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«Триединая» Церковь?
Совместная жизнь трех русских епархий в Германии
Сосуществование епархий различных Автокефальных Церквей в
параллельных структурах уже давно стало реальностью во многих странах
православной диаспоры на всех континентах, особенно после миграций в
XX веке, которые сначала были политически, а затем, в первую очередь,
экономически мотивированы. Сначала в результате захвата власти
большевиками в России в 1917 году и последующей гражданской войны,
затем в результате геополитических потрясений и изгнаний во время и
после Второй мировой войны и, наконец, в результате трудовой миграции
так называемых «гастарбайтеров» – все это привело большие группы
православных христиан в страны Западной и Центральной Европы, где они
ранее почти нигде не жили или – только в исчезающе малом количестве1. 

Однако тот факт, что на одной территории представлены приходы трех
разных епархий одной и той же Поместной Церкви, а именно Русской
Православной– примечательное и не всегда беспроблемное (в том числе и с
канонической точки зрения!) явление новейшей церковной истории,
которое сегодня можно встретить в разных странах Западной и Центральной
Европы – например, во Франции, а также в Великобритании или Австрии,
но особенно в Германии.

Для того чтобы понять нынешнюю ситуацию, необходимо взглянуть на
историю русской эмиграции после 1917 года, особенно после великого
исхода около 140000 человек из Крыма в 1920 году2.  Поскольку вместе с
эмигрантами родину покинуло множество священников и даже епископов

                                         
1 Хотя развитие в США (а затем и в Южной Америке) было во многом схожим, оно
отличалось по времени и численности. Помимо общин, возникших в результате
деятельности русских миссионеров от Аляски до Калифорнии в начале и середине XIX
века, тоже существовала значительная греческая и – особенно из «Рутенского» региона
Австро-Венгерской монархии – славянская, а также арабская иммиграция с Ближнего
Востока.
2 См. Nikolai Artemoff, Russische Emigration in Deutschland – der kirchliche Aspekt, in:
Thomas Bremer et al, Orthodoxie in Deutschland, Münster 2016, 21-44; Nikolaj Thon,
Ethnische Vielfalt und Einheit im Glauben'- Die orthodoxe Kirche in Deutschland, ibid, 51–70;
и в целом: John Glad, Russia Abroad, Washington 1999.
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(по разным оценкам, в общей сложности от 1 до 2,5 миллиона человек),
особенно с Белой армией барона Врангеля, за рубежом под руководством
митрополита Антония (Храповицкого) было сформировано временное
Высшее Церковное Управление (ВЦУ) – сначала в Константинополе, но 14
февраля 1921 года оно переехало в Королевство сербов, хорватов и
словенцев, где ему была предоставлена резиденция в Сремских Карловцах,
в бывшем дворце Карловацких Патриархов. В ноябре – декабре 1921 года
там состоялось первое Всезаграничное русское церковное собрание.

В Германии эмигранты3 уже нашли ряд русских православных храмов, но
не столько в крупных городах, где проживало большинство из них, сколько
в сравнительно маленьких курортных городках, таких как Баден-Баден, Бад-
Хомбург, Бад-Киссинген, Бад-Эмс, или в небольших жилых городах, как
Висбаден или Дармштадт, где они еще до Первой Мировой войны были
основаны благодаря династическим связям немецких князей с российской
императорской семьей дома Романовых. Приходская церковь с богатой
событиями историей, восходящей к XVIII веку, существует только в
прусском гарнизонном городе Потсдаме, который сегодня является
столицей земли Бранденбург4.

Русской эмиграции также принадлежит заслуга основания первой
православной епархии в Германии, которая была учреждена в Берлине в
1927 году в Русской Православной Церкви Заграницей, хотя она тогда
составляла лишь меньшую часть эмигрантов в Германии, потому что
большинство духовенства и верующих продолжали следовать за
митрополитом Евлогием (Георгиевским), бывшим Волынским и
Житомирским, который  с конца 1922 года перевёл своё управление в
Париж5 и налаживал церковную жизнь в существовавших в Европе
православных приходах. Он получил поддержку либеральной и умеренно-
консервативной части русской эмиграции, тогда как правые эмигрантские
круги сохранили ориентацию на митрополита Антония. 

