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«Галицийский дух» 
и реальное содержание 
Брестской унии 1596 года

В расколе единой русской общности 
и оформлении обсуждаемого на-
ми «украинства» немаловажную 

роль сыграли религиозные противоречия. 
Противопоставить русских, проживавших 
в Речи Посполитой, православному насе-
лению Российского государства помог 
униатский проект. Возникшая в результа-
те заключенной с Римом унии грекокато-
лическая церковь, чьи священники в наши 
дни яростно поддерживают украинских 
неонацистов, стала важнейшим слагаемым 
так называемого галицийского духа.

Носители этого «галицийского духа» 
мнят себя единственными «истинными» 
украинцами — в отличие от «омоскален-
ной» части населения Украины. «Галиций-
ство» — один из ключевых инструментов 
формирования очень специфической укра-
инской идентичности. Идентичность эта 
предполагает создание яростно антирос-
сийского, пылающего ненавистью ко всему 
русскому, субъекта.

«Галицийским духом» пропитано всё, 
что связано с Бандерой, его сторонниками 
и наследниками. Разумеется, невозможно 
свести нынешний бандеровский антирус-
ский шабаш на Украине к воздействию 
одного лишь этого духа. Но не вызывает 
сомнения, что «галицийство» — это мощ-
ный фактор и что, помимо своего непо-
средственного воздействия, «галицийский 
дух» опосредованно активизировал и дру-
гие факторы. Соответственно, исследова-
ние этого феномена представляется сегод-
ня крайне актуальным.

В годы перестройки галицийцы сыгра-
ли на Украине огромную роль в раскачи-
вании сепаратистских настроений. В 1989–
1990  годах местные власти всё больше 
поощряют национализм, появляются от-
кровенно радикальные организации. Се-
кретарь Львовского обкома КП Украины 
Вячеслав Секретарюк сообщал, что господ-
ствующей идеологией органов власти стала 
«идеология украинского национализма: 
произошла реабилитация «бандеровщи-

ны», что официально зарегистрированы 
партии, программными целями которых 
провозглашалась борьба за полный выход 
Украины из состава СССР и т. д. К тому 
времени на всем западе Украины возникли 
сепаратистские движения.

После развала Советского Союза 
«галицийцы» сразу заняли на Украине 
господствующее положение в идеологи-
ческой сфере — а это, прямо скажем, со-
всем не мелочь. Нужно было стереть из 
памяти украинского народа всё позитив-
ное, что было связано с советским пери-
одом, а кто же справится с такой задачей, 
как не те, кто люто ненавидит не только 
всё советское, но и всё русское? Важно 
было не только расправиться с советским 
прошлым — еще важнее было сделать не-
возможным новый союз между Украиной 
и Россией в будущем.

«Галицийство» отравляло постсо-
ветское украинское общество в течение 
многих лет. И когда в 2013–2014 годах, 
во время евромайдана, на политическую 
сцену открыто вышли преемники Банде-
ры, фактически не скрывавшие, что речь 
идет о реванше сил, потерпевших пора-
жение в ходе Второй мировой войны, они 
не встретили должного отпора. Так «гали-
цийцы» захватили уже не только идеоло-
гическую, но и всю власть в стране. И при-
нялись уничтожать тех, кто не был готов 
поклониться «галицийскому духу». Так 
называемая АТО («антитеррористическая 
операция»), осуществлявшаяся с 2014 го-
да в Донбассе и включавшая регулярные 
бомбежки мирных городов и поселков 
и террор нацбатов против жителей этих 
территорий, проходила под рукоплеска-
ния отнюдь не только представителей За-
падной Украины, давних носителей «гали-
цийского духа».

Итак, «галицийство» — это важный 
элемент нацистского реванша, в том числе 
в его бандеровской ипостаси.

12 АНДРЕЙ 
ШЕПТИЦКИЙ  
И «ВОСТОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ» ВАТИКАНА

Руський собор хотел  
сначала пробудить  
в галицийских русинах 
враждебность к России. 
А затем сподвигнуть  
российских малороссов  
встать на сторону 
поляков и братьев-руси-
нов в борьбе с Россией

Ольга Максимова
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Брестская уния 1596 года является крупнейшей попыткой перекодирования 
западнорусских православных и их отрыва от русского мира
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В формировании «галицийского духа» 
огромную роль сыграла грекокатоличе-
ская (униатская) церковь. Но и униатство, 
в свою очередь, тоже было конструктом, 
созданным для решения определенных, 
очень масштабных, задач геополитическо-
го и метафизического характера. А потому 
встает вопрос о субъекте, столь настойчи-
во и целеустремленно реализующем свою 
волю, в том числе с помощью подобных 
инструментов.

Нам представляется важным обсу-
дить истоки униатства, причем обсудить 
не только и не столько под историческим 
углом зрения, сколько под углом зрения 
собственно политическим. Ведь на наших 
глазах далекое прошлое вторгается в ре-
альность самым разрушительным образом.

Оформила униатство Брестская уния 
1596 года. Без этого события «галиций-
ство» в нынешнем его виде не существо-
вало бы. А  потому рассмотрим подроб-
но Брестскую унию, начав с детального 
обсуждения того, что можно считать ее 
предпосылками.

Истоки униатства 
и обоснование его 

необходимости

Уния (от лат. unio — единение, союз) — 
это договор об объединении православ-
ной церкви с католической под властью 
папы римского.

Почему вообще встал вопрос о необ-
ходимости такого объединения?

На рубеже нашей эры Римская импе-
рия простирала свою власть на огромные 
территории в европе и Средиземноморье. 
Империя располагала отлаженным ме-
ханизмом государственного управления 
и хорошо организованным войском. Она 
постоянно расширялась, завоевывая всё 
новые территории. В  имперский период 
Рим, находившийся на пике своего могу-
щества, переживал золотой век искусства 
и культуры. Однако за периодом расцвета 
последовал период упадка.

Пытаясь вдохнуть новую жизнь в уга-
сающую империю, в 325 году император 
Константин I созвал Никейский собор, 
ставший первым вселенским собором 
в истории христианства. До этого христи-

ане подвергались в Римской империи го-
нениям. Результатами Никейского собора 
стали принятие Никейского символа веры, 
согласно которому Бог Сын «единосущен 
Отцу», осуждение арианства и других ере-
сей, окончательное оформление отделения 
христианства от иудаизма. Христианство 
стало государственной религией Рима, но 
это уже не спасло империю.

В 395 году Римская империя распалась 
на две части: Западную с центром в Риме 
и Восточную с центром в Константино-
поле. Во главе каждой из них встал свой 
император. Западная и Восточная империи 
конкурировали между собой.

Опишем, какие обстоятельства повли-
яли на характер каждой из двух образовав-
шихся империй.

На момент распада Римской империи 
в ней существовало пять христианских 
религиозных центров. Во главе этих цен-
тров стояли патриархи — епископы Рима, 
Александрии, Антиохии, Константинопо-
ля и Иерусалима. При разделе к Западной 
Римской империи отошел только один из 
пяти центров — римский, а к Восточной — 
четыре остальных. Таким образом, рим-
ский епископ смог выстраивать свою поли-
тику единолично, а константинопольский 
патриарх, хоть и занимал первое место 
среди всех восточно-римских епископов, 
был всё же одним из четырех, а не един-
ственным. Это во многом обусловило цен-
трализованный характер римской церкви 
и принцип соборности в православии.

В 410 году Рим был взят вестготами. 
А  в 476 году вождь германцев Одоакр 
сверг последнего императора Западной 
Римской империи Ромула Августа, и на 
этом многовековое владычество Рима за-
вершилось.

Восточная Римская империя продол-
жала существовать еще тысячу лет. От-
метим, что ее второе название — Визан-
тийская империя (по древнему названию 
Константинополя — Византий), хоть и по-
явилось в трудах римских историков сразу 
же после ее возникновения, но всерьез за-
крепилось в западноевропейской историо-
графии лишь через сотню с лишним лет 
после распада этой империи. Сами же ее 
подданные, называвшие себя римлянами 
(по-гречески «ромеями»), такое название 
никогда не употребляли.

После падения Западной Римской 
империи на ее территориях, завоеванных 

германскими племенами, сформировалось 
множество отдельных феодальных госу-
дарств. В последующие годы римская цер-
ковь занималась решением сложнейшей за-
дачи духовного объединения разрозненных 
территорий бывшей Западной Римской им-
перии. Формируя единое смысловое про-
странство, она придавала ему черты еди-
ной западноевропейской цивилизации.

Решение такой суперсложной зада-
чи отчасти облегчалось тем, что на Запа-
де не было других крупных христианских 
религиозных центров, кроме римского. Со 
временем римская церковь стала мощной 
разветвленной структурой с единым цен-
тром власти. А  далее папы начали пре-
тендовать на то, чтобы светская власть 
признала первенство власти церковной, 
и принялись активно участвовать в фор-
мировании политической карты европы.

единство же Восточной Римской им-
перии — Византии — в течение длительно-
го времени обеспечивал именно император. 
Константинопольский патриарх, находясь 
в непосредственной близости и в зависимо-
сти от императора, обладал меньшей само-
стоятельностью, чем папа римский. Кроме 
того, все важные решения патриарх дол-
жен был принимать с учетом позиций трех 
других христианских центров — Алексан-
дрийского, Антиохийского и Иерусалим-
ского. Кстати сказать, это обстоятельство 
обеспечило в дальнейшем гораздо бóль-
шую консервативность православия по 
сравнению с католицизмом, который лег-
че шел по пути различных нововведений.

Несмотря на нараставшие противоре-
чия, до 1054 года христианская вселенская 
церковь оставалась единой. К расколу на 
западную (римско-католическую) и вос-
точную (православную) церковь подтол-
кнули множественные разногласия между 
римским папой и константинопольским 
патриархом. Оба претендовали на главен-
ство в христианском мире.

Обоснованием раскола послужили 
собственно конфессиональные разногла-
сия. Они делятся на три типа: догматиче-
ские, обрядовые и канонические.

Основным догматическим разногла-
сием был знаменитый спор об исхожде-
нии Святого Духа, или спор о «филиокве» 
(лат. Filioque — «и от Сына»). Спор состо-
ял в том, исходит ли Святой Дух только от 
Бога Отца (на чем, следуя догматическим 
определениям Второго вселенского собора, 

изложенным в Никео-Цареградском сим-
воле веры в 381 году, настаивала восточная 
церковь) или же «и от Сына» (на чем наста-
ивала западная церковь).

Обрядовые разногласия состояли 
в том, что западная церковь настаивала на 
необходимости для духовенства целибата 
(обета безбрачия), а также на необходимо-
сти поста в субботу и причащения только 
пресным хлебом, в то время как восточная 
церковь это отвергла.

Главное каноническое разногласие ка-
салось учения западной церкви о главен-
стве римского папы над всей церковью. 
Проблема Петра обсуждается христиан-
ской церковью на протяжении многих ве-
ков. В католичестве Петра бескомпромисс-
но принято воспринимать как главного 
апостола и руководителя раннехристиан-
ской церкви. В восточной же традиции по 
этому вопросу еще до оформления раско-
ла были различные мнения. Ряд религиоз-
ных авторитетов указывал на то, что Рим 
считался главным городом христианства 
не из-за апостола Петра, а потому что это 
был центр политической жизни империи. 
Наследниками же Петра считались все 
епископы, а не только римский. При этом 
другие религиозные деятели восточного 
христианства полагали, что Петр всё-таки 
был лидером раннехристианской церкви.

После раскола католики настаивали на 
том, что их лидерство обусловлено имен-
но фактом наследования Петру. Поэтому 
в XI–XII  веках большинство восточных 
иерархов приняли позицию, согласно кото-
рой Петр не был главным среди апостолов.

Все эти непреодоленные разногла-
сия и послужили основанием для раско-
ла в 1054 году. Патриарх Константино-
польский Михаил Керуларий и легат папы 
Льва IX кардинал Гумберт предали друг 
друга анафеме. И с этого момента каждая 
из образовавшихся церквей стала считать 
себя единственной истинной церковью.

Необходимость унии, то есть восста-
новления изначального единства христиан-
ской церкви, католики всегда обосновывали 
тем, что это было бы безусловным благом 
для обеих частей христианского мира. 
Однако ключевым требованием всех уни-
онных проектов — а выдвигала их всегда 
именно западная церковь — являлось тре-
бование признать главенство папы римско-
го и католическую догматику. Нетронутым, 
как правило, предлагалось оставить толь-
ко православное богослужение. Поэтому 
православные справедливо рассматрива-
ли унионные проекты как форму римской 
экспансии, полагая, что католики вовсе 
не стремятся заключить православных 
в братские объятия, а речь идет о подавле-
нии и подчинении. История показала, что 
они не ошибались.

Распространение 
влияния римско-

католической церкви на 
восток в Х–XIII веках

Западная церковь пыталась втянуть Русь 
в орбиту своего влияния как до церковного 
раскола 1054 года, так и после него.

В X веке князя Владимира Киевского, 
решившего принять христианство, одно-
временно склоняли на свою сторону и кон-
стантинопольский патриарх, и римский 
папа. Последний не оставлял своих наме-
рений и после 988 года, когда Владимир 
уже выбрал византийскую церковь. Послы 
пап на протяжении столетий приезжали к 
русским правителям с различными предло-
жениями о сотрудничестве.

Контактам между католиками и пра-
вославными стремилась воспрепятство-
вать часть православного духовенства. 
В первую очередь иерархи русской церкви 
старались воздействовать на княжескую 
аристократию, в целом склонную заклю-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Шествие в Киеве: «Бандеровская армия должна уничтожить Москву!» 2020 (фото: В. Огиренко)
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чать династические браки с «латинянами». 
Ярким примером такого воздействия счи-
тается послание преподобного Феодосия 
Печерского, православного монаха XI ве-
ка, одного из основателей и игумена Ки-
ево-Печерского монастыря, к киевскому 
князю Изяславу Ярославичу. Феодосий 
Печерский призывает князя «вере же ла-
тиньской не прилучатися, ни обычая их 
держати... своих же дочерей не даяти за 
не». Дабы отвадить князя от дружбы с ка-
толиками, Феодосий обвиняет последних 
не только в нарушении обрядов, но даже 
в том, что они якобы едят с псами и кош-
ками и употребляют в пищу бобровые хво-
сты.

Настоящая стена между двумя церквя-
ми встала, однако, только тогда, когда ри-
мокатолики, пользуясь современной терми-
нологией, перешли красную линию и стали 
восприниматься православными греками, 
а вслед за ними и остальным православным 
миром, как захватчики.

Произошло это в ходе Четверто-
го крестового похода, состоявшегося 
в 1202–1204 годах. Крестоносцы, отпра-
вившиеся освобождать Святую Землю от 
«неверных», уже во время похода измени-
ли свои планы. Денег на аренду кораблей 
у Венеции у них не хватило. А между тем 
в это время в Константинополе развора-
чивалась борьба за власть. И крестонос-
цы, давно засматривавшиеся на богатство 
византийской столицы, решили «оказать 
помощь» в восстановлении законной вла-
сти. Венецианцы, давние экономические 
конкуренты Византии на море, охотно их 
в этом поддержали. Крестоносцы получили 
венецианские корабли, помогли совершить 
очередной переворот в Константинополе, 
но спустя некоторое время рассорились с 
новым императором. Тогда крестоносцы 
заключили договор с Венецией о разделе 
византийских земель и разгромили столи-
цу Византии. При этом рыцари расправи-
лись с Константинополем крайне жестоко. 
По свидетельству очевидца, «сгорело до-
мов больше, чем их имеется в трех самых 
больших городах королевства Франции».

Несмотря на то что, судя по всему, 
крестоносцы действовали по собствен-
ной инициативе, а не по распоряжению 
римской курии, католические иерархи 
не замедлили воспользоваться сложив-
шейся ситуацией. В образованную на ме-
сте Византии Латинскую империю пришли 
латинские же священники и епископы, тре-
бовавшие для себя привилегий и особого 
положения.

Рим быстро распространял свое вли-
яние в европе. Власть папы признали ан-
глийский король Иоанн Безземельный, 
короли Арагона и Португалии, царь Болга-
рии. В Германии и многих других государ-
ствах, образовавшихся на обломках Запад-
ной Римской империи, к папе обращались 
за разрешением межгосударственных кон-
фликтов, будь то территориальные, личные 
или иные споры.

Падение Константинополя подогрело 
интерес Рима к грекоправославным зем-
лям, включая Русь. Однако попытка силой 
овладеть землями Северо-Западной Руси 
натолкнулась на неожиданное для папско-
го престола ожесточенное сопротивление 
новгородского князя Александра Яросла-
вича, получившего прозвище Невский за 
победу над шведскими рыцарями на Неве 
в 1240 году. Два года спустя Александр 
освободил Псков от немецких «псов-ры-
царей». В  том же 1242 году Александр 
Невский одолел Ливонский орден в битве 
на Чудском озере — знаменитом Ледовом 
побоище.

Оказавшись между двух огней — Ор-
дой с юга и католическими орденами с 
запада — князь из двух зол выбрал Орду, 
поскольку татаро-монголы хотя бы не по-
сягали на национально-религиозную иден-
тичность русского народа. Тем самым он, 
возможно, и заложил основы того особо-
го, альтернативно-европейского пути раз-
вития России, о котором много говорили 
русские поэты и мыслители и за который 
нашу страну так ненавидят на Западе даже 
в XXI веке.

А вот современник Александра 
Невского князь Юго-Западной Руси Дани-
ил Галицкий, оказавшись в сходной ситуа-
ции, попробовал пойти противоположным 
путем: решил довериться в борьбе против 
Орды западным «союзникам».

Положение Даниила было действи-
тельно тяжелым: это и междоусобные 
споры за княжеский титул в самом Галиц-
ко-Волынском княжестве, и постоянные 
претензии на его территорию соседних 
властителей — польских князей и венгер-
ских королей, и необходимость усмирять 
своих вассалов — галицких бояр. Кроме 
того, сохранялась угроза половецких на-
бегов. Вдобавок в 1240 году пришли тата-
ро-монголы под предводительством хана 
Батыя. А в 1252–1255 годах Орда органи-
зовала несколько походов против Галиц-
ко-Волынского княжества. В этот сложный 
период князь и принял условия римской 
курии, о которых мы скажем чуть позже. 

Однако это не помогло Даниилу оградить 
свои земли от монголо-татар. И уже в 1258 
году Бурундай вторгся в Галицко-Волын-
ское княжество.

Необходимо добавить, что на реше-
ние Даниила Галицкого могли повлиять 
и сведения о ведущихся переговорах меж-
ду византийской знатью, потерявшей зна-
чительную часть своих территорий, и Ри-
мом. Отечественные историки Б. Н. Флоря, 
В. Т. Пашуто, А. В. Майоров отмечают па-
раллельность этих переговоров. Надо ска-
зать, что после разгрома крестоносцами 
Византийской империи крупнейшим ви-
зантийским государством, возникшим на 
ее территории, стало Никейское царство. 
его правители считали себя правителями 
Византийской империи. Тогдашний никей-
ский император Иоанн III Дука Ватац был 
готов согласиться на унию с католиками 
и признание главенства папы римского на 
условиях возвращения Константинополя, 
отъезда оттуда латинского духовенства 
и восстановления вселенского патриархата. 
В ответ никейцы соглашались предоставить 
папе римскому право созывать вселенские 
соборы, быть на них председателем и даже 
принимать присягу от православного духо-
венства. К тому же никейский император 
брал на себя обязательство выполнять все 
указы папы — с весьма обтекаемой ого-
воркой, что эти указы не должны проти-
воречить священным канонам.

Таким образом, Даниил Галицкий 
и никейский император параллельно вели 
переговоры с Римом об унии, в которых 
оба они рассчитывали на военно-полити-
ческую помощь западных союзников.

После нескольких месяцев колебаний 
Даниил Галицкий согласился на объедине-
ние церквей в обмен на военную помощь 
против Орды. В 1253 году папа римский 
Иннокентий IV поручил своему легату ко-
роновать Даниила в городе Дорогочине. Во 
время коронации Даниил Галицкий принял 
в присутствии и при одобрении местного 
русского духовенства «от отца своего па-
пы Некентия и от всих епископов своих» 
титул «короля Руси».

В Ипатьевской летописи в рассказе 
о коронации Даниила также говорится 
о намерении римского папы Иннокен-
тия IV («Некентия», как его называет ле-
тописец) признать «греческую веру» и со-
звать вселенский собор для объединения 
церквей: «Некентии бо кльняше тех, ху-
лящим веру Грецкую правоверную, и хо-
тящу ему сбор творити о правои вере 
о воединеньи црькви».

Папа римский даже начал призывать 
католиков к крестовому походу против 
татаро-монголов в помощь единоверцам.

