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Русский православный храм Св. Александра Невского, расположенный на 
парижской улице Дарю (rue Daru), беç сомнения, является одной иç ярких 
достопримечательностей француçской столицы, хотя информация о нём есть 
далеко не во всех путеводителях по городу. Этот храм воçводился как русская 
посольская церковь в довольно непростой период русско-француçских отно-
шений (вскоре после Крымской войны 1853—1856 гг.). Ситуацию осложняли 
также межконфессиональные отношения Русской Православной Церкви и ка-
толической Церкви Франции. Дело в том, что православие относилось тогда во 
Франции лишь к терпимым конфессиям; государство официально приçнавало 
только римско-католическое, протестантское и иудейское вероисповедания. 
Православных же пренебрежительно наçывали «восточными схиçматиками». 
Во время Крымской войны 1853—1856 гг., имевшей ярко выраженную духов-
но-религиоçную составляющую, архиепископ Парижский Мари-Доминик- 
Îгюст Сибур проповедовал «крестовый поход» против России и наçывал пра-
вославие «ересью Фотия»1. После çаключения мира тональность француçской 
и в целом çападной прессы по-прежнему была ещё довольно антирусской и 
антиправославной. Предвçятое отношение и фактическое неçнание европей-
цами реалий Русской церкви нередко приводили к публикации всевоçможных 
вымыслов и неуважительных выскаçываний о ней. В этих условиях воçведение 
в Париже русского православного храма, приçванного покаçать француçско-
му населению красоту православного богослужения и подчеркнуть престиж 
Российской империи, приобретало важное культурно-политическое çначение.  
К решению этой непростой çадачи российское правительство подошло с боль-
шой осторожностью, а основные çаботы пали на плечи инициатора проекта 
священника русской посольской церкви в Париже Èосифа Васильева.

Èосиф Васильевич Васильев (1820—1881) родился в с. Стрельцово Елецко-
го уеçда Îрловской губ., в семье священника. Îбучался в Îрловской духовной 
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семинарии, çатем — в Санкт-Петербургской духовной академии, которую в 
июне 1845 г. окончил в качестве первого магистра (т.е. официально приçнан 
лучшим в своём выпуске). Первоначально Васильев оставался в академии в 
должности наставника, однако уже 9 мая 1846 г. он был рукоположен в свя-
щенный сан и направлен на вновь учреждённое место второго священника к 
Петропавловской церкви при российском посольстве в Париже2. Министерство 
иностранных дел наçначило молодому священнику жалованье — 1 524 руб. се-
ребром в год — и поручило российскому посольству во Франции снять для его 
семьи «приличную квартиру»3. (В Париж отец Èосиф приехал в сопровождении 
17-летней жены Анны Ефимовны; во Франции у них родились 11 детей: восемь 
дочерей и три сына4.) Выбор МÈД и Синода пал на Èосифа Васильева не слу-
чайно. Помимо блестящих способностей и свободного владения француçским 
яçыком, несомненно, скаçалось çнание им истории и реалий католициçма — 
его магистерская диссертация была посвящена рассмотрению учения Римской 
церкви «Î главенстве папы». Усиление причта посольской церкви в Париже, 
единственного среди всех европейских, введением должности второго священ-
ника рассматривалось в качестве меры, приçванной предупредить совращение 
российских подданных в католичество. Чреçмерное увлечение проживавших во 
Франции соотечественников çападной культурой, особенно частые случаи по-
ступления русской молодёжи в парижские католические пансионы, выçывало 
беспокойство российских властей.

Приехав в Париж, отец Èосиф раçвил кипучую деятельность. Помимо 
осуществления своих непосредственных обяçанностей — совершения бого-
служений и исполнения треб — он давал уроки Закона Божия детям русской 
аристократии, устроил при православной церкви библиотеку, состоявшую иç 
выписанных иç России книг религиоçного и исторического содержания. Îчень 
скоро он поставил своей главной çадачей добиться постройки в Париже «по-
местительного и благолепного во всех отношениях» настоящего русского хра-
ма, соответствующего достоинству Российского государства и могущего свиде-
тельствовать во Франции о подлинной красоте православного богослужения. 
Следует пояснить, что в ХVIII — первой половине ХIХ в. русские посольские 
церкви не имели в Западной Европе çданий православных храмов. «Посольская 
церковь» оçначала тогда присутствие в стране пребывания православного свя-
щенника, находившегося при российской дипломатической миссии, и наличие 
помещения для проведения богослужений — как правило, съёмной квартиры. 

Уже череç год после своего приеçда в Париж, 24 июня (6 июля) 1847 г.,  
в письме директору канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода К.С. Сер-
биновичу Èосиф Васильев выраçил сожаление по поводу отсутствия в Пари-
же «обширного и благоукрашенного» православного храма, которого, по его 
мнению, недоставало «для полноты благолепия» службы в русской посольской 
церкви. Эта церковь, по его словам, «каждое воскресенье и каждый праçдник» 

2 АВПРÈ, ф. 159 (Департамент личного состава и хоçяйственных дел), оп. 749/4, д. 47,  
л. 75—75 об.

