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Аннотация УДК 348.07
В статье проанализированы государственноцерковные отношения в Черногории, кото-
рые стали предметом широкого обсуждения с конца 2019 г., когда парламент страны одо-
брил дискриминационный законопроект, направленный против Сербской Православной 
Церкви. Политические силы Черногории во главе с Мило Джукановичем, который нахо-
дится у власти с начала 90х гг. XX в., стремятся выстроить свою политику на ненависти 
ко всему сербскому, создали и поддерживают черногорскую раскольническую церков-
ную структуру. В статье рассмотрены предпосылки и зарождение церковного раскола 
в Черногории, даётся характеристика раскольнической иерархии.
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Abstract. The article analyzes state-church relations in Montenegro, which have been 
the subject of wide discussion since the end of 2019, when the country’s parliament approved 
a discriminatory bill against the Serbian Orthodox Church. Political forces of Montenegro, led 
by Milo Djukanovic, who has been in power since the early 90s. XX century. seek to build their pol-
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a characteristic of the schismatic hierarchy.
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На протяжении последних десятилетий черногорское прави-
тельство проводит религиозную политику, направленную про-
тив Сербской Православной Церкви. В 1993 г. при поддержке 
премьерминистра Черногории Мило Джукановича образо-

валась раскольническая Черногорская церковь, а уже в 2000 г., когда 
М. Джуканович был президентом, раскольники получили официальный 
статус религиозной организации. Правительство Черногории на зако-
нодательном уровне пыталось и старается в настоящее время ущемить 
права Сербской Церкви. Наиболее дискриминационным действием 
властей Черногории стал закон «О свободе вероисповедания и убежде-
ний и правовом положении религиозных общин», принятый в самом кон-
це 2019 г. После его принятия по всей стране прошли многочисленные 
мирные акции протеста верующих черногорцев, отстаивающих исто-
рические права Сербской Православной Церкви. Печальным событи-
ем в этом противостоянии стала преждевременная кончина митропо-
лита ЧерногорскоПриморского Амфилохия (Радовича) (1938–2020), 
ревностного защитника канонического православия в Черногории.

Черногория и Сербская Православная Церковь

Для понимания современной религиозной ситуации в Черногории нуж-
но обратиться к самым ранним страницам церковной истории этой 
страны. Несмотря на общепризнанное мнение о политическом, куль-
турном и религиозном единстве Сербии и Черногории в ранний пе-
риод, в последнее время благодаря политике властей Черногории ста-
ла продвигаться иная точка зрения на раннюю историю черногорцев. 
Некоторые историки, исходя из антисербских взглядов, всячески пы-
тались доказать, что черногорцы и сербы совершенно разные народ-
ности и на первых этапах своей истории придерживались разного ве-
роисповедания. В данном контексте невозможно не упомянуть труд 
С. М. Штедимлия1 «Основы черногорского национализма», вышед-
шего в 1937 г., в котором доказывалось, что черногорцы являются по-
томками хорватов и изначально исповедовали католичество, и толь-
ко после завоевания сербским правителем Стефаном Неманей были 

1 Савић Марковић Штедимлија (1906–1971) – черногорский писатель, сторонник хорват-
ского национализма и неканонической Хорватской церкви (1942–1945). Штедимлия 
вдохновлялся трудами Анте Старчевича (1823–1896), теоретика хорватского национа-
лизма и ярого сербофоба. 
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обращены в православие и подверглись долгой насильственной серби-
низации2. Подобных взглядов придерживается и современный чер-
ногорский историк Ж. Андрияшевич, который также исходит из идей 
черногорского сепаратизма, но пишет, что черногорцы являлись не-
зависимым славянским народом, не имеющим никакого отношения 
к сербам. Государство черногорцев – Дуклянское княжество, было ка-
толическим по вероисповеданию, и православие они приняли только 
под давлением политических обстоятельств3. Вышеуказанные исто-
рические конструкции (Штедемлия, Андрияшевича и др.), построен-
ные на антисербской идеологии, в большей степени отражают поли-
тические взгляды их авторов, чем объективную картину прошлого. 
В Средние века провести чёткую разделяющую линию между сербами 
и черногорцами представляется весьма затруднительным4.