Однако в 1254 году умерли и Иоанн III 
Дука Ватац, и Иннокентий IV. А вот с но-
вым папой Александром IV у Даниила Га-
лицкого отношения не сложились. Князь 
сам не принял католичество и не стал 
усердствовать в его распространении на 
своих землях. И в 1255 году Александр IV 
разрешил литовскому правителю Миндов-
гу, принявшему католичество, воевать про-
тив Даниила.

Как мы видим, выбор Даниила Га-
лицкого в пользу союза с Римом не при-
нес блага его землям. Галицко-волынские 
территории оставались в зависимости от 
Орды. Князь и его наследники еще не раз 
совместно с монголо-татарами участво-
вали в военных походах против Польши 
и Литвы.

Несмотря на это, Даниил стал 
своеобразным символом для сторонников 
унии. Те, кто хотел использовать униат-
ский проект для отрыва Украины от Рос-
сии, всегда указывали на «короля Руси» 
как на правильный исторический образец. 
При этом всегда рассказывалось о согла-
шении князя с папой римским, но не сооб-
щалось о безрезультативности этого шага.

Лионская 
и Флорентийская унии

Первая церковная уния между православ-
ными и католиками на условиях подчи-
нения Риму была заключена в 1274 году 
на Втором Лионском соборе. Известна она 
как Лионская уния.

Причиной, по которой греки снова со-
гласились пойти на поклон к Риму, оказа-
лось всё то же желание любыми путями 
удержать власть.

Как ни парадоксально, началось всё 
с победы византийцев. В 1261 году импе-
ратор Михаил VIII Палеолог восстановил 
Византийскую империю. К тому времени 
основанная крестоносцами в 1204 году по-
сле разграбления Константинополя Латин-
ская империя пришла в сильный упадок, 
чем и воспользовался небольшой отряд 
никейских войск, взявший летом 1261 го-
да Константинополь. Михаил VIII, первый 
правитель династии Палеологов, торже-
ственно вступил в город и там вторично 
короновался.

Однако былого величия Византия так 
уже никогда и не смогла достичь. Михаи-
лу VIII приходилось лавировать между бо-
ровшимися за господство на Средиземном 
море Венецией, Генуей и Сицилией. В на-
чале 1270-х годов наиболее опасным про-
тивником Византии стал король Сицилии 
Карл I Анжуйский. Последний император 
Латинской империи Балдуин II передал 
ему права на часть территорий, принадле-
жавших ранее Латинской империи. Карл 
начал готовить поход на Византию.

Весной 1274 года Михаил решился за-
ручиться поддержкой Рима. Он вступил 
в переговоры с папой Григорием X, а тот 
пообещал свою поддержку в обмен на за-
ключение унии. И основатель последней 
императорской династии Византии пошел 
на предательство веры отцов.

На Втором Лионском соборе от име-
ни Михаила Палеолога великий логофет 
Георгий Акрополит подписал акт об унии, 
в соответствии с которым папа получал 
верховенство над всей христианской церко-
вью, высшую юрисдикцию в канонических 
вопросах, а догмат о филиокве прибавлял-
ся к Символу веры.

Попытка ввести тогда унию потерпела 
провал. Помощь, оказанная Римом, была 
невелика. Правда, после подписания унии 
папа Григорий X призвал Карла Анжуйско-
го отложить на время поход на Констан-
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тинополь. При этом население Византии 
отказалось принимать насильственно на-
вязанную унию, и уже сын Михаила Па-
леолога, Андроник II, принял решение ее 
аннулировать.

Отметим, что Лионскую унию счита-
ют крупной неудачей даже сами униаты. 
Так, в XX веке глава украинских грекока-
толиков Андрей Шептицкий дал ей такую 
оценку: «Если взглянуть на крупные собы-
тия в истории унии, то придется почти 
всюду констатировать, что наиболее 
мощные унионные устремления католи-
ческой Церкви обычно имели своим след-
ствием лишь то, что отталкивали от 
себя целую массу разделенных. О церков-
ном соборе в Лионе (1274) следует, к со-
жалению, сказать то же самое. <...> Со-
бор в Лионе исторически, хронологически 
и идеологически так трагично связан с 
завоеванием Царьграда (т. е. Константи-
нополя. — Авт.) латинянами, что никак 
не мог оставить по себе добрых воспоми-
наний у греков».

Как мы увидим ниже, этот отрица-
тельный опыт будет осмыслен Римом. 
Почву для последующих унионных про-
ектов будут тщательно готовить специаль-
но созданные ордена, умело осуществля-
ющие на подлежащей захвату территории 
дипломатическую и пропагандистскую 
работу. Основными инструментами при 
этом останутся подкуп местных элит вла-
стью и богатством — и подчинение право-
славного населения с грубым ущемлением 
его прав.

Второй крупной унионной попыткой 
стала Флорентийская уния 1439 года.

К началу XV века основным противни-
ком Византии становится Османская им-
перия. Османы постоянно осаждали Кон-
стантинополь и разграбляли византийские 
владения. В 1430 году османские войска 

захватили и разграбили Салоники, обра-
тив население в рабство.

Католики отказывались помогать пра-
вославным христианам. Расчет был на то, 
что византийцы окажутся вынуждены пой-
ти на унию в обмен на поддержку против 
турок. Так и произошло. Правда, поначалу 
православные иерархи почему-то считали, 
что с ними будут разговаривать как с рав-
ными, и что им удастся склонить католи-
ков к догматическим уступкам.

В 1433 году грек Исидор прибыл по 
повелению византийского императора Ио-
анна VIII Палеолога на Базельский собор 
для предварительных переговоров о воссо-
единении церквей.

А летом 1435  года в Москве узнали 
о том, что в Литве по приказу великого 
князя Свидригайло казнен митрополит Ки-
евский и всея Руси Герасим. Великий князь 
Московский Василий II выдвинул кандида-
том на Русскую митрополию епископа Ря-
занского Иону и отправил в Константино-
поль для посвящения в сан. Однако, когда 
Иона прибыл в Византию, выяснилось, что 
константинопольский патриарх Иосиф II, 
поддерживавший византийского императо-
ра Иоанна VIII в его намерении заключить 
унию с Римом, уже посвятил в сан митро-
полита Киевского и всея Руси грека Иси-
дора. Грекам представлялось, что таким 
образом будет обеспечено участие Русской 
церкви в соединении западной и восточной 
церквей.

Василий II был возмущен назначением 
Исидора, но счел тогда за лучшее сдер-
жаться и признать его законным главой 
Русской церкви. Ионе же пообещали, что 
после кончины Исидора он непременно 
унаследует митрополию.

Греческие иерархи высоко ценили ум 
и образованность Исидора и надеялись, 
что он сумеет убедить латинян пойти 

при заключении унии на догматические 
уступки.

Однако латиняне не собирались ни 
в чем уступать и вели себя оскорбительно. 
Прибыв в 1438 году на собор в Феррару, 
«греческие иерархи испытали несколь-
ко оскорблений от латинян. Так, папа 
требовал, чтобы патриарх Иосиф при 
встрече с ним поцеловал, по латинскому 
обычаю, его туфлю, и только после ре-
шительного отказа со стороны Иосифа 
оставил свое требование».

В ходе собора в Ферраре развернулись 
жаркие споры по поводу филиокве, гла-
венства папы римского и прочих принци-
пиальных вопросов, ставших в свое время 
причиной разделения западной и восточ-
ной церквей. Часть греческих епископов 
и прежде всего представитель патриарха Ие-
русалимского митрополит Марк Эфесский 
твердо отстаивали православные догматы.

Собор затянулся и в январе 1439 года 
был перенесен во Флоренцию. Там против 
греческих иерархов использовали нечисто-
плотные методы, в том числе им сначала 
прекратили выдачу положенных средств, 
а затем посулили золото и саны за от-
ступничество. «Не видя толку от догма-
тических препирательств, в которых 
одна сторона тщетно ожидала усту-
пок от другой, папа предложил грекам 
крутую альтернативу: или принять к 
Пасхе 5-го апреля всё латинское вероуче-
ние, или уезжать обратно. Пущено было 
в ход и золото. Несчастные греки заколе-
бались, — пишет историк русской церкви 
А. В. Карташев. — Наиболее податливые 
из них специально приглашались к па-
пе и оттуда возвращались поборника-
ми соединения. Отступление началось 
с русского митрополита Исидора и ни-
кейского Виссариона. Они склонили на 
уступки царя и умиравшего патриарха 
Иосифа. Затем путем разных притесне-
ний и давлений были вынуждены на унию 
и все остальные греческие иерархи, кроме 
Марка Ефесского. 5-го июля 1439 г. они 
подписались под актом унии, по их соб-
ственным словам, «со стенанием и пла-
чем в глубине сердца».

Как отмечает специалист по истории 
русской церкви В. И. Петрушко, давление 
на византийских участников собора со 
стороны папы римского и византийского 
императора, заинтересованного по полити-
ческим мотивам в скорейшем заключении 
унии, привело к тому, что, проявив сначала 
уступчивость в вопросе о филиокве, греки 
вскоре сдали и все остальные позиции, по 
которым ранее пытались вести богослов-
скую дискуссию.

Папа евгений IV при этом жестко по-
ставил вопрос о необходимости устранить 
любые вероучительные разногласия. Это 
означало, что византийцы также должны 
были признать католическое учение о чи-
стилище, традицию совершения литургии 
на опресноках, учение о пресуществлении 
во время литургии хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы при произнесении слов 
Христа «сие есть Тело Мое» и «сия есть 
Кровь Моя».

Помимо этого, византийцев обязали 
признать главенство папы над единой цер-
ковью. В окончательном соборном доку-
менте об унии декларировалось, что папа 
римский является «преемником блажен-
ного апостола Петра, князя апостолов, 
истинным викарием Христа, главой всей 
Церкви, отцом и учителем всех христи-
ан», получившим через апостола Петра от 
самого Христа всю полноту власти над все-
ленской церковью.

Отметим, что это еще одно яркое под-
тверждение того, что Рим никогда не хо-
тел объединяться с православной церковью 
на равных, а лишь при условии безогово-
рочного подчинения. единственное, что 
византийцы сохранили из наследия пра-
вославной церкви после подписания Фло-
рентийской унии, — это, да и то частично, 
ее восточный богослужебный обряд.

Однако, как уже отмечалось выше, 
не все православные епископы подписа-
ли унию. Кроме Эфесского митрополита, 
ее не подписал в числе прочих митропо-
лит Анхиальский Софроний, грузинский 
митрополит Григорий притворился су-
масшедшим, а епископ Ставропольский 
Исаия успел сбежать. Папа евгений IV, 
узнав об отказе Марка Эфесского, сказал: 
«Мы ничего не сделали».

Слова папы вскоре подтвердились. 
Многие греческие епископы дезавуирова-
ли свои подписи после возвращения с со-
бора. Поставленный императором взамен 
скончавшегося Иосифа II патриарх-униат 
Митрофан так и не смог навязать унию 
византийцам.

Унию не приняли ни миряне, ни основ-
ная часть духовенства. Тем не менее митро-
полит Киевский и всея Руси Исидор, при-
ложивший большие усилия для подписания 
Флорентийской унии, был вознагражден. 
Сразу же после собора папа возвел его 
в сан кардинала-пресвитера и отправил 
легатом в земли Литвы, Ливонии, Руси 
и Польши. В Польше новоиспеченный кар-
динал-пресвитер был тепло принят.

Совсем иной прием ожидал Исидора 
в Москве. По прибытии он отслужил ли-
тургию в Успенском соборе, во время ко-
торой зачитал буллу папы римского евге-
ния IV об объединении церквей.

После этого по инициативе Василия II 
в Москве созывается церковный собор для 
оценки заключенной унии. Московский 
собор 1441 года единогласно отверг унию.

Исидора поместили под стражу в Чу-
дов монастырь. ему, впрочем, вскоре уда-
лось бежать. Впоследствии он обосновался 
в Риме.

Итак, Московский собор отверг унию, 
но при этом Москва находилась в зависи-
мости от константинопольского патриар-
ха-униата.

В 1443 году ситуация стала еще более 
запутанной: прошедший в Иерусалиме со-
бор во главе с патриархами Александрий-
ским, Антиохийским и Иерусалимским от-
лучил приверженцев унии от церкви.

А в 1448 году собравшийся снова 
Московский собор русского духовенства 
без согласования с константинопольским 
патриархом-униатом поставил митрополи-
том Киевским и всея Руси взамен бежав-
шего Исидора вышеупомянутого епископа 
Рязанского Иону.

Магистр богословия Московской ду-
ховной академии протоиерей В. А. Цыпин 
отмечает: «Акт этот не мыслился тог-
да как введение принципиальной новиз-
ны в устройство управления Русской 
Церкви. Святитель Иона был поставлен 
митрополитом без благословения Кон-
стантинопольского Патриарха, потому 
что новый патриарх (сменивший постав-
ленного папой патриарха Митрофана. — 
Авт.) Григорий Мамма оставался в унии».

То есть Русская церковь пошла на этот 
шаг не потому, что стремилась обрести ав-
токефальный статус, выйдя из подчинения 
Константинополю. А потому, что не хоте-
ла содействовать распространению униат-
ства, вступая во взаимодействие с патри-
архом-униатом.

Автокефалия православной 
церкви как следствие 
Флорентийской унии

Византия между тем переживала свои по-
следние дни.

В 1450 году патриарх-униат Григо-
рий III Мамма сбежал из Константинополя 
из-за неприятия народом унии.

Год спустя Константин XI вновь начал 
переговоры с Римом об унии, а в соборе 
св. Софии даже были оглашены положения 
Ферраро-Флорентийского собора. Но это 
не спасло императора.

Продолжение. Начало — на стр. 1 – 3

Борис Чориков. Великий князь Василий Темный отвергает  
соединение православной церкви с латинской. 1836
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Византийская империя пала в 1453 го-
ду. С этого момента центром православия 
становится Москва.

Надо сказать, что поначалу юрисдик-
ция митрополита Киевского и всея Руси 
Ионы распространилась и на земли За-
падной Руси. В 1449 году литовский князь 
Казимир IV заключил мирный договор с 
Василием II. А в 1451 году Казимир издал 
грамоту о том, что в управлении Ионы 
находятся все православные епархии Ли-
товского княжества. Но уже в 1458 году 
литовский князь поддержал предложение 
папы Каллиста III по созданию Киевской 
митрополии, независимой от Москвы.

Константинопольский патриарх-уни-
ат Григорий Мамма, находясь в Риме, на-
значил митрополитом Киевским Григория 
Болгарина — ученика бежавшего из Мо-
сквы Исидора. Власть Григория Болгарина, 
поддержанного Казимиром IV, распро-
странилась также на епархии Западной 
Руси. Он получил титул митрополита Ки-
евского, Галицкого и всея Руси.

Феодосий же — преемник митропо-
лита Киевского и всея Руси Ионы, скон-
чавшегося в 1461 году, — носил уже титул 
митрополита Московского и всея Руси, то 
есть стал первым московским митрополи-
том, которого утвердил московский князь 
без оглядки на константинопольского 
патриарха.

Сам Григорий Болгарин, которо-
го не приняла большая часть его паствы, 
в 1469 году, не выдержав изоляции, вернул-
ся в православие. Но дело было сделано: 
Русская митрополия необратимо раздели-
лась на Киевскую и Московскую.

Таким образом, итогом Флорентий-
ской унии стало не воссоединение разде-
ленных церквей, а разделение православ-
ных. Сначала произошло вынужденное 
отъединение Русской церкви от Константи-
нопольского патриархата, возглавляемого 
униатом. А затем Русская митрополия, вы-
шедшая из подчинения Константинополю, 
разделилась на Московскую, сохранившую 
независимость от Константинополя, и Ки-
евскую, вернувшуюся под юрисдикцию 
Константинополя.

При этом на тот момент униатство всё 
же еще не имело на территории Киевской 
митрополии широкого распространения. 
Распространилось оно позднее, и значи-
тельную лепту в это внесла Польша.

Реформация

Брестская уния была заключена в 1596 го-
ду в Речи Посполитой, которая представ-
ляла собой федерацию Королевства Поль-
ского и Великого княжества Литовского. 
Уния являлась попыткой подчинения като-
лической Польше православного населения 
федерации, прежде всего православных, 
живших в Литве.

Но желание «окатоличить» православ-
ных было не единственной предпосылкой 
для заключения Брестской унии. Дело 
в том, что на историческую арену в это 
время вышла новая сила — протестантизм, 
ставший для находившейся в кризисе като-
лической церкви серьезной угрозой.

Основателем протестантизма являет-
ся христианский богослов Мартин Лютер. 
В 1517 году Лютер впервые открыто вы-
ступил против широко распространенных 
церковных злоупотреблений, что сделало 
его популярным в народе. Лютер также 
отрицал догмат о непогрешимости папы, 
в частности, ссылаясь на отсутствие тако-
вого в восточной церкви.

В Польше протестантизм распростра-
нился уже в 1520-е годы, а в следующем 
десятилетии проник и в Литву. Попытки 
тогдашнего польского короля Сигизмун-
да I остановить его распространение стро-
гими запретительными мерами, вплоть до 
угрозы смертной казни, оказались тщетны-
ми: новая религия захватывала умы столь 

стремительно, что казнить ее привержен-
цев, ввиду их массовости, было бесполезно.

Дополнительную популярность про-
тестантизму в глазах знати придавала 
независимость от власти папы. Проте-
стантизмом увлекся и будущий король 
Сигизмунд II Август. Дело дошло до 
вступления Сигизмунда Августа в личную 
переписку с отцами-основателями про-
тестантизма — Лютером, Меланхтоном, 
Кальвином. Лютер даже посвятил ему свой 
перевод евангелия на немецкий язык.

Важным оружием протестантов, де-
лающим их привлекательными в глазах 
народа, было просвещение (протестант-
ская литература издавалась на польском, 
литовском и русском языках), устройство 
школ, а также более высокая богословская 
подготовка проповедников в сравнении как 
с католическими, так и с православными 
священниками Польши и Литвы.

Самым распространенным течением 
протестантизма на территории Речи По-
сполитой стал кальвинизм. Он был притя-
гателен не только для простонародья, но 
и для шляхты, которую устраивал кальви-
нистский акцент на общине, поскольку гла-
вой общины являлся владелец поместья, 
где та располагалась.

Популярность протестантизма среди 
православных Речи Посполитой объяс-
нялась специфическими условиями, в ко-
торые их поставили правители династии 
Ягеллонов. По условиям Городельского 
постановления 1413  года православные 
оказывались гражданами второго сорта 
и не могли занимать в государстве высшие 
должности. При этом церковные должно-
сти раздавались властителями людям «за 
деньги или в награду за военные и граж-
данские заслуги», что ожидаемо при-
водило к обширной коррупции. Так что 
в результате православное духовенство 
находилось в ничуть не меньшем кризисе, 
чем католическое.

Социальная дискриминация, насиль-
ственная полонизация, а также недостат-
ки православного духовенства привели к 
тому, что часть православных устреми-
лась в протестантизм. Явление это ста-
ло массовым среди православной знати. 
Уже упоминавшийся историк А. В. Кар-
ташев указывает, что подобные устрем-
ления можно выразить формулой «опро-
тестантимся, чтобы не облатиниться 
и не ополячиться».

Таким образом, протестантизм пред-
ставлял для католической церкви двой-
ную угрозу. Во-первых, он стал конку-
рентом католицизма в деле вовлечения 
православных в свою орбиту. А во-вто-
рых и в-главных, он в целом угрожал су-
ществованию католической церкви, пере-
живавшей кризис.

Фактически католическая церковь ока-
залась перед выбором: либо дать Реформа-
ции решительный ответ, либо смириться с 
собственным угасанием.

И католическая церковь сумела дать 
ответ. Этим ответом стала Контррефор-
мация, основы которой были сформулиро-
ваны на Тридентском соборе.

Католический ответ 
на вызов Реформации 

и орден иезуитов

Тридентский собор,  открывшийся 
по инициативе папы Павла III 13 декабря 
1545 года в Тренте (он же Тридент — лат. 
Tridentum), считается одним из важнейших 
соборов в истории католической церкви. 
Он оказался очень продолжительным — 
его работа завершилась лишь в начале де-
кабря 1563 года.

Значительный вклад в формирование 
решений, принятых в итоге на Тридентском 
соборе, внесли богословы-иезуиты. Офи-
циально этот орден назывался Обществом 

Иисуса. Многие исследователи его истории 
считают, что именно иезуиты стали глав-
ной движущей силой Контрреформации. 
Так, Теодор Гризингер писал: «С появле-
нием ордена иезуитов... мир с изумлением 
увидел, каких неизмеримо великих дости-
жений может добиться небольшое обще-
ство, коль скоро его возглавит человек с 
железной волей, никогда не теряющий из 
виду цели и объекта, к которым он стре-
мится. <...> Повсюду, где возникал спор 
по вопросам религии... везде, где старая 
вера боролась с новой, появлялись послы 
Лойолы... с их мудростью, красноречием, 
с их рвением и энергией. <...> [Они] по-
беждали практически повсеместно, тем 
самым завоевывая себе твердые позиции».