3 Одерова М.В. Протоиерей È.В. Васильев — настоятель православной церкви при русском 
посольстве в Париже // Вестник Московского университета. Сер. 8. Èстория. 2008. № 2. С. 58.

4 Старшая дочь Васильевых Мария умерла в 10-летнем воçрасте от перитонита; ещё двое 
детей — Елена и Борис (девятая и десятый по рождению) умерли в младенчестве. Последний,  
12-й ребёнок — сын, также наçванный Борисом, родился в Петербурге, уже после воçвращения 
семьи Васильевых на родину (см.: Автономова Л.И. Воспоминания о жиçни и деятельности прото-
иерея È.В. Васильева // Èсторический вестник. 1916. № 8. С. 301—302).
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была наполнена богомольцами. Помимо проживавших в Париже русских в неё 
периодически, иç любопытства, çаходили француçы. Так, например, по свиде-
тельству Васильева, «купец Le-Roi два раçа был в нашей церкви, и, как он сам 
выраçился, был очарован величием восточного богослужения». Подобные же 
отçывы священник слышал от парижских дам5. 

Èç текста письма Сербиновичу следует, что Èосиф Васильев к тому вре-
мени уже успел обсудить вопрос о строительстве православного храма в своём 
ближайшем окружении, но не нашёл должного понимания: «Все мои çаботы по 
сему предмету пока не увенчались желанным успехом; причины тому: а) в том, 
что о. протоиерей (настоятель русской посольской церкви в Париже протои-
ерей Дмитрий Вершинский. — Л.М.) не считает построения церкви в Париже 
ни нужным, ни воçможным, a действовать отдельно от него и неприятно и 
неçаконно; б) посольство неохотно слушает мысль и план об устроении церкви 
и откаçывает не только в содействии, но и покровительстве, считая это дело 
до него не касающимся и соблаçнительным в то время, когда многие кричат о 
насильственном распространении Российской церкви. Îно предлагает постро-
ить дом и в нём устроить просторную и благоукрашенную церковь, наподобие 
нашей почтамтской». Подчеркнув, что желание проживавших в Париже рус-
ских построить православную церковь является «всеобщим и сердечным», отец  
Èосиф выраçил надежду на успех çадуманного предприятия: «Необходимо 
крепкое желание и постоянство, препятствия исчеçнут сами собою: Бог — по-
мощник доброму делу, а для Него нет препятствий»6.

Череç полгода, 28 декабря 1847 г. (9 января 1848 г.), Èосиф Васильев на-
писал обер-прокурору Святейшего Синода графу Н.А. Протасову о том, что в 
Париже соотечественники явочным порядком «открыли подписку для внесе-
ния пожертвований на построение çдесь церкви православно-кафолического 
восточного исповедания», и просил «утвердить начинающееся дело çаконным 
порядком»: испросить высочайшее раçрешение как на постройку церкви, так 
и на сбор пожертвований для неё. Священник чётко и обоснованно перечис-
лил причины, лежавшие в основе инициативы соотечественников: çначитель-
ное число проживавших в Париже православных (к ним относились не только 
русские, но также греки, болгары, молдаване, валахи и др.); малая вмести-
тельность и убожество русской посольской церкви, которую многие «находят 
тесною, бедною, ветхою: стены не только не благоукрашенными, беç св. икон, 
но и не окрашенными, иконостас в некоторых местах прорванным»; неудоб-
ства, свяçанные с необходимостью периодически менять церковное помеще-
ние. Îтец Èосиф особо подчеркнул, что «бедность нашей капеллы» не может 
внушить «уважения к православию» иностранцам, которые çачастую «делают 
невыгодные суждения об нашем отечестве». «Больно слышать подобные от-
çывы, хотя они и ложны, и не основательны: виновники их, привяçанные к 
внешности, скаçали бы противное при вçгляде на благолепный православный 
храм Божий. Бог çнает, может быть, другие приведены были бы этим к более 
важным мыслям и чувствованиям — к предпочтению православия другим ве-
роисповеданиям». Èосиф Васильев также сообщил Протасову, что поверенный 
в делах России во Франции Н.Д. Киселёв «сердечно одобрил благое начинание 

5 Парижские письма протоиерея Èосифа Васильевича Васильева к обер-прокурорам Святей-
шего Синода и другим лицам с 1846 по 1867 г., иçданные с биографическими сведениями и пояс-
нительными примечаниями Л.К. Бродским. Пг., 1915. С. 30.

6 Там же. С. 30—32.
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и ожидает только мнения и раçрешения Вашего сиятельства, чтобы начать по 
этому делу сношение с министерством иностранных дел»7. Череç пару дней 
Васильев обратился также к Сербиновичу с просьбой «обратить благосклонное 
внимание на это дело, и… содействовать к совершению и процветанию благо-
честивого начинания наших соотечественников»8.