12 апреля 1924 года по инициативе Архиерейского Синода РПЦЗ и вопреки
мнению митрополита Евлогия, архимандрит Тихон Лященко6, благочинный
                                         
3 В начале 1920-х годов более 1,2 миллиона из них с российским гражданством и
православной верой какое-то время жили в Германии, см. Flejšman et al, Russkij Berlin
1921–1923, Paris–Moskva 2003. 
4   Erzpriester Anatolij Koljada, Geschichte der Russischen Orthodoxen Gemeinde in Potsdam,
Potsdam 2014.
5  Со Страстной недели 1921 года до рубежа 1922/23 годов он руководил своей епархией
из Берлина.
6  См. о нем: Metropolitan Manuil (Lemeševskij), Die russischen orthodoxen Bischöfe
1893–1963, Erlangen 1989, 298–300.
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приходов в Германии, был избран епископом Потсдамским, викарием
Западно-Европейской епархии с правами автономного викариатства7 в
подчинении Архиерейского Синода. Спустя почти три года 26 января 1927
г. Архиерейский Собор РПЦЗ запретил в служении митр. Евлогия и прервал
с ним молитвенное общение, а еще через три года возникли разногласия
между митрополитом Евлогием и Заместителем Патриаршего
Местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским), который в итоге уволил
его  от управления русскими церквами в Западной Европе8. Но, как в первом
случае, паства осталась со своим архипастырем, так и во втором случае
основная часть приходов осталась верна ему. Не признав решений
Московской Патриархии, пользуясь поддержкой епархии, 17 февраля
1931 года в резиденции Патриарха Константинопольского Фотия II
митрополит Евлогий в Фанаре был принят в юрисдикцию Вселенского
Патриархата, а его прежний викарий Тихон был одновременно назначен
Зарубежным Архиерейским Синодом новым епархиальным архиереем для
Германии9. Конфликт между митрополитом Евлогием и епископом
Тихоном, таким образом, стал видимым поводом для раскола между
«евлогианами» и «карловчанами»

Так возникла первая из параллельных структур, существующих и поныне:
Теперь в Германии бок о бок существовали две русские епархии со своими
приходами: Зарубежной Церкви под управлением епископа Тихона и
германское благочиние под омофором митрополита Евлогия с центром
епархии в Париже, поэтому в разговорной речи ее часто называли
«Парижской юрисдикцией» или даже «рю Дарю» по адресу епархиального
управления.

Как уже сказано, большинство духовенства и приходов поначалу
поддерживали митрополита Евлогия. Однако усилиям владыки Тихона 14
марта 1936 года правительство Пруссии вынесло постановление о
присвоении «Русской православной епархии православного епископа
Берлинского и Германского», как официально называется епархия
Зарубежной Церкви, статуса корпорации общественного права (Körperschaft

                                         
7 11 мая 1924 года в Берлине состоялась его архиерейская хиротония, которую несмотря
на критическое отношение, совершили митрополит Евлогий (Георгиевский) и епископ
Сергий (Королёв).
8 Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, митр. Сергием (Страгородским)
временное управление русскими церквами Московского Патриархата в Западной Европе
было поручено архиепископу Владимиру (Тихоницкому).
9 Ср. более подробно: Käte Gaede, Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland in der 1.Hälfte
des 20. Jahrhunderts, Köln 1985; Gernot Seide, Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche
im Ausland, Wiesbaden 1983.



4

des öffentlichen Rechts). Это постановление было распространено и на
другие земли Германии. Прочие православные юрисдикции оказались в
положении частных организаций, не пользующихся покровительством
Германского государства. В условиях наступившей гитлеровской
диктатуры это означало, что переход германских храмов митрополита
Евлогия в РПЦЗ становился лишь делом времени. Тем более, что все
русское церковное имущество в Германии было передано ей по закону,
подписанному лично «фюрером и рейхсканцлером» Адольфом Гитлером 25
февраля 1938 года10.

