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Сила и значеіііе Кіево-Печерской Лавры въ 
борьбѣ съ Уніею, въ исторіи югозападнаго 

края Россіи.

іЩ сторія югозападнаго края Россіи свидѣтель- 
ствуетъ, что папство, стремившееся ко всемірному 
владычеству, почти съ самаго обраіценія Россіи въ 
христіанство, не упускало изъ вида и сего обширнаго 
и могущественнаго государства, чѣмъ явно высказы
вало свое желаніе подчинить престолу мнимаго преем
ника св. ап. Петра церковь россійскую. Въ сихъ ви- 
дахъ, при каждомъ открывшемся слѵчаѣ, папы, для 
достиженія цѣли, употребляя всѣ способы, нерѣдко от
правляли свои посольства въ Русь *). Изъ всѣхъ же 
покушеній папскихъ на присоединеніе Россіи самое 
успѣшное было въ 1581 году, чрезъ посольство хитраго 
и дальновиднаго іезуита Поссевина, назначеннаго быть 
посредникомъ между двумя враждующими государями: 
польскимъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ и царемъ 
московскимъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ. За- 
мѣтимъ, что въ это время западная церковь потрясена 
была въ основаніи. Реформація Лютера, отторгнувшая 
отъ католическаго Рима значительную часть Европы, 
сильно угрожала папской власти, если не совершеннымъ 
уничтоженіемъ, то по крайней мѣрѣ значительнымъ

*) См. Ист. Уніи Баптышъ-Каменскэго, сгр. 2—33. изд. 1805 г.



ограниченіемъ ея предѣловъ. Съ своей стороны, папы 
употребляли всѣ свои силы, чтобы не только поддер
жать себя и свою церковь, но если можно еще болѣе 
усилить свое политическое вліяніе и значеніе. Поли
тика Ватикана, силясь утвердить власть Папы на 
прежнихъ основаніяхъ, домагалась восполнить число 
отпадшихъ отъ римской церкви новыми членами, и 
для достиженія сей цѣли измыслила преступный планъ, 
по которому позволялись всякія средства. Какъ ис
полнители сего плана, явились іезуиты. Обширная 
Россія, естественно, должна была войти въ планъ 
папъ для восполненія отпадшихъ членовъ отъ римской 
церкви. Удобный для сего случай открылся скоро: 
царь московскій въ войнѣ съ сильнымъ Ваторіемъ ви
димо ослабѣвалъ и нуждался въ посторонней помоіци, 
а потому и обратился къ римскому двору съ просьбою 
о посредствѣ. Папа—Григорій XIII далъ Поссевину 
подробную инструкцію дѣйствій; между тѣмъ сомни
тельное положеніе Грознаго, казалось, могло ручаться 
за успѣхъ. Іезуитъ началъ обдуманно свои дѣла; къ 
вопросамъ политическимъ онъ началъ присоединять 
вопросы вѣры и наконецъ явно высказалъ Царю же- 
ланіе папы о соединеніи церкви россійской съ рим
скою, и о томъ, какъ много сдѣлаетъ для Россіи и 
царя Первосвященникъ Римскій. Но какъ прежде, 
такъ и теперь, царь и народъ Русскій остались 
непоколебимы и православію вѣрны. Царь—Іоаннъ 
Васильевичъ съ удивительнымъ благоразуміемъ опро- 
вергъ всѣ доводы двоедушнаго іезуита. Такимъ обра- 
зомъ, эта попытка папы не имѣла никакого успѣха 
и недовольный іезуитъ уѣхалъ изъ Москвы*).



Безуспѣшность, впрочемъ, не охладила ревности 
къ нользѣ папы въ іезуитѣ Поссевинѣ. Онъ остано- 
вилъ свое зоркое вниманіе на югозападной Руси. Ея 
сосѣдство и подчиненіе Полынѣ, гдѣ католицизмъ про- 
цвѣталъ во всей силѣ, преданность папѣ слабаго въ 
правленіи короля Сигизмунда III. приверженца іезуи- 
товъ, школы заведенныя во многихъ мѣстахъ Польши 
іезуитами, гдѣ воспитывалось немалое число и рѵс- 
скихъ юношей,—все благопріятствовало вліянію на 
православныхъ и расположенно ихъ къ подчиненно 
римской церкви. Іезуитъ придумалъ большее, если не 
лучшее. Ему представилась возможность чрезъ обраіце- 
ніе югозападной Руси обратить къ папѣ и всю Русь 
сѣверовосточную. По сему предмету составленъ былъ 
планъ и отправленъ въ Римъ*). Папа благословилъ 
святое намѣреніе, вслѣдствіе чего, въ подкрѣпленіе, 
двинулись изъ Рима толпы іезуитовъ и наводнили со
бою всю Волынь, Червоную Русь и Бѣлоруссію. Планъ 
предводителя іезуитовъ Поссевина начали проявлять и 
осуществлять со всею силою и неутомимостію!

Самыя усиленныя дѣйствія іезуитовъ, быть мо- 
жетъ, не могли бы имѣть успѣха, если бы въ самой 
православной церкви не явились предатели православія, 
которые не только поддержали планъ предводителя іе- 
зуитовъ и папы, но и способствовали приведенію плана 
ихъ въ исполненіе. Эти дѣятели, какъ главные пред
ставители православной церкви, къ сожалѣнію, были 
митрополиты и епископы.

Не излагая подробно сего печальнаго событія въ 
исторіи нашей церкви, мы скажемъ въ общихъ чертахъ 
столько, сколько эго нужно для разъяснепія нашего 
предмета.



Константинопольскій Патріахъ Іеремія, проѣзжая 
въ Москву и обозрѣвая проѣздомъ кіевскую іерархію, 
низложилъ и лишилъ сана Митрополита Описѵфора 
Дѣвочку, какъ рукоположеннаго изъ двоеженцевъ. На 
мѣсто его былъ представленъ Михаил?, Рогоза, при
готовленный іезуитами для того, чтобы быть ему ору- 
діемъ ихъ замысловъ. Патріархъ, какъ бы предчувствуя 
духомъ въ новоизбранномъ будущаго измѣнника, и 
имѣя къ тому, должно быть, основательныя причины, 
не хотѣлъ утвердить того выбора, но единодушное про- 
шеніе народа заставило его посвятить Михаила Рогозу 
въ Митрополита *). Между тѣмъ занесена была новая 
жалоба на одного архимандрита Тимоѳея Злобу и 
Луцкаго епископа Кирилла Терлецкаго. Первый изоб- 
личенъ былъ въ уголовныхъ преступленіяхъ и лиіпенъ 
сана; послѣдній же изобличаемъ былъ въ жизни порочной, 
нехристіанской. И действительно, это былъ человѣкъ, 
который, заглушивъ совѣсть и достоинство своего вы- 
сокаго сана, искалъ только удовольствій въ роскошной 
жизни и чувственныхъ наслажденіяхъ **.) Патріархъ 
нарядилъ строгій судъ для изслѣдованія всѣхъ пре- 
ступленій обвиняемаго. Епископъ Кириллъ зналъ оче
видность и силу уликъ противъ него, и ту участь, 
какая ожидала его послѣ законнаго обличенія, и по
тому рѣшился всѣми мѣрами не только спасти себя отъ 
безславія и сохранить свой санъ, но и отмстить какъ 
обличителямъ, такъ и Патріарху, неподкупному и 
строгому блюстителю правды. Съ сею цѣлію онъ ре
шился передаться Папѣ, и конечно при участіи іезуи- 
товъ ***). Для успѣха въ своемъ предпріятіи, Епископу

*) См. ис. цер. Им. М. об. 1847 г. № 8. гл. III. стр. 29.
**) См. опис. Кіев. Соб. гл. УІІ. стр. 124.
***) Истор. Ун. Бан. Кам. стр. 31.



Кириллу нуженъ былъ умный пособеикъ, и онъ тако- 
ваго нашелъ въ Адамѣ Поцѣѣ, Кастелянѣ Брестскомъ, 
давно уже склонномъ къ католицизму, и притомъ и 
жизни не чисто православной. Ибо современники его 
доказывали, что онъ перемѣнилъ нѣсколько иеповѣда- 
ній, и самъ сознавался, что онъ былъ немалое время 
протестантомъ *). Кириллъ немедленно постригъ Поцѣя 
въ монаха и іеромонаха, назвавъ его Ипатіемъ, и 
убѣдилъ недальновиднаго Митрополита Михаила Рогозу 
посвятить сего іеромонаха въ Епископа на праздную 
архіерейскую каѳедру въ г. Владиміръ. на мѣсто скон- 
чавшагося въ то время епископа Мелетія.

Два отступника соединенными силами скоро на
чали достигать своей беззаконной цѣли. Распространяя 
о Патріархѣ Іереміи самые нелѣпые слухи, при содѣй- 
ствіи іезуитовъ, они успѣли склонить на свою сторону 
то угрозами, то льстивыми обѣщаніями и блестящими 
надеждами Митрополита Михаила Рогозу и нѣсколь- 
кихъ епископовъ. Отступники составили тайный со- 
боръ, подписали соединиться съ Римскою церковію 
и актъ сего представили на утвержденіе Короля. 
Сигизмундъ съ вострогомъ принялъ предложеніе пред
ставителей православной церкви о возсоединеніи съ 
римской церковію и двухъ главныхъ поборниковъ— 
Епископовъ Кирилла Терлецкаго и Ипатія Поцѣя не
медленно отправили въ Римъ. Здѣсь они торжественно 
представлены были въ Ватиканъ, лобызали ногу папы, 
признали его главенство и другіе догматы римской 
церкви и наконецъ дали торжественную клятву за себя 
и народъ Русскій въ вѣрности и покорности римскому 
первосвященнику. Чрезъ годъ предатели возвратились

*) См. акты зап. Рус. изд. въ С.-ІІет. 1851 г. г. IV ст. 209.



съ буллою папы о возсоединеніи церквей Римской съ 
Россійскою.