Линию, проводимую иезуитами, Гри-
зингер описывал так: «Кто, например, 
защищал на Тридентском соборе с вели-
чайшим рвением те притязания и зло-
употребления папства, которые даже 
добросовестные католические историки 
называют «экстравагантными»? Разве 
это были не иезуиты Лайнес, Сальме-
рон и Кувильон? Кто сопротивлялся с 
таким умением идее церковных реформ, 
столь единогласно требуемых всеми, 
в том числе касающихся злоупотребле-
ний, из-за которых на римский престол 
повсюду взирали с ужасом? Только они, 
и всегда они. Кто защищал неограничен-
ную власть пап на коллоквиуме в Пуасси, 
а также повсюду, где только в ней сомне-
вались, и ставил ее даже выше вселенских 
соборов? Кто с такой же энергией за-
щищал ее, с таким красноречием и так 
успешно, как члены Общества Иисуса? 
А раз оно так действовало, не было ли 
бы и со стороны пап величайшей небла-
годарностью, если бы они не делали всё, 
что только было в их власти для возвы-
шения ордена и преумножения его кол-
легий, семинарий, резиденций, новициа-
тов?»

Официальной датой рождения орде-
на иезуитов принято считать 27 сентября 
1540 года, когда Общество Иисуса было 
утверждено в Риме папой Павлом III. Как 
мы увидим ниже, орден получил от папско-
го престола чрезвычайно широкие полно-
мочия.

Но кто создал Общество Иисуса, 
структуру, которая смогла в дальнейшем 
решить сложнейшую задачу  — остано-
вить стремительное распространение про-

тестантизма в европе? Ведь папа утвердил 
уже созданную структуру, но не являлся 
непосредственным ее создателем.

Основателем ордена иезуитов был Иг-
натий (исп. Игнасио, имя при рождении — 
Иньиго) Лойола.

Лойола родился в 1491 году в одном 
из знатных баскских родов Испании, самой 
католической из всех католических стран 
той эпохи.

Родители мальчика умерли рано. По-
сле этого над 14-летним Лойолой взял опе-
ку его родственник, королевский казначей 
Хуан Веласкес де Куэльяр. Лойола оказал-
ся пажом при дворе «католических коро-
лей» Фердинанда II Арагонского и Иза-
беллы I Кастильской. Отметим, что титулы 
«католических королей» папский престол 
присваивал тем монархам, которые поль-
зовались его особым доверием.

Лойола жил в бурное время.
Династический брак Фердинанда 

и Изабеллы — представителей арагонской 
и кастильской династий — положил начало 
объединению Испании. На период их прав-
ления приходится завершение Реконкисты. 
Падение в 1492 году Гранадского эмирата 
означало окончание 780-летнего арабского 
присутствия на Иберийском полуострове. 
В том же году Христофор Колумб впер-
вые вступил на территорию американского 
континента и объявил эти земли владени-
ями Испании.

Одним из событий, определивших 
лицо рассматриваемой нами эпохи, стало 
падение Византии в 1453 году. Данное со-
бытие оказало значительное влияние и на 
становление европейского Возрождения. 
Бежавшие в европу византийцы привезли 
с собой библиотеки, содержавшие множе-
ство книг, неизвестных до тех пор европей-
цам. Это способствовало тому, что сначала 
в городах Италии, а затем и повсеместно 
в европе возник интерес к античности, 
а также к идеям гуманизма и антропоцен-
тризма. Что в свою очередь породило уси-
ление критики католической церкви.

Ответом на эту критику стало резкое 
усиление в Испании при «католических ко-
ролях» роли инквизиции — «Святого от-
дела расследований еретической грехов-
ности».

Важнейшим орудием инквизиции ста-
ла вооруженная организация по охране 

Игнатий Лойола

Продолжение на стр. 8
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порядка — «Святая Эрмандада» («Святое 
братство»).

«Святая Эрмандада» возникла в ка-
стильских городах еще в XII веке для борь-
бы с разбоем, в том числе и со стороны 
рыцарей. Фердинанд же преобразовал ее 
в хорошо организованную, обладавшую 
огромными полномочиями структуру по 
борьбе с сепаратистскими и еретическими 
движениями. Эта полицейская структура, 
фактически не имевшая на тот момент ана-
логов в европе, находилась в прямом под-
чинении Фердинанду. Она и стала важней-
шим орудием инквизиции.

При Фердинанде и Изабелле «маши-
на» инквизиции заработала во всю мощь, 
ее судопроизводство приобрело систем-
ный характер. С 1481 года в практику бы-
ли введены аутодафе  — торжественные 
театрализованные церемонии, включавшие 
покаяние еретиков, зачитывание им приго-
воров и их исполнение, в том числе публич-
ное сожжение.

Дочь Фердинанда и Изабеллы Хуана 
(известная под именем Хуаны Безумной) 
вышла замуж за представителя австрий-
ской династии Габсбургов — Филиппа I 
Красивого, сына будущего императора 
Священной Римской империи Максими-
лиана I.

Родившийся в браке Хуаны с Филип-
пом Карл, таким образом, приходился 
внуком двум влиятельнейшим католиче-
ским монархам европы — Фердинанду II 
и Максимилиану I. Унаследовав колоссаль-
ную империю, охватившую в XVI веке зна-
чительную часть европы (он стал королем 
Испании в 1516 году под именем Карла I 
и императором Священной Римской им-
перии в 1519 году под именем Карла V), 
Карл объявил делом своей жизни созда-
ние объединяющей весь католический мир 
«универсальной монархии» под властью 
Габсбургов.

Идея «универсальной монархии» вхо-
дила в явное противоречие с формирова-
нием крупных национальных государств, 
боровшихся в то время между собой за ге-
гемонию в европе. Тогда шла многолетняя 
кровопролитная борьба между Испанией 
и Францией (позже  — между империей 
Габсбургов и Францией). Император Свя-
щенной Римской империи Карл V стремил-
ся расширить империю Габсбургов. Фран-
ция же предпринимала усилия для того, 

чтобы не оказаться окруженной со всех 
сторон «универсальной монархией», а за-
одно старалась расширить свою террито-
рию за счет итальянских земель.

«Универсализм» короля не очень нра-
вился и самим испанцам.

Но главными противниками универ-
сальной католической империи стали дру-
гие подданные Карла V — германские кня-
зья. Как отмечает историк Ю. е. Ивонин, 
в Германии с самого начала «реформация 
была направлена не только против рим-
ской католической церкви, но и в извест-
ном смысле против универсалистских 
тенденций Габсбургов в защиту локаль-
ной и территориальной государствен-
ности. Религиозное движение стало по 
существу знаменем территориализма, 
под которое стали позднее и некоторые 
католические князья, подчинившие като-
лическую церковь в своих владениях тер-
риториальной власти, оставаясь верны-
ми католицизму».

Характерно, что католическая Фран-
ция, воюя с католическим же королем 
Карлом V, не раз пыталась заручиться 
поддержкой протестантских германских 
князей.

Папскому престолу в те времена по-
стоянно приходилось осуществлять слож-
ные маневры. Попытки Ватикана поднять 
все католические державы на борьбу с 
Реформацией натыкались на неприми-
римые противоречия между Францией 
и Габсбургами. Римская курия при этом 
была не готова однозначно поддержать 
идею «универсальной монархии» под вла-
стью Габсбургов. Карл V претендовал на 
итальянские территории, а римский папа 
был главой одной из этих территорий — 
Папской области. Интересы папского 
престола входили в явное противоречие с 
концепцией Габсбургов об «универсальной 
монархии». Попытки Карла V сделать из 
римской курии союзника в целом провали-
лись, несмотря на избрание в 1522 году на 
Святой престол его воспитателя кардинала 
Утрехтского, ставшего папой Адрианом VI.

Весь этот исторический контекст ва-
жен как для понимания эпохи, в которую 
сформировалась личность основателя ор-
дена иезуитов, так и для понимания зна-
чения самого ордена. В каком-то смысле 
иезуиты унаследовали ту задачу, которую 
не смог решить Карл V, — орден занимал-

ся построением наднациональной католи-
ческой империи. Эта империя имела виды 
на ряд сопредельных территорий, в том 
числе и на православные земли. Напом-
ним, что после падения Византии центром 
православия стала Москва (концепция 
«Москва  — третий Рим» была оконча-
тельно сформулирована в первой половине 
XVI века). При этом литовские и польские 
территории, где было немало православ-
ных, оказались на границе между христи-
анским Востоком и христианским Западом, 
который в описываемую эпоху уже не был 
однородным и тоже разделился на проте-
стантскую и католическую составляющие. 
Католическая церковь и иезуиты как ее 
передовой отряд стремились, во-первых, 
уменьшить влияние протестантов на Запа-
де, а во-вторых, «окатоличить» православ-
ный Восток.

Но вернемся к биографии основателя 
ордена иезуитов. Побывав пажом, а затем 
рыцарем при королевском дворе, Лойола 
поступил на военную службу.

В 1521 году Лойола был назначен ко-
мандовать гарнизоном, которому пред-
стояло сдерживать натиск французов, 
осаждавших Памплону. В этой битве он 
получил тяжелое ранение ног. После не-
скольких операций, сделанных в плену, 
стало понятно, что Лойола навсегда оста-
нется хромым. Военная карьера была для 
него завершена.

Во время длительной болезни Лойола 
погрузился в чтение. Он попросил прине-
сти ему рыцарские романы, но таковых 
не нашлось, и ему принесли духовные 
книги.

Этими книгами были «Vita Christi» 
(«Жизнь Христа») монаха-картезианца 
Людольфа Саксонского и «Flos Sanctorum» 
(«Цвет святых», сборник житий святых) — 
испанский перевод «Legenda aurea» («Зо-
лотой легенды») доминиканского монаха 
Якопо Ворагинского, выполненный цистер-
цианцем Гуальберто де Вагадом и предва-
ренный его предисловием.

Исследователи духовного становле-
ния Игнатия Лойолы единогласно отме-
чают влияние, которое на него оказали 
«Vita Christi» и «Flos Sanctorum». При 
этом иезуит Жозеф де Гибер в своем труде 
«Иезуиты, их духовная доктрина и прак-
тика» отмечал, что автор предисловия к 
«Flos Sanctorum» де Вагад рассказывал 
в нем «о высоких достижениях тех, кого 
он называет «рыцарями Бога» (то есть 
святых. — Авт.)... В  центре этих заме-
чательных людей стоял «вечный Князь 
Иисус Христос» как несравненный вождь, 
за «вечно победоносным знаменем» кото-
рого следовали эти рыцари Бога». Сам 
Лойола в автобиографии сообщал, что же-
лание рыцарского служения Христу вытес-
нило его предыдущее желание обычного 
рыцарского служения даме.

Среди житий святых, описанных во 
«Flos Sanctorum», особое влияние на Лой-
олу оказали истории святого Франциска 
Ассизского, его болезни и духовного пре-
ображения (тут усматривалась параллель 
с жизненной ситуацией самого Лойолы) 
и святого Доминика.

Узнав из прочитанных книг о «геро-
изме святости», Лойола решил отпра-
виться в Палестину. Однако по дороге 
он посетил бенедиктинский монастырь 
в Монсеррате. В монастыре этом нахо-
дилась, как и находится поныне, главная 
святыня Каталонии  — Монсерратская 
Мадонна, одна из знаменитых «черных 
Мадонн». Всю ночь 24 марта 1522 года 
Лойола простоял перед статуей Мадон-
ны. На рассвете он посвятил свое оружие 
Пресвятой Деве, полагая себя отныне ее 
рыцарем и воином Иисуса.

После этого Лойола провел около 11 
месяцев в городке Манреса, находящемся 
неподалеку от Монсеррата. Причем часть 
этого времени он прожил в пещере.

В Монсеррате Лойола соприкоснул-
ся с еще двумя источниками, оказавшими 

большое влияние на «игнатианскую ду-
ховность».

Одним из этих источников стало об-
новленческое католическое движение Devo-
tio moderna («Современное благочестие»), 
к которому принадлежал августинский 
каноник Фома Кемпийский, написавший 
труд «De imitatione Christi» («О подража-
нии Христу»). Описанные в этом труде ду-
ховные практики, призванные помочь веру-
ющему обрести внутренний мир, оказали 
большое влияние на иезуитов.

Другим источником стало мистическое 
учение бенедиктинца Гарсии де Сиснероса, 
автора книги «Ejercitatorio de la vida espiri-
tual» («Сборник упражнений в духовной 
жизни»), также содержавшей ряд молит-
венных практик. Гарсия был последова-
телем Devotio moderna. Став настоятелем 
Монсеррата, он реформировал монастырь 
и создал там «новаторскую школу ката-
лонской духовности».

Опыт Монсеррата станет образцом 
для реформ католических орденов Испа-
нии, осуществленных двоюродным бра-
том Гарсии францисканцем Хименесом де 
Сиснеросом, взявшим себе имя Франсиско 
в честь Франциска Ассизского. Выдаю-
щийся деятель испанского Золотого века, 
Франсиско де Сиснерос был духовником 
Изабеллы Кастильской, советником Фер-
динанда Арагонского и Великим инкви-
зитором Кастилии. Церковные реформы 
Сиснероса, не последней из которых была 
реформа инквизиции, приведшая к резко-
му усилению ее роли в испанской церкви, 
помогли создать мощное централизованное 
испанское государство. Новые испанские 
теологи, появившиеся благодаря рефор-
мам Сиснероса, сыграли важную роль на 
Тридентском соборе — наряду с иезуита-
ми, чья роль, пожалуй, была там опреде-
ляющей.

С мистическим учением Гарсии де 
Сиснероса Лойола близко познакомился 
в Монсеррате благодаря своему духовнику, 
французскому бенедиктинцу Жану Ша-
нону. Современный исследователь иезуит 
Хавьер Меллони даже высказывает гипо-
тезу, что Лойола прервал свое паломниче-
ство в Святую Землю и задержался на год 
в Манресе именно для того, чтобы изучить 
духовные практики Сиснероса.

В Монсеррате Лойола разработал свои 
знаменитые духовные упражнения, впо-
следствии им развитые и дополненные.

Исследователи считают, что еще во 
Flos Sanctorum Лойола обнаружил «подхо-
ды к сути идеала духовных упражнений: 
Королевству Христа и благородному 
следованию за этим королем в рыцар-
ском служении». Предполагается также, 
что большое воздействие на Лойолу ока-
зали наставления Людольфа Саксонского 
в «Vita Christi»: «присутствовать при 
речах и действиях Господа Иисуса, как 
будто слыша их своими ушами и видя их 
своими телесными очами». еще один со-
временный автор-иезуит Антонио де Ни-
колас отмечает, что благодаря «Vita Chris-
ti» Лойола «превратил свои духовные 
упражнения в цепочку памятных момен-
тов в истории спасения, используя обра-
зы жизни Христа» и, в частности, разра-
ботал «практику образного созерцания 
Христа в евангельских тайнах».

Отличительной чертой духовных 
упражнений Лойолы является их реф-
лексивность, обуздывающая религиозный 
экстаз и позволяющая различать и систе-
матизировать метафизический опыт. Как 
указывал вышеупомянутый Жозеф де 
Гибер, в мистической практике иезуитов 
«большое место отводилось образному 
созерцанию, самоанализу, внимательно-
му контролю над тем, что происходит 
внутри себя». Сам Лойола сообщал в ав-
тобиографии, что при первых же контак-
тах с духовным миром, вызванных чтением 
«Vita Christi» и «Flos Sanctorum», ему уда-
лось «осознать разницу между духами, 
которые волновали его: духом Божьим 

Альберт Шевалье Тейлер. Папа Павел III утверждает  
Общество Иисуса 27 сентября 1540 года. 1904
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и духом сатаны». Он добавлял, что впо-
следствии, создавая духовные упражнения, 
«начал извлекать свет из этого предыду-
щего опыта для своего учения о различе-
нии духов».

Лойола понимал, что его миссия тре-
бует крайнего благочестия. Каждый его 
день в тот год, проведенный в Манресе, 
включал в себя семь часов молитвы, а так-
же покаяние.

Затем Лойола отправился в паломни-
чество в Святую землю.

Вернувшись из Палестины в 1524 го-
ду, он занялся своим образованием. Буду-
чи 33 лет от роду, Игнатий принялся осва-
ивать сначала латынь, а затем богословие 
в начальной школе для детей в Барселоне. 
В  1526 году Лойола пешком отправился 
в университет Алькалы. В  1527 году он 
уже учится в университете Саламанки.

Всё это время Лойола не переставал 
проповедовать на площадях, за что им 
не раз успела заинтересоваться Святая 
инквизиция.

Завершил Лойола свое образование 
в парижской Сорбонне, где вскоре получил 
звание магистра «свободных искусств». Но 
священнического сана, а значит, и разре-
шения проповедовать, у него не будет еще 
долгое время. Лойола также внимательно 
следил за тем, чтобы его последователи 
получали образование.

15 августа 1534 года Лойола и шесть 
его первых последователей (всего от-
цов-основателей ордена было семь) в под-
земной часовне на Монмартре поклялись 
посвятить свои жизни Богу. Последняя 
фраза клятвы — «Ad majorem Dei gloriam» 
(«К вящей славе Господней») — станет де-
визом ордена.

В июне 1537 года Лойола со своими 
соратниками, круг которых к тому момен-
ту расширился, приняли священнический 
сан и начали проповедовать. Как отмечает 
немецкий историк, специалист по истории 
церкви Генрих Бемер, «везде, где только 
ни выступали иезуиты, они получали 
известность как народные законоучи-
тели, как народные проповедники, как 
духовники, как руководители духовных 
упражнений, как организаторы церков-
ной благотворительности».

Лойола дал своему обществу название 
Compañía de Jesús. Слово «compañía» но-
сило явно военный оттенок. Compañía de 
Jesús можно перевести как Отряд Иисуса 
или Воинство Иисуса (на  русский язык 
иногда переводят как Дружина Иисуса). 
В проповедях члены Отряда Иисуса обо-
значали своей целью повсеместную борьбу 
с ересями.

Активность Лойолы и его соратников 
продолжала расти. Одновременно рос и их 
авторитет. Как пишет тот же Бемер, во 
время голода 1538 года Игнатий «кормил 
более трехсот бедных и раздавал хлеб 
тысячам».

В 1538 году Лойола добивается личной 
встречи с папой Павлом III. Предложение 
Лойолы создать новую конгрегацию для 
борьбы с ересью было благосклонно вос-
принято папой. Ввиду наступления Рефор-
мации католическая церковь весьма нужда-
лась в активных сторонниках.

27  сентября 1540  года папа выпу-
стил буллу Regimini militantis Ecclesiae, 
официально учредившую орден Лойолы. 
В папской булле орден обозначался уже 
не как Отряд, а как Общество Иисуса. 
Устав ордена, разработанный Лойолой, 
содержал в том числе обет послушания 
генералу ордена и святому отцу.

Основной задачей ордена стала борьба 
с Реформацией. О том, что противники Ре-
формации возлагали на иезуитов чрезвы-
чайные надежды, свидетельствует переда-
ча ордену в последующие годы огромных 
полномочий.

Иезуиты сразу принялись работать с 
широкими слоями населения путем про-
поведей, организации школьного обучения, 
ухода за больными. Своей готовностью ид-

ти в чумные бараки и ухаживать за зараз-
ными больными орден завоевал большой 
авторитет. До сих пор иезуиты считаются 
непревзойденными мастерами пропаганды.

Добились огромных успехов иезуиты 
и в проникновении во властные структу-
ры. Налаживая высокие связи, становясь 
духовниками королей, они оказывались 
в курсе секретов правящих верхов. Вся 
информация стекалась к генералу ордена 
в Рим. Фактически иезуиты создали эф-
фективно работающую разведывательную 
сеть.

К 1544 году иезуиты создали 9 посе-
лений в европейских странах — в Италии, 
Испании, Португалии, Франции, Германии 
и Нидерландах.

А к 1554 году у иезуитов было уже 
восемь провинций на разных континентах. 
Индийская провинция насчитывала 12 по-
селений (из них 2 — в Японии), бразиль-
ская — 5 поселений, португальская — 5, 
кастильская  — 9, южноиспанская  — 5, 
арагонская — 4, итальянская — 11, сици-
лийская — 3 и т. д. За каких-нибудь 15 лет 
со дня признания ордена папой он распро-
странился по всему освоенному европей-
цами миру.

Столь бурному росту иезуитов спо-
собствовали беспрецедентные привилегии, 
предоставленные ордену папским престо-
лом.