Подобные правовые меры в фашистской Германии были отнюдь не
случайны: уже 19 сентября 1935 года Тайное управление государственной
полиции (Gestapo) представило подробный отчет о положении русского
православия в Германии, в котором классифицировало различные
юрисдикции и пришло к выводу: «В интересах рейха в русской эмиграции
терпимо только прогерманское тихоновское11 церковное движение»12. 

Государственная поддержка Зарубежной Церкви13 означала, что
евлогианские общины теперь практически вынуждены были подчиняться
ей. 24 февраля 1938 года решением Архиерейского Синода РПЦЗ владыка
Тихон был уволен на покой,14 и «во внимание к особому положению,
которое занимает Германская епархия в последние годы», во епископа
Берлинского и Германского был поставлен епископ Серафим (Ляде),
этнический немец из Саксонии,  с 1931 года возглавлявший общины в
Австрии15.  «Особое положение» Германской епархии было обусловлено
расширением территории Третьего рейха. 26 мая 1942 года с разрешения

                                         
10    Ср. Никитин А.К. Нацистский режим и Русской Православной Церкви в Германии.
Москва, 1998; Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная церковь. Москва,
2002.
11  Имеется в виду зарубежная церковная епархия при епископе Тихоне.
12  Цит. по: Nikolaus Thon, Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche (SOPHIA Vol.
23), Trier 1983, 560.
13  Спорно, в какой степени Зарубежная Церковь и ее руководство в Германии могут быть
обвинены в сотрудничестве с национал-социалистическим режимом. См. с точки зрения
Зарубежной Церкви: Artemoff, op. cit., 27–32.
14 Причиной увольнения архиепископа Тихона стали финансовые нарушения в его
епархии. Ср. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг.
Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. Москва, 2015. С.
58.
15 Он обратился в православие еще до Первой мировой войны и уже служил
православным священником в России, где даже проводил богослужения на немецком
языке среди колонистов в Волыни. Ср. Nikolaj Thon, Vor hundert Jahren: Serafim Lade wird
zum  Bischof geweiht, in: Orthodoxie aktuell – Informationen aus der Orthodoxen Kirche, Jg.
28, Nr. 9 (September), Dortmund 2024, 2–71. 
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правительства Германии было принято решение о преобразовании
Германской епархии в Среднеевропейский митрополичий округ, который
возглавил митрополит Серафим (Ляде)16.

Реорганизация населения и новая расстановка политических сил в конце
Второй мировой войны привели к тому, что, с одной стороны, в Германию
– особенно в три западные оккупационные зоны – вновь прибыло большое
количество православных восточнославянских христиан, а с другой
стороны, Московский Патриархат, имевший до этого лишь один небольшой
приход в Берлине, сразу после окончания войны смог основать свою
собственную епархию в тогдашней советской оккупационной зоне
Германии. В результате сегодня существуют три русские параллельные
юрисдикции: Русская Православная Церковь Заграницей, Берлинская и
Германская епархия Московского Патриархата и Архиепископия
западноевропейских приходов русской традиции («Парижская»
архиепархия). 

Русские общины в трех западных оккупационных зонах, а затем в молодой
Федеративной Республике Германии, состоявшие из старых и новых
эмигрантов и беженцев от советской власти, за редким исключением не
желали подчиняться церковному руководству, которое находилось в центре
коммунистической власти в Москве и подвергалось политическому
давлению; поэтому они оставались в Зарубежной Церкви, руководство
которой в конечном итоге находилось в Нью-Йорке. 

