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Жизненный путь митрополита Загребско-Люблянского Досифея (Васича) тесно 
связан с Украиной. С 1900 по 1904 гг. он обучался в Киевской духовной академии, 
которую окончил со степенью кандидата богословия, а в первой половине 1920-х 
гг. он занимался активной миссионерской деятельностью в Закарпатской Украи-
не, окормляя местные общины, вышедшие из состава Греко-Католической Церкви. 
Его служению в Закарпатье будет посвящен наш доклад.

Территория современной Закарпатской области Украины в период с 1919 по 
1938 год входила в состав Чехословакии и официально именовалась Подкарпатской 
Русью. На момент вхождения региона в состав Чехословакии господствующее поло-
жение здесь занимала Греко-католическая Церковь. Однако еще с первых лет ХХ в. 
здесь началось так называемое «православное движение», то есть массовый стихий-
ный переход русинов из состава Греко-католической Церкви в православие. В 1919 
году это движение, прерванное репрессиями венгерских властей, получило второе 
дыхание. Массовые переходы крестьян в православие, как правило, были сопряже-
ны с захватами униатских храмов, изгнанием из приходских домов греко-католи-
ческих священников, столкновениями с полицией. Архивы чехословацких государ-
ственных учреждений полны материалов, свидетельствующих о многочисленных 
фактах нарушения общественного порядка в закарпатских селах, связанных с меж-
конфессиональным противостоянием. Это дает основания некоторым исследовате-
лям именовать православное движение в Закарпатье «религиозной войной»1.

Уже в начале 1920 года количество православного населения Подкарпатской 
Руси оценивалось в 50 000 человек. По переписи населения 1921 года православ-
ных в крае оказалось 60 599 человек, что составляло 16% населения, а к 1924 году 
их было уже 100 000 человек2. При этом к началу 1920 г. в Подкарпатской Руси 
проживало не более пяти православных священников3. К тому же здесь отсутство-
вала какая-либо церковная организация.

1 См., например: Marek P., Bureha V. Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953: Příspěvek 
k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Brno, 2008. S. 272. S. 
131. Magocsi P. R. The Shaping of a National Identity: Subcarpathian Rus’ 1848-1948. London, 1978. S. 179.

2 Ашкинази 3. Г. Указ. соч. С. 28.
3 Grigorič V. Op. cit. S. 141.
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До распада Австро-Венгрии православное население Словакии и Подкарпат-
ской Руси номинально находилось в подчинении Карловацкого патриарха, кото-
рый, однако, практически не имел возможности как-то распространить свою де-
ятельность на эту территорию. После распада Австро-Венгрии Сремски Карлов-
цы оказались на территории Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (СХС), и 
прежняя Карловацкая митрополия стала частью Сербской Православной Церкви 
(СПЦ)4. Таким образом, логика развития событий подсказывала, что представите-
лям православного движения в Закарпатье следует налаживать связи с СПЦ.

Первые попытки связаться с СПЦ относятся к началу 1920 года. В марте 1920 
года чехословацкий посол в Белграде А. Калина сообщал в Прагу, что сербскую 
столицу посетило два делегата из Подкарпатской Руси. Они просили руководство 
СПЦ направить в Закарпатье православных священников. По информации посла, 
Белградский митрополит (впоследствии — патриарх) Димитрий отнесся к этой 
просьбе весьма осторожно. Сербская Церковь не рискнула разворачивать свою де-
ятельность в Закарпатье без согласия правительства ЧСР5.

С лета 1920 г. ключевую роль во взаимоотношениях между СПЦ и православ-
ными общинами Закарпатья начинает играть епископ Нишский Досифей (Васич). 
Он находился на лечении в Карловых Варах, где, видимо, и узнал подробности о 
церковной жизни Закарпатья. В конце августа – начале сентября 1920 года он впер-
вые посетил Подкарпатскую Русь. Владыка Досифей побывал в нескольких насе-
ленных пунктах, охваченных православным движением, и пообещал православным 
русинам помощь СПЦ в деле организации церковных общин6. Вернувшись в Бел-
град, епископ Досифей подробно информировал Сербского патриарха Димитрия о 
положении дел в Подкарпатской Руси, основываясь на собственных впечатлениях7. 
1 декабря 1920 года Архиерейский Собор СПЦ, заслушав отчет Досифея о его дея-
тельности в Чехословакии, принял постановление (№ 132) о направлении его в ЧСР 
в качестве своего официального делегата. В круг обязанностей епископа Досифея 
входило в том числе и временное руководство православными общинами в Подкар-
патской Руси8. В очередной раз он прибыл в Прагу 11 марта 1921 года.