Вѣсть о семъ печальномъ событіи быстро распро
странилась во всѣ предѣлы Польши, Галиціи, Литвы, 
Бѣлоруссіи и Украины и вездѣ возбудила всеобщее и 
единодушное негодованіе. Православные не хотѣли и 
слышать объ измѣнѣ православію восточному. Сильный 
и знаменитый Константинъ Константиновичу Князь 
Острожскій, сенаторъ и воевода Кіевскій, сильнѣе 
всѣхъ возсталъ противъ предателей своей вѣры, разо- 
слалъ окружныя грамоты, присланныя отъ восточныхъ 
патріарховъ, узнавшихъ объ угрожавшемъ бѣдствіи 
церкви русской, равно разсылалъ и свои посланія, 
увѣщавая ими стоять твердо въ вѣрѣ отцовъ своихъ 
и не склоняться ни на какія предложенія оступниковъ *). 
Такія дѣйствія православныхъ заставили Сигизмунда 
принять мѣры рѣшительныя и беззаконныя: сила и 
власть должны были положить конецъ измѣнѣ и пре
дательству. Король, совокупно съ Митрополитомъ Ро
гозою и епископами, принявшими унію, предложили 
собрать соборъ въ Брестѣ-Литовскомъ для взаимнаго, 
какъ писалъ онъ, соглашенія и примиренія унитовъ 
и неунитовъ, а прямая цѣль собора того была та, что
бы торжественно обнародовать Унію и волю Короля 
на то, не смотря ни на какія требованія православныхъ. 
Соборъ открыть осенью 1596 года. Обстоятельства и 
дѣйствія того собора были такія: православные проте
стовали противъ предателей церкви русской, но про
теста ихъ не былъ принята; они просили—митропо
лита и епископовъ, какъ отступниковъ, низвергнуть 
указывая на свои права, но имъ въ этомъ было отка



зано; они, наконецъ составили свой особенный приго- 
воръ, предали митрополита Рогозу и его совмѣстни- 
ковъ анаѳемѣ, но и это оказалось напраснымъ. Папская 
булла торжественно была прочтена въ православной 
церкви св. Николая, 9 дня м. Октября, и всенародно 
объявлено возсоединеніе церкви Россійской съ римскою. 
Отсюда уніаты пошли въ католически* костелъ, гдѣ 
отпѣтъ былъ благодарный молебенъ, и въ заключе- 
ніе всего—бискупы католическіе, митрополитъ и епи
скопы русскіе, католики и уніаты обнимали и лобызали 
другъ друга въ знакь единства, взаимной любви и 
вѣчнаго мира *).

Такъ началась и образовалась въ юговосточной 
Россіи Утл, навсегда запятнавшая имя наны и іезуитовъ, 
пролившая немало крови невинной и имѣвшая потомъ 
рѣшительное вліяніе на разрушеніе цѣлости и само
бытности королевства польскаго. Но сь другой сто
роны. таже Унія вызвала и образовала столько вели- 
кихъ мужей, непоколебимыхъ въ иравославіи, слав- 
ныхъ и незабвенныхъ своими трудами и подвигами, 
которые, спасая русское иравославіе, весьма много 
принесли пользы для народа русскаго, въ церковномъ 
и гражданскомъ огношеніи.

Обращаясь къ Кіево-Печерской Лаврѣ видимъ, что 
при самомъ прояленіи Ути она приняла самое живое 
и дѣятельное учасгіе въ гонимомъ православіи. Возоб
новленная. и устроенная послѣ многократныхъ разоре- 
ній, Архимандритомъ Иларіономъ ІІисочинскимъ, а 
преимущественно Мелетіемъ Хребтовичемъ-Богурин- 
скимъ, уважемымъ на сеймахъ Польскихъ, она въ это 
время процвѣтала и внѣшнимъ благоденствіемъ, и жиз-



НІІО СВОИХЪ ПОДВИЖНИКОВЪ, и особенно тою духовною 
силою, которая привлекала къ ней сердца благочести- 
выхъ поклонниковъ со всѣхъ концовъ Россіи. Поэтому, 
имѣя силы и средства для сопрогивленія, Лавра рѣ- 
шилась твердо стоять за свободу церкви и отечества, 
и при самомъ началѣ угрожавшей опасности явно всту
пила въ борьбу съ Уніей,

За православіе, съ непоколебимымъ мѵ жест во мъ, 
стоялъ на беззаконномъ соборѣ Брестскомъ Архиман- 
дритъ Печерскій Никифоръ Туръ. Отступникъ Рогоза 
проклялъ его. Изъ соборной грамоты *) Рогозы и дру- 
гихъ отступниковъ—епископовъ о низложеніи сего, 
Архимандрита, выданной въ день провозглашенія Уніи 
съ одной стороны, открывается великая ненависть къ 
нему поборниковъ Уніи. а съ другой —сильное вліяніе 
Архимандрита Никифора на православныхъ во время 
Брестскаго Собора, и та твердость въ православіи, ко
торая въ лицѣ избранныхъ поборниковъ церкви Рус
ской одна только, можетъ быть, и удержала отъ Уніи 
почти всѣхъ, собравшихся на соборъ православныхъ, 
особенно если обратить вниманіе на средства, какими 
обладали отступники и поборники ихъ іезуиты. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Кіево-Печерская Лавра, въ лицѣ своей бра- 
тіи, въ ревности ио православію не уступала своему 
Архимандриту. Еще прежде введенія Уніи, Рогоза 
ясно обнаружилъ свои корыстолюбивые виды на сію 
обитель. Въ письмѣ своемъ къ князю Острожскому, 
Константину Константиновичу, Рогоза лишитъ: «обне- 
сенъ я предъ вашимъ сіятельствомъ, акибы позабывъ 
честность и званіе свое, отважился попрать богослуже- 
ніе и вѣру восточную, будучи влекомъ алчностію, или



гоняясь за монастырем» печерским», о которомъ и не 
думаю и истинно не жадничаю: хоть его величество и 
поручилъ было мнѣ оный взять въ иравленіе до вре
мени, но я на сіе не покушаюсь» *). Къ корыстнымъ 
цѣлямъ присоединилась и другая, болѣе важная при
чина. Рогоза понималъ всю важность непоколебимой 
твердости въ православіи и рѣшительнаго сопротивле- 
нія Уніи со стороны такой обители, которая имѣла 
сильное нравственное вліяніе на высшее сословіе и 
вообще на народъ православный, и потому всѣми 
средствами старался подчинить ее своей власти, тѣмъ 
болѣе что представителемъ печерской Лавры былъ 
Никифоръ Туръ, послѣ Брестскаго собора обратившій 
на себя вниманіе всѣхъ православныхъ, и замѣчатель- 
ною твердостію своего характера тревожившій самаго 
Рогозу. Еще въ 1594 году, когда иланъ **) Уніи былъ 
уже обдуманъ и началъ постепенно и явно обнаружи
ваться на дѣлѣ, Рогоза задумалъ низложить Никифора 
и началъ изобрѣтать различньтя средства, чтобы окле
ветать его предъ нравительствомъ и симъ путемъ до
стигнуть своей цѣли. Онъ зналъ, что архимандритъ 
Никифоръ посвященъ патріархомъ константинополь- 
скимъ Іереміею въ 1588 г. и между тѣмъ потребовалъ 
его къ себѣ для посвященія. Онъ два раза посылалъ 
крестоваго Священника Константина въ Лавру къ 
печерскому архимандриту Никифору, но сей отказал
ся явиться къ нему какъ потому, что нельзя было 
не видѣть явнаго и умышленнаго нападенія, такъ и 
потому, что печерская Лавра, по правиламъ патріаршей 
ставропигіи, не подлежала личному и произвольному 
суду надъ нею митрополита. Рогоза судебнымъ поряд-

*) См. Аиокризисъ, хр. въ Ланр. биб. № 54. стр. 18.
**) См. ак. зап. Рос. изд. 1851 г. т. IV стр. 77—81.



комъ записалъ со словъ посланнаго отказъ и выставилъ 
постуиокъ архимандрита Никифора дерзкимъ, нару- 
шающимъ и оскорбляющимъ права митрополита *). Дѣ- 
ло, впрочемъ, кончилось ничѣмъ, и Архим. Никифоръ 
оправдалъ тревожныя ожиданія поборниковъ Уніи, 
когда явился съ Лаврою сильнымъ и страшнымъ про- 
тивникомъ ея и поборникомъ православія. Не смотря 
на все это, Рогоза не терялъ надежды подчинить 
Лавру своей власти. Не надѣясь на свои собственныя 
силы, онъ обратился къ мѣрамъ болѣе надежнымъ,— 
къ власти короля, который и далъ ему привиллегію 
на вступленіе во владѣніе печерскимъ монастыремъ. 
Онъ немедленно послалъ своего намѣстника въ Лавру 
для объявленія архимандриту и инокамъ о своихъ 
правахъ, утвержденныхъ верховною властію; но братія 
не только не нриняли посланнаго, но и безбоязненно 
объявили, что обитель Печерская имѣетъ свои древнія 
права неизмѣнныя, что исповѣдуя святую греко-восточ
ную вѣру, она не можетъ и не должна быть подъ вла- 
стію отступника вѣры, котораго не иризнаетъ митро- 
политомъ, а почитаетъ лжепастыремъ и предателемъ 
церкви православной, достойнымъ низложенія. Тогда 
король самъ принялся за это дѣло. Онъ издалъ три 
грамоты: первую Ш ляхш чу Яну Когиицу, которою 
предписалъ ввесть Рогозу во владѣніе печерскою 
Лаврою, другою повелѣлъ печерскимъ инокамъ при
знавать митрополита Рогозу своимъ священноархиман- 
дритомъ, а третью—подданнымъ монастырскимъ по
виноваться не Никифору Туру, а Рогозѣ **). Это все 
было напрасно: ни угрозы, ни принужденія, ни власть 
короля, ничто не могло поколебать благочестивыхъ ино-

*) Си. ак. зап. Рос. т. IV стр. 76—77.
**) См. ак. зап. Рос. т. IV стр. 176.



ковъ печерскихъ, руководимыхъ и возбуждаемыхъ къ 
евангельскому самоотверженію своимъ архимандритомъ 
Никифоромъ; они остались непреклонны и не подчини
лись отступнику—митрополиту. Рогоза долго носилъ 
одно только пустое титло архимандрита Лавры и изъ 
мщенія, при содѣйствіи короля, отнялъ отъ Лавры 
лучшія ея владѣнія и помѣстья *). Рогоза, не успѣвъ 
подчинить своей власти обитель Печерскую, самъ и 
его пособники—епископы обратились къ другимъ, бо- 
лѣе знаменитымъ монастырямъ и, употребляя насиліе 
и жестокость, начали подрывать ихъ силу то уничто- 
женіемъ ихъ владѣній, то обраіценіемъ самихъ въ 
Унію. Ревностный поборникъ православія, архиман- 
дритъ печерской Лавры Никифоръ, строго слѣдившій 
за ходомъ развитія Уніи, видѣлъ всѣ гибельныя слѣд- 
ствія отъ уничтоженія православныхъ монастырей; онъ 
не могъ не понять, что это входило въ планъ уніатовъу 
какъ вѣрнѣйшее средство ослабить православіе, ибо 
монастыри, вообще, имѣли тогда большое вліяніе на 
умы народа, и потому возсталъ противъ насилія и 
грабежа. Вліяніе его было такъ сильно, и дѣйствія 
такъ законны, что уніаты вторично прокляли его и 
снова предали анаѳемѣ. Неустрашимый исповѣдникъ 
правды и вѣры не ослабѣвалъ и гонимый уніатами, 
терпя безчестіе и обиды до самой смерти подвизался 
за бѣдствуюіцую церковь православную и страдавшее 
отечество. По свидетельству исторіографа, митропо
лита Евгтгя, онъ много писалъ посланій въ защиту 
грекороссійскаго исповѣданія вѣры, но всѣ онѣ поте
ряны, а. правильнѣе уничтожены его противниками **).