В 1544 году папа издал буллу Iniunc-
tum nobis, согласно которой Лойоле и всем 
последующим руководителям ордена иезу-
итов предоставлялось право вносить во 
внутренние уставные документы ордена 
изменения без согласования с папой. На 
тот момент ни один из существовавших 
монашеских орденов не обладал таким 
правом.

Папским посланием от 3  июня 
1545 года иезуитам предоставлялись почти 
неограниченные права, которыми не обла-
дали никакие другие ордена: «Мы даруем 
вам право... проповедовать, учить и объ-
яснять слово Божье духовенству и людям 
в любых церквях, а также в общих или 
общественных местах и на улицах, и в 
любом другом месте, чтобы учить их пу-
ти истины и увещевать их во Господе...» 
И еще одно право папа даровал иезуитам: 
«Тем из вас, кто является священниками, 
выслушивать исповеди любого из верных 
Христу любого пола... отпускать им гре-
хи... преступления, прегрешения... какими 
бы серьезными и возмутительными они 
ни были, даже тем, которые принадле-
жат святому престолу... а также накла-
дывать на них спасительную епитимью 
за совершенные прегрешения». Также 
иезуитам разрешалось «заменять любые 
обеты», за исключением обетов, данных 
непосредственно папе и еще некоторых, 
«другими делами благочестия».

Напомним, что в 1545 году начался 
судьбоносный для католической церкви 
Тридентский собор, заложивший основы 
Контрреформации. Ход этого собора во 
многом определяли и направляли именно 
иезуиты.

Их помощь была оценена высоко. И в 
1549 году вышла очередная папская бул-
ла под названием Licet debitum, часто на-
зываемая «Великой хартией вольностей 
иезуитов». Сами представители Общества 
Иисуса называли ее «великим морем своих 
привилегий». Приведем лишь некоторые 
положения этого документа.

«Мы... устанавливаем, что он («воз-
любленный сын Игнатий Лойола», так гла-
ва иезуитов именовался в булле. — Авт.) 
с момента избрания настоятелем Об-
щества... является истинным генералом 
этого религиозного ордена, со свободной, 
общей и полной властью управления 
всеми и каждым... во всем, что касается 
упомянутого Общества. <...> Действу-
ющий настоятель может послать своих 
людей в любое место, даже среди невер-
ных, которое он сочтет целесообразным 
во Господе, и отозвать их; и он может 

свободно и законно переводить в другие 
места тех, кого мы и наши преемники 
послали... когда это покажется целесоо-
бразным во славу Божию...»

Таким образом, генерал был поставлен 
в своих решениях выше папы.

В булле также указывалось: «Не допу-
скается апелляций по отношению к пра-
вилам, наложенным Обществом... и та-
кая апелляция не может быть принята 
никаким судьей, недопустимо обращение 
к властям, чтобы те их отменили или 
сняли, также недопустимо требовать 
от генерала или от нижестоящих насто-
ятелей Общества, чтобы те отправля-
ли братьев или членов данного Общества 
в свиту патриархов, архиепископов, епи-
скопов и других прелатов... кроме как 
при наличии письменного распоряжения 
[святого престола]... явно говорящего об 
этом как об особом распоряжении. <...> 
Если кого-то из них (членов ордена. — 
Авт.) таким образом направляют, они 
в любом случае остаются под управлени-
ем ордена, и он может отстранить их, 
когда сочтет целесообразным. Тех, кто 
был назначен для проповеди крестового 
похода или для расследования еретиче-
ских извращений... Игнатий и другие ге-
нералы Общества, его преемники, могут 
свободно и законно смещать, отзывать 
и переводить...»

То есть никакие власти — в том числе 
папа — не имели больше фактически ника-
кой силы над иезуитами.

«Игнатий и другие генералы... мо-
гут... отпустить всех и каждого из чле-
нов Общества и лиц, находящихся под 
их... управлением, от всех и каждого из 
грехов, совершенных до или после их 
вступления в данное Общество, и может 
освободить их от любых приговоров, 
осуждений и наказаний отлучения, от-
странения, запретов и других церковных 
и гражданских приговоров... если только 
проступки, подлежащие отпущению 
и освобождению, не являются настоль-
ко серьезными и возмутительными, что 
они по праву должны быть переданы апо-
стольскому престолу...»

По сути, члены ордена становились та-
ким образом непогрешимыми. Кроме того, 
они могли теперь отпускать любые грехи. 
Неудивительно, что многие монархи брали 
в духовники именно иезуитов и покрови-
тельствовали им.

«Мы также предписываем, чтобы 
любой из членов Общества исповедовал 
свои грехи своему собственному насто-
ятелю или тому или тем, кто назначен 
им... И  мы запрещаем кому-либо, после 
произнесения обетов [Обществу]... пере-
ходить в любой другой орден, даже одо-
бренный... [святым] престолом (за  ис-
ключением только картезианцев), если 
только не будет явного разрешения са-

мого настоятеля или [святого] престо-
ла. <...> Сам генерал и другие низшие 
настоятели могут свободно и законно... 
отлучать, арестовывать, заключать 
в тюрьму и иным образом подчинять 
своей дисциплине... любых отступников 
от упомянутого Общества... и они мо-
гут прибегнуть к помощи светских вла-
стей, если это будет необходимо».

Это запрещение подразумевало нераз-
глашение полученной иезуитами секретной 
информации, в особенности той, которой 
с ними делились высокопоставленные осо-
бы. Отметим также, что, несмотря на раз-
решение, никогда ни один иезуит не пе-
решел в картезианский орден, известный 
своею необычайной строгостью и обетом 
молчания.

Наконец, папская булла жестко требо-
вала соблюдать привилегии иезуитов: «И, 
высоко оценивая во Господе вышеупомя-
нутое Общество... мы просим и увещева-
ем во Господе... не позволять беспокоить 
их или нарушать их привилегии». Тех 
же, кто эти привилегии нарушит, должны 
были объявить отлученными. При этом 
религиозные власти должны были «по-
заботиться о том, чтобы наказание» 
тех, кто нарушит привилегии иезуитов, 
«многократно усиливалось, так часто, 
как потребуется... и даже прибегая, если 
необходимо, ради достижения этой це-
ли к помощи светской власти». Указыва-
лось, что «каждый, кто осмелится попы-
таться» нарушить привилегии иезуитов, 
«должен знать, что он навлечет на себя 
неудовольствие всемогущего Бога и бла-
гословенных апостолов Петра и Павла».

Вот такими суперполномочиями был 
наделен орден, который после Тридент-
ского собора встал во главе Контррефор-
мации.

Начало наступления 
иезуитов в Литве

После Тридентского собора папский пре-
стол начал наступление на православие 
на территории Речи Посполитой.

В Польше иезуиты появились благода-
ря кардиналу Станиславу Гозию. В 1561–
1563 годах Гозий принимал личное участие 
в Тридентском соборе, причем в 1563 го-
ду — руководил им. Иезуитов на польские 
земли Гозий позвал в 1564 году в целях 
борьбы с протестантами.

Прибывая в страну, иезуиты первым 
делом открывали в ней коллегии, где по-
мимо церковных предметов учили древним 
языкам и литературе, истории, географии, 
математике, естествознанию. Обучали 
в коллегиях юношей в основном из приви-

Карта Польши и Литвы с 1386 по 1572 год. 1854
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легированных сословий, но были и ученики 
из низших слоев. Первая коллегия, быстро 
ставшая рассадником иезуитов в Польше, 
была основана в Браунсберге.

На литовских землях иезуиты поя-
вились чуть позже, в 1569 году, вскоре 
после заключения Люблинской унии — 
объединения Королевства Польско-
го и Великого княжества Литовского 
в единое государство Речь Посполитую. 
В Литве иезуиты быстро открыли в круп-
нейших городах коллегии и резиден-
ции. Крупнейшая из них была основана 
в Вильно. В 1579 году она получила ста-
тус академии.

Оказываясь у трона, иезуиты стреми-
лись полномасштабно использовать свое 
влияние. Так, король Сигизмунд III Ва-
за, вступивший на трон Речи Посполитой 
в 1587 году, под влиянием иезуитов разда-
вал государственные должности в стране 
преимущественно католикам. Находясь на 
этих должностях, католики последователь-
но ущемляли в правах представителей дру-
гих конфессий.

Речь Посполитая была раздираема 
противоречиями — между православными, 
протестантами и католиками, литовцами, 
русскими и поляками. При этом Польша 
упорно стремилась подчинить себе всё на-
селение объединенного государства. Рим-
ская курия также вела всё более наступа-
тельную политику.

Для более полного понимания слож-
ности возникшей ситуации необходимо 
сказать несколько слов о том, что пред-
ставляло из себя Великое княжество Ли-
товское.

Великое княжество 
Литовское

В XIII и XIV веках Русь была раздроблена 
на множество враждовавших между со-
бой феодальных княжеств и являлась ла-
комым куском для захватчиков. В 1237 го-
ду на русские земли началось нашествие 
Батыя.

Избавиться от власти монголо-татар 
достаточно быстро смогли только южные 
и юго-западные русские княжества, однако 
сделано это было ценой присоединения к 
западным соседям — к Великому княже-
ству Литовскому и к Польше.

Объединить литовские племена смог 
в середине XIII века князь Миндовг. Мин-
довг периодически конфликтовал с Га-
лицко-Волынским княжеством и в целом 
расширял свое государство за счет древ-
нерусских земель. В дальнейшем, при кня-
зе Гедимине, Литва продолжила присоеди-
нять русские земли.

Часть русских князей переходила под 
литовское владычество добровольно, видя 
в Литве меньшее из двух зол. Действитель-
но, в Литве поначалу сохранялось русское 
делопроизводство, православная церковь 
была в привилегированном положении. 
Однако весьма скоро стало понятно, что 
ставка на сохранение русской идентично-
сти оказалась неверной — расширяясь на 
восток, свое место Литва искала на западе.

В 1362 году князь Ольгерд в битве на 
Синих Водах разбил татар и присоединил к 
Литве находившиеся под их властью Киев, 
Подолье, Посемье и Переяславль Южный. 
Как писал Н. М. Карамзин, «таким обра-
зом наше отечество утратило, и надол-
го, свою древнюю столицу».

Население исконно русских земель всё 
больше оказывалось в чуждой языковой, 
религиозной и культурной среде.

Ольгерд попытался распространить 
свое влияние и дальше, предприняв по-
пытки завладеть враждовавшим с Тверью 
Московским княжеством. После двух без-
успешных попыток осады Москвы в 1368 
и в 1370  годах Ольгерд в ходе третьего, 
опять же неудавшегося, похода заклю-
чил в 1372 году мир с московским князем 

Дмитрием Ивановичем (получившим спу-
стя восемь лет, после победы на Куликовом 
поле, прозвище Донской).

На тот момент Великое княжество 
Литовское включало в себя территории 
современных Литвы и Белоруссии, часть 
Украины и Смоленскую область. Восточ-
ная граница княжества пролегала прибли-
зительно по нынешней границе Смолен-
ской и Московской, Орловской и Липецкой, 
Курской и Воронежской областей. Значи-
тельных притеснений русского населения 
в правление князя не отмечалось, обе же-
ны Ольгерда были православными. Тем 
не менее к исходу его правления усили-
лась борьба между Литвой и Москвой за 
восточные земли Великого княжества Ли-
товского, особенно за Брянск и Смоленск, 
тяготевшие к Москве.

Противоречия между Москвой и Лит-
вой усилились, когда старший сын Ольгер-
да от второго брака, Ягайло, в поисках со-
юзника против Тевтонского ордена сделал 
выбор в пользу Польши.

После нашествия татарского хана Тох-
тамыша начались переговоры Ягайло с Мо-
сквой при активном содействии его матери, 
княгини Иулиании (Ульяны) Александров-
ны, дочери тверского князя. Был даже за-
ключен договор между Дмитрием Донским 
и Иулианией, предусматривавший брак 
Ягайло с дочерью Дмитрия Донского на 
условиях подчинения его Дмитрию и кре-
щения литовского князя в православие.

Однако польская партия при дворе 
Ягайло оказалась сильнее, а предложения 
Польши — соблазнительнее. Договоры с 
Москвой так и остались нереализованны-
ми. В 1385 году Ягайло заключил Крев-
скую унию  — соглашение о династиче-
ском союзе с польской королевой Ядвигой 
(которая для этого расторгла помолвку с 
Вильгельмом, сыном австрийского гер-
цога Леопольда из династии Габсбургов). 
Ягайло, по условиям этого соглашения, 
становился польским королем. При этом 
он должен был присоединить к Польше 
свои земли и принять католичество вме-
сте со всеми своими подданными. Таким 
образом, получив польский трон, основа-
тель династии Ягеллонов поставил Литву 
в подчиненное положение по отношению 
к Польше.

Став в 1386 году польским королем, 
Ягайло одновременно получил титул вер-
ховного князя Литвы и наследственного 
владельца — «дедича» — русских земель 
Великого княжества Литовского. Уже 
в следующем году он массово крестил 
в католичество литовских язычников. Все 
некатолики становились людьми второго 
сорта и получали сословные привилегии 
только при переходе в католицизм. Браки 
между католиками и православными за-
прещались.

Последствием Кревской унии ста-
ло окатоличивание верхушки Литовского 
княжества. В стране, где ранее преобла-
дало православие, повсеместно строились 
католические костелы и монастыри. Но-
восозданное Виленское католическое епи-
скопство получило от великого князя боль-
шие земельные владения.

Происходящее заставило объеди-
ниться против Ягайло, а вернее, уже 
против польского короля Владислава II 
Ягеллона, недовольных полонизацией 
русских и литовских феодалов во главе 
с князем Витовтом. Поначалу им сопут-
ствовал успех, и Витовту удалось полу-
чить власть над Великим княжеством 
Литовским при сохранении союза между 
Польшей и Литвой.

Несмотря на противоречия, союзники 
успешно выступили против давнего общего 
немецкого врага, разбив Тевтонский орден 
в Грюнвальдской битве 1410  года. Бит-
ва эта до сих пор считается выдающимся 
событием как польской, так и литовской 
истории. В  сражении на польско-литов-
ской стороне выступали и полки из искон-
но русских земель. Но для русскоязычного 

православного населения Литвы эта победа 
стала пирровой.

Вскоре, в 1413 году, Польша навязала 
Витовту так называемую Городельскую 
унию, ознаменовавшую собой новый этап 
в подавлении литовской государствен-
ности. Витовт признал верховную власть 
польского короля. При этом самому литов-
скому князю было обещано сохранение его 
власти в Литве.

После этого на польской территории 
начали проводить общие шляхетские сей-
мы. Повсеместно вводилось польское ад-
министративное деление. Польские гербы 
и привилегии получала та часть литовской 
знати, которая согласилась перейти в ка-
толицизм. Православные же не могли со-
стоять в Раде и занимать государственные 
должности, не могли наследовать владе-
ний. Всё это привело к стремительному 
окатоличиванию и ополячиванию русско-
го православного населения.

В 1430 году, после смерти Витовта, 
власть в Великом княжестве Литовском 
перешла к его сопернику, младшему брату 
Ягайло — Свидригайло. Свидригайло был 
женат на русской княжне, двоюродной 
сестре тверского князя Бориса, и поль-
зовался поддержкой литовско-русских 
удельных князей, недовольных окатоли-
чиванием и произволом поляков. его со-
перником в борьбе за великокняжеский 
престол после смерти Витовта стал Сигиз-
мунд Кейстутович, которого поддерживали 
литовцы-католики. Престол достался Сви-
дригайло после ожесточенной борьбы. От-
метим, что, будучи лидером православной 
партии, новоиспеченный князь оставался 
тем не менее католиком и короновался 
в виленском римско-католическом соборе 
св. Станислава.

Сразу после коронации Свидригай-
ло объявил о разрыве унии с Польшей. 
При нем литовские католики оказались 
оттеснены от важных государственных 
должностей, перешедших к русской и ли-
товской православной знати. Возникшее 
недовольство привело к эскалации кон-
фликта. Между Польшей и Великим кня-
жеством Литовским начались военные 
действия.

На великокняжеском престоле Сви-
дригайло удержался недолго  — уже 
в 1432 году его сверг Сигизмунд Кейсту-
тович. Однако часть православных князей 
оказала Свидригайло поддержку и поса-
дила его в Полоцке на «великое княжение 
русское».

Некоторое время казалось, что у Сви-
дригайло есть шанс вернуть себе Литву. Но 
после того, как в 1435 году Свидригайло 
потерпел тяжелое поражение в битве у 
замка Вилькомир, позиции русской право-
славной партии резко ослабли.

Спустя пять лет, в 1440 году, вышеупо-
мянутый митрополит Исидор, сторонник 
Флорентийской унии, возвращался из Фло-
ренции в Москву. В начале весны 1440 го-
да он прибыл в Буду, где написал христи-
анам Польши, Литвы и Ливонии послание, 
сообщавшее о «восстановлении единства 
Церкви» и равноправии католического 
и православного обрядов. Исидора встре-
тили в Польше и Литве дружелюбнее, чем 
в Москве. Однако даже Литва, православ-
ное население которой находилось в угне-
тенном положении, унию принять не спе-
шила. Новгородский летописец отмечал: 
«Литва же и Русь за то не изымашася». 
У польского же духовенства, не доверявше-
го союзу с греками, идея церковной унии 
и вовсе не нашла поддержки.

Союз Польши и Литвы долго еще раз-
дирался внутренними противоречиями. 
Литва пыталась отстоять свой суверенитет. 
При этом часть удельных князей склоня-
лась к переходу под власть московского 
князя.

Однако и войны с Московским княже-
ством не прекращались. В результате этих 
войн Литва к 1494 году потеряла примерно 
четверть своей территории.

Польша, воспользовавшись войнами 
между Литвой и Московским княжеством, 
надавила на литовского князя Александра, 
который к тому же хотел стать польским 
королем, и предложила заключить новую 
унию. В  октябре 1501  года великокня-
жеская Рада согласилась на заключение 
Мельницкой унии. Уния эта фактически 
означала безоговорочное присоединение 
Литвы к Польше.

Александр был избран польским коро-
лем, но литовский сейм не утвердил Мель-
ницкий привилей. Объединение Польши 
и Литвы еще несколько десятилетий осно-
вывалось на личной унии Ягеллонов, два 
этих государства не сливались в одно.

Но через полвека, когда Русское цар-
ство и Великое княжество Литовское нача-
ли войну за слабеющую Ливонию, вопрос 
о слиянии Польши и Литвы вновь был по-
ставлен на повестку дня.

Политический расклад осложнился 
еще и тем, что согласно Кревской унии 
1385 года союз Литвы и Польши имел ди-
настические основания, а тогдашний поль-
ско-литовский правитель Сигизмунд II 
Август был бездетен, и с его смертью прер-
валась бы династия Ягеллонов. Формально 
это являлось поводом для выхода Литвы 
из союза. Не желая этого, Сигизмунд II 
Август начал готовить новую унию между 
Польшей и Литвой.

Новый союз, получивший название 
Люблинской унии, был заключен на сей-
ме в Люблине в 1569 году. По его усло-
виям Польша и Литва образовали единое 
государство  — Речь Посполитую. Уния 
положила начало тотальной полонизации 
и окатоличиванию.

В качестве уступки противникам унии 
документ о союзе составили расплывчато, 
в нем декларировалось сохранение прав 
и вольностей жителей обоих государств. 
Однако польский король сразу же дал по-
нять, что эти декларации не предполагают 
религиозной свободы. В последний день 
Люблинского сейма Сигизмунд II Август 
заявил: «Теперь, когда на съезде утвер-
ждена политическая уния, я хочу поду-
мать о восстановлении единства по вере, 
единства религиозного, т. е. господства 
единой римской церкви».

Католическое духовенство в Литве 
имело целый ряд привилегий. В частности, 
оно было освобождено от уплаты налогов. 
Внутренняя церковная жизнь католиков 
была ограждена от вмешательств светской 
власти. Католические епископы входили 
в состав польского сената и в состав вели-
кокняжеской Рады в Великом княжестве 
Литовском и, часто являясь советниками 
польских королей, участвовали в принятии 
важных политических решений.

И всё же значительная часть населения 
Литвы продолжала исповедовать право-
славие и говорить на русском языке. В 1588 
году стараниями литовского канцлера Льва 
Сапеги в Литовском статуте был даже за-
креплен государственный статус русского 
языка: «А писар земски мает по-руску ли-
терами и словы рускими вси листы, вы-
писы и позвы писати, а не иншим езыком 
и словы».

Чтобы ополячить литовцев и русских, 
надо было сначала их окатоличить. И вот 
тут большую помощь Польше и Святому 
престолу оказали иезуиты.

Продвижение идеи унии 
и новые назначения 

в Киевской митрополии

Одним из иезуитов, внесших значительный 
вклад в распространение в Литве католи-
цизма, стал Антонио Поссевино.