Примечательно, что евлогианские приходы, к которым до 1938 года
относилось большинство русских эмигрантов в Германии, за исключением
приходов в Баден-Бадене и Бад-Эмсе, не вернулись в свою прежнюю
юрисдикцию, а остались в епархии Зарубежной Церкви. Одной из причин
этого могло быть и то, что митрополит Евлогий уже выразил желание
                                         
16 В 1947 году митрополит Серафим в беседе с протоиереем А. Закидальским говорил:
«Жить мне осталось недолго. На сделки со своею совестью мне уже идти нельзя.
Патриарха (Алексия I) я считаю вполне законным и каноническим. Одной ногой я стою
уже в могиле. Православие принял по убеждению. Теперь, перед смертью, моим
желанием является умереть в мире с Русской Православной Церковью. <...> Если мне
почему-либо не удастся войти в юрисдикцию Патриарха Московского, тогда я войду в
подчинение Патриарха Вселенского. Против Православной Русской Церкви, против
русского народа я никогда не выступал. Если выступал, то только против коммунизма»
(См.: Серафим (Ляде) [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D
0%BC_(%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D0%B5) дата обращения: 21.03.2025)); Ср.
Шкаровский М.В. Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей и
русская церковная эмиграция в Югославии после окончания второй мировой войны (в
1945–1950-х гг.) // Христианское чтение. 2015. № 6. С. 272.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_(%25D0%259B%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B5)&data=05%7C02%7C%7Cce75225171e042c15f6b08dd67b1353e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638780732976852316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ql8%2BmGY4tJE%2BbFFPoRJ7SoWY7zQFd1MvE%2FHjFMz%2B5iA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BC_(%25D0%259B%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B5)&data=05%7C02%7C%7Cce75225171e042c15f6b08dd67b1353e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638780732976852316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ql8%2BmGY4tJE%2BbFFPoRJ7SoWY7zQFd1MvE%2FHjFMz%2B5iA%3D&reserved=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вернуться в юрисдикцию Московского Патриархата в письме от 21 ноября
1944 года к Местоблюстителю Патриаршего престола Московского
Патриархата митрополиту Алексию (Симанскому), а после акта
воссоединения с Матерью-Церковью 29 августа 1945 года был переназначен
Св. Синодом РПЦ экзархом Западноевропейского Экзархата Московского
Патриархата 17, хотя большинство клира и общин Экзархата не согласилось
с этим шагом.  На территории Франции практически всё духовенство и
приходы хотели остаться под юрисдикцией Константинопольского
Патриархата18.  

С октября 1946 г. приходы Московского Патриархата в Германии были
включены в состав образованного Среднеевропейского Экзархата РПЦ,
главой которого стал архиеп. Венский Сергий (Королёв)19. Епархия
Московского Патриархата первоначально охватывала территорию всей
Германии и носила несколько различных названий, например, «Берлинская
и Центрально-Европейская», но иногда (в 1948–60 гг. и с 1992 г.) также
носила название «Берлинская и Германская епархия». 15 августа 1957 года
епархия была восстановлена как самостоятельная и выделена из состава
экзархата. 15 авг. 1957 г. Германское благочиние выделяется из состава
Западноевропейского Экзархата и вновь преобразуется в самостоятельную
епархию, а правящему архиерею возвращается титул «Берлинский и
Германский». В 1960 году было основано Западногерманское викариатство
с резиденцией в Мюнхене, которое в 1970 году было разделено на две
епархии – Баденскую и Баварскую и Дюссельдорфскую для других земель
ФРГ20.  

Однако все три патриаршие епархии имели очень небольшое число общин
и прихожан, поскольку почти все русские православные в Западной
Германии продолжали принадлежать к Зарубежной Церкви. Из 42 русских
приходов в Германии только восемь в начале 1950-х годов признавали
власть Московского Патриарха. Из них три прихода было в ГДР, два – в
                                         