Унія образовалась, вообще, средствами нечистыми
*) Оііііс. печерск. лавр. стр. 22.
* * ) Ист. слов. Евг. т. II. стр . 96.



и незаконными, какими распространяли ее поборники 
папы. Не успѣвая поколебать православія въ умахъ и 
сердцахъ народа, уніаты, руководимые іезуигами, под
держиваемые польскимъ правительствомъ, начали упо
треблять явно хитрость и насиліе: православные мона
стыри разоряли, епископовъ православныхъ угнетали, 
церкви запирали, священниковъ заключали; народъ 
строилъ шалаши и собирался туда на молитву, но его 
и тамъ преследовали и разгоняли *). Такія насилія и 
безаконныя дѣйсгвія со стороны католическаго духо
венства и польскаго правительства скоро вызвали силь
ное противодѣйствіе со стороны православныхъ. ІІри- 
мѣръ печерской Лавры нашелъ себѣ ревностныхъ и 
неустрашимыхъ подражателей въ запорожскихъ коза- 
кахъ, этомъ рыцарскомъ обіцествѣ, составленномъ глав- 
нымъ образомъ изъ гонимыхъ за вѣру православныхъ 
въ Полынѣ, Литвѣ и Малороссіи. Запорожцы, а за 
ними и козаки малороссійскіе вступились за свободу 
вѣры вооруженною рукою. Въ самомъ еще началѣ 
Уніи, какъ скоро умыселъ предателей и воля на это 
короля сдѣлались извѣстными. козаки перестали отно
ситься къ польской коронѣ и сами начали избирать 
себѣ гетмановъ. Гетмат Косинскій первый возсталъ 
за неприкосновенность древнихъ правъ народа и вѣры 
предковъ и первый палъ жертвою за православіе. Об
манутый притворнымъ снисхожденіемъ на его требова- 
нія, въ защиту православія, онъ былъ приглашенъ на 
соборъ въ Брестъ, но, по прибытіи туда, былъ тот- 
часъ схваченъ преданъ суду, и заключенъ въ камен- 
номъ столбѣ одного католическаго монастыря, гдѣ онъ 
уморенъ былъ голодною смертію. Козаки, узнавъ о



варварскомъ поступкѣ съ ихъ Гетманомъ, взволнова
лись и пошли съ оружіемъ освободить Гетмана и вѣру 
православную, разбили поголовно поляковъ подъ Пят
кою, но своего любимаго гетмана они уже не застали 
живымъ. Съ этого времени, въ югозападной Руси на
чинается страшная война за вѣру, война междоусобная, 
съ дикимъ ожесточеніемъ противныхъ сторонъ—като- 
ликовъ и уніатовъ съ православными. Преемникъ Ко- 
синскаго гетмапъ Наливайко, за угнетенное правосла- 
віе еще яростнѣе мстилъ полякамъ, одержалъ нѣсколько 
побѣдъ, разбилъ подъ Бѣлою—церковію самаго корон- 
наго маршала Жолкѣвскаго, наконецъ самъ попался 
въ плѣнъ въ 1597 г. и въ Баршвѣ публично сожженъ 
въ мѣдномъ быкѣ, какъ еретикъ и схизматикь*).

Раздраженіе ѵмовъ противъ насилія не только не 
вразумляло короля и распространителей Уніи, но еще 
болѣе усиливало ихъ ненависть къ православнымъ. На
чалось открытое гоненіе, похожее на жестокія гоненія 
христіанъ отъ язычниковъ въ первые вѣка христианства. 
Фанатики забыли и Евангеліе, заповѣдавшее любить 
враговъ, честь и состраданіе—все было принесено въ 
жертву папѣ и его всемірной власти. Къ большему 
бѣдсгвію православной церкви, она лишилась двухъ 
подпоръ своихъ—знаменитаго и сильнаго князя Острож- 
скаго Константина Константиновича, и львовскаго епи
скопа Гедеона Балабана, имѣвшихъ силу на сеймахъ 
и у Короля. Съ смертію ихъ, пали три православныхъ 
училища, воспитывавшія многихъ защитниковъ церкви: 
первое Острожское, заведенное княземъ Острожскимъ 
около 1580 г. второе Лъвовское, основанное Епископомъ 
Гедеономъ, по благословенію патріарховъ восточныхъ



около 1586 г. и третье Стрятинское, основанное тѣм- 
же Гедеономъ, по совѣту патріарха Мелетія, около 
1596 года*). Вскорѣ умеръ и послѣдній православный 
епископъ Михаилъ Копыстенскій. Всѣ эти обстоя
тельства еще болѣе усилили Унію и дали способы рас
пространяться ей. Дѣйствіе іезуитовъ и вліяніе ихъ 
на нравственное состояніе народа, особенно высшаго 
сословія, оказались успѣшнѣе и значительнѣе. До сего 
времени православные непоколебимо стояли за греко
восточное исповѣданіе вѣры, потому что только въ 
немъ видѣли истинный и единственный залогъ своего 
спасенія; іезуиты начали распускать и утверждать въ 
народѣ мысль, что спасеніе возможно и въ римской 
церкви, что и здѣсь таже благодать Вожія и тотъ же 
Христосъ—Спаситель, и вся разность только во внѣш- 
немъ различіи обрядовъ, что въ дѣлѣ спасенія мало
важно. Это средство, успокоевая совѣсть, разрушило 
преграду, ограждавшую православіе и такъ сильно 
подѣйствовало на умы, что въ короткое время самыя 
знаменитая и сильныя фамиліи русскія приняли като
личество, какъ то: князья Вышневецкіе, Чарторыжскіе, 
Сангушки, Сапѣхи, Четвертынскіе, Ходкевичи, Тыш
кевичи и многіе другіе. Примѣру ихъ слѣдовали дво
ряне средняго состоянія и наконецъ большая часть 
шляхты**). Даже оставшаяся по смерти Константина 
Константиновича, князя Острожскаго, княгиня его съ 
двумя сыновьями Константиномъ и Іоанномъ, подъ влі- 
яніемъ іезуитовъ, вмѣсто православія, приняла католи
чество, а подданные уніатское исповѣданіе. Третій 
только сынъ знамемитаго поборника православія, Алек- 
сандръ умеръ вь православіи, но преждевременно и

*) См. описи. Соф. соб. стр 151.
**) См. Ист. Уп. Бан. Еам. стр. 34 и д.



насильственною смертію. За непоколебимое исповѣда- 
ніе иравославія, онъ отравленъ былъ ядомъ*).

Положеніе исповѣдниковъ нравославія было самсе 
тяжелое. Утвержденные въ вѣрѣ и смѣло возстававшіе 
противъ Уніи страдали въ цѣняхъ и темницахъ, на 
кострахъ и того хуже; отчего малодушные измѣняли 
православію то отъ страха угрожающихъ бѣдствій, то 
увлекаемые лестными обѣщаніями короля и рѣчи пос- 
нолитой. Не стало, наконецъ, и иослѣдней опоры—мит- 
рополитовъ кіевскихъ; каѳедра св. Софіи была занята 
митрополитами уніатскими; на всѣ епископскія каоедры 
нравославныя рукополагались единомышленники Уніи. 
Народъ оставался безъ правовѣрныхъ пастырей и свя
щеннослужителей, младенцы умирали безъ крещенія. 
возрастные безъ исповѣди и св. таинъ, умершіе безъ 
христіанскаго погребенія**). Но среди тяжелаго мрака 
мелькалъ еще одинъ отрадный лучъ надежды въ Кіевѣ, 
—это была св. Печерская Лавра. Она одна стояла 
твердо и непоколебимо за православіе, и всѣ притѣсне- 
нія и бѣдствія, какія она терпѣла отъ уніатовъ и пра
вительства, не только не поколебали, но еще болѣе 
утверждали благочестивыхъ иноковъ стоять за правду, 
и сюда то, во св. обитель печерскую, обратились взоры 
всѣхъ и каждаго. Кіево-ІІечерская Лавра дѣлается сре- 
доточіемъ православія, и иноки печерскіе съ своимъ ар- 
химандритомъ, не усматривая ни откуда никакой по
мощи бѣдствующей церкви и отечеству, съ молитвою 
ко Господу силъ и упованіемъ на правое дѣло, начали 
рѣшительно помышлять о средствахъ ко спасенію. 
Карающій и милующій Господь скоро увѣнчалъ святое 
намѣреніе благимъ и успѣшнымъ началомт.

*) Остр. с іарииа сгр. 37—41.
**) Ист. рус. цер. Еп. Ф. ч. IV стр. 80 и д.



Митрополитъ Рогоза умеръ. На мѣсто его былъ 
утвержденъ папою фанатикъ Ипатій Поцѣй. Еще преж
де облагодетельствованный и возвышенный папою, По- 
цѣй поклялся принесть ему въ жертву все. Получивъ 
санъ митрополита, и имѣя силу и вліяніе на сеймахъ и 
у короля, онъ началъ выполнять свою клятву на са- 
момъ дѣлѣ. Дѣйствуя по примѣру своего предмѣстника, 
онъ обратилъ вниманіе на Печерскую Лавру и, объя- 
вивъ права свои на сію обитель, началъ тѣснить ее бо- 
лѣе прежняго*). Но чѣмъ сильнѣе были притѣсненія 
и обиды, тѣмъ крѣпче утверждались печерскіе иноки 
въ мужествѣ, тѣмъ сильнѣе пробуждалось желаніе про
тиводействовать беззаконнымъ мѣрамъ, хотя бы даже 
съ потерею своихъ внѣшнихъ правъ и преимущества 
Какъ Рогоза, такъ и Поцѣй только именовались архи
мандритами печерскими и, не смотря на всѣ свои уси- 
лія, не могли воспроизвесть никакого вліянія на Лав
ру, въ пользу Уніи.