Православие в Черногории на протяжении многих столетий было 
связано исключительно с Сербской Православной Церковью. Уже в XIII в. 
на территории современной Черногории появилась Зетская епархия 
Сербской Церкви, которая в середине XIV в. становится митрополи-
ей. После захвата туркамиосманами Сербии в 1389 г., православие 
в Черногории развивалось благодаря деятельности митрополитов, ко-
торые с 1516 г. стали ещё и светскими правителями княжества. После 
довольно странной ликвидации Османским правительством Печского 
патриархата в 1766 г., православие в Черногории стало фактически 

2 Štedimlija S. M. Osnovi crnogorskog nacionalizma. Zagreb, 1937. Эта работа Штедимлия 
подвергалась заслуженной критике многими специалистами, например, см. моногра-
фию известного историка Александара Раковича и статью Славенко Терзича, члена-кор-
респондента Сербской академии наук и искусств, экс-посла Сербии в России. Раковић А. 
Црногорски сепаратизам. Београд, 2019. С. 95–124. Терзић С. Идеолошки корени црно-
горске нације и црногорског сепаратизма // Српска слободарска мисао. 2000. Т. 1 (1). 
С. 181–198.

3 Андрияшевич Ж. Черногорская церковь (1852–1918). М., 2011. С. 10–13. Андрияшевич Ж., 
Растодер Ш. История Черногории с древнейший времён до 2006 г. Подгорица, 2009 (М., 
2010). С. 9–18. Нужно особо отметить, что труды Живко Андрияшевича (род. 1967), чер-
ногорского историка антисербской направленности, переводятся на русский язык, чего 
нельзя сказать о сочинениях видных сербских историков.

4 В отечественной историографии Дуклянское княжество считалось сербским раннефео-
дальным государственным образованием. Соответственно не делалось никакого этниче-
ского различия между «дуклянами» и сербами. См.: Наумов Е. П. Становление и развитие 
сербской раннефеодальной государственности // Литаврин Г. Г. Раннефеодальные госу-
дарства на Балканах VI–XII вв. М., 1985. С. 189–202; Алексеев С. В. История Дуклянской 
державы: проблема достоверности источников // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. 
С. 131–140.
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независимым, поскольку сама Сербская Церковь страдала от режи-
ма фанариотов и насильственной эллинизации. Но, важно понимать, 
что такое свободное от мусульманского государства положение право-
славной Церкви в Черногории никак не связано с автокефальным ста-
тусом, как пытаются представить историки, вдохновлённые черногор-
ским сепаратизмом5.

В XVIII–XIX вв. Российская империя и Русская Православная 
Церковь оказывала всяческую поддержку Черногории, и, в частно-
сти, по религиозным вопросам. Иногда можно встретить в российских 
источниках того времени частные указания на независимое положе-
ние Церкви в Черногории, но совершенно никак нельзя утверждать, 
что Россия с XVIII в. или позже признавала полноценную каноническую 
автокефалию Черногорской Церкви или както отделяла Черногорию 
от духовного единства с Сербской Православной Церковью. В доказа-
тельство этому можно привести письмо митрополита Смоленского 
Кирилла (Гундяева) (ныне патриарха Московского и всея Руси) на имя 
Патриарха Сербского Павла от 13 ноября 1992 г., в котором утвержда-
лось, что «…мы не располагаем никакими документальными данными, 
которые бы свидетельствовали о том, что Цетинские епископы призна-
вались когда-либо в качестве предстоятелей Автокефальной Поместной 
Церкви»6.

Сторонники независимости Черногорской Церкви часто ссыла-
ются на Устав княжества Черногории, который был издан при князе 
Николе I Петровиче, в котором прописывалась автокефалия Церкви 
в Черногорском княжестве7. Но в проекте Устава не было никакого 
упоминания об автокефалии, о чём свидетельствует черновик докумен-
та, и только по воле князя Николы была зафиксирована автокефалия 
Черногорской Церкви в Уставе княжества8. Этот факт является под-
тверждением того, что идея автокефалии была инициирована свет-
ской властью без внимания на церковную традицию и волю христиан-
ского народа. Православная Церковь в Черногории никогда не желала 

5 Например, см. труд: Андрияшевич Ж. Черногорская церковь (1852–1918). М., 2011.
6 Цит. по: Алексић Б. Крстајић С. Трговци душама. Дукљанско монтенегрински вјерски тра-

фикинг у свјетлости докумената, Омладински интелектуални центар. Никшић, 2005. С. 54. 
7 Ст. 40. «Черногорская церковь автокефальная. Она не зависит ни от одной зарубежной 

Церкви, но сохраняет единство в догмах с восточно-православной Вселенской церко-
вью». Цит. по: Андрияшевич Ж. Черногорская церковь (1852–1918). М., 2011. С. 167.