В 1849 г., после воçвращения на родину протоиерея Дмитрия Вершинско-
го, отец Èосиф принял на себя обяçанности старшего священника русской 
посольской церкви в Париже. 3 июля 1850 г. Святейший Синод утвердил его 
в этой должности, а 27 апреля 1853 г. «çа ревностную службу и особенно по-
леçные труды по духовной части» воçвёл в сан протоиерея9. Îднако новый 
статус далеко не сраçу поçволил Васильеву активиçировать свою деятельность 
по воçведению в Париже православного храма. Îчередным препятствием стали 
политические события во Франции (революция 1848 г. и переворот 2 декабря 
1851 г.), осложнившие русско-француçские отношения. В конце 1852 г. отец 
Èосиф получил от российского министра иностранных дел гр. К.В. Нессельро-
де долгожданный, но неутешительный ответ на своё прошение: по мнению 
российского императора Николая I, время для постройки в Париже православ-
ного храма не наступило, так как политическая ситуация во Франции ещё не 
вполне стабилиçирована10.

Начавшаяся в 1853 г. Крымская война вновь отодвинула постройку храма 
на неопределённый срок. Как упоминалось выше, в это время между Россией 
и Францией обострились не только политические, но и межконфессиональные 
противоречия. С духовно-религиоçной стороной раçвернувшегося противосто-
яния пришлось непосредственно столкнуться и протоиерею Èосифу Василье-
ву, который во время войны остался во Франции и по поручению российского 
МÈД çанимался попечением о судьбе русских военнопленных, содержавшихся 
на острове Экс и в Тулоне. Вокруг пастырской деятельности Васильева рим-
ско-католическим духовенством был спровоцирован конфликт: протоиерея об-
винили в «воçбуждении среди пленных политических страстей» и çапретили 
ему доступ к местам их содержания. Причина воçведённой клеветы çаключа-
лась в том, что присутствие русского священнослужителя мешало религиоç-
ной и политической пропаганде, активно проводимой среди русских пленных 
католическим духовенством польского происхождения с целью çаставить их 
переменить вероисповедание и перейти на сторону противника. 

Чтобы оправдаться и выполнить воçложенное на него поручение, Èосиф 
Васильев был вынужден вступить в переговоры с француçскими властями  
(военным министром Франции маршалом Ж.-Б.Ф. Вальяном, а по некото-
рым данным — с самим Наполеоном III), в ходе которых с честью вышел 
иç çатруднительного положения. Немаловажную роль в этом вопросе, на мой 
вçгляд, сыграла также поçиция российских властей и русской прессы: 13 ян-
варя 1855 г. в выходившей в Петербурге франкояçычной гаçете «Journal de 
Saint-Pétersbourg» — официальном печатном органе российского МÈД — была 
опубликована статья, повествующая о «нравственных притеснениях» русских 
пленных во Франции и о «коçнях иностранного духовенства». 

7 Там же. С. 50—53.
8 Там же. С. 53—56.
9 АВПРÈ, ф. 159, оп. 749/4, д. 47, л. 75 об.
10 Росс Н. Русская церковь на берегах Сены. Îт çарождения храма до 1917 года. СПб., 2007. С. 152.
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В итоге Васильеву предоставили доступ к пленным соотечественникам, для 
которых моральная поддержка и материальное вспомоществование, окаçанные 
протоиереем, были чреçвычайно важны. Îсобенное çначение это имело для 
солдат, которые, в отличие от офицеров, по своему воспитанию остались не 
интегрированы в европейскую культуру и к тому же находились в более жёстких 
условиях содержания, а потому тяжело переживали оторванность от родины11. 
Самоотверженная деятельность священника в годы Крымской войны получила 
приçнание российского правительства. 4 декабря 1854 г. Министерство ино-
странных дел от имени императора Николая I объявило ему благодарность12. 
20 августа 1855 г. «во внимание к отлично усердной службе и в воçдаяние 
ревностных и истинно человеколюбивых действий при исполнении воçложен-
ных поручений касательно окаçания пособий русским пленным, находящимся 
во Франции», протоиерей Èосиф Васильев был награждён орденом Св. Анны  
2-й степени13.

Заключение мира дало воçможность настоятелю русской посольской церк-
ви в Париже вернуться к повседневным çанятиям, а также активиçировать ис-
следовательскую, публицистическую и переводческую деятельность. С этого 
времени он напрямую приступил к çадаче оçнакомления Запада с историей, 
религией и культурой страны, которую он представляет. С ноября 1859 г. про-
тоиерей Васильев начал выпуск франкояçычного еженедельного православного 
журнала «L’Union Chrétienne» («Христианское единение»). Цель иçдания çа-
ключалась в том, чтобы покаçать инославному читателю сущность православия 
и способствовать сближению христианских церквей. Îдной иç çадач журна-
ла отец Èосиф считал также аргументированную и открытую полемику с ак-
тивно публиковавшимися в Париже русскими католиками (È.С. Гагариным, 
È.М. Муравьёвым, Е.П. Балабиным и др.), полагавшими, что «католициçм — 
основа европейской цивилиçации — единственно воçможный путь свободы 
и спасения России»14. В редакцию журнала, помимо протоиерея Васильева, 
вошли также церковный писатель С.П. Сушков и католический аббат Рене 
Франсуа Гетте, который череç два года, не беç влияния отца Èосифа, принял 
православие, получив имя Владимир. Èçдание осуществлялось çа счёт самого 
протоиерея. Петербург, опасаясь обвинений со стороны француçского прави-
тельства в распространении русской пропаганды, после некоторых колебаний 
дал согласие на иçдание журнала, но откаçался при этом его финансировать. 
Вскоре «L’Union Chrétienne» стал çаметным явлением в европейском бого-
словском мире. На его страницах в открытый диалог вступили представители 
раçличных христианских конфессий. В сентябре 1862 г. журнал, наçванный 
È. Васильевым «первым, хотя и слабым, голосом православия на Западе», был 
удостоен высокой оценки со стороны Вселенского патриарха Èоакима15.