На мѣсто скончавшагося, незабвеннаго въ лѣтопи- 
сяхъ Лавры, архимандрита Никифора, братія печер
ская единодушно избрала игумена пинскаго Лищинска- 
го монастыря, изъ иноковъ печерскихъ, Архимандрита 
Елисея Плетенецкаго. По тяжелому положенію обители 
нуженъ былъ вторый Никифоръ, по ревности и несо
крушимой твердости въ православіи; къ счастію выборъ 
вполнѣ оправдалъ требованіе. Новоизбранный архиман- 
дритъ былъ мужъ рѣдкаго по твердости характера, 
строгій ревнитель благочестія, неизмѣнный въ ираво- 
славіи, неутомимый въ деятельности. Елисей Плете- 
нецкій на Брестскомъ соборѣ былъ первымъ поборни- 
комъ православія, поэтому имя его и находится въ чи-



слѣ нреданныхъ отступниками анаѳемѣ, что и служить 
доказательством1!., что онъ принималъ самое живое уча- 
стіе въ иротивленіи Уніи*). Принявъ начальство надъ 
обителію, которая, съ одной стороны, своею славою 
навлекала на себя жестокое гоненіе отъ уніатовъ, и 
потому требовала защиты самой неусыпной и благора
зумной, съ другой своимъ нравственнымъ вліяніемъ 
обратила на себя уже взоры всѣхъ православныхъ, 
только въ ней еще видѣвшихъ надежду на помощь, 
архимандритъ Елисей рѣншлся употребить всѣ силы 
для оправданія надеждъ какъ самой обители, такъ и 
страдавшаго православнаго народа. Прелюде всего бла- 
горазуміе требовало обезпечить Лавру съ внѣшней сто
роны, по крайней мѣрѣ пріобрѣсть извѣстность у коро
ля и на сеймахъ, чтобы имѣть сильный голосъ и ус- 
пѣшнѣе дѣйствовать для предположенной цѣли. Но 
враги православія не дремали: Подѣй слѣдилъ за каж- 
дымъ движеніемъ православныхъ, тѣмъ внимательнѣе 
онъ долженъ былъ слѣдить за дѣйствіями новаго ар
химандрита Елисея. Сразу невозможно было и думать 
о пріобрѣтеніи какого либо вліянія на сеймахъ, тѣмъ 
болѣе невозможно было ожидать вниманія и защиты 
короля, всею душею преданнаго митрополиту Инатію. 
Архимандритъ Елисей это видѣлъ и ожидалъ болѣе 
благопріятнаго случая. Къ утѣшенію православныхъ 
Поцѣй скоро умеръ. ІІреемникъ его Іосифъ Веляминъ 
—Ротеній, сначала кальвинистъ, потомъ католикъ, на- 
конедъ уніатъ, при всей своей ревности къ пользѣ па
пы, не имѣлъ того дальновиднаго и хитраго ума и той 
твердой воли, какими обладалъ ІІоцѣй**). Архиманд-

*) Си. ак. зап. рос. изд. 1851 г. т. IV. стр. 148.

*



ритъ Лавры, замѣтивъ это, немедленно приступилъ къ 
дѣлу. Въ два года, онъ такъ успѣлъ въ своемъ пред- 
пріятіи, что въ 1615 году заслужилъ своими личными 
достоинствами не только вниманіе народа, но своими 
сильными и краснорѣчивыми доказательствами успѣлъ 
исходатайствовать у Сигизмунда своей Лаврѣ древнія 
ея привиллегіи и возвратилъ всѣ помѣстья ея и вла- 
дѣнія, отнятыя Рогозою и Поцѣемъ*). Ревностный ар- 
химандритъ тотчасъ началъ заботиться объ устройствѣ 
обители; большая церковь скоро оказалась поправлен
ною и обновленною, все, что пришло въ упадокъ и 
расстройство, за неимѣніемъ средствъ прежде, возоб
новлено. Отобравъ монастырскія владѣнія и помѣстья, 
онъ нашелъ внѣшнее и нравственное состояніе кресть- 
янъ въ самомъ жалкомъ положеніи. Почти во всѣхъ 
тѣхъ владѣніяхъ не было даже православныхъ священ- 
никовъ; онъ нашелъ достойныхъ пастырей и вездѣ во- 
зобновилъ порядокъ и благоустройство. Этотъ счастли
вый успѣхъ укрѣпилъ Лавру на подвиги болѣе труд
ные, а народъ оживилъ отрадною надеждою на лучшее 
будущее. Архимандритъ Елисей, обезпечивъ Лавру съ 
внѣшней стороны, обратилъ свое вниманіе и на внутрен
нюю жизнь обители. Бурное время и Унія постоянно 
отвлекали вниманіе архимандритовъ и устремляли всю 
деятельность ихъ на борьбу съ врагами православія; 
между тѣмъ многіе изъ гоним ыхъ искали убѣжища въ 
Лаврѣ,—имъ не отказывали, но многіе внесли съ собою 
образъ жизни мірской. Главное было то, что сущест
венное правило печерскаго устава—общежитіе было на
рушено, жизнь иноковъ сдѣлалась болѣе или менѣе са
мостоятельною, и слѣдовательно уклонялась отъ обіцаго



взора и вниманія настоятеля. Архимандритъ Елисей 
возстановилъ общежительное правило печерскаго уста
ва, и будучи самъ сгрогимъ ревнителемъ благочестія, 
требовалъ и отъ братіи жизни, сообразной ихъ высо
кому званію и обѣту. Кто обращалъ вниманіе на со
временное сосгояніе церкви и народа, тотъ видѣлъ. 
что если когда, то въ это время нужны были избран
ные Вожіи, дабы своею жизнію и примѣромъ утвер
ждать страждущій народъ въ твердомъ исповѣданіи 
православной вѣры и предохранять отъ соблазновъ и 
обольщеній, которыми враги православія совращали не- 
утвержденныхъ и малодушныхъ.

Такимъ образомъ, Архимандритъ Елисей, приго- 
товивъ силы и средства, рѣшился наконецъ приступить 
къ великому и трудному подвигу—вступить на попри
ще общественнаго служенія бѣдствующей церкви и 
отечеству. Нуяшо было запастись всею твердостію духа, 
стяжать полное самоотверженіе, чтобы вступить въ борь
бу съ Уніею. Здѣсь были враги не только уніаты, но 
и политика польскаго двора и самъ король, руководи
мые іезуитами. Малѣйшая ошибка могла лишить всѣхъ 
необходимыхъ средствъ для успѣшнаго достиженія цѣли. 
Дѣйствія сего архимандрита показали, что онъ какъ 
нельзя лучше умѣлъ сообразоваться съ нуждами и об
стоятельствами времени.

Архимандритъ Елисей оказалъ Лаврѣ, церкви и 
отечеству три незабвенныя услуги: 1, Открылъ при лав
ре типографію, 2, Основалъ и открылъ ученое братство 
въ своей обители, и 3, установилъ церковное проповед
ничество. Сіи три учрежденія вполне соотвѣтствовали 
современнымъ потребностямъ церкви и народа.

Выше уже сказано, что съ кончиною поборниковъ 
православія—князя Острожскаго и епископа Гедеона



пали три православный училища: Острожское, Львов- 
ское и Стрятинское. При тѣхъ училищахъ заведены 
были и славянекія типографіи, изъ коихъ въ Острож- 
ской болѣе всѣхъ напечатано было нолезныхъ для пра- 
вославія книгъ. Съ паденіемъ училищъ, разстроились 
и скоро уничтожились и типографіи, принадлежавшія 
имъ. Это обстоятельство чрезвычайно важно для право- 
славія въ томъ отношеніи, что оно могло ослабить его 
окончательно. Въ православной церкви уже не было выс
шей церковной іерархіи; низшее духовенство было уни
чтожаемо и уничтожено до того, что въ большей части 
приходовъ православныхъ свяіценниковъ уже не было. 
Для рѣшительной побѣды Уніи оставалось еще одно 
только—уничтожить православный богослужебныя и дог- 
матическія книги, и іезуиты уже достигали своей цѣли. 
Архимандритъ Елисей, видя угрожавшую опасность цер
кви, рѣшился предотвратить ее заведеніемъ типографіи 
въ печерской Лаврѣ, тѣмъ болѣе, что народъ имѣлъ 
полное довѣріе къ святой обители и выходящія изъ 
нея книги могли быть принимаемы съ полнымъ убѣж- 
деніемъ въ ихъ православіи. Вскорѣ потомъ онъ устро- 
илъ и бумажную фабрику въ одномъ, принадлежавшемъ 
Лаврѣ, селѣ и типографію Лаврскую снабдилъ самыми 
лучшими буквами русскими, польскими, латинскими и 
нѣмецкими. Первою изданною въ Лаврѣ книгою въ 
1616 году былъ «Часословъ съ Богомъ святымъ, пмѣяй 
дневную и нощную службу по уставу, иже въ Іеруса- 
лимѣ великія Лавры, иже во святыхъ отца нагиего 
Саввы, и пр. Въ предисловіи сего Часослова издатель 
Ар. Елисей говоритъ: молите Бога, въ Тройцѣ единаго, 
да поспѣшитъ еже умыслнхомъ типорскимъ дѣломъ уго- 
дпти церквамъ православнымъ, нытыинее и еже быти 
хощетъ начишнге суду и нсправленію Восточныя церкви



предаюгце. Самой, вгірочемъ, книги сей нѣтъ и въ биб- 
ліотекѣ К.-ІІ. Лавры*). Изъ приведенныхъ словъ можно 
видѣть какъ цѣль учрежденія лаврской типографіи, такъ 
и ту надежду, какую Архимандритъ питалъ и хотѣлъ 
видѣть сбывшеюся со стороны Лавры въ дѣлѣ вѣры и 
нуждъ гражданскихъ, отечественныхъ.

Архимандритъ Елисей съ учрежденіемъ при оби
тели печерской типографіи нредполагалъ и другое 
учрежденіе. Для печатанія и изданія книгъ необходи
мы были люди, съ одной стороны—одушевленные рев- 
ностію и непоколебимостію въ исповѣданіи православія, 
съ другой—образованные и ученые, такъ какъ того 
и другаго требовало положеніе церкви и назначеніе ти- 
пографіи. Въ обители печерской, примѣромъ незабвен- 
наго архимандрита Никифора, возбудилась усиленная 
дѣятельность избранныхъ поборниковъ православія, еще 
съ самого начала Уніи; многіе изъ печерской братіи 
въ безмолвномъ уединеніи уже готовились на борьбу 
съ врагами церкви наукою, ибо писали даже сочине- 
нія**), но въ дѣйствіи не было единства; поэтому, 
нужно было раздробленныя силы соединить въ одно, 
указать одну цѣль и самую дѣятельность направить къ 
той цѣли, по одному плану. Архимандритъ, имѣя это 
въ виду, не замедлилъ образовать ученое братство въ 
своей Лаврѣ, прямое назначеніе коего было: а, испра
вить богослужебныя книги, свѣряя ихъ съ подлинни
ками греческими; б, заниматься переводами съ грече- 
скаго и другихъ языковъ на русскій книгъ, которыя 
признаются благопотребными; в, составлять и свои со- 
чиненія, служащія къ утѣшенію, назиданію и утвер-

*) См. опис. К.-ІІ. Лавры типографіи, гл. X. стр. 56 и д.
**) Леонгій Карповичъ въ 1604 г. написалъ обличіе уніи.



ждепію въ православіи и нравственности бѣдствующаго 
народа. Въ составь братства, какъ можно судить изъ 
оставшихся памятниковъ его трудовъ, вступили слѣду- 
ющія лица: Архимандритъ Елисей Плетенецкій, Игу- 
менъ Михайловскаго монастыря Іовъ Ворецкій (впо
следствии митрополитъ), Іеромонахъ ІІечерскій Памва 
Беринда, архидіаконъ печерскій Захарія Копыстенскій 
(иреемникъ Елисея), Іеромонахъ Гавріилъ Дороѳеевичъ, 
клирикъ львовской церкви Іосифъ Святогорецъ, Іеро- 
монахъ Филоѳей Кизаревичъ и др.*). Всѣ тѣ лица, со- 
ставившія новое ученое братство, впослѣдствіи сдела
лись представителями церкви православной и просла
вились не одними только учеными трудами; нѣкоторые 
изъ нихъ стяжали себе безсмертную славу въ памяти 
народной и исторіи Русской церкви своею неутомимою 
деятельностно въ защиту православія и правъ угнетен- 
наго народа.