Поссевино был секретарем генерала 
ордена иезуитов. В 1578 году папа Григо-
рий XIII привлек его к дипломатической 
деятельности, наделив статусом «апо-
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стольского легата и викария всех северных 
стран».

В 1581 году Поссевино прибыл в Мо-
скву. Поездка эта состоялась в ответ на 
просьбу Ивана Грозного к папе помочь 
в мирных переговорах с противником мо-
сковского великого князя в Ливонской вой-
не — польским королем Стефаном Батори-
ем. В Москве между Поссевино и Иваном 
Грозным состоялись прения о вере. Поссе-
вино пытался склонить Ивана Грозного 
к унии. Но Грозный не уступал иезуиту 
в споре. При этом Поссевино ошибочно 
полагал, что в 1439 году русские иерархи 
и великий князь Василий II приняли Фло-
рентийскую унию, и апеллировал к этому 
как к прецеденту. Грозный выказал перед 
Поссевино свой бурный темперамент, а в 
конце спора указал: «Которой Папа не по 
Христову ученью и не по Апостолскому 
преданью почнетъ жити, и тотъ Папа 
волкъ есть, а не пастырь». На этом об-
суждение унии в Москве было закрыто.

В рассуждениях, представленных па-
пе в 1582 году, Поссевино сообщал, что 
распространение католицизма в Москов-
ском государстве связано с непреодоли-
мыми трудностями, и поэтому «будет 
очень важно для обращения Московии, 
если епископы или владыки королевской 
Руси (т. е. Литвы. — Авт.) присоединят-
ся к католической церкви». Он упрекал 
предыдущих иерархов католической церкви 
в том, что они не воспользовались сложив-
шейся после Флорентийской унии ситуа-
цией и не направили своих миссионеров на 
восток. По мнению Поссевино, у католиков 
был бы в руках очень мощный инструмент 
для «покорения московской схизмы», ес-
ли бы папы «позаботились», чтобы Русь, 
«которая принадлежит польскому коро-
левству», т. е. Литва, «впитала католиче-
скую веру».

Король Речи Посполитой Сигиз-
мунд III попал под влияние Поссевино еще 
в юности, когда иезуит служил при дворе 
отца Сигизмунда, шведского короля Юха-
на III. Заняв в 1587 году престол, Сигиз-
мунд поддержал Поссевино и его сторон-
ников.

Другим иезуитом, сыгравшим боль-
шую роль в насаждении в Литве католи-
цизма, был Петр Скарга.

Скарга вступил в орден иезуитов во 
время поездки в Рим в 1569 году. Какое-то 
время он служил преподавателем в иезуит-
ской коллегии в польском Пултуске. Затем, 
в 1573 году, перебрался в Вильно. Тут он 
займет пост ректора Виленской иезуитской 
коллегии. Позже эта коллегия будет пре-
образована в академию, а Скарга станет ее 
первым ректором.

В 1577 году Скарга напишет книгу 
«О  единстве Церкви Божией под одним 

пастырем и о греческом от этого единства 
отступлении», из которой сторонники 
унии будут черпать свои аргументы.

В этом сочинении Скарга обосновы-
вал верховенство папы римского над всем 
христианским миром и призывал к объеди-
нению католиков и православных под вла-
стью папы. При этом Скарга ловко дока-
зывал необходимость для православных 
заключить унию с католиками. Он утверж-
дал, что «греческая и русская церкви» «ис-
порчены» своим отделением от римской 
и потому «не имеют в себе ни собора свя-
тых, ни науки, ни истинных пастырей». 
Отметим, что под «русской церковью» 
Скарга подразумевал Киевскую митропо-
лию, существовавшую на территории Ве-
ликого княжества Литовского и формаль-
но принявшую стараниями Исидора унию. 
Основными признаками «испорченности» 
русской церкви Скарга называл женатых 
священников (заботы о семье якобы от-
влекают священников от их пастырских 
обязанностей), славянский язык (един-
ственные духовные языки — якобы грече-
ский и латинский, но греки обманули Русь, 
не дав ей своего языка; при этом общий 
церковный язык есть только у католиков), 
а также вмешательство мирян в церковные 
дела. Для исправления ситуации русскому 
населению предлагалось принять новую 
унию, признав католические догматы и гла-
венство папы.

С 1588 года почти четверть века Скарга 
был придворным проповедником и одним 
из самых влиятельных советников короля 
Сигизмунда III.

Тут надо сказать, что отношение к 
унии в высших политических и церковных 
кругах Литвы было отнюдь не простым.

Так, последовательный защитник пра-
вославного населения Литвы князь Кон-
стантин Острожский долго не отвергал 
идею унии. В первой половине 1580-х го-
дов с ним вели переговоры и Поссевино, 
и папский нунций (посланник папы) Боло-
ньетто. И еще в 1593 году Острожский пи-
сал о необходимости христианского един-
ства будущему униатскому митрополиту 
Ипатию Потею. Но вскоре князь выступил 
против унии, поняв, что вместо всеобщего 
единения предполагается ущемление пра-
вославных Литвы и разрыв с другими пра-
вославными церквями.

Однако были и политики, и иерархи, 
готовые заключить унию для подчинения 
христианского мира папе. Одним из самых 
влиятельных людей в Речи Посполитой на 
тот период являлся Ян Замойский. Изна-
чально он принадлежал к кальвинистской 
церкви, но перешел в католицизм во время 
своего обучения в Падуе, после чего стал 
ревностным сторонником его распростра-
нения.

Замойский был при короле Стефане 
Батории, правившем Речью Посполитой 

в 1576–1586 годах, его ближайшим со-
ветником, канцлером и коронным гетма-
ном.

Надо сказать, что иезуиты особенно 
укрепились в Речи Посполитой именно 
при Батории. Под покровительством ко-
роля открывались иезуитские коллегии. 
Именно Баторий распорядился создать на 
основе руководимой иезуитами Виленской 
коллегии вышеупомянутую академию — 
первое высшее учебное заведение Литвы. 
В 1579 году, после взятия Полоцка, Бато-
рий отдал ордену почти все православные 
церкви, а также все имения, принадлежав-
шие этим церквям.

Историки спорят об истинном отноше-
нии Батория к иезуитам. Некоторые иссле-
дователи полагают, что он сотрудничал с 
ними в сугубо практических целях. Но вот 
в том, что его друг и помощник Ян Замой-
ский в своей деятельности был руководим 
убеждениями, сомнений никто не выска-
зывает. По-видимому, во многом именно 
благодаря Замойскому иезуиты и получили 
такое влияние при Батории.

В 1588 году через Речь Посполитую 
проезжал константинопольский патриарх 
Иеремия II. Иеремия направлялся ко двору 
русского государя за милостыней. Однако 
в результате этого визита в Москве будет 
учреждена патриаршая кафедра. При этом 
путь константинопольского иерарха в Мо-
скву лежал через Польшу и Литву.

Казалось бы, Иеремия, проезжая 
через Речь Посполитую, должен был 
бы встретиться с князем Константином 
Острожским, стяжавшим славу защит-
ника православия. Однако этой встре-
чи не произошло, несмотря на то что 
Острожский обращался к патриарху 
в письмах и рассказывал о проблемах пра-
вославной церкви. Зато Иеремия встре-
тился с Яном Замойским.

Патриаршая делегация прибыла в име-
ние Замойского Замостье в первой поло-
вине мая 1588 года и уехала оттуда после 
20 мая.

Забегая вперед, скажем, что в начале 
1590-х годов Замойский разойдется с иезу-
итами. Орден будет активно поддерживать 
своего воспитанника Сигизмунда III, став-
шего правителем Речи Посполитой. У За-
мойского же отношения с Сигизмундом 
не сложатся, что и породит конфликт с 
орденом. Но в 1588 году иезуиты и Замой-
ский представляли единую силу.

Замойский крайне настойчиво просил 
Иеремию приехать в его резиденцию. Ко-
ронный гетман лелеял мысль о переносе 

Продолжение на стр. 10

Ян Матейко. Проповедь Скарги. 1864

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом (Антонио Поссевино изображен в центре в черном. — Авт.). 1872
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патриаршей кафедры из Константинополя 
в Киев. И не исключено, что именно здесь 
началось обсуждение униатского проекта, 
реализованного через несколько лет. До-
бавим, что православные иерархи, которые 
затем решатся на заключение унии, будут 
находиться в постоянных переговорах, со-
гласно многочисленным свидетельствам, 
именно с Замойским.

В этот период Москва настойчиво до-
бивалась учреждения патриаршества. Уси-
лия Годунова и русских иерархов увенчались 
успехом — по просьбе царя Федора Иере-
мия в 1589 году поставил в Москве патри-
архом Иова. Создание патриаршей кафедры 
в России означало официальное признание 
Константинополем автокефалии Русской 
православной церкви, де-факто возникшей 
еще в 1439 году, когда Москва отказалась 
признавать Флорентийскую унию.

Учреждение Московского патриарше-
ства заставило папский престол ускорить 
заключение церковной унии в Речи По-
сполитой. До сих пор автономия Киевской 
(Литовской) митрополии от Москвы ос-
новывалась на неопределенности отноше-
ний между Москвой и Константинополем. 
Признание независимости Московского 
патриархата означало, что Москва могла 
поднять вопрос о воссоединении разде-
ленных частей Русской православной церк-
ви — московской и литовской.

Допустить этого поляки и папа рим-
ский не могли. А поэтому максимально 
ускорили процесс создания униатской 
церкви.

На обратном пути из Москвы Иере-
мия II сделал несколько назначений и пе-
рестановок в Киевской митрополии, вскоре 
роковым образом сказавшихся на заклю-
чении унии.

Оговорим сразу, что случайны ли бы-
ли эти действия Иеремии или нет — неиз-
вестно. При этом Иеремия не был близко 
знаком с жизнью западной православной 
церкви и, конечно, принимал решения на 
основе чьих-то советов и рекомендаций. 
Так кто же давал эти рекомендации?

Ввиду действий Иеремии его вышеу-
помянутое длительное пребывание на пу-
ти в Москву в резиденции влиятельного 
сторонника унии Замойского, связанного 
с иезуитами, представляется неслучайным. 
Добавим, что и на обратном пути, при вы-
езде из Речи Посполитой, Иеремия вновь 
остановился в имении Замойского.

Во время своего пребывания в Речи 
Посполитой на пути из Москвы в Кон-
стантинополь Иеремия отстранил Киев-
ского митрополита Онисифора Девочку, 
снискавшего дурную славу за свое двое-
женство (т. е. развод и повторное всту-
пление в брак) и другие грехи, и назначил 
на его место Михаила Рагозу, отнюдь 
не пользовавшегося доверием православ-
ной паствы.

Ситуация с назначением Рагозы  — 
весьма темная. Возможно, еще до полу-

чения митрополичьей кафедры он вступил 
в сговор с иезуитами и дал свое согласие 
на заключение унии. По крайней мере, 
есть письмо виленских иезуитов к Раго-
зе, в котором, во-первых, говорится о том, 
что чин митрополита он получил благо-
даря Сигизмунду III и вопреки желанию 
православной паствы. А  во-вторых, да-
ются советы по продвижению униатского 
проекта.

Но возможно и то, что сторонники 
унии просто знали о невероятной мягко-
сти и податливости Рагозы и поэтому во 
время приезда Иеремии настояли на пере-
даче митрополичьей кафедры именно ему. 
Забегая вперед, скажем, что после отъезда 
патриарха в Константинополь это давление 
на Рагозу будет оказано как со стороны 
верховной власти, так и со стороны еще 
одного нового назначенца Иеремии — Ки-
рилла Терлецкого.

епископ Луцкий и Острожский Ки-
рилл Терлецкий, назначенный Иеремией во 
время его пребывания в Речи Посполитой 
патриаршим экзархом, вскоре станет одним 
из основных сторонников унии. Терлецкий 
славился своим стяжательством и дурны-
ми наклонностями. Известен широкий пе-
речень судебных дел, возбужденных судом 
города Луцка против епископа Терлецкого 
накануне заключения унии:

 - Луцкий староста Марк Жоравниц-
кий подал на Терлецкого в суд жа-
лобу о разбойном нападении и вы-
селении его семейства из имения 
Жабче. Снаряженный для этого 
дела епископом отряд превышал 
тысячу человек. «Дом разграбили 
по-разбойницки, мужчин побили, 
а всех найденных здесь женщин 
клирошане раздели донага и мно-
гих изнасиловали».

 - Священник Савва Фалицкий жало-
вался на то, что был посажен Тер-
лецким в тюрьму вместе с женою 
и детьми, где их морили «холодом 
и голодом шестнадцать недель, 
а всё их имущество [Терлецкий] 
взял на себя».

 - Шляхтич Петр Гижевский жало-
вался на то, что епископ Терлец-
кий, собрав вооруженный отряд, 
неожиданно напал ночью на ме-
стечко Фалимичи, где тот случайно 
находился. Во время штурма люди 
Терлецкого изуродовали Гижевско-
го. ему нанесли «стрелою тяже-
лую рану и отсекли правую руку, 

после чего Терлецкий приказал по-
садить его в тюрьму, морил холо-
дом, запретил допускать к нему 
кого-либо для оказания врачебной 
помощи и продержал в заключении 
около 12 недель».

 - Адам Закревский жаловался на то, 
что, проезжая через епископское 
имение Фалимичи и заночевав там, 
он подвергся разбойному нападе-
нию владыки Кирилла: «Поздно 
ночью, когда все уже спали, сюда 
неожиданно явился владыка Луц-
кий, преосвященный Кирилл, про-
живавший в фалимичском замке. 
Он начал бранить Закревского, 
отобрав у него торбу с деньга-
ми, лошадь, воз и имущество 
и приказав всё это отправить 
на свой двор. А  затем он взял с 
собой и девку Палажку (швею, 
сопровождавшую Закревского. — 
Авт.), привел ее к себе и, запер-
шись с нею в каморе, изнасиловал 
ее». Обесчестив и ограбив девуш-
ку, тотчас же «после сего прика-
зал посадить ее в погреб», откуда 
она исхитрилась бежать. Девуш-
ка подала жалобу, и начался суд. 
Но дело было усложнено тем, что 
Палажка, как особа не шляхетно-
го звания, не могла быть обвини-
тельницей епископа, заявившего, 
кроме прочего, что подлежит ис-
ключительно «суду духовному», 
а не светскому. Дело затянулось 
на девять лет, пока обесчещен-
ная девица не умерла, епископ же 
был извинен тем, что «был очень 
пьян».

Терлецкий обвинялся также в дру-
гих преступлениях, а после 1590  года 
и в убийстве.

Вот такой человек получил столь высо-
кое назначение от Иеремии...

Иеремия тогда же еще и изменил по-
рядок подчинения епархий. Владимиро-Во-
лынский епископ получил звание про-
тотрония  — т. е. первого перед прочими 
епископами после Киевского митрополита. 
Третьим по значимости в иерархии Иере-
мия поставил Луцкого епископа, которым 
стал Терлецкий.

Получив свои высочайшие назначения, 
Рагоза и Терлецкий сразу же принялись 
продвигать унию.

А в 1593 году Владимиро-Волынскую 
кафедру, столь высоко поднятую патриар-
хом в значении, займет Ипатий Потей.

Потея порой называют отступником, 
при этом он, как и многие сторонники 
унии, совершил двойное отступничество. 
Сначала он был кальвинистом, потом пе-
решел в православие, а затем стал ярым 
сторонником унии с католиками. До сво-
его назначения он был светским лицом — 
брестским каштеляном. В  монахи его 
в 1593 году постриг Терлецкий, после чего 
Потей сразу же получил кафедру епископа 
Владимиро-Волынского и Брестского.

После назначения епископом Потей 
также начал последовательно воплощать 
униатский проект в жизнь.

При этом сохранились свидетельства 
того, что Потей не был безразличен к 
униатскому проекту еще и до вступления 
в сан.

Так, в 1588 году тогдашний католиче-
ский епископ Луцкий Бернард Мацеевский 
и сопровождавший его иезуит провели не-
сколько бесед с Потеем, бывшим в то вре-
мя брестским судьей. По воспоминаниям 
Мацеевского, Потей загорелся идеей унии. 
Как именно он понимал ее значение — от-
дельный вопрос, но что обсуждение унии 
уже тогда происходило с участием Потея, 
очевидно.

А в 1591 году в Речь Посполитую для 
миссионерской деятельности прибыл като-
лический богослов Петр Аркудий. По его 
утверждению, он беседовал с Потеем, ко-
торый также выказывал готовность всяче-
ски содействовать унии.

Таким образом, в начале 90-х годов 
XVI века три крупнейших чина в западно-
русской церкви оказались в руках людей, 
готовых заключить унию с папским пре-

Окончание. Начало — на стр. 1 – 9

Эрик Дальберг. Город и замок Берестье Литовский. 1696  
(Берестье Литовский — старое название Бреста; на гравюре изображена осада города в 1657 году)

Ипатий Потей

Кирилл Терлецкий
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столом. Это были три первых лица в ми-
трополии — митрополит Киевский Раго-
за, епископ Владимирский и Брестский 
Потей и епископ Луцкий и Острожский 
Терлецкий.

Накануне унии

С 1590 года тайные переговоры об унии 
велись во время соборов в Бресте, ежегод-
но собираемых митрополитом Михаилом 
Рагозой. Число православных иерархов, 
стремившихся к унии, постепенно увели-
чивалось.

Уже к 1594 году появилась группа 
православных епископов, занимавшаяся 
подготовкой унии. Они разработали 32 
артикула проекта соглашения об унии, от-
правленного летом 1595 года папе римско-
му Клименту VIII и королю Речи Посполи-
той Сигизмунду III.

Авторы проекта предполагали сохра-
нить фактическую независимость еписко-
пов и митрополитов от Рима. В их ведении 
должны были остаться школы и типогра-
фии. Назначение епископов на кафедры 
должно было осуществляться тоже с их 
ведома. Предлагалось также оставить 
в неприкосновенности православные об-
ряды и церемонии, уравнять в правах 
униатское и католическое духовенство, 
не заставлять униатов переходить в ри-
мокатолицизм, отказаться от превраще-
ния православных храмов в католические, 
не принуждать к переходу в католицизм 
православных при межконфессиональных 
браках и т. д.

Возможно, странность таких ожи-
даний православного епископата можно 
объяснить тем, что, поскольку константи-
нопольские патриархи фактически не вме-
шивались во внутреннюю жизнь Киевской 
митрополии, западнорусским иерархам 
могло представляться, что отношения с 
Римом будут такими же. «Выражая го-
товность признать папу единственным 
главой церкви и наместником апостола 
Петра, епископы были далеки от пони-
мания того смысла, который вкладывал-
ся в эти определения в католическом ми-
ре. Выросшие в обстановке феодального 
парламентаризма с характерными для 
него постоянными поисками компромис-
сов и соглашений, епископы явно пред-
ставляли себе унию церквей по образцу 
Люблинской унии 1569 г., когда вклю-
чение... земель в состав Польского коро-
левства сопровождалось выдачей приви-
леев, гарантировавших соблюдение прав 
местного дворянства», — считает исто-
рик Б. Н. Флоря.

Обнародование втайне разработанных 
32 пунктов проекта унии вызвало возму-
щение среди православных. В пастве нача-
лось сильное брожение. Опасаясь потерять 
свои кафедры, заговорщики в спешном по-

рядке направляют своих представителей 
в Рим.

В сентябре 1595 года Кирилл Терлец-
кий и Ипатий Потей выехали в Рим и при-
были туда 15 ноября. Там им предстояло 
совершить торжественный акт подчинения 
Киевской митрополии папе римскому.

Ватикан сумел в полной мере вос-
пользоваться ситуацией. Никакое равно-
правное партнерство Климент VIII рас-
сматривать не собирался. В выпущенной 
апостольской конституции Magnus Domi-
nus папа выражал готовность удовлетво-
рить просьбу западнорусских епископов 
о сохранении в Киевской митрополии сво-
их обрядов и обычаев, но при условии, что 
они «не противоречат истине и учению 
католической веры и не исключают об-
щения с Римской церковью».

Римский понтифик согласился сохра-
нить митрополита Михаила Рагозу и епи-
скопов-униатов на занимаемых ими долж-
ностях при условии, что отныне каждого 
следующего епископа будет утверждать 
только Ватикан.

К тому же Климент VIII потребовал 
от Михаила Рагозы созвать собор и фор-
мально заключить унию.

Решение об унии с Римом было озву-
чено на Варшавском сейме 1596 года и вы-
звало огромный взрыв возмущения среди 
православных.

Земские послы (депутаты) обратились 
в сейм с официальным требованием низ-
ложить Терлецкого и Потея за то, что те 
самочинно отдались под власть папы.

Против унии резко публично выступал 
князь Константин Острожский.