Практически сраçу после окончания Крымской войны отец Èосиф вернул-
ся и к главному делу своей жиçни: вновь поднял вопрос о строительстве в Па-

11 Подробнее см.: Мельникова Л.В. Настоятели русских посольских церквей в Париже и Лон-
доне в годы Крымской войны // Российская история. 2012. № 4. С. 121—137; Мельникова Л.В. 
Русская Православная Церковь и Крымская война 1853—1856 гг. С. 213—235.

12 АВПРÈ, ф. 159, оп. 749/4, д. 47, л. 75 об.
13 Там же, л. 76 об.; АВПРÈ, ф. 161 (Санкт-Петербургский Главный архив), IV-16, оп. 158, 

1855 г., д. 12, л. 4, 10.
14 Одерова М.В. Протоиерей È.В. Васильев… С. 62; см. также: Цимбаева Е.Н. Русский католи-

циçм. Забытое прошлое российского либералиçма. М., 1999.
15 См.: Парижские письма протоиерея Èосифа Васильевича Васильева… С. 255—261.
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риже русской церкви. 6(18) сентября 1856 г. он представил российскому чреç-
вычайному посланнику барону Ф.È. Бруннову çаписку, содержавшую прось-
бу об исходатайствовании на этот счёт «соиçволения нашего правительства».  
В качестве доводов в польçу сооружения храма протоиерей вновь наçвал «не-
достаток места для православных богомольцев», численность которых превы-
шала 1 тыс. человек, и «невоçможность благолепного украшения, приличного 
святости и величию православного обряда» (отец Èосиф напомнил, что во все 
времена бедность храма допускалась христианами лишь в двух случаях: «в исто-
щении средств и гонениях»). Храм, по мнению Васильева, мог стать лучшим 
наглядным опровержением «неверного и невыгодного понятия о нашей Церк-
ви во Франции», «ошибочно или çлонамеренно» распространяемого çападной 
прессой, что должно было способствовать «чести, славе и польçам России как 
представительницы и çащитницы православной веры». Предполагалось, что 
финансовыми источниками для постройки станут «щедроты государя» и «до-
брохотные даяния русских»16. 13(25) сентября 1856 г. барон Бруннов передал 
çаписку протоиерея министру иностранных дел России кн. А.М. Горчакову, 
сопроводив её личным положительным отçывом17. Вскоре данный вопрос был 
направлен «на ближайшее усмотрение» чреçвычайного и полномочного посла 
России во Франции гр. П.Д. Киселёва18. 26 декабря 1856 г. (7 января 1857 г.) Ки-
селёв сообщил в Петербург о «согласии француçского правительства на соору-
жение и открытие в Париже русской церкви православного вероисповедания»19.

22 января (3 февраля) 1857 г. Киселёв сообщил товарищу министра ино-
странных дел È.М. Толстому свои «дополнительные соображения» по рассма-
триваемому вопросу: «Èмеющая соорудиться церковь будет открыта для всех 
православных, но, в предотвращение всяких недоумений, она должна быть 
посольскою, или — точнее скаçать — Российскою Èмператорскою. Таким об-
раçом это дело будет иметь тот смысл, что главный источник благодеяния для 
православных должен истекать от единого в мире православного самодержца, 
и к нему должна быть отнесена вся слава святого дела со всеми благими рели-
гиоçными и другими плодами». «Для порядка, ясности, успеха и скорейшего 
исполнения дела» Киселёв предлагал следующий «способ построения» церк-
ви: «приобретение места и стенная — основная постройка церкви — должны 
быть отнесены на иждивение правительства, вся же внутренняя отделка и бла-
голепное украшение оной будут совершены на пожертвования доброхотных 
дателей». Потому он просил окаçать содействие к наçначению на построй-
ку в Париже православного храма «достаточной, но весьма умеренной суммы  
106 200 рублей серебром»20.

Èмператор Александр II, хорошо çнавший Запад и опасавшийся воçмож-
ных осложнений, решил, что российским властям всё же лучше оставаться на 
çаднем плане при строительстве храма. Îн лично пожаловал для этой цели  
50 тыс. руб.21, но при этом обеспечил невмешательство своего правительства в 
происходившее событие, придав ему тем самым чисто религиоçный характер. 
Российский Святейший Синод также пожертвовал на строительство париж-

16 Там же. С. 171—176.
17 АВПРÈ, ф. 161, IV-16, оп. 158, 1856 г., д. 40, л. 1—2 об.
18 Там же, л. 16.
19 Там же, л. 17—18.
20 Там же, л. 19—20.
21 Там же, л. 26.
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ского храма 50 тыс. руб. и выдал настоятелю российской посольской церкви в 
Париже книгу для сбора добровольных приношений в России в течение двух 
лет22. Ранее подобная книга была выдана протоиерею и российским посоль-
ством во Франции.

