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В публикации приводится обзор доступной литературы по теме истории униатского 
ордена базилиан в Великом княжестве Литовском. Тема малоизучена и специализированной 
литературы по ней очень мало, что актуализирует дальнейшие исследования. Автором 
приводятся работы польских, российских, украинских, западноевропейских, а также 
белорусских историков и писателей. Целью исследования является создание качественного 
обзора имеющиеся литературы по малоизученной проблеме. Изучаются общие явления и 
закономерности в изучении данной темы. Помимо всего прочего в работе проводится анализ 
исследуемой литературы - научная новизна работы того или иного автора, вклад в общее 
изучение поставленной темы. 
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Среди всех орденов и иных объединений Римско-Католической церкви особое 
место занимает «Орден святого Василия» или орден базилиан. Под этим названием 
подразумевается целая сеть монашеских орденов, живущих по уставу святого 
Василия Великого. К территории Великого княжества Литовского непосредственно 
относится орден базилиан, впоследствии получивший имя католического святого 
Иосафата Кунцевича. Главной задачей ордена было укрепление позиций крупного 
успеха Католической церкви на землях Речи Посполитой – Брестской церковной 
унии.  

На территории Великого княжества Литовского орден базилиан развернул 
активную религиозную, политическую, образовательную и культурную деятельность. 
Ее изучение является весьма актуальным, так как базилиане оказывали большое 
влияние на исторические судьбы государства и общества. Они развернули активную 
деятельность по подготовке учителей, разработал свою систему образования. 
Активно участвовали в жизни общества, став важной его частью. Система обучения и 
воспитания базилиан весьма интересна и однозначно эффективна для своего времени. 
Ее элементы и отдельные приемы могут также быть использованы в современной 
школе и давать положительные результаты. Также стоит отметить, что 
интеграционные европейские процессы последних десятилетий делают актуальными 
исследования общего в истории европейских народов, в том числе и исследования 
общеевропейского пространства в области образования, которое базировалось 
некогда на единообразии школьной системы базилианского ордена. 

На тему истории базилиан на землях Великого Княжества Литовского 
существует немного литературы и специальных исследовательских работ. Первыми, 
кто заинтересовался историей ордена, были сами базилиане. Один из сановников 
ордена Леонид Сульжинский. написал книгу по истории ордена базилиан с 1772 по 
1811 г. [24]. Правдоподобно. что эта работа была написана в начале второго 
десятилетия XIX в. для следующего поколения профессов ордена с целью 
представить будущим читателям события, в результате которых базилиане утратили 
свою доминирующую роль в униатской церкви и оказались во власти российских 
чиновников. Именно этот период времени и его события являются определяющими в 
понимании того кризиса, в котором оказался орден в XIX в. Не вызывает сомнения, 
что это хорошо понимал и сам Л. Сульжинский, и руководство ордена, которое. если 
не поручило, то благословило и подцержало написание "Истории" ордена. На это 
последнее обстоятельство указывает свободный доступ автора к базилианским 
архивам. материалы которых он часто цитирует. Сам Л. Сульжинский был 
консультором польской провинции базилиан и являлся свидетелем и участником тех 
событий, которые описал. Основное внимание автор посвятил политическим 
событиям, которые привели к изменениям в ордене и лицам, с точки зрения Л. 
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Сульжинского, ответственным за происходящее. В частности, рассматриваются 
разделы Речи Посполитой и их влияние на развитие ордена, а также взаимоотношения 
руководящих лиц ордена с российскими властями. К сожалению, самим базилианам, 
за исключением нескольких сановников ордена, автор уделил очень мало места. Его 
работа ограничилась точной констатацией фактов, цитированием многочисленных 
источников и тщательным избеганием оценок происходящего. К сожалению, до сих 
пор остается неизвестным. на каком языке бып написан оригинал.  