В Вильно православные горожане об-
ратились к князю-протестанту Криштофу 
Радзивиллу (по прозвищу Перун) с прось-
бой быть им «помощью и оборонцем» 
против униатов.

Протестовали и духовенство, и миряне.
Но Сигизмунд III ожидаемо встал на 

сторону епископов-отступников и объявил 
унию свершившимся фактом. По распоря-
жению короля митрополит Михаил Раго-
за подписал в августе 1596 года послание 
о созыве собора в Бресте.

Собор в Бресте

Сторонники и противники унии съехались 
в Брест в начале октября 1596 года. По-
следние имели твердое намерение отстоять 
свою веру и не дать унии состояться.

Униаты прибыли на собор под охраной 
королевских войск, в то время как право-
славных охраняло войско князя Острож-
ского. Превосходство в силе явно было на 
стороне защитников православия. Однако 
князь Острожский дал обещание не пере-
ходить к насилию.

6  октября в Храме святого Нико-
лая Рагоза открыл собор. На открытии 

присутствовали послы короля: воевода 
трокский Николай Радзивилл (по прозви-
щу Сиротка), канцлер Великого княжества 
Литовского Лев Сапега и подскарбий ли-
товский Дмитрий Халецкий. Присутство-
вали и главы пяти из семи западнорусских 
епископств: епископ Луцкий и Острожский 
Кирилл Терлецкий, епископ Владимирский 
и Брестский Ипатий Потей, а также епи-
скопы Полоцкий, Пинский и Холмский.

Противники унии не были даже при-
глашены на собор. По распоряжению Ипа-
тия Потея доступ во все храмы Бреста для 
сторонников православия был закрыт. При 
этом на собор были допущены папские 
посланники: архиепископ Львовский Ян 
Дмитрий Соликовский, епископ Луцкий 
Бернард Мацеевский и епископ Холмский 
Станислав Гамалицкий, а также несколько 
иезуитов, среди которых был и яростный 
поборник унии Петр Скарга.

Православные организовали свой 
собор в доме одного из дворян. Здесь 
были главы двух оставшихся западно-
русских епископств: епископ Львовский 
Гедеон Балабан и епископ Перемышль-
ский Михаил Копыстенский. Предсе-
дательствовал на соборе экзарх кон-
стантинопольского патриарха Никифор 
Парасхес-Кантакузин. Кроме того, на 
альтернативном соборе присутствовало 
много мирян во главе с князем Констан-
тином Острожским.

Собравшиеся в храме св. Николая уни-
аты составили и 9 октября 1596 года за-
читали грамоту, подтверждавшую объеди-
нение с римской церковью. В католическом 
соборе состоялась совместная молитва 
и пение гимна Te Deum в его католиче-
ском варианте. После чего было оглашено 
отлучение выступивших против унии епи-
скопов Гедеона Балабана и Михаила Ко-
пыстенского, а также Киево-Печерского 
архимандрита Никифора Тура. Всего были 
отлучены 9 архимандритов и 16 протопо-
пов. Все священники, не принявшие унии, 
также подлежали отлучению.

В тот же день противники унии заяви-
ли о своем несогласии с Римом и подтвер-
дили право священства тех, кого отлучили 
униаты. Православный собор лишил ду-
ховного сана митрополита Михаила Раго-
зу и епископов-униатов за нарушение цер-
ковной клятвы, самовольное заключение 
унии и неявку после троекратного вызова 
на объяснение перед патриаршим экзархом 
и собором.

Резолюция, составленная присутство-
вавшими на соборе мирянами и принятая 
всем собором, требовала «не слушать 
этих осужденных соборным приговором 
митрополита и владык, не повиноваться 
им, не допускать их власти над нами...»

Вторая резолюция православного со-
бора в Бресте гласила: «Мы, сенаторы, 
сановники, чиновники и рыцарство, 
а также и духовные лица греческой ве-
ры, сыны восточной церкви, собравши-
еся сюда в Брест на собор, достоверно 
узнали теперь от самих вельможных па-
нов, посланных на собор Его королевской 
милостью: что они с митрополитом 
и несколькими владыками-отступника-
ми от греческой церкви составили и об-
народовали без нашего ведома и против 
нашей свободы и всякой справедливости 
какую-то унию между церквами восточ-
ной и западной. Мы протестуем против 
всех этих лиц и их неправильного деяния 
и обещаемся не только не подчиняться, 
но с Божией помощью всеми силами со-
противляться им. А наше постановле-
ние против них мы будем подкреплять 
и утверждать всеми возможными сред-
ствами и особенно нашими просьбами 
перед Его Королевской Милостью».

Просьбы православных к королю 
о справедливом правосудии не помогли. 
Сигизмунд III утвердил унию. Выступле-
ния против нее приравняли к антигосу-
дарственной деятельности. Начались пре-
следования противников унии и прежде 

всего участников православного собора 
в Бресте.

Власти Речи Посполитой принялись 
повсеместно вводить унию весьма жест-
кими средствами: отбирали у православ-
ных храмы и монастыри, не давали право-
славным священникам проводить службы, 
разными способами притесняли право-
славных.

Особенно отличились притеснениями 
православных отдельные иерархи, в том 
числе архиепископ Полоцкий Иосафат 
Кунцевич. его осуждали даже известные 
сторонники унии — так, участник униат-
ского собора в Бресте, литовский канцлер 
Лев Сапега в 1621 году писал Кунцевичу: 
«Не один я, но и другие весьма осужда-
ют то, что ксендз владыка... слишком 
жестоко начал поступать в делах веры 
и очень надоел и омерзел народу... А по-
смотрим на ваши деяния: вы наполнили 
земские суды, магистраты, трибуна-
лы... тяжбами, доносами, чем не только 
нельзя распространить унии, но можно 
расторгнуть и последний союз любви 
в обществе... Вместо радости пресло-
вутая ваша уния наделала нам только 
хлопот, беспокойств, раздоров и так 
нам опротивела, что мы желали бы луч-
ше остаться без нее — так много по ее 
милости мы терпим беспокойств, огор-
чений и докук. Вот плод вашей пресло-
вутой унии!»

Вскоре сторонники унии поняли, что 
действовать надо более тонкими методами. 
Продвижением униатства в Речи Посполи-
той занялся орден василиан. Василиане пре-
тендовали на преемственность от восточ-
но-христианской церкви. Принимая унию 
и подчиняясь папе римскому, василиане 
жили по уставу святого Василия Великого 
и сохраняли внешнюю православную обря-
довость. В 1631 году орден был официально 
утвержден буллой папы Урбана VIII.

Огромный вклад в распространение 
униатства внес основатель ордена васили-
ан Иосиф Рутский. Рутский был крещен по 
православному обряду, но позже перешел 
в кальвинизм. Затем он попал под влияние 
иезуитов и перешел в католицизм. Учился 
Рутский в Папской Греческой коллегии, 
которую еще в 1577 году основали в Ри-
ме для обучения священников восточного 
обряда. После того как Рутский познако-
мился с Потеем, его карьера быстро по-
шла в гору. Сначала Рутский был назначен 
наместником Потея (ставшего в 1599 го-
ду митрополитом), затем архимандритом 
виленского Троицкого монастыря, а затем, 
после смерти Потея, в 1614 году сам стал 
главой униатской церкви.

Василиане и иезуиты явно во многом 
действовали сообща, при том что васили-
ане выглядели куда более приемлемыми 
в глазах православного населения. К сере-
дине XVIII века униатская церковь в Речи 
Посполитой полностью перешла под кон-
троль василиан.

Добавим, что полонизация в Речи По-
сполитой будет осуществляться неуклон-
но. Уже в 1696 году сейм запретит исполь-
зовать русский язык в делопроизводстве 
на всей территории Речи Посполитой, и в 
частности на территории Литвы: «Pisarz... 
umowione... po Polsku a nie po Rusku pisać» 
(«Писарю... постановляется... по-поль-
ски, а не по-русски писать»).

Брестская уния 1596  года является 
крупнейшей попыткой перекодирования 
западнорусских православных и их отрыва 
от русского мира, с которым они, несмотря 
на долгие годы разобщенного существова-
ния, сохраняли единство. Попытка эта бы-
ла навязана насильно сверху, вопреки воле 
большинства православного населения.

В конце XIX века римская курия вновь 
начнет наступление на востоке. Реформа 
василианского ордена окажется связана с 
фигурой митрополита Андрея Шептицко-
го, благодаря которому униатский проект 
обретет новое дыхание.Папа римский Франциск с нацгвардейцами,  

вэсэушниками и войсковыми капелланами в Ватикане. 2018
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Андрей Шептицкий  
и «восточный проект» Ватикана
Н а стыке XIX и XX  веков война 

между Австро-Венгрией и Рос-
сийской империей многим каза-

лась неизбежной — как в силу медленного 
расползания Австро-Венгрии, порожден-
ного в числе прочего политической ак-
тивизацией славян, так и в силу трудно-
устранимых противоречий между этими 
державами, порождаемых предстоящим 
дележом так называемого османского на-
следства. А тут еще и конфессиональный 
фактор... Австро-Венгрия Габсбургов да-
же в начале ХХ века всё-таки оставалась 
условной хранительницей католических 
ценностей, а Российская империя — та-
кой же хранительницей ценностей пра-
вославных. Цепляясь за далеко не друже-
ственную ей и по преимуществу отнюдь 
не католическую Германию, Австро-Вен-
грия надеялась на победу над Россией 
и возможность стабилизации за счет рас-
ширения собственной территории. Ана-
логичными по сути, хотя и диаметрально 
противоположными по характеру, были 
и российские имперские ожидания.

Напряженное ожидание большого 
мирового передела естественным обра-
зом пробудило у Ватикана старую мечту 
о продвижении на восток, на православ-
ные земли — тем более заманчивую, что во 
многом интересы апостольского престола 

совпадали с интересами ведущих европей-
ских держав, в чьи планы никоим образом 
не входило дальнейшее расширение России 
вообще и ее укрепление на Балканах пре-
жде всего.

Для воплощения своей давней меч-
ты Рим и его союзники пытались осуще-
ствить грандиозную задачу по оконча-
тельному и бесповоротному отчуждению 
тяготевших к России групп населения, 
которые могли бы при большом переделе 
захотеть присоединиться к ней. Речь шла 
как о русинах, так и о других аналогич-
но ориентированных сообществах. Их-
то и следовало превратить из прорусской 
силы в прозападно-антирусскую. Что, 
собственно, и составляло на рассматри-
ваемом новом этапе содержание долго-
временного, как мы убедились, проекта 
под названием «Украинская грекокатоли-
ческая церковь».

Тем, кто взялся за реализацию подоб-
ной задачи, нельзя отказать ни в наличии 
огромной проектной воли, ни в точности 
выбора кандидата на роль проводника этой 
проектной воли. Таким проводником стал 
Роман Александр Мария Шептицкий  — 
польский граф с восточнославянскими кор-
нями, воспитанник иезуитов, впоследствии 
митрополит Андрей Шептицкий.

Почему выбор пал именно на него?

Родовые и культурные 
корни Андрея Шептицкого

Шептицкие — старый боярский род Галиц-
кой Руси, отсчитывающий свою историю 
с XIII века: в 1284 году предок Шептиц-
ких получил от галицко-волынского князя 
Льва Даниловича грамоту на право владе-
ния землей.

В течение веков представители рода 
Шептицких занимали высокие государ-
ственные, военные и церковные должности. 
Причем в определенный исторический пе-
риод в роду Шептицких, изначально пра-
вославном, появились и грекокатолические, 
и римокатолические иерархи. История это-
го рода, его национальная и конфессио-
нальная самоидентификация теснейшим 
образом были связаны с тем положением, 
которое занимала в тот или иной истори-
ческий момент их родина, Галиция, не еди-
ножды переходившая из состава одного 
государства в другое.

Проследим цепочку «превращений», 
которые претерпевала Галицкая земля, 
и цепочку «превращений» рода Шептиц-
ких.

После распада Галицко-Волынского 
княжества в XIV веке его земли поделили 
между собой Польша и Литва, постоянно 
воевавшие за эти территории.

В 1569 году Королевство Польское 
и Великое княжество Литовское образова-
ли федерацию — Речь Посполитую. Пра-
вославных на территории Речи Посполитой 
откровенно и безжалостно притесняли. 
После заключения в 1596 году Брестской 
унии часть православных под давлением 
перешла в грекокатолицизм. Со временем 
и представители рода Шептицких стали 
грекокатоликами.

Первым представителем рода Шептиц-
ких из числа крупных церковных иерархов, 
примкнувших к грекокатоликам, стал Вар-
лаам Шептицкий, православный архиман-
дрит Уневского монастыря, известного 
с XIV века как духовный центр Галиции. 
Произошло это в 1681 году. Умер Варлаам 
в чине епископа Львовского в 1715 году.

В XVIII столетии из рода Шептицких 
вышли еще трое униатских владык: Ата-
насий, митрополит Киевский (основавший 
в 1744 году кафедральный собор св. Геор-
гия Победоносца (Юра) во Львове); Афа-
насий, епископ Перемышльский; и Лев, 
митрополит Киевский. В этот период были 
в роду Шептицких и иерархи римского об-
ряда, например, Иероним Шептицкий, епи-
скоп Плоцкий.

К концу XVIII  столетия Шептицкие 
уже полностью ополячились, польский 
язык стал для них родным.

После трех последовательных разде-
лов, произошедших в 1772–1795  годах, 
Речь Посполитая перестала существовать 
как государство. Галиция при этом отошла 
к Австрийской империи.

Господствующей религией в Австрии 
являлся католицизм в его классическом, 
римском варианте, что спровоцировало 
массовые переходы галицийской аристо-
кратии в латинство. Шептицкие, претендо-
вавшие на сохранение и укрепление своего 

привилегированного положения, каковым 
их род пользовался уже несколько веков, 
вновь «последовали тенденции». К середи-
не XIХ века практически все Шептицкие — 
уже римокатолики.

Но до какой степени Шептицкие ста-
ли в Австрийской империи «своими»? 
Ведь польская аристократия никогда 
не переставала мечтать о восстановлении 
Речи Посполитой в границах до 1772 го-
да. А потому австрийское правительство 
относилось к галицийским полякам с из-
рядной долей недоверия — по принципу 
«сколько волка ни корми, он всё равно 
в лес смотрит».

Шептицкие, безусловно, не забывали 
о том, что они поляки. Так, мать Андрея 
Шептицкого, София Шептицкая, в запи-
сках о своем знаменитом сыне постоянно 
упоминает знатнейшие фамилии Речи По-
сполитой, в родстве с которыми состояли 
Шептицкие.

О Софии Шептицкой стоит поговорить 
отдельно  — она оказала определяющее 
влияние на духовное становление будуще-
го митрополита. При этом на саму Софию, 
в свою очередь, большое влияние оказал ее 
отец — граф Александр Фредро, извест-
ный польский драматург.

Александр Фредро происходил из ста-
ринного дворянского рода и был воспитан, 
как отмечают его биографы, в «шляхетских 
традициях». В то же время он ощущал се-
бя не только поляком, но и «гражданином 
европы».

В 16-летнем возрасте Фредро при-
соединился к наполеоновской армии. 
В 1812 году за участие в походе Наполео-
на на Москву удостоился Золотого креста 
Virtuti Militari. В 1814 году был награжден 
крестом Почетного легиона. Дослужив-
шись до должности офицера наполеонов-Грекокатолики на службе у Гитлера

Андрей Шептицкий в Филадельфии. 1910

Руський собор хотел сначала пробудить в галицийских русинах 
враждебность к России. А затем сподвигнуть российских малороссов 
встать на сторону поляков и братьев-русинов в борьбе с Россией

Марина Станкевич, Вячеслав Вдовик
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ского Генштаба, в 1815 году, после паде-
ния Наполеона, Фредро оставил военную 
службу.

Вернувшись на родину, в Галицию, он 
поселился в семейном имении неподалеку 
от Львова. В 1820-е годы Фредро стано-
вится крупнейшим драматургом Галиции, 
его комедии пользуются славой в евро-
пе. При этом Фредро был представителем 
немногочисленной на тот момент группы 
поляков, выступавших за сотрудничество 
с Габсбургами. После польского восста-
ния 1830 года многие протестно настро-
енные поляки бежали из России во Львов. 
В  1835  году представитель «украинской 
школы» польского романтизма Северин 
Гощинский обвинил Фредро в том, что его 
творчество является «ненациональным». 
После этого на Фредро обрушился шквал 
критики, что побудило его оставить лите-
ратурное поприще более чем на десять лет.

При этом Фредро участвует в обще-
ственной жизни, представляет интересы 
своего земства в галицийском сословном 
сейме. В 1839 году он становится почетным 
гражданином Львова.

Фредро был вхож в круги львовского 
высшего света. Как отмечает современ-
ный специалист по истории Галиции Лар-
ри Вольф, к 1839 году Фредро находился 
«в теплых отношениях с администраци-
ей Габсбургов в Галиции». В частности, его 
приглашал на свои охоты губернатор Гали-
ции эрцгерцог Фердинанд д’Эсте.

В 1840-х годах Фредро вместе с кня-
зем Львом Людвиком Сапегой, бывшим 
камергером императора Николая I, бежав-
шим в Галицию после восстания 1830 года, 
участвовал в разработке проекта местной 
железной дороги. Проект этот, правда, тог-
да так и не осуществился.

И Фредро, и Сапега выступали за смяг-
чение крепостного права в крае. В 1844 го-
ду Фредро написал меморандум, в котором 
призывал власти Галиции и самого импе-
ратора к скорейшему проведению кре-
стьянской реформы, оценивая ситуацию 
как «прогрессирующую деморализацию». 
Напомним, что крепостное право в Гали-
ции было особенно тяжелым. Польские по-
мещики жестоко угнетали своих крестьян. 
Несколько лет неурожаев и голода в сере-
дине 40-х годов XIX века накалили ситуа-
цию. Вспыхнувшее в 1846 году в Галиции 
польское восстание переросло в массовую 
резню шляхты крестьянами.

Поляки справедливо винили австрий-
скую администрацию в развязывании этой 
резни. После нее многие именитые поля-
ки, ранее сотрудничавшие с Габсбургами, 
отшатнулись от австрийцев и поддержали 
революцию 1848  года, охватившую Ав-
стрийскую империю вместе с остальной 
европой.

Среди таких поляков были Александр 
Фредро и Лев Сапега, принявшие в рево-
люционных событиях 1848 года активное 
участие.

В апреле 1848 года Фредро с Сапегой 
участвуют в создании во Львове Рады на-
родовой. Главными требованиями, выдви-
нутыми этой структурой, были проведе-
ние либеральных реформ и превращение 
Галиции в польскую автономную провин-
цию Австрийской монархии. При этом дей-
ствительной целью создателей Рады наро-
довой было, разумеется, восстановление 
Речи Посполитой в границах до 1772 года. 
Во Львове начались волнения. Галицийские 
поляки приступили к формированию поль-
ской национальной гвардии.

В ответ на действия поляков Габсбурги 
решили разыграть русинский фактор.

Австрийские власти в лице губернато-
ра Галиции графа Франца Штадиона фон 
Вартгаузена осуществили три ответных 
шага:

• инициировали обращение русинов к 
австрийскому императору с просьба-
ми ввести в Восточной Галиции русин-
ский язык в качестве языка преподава-
ния и делопроизводства; предоставить 
русинам возможность занимать любые 
должности; уравнять в правах духо-
венство всех вероисповеданий (прежде 
всего, речь шла о получении русинским 
грекокатолическим духовенством та-
ких же широких прав, какими поль-
зовалось польское католическое духо-
венство);

• отменили в мае 1848  года барщину 
в Галиции, после чего уровень под-
держки галицийским крестьянством 
австрийских властей резко возрос;

• в мае же 1848  года создали струк-
туру, представляющую галицийских 
русинов — Головну руську раду. При 
этом губернатор Галиции Штадион, 
стремясь противопоставить русинов 
полякам, одновременно опасался 
потенциального тяготения русинов 
к русским и России. И потому, фак-
тически подтолкнув оформление ру-
синского национального движения, он 
одновременно заставил русинов при-
знать себя не русскими (Russen), а ру-
тенами (Ruthenen). И подтвердить, что 
население России — схизматики (пра-
вославные), а рутены себя к таковым 
не причисляют.

Полякам крайне не понравилось на-
мерение австрийских властей заняться 
развитием национального самосознания 
галицийских русинов. Но тут в Галицию 
зачастили представители польской эми-
грации из Франции. Которые разъяснили 
галицийским полякам, что не нужно со-
противляться возрождению националь-
ного духа русинов. Нужно помочь руси-
нам обрести правильную национальную 
самоидентификацию. То есть укрепить их 
в той же самой мысли, которую им и так 

уже начали навязывать австрийские вла-
сти в лице губернатора Штадиона: русины 
не имеют с великороссами ничего общего. 
Вот только Штадион хотел, сделав русинам 
«профилактическую прививку» от тяготе-
ния к России, опереться на русинов против 
поляков. А польская эмигрантская концеп-
ция состояла в том, что галицийские по-
ляки не должны противопоставлять себя 
галицийским русинам, а должны сделать 
их своими союзниками в борьбе с Россией.