8 Этот черновик Устава использовал Ж. Андрияшевич, который и пишет об особой роли кня-
зя Николы в добавление в документ упоминания об автокефалии Черногорской Церкви. 
Андрияшевич Ж. Черногорская церковь (1852–1918). М., 2011. С. 167–168.
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отделяться от Сербской Церкви и не просила томоса об автокефалии9. 
Поэтому невозможно представить серьёзных и определяющих аргумен-
тов в пользу законной и признанной автокефалии Черногорской Церкви, 
хотя отдельные альтернативные частные мнения и встречаются10.

После Первой мировой войны Черногория вступила в состав 
Югославии, а несколько позднее Черногорская митрополия в 1920 г. 
вернулась в лоно Матери – Сербской Православной Церкви, что было 
признано всеми Православными Церквами. И уже в составе Сербской 
Церкви Черногорская митрополия мирно существовала в течение семи-
десяти лет11, пока в с 90х гг. XX в. религиозная политика Черногорского 
государства не начала приобретать антисербский характер12.

Религиозная политика черногорского государства 
против Сербской Православной Церкви

Церковный раскол в новейшее время чаще всего развивается с участи-
ем политических сил. Но вмешательство в церковную жизнь со стороны 
государства не приводит к миру и согласию, а напротив, провоцирует 
раскол, жестокость и ненависть в обществе. В начале 1990х гг. рас-
пался Советский Союз, и положение Югославии также стало тяжёлым. 
Политический сепаратизм в Черногории прогрессировал, даже несмотря 
на то, что в 1992 г. на референдуме жители страны абсолютным боль-
шинством (более 95% избирателей) проголосовали за то, чтобы респу-
блика осталась в обновлённом составе Югославии (вместе с Сербией). 

9 Подробные аргументы против автокефалии Черногорской Церкви во время правления 
Петровичей-Негошей см. в следующих трудах: Дурковић-Јакшић Л. Митрополија црно-
горска никада није била аутокефална. Београд-Цетиње, 1991. Стаматовић А. Кратка 
историја Митрополије црногорско-приморске (1219−1999): са шематизмом за 1999 год. 
Цетиње; Црна Гора: Светигора, 1999.

10 Например, можно указать на позицию епископа Никодима (Милаша), который называл 
Церковь в Черногории автокефальной. Никодим (Милаш), еп. Православное церковное 
право. СПб., 1897. С. 319–320.

11 Из этого периода можно выделить двух последних Черногорско-Приморских митрополи-
тов – Даниила (Дайковича) (1961–1990) и Амфилохия (Радовича) (1990–2020), во время 
последнего были построены многие храмы и монастыри, так что в Черногории в настоя-
щее время насчитывается более 600 церквей, а также была возобновлена деятельность 
Цетинской духовной семинарии (1992).

12 Раковић А. Отцепљење Црне Горе (2006): новостечена, а не обновљена државност // 
Српска политичка мисао број 2/2018. Год. 25. Vol. 60. С. 195–210.
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Одной из главных политических сил, продвигающих государ-
ственный и церковный сепаратизм, была Демократическая партия 
социалистов Черногории (ДПСЧ) во главе с Мило Джукановичем13. 
Также заметную роль в образовании и поддержке раскольнической 
Черногорской церкви играл Либеральный альянс Черногории (LSCG) 
Славко Перовича14. Политическая ситуация почти сразу же отрази-
лась и на церковной жизни Черногории, где сепаратные политиче-
ские силы пытались использовать в своих целях религиозный фактор. 
На этом фоне и возникла раскольническая организация – Черногорская 
православная церковь, которая является неканонической структурой 
и не признаётся ни одной Православной Церковью15.

При активной поддержке политических сил Черногории 31 октя-
бря 1993 г. был созван «народный собор», на котором была провозгла-
шена Черногорская православная церковь. Большую роль при создании 
раскольнической структуры в Черногории сыграл Мило Джуканович, 
занимавший в это время пост премьерминистра. Когда же он в 1998 г. 
стал президентом Черногории, раскольники получили государствен-
ную регистрацию, сначала, как неправительственная организация, 
а уже в начале 2000 г., Черногорская церковь стала официальной ре-
лигиозной организацией16.