Работа Сульжинского стала известна специалистам благодаря тому, что её 
опубликовал российский историк Николай Петров. Он, в свою очередь, продолжил 
изучать историю ордена, оставив после себя труд “Очерк истории базилианского 
ордена в бывшей Польше” [22]. К своей монографии о базилианах Н. Петров подошел 
весьма обстоятельно. В его распоряжении находились материалы бывших 
базилианских архивов и он глубоко осветил орденскую историю. Поэтому 
монография Петрова с его многочисленными ссылками на источники имеет очень 
большую nознавательную ценность. Вместе с тем в его работе нет каких-либо 
обобщений и анализа. касающегося места и роли ордена в жизни общества. Для 
Петрова, который рассматривал историю Европы с точки зрения славянофила, 
базилиане представлялись враждебной российской политике силой, 
сопротивляющейся объединению славянских народов бывшей Речи Посполиrой под 
знаменами православия и российского царизма. То, что произошло с базилианами на 
территории России в XIX в., он считал закономерным итогом их деятельности, 
усматривая причину упадка ордена в латинизации и отступлении от правил восточной 
монашеской жизни. Современные Петрову российские авторы, которые обращались к 
истории ордена. в своих работах высказывали подобные взгляды. В частности одним 
из них был Михаил Коялович [16] - историк, политический публицист и издатель, 
ведущий представитель «западнорусской» исторической школы, который в своей 
докторской диссертации «История воссоединения западнорусских униатов старых 
времен» акцентирует внимание на латино-униатских и униатско-базилианских 
противоречиях, доказывает естественность, закономерность и добровольность 
возвращения униатов, которые притеснялись римо-католичеством, в лоно 
православной церкви в конце ХVIII в. и этой генеральной линии подчиняет 
интерпретацию источников по истории базилианского ордена. [17, с.380]. Однако, в 
отличие от монографии Н. Петрова, эта работа не посвящена конкретно базилианам, а 
работы других российских исследователей, к примеру, Ивана Козловского [15], не 
были так хорошо подкреплены источниковым материалом и были более политически 
заангажированы. Почти все монографии и статьи по этой теме выходили в период 
отмечаемых в России своеобразных политических юбилеев 25-ти и 50-летия 
ликвидации униатской церкви на территории империи, официально именуемых 
юбилеями воссоединения насильно отторгнутого от православия народа Западной 
Руси. Поэтому они почти ничего не добавили к тому, что уже было написано Н. 
Петровым.  

В общем точка зрения российских исследователей XIX в. на историю ордена 
сводилась к тому, что базилиане вместе с Римско-католической церковью (в лице, в 
первую очередь, иезуитов) были виновны в насильственном насаждении униатства, а 
также способствовали ополячиванию и окатоличиванию "древнерусского" населения. 
И, как активные противники православия и государственной политики в этом 
вопросе, подлежали органичной ликвидации.  

Совершенно по-другому историю ордена рассматривапи польские 
исследователи. Одним из тех, кто в XIX в обратился к этой теме был Эдвард 
Ликовский. Этот автор не оставил отдельной монографии, однако подробно описал 
состояние ордена в конце XVIII - первой половине XIX вв. в своей монографии 
"Dzieje Kosciola uniackiego nа Litwie i Rusi w XVlll I XIX wieku" [4], где уже были 
опубликованы работы Сульжинского, Петрова и других авторов. Однако, по какой-то 
причине, Э. Ликовский в перечне литературы своего исследования по истории 
базилиан эти не работы упоминает. В "Dziejach Kosciola unickiego" Э. Ликовский на 
широком политическом и социальном фоне исследует орден и события, с ним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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связанные. В отличие от своих российских предшественников он справедливо 
оценивает роль базилиан в душепастырстве, народном образовании, издательской 
деятельности, указывая на высокие заслуги ордена для всей униатской церкви. Но 
оценка автором базилиан не слишком позитивная. По его мнению, орден оказался 
виновным в открытом противостоянии, которое началось между базилианами и 
светским униатским клиром. Эта борьба, как считал Э. Ликовский, в большой мере 
способствовала ослаблению униатской церкви и вместе с другими факторами привела 
к ее ликвидации в России. Базилиан автор упрекал в том, что "Орден превратился ... 
скорее в организацию светских священников, просвещенных и старательных, но в 
основе своей не имеющих фундаментальных монашеских добродетелей: послушания 
и духа аскетизма." [4,с. 81]. Он пишет о том, что базилиане довели до плачевного 
состояния униатскую церковь, удерживая в невежестве и темноте белое духовенство, 
а также и захватили фундуши парафиальных и кафедральных церквей. 

С конца XIX в. исследованиями, связанными с базилианами, занимался 
польский исследователь Ян Марек Волыняк. Он оставил после себя очень богатое 
научное наследие. Непосредственно базилианам и их монастырям Я. Волыняк 
посвятил одну из своих главных работ [11]. Исследователь не имел в своем 
распоряжении широкой источниковой базы и поэтому часто использовал методы 
"устной истории", дополняя работы краеведческим материалом. Его научная 
информация иногда соседствует с откровенными легендами и фольклором, что 
вносит в работы Я. Волыняка чувство исторического времени и колорит.  