Для реализации этой концепции и про-
тиводействия Головной руськой раде поль-
ские помещики сформировали в конце 
мая 1848 года новую польско-русинскую 
организацию как бы русинофильской на-
правленности  — Руський собор. И, как 
оказалось, очень вовремя. Когда летом 
1848  года Головна руська рада обрати-
лась к императору и в венский парламент с 
предложением разделить Галицию на две 
части — польскую Западную и русинскую 
Восточную, Руський собор от лица руси-
нов направил в парламент решительный 
протест против такого раздела.

Подлинные цели Руського собора 
весьма прозрачно предъявлялись на стра-
ницах рупора этой организации — газеты 
«Дневник руський»: «А Польша приобре-
тает, отдавая справедливость русинам, 
для себя народ, который с ней вместе 
как две сестры родные будет сиять на 
горизонте политики европейской. <...> 
Дело это будет подлинным шагом впе-
ред, ибо под новое знамя встанет 22 млн 
человек... Дело это будет в себе носить 
зародыш гибели для царизма, ибо при-
меру Малой-Руси и Польши последуют 
Бела-Русь и Велика-Русь... Пусть Русь 
действует в интересах Руси, Польша — 
в интересах Польши, и обе они — ради 
общего интереса, тогда падет северный 
колосс...»

Руський собор хотел сначала про-
будить в галицийских русинах враждеб-
ность к России. А  затем сподвигнуть 
российских малороссов встать на сторо-
ну поляков и братьев-русинов в борьбе с 
Россией. Одновременно Руський собор 
препятствовал разделу Галиции, посколь-
ку поляки не намерены были терять Вос-
точную Галицию.

Вышеупомянутый Лев Сапега, сорат-
ник Александра Фредро, принимал в ра-
боте Руського собора самое деятельное 
участие. Кстати, он был напрямую связан 
с теми самыми эмигрантскими польскими 
кругами Франции, которые протранслиро-
вали галицийским полякам идею «дружить 
с русинами против России». Сапега дово-
дился шурином Адаму ежи Чарторыйско-
му (о  нем речь впереди)  — виднейшему 
деятелю польской эмиграции, обосновав-
шемуся во Франции: женой Чарторыйско-
го была Анна София Сапега, сестра Льва 
Сапеги.

Вот тот круг, в который входил дед бу-
дущего митрополита Андрея Шептицкого 
по материнской линии.

В 1852 году Александр Фредро был 
обвинен в государственной измене за вид-
ную роль в революции 1848 года. его сын 
Ян за участие в венгерской революции то-
же был обвинен в государственной измене.

Семья Фредро была вынуждена бе-
жать в Париж и некоторое время жила там. 
Фредро вращался в Париже в польских 
кругах, близких к «Отелю Ламбер». Так 
называлась верхушка польской эмиграции 
во Франции, сделавшая парижский особ-
няк Ламбер своим политическим штабом 
и культурным центром. Главой этой груп-
пы являлся вышеупомянутый князь Адам 
Чарторыйский. Шурин Фредро Людвик 
Яблоновский, брат его жены Софии, поз-
же даже обвинял зятя-драматурга в том, 
что «кроме польскости, не всегда ясной, у 
него не было фиксированной точки опо-
ры» и что он «в каждом случае смотрел на 
Отель Ламбер и оттуда безоговорочно 
принимал лозунги».

Фредро оправдали в 1854 году, но вер-
нется во Львов он только пару лет спустя. 
После своего возвращения Фредро быстро 
восстановил утраченные общественные 
позиции: уже в 1861 году он становится 
депутатом тогда же образованного Гали-
цийского краевого сейма. Умер Фредро во 
Львове в 1876 году.

А теперь перейдем к дочери Алек-
сандра Фредро Софии, матери Андрея 
Шептицкого.

Своей дочери Александр Фредро дал 
европейское образование. София училась 
в Париже и Вене, свободно владела фран-
цузским и немецким языками, занималась 
живописью, пробовала себя на литератур-
ном поприще. Проживая в Париже, София, 
как и ее отец, сблизилась с «Отелем Лам-
бер».

Тут надо сказать, что возглавлявший 
«Отель Ламбер» Адам Чарторыйский был 
горячим сторонником восстановления Ре-
чи Посполитой в границах до 1772 года. 
После произошедшего в 1794 году поль-
ского восстания имения родителей Чар-
торыйского были конфискованы русской 
короной. екатерина II согласилась вер-
нуть Чарторыйским часть имущества при 
условии, что Адам и его брат Константин 
переедут в Россию и поступят на службу. 
Оказавшись в России в роли полузалож-
ника, Адам вскоре стал другом будущего 
императора Александра I. После прихода 
Александра к власти Чарторыйский сделал 
карьеру при русском императорском дворе, 
вершиной которой была должность главы 
внешнеполитического ведомства. Этот пост 
он занимал с 1804 по 1806 год.

Но даже в этот период превыше все-
го для него были интересы Польши. Чар-
торыйский оказал существенное влияние 
на принятие решения о заключении союза 
России с Австрией и Англией и объявлении 
войны Наполеону. В надежде на победу он 
продвигал проект территориального пере-

Продолжение на стр. 14Юлиус Коссак. Александр Фредро под Ханау в 1813 году. 1883

Карта Галиции. 1893
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дела европы, результатом которого долж-
но было стать восстановление  — пусть 
и под российским протекторатом — Речи 
Посполитой. Неудачи третьей антифран-
цузской коалиции привели к охлаждению 
между императором Александром и Чар-
торыйским. В  1806  году Чарторыйский 
ушел с поста министра и через несколько 
лет покинул Санкт-Петербург. Однако от-
ношения Чарторыйского с императором 
не были разорваны окончательно. Долгое 
время они поддерживали переписку, в ко-
торой обсуждали польский вопрос. Также 
с 1803 по 1824 год Чарторыйский сохранял 
за собой пост попечителя Виленского учеб-
ного округа.

В 1830  году Чарторыйский вошел 
в число руководителей польского восста-
ния против российской власти. После по-
давления восстания он удалился в Париж, 
где стал влиятельнейшим членом польского 
эмигрантского сообщества. Собиравшиеся 
в «Отеле Ламбер» представители польской 
эмиграции горячо симпатизировали анти-
российской политике европейских стран. 
К 40-м годам XIX века «Отель Ламбер» 
становится самой значимой польской эми-
грантской группой.

Таким образом, София Фредро, взаи-
модействовавшая с «Отелем Ламбер», бы-
ла, как и ее отец, близка к польским кру-
гам, заряженным глубокой ненавистью к 
России.

В октябре 1861 года София Фредро 
обвенчалась во Львове с Яном Кантием 
Шептицким — богатым польским магна-
том. Молодожены поселились в имении 
Прилбичи, расположенном на террито-
рии современной Львовской области. 
Это имение принадлежало роду Шептиц-
ких со второй половины XVIII века (его 
приобрел униатский иерарх Афанасий 
Шептицкий, епископ Перемышльский). 
В  конце XIX  века Ян Шептицкий по-
строил в Прилбичах дворец. Во дворце он 
создал музей, где была собрана коллек-
ция картин (в том числе семейные пор-
треты), архив, где хранились пергаменты 
XVI века, богословские русские летопи-
си и другие редкости, а также библиоте-
ку, насчитывавшую около 6000 книг. Ян 
Шептицкий, как и его жена, интересовал-
ся собственной родословной и проводил 
изыскания на эту тему. В его архиве бы-
ли собраны данные о родственных связях 
Шептицких и Фредро с королями Поль-
ши и Западной европы.

Будущий митрополит Андрей, наре-
ченный при крещении Романом Алексан-
дром Марией, появился на свет в 1865 году. 
Он стал третьим сыном четы Шептицких. 
Всё его детство прошло в родительском 
доме в Прилбичах. Атмосфера высокой 
западной культуры... Семейные портре-
ты... Награды деда Александра Фредро за 
участие в русской кампании Наполеона... 
Мальчик рос, осознавая сопричастность 
своей семьи к мировой истории, и страстно 
хотел быть продолжателем этой семейной 
традиции.

Мать была для будущего митрополи-
та непререкаемым авторитетом. Воспи-
тывала Романа по большей части именно 
она. В шесть лет мальчик уже читал и пи-
сал по-французски. Кстати, основным 
языком, на котором впоследствии сын 
переписывался с матерью, был француз-
ский.

Религиозным образованием Романа 
мать начала заниматься также очень ра-
но. В  этом Софии Шептицкой помогал 
ее духовник Генрих Яцковский, ставший 
с 1881  года провинциалом (главой) га-
лицийского отделения ордена иезуитов. 
Яцковский стал духовником и Романа 
Шептицкого.

В 1882 году Яцковскому была поруче-
на реформа униатского ордена василиан. 
А  поскольку проект «Украинская греко-
католическая церковь» в дальнейшем ре-
ализовывали именно василиане и Андрей 
Шептицкий взойдет в будущем на митро-

поличий престол как их представитель, не-
обходимо понимать, что же представлял 
собой этот орден.

Орден василиан

Василианами называются несколько гре-
кокатолических монашеских орденов. Все 
эти ордена придерживаются монастыр-
ского устава, приписываемого св. Василию 
Великому. Такие ордена есть, например, 
в Италии и в Ливане. Но нас интересует 
украинский орден василиан.

Пожалуй, основной причиной возник-
новения этого ордена стала тщетность по-
пыток верхушки грекокатолической церк-
ви, появившейся вследствие подписания 
в 1596 году Брестской унии, взять под кон-
троль на территории Речи Посполитой вли-
ятельные православные монастыри. Право-
славных монахов не удавалось убедить ни 
словом, ни силой.

«Мотором» создания нового ордена 
выступили иезуиты. Орден был учрежден 
в июле 1617 года на собрании первого уни-
атского капитула. Иезуиты присутствовали 
при этом событии в статусе консультантов. 
Новый орден стал в некотором роде «каль-
кой» с ордена иезуитов, его двойником. Он 
фактически и был замыслен как «иезуит-
ский орден восточного обряда». Многие 
члены ордена василиан либо обучались 
в иезуитских школах, либо изначально бы-
ли иезуитами, а затем целенаправленно, по 
согласованию с папой римским, перешли 
в униатство. На раннем этапе существова-
ния ордена иезуитам принадлежали в нем 
многие важные должности. Духовниками 
в первых общинах василиан также были 
иезуиты.

Орден василиан быстро распростра-
нился в восточных областях Речи По-
сполитой, где немалая часть населения 
признала унию. Задачей василиан была 
прозелитическая деятельность среди тех, 
кто сохранил верность православию.

Однако, помимо обращения право-
славных в униатство (то есть расширения 
католического влияния), орден по большо-
му счету призван был сформировать саму 
эту новую церковь. Постепенно Ватикан 
полностью взял под контроль «кадро-
вый состав» униатов. На ключевые посты 
в униатской церкви назначались только 
те, кто обучался в школе василиан и тем 
самым прошел проверку на надежность. 
Напротив, случайные лица из римско-ка-
толической среды лишались возможности 
бесконтрольно пополнять ряды униатских 
иерархов.

С конца XVII века начинается процесс 
централизации василианских монастырей 
на русинских землях.

В 1705 году Святой престол пред-
ложил нунцию в Варшаве «всех монахов 
подчинить власти протоархимандри-
та Русинов (т. е. власти главы русинского 
ордена. — Авт.) св. Василия». Видя бла-
говоление со стороны Рима, член орде-
на василиан львовский епископ Варлаам 
Шептицкий — дальний родственник ми-
трополита Андрея — собрал в 1711 году 
в Уневе настоятелей василианских мона-
стырей Львовской епархии, постановивших 
объединить василианские монастыри. Ре-
шение это тогда не было утверждено Свя-
тым престолом по причине сопротивления 
Литовской конгрегации василиан и варшав-
ского нунция.

В 1720 году в Замойском соборе ак-
тивное участие принял племянник Варлаа-
ма Шептицкого, унаследовавший его епи-
скопскую кафедру, Атанасий Шептицкий. 
Собор постановил, «чтобы все монастыри 
Владимирской, Луцкой, Холмской, Львов-
ской и Перемышльской епархий в течение 
года объединились в одну Конгрегацию». 
Новая конгрегация должна была получить 
право самостоятельно избирать своего 
главу  — протоархимандрита. Против ее 

создания тут же ожидаемо выступила Ли-
товская конгрегация, потребовавшая под-
чинить новоявленную конгрегацию своему 
протоархимандриту. Вопрос оказался на-
долго подвешен.

И только 19 лет спустя, в 1739 году, по 
инициативе всё того же Атанасия Шептиц-
кого, ставшего к тому моменту митропо-
литом, во Львове собрался капитул, под-
твердивший решения Замойского собора. 
Образовались две провинции василиан: 
Польская (она же Руськая) и Литовская. 
Все униатские приходы были подчинены 
ордену. Таким образом, централизация 
ордена василиан в значительной степени 
является заслугой рода Шептицких.

В 1744 году папа Бенедикт XIV наде-
лил главу ордена василиан исключительны-
ми правами, которыми ранее пользовался 
только генерал ордена иезуитов: протоар-
химандрит василиан выводился из подчи-
нения местной церковной администрации 
и подчинялся напрямую папе римскому, 
которому и приносил личную присягу.

В течение всего XVIII века василиане 
стремительно наращивали свое присут-
ствие и влияние в Галиции и на Правобе-
режной Украине. Ордену принадлежали 
четыре типографии (в  том числе самая 
большая — в Почаевском монастыре). Сле-
дуя примеру иезуитов, они организовывали 
школы, воспитывали и обучали молодежь. 
А когда в 1773 году орден иезуитов был 
распущен, в ведение василиан перешло 
несколько иезуитских коллегий. К концу 
XVIII века в их руках находилось также 
не менее 25 училищ.

Наступательное продвижение ордена 
василиан было осложнено и заторможе-
но в связи с разделом Речи Посполитой. 
В 1780 году две вышеназванные провинции 
василиан распались на четыре:

1. Литовскую;
2. Польскую, или Руськую — в составе 

Речи Посполитой (окончательно пре-
кратившей свое существование при 
третьем разделе, в 1795 году);

3. Белорусскую, которая отошла к Рос-
сии;

4. Галицкую, «доставшуюся» Австрий-
ской империи.
В 1804 году император Александр I 

упразднил звание протоархимандрита ор-
дена василиан. Лишившись главы, разде-
ленный на четыре провинции орден утра-
тил централизованное управление.

В 1831 году, во время польского вос-
стания, монахи-василиане Почаевского 
монастыря поддержали восставших. А в 
1839 году Полоцкий собор отменил Брест-
скую унию: униатская церковь на террито-
рии Российской империи была упразднена, 
за исключением Холмской епархии, нахо-
дившейся на территории Царства Польско-
го. Холмская провинция стала последним 
оплотом василиан в России.

В 60-е годы в Галиции возникло так 
называемое обрядовое движение, высту-
павшее за очищение униатского обряда 
от позднейших латинских напластований. 
Члены этого движения были против за-
прета священникам носить бороды, длин-
ные волосы, рясы и клобуки, против от-
сутствия иконостасов в церквях и т. д. На 
территории католической Австро-Венгрии 
восстановить такую обрядовую чистоту 
было делом нелегким. И  тогда большая 
группа униатских священников устреми-
лась в Холмскую епархию  — последний 
оплот униатства на территории Российской 
империи, — где сильно преуспела в своих 
инициативах.

В 1873 году один из галицийских эми-
грантов отец Маркелл (Попель), ставший к 
тому моменту администратором Холмской 
епархии, потребовал от подчиненных ему 
приходов перейти в очищенный обряд. Па-
па римский ответил буллой, обвинив Попе-
ля в проведении схизматической литургии. 
Тогда в 1875 году Холмская епархия пого-
ловно перешла в православие.

Прецедент был опасен и для Ватика-
на, и для Габсбургов. «Мы вернули себя 
и наших братьев в Холме в лоно русской 
церкви и русской национальности. Мы 
выиграли битву, которая не решалась 
веками. Мы смогли одержать победу над 
полонизмом и ультрамонтанством», — 

Продолжение. Начало — на стр. 12 – 13

Яньский и четверо из семи его последователей — основателей Орде-
на воскресенцев (сверху по часовой стрелке): Богдан Яньский, Петр Се-

мененко, Карл Качановский, Юзеф Хубе, Иероним Кайсевич
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писали вернувшиеся во Львов эмигранты 
в русофильской газете «Слово» осенью 
1875 года. И выражали уверенность, что 
в дальнейшем «укрепят русское Правосла-
вие, которое установили (имелось в ви-
ду, в Холме. — Авт.)». Переход Холмской 
епархии в православие послужит толчком 
как к реформе василианских монастырей, 
так и к репрессиям австрийских властей 
против русофилов.

В декабре 1881 года Климент Сарниц-
кий, глава галицийских василиан, обратил-
ся к папе римскому Льву XIII с просьбой 
реформировать орден.

В мае 1882 года папа, считавший, что 
необходимо не только реформировать ва-
силиан, но и придать новое дыхание униат-
ству в целом, издал апостольское послание 
Singulare praesidium, поручив в нем рефор-
му василианских монастырей иезуитам. 
Эту реформу впоследствии стали назы-
вать Добромильской, поскольку одним из 
первых центров ее проведения стал Добро-
мильский монастырь.

Отметим, что орден иезуитов нахо-
дился с Россией в очень непростых отно-
шениях.

Когда в 1773 году этот орден был за-
прещен Ватиканом во всех европейских 
странах, именно в России он нашел при-
станище.

В 1814 году папа полностью реабили-
тировал орден.

Вскоре после этого, в 1816 году, в Рос-
сии вышел указ о высылке иезуитов из 
Санкт-Петербурга. Издания этого указа 
добился князь Голицын, обер-прокурор 
Святейшего правительствующего синода, 
будущий министр духовных дел и народ-
ного просвещения, после того как иезу-
иты обратили в католицизм его родно-
го племянника. Дело в том, что иезуиты 
в нарушение условий, оговоренных с вла-
стями принявшей их Российской империи, 
развернули на ее территории прозелитиче-
скую деятельность. Причем с особым рве-
нием они обращали в католицизм именно 
представителей знатных и влиятельных 
российских фамилий.

В 1820 году орден иезуитов был окон-
чательно изгнан из России.

И вот иезуитам-то в 1880-е годы и по-
ручили реформирование ордена василиан.

Конкретно эту задачу папа римский 
возложил на главу галицийского отделения 
ордена иезуитов Генриха Яцковского  — 
духовника Софии Шептицкой и ее сына 
Романа, будущего митрополита Андрея.

Тут нельзя не отметить, что, помимо 
иезуитов, активное участие в проведении 
реформы ордена василиан принял орден 
воскресенцев. Об этом ордене также не-
обходимо сказать несколько слов.

Как уже говорилось, после провала 
восстания 1830 года многие его участни-
ки осели в Париже, где центром польской 
эмиграции стал «Отель Ламбер» во главе 
с князем Адамом Чарторыйским. В круг 
«Отеля Ламбер» входили дед митрополита 
Шептицкого Александр Фредро и его мать 
София. Близок к «Отелю Ламбер» был 
и великий польский поэт Адам Мицкевич. 
В Париже он познакомился и подружился 
с будущим основателем ордена воскресен-
цев Богданом Яньским. Мистическое ми-
ровоззрение Мицкевича оказало большое 
влияние на Яньского.

В 1834 году Яньский и Мицкевич со-
здали кружок, сочетавший поиски мисти-
ческого озарения с мечтами о возрожде-
нии Польши. Однако долго этот кружок 
не просуществовал.

А уже в 1835 году Яньский задумал 
создание новой организации, ставшей про-
образом ордена воскресенцев.

В 1836 году Яньский вместе со своими 
учениками Петром Семененко и Иерони-
мом Кайсевичем создал группу «Братство 
национального служения», или «Дом Янь-
ского» (Domek Jańskiego). Хотя Мицкевич 
не являлся членом данной протомонаше-
ской группы, но именно он просил у Чар-

торыйского выделить деньги на съем жи-
лья для «братьев».

Яньский рассматривал духовные ис-
кания своего кружка сугубо в контексте 
национально-освободительной борьбы 
Польши: «Глядеть на небо (то  есть на 
Бога. — Авт.) через польское стекло», — 
учил Яньский.