17 Сам митрополит Евлогий получил советский паспорт от посла СССР во Франции А.Е.
Богомолова незадолго до своей смерти, наступившей 8 августа 1946 года. 
18 Среди тех, кто остался в Московском Патриархате, были, однако, такие важные
личности, как Оливье Клеман, архимандрит Петр (Л'Юилье), архимандрит Дионисий
(Шамбо) и Владимир Лосский.
19 Резиденция Берлинского архиерея разместилась в берлинском р-не Карлсхорст (при
резиденции с апр. 1951 действует домовый храм во имя прп. Сергия Радонежского).
20 Главой южногерманской епархии был митрополит Ириней (Суземиль), который
впоследствии стал правящим архиереем Венской и Австрийской епархии.
Дюссельдорфскую епархию с 1970 года до своей отставки в 1979 году возглавлял
архиепископ Алексий (ван дер Менсбругге), уроженец Бельгии, а с 1981 по 1992 год –
архиепископ Лонгин (Талыпин). 
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ФРГ, три – на территории Западного Берлина,21 а в крошечных
западногерманских приходах среди новообращенных преобладали немцы.
В целом число прихожан Московского Патриархата в старой Федеративной
Республике Германия в то время, вероятно, было меньше 1000 человек.
Только в Западном Берлине была более многочисленная община русского
происхождения при Воскресенском соборе на Хоэнцоллерндамм, который с
1945 г. принадлежит Московскому Патриархату.

Однако на 90-х гг. ХХ века, с крахом коммунизма в Советском Союзе и
открытием границ в Германию, стало приезжать все больше и больше
русскоязычных православных христиан. К 2000 г. пришелся пик эмиграции
в Германию граждан из стран СНГ, увеличение паствы привело к открытию
новых приходов. За последние 30 лет в страну прибыло более 4 миллионов
человек, прежде всего российские немцы из Казахстана, Украины и России,
многие из которых были православными христианами. 

Они быстро наладили приходскую жизнь как в епархии Зарубежной Церкви,
так и в епархиях Московского Патриархата, привели к открытию целого
ряда новых приходов, а главное – к подлинному оживлению приходской
жизни, поскольку, с одной стороны, это были, в основном молодые люди, а
с другой – их связи со старой родиной были гораздо теснее, чем у прихожан
из старой эмиграции.

Московский Патриархат учел политические события в Европе, а именно
Германии. На Архиерейском Соборе МП 30–31 января 1990 г. было принято
решение об упразднении всех зарубежных Экзархатов РПЦ. После
упразднения Среднеевропейского Экзархата Берлинская епархия стала
снова именоваться Берлинская и Лейпцигская. В 1991 г. после объединения
ФРГ и ГДР она тоже получила статус корпорации общественного права
(сначала в земле Берлин, затем в Бранденбурге)22, что дало ей новые
юридические возможности. 23 декабря 1992 г. Синод РПЦ принял
постановление об объединении 3 епархий (Берлинской и Лейпцигской,
                                         
21 Поставленный московским священноначалием в Берлин архиепископ Борис (Вик)
реально мог руководить лишь приходами в ГДР и Западном Берлине. Архиепископ
свидетельствовал при этом, что подчинённое ему духовенство не проявляет активности
и не имеет влияния (Ср. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг.:
Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. Москва, 2015).
22 В 1993 г. в Берлинской епархии Московского Патриархата было всего 18 приходов, а
сегодня епархия насчитывает в Германии около 300000 верующих в 110 приходах с ок.
100 священнослужителями, а в епархии РПЦЗ ок. 90 общин. Большинство общин в обеих
епархиях многонациональны. Помимо русских, белорусов, украинцев, латышей,
эстонцев, молдаван, немцев и других национальностей из стран бывшего СССР, здесь
также есть грузины, румыны и болгары, особенно там, где у них нет своих церквей.



8

Баденской и Баварской и Дюссельдорфской) в единую Берлинско-
Германскую23 – вновь возвращено первоначальное название.

В те годы отношения между различными русскими епархиями в основном
характеризовались взаимным неприятием и недоверием, иногда даже
клеветой. Кроме того, в ряде мест велись длительные судебные процессы по
поводу церковного имущества, в результате которых на основании закона
1938 года Парижская архиепархия потеряла свой храм в Бад-Эмсе, а
Московский Патриархат уступил Зарубежной Церкви храм в Баден-Бадене.
Однако после политических потрясений начала 1990-х годов обе крупные
ветви Русской Церкви стремились восстановить церковное единство и с
2003 года проводили официальные  переговоры по этому вопросу – в том
числе и в Германии24.  