Первой в украинской историографии попыткой рассмотреть унию на 
сравнительно широком восточноевропейским культурологическом фоне стала работа 
А.Савича «Нариси з історіі культурних рухів на Вкраіні та Білорусі в ХVІ - ХVІІІ 
вв.». Базилианский орден, который в течение двух столетий заострял в своих руках 
просвещение в обществе, Савич считает «культурной силой» [23, с.125]. 

Наиболее основательное изучение истории ордена началось, безусловно в ХХ в. 
И здесь необходимо остановиться на работах Михаила Ваврика – украинского 
униатского священника, члена ордена базилиан. В своих работах на основе 
современной автору интерпретации материалов, почерпнутых из разных европейских 
архивов, была собрана основательная статистическая база данных о базилианах на 
землях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии. Будучи избран в 1963 г. генеральным 
консультором ордена базилиан, Ваврик был автором двух сборников статей по 
истории базилиан и автором фундаментальной монографии “Нарис розвітку i стан 
Василiанского Чина XVII – XX ст.” [12]. Этот солидный труд содержит много 
интересных подробностей о структуре ордена, его управлении в разное время и тому 
подобную информацию. Приводятся примеры нововведений в структуре ордена 
базилиан, сведения о клириках управляющих орденом в разное время. 

Наиболее активно в изучении деятельности ордена базилиан в 40 - 80-е годы ХХ 
в. работали украинские греко-католические историки (С. Цёрах [25], Ф. Галавацкий, 
М. Соловей, И.Патрило [20, 21], М.Ваврик и др.). Они изучали культурно-
просветительскую, писательскую и научную деятельность базилианского ордена 
(работы М. Соловья [9] и др.), Его историю (М. Ваврик [12] и его системы 
просвещения (Ф.Галавацкий [13], С.Цёрах []). Их исследования печатаются также в 
серийном издании «Analeсta Ordinis S.Basilii Magno» ( «Записки чину св. Василя 
Великого»), который вот уже полвека выходит в Риме. 

Отдельную монографию, посвященную базилианам в ХХ в. написала польская 
исследовательница Мария Пидлипчак-Маерович. Ее книrа названная “Bazyliane w 
Koronie i па Litwie. Szkoiy i ksiazki w dzialalnosci zakona" [7], мало чего добавляет к 
уже известной информации об ордене из ранее опубликованных работ, так как почти 
не опирается на новые архивные источники. Главной научной ценностью данной 
работы, пожалуй, является структурированный перечень документов ордена, из 
которых можно было узнать о численности ордена базилиан в тот или иной период 
времени. 

Значительными вехами на пути осмысления унии через призму культуры стали 
работы М.Чубрыньской-Леанарчык, посвященные роли базилианского монастыря в 
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истории интеллектуальной культуры ХVIII в. [3] В работе приводится попытка 
анализа просветителькой деятельности ордена в масштабах государства Речи 
Посполитой. 

В начале ХХ в. в белорусской историографии происходит прорыв в изучении 
истории ордена базилиан на землях Великого княжества Литовского. Некоторые 
белорусские историки увидели в унии, а, следовательно, и в деятельности униатских 
орденов, основу для национальной белорусской идеи.  

Cреди белорусских исследователей данной темы, известный ученый писатель, 
общественный и политический деятель, академик, историк, филолог, 
директор Белорусского государственного музея и премьер-министр Белорусской 
Народной Республики Вацлав Ластовский [18] оценивает унию, а вместе с тем и 
деятельность базилиан как неудачную попытку Беларуси религиозно 
самоопределиться в международном православно-католическом окружении, провал 
которой определили внутренние факторы, среди которых особое место занимала 
латинизаторская деятельность базилианского ордена, а также тяжелое материальное и 
моральное положение приходского клира и отдельных монастырей. Также историк 
отмечает роль базилиан в развитии просвещения. 

Важной работой в изучении базилианского ордена является труд Светланы 
Морозовой “Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады)” 
[19]. Это монография, где помимо всего прочего предложено новое концептуальное 
переосмысление деятельности базилианского ордена в 1596 - 1839 гг. Деятельность 
базилианского ордена рассматривается как поиск компромисса в столкновении двух 
христианских конфессий и цивилизаций в Беларуси, который привел к 
противоречивых результатов - расколу общества и синтезу культур. По-новому 
интерпретируются базилианско-римо-католические взаимоотношения, отмечается 
пробелорусская направленность представителей униатского духовенства, а также 
впервые основательно проанализирована многосторонняя деятельность ордена 
базилиан по сохранению самобытности белорусского народа. [19] 

В книге выполнен ряд новых научных наблюдений: о приоритетной 
привлекательности западной культуры для деятелей ордена; о намерениях ордена с 
помощью нового типа религии уберечь белорусскую знать от денационализации 
через католицизм. 