13 Мило Джуканович (род. 1962) с 1991 года является фактическим правителем Черногории, 
чередуя должности премьер-министра и президента республики. В настоящее вре-
мя исполняет должность президента с 2018 года. Проводит ярко выраженную проза-
падную и антисербскую политику. Среди отечественных сочинений, симпатизирую-
щих М. Джукановичу и его политике, можно назвать труды историка Н. А. Докучаевой: 
Докучаева Н. А. Роль интеллектуалов в становлении современной Черногории // Лабиринт: 
журнал социально-гуманитарных исследований. 2016. № 1/2. С. 55–64; Докучаева Н. А. 
«Молодые, красивые, умные». Политическая элита Черногории в период посткоммуни-
стического транзита // Личность. Культура. Общество. 2015. Т. 17. № 1–2 (85–86). С. 185–
190; Докучаева Н. А. Формирование суверенного государства и гражданского общества 
в Черногории во второй половине 1990-х – 2000-е гг. Автореферат дис. ... кандидата 
исторических наук. Ивановский государственный университет. Иваново, 2013.

14 Славко Перович (род. 1954) – лидер партии Либеральный альянс Черногории, которая 
действовала с 1990 по 2005 год в Черногории. Эта партия отстаивала независимость 
Черногории от Сербии и поддерживала раскольническую Черногорскую церковь. 

15 Стаматовић А. Историја Митрополије црногорско-приморске (1918−2009). Подгорица, 
2014. С. 400–401; Кечкин И., иер. Государство и Церковь в Черногории в новейшее время. 
URL: https://mpda.ru/publications/gosudarstvo-i-cerkov-v-chernogorii-v-novejshee-vremja/.

16 См. работу Мирич И. А. Политические процессы в переходных обществах: опыт нацио-
строительства в Черногории. Автореферат дис. ... кандидата политических наук / Ин-т 
философии РАН. М., 2011.
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При участии всё тех же политических сил, Черногория в резуль-
тате референдума 21 мая 2006 г. вышла из союза с Сербией и стала не-
зависимым государством17, при этом законодательно закрепив право 
Сербской Православной Церкви на монастыри, храмы и другое рели-
гиозное имущество на территории Черногории. Но с этого же време-
ни активизировалась раскольническая структура Черногории, кото-
рая стала заявлять, что именно она является единственной законной 
Церковью в государстве. Раскольники были всегда очень малочислен-
ны и не пользовались поддержкой православного народа, в их подчи-
нении было не более десяти храмов и часовен. Канонической Церкви 
в Черногории принадлежит более 650 храмов и монастырей18. Поэтому 
в последние годы случались неоднократные попытки силового захвата 
раскольниками храмов канонической Церкви. Так, например, в пасхаль-
ные дни 2007 г. раскольники попытались силой захватить Цетиньский 
монастырь, но этого им сделать не удалось19.

Государство Черногории на законодательном уровне пыталось 
и старается в настоящее время ущемить права Сербской Церкви. Так, 
в 2011 г. Скупщиной (парламент) был принят «Закон о статусе потом-
ков династии Петровичей-Негошей», который носит явный антисербский 
подтекст, поскольку в нём утверждалось, что вхождение Черногории 
в 1920 г. в Королевство сербов, хорватов и словенцев являлось насиль-
ственной аннексией. В 2015 г. были высланы из страны три священника 
ЧерногорскоПриморской митрополии по обвинению в политической 
деятельности (наиболее известный – протоиерей Велибор Джомич20).

Благодаря усилиям М. Джукановича Черногория в 2017 г. вступила 
в НАТО. А когда Джуканович во второй раз стал президентом в 2018 г., 
давление на ЧерногорскоПриморскую митрополию Сербской Церкви 
в Черногории стало только нарастать. В конце 2018 г. власти Черногории 

17 За независимость Черногории проголосовало 55,5 % пришедших на референдум, а 44,5 % – 
за единство с Сербией. Чтобы обеспечить победу на референдуме, власти Черногории 
призвали участвовать в нём черногорцев, проживающих за границей, при этом тем граж-
данам Черногории, которые жили в Сербии, было запрещено участвовать в референ-
думе. Клименко З. В. Черногорская независимость: причины и последствия // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 6. С. 48.