В мае 2006 года Русская Зарубежная Церковь на своем IV Архиерейском
Соборе приняла решение об отмене раскола и восстановлении церковного
единства с Московским Патриархатом. Решающую положительную роль в
приготовлении этого акта сыграли архиепископы Берлинские и Германские
– Марк (Арндт) от Зарубежной Церкви и Феофан (Галинский) от
Московского Патриархата. Официальное воссоединение произошло 17 мая
2007 года в Москве подписанием Патриархом Алексием II и Первоиерархом
Зарубежной Церкви митрополитом Лавром (Шкурло) акта о каноническом
общении, согласно которому Зарубежная Церковь стала Самоуправляемой
Церковью в составе Московского Патриархата.

Таким образом, по состоянию на 2007 год в Германии существовали две
русские епархии, носящие титул «Берлинская и Германская» – Московского
Патриархата и Зарубежной Церкви. Административное разделение
продолжает и сегодня существовать, хотя обе епархии, объединенные
богослужебным и евхаристическим общением, все более тесно
сотрудничают друг с другом, проводят регулярные совместные пастырские
конференции для духовенства, богослужения в сослужении, молодежные
лагеря и многое другое и де-факто стали, как выразился однажды
митрополит Марк, «двуединой епархией». Сотрудничество и координация
между этими двумя ветвями Русской Церкви, безусловно, помогает лучше
удовлетворять пастырские нужды многочисленных прихожан в Германии и

                                         
23 Бывшая Дюссельдорфская епархия была реорганизована в ставропигиальное
постоянное представительство Русской Православной Церкви в Германии, которое
возглавил архиепископ Лонгин – теперь с титулом «Клинский», как викарный епископ
Московского Патриарха. После его смерти 25 августа 2014 года представительство было
упразднено синодальным решением в мае 2015 года.
24  Ср. Artemoff, op. cit. 38 и далее.
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обеспечивать общее свидетельство о православии и духовных традициях
Русской Церкви.

Если две епархии все же продолжают существовать как два организма (по
крайней мере, до сих пор), то это, конечно, связано и с тем, что в них
существуют разные традиции, но, прежде всего, что на протяжении
разделения в течение многих десятилетий разный и часто противоречивый
жизненный опыт эмигрантских общин и православных из Советского Союза
продолжает характеризовать духовенство по сей день. Те, кто вырос в
резкой оппозиции к коммунизму в эмиграции, логично занимают иные и
церковные и политические позиции по ряду вопросов и имеют иной взгляд,
чем те, кому пришлось жить в условиях реально существовавшего
социализма и во времена преследований и гонений в СССР. Это касается,
например, политических взглядов и отношения к монархии дома
Романовых, к Власовской армии или так называемому «сергианству», а
также к так называемому «экуменическому движению» особенно в том, что
относится к признанию действительности Таинств инославных
христианских конфессий, особенно крещения – и это лишь несколько
примеров. Более 80 лет эмиграции и интеграции в общество стран-убежищ
на Западе сформировали за рубежом собственную духовную традицию (в
том числе и литургическую) и менталитет, которые отличаются от жизни на
старой родине,  несмотря на крепкую эмоциональную связь с ней25.