Пересмотрена и установлена оценка унии в плане ее влияния на развитие 
белорусской культуры, а вместе с тем подчеркнута роль ордена базилиан в этом 
вопросе. На основании анализа влияния ордена базилиан в сфере просвещения, 
книжной культуры и искусства Беларуси, опровергается теория культурно-
исторической неполноценности унии, выработанная историографией «западно-
русского» толка. Белорусский культурный подъем конца XVI - первой половины XVII 
в., пробуждение национального сознания и повышение исторической культуры 
общества в значительной степени связываются с заключением и расширением 
Брестской унии.  

Оспаривается тезис об униатской деятельности базилиан исключительно как 
средстве полонизации белорусов. Впервые обстоятельно анализируется динамика 
этноязычных процессов в базилианской среде. [19] 

По мнению автора монографии, необходимо рассмотрение 
межконфессиональных отношений в истории Беларуси для осознания 
отечественными исследователями исторической важности событий 1596-1839 г., а 
также для пересмотра имиджа самой унии и ордена базилиан. Поднятые в работе 
вопросы о базилианских светских школах могут стать перспективными 
направлениями для дальнейшей разработки. 

Наиболее узкоспециализированной можно назвать работу белорусского 
исследователя Сергея Климова “Базилиане”. [14] Рассматриваемый в книге период 
представляет собой отдельный -"российский" этап существования ордена и завершает 
ero историю на этой территории. Тем не менее, рассматриваемый период (после 
разделов Речи Посполитой) представляется чрезвычайно важным для понимания как 
роли, которую баэилиане на протяжении всей своей истории иrраnи в литовско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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белорусском обществе, так и последствий, которые пережило само это общество в 
результате инкорпорирования его в Российскую империю География исследования 
охватывает территорию бывшего Великого Княжества Литовского в тех границах, 
которые сложились к 1772 г. 

Немного нового о базилианах добавляет и работа Станислава Набыванца, 
который посвятил ордену отдельный раздел своей монографии Unicka archidiecezja 
kijowska w okresie rzecow arcyblskupa metropolity Felicjana Filipa Wolodkowicza" [6] . 
Информация автора о базилианах опирается на традиционную литературу и больше 
касается монастырей польской провинции ордена. 

В заключении статьи необходимо упомянуть отдельные статьи и главы о 
базилианах, подготовленные в ходе более широких исследований. Достаточно 
интересным является польского исследователя Томаша Бериковского о истории 
ордена. В своем разделе о базилианах в книге “Kosciol w Polsce” [2], он касается 
многих ранее не поднимаемых проблем истории ордена. В частности Т. Бериковский 
первым исследует на основе базилианских документов категории монахов в ордене и 
их функции, численность в отдельных орденских домах. Некоторые проблемы (такие 
как, например, категории учеников базилианских школ, Т. Бериковский освещает 
более подробно). В своей работе, посвященной истории грекокатолической церкви в 
Речи Посполитой Российской империи, автор на основе уже опубликованных 
материалов cоздает своеобразный синтез того, что известно об ордене и его 
деятельности. Ценность исследования заключается в том, что история ордена дается 
автором в контексте правовой и политической ситуации всей униатской церкви и тех 
изменений, которые она переживала. 

Французский исследователь Даниэль Бевуа в своей книге "Szkolnictwie polskie 
па ziemiach Litewsko-ruskich 1803-1832" [1] отдельный раздел посвятил участию 
базилиан в народном образовании. Резюмируя своё исследование базилианского 
ордена, автор отмечает, что базилиане усердно работали на ниве народного 
образования. 

Завершая статью, следует отметить, что в целом проблематика истории 
базилиан на землях ВКЛ намного шире и требует дальнейших исследований. 
Специализированной литературы конкретно по истории базилианского ордена на 
землях Великого княжества Литовского не много, большие трудности возникают при 
желании узнать количественный состав ордена в разные периоды времени. Слабо 
рассмотрена благотворительная деятельность ордена, а также торговая деятельность 
базилиан. Несмотря на усилия историков, можно сделать вывод, что пока же изучение 
прошлого базилиан находится в начальной стадии и требует дальнейшей работы 
специалистов. 
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