Вполне очевидно, что епископ Досифей приоритетным направлением сво-
ей деятельности считал переговоры с отколовшейся от Рима Чехословацкой Цер-
ковью на предмет ее присоединения к православию. Закарпатью же он уделял зна-
чительно меньше внимания. При этом православное население края ждало от него 
реальной поддержки в деле создания органов церковного управления. Лишь 8 ав-
густа 1921 года владыка Досифей смог приехать в Ужгород и отправился в по-
ездку по местным православным общинам. 21 августа в поселке Иза под предсе-
дательством епископа Досифея состоялось собрание представителей православ-
ных общин Подкарпатской Руси, на котором присутствовали 179 делегатов от ше-

4 Слиjепчевић Ђоко, др. Историjа Српске Православне Цркве. Књ. 2. Београд, 2002. С. 556-561.
5 Marek P., Bureha V. Op. cit. S. 281.
6 Marek P., Bureha V. Op. cit. S. 281.
7 См. письмо А. Калины в МИД ЧСР от 5.03.1921. Archív Ministerstva zahraničních věcí České re-

publiky (далее — AMZV), sekce II, karton 61, č. 8037 – 1921 pres.
8 См.: Игнатий (Шестаков), иерод., Бурега В. В. Досифей (Васич), исповедник, митрополит За-

гребский / Православная энциклопедия. Том XVI. М., 2007. С. 51-52. 

в. в. бурега142



стидесяти общин. Собрание заявило о подчинении православных приходов Закар-
патья Сербской Православной Церкви. Также был утвержден проект устава Пра-
вославной Церкви Подкарпатской Руси, составленный епископом Досифеем вме-
сте с профессором К. Богатырцем9. По некоторым сведениям собрание избрало 
Досифея временным епископом Подкарпатской Руси. Возможно именно поэто-
му в частной переписке он иногда указывал свой титул как «епископ Нишский и 
Карпаторусский»10. Однако уже через несколько дней после собрания в Изе епи-
скоп Досифей покинул Закарпатье. 29 августа он участвовал в работе Собора Че-
хословацкой Церкви в Праге, вскоре после которого уехал в Королевство СХС для 
подготовки там епископской хиротонии Горазда Павлика. В Прагу он вернулся 
лишь в начале ноября 1921 года. 

15 ноября 1921 года епископ Досифей при личной встрече с главой прави-
тельства и министром иностранных дел ЧСР Э. Бенешем передал ему проект уста-
ва, принятый в Изе, и меморандум православных общин Подкарпатской Руси. Уст-
но он также высказал просьбу разрешить въезд в Закарпатье русских и сербских 
священников для временного духовного руководства местными церковными об-
щинами11.

Однако к предложениям епископа Досифея правительство отнеслось весь-
ма осторожно. Это было обусловлено целым рядом причин. Деятельность делега-
та Сербской Церкви на территории ЧСР вызвала недовольство как высшего руко-
водства Католической Церкви, так и чешских католических политиков. 9 октября 
1921 года Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Гаспарри вручил 
послу ЧСР при Папском престоле Камилу Крофте ноту протеста, в которой осуж-
далась деятельность епископа Досифея12. Таким образом, стало очевидно, что Ва-
тикан пристально следит за конфессиональной ситуацией в Подкарпатской Руси и 
будет стараться защищать здесь свои интересы.

Кроме того, в июне 1921 года в МВД ЧСР была подана интерпелляция против 
деятельности епископа Досифея, подписанная депутатами парламента от Чехосло-
вацкой народной партии (эта партия объединяла католических политиков)13. Инте-
ресно отметить, что практически одновременно с чешскими депутатами протест 
сходного содержания высказали и словенские католические депутаты в парламенте 
Королевства СХС. 16 июня 1921 года белградская газета «Трибуна» сообщала, что 
словенские католики заявили в парламенте, что считают миссию Досифея вмеша-
тельством во внутренние дела другого государства14. Кроме того, еще в марте 1921 
года с подобным протестом в Югославское правительство обратился и хорватский 

9 Grigorič V. Op. cit. S. 142.
10 См., например, его письма митр. Евлогию (Георгиевскому) от 2.04.1923 и 4.04.1923. Архив 

епархиального управления православных русских церквей в Западной Европе, Париж. Папка «Прага 
1921-1924».