Число параллельных русских епархий выросло с двух до трех, когда 28
ноября 2018 года Константинопольский Патриархат принял резкое решение
упразднить свой прежний экзархат в Париже, Архиепископию
православных приходов русской традиции в Западной Европе, чтобы, как
говорится в официальном коммюнике, «удовлетворить пастырские и
духовные потребности нашего времени, с величайшим уважением к
каноническому праву и нашей духовной ответственности»26. Другими
словами, приходы Архиепископии должны были, по мнению Фанара, быть
                                         
25 Не следует упускать из виду, что некоторые иерархи Зарубежной Церкви не являются
урожденными православными этническими русскими, а обращенными из
неправославных религий, например, митрополит Берлинский и Германский Марк
(Арндт), архиепископ Сиднейский, Австралийский и Новозеландский Георгий (Шефер),
епископ Лондонский и Западноевропейский Ириней (Стинберг), епископ Сонорский
Иаков (Коразза), викарий Западно-Американской епархии, и епископ Штутгартский Иов
(Бандманн), викарий Германской епархии. И, конечно, взгляды человека, который на
своем духовном пути прошел от ереси к полноте православной правды, отличаются от
воззрений того, кто вырос в условиях атеистического и богоборческого режима, но в
традиционно православной стране.
26 Cp. Eine Ära geht zu Ende – Exarchat für orthodoxe Gemeinden russischer Tradition
aufgehoben, KNA - Ökumenische Information, Nr. 49, 4. Dezember 2018, Bonn 2018, 11.
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включены в уже соответствующие, преимущественно греческие
митрополии Вселенского Патриархата в Западной Европе, возможно, в
качестве отдельных благочиний, сохраняя «богатую духовную традицию,
пришедшую из России после кровавых гонений нового атеистического
режима»27.

Но затем, 15 декабря 2018 года, в богословском институте Св. Сергия в
Париже под председательством архиепископа Жана (Реннето), ранее
возглавлявшего Константинопольский экзархат русских приходов с
титулом «Хариопольский», состоялось пастырское собрание
Архиепископии, которое по-разному оценило возможные варианты
будущего: одни утверждали, что Фанар следует убедить пересмотреть свое
решение и попытаться «дать понять Патриархату, что роспуск
Архиепископии не может быть в его интересах»28. Для других даже переход
в Румынскую Церковь был возможным решением, поскольку ряд
священников и приходов крайне негативно относились к третьей и, по сути,
для приходов русской традиции наиболее логичной альтернативе –
воссоединению с Русской Матерью-Церковью.  Около четверти из (на тот
момент) 110 священнослужителей экзархата не были готовы последовать
путем, который предпочитал их архиепископ, и присоединиться к
Московскому Патриархату.

Но большинство пошло за своим архипастырем, и 7 октября 2019 года
решение об этом приеме было принято Св. Синодом РПЦ, с
удовлетворением отметившим «поддержку, выраженную широким
большинством клириков и мирян западноевропейских приходов русской
традиции Преосвященному архиепископу Дубнинскому Иоанну в его
решении восстановить единство Архиепископии западноевропейских
приходов русской традиции с Московским Патриархатом», и
определившим, что «Архиепископия западноевропейских приходов
русской традиции, совершая свое спасительное служение в исторически
сложившейся совокупности ее приходов, монастырей и церковных
учреждений, отныне пребывает неотъемлемой частью Московского
Патриархата»29. Первое за 88 лет официальное сослужение архиепископа
православных приходов русской традиции в Западной Европе с Патриархом

                                         
27 Там же.
28 Личный архив автора.
29 Журнал № 123 заседания Священного Синода от 7 октября 2019 года [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5508653.html (дата обращения: 16.02.2025).

http://www.patriarchia.ru/db/text/5508653.html
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Московским состоялось 3 ноября 2019 года30.

Вышеупомянутое синодальное постановление подробно объясняет весьма
далеко идущие права автономии, предоставленные Архиепископии, такие
как самостоятельное создание новых приходов и монастырей, а также
рукоположение, прием и увольнение духовенства, которые находятся в
исключительном ведении Архиепископии. Епископы также не назначаются
в Москве, а избираются в Париже, хотя и при участии Московского
Патриарха.   

Из четырех приходов Архиепископии в Германии на тот момент один,
немецкоязычный в Дюссельдорфе, сразу после решения Константинополя
перешел в Греческую православную митрополию Германии, как того
требовали там, а благочинный Парижской Архиепископии по Германии
протоиерей Михаил Бук со своими южногерманскими приходами пошел по
пути архиепископа Иоанна в Московский Патриархат. Таким образом, с
2019 года мы имеем дело с феноменом, о котором говорилось в начале
статьи, когда в Германии существуют три параллельные структуры одного
(Московского) Патриархата. 