Изъ множества трудовъ лаврскаго братства немного 
дошло до нашего времени памятниковъ. Время, а глав
ное враги православія истребили дорогія ироизведепія 
поборниковъ православной веры. Здѣсь приведемъ на 
память то, что осталось изъ многаго. Кроме указаннаго 
выше «Часослова» Братство издало следующія книги: 
Трефологгопъ, т. е. Минея на весь годъ, переведенная 
съ греческаго Игуменомъ Іовомъ, а исправленная архи- 
діакономъ Захаріею и Іеромонахомъ Пам вою, напеча
тана въ 1619 i’, въ листъ. Служебникъ, изданный архи- 
мандритомъ Елисеемъ въ 1620 г. въ четверть листа. 
Трипѣспецъ, исправленный съ греческаго, съ присово- 
купленіемъ житія пр. Маріи Египетской, въ Н)23 г.

*) См. пред. въ кн. Бес. Іоанна Зл. на Д. Ап. пер. Лавр. Бр. и изд. 
въ 1624 г.



въ листъ. Бесѣды Іоанна Златоустаго на 14 посланій, 
иереведенныя Іеромонахомъ Захаріею, 1623 г. въ листъ. 
Тогоже Златоустаго Бесѣды на дѣянія апостолъскія, съ 
лицевыми изображеніями, переведенный арх. Елисеемъ, 
Іеромонахами Гавріиломъ, Іосифомъ, Памвою и Заха- 
ріею, 1624 г. въ листъ. Номоканонъ, сирѣчь законо- 
правильникъ, пмѣяй но сокращенгю правилъ св. верхов- 
ныхъ апостолъ и св. седми вселенскихъ соборовъ и по- 
мѣстныхъ никіихъ и приз, второе изданіе, а первое 
неизвѣстно, изданный Іеромонахомъ Захаріею, 1624 г. 
въ V4 листа. Послѣ сего, онъ имѣлъ почти одно за 
другимъ три издапія въ Кіевѣ 1629 г., въ Москвѣ 
1639 г. и въ Львовѣ 1646 г. Апокалипсисъ съ толко- 
ваніемъ св. Андрея Критскаго, переводъ съ греческаго, 
1624 г. въ листъ. Часословъ 1626 г. въ 1U листа, 
вѣроятно изданіе второе. Кромѣ того, Памва издалъ 
Тріодь постную и составилъ славено-россійшй лекси- 
конъ, напечатанный 1627 г. въ 7* листа. ІІртодобнаго 
Аввы Дороѳея поуѵтія душеполезна различна—переводъ 
Іеромонаха Филоѳея, 1628 года. Утѣшительныя мольбы 
ко Господу Богу Вседержителю и къ Пресвятой и 
ІІреблагословенной Владычицѣ нашей Богородицѣ, тво- 
римыя во всякое время, пзрядтъе же во время брани 
и гоненгя церковнаго. Снце къ умиретю святил, апо- 
стольскія, восточныл церкви, 1634 г. въ листа.

Изъ краткаго исчисленія книгъ, изданныхъ лавр- 
скимъ братствомъ, можно заключить какъ объ удиви- 
тельныхъ трудахъ его въ столь короткое время, сви- 
дѣтельствующихъ о той ревности и о томъ воодушев- 
леніи, съ какимъ оно исполняло свой великій долгъ, 
такъ и о тѣхъ богатыхъ плодахъ, какіе оно доставило 
своими трудами бѣдствующей церкви и страждущему 
народу православному.



Послѣднее дѣло, какъ величайшая услуга для Лавры 
арх. Елисея, было установленіе и образованіе церков
ной проповѣди. Какъ ревностный поборникъ правосла- 
вія и благочестія, онъ не могъ не обратить своего бди- 
тельнаго взора и вниманія на жалкое состояніе нрав
ственности въ народѣ. Народъ, не имѣя пастырей и 
руководителей въ духовной жизни, видимо терялъ чи
стоту жизни истинно-христіанской и грубѣлъ въ по- 
рокахъ; дѣлаясь же развраіценнымъ и холоднымъ къ * 
вѣрѣ и благочестію, онъ легче могъ оставлять право- 
славіе и принимать Унію. И это ужасающее средство 
входило въ планъ іезуитовъ для распространенія па
пизма. Какъ историческое доказательство того, какія 
средства употребляли поборники Уніи для совращенія 
православныхъ, остался въ рукописи проэктъ объ уни
чтожены грекороссійскаго исповѣданія, представлен
ный польскимъ государственнымъ чинамъ однимъ ксенд- 
зомъ іезуитомъ. Въ проэктѣ томъ предлагаются самыя 
преступныя, возмущающія душу средства для уничто- 
женія иравославія, какъ то: лицемѣріе, наружная до
брота, а на самомъ дѣлѣ свирѣпая жестокость; со
ветуется—способствовать умноженію пьянства и раз
гульной жизни между русскими, заботиться о постоян*- 
номъ преслѣдованіи и униженіи духовенства; предла
гается прекращать всѣ средства къ образованію всѣхъ, 
особенно дѣтей духовныхъ, уничтожать русскія книги, 
вездѣ и всегда осмѣивать русскую религію, всевоз
можный преступленія сваливать на русскихъ, приво
дить ихъ въ нищету, лишать правъ гражданства, каз
нить ихъ за малѣйшее преступленіе, вооружать противъ 
духовенства народъ, словомъ, дѣйствовать такъ, чтобы 
и имя русское сдѣлать противнымъ для русскихъ же, 
и такимъ способомъ заставить, волей и неволей, при



нимать Уеіш, нужную для ѵпроченія могущества поль- 
скаго королевства и для прекращенія возможнаго союза 
Руссиновъ съ царствомъ Московскимъ. При такомъ со- 
стояніи только слово, подкрѣпленное и оживотворяемое 
собственнымъ примѣромъ благочестія и святымъ вооду- 
шевленіемъ проповѣдника, могло поражать отпадшихъ, 
останавливать заблуждавшихъ и укрѣплять вѣрныхъ 
православію. Архимандритъ Елисей, сознавая всю ну
жду въ подобныхъ проиовѣдникахъ, установилъ и вы- 
бралъ ихъ изъ своей ученой лаврской братіи, и избралъ 
мужей, вполнѣ извѣсгныхъ ему и отличавшихся кромѣ 
знанія въ наукахъ, своею доброю лшзнію и своею рев
ностно къ благу церкви и отечества.

Кромѣ другихъ, высоки мъ подвигомъ проповедни
чества прославились, оставшіеся въ памяти своимъ 
нравственнымъ вліяніемъ на народъ: Кириллъ Транкви- 
лліонъ, послѣ бывшій архимандритъ черниговскій, Та- 
расій Земка, и Леонтій Карповичъ, изъ иноковъ пе- 
черскихъ архимандритъ и первый строитель Братскаго 
Виленскаго монастыря Св. Духа, потомъ еписконъ Вла- 
димірскій и Врестскій. Слова Транквилліона расходи
лись повсюду быстро. Сочиненное имъ Зерцало Бого
словы имѣло три изданія, въ 1618 г. и читали оное 
съ жаждою*). Другое сочиненіе, имѣвпіее не меныній 
успѣхъ, было: Евашелге Воскресное учительное, напе
чатанное въ Рахмановѣ 1619 г. Это собраніе словъ, 
произнесенныхъ имъ въ разное время. Въ предисловіи 
сей книги онъ пишетъ, что одни по ненависти, другіе 
по неразумію, воздвигли на него гоненіе за его учи
тельное Евангеліе: «хульнаго языка ихъ слово гнилое 
промчется по всей земли русской, но, прибавляете онъ,

*) Ист. слов.. М. Евгенія, т. 1. стр. 335 и д.



мою невинность открыетъ Господь Богъ мой». Понятно, 
что злые люди, увлекавшіе и вооружавшіе малодушныхъ 
и слабоумныхъ, были іезуиты и католики, враги право- 
славія, тѣмъ болѣе враги поборниковъ онаго. По сви
детельству современниковъ не менѣе отличался силою 
слова и вліяніемъ своихъ проповѣдей на народъ Пе- 
черскій Іеромонахъ Тарасгй Земка, корректоръ и ди- 
ректоръ типографіи печерской, а потомъ съ 1681 года 
Игуменъ Кіево-Вратскаго монастыря и ректоръ кіевской 
академіи. Къ сожалѣнію, проповѣди его не сохранились 
до нашего времени, но по другимъ, оставшимся его 
сочиненіямъ, можно заключать о немъ, какъ отличномъ 
проповѣдникѣ. Это былъ мужъ, въ свое время самый 
ученый, знавшій языки—греческій, латинскій, польскій 
и словено-русскій. Не менѣе замѣчателенъ, какъ пропо- 
вѣдникъ, и Леоитій Карповтъ, который, будучи еще 
іеродіакономъ, въ 1608 г. написалъ сильное обличеніе 
Уніи, и былъ очевиднымъ свидѣтелемъ беззаконнаго 
собора Брестскаго и самаго введенія Уніи. Обладая жи- 
вымъ и пламеннымъ чувствомъ, имѣя отъ природы 
увлекательный даръ слова, образованный и наученный 
примѣрами архимандритовъ Никифора и Елисея, Леон- 
тій Карповичъ оказалъ самую важную услугу Лаврѣ, 
церкви и отечеству проповѣданіемъ слова Божія. Глу
бина мысли, сила и увлекательность его словъ и по- 
ученій были удивительны. Онъ обращалъ исключитель
ное вниманіе на современное состояніе церкви, съ не- 
устрашимостію онъ обличалъ отступниковъ православія, 
обнажалъ всѣ преступный и жалкія побужденія, по ко- 
торымъ они измѣняли вѣрѣ отцевъ своихъ; а вѣрныхъ 
православію возбуждалъ самымъ трогательнымъ образомъ 
твердо переносить бѣдствія и гоненія, нести Крестъ, 
посланный Господомъ, съ полною любовію, несомнѣнною