11 Grigorič V. Op. cit. S. 142.
12 AMZV, sekce II, karton 62, složka «Československá pravoslavná církev. Různé. 1921-1924», č. 194 

dův. III 1921.
13 Interpelace 2296. Poslanecká sněmovna NSRČ. 1921. I volební období, 3 zasedání. См.: AMZV, sekce 

II, karton 62, č. 19803 – II – 1921.
14 Marek Pavel. Op. cit. S. 158.
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греко-католический священник Я. Шимрак. Тогда же (в марте) папский нунций в 
Белграде монсеньор Черубини посетил посла ЧСР А. Калину с целью узнать о кон-
тактах между греко-католиками Подкарпатской Руси и Сербским Патриархатом. 5 
марта 1921 года А. Калина писал в МИД ЧСР, что действия католиков в Королевстве 
СХС и в Чехословакии связаны между собой и координируются непосредственно 
Ватиканом15. Развитие событий летом и осенью 1921 года подтверждает правомер-
ность этого утверждения чехословацкого посла. Католическая Церковь насколько 
могла старалась препятствовать развитию миссии епископа Досифея. И правитель-
ственные органы ЧСР не могли оставить без внимания активность католиков, прак-
тически одновременно проявленную в Праге, Белграде и Ватикане.

Все эти факторы заставили правительство ЧСР сдержанно отнестись к ини-
циативам епископа Досифея. В результате проект устава Карпаторусской епархии, 
поданный Досифеем Э. Бенешу, никогда официально в правительстве не обсуж-
дался. Также осталась без ответа просьба о разрешении въехать в Закарпатье рус-
ским и сербским священникам. 

Это привело к весьма неблагоприятным для государства последствиям. Фак-
тически пражские власти упустили из рук инициативу (или, если быть точным, 
отказались взять ее на себя). Не получив законного правового оформления, пра-
вославное движение в Подкарпатской Руси продолжило свое стихийное разви-
тие. Стал действовать без учета мнения государства и епископ Досифей. Создавае-
мые им или при его поддержке органы церковного управления формировались без 
учета действовавшего в Подкарпатской Руси законодательства. Также, стремясь 
хотя бы отчасти решить проблему нехватки духовенства, епископ Досифей стал 
совершать священнические хиротонии. При этом рукополагаемые им кандидаты 
не всегда имели необходимое образование, что впоследствии становилось препят-
ствием для государственного признания их полномочий. В течение 1921-1924 го-
дов епископ Досифей рукоположил в священный сан в Закарпатье 17 человек, из 
которых только четверо имели необходимое образование16. Кроме того отсутствие 
официального ответа на меморандум, врученный Э. Бенешу, вновь усилило в крае 
античешские настроения. 

Осенью 1922 г. эта ситуация претерпела существенные изменения. Вслед-
ствие публикации главой Чехословацкой Церкви К. Фарским и профессором Фр. 
Калоусом «Чехословацкого катехизиса», положения которого вступали в проти-
воречие с православным вероучением, епископ Досифей заявил, что прекращает 
свою миссию в ЧСР, и в ноябре 1922 года возвратился в Сербию. После этого он не 
имел возможности приехать в ЧСР вплоть до лета 1924 года. Это привело к опре-
деленному административному вакууму в Православной Церкви в Закарпатье, ко-
торый попытались заполнить другие лица.

С осени 1922 г. руководство православной общины, существовавшей в Пра-
ге и прежде признававшей над собой власть СПЦ, начинает, во-первых, искать 
контакты с Константинопольским Патриархатом, а, во-вторых, распространяет 

15 AMZV, sekce II, karton 61, č. 8640 – 1921 pres.
16 Marek P., Bureha V. Op. cit. S. 297.
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свое влияние и в Закарпатье. В частности, 9 ноября 1922 года председатель об-
щины М. Червинка посетил Подкарпатскую Русь, где провел переговоры с пред-
ставителями православных общин шести населенных пунктов17. В результате эти 
общины подписали прошение о вхождении в юрисдикцию Константинопольско-
го Патриарха.