Если отношения между Берлинско-Германской епархией Московского
патриархата и Зарубежной Церковью в последние годы развиваются все
более позитивно, то этого нельзя сказать о Парижской Архиепископии. В
ней не только все более развивалось своеобразное элитарное сознание более
совершенного следования постановлениям Всероссийского Поместного
Собора 1917/18 года, особенно в области предоставления верующим и
духовенству широкой ответственности и права голоса в пастырских,
социальных и административных вопросах. Но в связи с параллельным
учреждением Архиепископией новых приходов, а также принятием в нее
клириков из двух других российских епархий без канонического отпуска,
возникла значительная напряженность, так что уже 11 ноября 2020 года
митрополит Марк обратился с письмом к греческому митрополиту
Германии как председателю Православной архиерейской конференции
(OBKD). Владыка Марк счел необходимым выразить решительный протест
против принятия Митрополита Дубнинского Иоанна в состав Архиерейской
конференции и заявить, что «этот епископ открывал приходы и назначал
                                         
30 См. подробнее: Nikolaj Thon, Pariser Erzbistum ins Moskauer Patriarchat aufgenommen –
und gespalten, in: Orthodoxie aktuell - Informationen aus der Orthodoxen Kirche, Jg. 23, Nr.
11 (November), Dortmund 2019, 2–4, ср. также: https://spzh.news/ru/zashhita-very/64880-
novaja-zhertva-fanara-chto-sluchilosy-s-russkimi-prihodami-v-zapadnoj-
IwAR05s2Vguz_RUYJWtUq-JT05lrvjre7aOZdLLXl-IDk9a2kEt-iFFIqNm10.
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священников в Германии вопреки своей епископской присяге и
соответствующим канонам. ...По историческим причинам – и, конечно,
временно – у нас уже есть две параллельные епархии Русской Православной
Церкви в Германии. Третья нам не нужна! Чтобы избежать появления новых
параллельных структур, мы – епископ Московского Патриархата и я –
советуемся друг с другом, когда речь идет об открытии нового прихода где-
либо в нашей стране. Митрополит Жан, напротив, открыл новый приход,
например, в Карлсруэ, и назначил туда священника весьма сомнительного
морального поведения, даже не спросив нас. ...Тем временем митрополит
Жан рукоположил еще больше священников в Германии и пообещал
рукоположение людям с каноническими препятствиями. Все это
свидетельствует о совершенно неканоническом поведении этого
епископа»31. 

С тех пор отношения не улучшились, тем более что в последнее время
митрополит Иоанн привлек к себе внимание, несколько раз жестко критикуя
Патриарха Кирилла, например, в интервью на французском языке
журналистке Марине Охримовской, главному редактору сайта «Швейцария
для всех», для Радио «Свобода». По словам митрополита Иоанна, когда
Патриарх призывает русских солдат бороться с «загнивающим Западом»,
чтобы спасти «Русский мир», он находит, что «нечто подобное можно
услышать от смертников в радикальных исламистских движениях, но
слышать подобное из уст Патриарха неприемлемо и возмутительно»32.

Таким образом, пока не может быть и речи о подлинном и полном
«триединстве» трех русских юрисдикций, даже если они объединены в
каноническом общении с Московским Патриархатом и все поминают
Святейшего Патриарха как своего общего «Великого Господина и отца».

                                         
31 Личный архив автора.
32 Marina Okhrimovskaya, Métropolite Jean de Doubna : «Nous foulons le sang de nos
martyrs!» [Электронный ресурс] // Швейцария для всех. URL:
https://forall.swiss/metropolite-jean-de-doubna-nous-foulons-le-sang-de-nos-martyrs/ / (дата
обращения: 21.03.2025).