вѣрою, что за скорбиымъ путемъ тѣмъ непремѣнно по- 
слѣдуетъ вѣчная награда и вѣнецъ небесный увѣнчаетъ 
исповѣдниковъ вѣры. Изъ всѣхъ его нроповѣдей и по- 
ученій два только казачья сохранило для насъ время: 
одно на ІІреображеніе Господне, а другое на Успеніе 
Божіей Матери, между тѣмъ какъ по свидѣтельству со- 
временниковъ и по всѣмъ соображеніямъ ихъ было мно
го издано. Тотъ дорогой памятникъ древняго духовнаго 
краснорѣчія, нослѣ вѣковаго забвенія, въ первый разъ 
открыть и представленъ свѣту въ 1843 году, но къ со- 
жалѣнію, издано одно только первое слово на Преобра- 
женіе Господне*). Издатель**) сего слова, разсматривая 
причины утраты сочиненій Карповича признаетъ винов
никами этого однихъ іезуитовъ. Онъ пишетъ: «Іезуиты 
сочиненія Леонтія скупили вѣсомъ золота, запретили 
впредь печатаніе ихъ, наложили штрафы, кары; поза
ботились изгладить имя его съ лица земли русской, и 
дѣла ихъ пошли лучше; Унія начала распространяться». 
Такъ іезуиты и духовенство латинское, и имъ подобные 
—вотъ кто больными глазами не могли взирать на ясный 
свѣтъ Леонтія и старались погасить его на вѣки для 
Россіи. Предположеніе это выше всякаго сомнѣнія; сто
ить только прочитать дошедшія до насъ два казачья 
Леонтія, чтобы вполнѣ убѣдиться въ томъ. Съ какою 
необоримою силою онъ нападалъ на коварную политику 
папистовъ, какъ разительно изображаетъ безбожную 
ихъ жизнь, прикрытую личиною добродѣтели. Кто слу- 
шалъ, или хотя читалъ слова сего витіи, тотъ не могъ 
не гнушаться Уніей, не могъ не сочувствовать доблест
ному страдальцу за вѣру православную, не могъ не под-

*) Въ Маякѣ, за 1843 г. т. XI. гл. 1.
**) Любитель древностей, проф. Нечаенко.
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ражать и его ревности по православію, и его муже
ственному терпѣнію и твердости въ перенеееніи бѣд- 
ствій отъ враговъ церкви, терпимыхъ имъ во всю жизнь 
свою, до могилы. Эти проповѣди, замѣчаетъ одинъ ар
хипастырь нашей церкви о казанъяхъ Леонтія,—обра- 
зецъ церковнаго краснорѣчія, плодъ глубокаго знанія 
слова Вожія, искусства, достойнаго церковной каѳедры; 
современники не напрасно называли сего страдальца за 
вѣру «подобнымъ Златоусту въ витійетвѣ» *).

Такихъ проповѣдниковъ избралъ и вызвалъ къ дея
тельности незабвенный Архимандритъ Елисей и такихъ 
великихъ мужей, изъ среды своей братіи, давала пе
черская Лавра на служеніе церкви и на пользу общую; 
и нужно ли говорить о той неизмѣримой услугѣ, какую 
принесли тѣ мужи—православной церкви и народу рус
скому, въ самый бѣдственный для нихъ періодъ УніиІІ 
Благимъ действіямъ обители Печерской видимо споспе- 
шествовалъ и промыслъ Божій. Господь, во время осо- 
бенныхъ испытаній являетъ и особенную милость, чтобы 
показать свою правосудную десницу, наказующую и вме
сте милующую. Замечательно, что въ періодъ Уніи, съ 
самаго начала насильственнаго распространенія ея, когда 
для противодействія беззаконію и насилію образовались 
цѣлые сонмы истинныхъ подвижниковъ, въ обители пе
черской начали совершаться чудеса въ такомъ множе
стве, въ какомъ видѣли ихъ только въ періодъ древ- 
ній; такъ что нельзя не замечать близкаго въ этомъ отно- 
шеніи сходства между служеніемъ и действіями Лавры 
на пользу церкви и государства во время бедственнаго 
періода удѣльнаго и во время еще более тяжкаго пе- 
ріода Уніи. Іеромонахъ Печерскій, Аѳанасій Кально-



фойскій, въ книгѣ своей Тератургимъ, отъ 1594 до 
1637 года, насчитываете 64 чуда, совершившіяся въ 
печерской Лаврѣ*). Истинность или достовѣрность тѣхъ 
чудесъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Описатель ихъ, 
современный свидѣтель событій, подробно описываетъ 
не только лица, надъ которыми совершились чудеса, 
мѣсто ихъ жительства, время и обстоятельства, при 
которыхъ совершилось извѣстное чудо, но ссылается 
на множество очевидцевъ, изъ которыхъ большая часть 
были въ живыхъ и свои свидетельства подтвердили 
торжественною присягою. Притомъ въ самой обители 
отъ всякаго, надъ кѣмъ совершилось чудо, требовалась 
и давалась строгая присяга**). Обиліе благодати въ 
печерской лаврѣ, какъ непререкаемое свидетельство о 
святости внутренней ея жизни и особеннаго покрови
тельства Вожія надъ нею сколько, съ одной стороны, 
поддерживало православіе, и придавало важности дѣй- 
ствіямъ Лавры въ глазахъ народа, столько, съ другой, 
обратило общее вниманіе на Лавру не только право
славныхъ, но и католиковъ и уніатовъ, тѣмъ болѣе, что 
сила чудесъ простиралась и на неправославныхъ. Какъ 
велико было благоговѣніе католиковъ къ Печерской 
Лаврѣ, даже высшаго католическаго духовенства, можно 
видѣть изъ следующихъ событій, подробно описанныхъ 
Іеромонахомъ Аѳанасіемъ: Вискупъ (епископъ) кіевска- 
го католическаго костела, Вогуславъ Бокша—Радошов- 
скій, за святую жизнь и личныя достоинства архиман
дрита Елисея, питалъ къ нему особенную любовь и ува- 
женіе. Однажды Вискупъ пріехалъ въ Лавру, и въ то 
самое время, когда онъ гостилъ у архимандрита, асси

*) Книга Тератургимъ, на польск. яз. наіг. въ Л. 1638 г. стр. 106 и д.
**) On. II. Л. гл. XV. стр. Рб.



стенты его пошли въ пещеры, одни благочестія ради, 
другіе изъ любопытства. Въ числѣ послѣднихъ былъ 
панъ Воліскій, управлявшій домомъ и имѣніемъ бис- 
купскимъ. Онъ, питая ненависть къ греко-восточной 
вѣрѣ, войдя въ пещеры, началъ явно издѣваться надъ 
мощами св. угодниковъ Божіихъ, срывая дерзновенно 
съ нихъ покровы, рвалъ ихъ за волосы, насмѣхаясь и 
укоряя иноковъ въ обманѣ. Напрасно начальникъ пе- 
іцеръ удерживадъ и умолялъ нечестиваго иосѣтителя 
оставить свою наглость, напрасно угрожалъ ему небе
сною карою за поруганіе святыни: закоренѣлый нече- 
стивецъ еще болѣе насмѣхался и издѣвался надъ сми- 
реннымъ замѣчанісмъ благочестиваго инока. Вышли изъ 
пещеръ. Вискупъ, простившись съ архимандритомъ, 
иоѣхалъ обратно; насмѣхавшійся нечестивецъ ѣхалъ съ 
другими. Вдругъ, по выѣздѣ изъ Лавры, совершенно на 
ровномъ мѣстѣ лошадь Вольскаго пала подъ нимъ мер
тво и онъ подъ нею переламываетъ себѣ обѣ ноги. 
ІІослѣ продолжительной болѣзни, нечестивецъ умеръ въ 
страшныхъ мученіяхъ. Вискупу разсказали обстоятель
ства, предшествовавшія страшному событію, и онъ явно 
высказалъ свое благоговѣніе къ св. чудотворной Лаврѣ 
печерской. Скоро нотомъ и самъ Вискупъ испыталъ 
чудесное изліяніе благодати на обитель печерскую и 
отъ нея на другихъ, съ вѣрою къ ней иритекающихъ. 
Въ одно время онъ поѣхалъ въ свое имѣніе, село Чер- 
ноі’ородку, для осмотра работъ, какія тамъ производи
лись, по случаю обдѣлки горы, служившей вмѣстѣ и крѣ- 
постнымъ валомъ по смутнымъ обстоятельствамъ того 
времени въ этомъ краѣ.. «Когда я стоялъ и смотрѣлъ 
на работавшихъ, говорить онъ, вдругъ, мгновенно, съ 
верха горы обрушилась огромная глыба земли, и со
вершенно покрыла одного изъ работавшихъ. Нечего



было и думать о спасеніи; б о  я  велѣлъ отрывать не- 
счастнаго. Пораженный ужасною смертію ближняго, со
вершившеюся въ моихъ глазахъ. я пошелъ въ домъ, 
обливаясь слезами; мнѣ пришла на мысль св. Печерская 
Лавра: я немедленно палъ на землю и началъ молиться 
Пресвятой Дѣвѣ Вогородицѣ, Покровительницѣ обители 
печерской, столько уже прославившейся чудесами. 
О преблагословенная Дѣво Богородице, избравшая цер
ковь печерскую своимъ жилищемъ и обогатившая ее 
чудесами, взывалъ яі Для славы имени Твоего, для 
вразумленія и наученія людей, покажи и мнѣ греш
ному и недостойному чудесную силу Твою! Услыши мою 
молитву и спаси несчастнаго, въ спасеніи котораго, 
кромѣ тебя, Госпоже Владычице, нѣтъ иной надежды»! 
При этомъ Бискупъ далъ обѣтъ идти пѣшкомъ въ оби
тель печерскую, торжественно исповѣдать чудо, и при- 
несть даръ въ церковь Богородицы. Окончивъ молитву 
и укрѣпивъ въ сердцѣ своемъ обѣіцаніе, онъ пошелъ 
домой. Между тѣмъ два часа уже продолжали отрывать 
придавленнаго. Бискупъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ окон- 
чанія работъ, какъ, наконецъ, являются къ нему съ 
донесеніемъ, что заваленнаго замлею до половины от
рыли и замѣтны въ немъ признаки жизни. Въ восторгѣ 
онъ поспѣшилъ къ несчастному; труды усилили, нако
нецъ совершенно откопали, и нашли его не только жи- 
вымъ, но даже неповрежденнымъ ни въ одной части 
тѣла, такъ что послѣ нѣсколькихъ мипутъ обморока, 
тотъ, коего считали погибшимъ, сталъ въ ряды рабо- 
тавшихъ и началъ самъ работать. Благодарный Бискупъ 
вполнѣ исполнилъ свое обѣщаніе; съ благоговѣніемъ со- 
вершилъ онъ путь пѣшкомъ во св. обитель печерскую, 
со слезами благодарилъ Пресвятую Дѣву Богородицу 
предъ Ея чудотворнымъ образомъ, принесъ богатые

з



дары въ церковь и нѣсколько разъ предъ Архиман- 
дритомъ и множествомъ другихъ лицъ торжественно 
исповѣдалъ и засвидѣтельствовалъ ту чудесную помощь, 
видѣнную и испытанную самимъ, въ присутствіи мно- 
гихъ свидѣтелей*).