4 марта 1923 года в Константинополе Вселенский Патриарх Мелетий ІV (Ме-
таксакис) рукоположил духовного руководителя Пражской православной общины 
архимандрита Савватия (Врабеца) в архиепископа Пражского и всей Чехослова-
кии. Протесты Сербского патриарха Димитрия были в Константинополе проиг-
норированы. Вернувшись в Чехословакию, архиепископ Савватий начинает раз-
вивать свою деятельность не только в Чехии, но и в Закарпатье, в чем государство 
оказывает ему поддержку. Ему удалось добиться въезда в Чехословакию русского 
епископа Вениамина (Федченкова), который был назначен для руководства церков-
ной жизнью Закарпатья18.

Однако, далеко не все православные общины Закарпатья признали над собой 
власть архиепископа Савватия. Значительная часть верующих заявила о намере-
нии сохранить связь с Сербской Церковью. Все это привело к юрисдикционному 
конфликту между Константинопольской и Сербской Церквами.

Поддержка Чехословацким правительством константинопольской юрисдик-
ции вызвала крайне негативную реакцию в Королевстве СХС. 19 июля 1923 г. по-
сол ЧСР в Белграде Ян Шеба сообщал в Прагу, что в Королевстве СХС миссию 
СПЦ в Чехословакии считают вопросом государственного престижа, и потому 
препятствия, которые правительство ЧСР чинит общинам сербской юрисдикции, 
могут существенно ухудшить взаимоотношения между двумя государствами19. В 
письмо от 26 ноября того же года Ян Шеба предлагал немедленно выслать с терри-
тории Закарпатья епископа Вениамина и дать возможность Сербской Церкви воз-
обновить свою миссию в этом регионе. Он также писал, что глава правительства 
СХС Никола Пашич всецело поддерживает епископа Досифея и будет всячески за-
щищать интересы Сербской Церкви20.

В январе 1924 г. министр иностранных дел ЧСР Эдвард Бенеш посетил Бел-
град, где провел переговоры с министрами иностранных дел Королевства СХС и 
Румынии. Пользуясь этой возможностью, епископ Досифей устроил встречу Э. Бе-
неша с министром исповедований Королевства СХС Воиславом Яничем, на кото-
рой также присутствовали посол Королевства СХС в Праге Любомир Нешич, по-
сол ЧСР в Белграде Ян Шеба и сам епископ Досифей. Встреча состоялась 12 янва-

17 Письмо из Президиума Гражданского правления Подкарпатской Руси ы Министерство образо-
вания ЧСР от 30.11.1922 (č. 11-7800 pres. ai 22). Národní archiv, Praha (далі — NA), fond Ministerstvo 
školství a národní osvěty 1918-1945 (далее — MŠANO), karton 3907, č. 134854/1922.

18 Подробнее см.: Бурега В. В. Епископ Вениамин (Федченков) и православное движение в Закар-
патье первой половины 1920-х годов // Церковь и время. № 1 (26). 2004. С. 214-271. Данилець Ю. В. 
Діяльність єпископа Веніаміна (Федченко) на Підкарпатській Русі (1923-1924 рр) // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 21. Ужгород, 2008. С. 23-27.

19 AMZV, sekce II, karton 60, složka «Československá pravoslavná církev. Organizace 1922-1923», č. 
127725 – III – 1923.

20 AMZV, sekce II, karton 60, složka «Československá pravoslavná církev. Organizace 1922-1923», č. 
212646 – III – 1923. Див. також: NA PMR, karton 142. Svazek 6. Č. 140/263 S — 1924.
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ря в белградском отеле «Палас». Ее участники обсудили конфессиональную ситу-
ацию в ЧСР и достигли договоренности о восстановлении деятельности Сербской 
Церкви на территории Чехии, Моравии и Закарпатья21.

Уже в апреле 1924 года епископ Вениамин (Федченков) был выслан из Чехос-
ловакии22, а летом 1924 года в ЧСР снова прибыл епископ Досифей. Однако прео-
долеть юрисдикционный раскол ему, увы, так и не удалось. Архиепископ Савватий 
отказался перейти в состав Сербской Церкви и до конца жизни († 1959) оставался в 
подчинении Вселенского Патриарха. Однако государственные органы ЧСР с дека-
бря 1925 г. признавали на территории республики лишь церковные общины серб-
ской юрисдикции. Общины, подчиненные архиепископу Савватию, существовали 
в ЧСР как религиозные организации непризнанные государством. 