18 Суботић М. Избори у Црној Гори 2016 и положај Срба // Политичка Ревија. 2017. Година 
(XXIX) XVI. Vol. 51. Бр. 1. С. 126.

19 Раковић А. Црногорски сепаратизам. Београд. 2019. С.182–183.
20 Протоиерей Велибор Джомич (Џомић) (род. 1969) – доктор юридических наук, актив-

ный борец с черногорским расколом, автор многочисленных книг и статей по истории 
Православия в Черногории. Рукоположен в сан иерея в 1999 г., а с 2007 года – протоиерей.
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выдворили около 50 монахов и священников ЧерногорскоПриморской 
митрополии, не продлив разрешение на пребывание в стране.

27 декабря 2019 г. Скупщиной был принят закон «О свободе веро-
исповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». 
Главным инициатором этого закона являлся также Мило Джуканович, 
который на протяжении многих лет выступал за легализацию расколь-
нической Черногорской церкви и против канонического православия 
в Черногории, представленного Сербской Православной Церковью. 
Данный закон предусматривал изъятие у Сербской Церкви и переда-
чу в собственность государства объектов и земель, используемых ре-
лигиозными общинами в случае, если они принадлежали государству 
до 1 декабря 1918 г. или если отсутствуют документы об их оформле-
нии в качестве церковной собственности. Абсолютное количество хра-
мов и монастырей в Черногории принадлежат Сербской Православной 
Церкви, при этом некоторые представляют общекультурную мировую 
ценность21. 

В связи с этим возникли оправданные опасения у православных 
жителей Черногории, что храмы могут быть переданы государством 
группе раскольников, что ещё больше посеет раздор и раскол в обще-
стве. Православие в Черногории никогда ещё не подвергалось такому 
давлению со стороны светских властей. 29 декабря 2019 г. епископский 
совет Черногории, состоящий из всех архиереев епархий Сербской 
Церкви, действующих на территории страны, выступил со специальным 
заявлением в связи с последними событиями в Черногории. В частно-
сти, в нём было закономерно указано, что «презрение к Православной 
Церкви, демонстрировавшееся последние почти двадцать лет, а особен-
но в процессе подготовки и принятия этого позорного законодательного 
акта, может привести к тяжёлым последствиям для черногорского об-
щества, нарушению мира и братского согласия»22.

21 Статус имущества Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви 
в Черногории рассмотрен в статьях магистра богословия Н. Сапсая: Сапсай Н. Канонический 
анализ церковно-государственного юридического спора в Черногории // Христианство 
и мир. Сборник материалов V Всероссийской студенческой научно-богословской кон-
ференции. Пенза, 2020. С. 108–117; Задорнов А., прот. Сапсай Н. Имущество Сербской 
Православной Церкви в Черногории: церковное или государственное? // Каноническое 
право на стыке теологии и юриспруденции. Т. 1: сборник статей / под ред. А. В. Буяновой, 
Д. Л. Кузнецова. М., 2020. С. 85–90. 

22 Епископский совет Черногории: новый закон направлен против православной церкви. 
URL: https://pravoslavie.ru/126779.html
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В поддержку Сербской Церкви и православному народу Черногории 
выступила Русская Православная Церковь, которая выпустила 
Синодальное послание в связи с ситуацией в Черногории. В этом по-
слании Русская Церковь призывает поддержать каноническую право-
славную Церковь в Черногории:

«Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических 

“великосербских шовинистов” увидеть в православных верующих своих дедов, 

отцов и матерей, братьев, сестёр и детей. Невозможно и бессмысленно объ-

являть проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, 

объединяющую большинство граждан своей страны. Принятый закон обе-

спечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение 

от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им оте-

ческой духовной традиции»23.

Только 7 февраля 2020 г. после многотысячных манифестаций 
в стране и обращений представителей Православных Церквей, власти 
Черногории пообещали приостановить реализацию этого дискрими-
национного закона. С таким заявлением выступил премьерминистр 
Черногории Душко Маркович после встречи с Комиссаром по вопро-
сам расширения ЕС Оливером Вархейи24.