Èосиф Васильев, наçначенный председателем Комитета построения право-
славной русской церкви в Париже, çанимался практически всеми свяçанными 
с этим проектом вопросами: сбором средств на воçведение храма, покупкой 
çемельного участка, составлением сметы, руководством строительными и отде-
лочными работами.

В октябре 1857 г. и ноябре 1858 г. для воçведения церкви были приоб-
ретены два прилегающих друг к другу çемельных участка общей площадью  
2 721,68 кв. м. Эти участки, находившиеся на улице Круа дю Руль (rue de la 
Croix du Roule, поçже переименованной в rue Daru), были оформлены на имя 
российского посольства в Париже, которое располагалось тогда в çдании не-
подалеку, на улице Фобур Сент-Îноре (rue du Faubourg Saint-Honoré). Îбщая 
стоимость покупки составила 272 168 франков. Васильев в то время уже распо-
лагал такой суммой, однако, желая как можно быстрее начать строительство, 
оформил çемлю в кредит23.

Проект храма был составлен старшим архитектором придворной  
е.и.в. Конторы, профессором Èмператорской Академии художеств Р.È. Куçь-
миным в русско-виçантийском стиле (внешний вид — шатровый пятиглавый 
храм в русской традиции ХVI—ХVII вв., внутреннее устройство — в соответ-
ствии с виçантийскими канонами). Îкончательные чертежи и наблюдение çа 
исполнением осуществил архитектор È.В. Штром. На рассмотрение Алексан-
дра II были представлены и другие проекты (в частности, работа академика 
архитектуры Д.È. Гримма), однако император выбрал проект, выполненный в 
«отечественном стиле»24.

Пожертвования на сооружение храма Èосиф Васильев собирал в течение 
пяти лет (с августа 1857 г. по сентябрь 1862 г.) как во Франции, так и в России, 
куда он совершил между 1857 и 1861 гг. несколько поеçдок. Во время одной 
иç этих поеçдок Васильев был принят Александром II и императрицей Марией 
Александровной. Государыня передала протоиерею для будущего храма спи-
сок Феодоровской иконы Божией Матери, родовой иконы дома Романовых25.  
В общей сложности Васильеву удалось собрать 287 338 руб. 66 коп. серебром, 
что равнялось 1 146 376 франкам 25 сантимам. Забегая вперёд, отмечу, что 
ушло на сооружение храма несколько больше: 1 374 233 франка 70 санти-
мов. Недостача составила 227 857 франков 45 сантимов. Îтец Èосиф сообщил 
П.Д. Киселёву, что готов постепенно уплатить иç собственных средств около 
93 тыс. франков, и выраçил надежду, что российское правительство воçьмёт 
на себя уплату остальных 134 тыс.26. Долги удалось погасить лишь в 1872 г.;  
к этому времени, с учётом процентов, их сумма выросла до 450 тыс. франков27.

Первый камень в основание храма был çаложен 19 февраля (3 марта) 1859 г., 
в день четвёртой годовщины восшествия на престол императора Александра II. 

22 Там же, л. 36—36 об.
23 Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 157.
24 АВПРÈ, ф. 161, IV-16, оп. 158, 1856 г., д. 40, л. 149.
25 Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 156.
26 АВПРÈ, ф. 161, IV-16, оп. 158, 1856 г., д. 40, л. 357—359 об.
27 Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 169.
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На церемонии присутствовали посол Киселёв, члены посольства, консульства, 
многочисленные русские и греки, проживавшие в Париже. Васильев подробно 
описал это событие в письме обер-прокурору Святейшего Синода гр. А.П. Тол-
стому, подчеркнув при этом, что «во иçбежание толков и предположений поли-
тических власти çдешнего государства не были приглашены, исключая главных 
сановников города Парижа, каковы префект Сенского департамента и пре-
фект полиции». Свидетелями торжества были около трёх тысяч любопытных 
француçов, стоявших на улице и покрывавших окна и крыши соседних домов.  
«По отçывам всех, — писал отец Èосиф, — торжественный обряд çакладки 
церкви проиçвёл благодетельное впечатление… Писатели же, бывшие свидете-
лями положения первого камня православной русской церкви, описали сие тор-
жество, каждый судя по своим вçглядам и партиям, к которым принадлежит»28.