По устроенію Божію, совершались въ Лаврѣ и та- 
кія чудеса, свидѣтелями которыхъ было большое число 
и неправовѣрныхъ. Однажды польское войско отправ- / 
лялось на войну противъ козаковъ къ Переяславлю, 
чрезъ Кіевъ. Поляки намѣревались ограбить обитель 
печерскую, но чудо надъ однимъ изъ самыхъ дерзкихъ 
святотатцевъ, поразившее его изступленіемъ ума, устра
шило поляковъ и спасло обитель**). Кіево-Печерская 
Лавра воспоминала ежегодно это чудесное явленіе крест- 
нымъ ходомъ вокругъ монастыря.

Слѣдствіемъ такихъ важныхъ чудотвореній, особен
но надъ неправовѣрными, было то, что самое духовен
ство католическое, и вообще католики и уніаты нача
ли съ особеннымъ уваженіемъ, даже съ благоговѣніемъ 
относиться къ Лаврѣ, и ея голосъ и дѣйствія въ защиту 
церкви и православія получили гораздо болѣе силы и 
значенія.

Среди, впрочемъ, такихъ обстоятельствъ, въ Кіево- 
Печерской Лаврѣ готовилось новое торжество для бед
ствующей и гонимой церкви, торжество, въ которомъ 
православные еще болѣе увидѣли надежду на защиту 
своихъ правъ и свободы исповѣданія своей вѣры. 
Патріархъ Іерусалимскій Ѳеофанъ, въ 1620 г. возвра
щался изъ Москвы и имѣлъ, между прочимъ, отъ 
Патріарха Константинопольскаго порученіе провѣ-

*) См. к н . Тератургимъ стр. 310 и д.
**) Тамже гл. ХЬУІІ стр. 242.



рить и исправить дѣла разстроенной іерархіи Кіевской. 
Вѣсть о путешествіи Восточиаго Святителя быстро рас
пространилась по всей юго-западной Руси. Ревностные 
защитники народности, свободы и православія—запо- 
рожскіе козаки, съ любимымъ Гетманомъ своимъ Кона- 
шевичемъ—Сагайдачнымъ, иоспѣшили на встрѣчу Патрі- 
арху. По дорогѣ онъ посѣіцалъ монастыри и духовенство, 
вникалъ въ положеніе страны и народа, ободрялъ и 
утѣшалъ страждущихъ и обѣщалъ, съ помощію Божіею, 
сдѣлать все, что съ его стороны будетъ возможно, для 
защиты церкви и облег.ченія страданій православныхъ. 
По прибытіи въ Кіевъ, Патріархъ остановился въ Врат- 
ствѣ Богоявленскаго монастыря, гдѣ православные «обто- 
чгта его стражбою аки пчелы матицу свою, тако свя- 
тѣйтаго отца и пастыря овцы словеспіи отъ волковъ 
проттныссъ стрѣжаху»*).

Прибытіе ІІатріарха въ Кіевъ было случаемъ сколько 
единственнымъ и рѣдкимъ, по тогдашнему положенію 
церкви восточной и особенно патріаріпества константино- 
польскаго, столько чрезвычайно важнымъ для гонимой 
Уніей церкви русской. Ревностнѣйшіе и благоразум- 
нѣйшіе изъ православныхъ ясно усматривали, какія вы
годы можно было извлечь и какъ много можетъ сдѣ- 
лать теперь въ защиту и пользу православія Патріархъ, 
предъ которымъ благоговѣлъ народъ, смотрѣвшій на 
него, какъ на посланнаго Богомъ Святителя. Самое 
главное, и что было необходимѣе и важнѣе всего, теперь 
состояло въ томъ, чтобы возстановить прекратившуюся 
іерархію Кіевскую рукоположеніемъ Митрополита и 
Епископовъ православныхъ. Въ единодушномъ согласіи, 
избранные защитники совѣщались и начали помышлять 
объ исполнены своего плана.



Но съ перваго же раза ревнители церкви и отече
ства встрѣтили много препятствій. Великое предпріятіе, 
казалось, готово было остаться однимъ благочестивымъ 
желаніемъ и рушиться въ самомъ своемъ началѣ. Для 
того, чтобы избрать въ такой высокій санъ и вручить 
избраннымъ судьбу церкви недостаточно было голоса 
нѣсколькихъ частныхъ лицъ, хотя ихъ было и не малое 
число; обстоятельства и положеніе церкви требовали об
щаго согласія, общаго выбора. Нужно было по крайней 
мѣрѣ участіе избранныхъ представителей со всѣхъ частей 
юго-западной Россіи, коихъ бы голосъ имѣлъ въ народѣ 
силу. Достигнуть подобнаго требованія иначе невоз
можно было, какъ посредствомъ общаго съѣзда, или 
иначе, нужно было созвать особенный сеймъ, въ извѣст- 
номъ мѣстѣ и въ извѣстное онредѣленное время. Но 
выполненіе подобнаго предпріятія сколько представляло 
трудностей со стороны самыхъ православныхъ, за не- 
имѣніемъ средствъ, столько съ другой стороны было опа
сно, потому что необходимо должно было навлечь подо- 
зрѣніе и гнѣвъ польскаго правительства и вызвать силь
ное противодѣйствіе со стороны Короля и Рѣчи Поспо- 
литой. Кромѣ сего, естественно, возникалъ вопросъ: 
куда и какъ определить новопосвященныхъ Епископовъ, 
гдѣ найти средства для содержанія ихъ? Вездѣ господ
ствовали упіаты и католики, вездѣ церковь православ
ная обезсилена и ослаблена до того, что православные 
не могли имѣть и не имѣли никакого значенія, и сле
довательно защищать и обезопасить своихъ пастырей. 
Наконецъ и самъ Патріархъ, входя въ политическое по- 
ложеніе страны, колебался приступить къ делу, могу
щему повлечь за собою множество бедствій.

Но Богу угодно было устроить дѣло во благо цер
кви и народа. Первое препятствіе было устранено са-



мымъ легкимъ способомъ, безъ усилій и пожертвованій 
со стороны православныхъ. Во всѣхъ концахъ страдав
шей Руси всѣ оставшіеся твердыми въ православіи, всѣ 
обратили вниманіе свое на Кіево-Печерскую Лавру; въ 
ней всѣ видѣли и православіе во всемъ древнемъ его 
величіи, и мужественное противленіе Уніи въ лидѣ ея 
иноковъ и архимандритовъ. Не находя нигдѣ отрады и 
утѣшенія, народъ толпами отправлялся въ Печерскую 
Лавру; здѣсь онъ отдыхалъ душею, здѣсь иноки-подвиж
ники оживляли упавшій духъ его своими назиданіями 
и молитвою, здѣсь мощи св. угодниковъ печерскихъ, 
покровъ Божіей Матери и видимое присутствіе благо
дати, выражаемое въ обиліи чудесъ,—все это распола
гало, какъ и доселѣ располагаетъ, народъ забывать здѣсь 
какъ свое горькое настоящее, такъ и безотрадное буду
щее, и укрѣпляло на непрестанный путь крестный. День 
Успенія Божіей Матери, 15 ч. м. Августа для право
славныхъ былъ особеннымъ праздникомъ, какъ храмо
вый праздникъ обители печерской. Къ сему дню право
славные всѣхъ сословій и со всѣхъ мѣстъ, кто только 
былъ въ силахъ, собирались въ Кіевъ. Ни далекое раз- 
стояніе, ни трудность путешесгвія, ни скудость средствъ, 
ничто не препятствовало благочестивому желанію; чѣмъ 
болѣе кому предстояло трудностей, тѣмъ радостнѣе было 
для него побѣдить и показать свое усердіе предъ Госпо- 
домъ, Его пречистою Матерію и св. Угодниками пе
черскими. Общій съѣздъ къ этому празднику положено 
было избрать случаемъ для достиженія цѣли. Патріарху 
представили сеймовый польскія конституціи 1607, 1609 
и 1618 годовъ, опредѣлявшія свободу вѣроисповѣданія 
греко-восточной церкви и примѣръ прежнихъ констан- 
тинопольскихъ Патріарховъ, безъ вѣдома правительства 
присылавшихъ избранныхъ ими Митрополитсвъ, и убѣ-



дили его согласиться на возстановленіе высшей духов
ной іерархіи. Все остальное предоставили обстоятель- 
ствамъ и волѣ Божіей, съ несомнѣеною вѣрою, что, если 
Господь благословитъ предпринимаемое дѣло во славу 
имени его, то Онъ же можетъ увѣнчать его и надеж- 
нымъ ус-пѣхомъ.

Наступилъ съ нетерпѣніемъ ожидаемый праздникъ 
Успенія Божіей Матери. Пребываніе Патріарха въ Кіевѣ 
всѣмъ и вездѣ было извѣстно. Желаніе видѣть его, по
лучить отъ него благословеніе и утѣшеніе, а еще бо
лее слухъ о предпринимаемомъ важномъ дѣлѣ на пользу 
церкви, возбудили рѣшимость посѣтить древнюю сто
лицу православія. Множество духовенства изъ всѣхъ 
мѣстъ, множество пановъ, запорожскихъ козаковъ съ Гет- 
маномъ своимъ Сагайдачнымъ, главнымъ ревнителемъ и 
дѣятелемъ на защиту православія, и множество всякаго 
званія людей—прибыли въ Кіевъ. Начались единодуш- 
ныя совѣщанія объ избраніи лицъ, достойныхъ къ по- 
священію и способныхъ оправдать свое высокое при- 
званіе. Въ Митрополита общимъ голосомъ избрали игу
мена Шево-Михайловскаго монастыря, члена лаврскаго 
ученаго Братства, Іова Борецкаго, извѣстнаго всѣмъ и 
своею благочестивою жизнію и своею ревностію и тру
дами въ защиту православія. Далѣе—представители каж
дой епархіи, послѣ внимательнаго изслѣдованія, избрали 
себѣ достойныхъ мужей, способныхъ занять епископскія 
каоедры. Въ праздникъ Успенія Божіей Матери, въ 
Кіево-Печерской Лаврѣ, при безчисленномъ стеченіи на
рода, Патріархъ торжественно совершилъ Божественную 
Лйтургію и рукоположилъ въ санъ Митрополита избран- 
наго всѣми архимандрита, Іова Борецкаго. Затѣмъ, 
Патріархъ рукоположилъ Епископовъ въ епархіи ІІо- 
лотскую, Витебскую, Владимірскую на Волынѣ, Луц-



кую, Перемыпільскую, Холмскую и Пинскую*). Такъ 
совершилось незабвенное торжество православной цер
кви въ Кіево-Печерской Лаврѣ. Народъ возвращался 
въ домы свои съ сердцемъ, полнымъ духовной радости 
и разносилъ вездѣ отрадную вѣсть о совершившемся со- 
бытіи. Вскорѣ и Патріархъ Ѳеофанъ выѣхалъ изъ Кіева, 
напутствуемый общими благословеніями и сопровожда
емый множествомъ благочестивыхъ, особенно козаковъ съ 
ихъ Гетманомъ до самой границы. Прощаясь съ право
славными, онъ въ слезахъ сказалъ имъ утѣшительную 
и ободряющую рѣчь, въ коей послѣднее слово святителя 
обращено было къ козакамъ; онъ поручилъ имъ защи
щать православіе, но умолялъ удерживать свой гнѣвъ 
на гонителей вѣры и щадить человѣческую кровь.