Но религиозная политика черногорского правительства продол-
жала носить антисербский характер. Так, в середине мая 2020 г. на три 
дня были заключены в тюрьму епископ Будимлянский и Никшичский 
Иоанникий (Мичович) и ещё семеро священников кафедрального со-
бора города Никшич. Но особо печальным событием для Православной 
Церкви в Черногории стала преждевременная кончина митрополи-
та ЧерногорскоПриморского Амфилохия (Радовича), последовавшая 
30 октября 2020 г. Митрополит Амфилохий был ревностным защитни-
ком канонического православия в Черногории, активным противни-
ком антисербской политики черногорского государства.

23 Патриаршее и Синодальное послание в связи с ситуацией в Черногории. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/5555471.html

24 Лункин Р. Н. Борьба церкви и власти в Черногории: игры авторитарного национализма // 
Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2020. №1. С. 102.



126 ИЕРЕЙ ИОАНН КЕЧКИН

Образование и развитие церковного раскола 
в Черногории

31 октября 1993 г. был созван «народный собор», на котором была про-
возглашена Черногорская Православная Церковь и был выбран первый 
её предстоятель – архимандрит Антоний (Абрамович) (1919–1996) с ти-
тулом архиепископ Цетинский, митрополит Черногорский.

Личность первого раскольнического предстоятеля Черногорской 
церкви довольно занимательна. Родившись в 1919 г. в черногорском 
городе Котор, Абрамович был пострижен и рукоположен в Сербской 
Церкви, проходя послушания в различных монастырях. Церковные 
историки – профессор А. Стаматович и протоиерей Велибор Джомич, 
ссылаясь на архивный документ из Комиссии по делам религий, пи-
шут, что Абрамович в 1950х гг. был завербован югославскими спец-
службами25. В 1963 г. он эмигрировал в Канаду, где какоето время 
был членом не признаваемой Хорватской Православной Церкви, а по-
том его приняли в состав Канадской епархии Православной Церкви 
в Америке. В Канаде он служил в храме апостолов Петра и Павла 
в Монреале. Впоследствии, архимандрит Антоний (Абрамович) ушёл 
на покой, но в январе 1993 г. по распоряжению епископа Оттавского 
и Канадского ПЦА Серафима (Сторхейма)26 он был возвращён к служе-
нию27, но осенью этого же года прибыл в Черногорию. Хорошо известно, 
что в Православной Церкви в Америке Антоний (Абрамович) не имел 
епископского сана. Раскольники в Черногории утверждали обратное, 
якобы Абрамович был уже епископом Эдмонтона, викарием Канадской 
епархии. Но это явная ложь, несколько раз опровергнутая священнона-
чалием Православной Церкви в Америке. После того как архимандрит 
Антоний стал участвовать в неканонических действиях в Черногории, 

25 Источник: Arhiv Jugoslavije Beograd, fond Savezne komisije za verska pitawa (144), f. 21, br. 257; 
Џомић В., протојереј. Црногорска лажна црква. Подгорица, 2008. С. 223; Стаматовић 
А. Историја Митрополије црногорско-приморске (1918−2009). Подгорица, 2014. С. 400, 
402–403.

26 Монах Серафим (Сторхейм) (род. 1946) с 1983 г. служил в Канаде. С 1987 г. епископ 
Эдмонтонский, викарий Канадской епархии, а с 1990 г. – епископ Оттавский и Канадский. 
В 2010 г. запрещён в священнослужении, а в 2015 г. лишён сана в связи с обвинением 
в сексуальном насилии.

27 Archdiocese of Canada – Orthodox Church in America: Major Pastoral Acts, 1993. URL: 
http://archbishop-of-ottawa.org/content/major-pastoral-acts-1993 «Archimandrite Anthony 
(Abramovich) was recalled from retirement, to serve as Temporary Pastor of Saints Peter and 
Paul’s Sobor in Montréal, Québec».
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29 октября 1993 г. он был запрещён в священнослужении решением 
Канадской епархии ПЦА28. Но несмотря на запрет в священнослуже-
нии, Антоний (Абрамович) стал главой не признаваемой раскольни-
ческой структуры. Впоследствии предстоятель Православной Церкви 
в Америке митрополит Феодосий (Лазор) ещё раз подтвердил, что ар-
химандрит Антоний (Абрамович) никогда не имел епископского сана 
и не был викарным епископом Эдмонтона29. А уже 1 мая 1994 г. Синод 
Православной Церкви в Америке изверг из священного сана Антония 
(Абрамовича)30. Но непрекращающиеся его раскольнические действия 
вынудили Православную Церковь в Америке 22 марта 1995 г. на засе-
дании Собора епископов отлучить А. Абрамовича от Церкви31. Таким 
образом, раскольническая Черногорская церковь не погнушалась вы-
брать своим первым предстоятелем человека сомнительной нравствен-
ной характеристики32 и ложно присвоившего себе епископский сан.