Но и в отношениях между чехословацкой властью и православными общи-
нами сербской юрисдикции были определенные проблемы. В августе 1924 года 
епископ Досифей вновь прибыл в Закарпатье после почти двухлетнего перерыва и 
продолжил работу над созданием местных церковно-административных органов. 
2 октября в Хусте он провел собрание духовенства, на котором было принято ре-
шение о создании духовной консистории. Однако это собрание было созвано без 
предыдущих консультаций с государственными органами. Кроме того в подго-
товке собрания активное участие принимал А. Ю. Геровский, который был изве-
стен как противник чешского господства в Закарпатье. В написанном Геровским 
тексте листовки, которая приглашала священников на собрание в Хуст, содержа-
лись откровенно античешские заявления. Например, здесь говорилось: «Нашлися 
люди, которые хотят за Юдин грош и за панску ласку передать нашу церковь чеш-
ским господам в Праге... И нам не надо теперь Попов, хотя бы они и называлися 
православными, которые будут служить пражским господам, а не русскому наро-
да... На сем собрании покажется, кто из священников хочет служить церкви и на-
рода, а кто хочет лизать ноги чужим господам в Праге»23. Эта листовка и факт со-
трудничества епископа Досифея с Геровским (которого Прага считала одним из 
главнейших своих врагов в Закарпатье) снова ухудшили отношения между СПЦ 
и правительством ЧСР. Как Министерство образования, так и МИД ЧСР приш-
ли к заключению о нежелательности дальнейшего пребывания епископа Досифея 
на территории Чехословакии24. Министр Э. Бенеш высказался за скорейший отъ-
езд Досифея в Белград. В конце октября 1924 года владыка Досифей вынужден 
был возвратиться в Сербию, и хотя до 1926 года он формально оставался делега-
том СПЦ в Чехословакии, реально он снова потерял возможность посещать За-
карпатье. Окончательно от обязанностей делегата владыка Досифей отказался 25 

21 Письмо из МИД ЧСР в Посольство ЧСР при Папском престоле от 19.01.1924. AMZV, sekce II, 
karton 60, složka «Československá pravoslavná církev. Organizace 1924-1925», č. 18199 – III – 1924. Под-
робнее см.: Бурега В. В. Епископ Вениамин (Федченков) и православное движение в Закарпатье. С. 
257-259.

22 Бурега В. В. Там само. С. 259-261. 
23 Экземпляр листовки сохранился в: AMZV, sekce II, karton 60, složka «Československá pravoslavná 

církev. Organizace 1924-1925», č. 167888 – III – 1924. Цитируем с сохранением лексических особен-
ностей оригинала.

24 AMZV, sekce II, karton 60, složka «Československá pravoslavná církev. Organizace 1924-1925», č. 
174084 – III – 1924.
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ноября 1926 г.25 С 1927 по 1931 год в Подкарпатскую Русь делегировались другие 
представители СПЦ26.

Подводя итог, этому небольшому очерку, следует сказать, что деятельность 
епископа Досифея оказала заметное влияние на дальнейшее развитие Православ-
ной Церкви в Закарпатье. Он стал первым православным епископом, посетившим 
Закарпатье после пресечения здесь православной иерархии в XVIII в. Именно вла-
дыка сделал первые шаги по созданию здесь органов церковного управления, ру-
коположил в священный сан первых православных священников и освятил не-
сколько новых храмов.

Тем не менее, его деятельность в Подкарпатской Руси оказалась вовлечен-
ной в сложный политический и этно-конфессиональный контекст, что не позволи-
ло ему реализовать все его планы.

Украинская Православная Церковь относится к имени святителя Досифея 
с благоговейным почитанием. 23 декабря 2010 г. священный Синод Украинской 
Православной Церкви внес его имя в святцы нашей Церкви, а также включил его в 
Собор Карпаторусских святых. В 2012 г. имя святителя Досифея было включено и 
в новоучрежденный Собор святых Киевской духовной академии.

25 Marek P., Bureha V. Op. cit. S. 331.
26 В этот период делегатами СПЦ в Закарпатье были: в 1927-28 гг. — епископ Ириней (Чирич), в 

1928-30 гг. — епископ Серафим (Йованович), в 1930-31 гг. — епископ Иосиф (Цвиевич). 
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