В 1838 году Яньский отправил своих 
учеников Семененко и Кайсевича в Рим с 
заданием основать колледж для подготов-
ки священников для Польши. В Риме Семе-
ненко и Кайсевич основывают «общежитие 
с монастырскими порядками». В 1840 го-
ду туда приезжает и уже тяжело больной 
туберкулезом Яньский, который вскоре 
умирает. На его надгробной плите начерта-
но: «Светлой памяти Богдана Яньского, 
первого открыто кающегося и апостола 
польской эмиграции во Франции».

27 марта 1842 года в катакомбах церк-
ви св. Себастьяна в Риме семь последовате-
лей Яньского — Петр Семененко, Иероним 
Кайсевич, Эдуард Дунский, Юзеф Хубе, 
Ипполит Терлецкий, Владислав Годлев-
ский, Карл Качановский — дали монаше-
ский обет и учредили новый орден. Когда 
они вышли на свет, то услышали звон коло-
колов, возвещавших Пасху. Так родилось, 
согласно официальной легенде, название 
конгрегации — орден воскресенцев (пол-
ное название — Конгрегация Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа).

Параллели с учреждением ордена 
иезуитов бросаются в глаза. Первых иезу-
итов тоже было семь, и они тоже учре-
ждали свой орден в катакомбах церкви. 
Такие важные для ордена воскресенцев 
положения, как «контроль над мыслями, 
поступками, чувствами каждый день», 
медитативное отношение к молитве, — всё 
это говорило о серьезном влиянии иезу-
итов. На близость устава воскресенцев к 
иезуитскому уставу указывали многие, 
в том числе и воскресенец Ипполит Тер-
лецкий.

Община Яньского стала для «Отеля 
Ламбер» своеобразным римским штабом. 
К примеру, в 1841 году во время своей по-
ездки в Рим в общине остановился один из 
ключевых представителей «Отеля Ламбер» 
Михаил Чайковский с важнейшим поруче-
нием от Чарторыйского. Семененко тогда 
устроил ему встречу с генералом ордена 
иезуитов Яном Ротаном. Чайковский так 
описывал встречу генерала с Семененко: 
«Ксендз Семененко упал перед ним (ге-
нералом иезуитов Ротаном.  — Авт.) на 
колена и поцеловал его ногу; генералу 
пришлось поднять его, ибо иначе он так 
и застыл бы у ног его пре-
подобия».

Позже воскресенцы бу-
дут всё больше отходить от 
иезуитов и между конгрега-
циями даже возникнет со-
перничество.

Именно воскресен-
цы изначально продвигали 
идею нового крестового 
похода Ватикана на восток.

Когда в 1846  году на 
престол взошел новый папа 
Пий IX, к нему обратил-
ся воскресенец Кайсевич 
с проектом увода в унию 
восточных церквей.

В том же году несколь-
ко аудиенций с папой имел 
еще один из основателей 
ордена воскресенцев Ип-
полит Терлецкий. Он раз-
вернул перед папой целый 
унионный проект: вести 
работу с православными 
через униатов, а не напря-
мую через католиков; под-
готовить местные кадры 
для униатских церквей 
в славянских землях; вос-
становить «чистоту вос-
точного обряда», очистив 

его от поздних латинских напластований; 
уравнять — естественно, лишь внешне — 
обряды, а также привилегии униатского 
и католического духовенства; обращать 
«главное внимание на славян» и т. д. Вен-
цом этой программы должно было стать 
учреждение «русько-славянского патри-
архата на правах других патриарших 
престолов».

Данную программу, разработанную 
воскресенцами, включая пункт об укра-
инском патриархате, и будет впоследствии 
проводить в жизнь митрополит Андрей 
Шептицкий.

В 1859 году Болгарская православная 
церковь вступила в конфликт с Констан-
тинопольским патриархом. Воспользовав-
шись этим, «Отель Ламбер» взялся помочь 
переводу православных Болгарии в унию. 
его представители вступили в переговоры 
с архимандритом Иосифом Сокольским, 
согласившимся возглавить униатов Болга-
рии. В Париже создается комитет помощи 
униатам Болгарии, его работой руководит 
сотрудник «Отеля Ламбер» Валериан Ка-
линка, который несколько лет спустя всту-
пит в орден воскресенцев. Воскресенцы 
отправляются в Адрианополь, где развора-
чивают широкую миссионерскую деятель-
ность и готовят униатских священников. 
В конце концов воскресенцы увели в унию 
около 60 тысяч православных Болгарии. 
Так возникла Болгарская грекокатоличе-
ская церковь. В Ватикане признавали, что 
«на миссии воскресенцев вся уния в Бол-
гарии держится». Успехи в Болгарии впе-
чатлили Святой престол, и в 1860 году папа 
официально признал орден воскресенцев. 
Болгарский прецедент показал перспектив-
ность унионной программы ордена.

Следующей целью «восточного проек-
та» воскресенцев стал Львов.

В начале 60-х годов XIX века во Льво-
ве по распоряжению римской курии на-
ходился Ипполит Терлецкий, к тому мо-
менту официально перешедший в орден 
василиан. Именно Терлецкий стал одним 
из инициаторов вышеупомянутого «обря-
дового движения» в Галиции, идея кото-
рого была выдвинута им еще в 1846 году 
в представленной папе унионной програм-
ме. Терлецкий призывал реформировать 
орден василиан, очистив его от латиниз-
мов и полонизмов. Между тем в Галиции 
циркулировали слухи, что он являлся тай-
ным агентом Рима. Так, в 1870 году русо-
фильское «Слово» напишет, что Терлецкий 
находится в тайном сговоре с поляками. 
Газета разоблачала лживость его призы-
вов к обрядовому очищению: «Очищение 

обряда есть только хитрость ляцкая, 
чтобы русинов дискредитовать в глазах 
правительства и Рима».

В 1880 году, после событий в Холме, 
воскресенцы получили разрешение от па-
пы Льва XIII и императора Австро-Вен-
грии Франца Иосифа I осесть в Галиции. 
Воскресенцы строят во Львове комплекс 
зданий монастыря на Пекарской улице 
и открывают при монастыре «руський ин-
тернат», готовящий как католических, так 
и униатских священников. Покровитель-
ницей интерната становится Марселина 
Чарторыйская, представительница «Отеля 
Ламбер» в Кракове.

Однако в 1882  году, после перехода 
села Гнилички в православие, Ватикан на-
чинает склоняться к тому, что реформу ва-
силианских монастырей нужно проводить 
быстро и при помощи иезуитов.

В связи с этим была создана специаль-
ная комиссия, призванная утвердить ре-
форму. В июне Добромильский монастырь 
св. Онуфрия передали Обществу Иисуса. 
Иезуиты пытались отстранить воскресен-
цев от участия в происходящем и пред-
ложили свой план реформы, альтернатив-
ный их плану. План этот, представленный 
иезуитом Генрихом Яцковским, де-факто 
подразумевал превращение василиан в ка-
толический орден.

Семененко осознавал опасность плана 
Яцковского для унионного дела. Понимая 
бесперспективность лобовой атаки на иезу-
итов, воскресенцы, воздействуя через сво-
их людей на папу, сумели скорректировать 
реформу василиан. Основную идею своего 
проекта реформы Семененко выразил в пе-
реписке с другим воскресенцем, Калинкой, 
так: «Василиане должны быть василиана-
ми, а не кем-то еще».

В 1882 году, передав иезуитам основ-
ную роль в проведении Добромильской 
реформы ордена василиан, папа Лев XIII 
вместе с тем лично поручил генералу вос-
кресенцев Семененко участвовать в ее про-
ведении.

Добромильская реформа, порученная 
иезуитам, но скорректированная согласно 
представлениям воскресенцев о самобытно-
сти василиан и унии в целом, предполагала:

• во-первых, создание во Львове мощно-
го грекокатолического духовного цен-
тра, который смог бы оказывать безо-
говорочное влияние на состояние умов 
и душ русинского населения Галиции;

• во-вторых, выбор главы украинских 
грекокатоликов, способного реализо-
вать «восточную политику» Ватикана, 
которой воскресенцы придали новое 
звучание (напомним, что Ватикан ве-
ками сохранял в отношении России 
экспансионистские устремления);

• в-третьих, массовую подготовку уни-
атского духовенства в «правильном 
ключе». Местные униатские священ-
ники зачастую не только не занимали 
непримиримой позиции в отношении 
православных и русофилов, но и сим-
патизировали русофилам, а то и по-
говаривали о принятии православия. 
Православные русины всё еще оста-
вались для местных грекокатоликов 
(тоже по преимуществу русинов) в го-
раздо большей степени «своими», чем 
католики. Ватикану нужно было пере-
ломить эти настроения.

Вот эти три задачи и призвана была 
решить реформа ордена василиан, осу-
ществлявшаяся с 1882 по 1904 год.

Добавим, что в те же годы в Риме по-
явилось свое отдельное учебное заведение 
для украинских грекокатоликов. С XVI ве-
ка там существовала Папская Греческая 
коллегия св. Афанасия, в которой обуча-
лись священники византийского обряда. 

Продолжение на стр. 16
Питер Пауль Рубенс. Игнатий Лойола  

выбирает учеников в Париже, 1528–1535. 1640
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Руководили этой коллегией на протяжении 
многих веков преимущественно иезуиты. 
В 1897 же году, на фоне проведения ва-
силианской реформы, из данной коллегии 
выделили отдельную Папскую Рутенскую 
коллегию, которую сразу же отдали также 
иезуитам (после завершения реформы ее 
передадут василианам).

Борьба с прорусскими 
настроениями в Галиции

Ужесточение политики по отношению к ко-
ренному населению Галиции ознаменова-
лось «процессом Ольги Грабарь», начатым 
в том же 1882 году, что и Добромильская 
реформа ордена василиан. Борьба с наби-
рающим обороты русофильским движе-
нием привела к серии арестов. Поводом 
стало намерение жителей деревеньки Гни-
лички чуть ли не в полном составе перейти 
в православие. Были арестованы лидеры 
русофильского движения: Адольф До-
брянский, его дочь Ольга Грабарь, редактор 
львовской русофильской газеты «Слово» 
Венедикт Площанский, грекокатоличе-
ский священник Иван Наумович и многие 
другие. Арестованных обвиняли, по суще-
ству, в предательстве и антигосударствен-
ной деятельности, в намерении «оторвать 
Галичину, Буковину и Северную Угорщи-
ну... от австрийской державы и вызвать 
опасность для державы извне, бунта или 
гражданской войны изнутри».

есть основания считать, что переход 
села Гнилички в православие был инспи-
рирован австрийскими властями. В любом 
случае он стал удобным поводом для раз-
вязывания в нужный момент репрессий 
против русофилов.

События развивались следующим об-
разом.

К идее реформы униатской церкви Ва-
тикан уже давно присматривался. ее необ-
ходимость стала очевидна после описанных 
выше событий в Холме. Разрешение воскре-
сенцам осесть в Галиции было, несомненно, 
частью подготовки к проведению реформы.

В сентябре — октябре 1881 года га-
лицкий митрополит Иосиф Сембратович 
самолично совершил инспекцию по васи-
лианским монастырям и сообщил в Рим, 
что они нуждаются в реформировании. 
Тогда же, в октябре 1881 года, львовские 
униаты, возглавляемые Стефаном Кача-
лой, выступили резко против появившихся 
в Галиции воскресенцев, и стало ясно, что 
своими силами воскресенцы провести ре-
форму не смогут.

Сембратович предложил Риму «мяг-
кий» вариант реформы василиан под его 
собственным контролем. Вот тогда-то 
и становится известно о желании жите-
лей села Гнилички перейти в православие. 
Произошедшее побудило Ватикан сделать 
ставку на «жесткий» вариант реформы, 
предложенный главой василиан Климен-
том Сарницким совместно с уже не раз 
упоминавшимся провинциалом галиций-
ских иезуитов Генрихом Яцковским, и опе-
реться в проведении реформы на иезуитов.

Австрийское правительство устроило 
вокруг случившегося в Гниличках яркий 
публичный процесс, широко освещавшийся 
как в местных галицийских, так и в венских 
газетах. Характерно, что большинство аре-
стованных отпустили еще до суда, многие 
подсудимые были оправданы. К  самому 
большому сроку — восьми месяцам тюрь-

мы  — был приговорен Иван Наумович, 
один из главных представителей русофиль-
ского движения Галиции, поддержавший 
крестьян Гниличек в их желании перейти 
в православие.

Воспользовавшись делом Ольги Гра-
барь, австрийские власти начали насто-
ящую охоту за сторонниками очищения 
униатского обряда по всей Галиции.

Сопротивление вмешательству иезуи-
тов в реформу ордена василиан ожидаемо 
оказал митрополит Иосиф Сембратович. 
Отметим, что при этом Сембратович от-
нюдь не был русофилом. его назначение 
в 1870 году митрополитом Галицким бы-
ло воспринято русофилами как передача 
церковного престола явному ставленнику 
Ватикана. Русофильская газета «Слово» 
писала о «митрополите, присланном из 
Рима», и предупреждала, что «терпение 
имеет свои пределы». Сембратович, одна-
ко, не смог сдержать роста русофильских 
настроений и остановить тенденцию к «об-
ратному» переходу в православие.

Возражали против вмешательства 
иезуитов и монахи-василиане. Не будем за-
бывать, что, хотя орден василиан находил-
ся в упадке, несколько монастырей ордена 
в Галиции всё же существовали. Передачу 
Добромильского и других василианских 
монастырей под контроль иезуитов боль-
шинство монахов не поддержало.

Ватикан и австрийские власти быстро 
подавили сопротивление. Сембратович был 
отстранен от митрополичьей кафедры. Бла-
годаря ряду ухищрений иезуитам удалось 
значительно усилить свои позиции в ордене 
василиан и в целом среди униатов Галиции.

Итак, Ватикану необходимо было 
не только добиться перехода православных 
русинов в лоно грекокатолической церкви, 
но и подчинить всех галицийских униатов 
ордену василиан, контролируемому Римом. 
Чтобы это осуществить, требовалось найти 
подходящую фигуру на роль главы украин-
ских грекокатоликов.

Мы не знаем доподлинно, кто оста-
новил свой выбор на кандидатуре Романа 
Шептицкого. Но очевидно, что тут не обо-
шлось без его духовника и покровителя 
Генриха Яцковского — главы галицийского 
отделения ордена иезуитов, ответственно-
го за реформу ордена василиан.

А теперь вернемся к биографии Рома-
на Шептицкого. И начнем с периода, когда 
он покинул родной дом и отправился на 
обучение.

Андрей Шептицкий: 
от униатского монаха 

до митрополита

В 1879 году Роман Шептицкий окончил 
гимназию Франца Иосифа во Львове. Про-
должил обучение он в гимназии св. Анны 
в Кракове.

В то время, как мы видели выше, в Га-
лиции начинается разгром русофильского 
движения. Инициировав в 1882 году До-
бромильскую реформу, подчинив василиан 
иезуитам, Ватикан последовательно прово-
дит в жизнь «восточный проект». Остается 
лишь подготовить достойного кандидата 
на роль главы грекокатоликов.

В 1883 году, окончив гимназию св. Ан-
ны, Шептицкий отправляется с Генрихом 
Яцковским на реколлекции (духовные 
упражнения — молитвы, медитации) иезу-

итов. Во время реколлекций он впервые 
приходит к мысли (или в нем пробуждают 
эту мысль) о переходе в униатство.

Мать решение сына восприняла тяже-
ло. Шептицкие, как и вся польская знать, 
относились к русинам и их религии (а мно-
гие русины были грекокатоликами) с пре-
небрежением. София Шептицкая доверяла 
духовнику, который, как мы уже говорили, 
наверняка был причастен к этому решению, 
но перспектива перехода сына в грекокато-
лицизм ее пугала. Позже она писала:

«С давних времен я видела, как про 
русинское духовенство говорят с прене-
брежением, что оно заслуживало своими 
недостатками и бездонной темнотой... 
и обычаями. Обряда (грекокатолическо-
го. — Авт.) я не знала совсем, я видела 
только его представителей в самом низ-
шем отвратительном общественном 
слое, [видела], что в том сословии при-
зывали соблазн, отбивали охоту и от-
талкивали примитивизмом, а то, что 
не было темным и диким, долгие годы 
выступало как враг Римско-католиче-
ской церкви и польской национальности.

Поэтому ничего удивительного, что 
сегодня всё, — всё, что я даже не осозна-
вала, что помню, какие-то речи в сейме, 
какие-то политические дискуссии, сме-
шанные с грязными, возмутительными 
анекдотами о русинских священниках, 
все пренебрежительные высказывания 
и шутки, которые когда-либо я слышала, 
всё это шипело вокруг меня, как змеи, под-
нимало головы... и хотело вырвать у меня 
ребенка и утопить в бездне своей грязи».

В октябре 1883 года Шептицкий идет 
на военную службу, но из-за болезни 
уже в 1884 году покидает армию. Осенью 
1883 года, одновременно с началом служ-
бы, он поступает на юридический факуль-
тет Ягеллонского университета в Кракове.

В 1885–1886 годах Шептицкий учится 
в Германии в университете Бреслау также 
на юридическом факультете. Потом снова 
возвращается в Ягеллонский университет.

В 1886 году с подачи Яцковского 
Шептицкий отправляется в Рим, вооружив-
шись рекомендательными письмами, и зна-
комится там с рядом высокостатусных лиц. 
Прежде всего он удостаивается аудиенции 
у папы Льва XIII (который придавал огром-
ное значение «восточному проекту»).

Лето 1887 года Роман проводит в ос-
нованной Яцковским иезуитской колле-
гии в Хырове (на территории современной 
Львовской области), а в середине августа 
отправляется в Добромильский монастырь.

Осенью он едет в Россию, где активно 
общается с представителями прозападной 

интеллигенции сначала в Киеве, а затем 
в Москве. Там Шептицкий также знако-
мится с философом Владимиром Соловье-
вым, который к тому времени уже озвучил 
публично свою идею о необходимости вос-
становления церковного единства.

После окончания университета он от-
правляется в Рим, и 8 февраля 1888 года 
его представляют на общей аудиенции па-
пе Льву XIII. Затем Роман совершает по-
ездку в монастырь Монтекассино.

София Шептицкая вспоминала: «Пе-
ред вступлением в новициат Роман 
отбыл подготовительные реколлекции 
в старейшем Бенедиктинском монасты-
ре в Монтекассино. Там пережил он тя-
желый искус, как сам рассказывал: «Это 
была страшная минута... Во время мо-
литвы завладело мной вдруг глубокое 
осознание-образ такой мощи и велича-
вости латинской Церкви, ее красоты 
и духовных сокровищ, что мне казалось, 
что я не смогу от нее оторваться и вне 
ее НЕ смогу служить Богу. И всё начало 
шататься и рушиться во мне...»

А в марте 1888 года папа уже прини-
мает Шептицкого вместе с его матерью Со-
фией на личной аудиенции. Лев XIII бла-
гословляет Романа на столь необходимую 
Ватикану миссию.

Вернувшись в Краков той же весной, 
Шептицкий получает степень доктора 
права, а в июне отправляется в Добро-
мильский монастырь и вступает в орден 
василиан. Здесь после прохождения но-
вициата, который длился немногим более 
двух месяцев, 13 сентября Роман прини-
мает монашеское имя Андрей. После чего 
едет в Рим, где снова удостаивается ауди-
енции Льва XIII.

Вступив в орден василиан, Шептицкий 
начинает делать стремительную церковную 
карьеру.

В августе 1892 года Шептицкий прино-
сит в Кристинопольском монастыре пожиз-
ненные обеты. А 3 сентября в Перемышле 
его рукополагают в священники.

В 1892–1894 годах он получает бого-
словское образование в иезуитском кол-
ледже в Кракове.

Начав с должности простого настав-
ника в Кристинополе, в 1895 году Шептиц-
кий становится субприором (помощником 
настоятеля) монастыря в Добромиле, би-
блиотекарем и преподавателем греческо-
го языка, а уже в следующем, 1896  го-
ду, его назначают игуменом монастыря 
св. Онуфрия во Львове.

В 1897 году Шептицкий инициирует 
издание ежемесячного религиозного жур-
нала «Миссионер», ориентированного пре-
жде всего на русинов.

В 1898  году Шептицкий становится 
профессором нравственного и догматиче-
ского богословия в Кристинополе. Кроме 
того, его назначают на епископскую кафе-
дру в Станиславове (ныне Ивано-Фран-
ковск). Во время своего епископства 
Шептицкий начинает там строительство 
духовной семинарии (оно будет закончено 
в 1907 году).

В 1900 году умирает митрополит Га-
лицкий Юлиан Сас-Куиловский. И 35-лет-
него Шептицкого по воле папы Льва XIII 
назначают новым митрополитом Галиц-
ким, архиепископом Львовским и еписко-
пом Каменец-Подольским. С момента его 
вступления в орден василиан прошло всего 
12 лет.

(Окончание следует.)
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