�
тели С. были униатами и что всю
юность он провел в Яворове (Моло�
ток. 2012. С. 109). С. всегда сохранял
память о Нежине, где продолжали
жить его родственники; впосл. он
особенно покровительствовал ос�
нованному при его участии Нежин�
скому в честь Благовещения Пресвя�
той Богородицы мужскому монас�
тырю.

Как сообщается в «Сказании...»,
еще «будучи юн», С. отправился в
Киев, «горя желанием учиться»,
и там «отдал себя в наставление»
иером. Варлааму (Ясинскому; впосл.
митрополит Киевский, Галицкий и
всея Малыя России). Точная дата
прибытия С. в Киев неизвестна; так�
же нет возможности установить,
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