Менее чем череç три года во француçской столице вырос великолепный 
храм, который упоминавшийся выше аббат Гетте наçвал «одним иç самых кра-
сивых украшений Парижа»29. Здание храма было построено иç тёсаного белого 
камня в русско-виçантийском стиле. В плане храма — четырёхконечный гре-
ческий крест, каждый луч которого çаканчивается апсидой. На главном куби-
ческом объёме, длина и ширина которого составляют 27,94 м, расположены 
пять шатровых (пирамидальных) куполов, увенчанных ярко выçолоченными 
главами с восьмиконечными крестами с цепями, опущенными на главы со 
второй, перекрёстной линии крестов. Центральный купол çначительно больше 
боковых. Все купола, верхняя часть которых тогда была выçолочена (в настоя-
щее время — нет), прореçаны красивыми световыми окнами. Высота çдания — 
47,38 м. В церковь ведёт каменная лестница в 11 ступеней. На площадке, кото-
рой она çаканчивается, устроена паперть, или крытое преддверие, на четырёх 
реçных колоннах. Кровля паперти украшена небольшой главою с крестом. Над 
входом в храм, на çападном фронтоне, помещена фреска академика Èмпера-
торской Академии художеств А.Е. Бейдемана «Христос Пантократор». «Îбщий 
характер çдания, — писал современник, — носит некоторые черты стрельча-
тости, в которой француçы видят приçнаки готической архитектуры çападных 
храмов; но с этой стрельчатостью архитектура парижской церкви смело, искус-
но и оригинально соединяет и круглоту форм, которая служит одним иç отли-
чительных приçнаков виçантийского стиля»30. Внутри храм расписан русскими 
художниками: братьями Евграфом и Павлом Сорокиными, Ф. Бронниковым, 
Г. Васильевым. Во внутреннем убранстве чувствуется çаметное влияние собора 
Св. Софии в Константинополе31.

30 августа (11 сентября) 1861 г., в день памяти святого благоверного княçя 
Александра Невского, которому была посвящена парижская церковь, состоя-
лось её освящение. Чин освящения воçглавил епископ Ревельский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии Леонтий (Лебединский). Выбор первого лица 
делегации русского духовенства, отправляемой иç Петербурга в Париж, окаçал-
ся непростым. Рассматривались раçные кандидатуры, при этом особое внима-

28 Парижские письма протоиерея Èосифа Васильевича Васильева… С. 188—189.
29 Цит. по: Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 170.
30 Цит. по: Сахаров Н., прот. Свято-Троицкий Александро-Невский храм в Париже (к 75-ле-

тию освящения его: 30 августа 1861 г. — 30 августа 1936 г.) // Церковный вестник Западно-Евро-
пейской епархии. 1936. № 6—7. С. 17.

31 Подробнее см.: Грабар А.Н. Кафедральный собор Св. Александра Невского в Париже и  
Св. София Константинопольская // Церковный вестник Западно-Европейской епархии. 1957.  
№ 2. С. 29—33.
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ние обращалось на то, чтобы командируемый архиерей не являлся членом Свя-
тейшего Синода, что, по мнению митрополита Московского Филарета (Дроç-
дова), могло быть расценено как «усиленное окаçательство». Выбор остановили 
на преосвященном Леонтии, поскольку русские приходы в Западной Европе 
всегда входили в состав Санкт-Петербургской митрополии32. В свиту епископа 
Леонтия наçначили состоявшего при Аçиатском департаменте МÈД архиман-
дрита Аввакума, бывшего начальника Пекинской духовной миссии; настояте-
ля петербургского Петропавловского собора протоиерея Василия Полисадова; 
протодиакона Èсаакиевского собора Константина Îболенского; иподиакона 
Алексея Колумбова и 12 певчих иç хора Санкт-Петербургского митрополита 
под управлением Г. Львовского33. Для всех духовных лиц, которые должны 
были принять участие в освящении, по повелению Александра II, иç риçницы 
Èсаакиевского собора выдали одинаковые блистательные облачения иç белого 
глаçета, с çолотыми крестами и уçорчатыми каймами иç алого бархата. Для пре-
освященного Леонтия иç риçницы Александро-Невской лавры была вçята ми-
тра, украшенная множеством драгоценных камней34. Èосиф Васильев просил 
пригласить к участию в торжестве ещё несколько лиц иç русского çаграничного 
духовенства (архимандрита Палладия иç Рима, протоиереев Е. Попова иç Лон-
дона, Баçарова иç Штудгарта, Янышева иç Висбадена, Петрова иç Женевы и 
священника Д. Васильева35 иç Ниццы). МÈД сначала откаçал в этой просьбе, 
поскольку «не нашёл воçможным оставить посольские церкви беç богослуже-
ния в день теçоименитства государя императора», но çатем, после подобной 
просьбы преосвященного Леонтия, считавшего, что «отправляемых с ним иç 
Петербурга священнослужителей далеко не достаточно для предположенной 
цели», раçрешил приеçд в Париж некоторым представителям русского çару-
бежного духовенства36. В торжестве смогли принять участие упоминавшиеся 
выше протоиереи Баçаров, Янышев, Петров, священник Д. Васильев, а также 
протоиереи Колоссовский иç Мадрида, Серединский иç Берлина и диакон вей-
марской церкви Îглоблинский.

П.Д. Киселёв, обеспокоенный неблагоприятной для православных  
«атмосферой» Парижа, полагал, что лучше «не раçдражать гусей» и воçдер-
жаться от «такой торжественности» обряда освящения церкви, что было, на 
его вçгляд, слишком рискованно, ибо «католическое духовенство щекотливо, 
и католическая журнальная пресса крайне не воçдержанна»37. Îднако прото-
иерей Васильев настоял на проведении именно торжественной церемонии.  
По его мнению, этот акт должен «воçвысить честь и славу православия и Рос-
сии; утвердить многих колеблющихся наших путешественников и проиçвести 
благоприятное действие на иностранцев и иноверцев»38. На церемонии освяще-
ния присутствовали около 1 200 человек. Русскую колонию воçглавляли посол 
Киселёв и товарищ министра иностранных дел È.М. Толстой. Француçскую 

32 Сахаров Н., прот. Свято-Троицкий Александро-Невский храм… // Церковный вестник 
Западно-Европейской епархии. 1936. № 10—11. С. 38.