После смерти Антония (Абрамовича) 18 ноября 1996 г., черногорские 
раскольники в 1997 г. избрали своим предстоятелем другого запрещён-
ного клирика – Михаила (Мираша) Дедеича (род. 1938). Мираш Дедеич 
был рукоположен в сан священника в 1988 г. в Константинопольском 
Патриархате33, служил в Риме в сербском приходе, но изза кано-
нических нарушений был отстранён от священнослужения церковным 

28 Archdiocese of Canada – Orthodox Church in America: Major Pastoral Acts, 1993. URL: 
http://archbishop-of-ottawa.org/content/major-pastoral-acts-1993. «Archimandrite Anthony 
(Abramovich) was suspended from all functions of the Holy Priesthood. He entered a schismatic 
group in Yugoslavia».

29 Morrison К. Montenegro. A modern history. Bloomsbury Publishing, 2009. P. 138.
30 Archdiocese of Canada – Orthodox Church in America: Major Pastoral Acts, 1994. URL: 

http://archbishop-of-ottawa.org/content/major-pastoral-acts-1994. «Archimandrite Anthony 
(Abramovich) was declared by the Holy Synod of Bishops to be self-deposed». 

31 «Сomplete exclusion from the Church was rendered against the former monk Anthony 
(Abramovich)». См. сборник документов: Алексић Б. Крстајић С. Трговци душама. Дукљанско 
монтенегрински вјерски трафикинг у свјетлости докумената, Омладински интелектуал-
ни центар. Никшић, 2005. С. 110–111.

32 В книге К. Моррисона высказывается предположение, что в 1964 г. Сербская Церковь 
попросила Антония (Абрамовича) покинуть её юрисдикцию по причине «его предпо-
лагаемой гомосексуальной активности» («because of his alleged homosexual activity»). 
Morrison К. Montenegro. A modern history. P. 138. Правда, автор данной книги указыва-
ет, что у него нет конкретных доказательств для этого. Morrison К. Montenegro. A modern 
history. P. 257. 

33 В начале 80-х гг. М. Дедеича отказался рукополагать митрополит Черногорско-Приморский 
Даниил (Дайкович).
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судом в 1994 г.34. В 1995 г. он просился принять его в юрисдикцию 
Сербской Церкви, но не получил положительного ответа. В начале 
1997 г. был избран главой раскольников в Черногории, за что Синодом 
Константинопольской Церкви в апреле 1997 г. был извержен из свя-
щенного сана. В 1998 г. пострижен в монашество с именем Михаил, 
но с рукоположением в сан епископа возникли сложности, поскольку 
даже непризнанная неканоническая Македонская церковь не согласи-
лась его рукополагать. И только раскольники из Болгарии (так назы-
ваемый альтернативный синод Болгарской Церкви) в Софии в марте 
1998 г. рукоположили Мираша Дедеича в сан епископа. Впоследствии 
на Архиерейском соборе Сербской Православной Церкви 11 ноября 
1998 г. Мираш Дедеич был отлучён от Церкви за раскольнические дея-
ния35. Первые церковные руководители раскола в Черногории показа-
ли себя людьми с сомнительным церковным служением, изверженны-
ми из священного сана и отлучённые от Церкви Христовой36.

Кроме предстоятелей, и епископат раскольников пополнял-
ся за счёт скользких личностей, со сложной канонической историей. 
Одним из первых в 2002 г. к черногорской группе раскольников при-
соединился «епископ Сергий» (Святослав Моисеенко), ставший митро-
политом Подгорицким и Дуклянским – яркий церковный авантюрист, 
бывший в 90е гг. в разных раскольнических группировках. Но, в 2009 г. 
он вышел из состава Черногорской церкви, перейдя в более сомни-
тельные структуры37. В 2007 г. в Черногорскую церковь перешёл ещё 
один раскольник – «епископ» Симеон (Минихофер), австриец по про-
исхождению. Он был с 1978 по 1985 гг. епископом в Американской 
Православной Католической церкви, потом через крещение был принят 

34 Решение церковного суда было инициировано и поддержано митрополитом Италийским 
Константинопольского патриархата Спиридоном (Папагеоргиу).

35 См. сборник документов: Алексић Б. Крстајић С. Трговци душама. Дукљанско монтене-
грински вјерски трафикинг у свјетлости докумената, Омладински интелектуални центар. 
Никшић, 2005. С. 170–175.

36 Более подробней о деятельности первых предстоятелей раскольнической структуры 
в Черногории см. в моногорафии профессора Александра Стаматовича: Стаматовић А. 
Историја Митрополије црногорско-приморске (1918−2009). Подгорица, 2014. С. 400–434. 
А также важный сборник документов: Алексић Б. Крстајић С. Трговци душама. Дукљанско 
монтенегрински вјерски трафикинг у свјетлости докумената, Омладински интелектуал-
ни центар. Никшић, 2005.

37 Святослав (Сергий) Моисеенко родился в 1958 г. в Ленинграде. Был клириком сначала 
Киевского патриархата, потом Российской Истинно-Православной Церкви и Истинно-
Православной Церкви России. Сейчас носит титул митрополит Месемврийский в соста-
ве Истинно-Православной Болгарской церкви.
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в состав неканонической греческой старостильной церкви (так назы-
ваемый «киприановский синод»), где на протяжении почти двадцати 
лет также был епископом, сначала викарием, а потом экзархом Вены 
и Австрии. В настоящее время он носит титул архиепископ Которский 
и Приморский38. 

Независимость Черногории в 2006 г. послужила к укреплению по-
ложения раскольников в стране. В 2007 г. они попытались силой за-
хватить Цетиньский монастырь, но не смогли. К этому времени у рас-
кольников появилось три епископа и был образован Священный Синод 
Черногорской церкви, при этом было заявлено об образовании пяти 
епархий. Первым рукоположенным епископом стал в 2008 г. Горазд 
(Гломажич), который занял новосозданную Аргентинскую епархию39. 
А 16 июня 2019 г. во епископа Острожского и Никшичского был рукопо-
ложен Борис (Бойович), наиболее энергичный и перспективный пред-
ставитель черногорского раскола40. Но, несмотря на поддержку госу-
дарства, раскольники не пользуются любовью и популярностью среди 
верующих черногорцев. Раскольническая структура имеет в своём рас-
поряжении только около десяти храмов и часовен, количество духовен-
ства также малочисленно – не более десяти священнослужителей41. 

Всё это подтверждает уже высказанную мысль о том, что грубое 
вмешательство государства в церковную жизнь, манипуляции истори-
ческим прошлым не приводят к миру и согласию, а напротив, прово-
цируют раскол, жестокость и ненависть в обществе.

38 Симеон (Минихофер) с 2007 по 2009 г. был экзархом Центральной и Средней Европы с ре-
зиденцией в Вене. А в конце 2009 г. экзархат был упразднён и преобразован в Министерство 
иностранных дел Черногорской церкви, которое и возглавил архиепископ Которский 
и Приморский Симеон. Штаб-квартира этого министерства также располагается в Вене.

39 Хиротония была совершена 31 октября 2008 г. в Цетине «митрополитом» Мирашем 
(Дедеичем) и «епископами» Сергием (Моисеенко) и Симеоном (Минихофером).

40 Боян Бойович 26 мая 2019 г. участвовал в службе в Михайловском Златоверхом мона-
стыре, которую возглавлял Епифаний Думенко. Также среди сослужащих был митрополит 
Галльский Константинопольской Церкви Эммануил (Адамакис), один из главных идеоло-
гов создания ПЦУ. Из всех архиереев черногорского раскола епископ Борис ведёт себя 
более активно в информационном пространстве. Можно предположить, что политиче-
ские силы именно его будут продвигать на место главы раскольнической Черногорской 
церкви.

41 См. интервью Михаила Дедеича в июле 2020 г., в котором он говорит о девяти священнослужителях. 
URL: http://crnogorskiportal.me/sadrzaj/1238. См. также интервью Бориса Бойовича, в котором 
он говорит о двадцати священно- и церковнослужителей. URL: https://www.cpcniksic.me/index.
php/2-uncategorised/143-vladika-cpc-boris-bojovic-sto-je-bilo-crnogorsko-bice-crnogorsko.
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