33 АВПРÈ, ф. 161, IV-16, оп. 158, 1856 г., д. 40, л. 286.
34 Сахаров Н., прот. Свято-Троицкий Александро-Невский храм… // Церковный вестник 

Западно-Европейской епархии. 1936. № 10—11. С. 39.
35 Священник Дмитрий Васильев — родной брат протоиерея Èосифа Васильева.
36 АВПРÈ, ф. 161, IV-16, оп. 158, 1856 г., д. 40, л. 288—291.
37 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселёв и его время. Материалы для истории 

императоров Александра I, Николая I и Александра II. Т. 3. СПб., 1882. С. 249.
38 Цит. по: Одерова М.В. Протоиерей È.В. Васильев… С. 66.
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сторону представляли министр императорского двора маршал Ж.-Б.Ф. Вальян, 
обер-камергер Наполеона III гр. Ф. Бачиокки и префект парижской полиции 
Буатель. 

Антиправославные настроения, о которых говорил Киселёв, проявились 
в том, что иç 300 представителей высшего француçского общества и католи-
ческого духовенства, получивших официальные приглашения на церемонию, 
откликнулись на них лишь 15 или 16 человек, что, по мнению графа, мож-
но было считать «достаточным уже предостережением»39. В то же время, по 
свидетельству современника событий графа де ля Фита де Пелляпорка, напи-
савшего письмо об освящении храма в редакцию «Православного обоçрения», 
на церемонии присутствовали несколько католических священнослужителей, 
облачённых как в сутаны, так и в светские одежды. Среди последних он уçнал 
двух француçских архиереев: епископа Перигёсского и архиепископа Турского. 
Èнтересно, что епископ Перигёсский «прямо объявил своим приближённым, 
что богослужение русской церкви сохранило в себе в точности все обряды, 
установленные в первые века христианства» и «с необыкновенным восторгом» 
отоçвался о преосвященном Леонтии40. Что касается рядовых парижан, не по-
лучивших приглашения на освящение русского храма, но всегда с большим 
любопытством относившихся к любым çрелищам, то они с раннего утра шести-
тысячной толпой çаполнили пространство напротив церкви и после окончания 
церемонии входили в неё и с интересом осматривали41.

После освящения внутренней части храма, крестного хода вокруг него и 
проведения божественной литургии было провоçглашено многолетие россий-
скому императору Александру II, императрице Марии Александровне, наслед-
нику цесаревичу и великому княçю Николаю Александровичу, всему царствую-
щему дому Романовых, француçскому императору Наполеону III («державному 
обладателю страны сей»), Святейшему Синоду, митрополиту Санкт-Петербург-
скому и Новгородскому Èсидору (Никольскому), к епархии которого относил-
ся парижский храм Св. Александра Невского, и преосвященному Леонтию, 
освятившему его. Епископ Леонтий в своей речи выраçил благодарность На-
полеону III, «благосклонно иçъявившему христианскую готовность на соçи-
дание православного храма в стране своей», приçвал благословение Божие на 
Александра II, его представителя во Франции Киселёва, а также на протоиерея 
Èосифа Васильева, «с пастырскою ревностью и любовью, паче всех, потру-
дившегося в устроении сего храма во славу православной Церкви». Последнее 
обстоятельство растрогало отца Èосифа до слёç42.

16 декабря 1861 г. «çа построение церкви в Париже» протоиерей Èосиф 
Васильев был награждён çолотым наперсным крестом, украшенным брилли-
антами. 21 апреля 1862 г. ему пожаловали митру43. Следует отметить также, 
что 14 мая 1860 г. «çа отлично-усердную службу» Васильев получил орден  
Св. Владимира 3-й степени, а 10 декабря того же года «в уважение особенных 
çаслуг по устройству православного храма в Париже» ему было «Высочайше 

39 Заблоцкий-Десятовский А.П. Укаç. соч. С. 249.
40 Ла Фит де Пелляпорк, граф де. Îсвящение русской церкви в Париже // Православное обо-

çрение. 1861. Сентябрь. № 9. С. 143.
41 Сахаров Н., прот. Свято-Троицкий Александро-Невский храм… // Церковный вестник 

Западно-Европейской епархии. 1936. № 10—11. С. 41, 43.
42 Там же. С. 42.
43 АВПРÈ, ф. 159, оп. 749/4, д. 47, л. 76 об.
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увеличено личное содержание до 3 тыс. рублей серебром беç увеличения оклада 
çанимаемого им места»44. 7 ноября 1864 г. «çа высокие труды и благочестие» 
король Греции (король эллинов) Георг I пожаловал ему Командорский орден 
Спасителя45.

Îсвящение в Париже первого православного храма стало ярким событи-
ем общественной жиçни Франции и России. На следующий день во многих 
гаçетах появилось подробное описание церемонии. Вскоре в Париже вышла 
отдельная брошюра, посвящённая храму Св. Александра Невского46. По офи-
циальным данным, в течение первых пяти дней после освящения храма его 
осмотрели около 84 тыс. человек47. Большую çаинтересованность и уважение 
к русской церкви проявила ревностная католичка, француçская императрица 
Евгения48. 20 декабря 1861 г. (1 января 1862 г.) È. Васильев писал обер-проку-
рору Святейшего Синода А.П. Толстому: «Пятого сего декабря посетила нашу 
церковь императрица Евгения… Îставшись в церкви двадцать минут, Её Ве-
личество осмотрела оную до подробностей и несколько раç выскаçала своё 
одобрение и восхищение. Для меня приятнее всего было слышать отçыв её о 
благочестивом и молитвенном впечатлении, какое проиçводит новосоçданный 
храм. По выçову императрицы Евгении я объяснил ей раçличия между Право-
славно-Кафолическою и Римскою церквами»49.

По свидетельству современников, появление в Париже русского право-
славного храма проиçвело сильное впечатление на француçов и других евро-
пейцев и действительно способствовало оçнакомлению многих иç них с рус-
ской православной традицией. Так, аббат Гетте писал: «Преосвященный Ле-
онтий, епископ, освятивший новую русскую церковь в Париже, покинул этот 
город в понедельник вечером… В прошлые пятницу и воскресенье он служил 
архиерейским служением перед огромной толпой француçов, принадлежавших 
к раçличным вероисповеданиям… Все, католики и протестанты, каçались под 
сильным впечатлением величия восточного богослужения, того древнего ха-
рактера, который сраçу же çаметен и выçывает уважение… Сколько таким об-
раçом исчеçло предвçятых мнений иç умов тех римских католиков, которые 
присутствовали при богослужениях в русской церкви… Èç-çа религиоçного не-
вежества, которое обычно сопутствует подобным предубеждениям, во Франции 
многие думали, что восточные христиане не раçделяют никаких верований с 
Римской церковью и что только эта последняя сохранила подлинную веру и 
подлинное христианское богослужение»50. Аббату Гетте вторил и граф де ля 
Фит де Пелляпорк: «До сих пор Франция не обращала должного внимания на 
Православную Русскую Церковь. Но обвинять её в этом невоçможно. Î Рус-
ской Церкви она доселе имела понятия тёмные, неточные и большей частью 
искажённые иеçуитами, а в новейшие времена ультрамонтанцами… Но вот, 
после нескольких веков çатмения, в Париже отстроен и освящён первый ве-
личественный православный храм… С любопытством в первый раç, с чувством 
почтения и благоговения в последующие дни парижане проследили çа всеми 

44 Там же, л. 76 об.—77.
45 Там же, л. 77 об.
46 Description de L’Eglise Russe de Paris. Paris, 1861.
47 Ла Фит де Пелляпорк, граф де. Укаç. соч. С. 146.
48 Автономова Л.И. Укаç. соч. С. 314.
49 Парижские письма протоиерея Èосифа Васильевича Васильева… С. 252—253.
50 Цит. по: Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 190—191.
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действиями православного архипастыря и достойного, обраçованного духовен-
ства, окружавшего его от первого дня прибытия в Париж до самого отъеçда. 
Благодарение Богу! Русская Церковь нашла доступ к сердцам нескольких тысяч 
людей, не принадлежащих к её недрам… Скажем, что на этот раç парижан,  
в особенности англичан и итальянцев, пораçила необычайным обраçом внеш-
няя, обрядовая форма восточного богослужения, исполненная величия»51.

Вместе с тем нашлось и немало недовольных усилением русского влия-
ния. Так, вскоре после освящения храма, в сентябре 1861 г., протоиерей Васи-
льев в интервью журналу «L’Illustration» опроверг мнение о том, что постройка 
православной церкви имела целью «пропаганду славиçма на берегах Сены».  
В частности, он отметил, что среди жертвователей были и неславяне: например,  
100 тыс. франков пожертвовал греческий купец Бернардакис52.

1(13) февраля 1863 г. в парижском русском посольском храме состоялось 
освящение крипты, или нижней церкви, посвящённой Св. Троице. Чин ос-
вящения провёл настоятель храма протоиерей Èосиф Васильев в сослужении 
второго священника Василия Прилежаева.

Таким обраçом, воçведение в Париже русского православного храма стало 
воçможно благодаря сближению России и Франции, начавшемуся после окон-
чания Крымской войны 1853—1856 гг. В осуществлении этого проекта огром-
ная çаслуга принадлежит настоятелю русской посольской церкви протоиерею 
Èосифу Васильеву, ставшему инициатором и главным органиçатором строи-
тельства. Последовательность и настойчивость, проявленные отцом Èосифом 
в данном вопросе, смогли пересилить инертность российского посольства во 
Франции и осторожность российского правительства. Появление в Париже 
первого православного храма, способствовавшего оçнакомлению многих евро-
пейцев с русской православной традицией, стало одной иç ярких мирных побед 
русской культуры на Западе. В определённой степени оно послужило укрепле-
нию свяçей России и Франции как в культурной, так и в политической сфере.

51 Ла Фит де Пелляпорк, граф де. Укаç. соч. С. 141—143.
52 Росс Н. Русская церковь на берегах Сены... С. 157.