Чтобы понять и оцѣнить торжество, какое чувство
вали и праздновали православные съ возстановленіемъ 
своей православной іерархіи: нужно представить всѣ 
ихъ страданія въ кровавый періодъ Уніи. Что могло 
болѣе ручаться и кто болѣе могъ стоять за православіе 
и права народа, какь не Архипастыри церкви, особенно 
если они—мужи сильные духомъ, полные евангельскаго 
самоотверженія'? Казалось, наступило время рѣшитель- 
ной побѣды надъ коварствомъ и насиліемъ. Но только 
казалось; наступила не побѣда, а только время борьбы 
продолжительной и рѣшительной.

Возстановленіе высшей духовной іерархіи право
славной, въ лицѣ новой освященныхъ Митрополита и 
Епископовъ, сильно встревожило поборниковъ Уніи. Та
кое великое событіе оставить безъ вниманія, значило 
дать средства нравославнымъ укрѣпиться въ силахъ 
для сопротивления и, можетъ быть, положить начало пол

*) Ист. Ун. Ван. Кам. стр. 74.



ной ихъ побѣдѣ надъ собою. Враги рѣшились подавить 
возрожденіе православной церкви въ самомъ его началѣ, 
и исполнителями злаго умысла явились первые іезуиты. 
Какъ и прежде, такъ и всегда, они обратились опять 
къ насилію, лжи и коварству; убійства, оковы, пытки, 
слезы и вопли должны были обозначить путь, предна
чертанный іезуитами для достиженія своей цѣли. Пре- 
ступнымъ дѣйствіямъ нужно было дать законный видъ, 
и іезуиты не замедлили склонить на свою сторону ко
роля и польское правительство. Сигизмунду донесли, 
что Патріархъ Іерусалимскій Ѳеофанъ—самозванецъ и 
агентъ турецкаго Султана, что возстановленіе іернрхіи 
имѣло политическую цѣль, именно, чтобы чрезъ ново- 
посвященныхъ Митрополита и Епископовъ, по ихъ силь
ному вліянію на народъ, расположить всю юго-западную 
Русь и особенно запорожскихъ козаковъ къ Султану, 
вооружить ихъ противъ Польши и послѣ присоединиться 
къ оттоманской Портѣ. Легкомысленный Сигизмундъ по- 
вѣрилъ всему и обезпокоился. Онъ немедленно издалъ 
повелѣніе переловить всѣхъ новыхъ Епископовъ, заклю
чить ихъ въ оковы и представить въ Варшаву, а на 
ихъ каѳедры послать ревностнѣйшихъ изъ епископовъ 
уніатскихъ. Такое жестокое повелѣніе короля, угрожав
шее или вѣчнымъ заточеніемъ, или лютою смертію, 
заставило нѣкоторыхъ изъ православныхъ Епископовъ 
скрыться тайно въ Кіевѣ, другіе же изъ нихъ разбѣ- 
жались по всей малороссіи, скрываясь въ частныхъ до- 
махъ, и только тайно, и то изрѣдка пріѣзжая въ свои 
епархіи для исполненія необходимыхъ требъ и нуждъ 
своихъ чадъ духовныхъ; а присланные на ихъ мѣста 
епископы уніатскіе оказались свирѣпыми тиранами. На
прасно Митрополитъ Іовъ писалъ къ королю, въ оправ- 
даніе невинности ІІатріарха и своей, напрасно указы-



балъ на сеймовый опредѣленія и грамоты самаго короля, 
утверждавшія врава церкви русской,—ничему не вни
мали и не хотѣли внимать. Началось новое гоненіе на 
поавославныхъ, удивляющее своею лютостію и безчело- 
вѣчіемъ, и при этомъ болѣе всѣхъ онозорилъ свое имя 
жестокостію варвара въ мученіи и изобрѣтеніи мукъ 
уніатскій архіепископъ Полотскій и Витебскій, Іосафатъ 
Кунцевичъ. Его дѣйствія были такъ наглы, жестоки и 
беззаконны, что вызвали укоризну и противодѣйствіе 
отъ самыхъ ревностныхъ католиковъ. Благоразумный 
Левъ Сапѣга, Канцлеръ-Литовскій, писалъ по сему слу
чаю особое письмо къ тирану, въ которомъ укорялъ и 
порицалъ беззаконный дѣйствія его, изображая всѣ ги- 
бельныя послѣдствія, какія могли произойти отъ подоб- 
ныхъ мѣръ для благоденствія государства польскаго. 
Письмо то, сохранившееся до нынѣ, служитъ неизгла- 
димымъ памятникомъ всѣхъ разнородныхъ страданій, 
какимъ подвергали исповѣдниковъ православія, и всей 
тяжести креста, какой несла въ періодъ Уніи южно- 
русская бѣдствующая церковь*)

Среди новаго гоненія на православную церковь, 
Кіево-Печерская Лавра опять является первою защит
ницею православія; и тогда, какъ другіе ревнители 
православія или замолкли отъ страха и ожидали болѣе 
благопріятнаго случая, или же дѣйсгвовали и ободряли 
народъ тайно, Лавра съ полнымъ самоотверженіемъ, 
явно выступила на борьбу неравную, не страшась ни 
власти правительства, ни злобной политики уніатовъ, 
руководимыхъ іезуитами. Лаврское ученое Братство дей
ствовало неутомимо, составляя и печатая православный 
книги; лаврскіе проповѣдники безъ боязни говорили о

*) Пер. нись. въ ист. Уніи Бая. Кам. стр. 75 и д.



беззаконіи Уніи и ея поборниковъ, искусно защищая 
православную вѣру противъ враждебныхъ замысловъ вра- 
говъ, и мѣстомъ той живой и действительной проповѣди 
была не одна Лавра. Проповѣдники и поборники право- 
славія переходили съ мѣста на мѣсто, являлись и по
сылались туда, гдѣ была большая опасность и гдѣ 
нужно было искусное и сильное противодѣйствіе. ІІри- 
мѣромъ искусства, мужества и неустрашимости въ за- 
щитѣ православія служили въ то время:—

1. Захарія Копыстенскій. Онъ посвященъ въ ар
химандрита Лавры, на мѣсто скончавшагося Елисея 
Плетенецкаго, изъ печерскихъ іеромонаховъ. О его рев
ности и трудахъ на пользу церкви и народа сказано 
уже выше. Еще въ 1616 году, когда составилось Кіево- 
Вогоявленское Братство съ цѣлію противостоять вра- 
гамъ православія, Печорская Лавра болѣе всѣхъ при
няла участія въ священномъ дѣлѣ, и во главѣ Печер
скихъ ревнителей былъ архимандритъ Захарія. Въ за
писи сего Братства есть подпись сего архимандрита, 
и та подпись есть лучшее свидѣтельство его великой 
души, его великихъ намѣреній и дѣяній. «Въ иночествѣ 
Захарія Копыстенскій, исповѣдникъ, ненавидя зла и 
прилепляясь къ благому, принимаю и лобизаю учрежден
ное въ г. Кіевѣ Братство, повинуясь Апостолу, говоря
щему: братолюбіемъ другь ко другу любезни. На сіе же 
и руку мою подписую»*). Сей архимандритъ, удостоен
ный высокаго званія начальника Печерской Лавры, на 
которую были обращены взоры всѣхъ и каждаго, рѣш ид
ея твердо подражать своимъ предмѣстникамъ и сильный 
духомъ и вліяніемъ на народъ, обладая обширною уче- 
ностію, началъ громить Унію и словомъ и дѣломъ. Ка-



толики и уніаты, кромѣ насилія и грабежа, употреб
ляли и другія средства къ соблазну православныхъ. 
Изъ нихъ ученые начали писать и распускать въ на- 
родѣ сочиненія, въ которыхъ тономъ благочестія и ис- 
тиннаго желанія блага доказывали всю неоснователь
ность русскихъ, не принимавшихъ Уніи только по раз- 
личію догматовъ и нѣкоторыхъ обрядовъ, приписывая 
подобное сопротивленіе болѣе невѣжеству и фанатизму, 
чѣмъ христіанскому благорязумію; особенно Уніатъ Левъ 
Кревзя своею книгою «Оборона Унт» завлекалъ въ 
свои сѣти многихъ малодушныхъ, увлекавшихся вы
годами, предлагаемыми отъ польскаго правительства 
тѣмъ, кои принимали католичество и унію*). Архиман
дритъ Захарія, бдительный и неутомимый, болѣе всѣхъ 
обратилъ вниманіе на коварную политику уніатовъ. Про- 
тивъ обороны Уніи, онъ написалъ «палинодію»**). Это 
сочиненіе, обширное по объему и богатое по содержанію, 
показывающее обширность познаній и свѣдѣній сочини
теля, написано съ полнымъ участіемъ сердца, страдав- 
шаго о бѣдствующей церкви и отечествѣ, съ полнымъ 
одушевленіемъ, но вмѣстѣ и съ глубокимъ знаніемъ дѣла, 
съ большою ученостію и силою доказательствъ, достой
ными предмета. Въ палинодіи показываются происхож- 
деніе и беззаконныя причины Уніи, неопровержимо об
личается своеволіе папистовъ въ догматахъ и обря- 
дахъ, много говорится о состояніи русской церкви. Въ 
томъ же духѣ написано имъ прибавленіе къ палинодіи 
«о правдивой единости христіанъ правовѣрныхъ». Ему 
же принадлежите сочиненіе съ именемъ Азаріи: о вѣрѣ 
единой, святой, соборной, апостольской церкви, нани-

*) Жур. мин. пар. пр. за 1849 г . Май. от. II. стр. 87 и д.

**) О палинодін въ он. ІІеч. Л. стр. 116.



санное также противъ Уніи и съ тою же силою и оду- 
шевленіемъ*). Такъ знаменитый архимандритъ Захарія 
едва ли не первый своими сочиненіями противъ Уніи 
ноказалъ на дѣлѣ не только возможность борьбы, но и 
возможность побѣждать враговъ православной церкви, 
ихъ же оружіемъ.

2) Исаіл Еопгтскгй. Вторый великій поборникъ и 
защитникъ православія противъ Уніи былъ Исаія Ко,- 
пинскій, воспитанникъ Елисея Плетенецкаго, изъ пе- 
черскихъ иноковъ, епископъ Перемышльскій. Такъ какъ 
вся жизнь сего лостойнаго архипастыря была рядомъ 
непрестанныхъ подвиговъ на пользу церкви, и такъ 
какъ дѣйствія его весьма многое могутъ объяснить и 
относительно значенія и вліянія Печерской Лавры во
обще, то признается нужнымъ нѣсколько подробнѣе раз- 
смотрѣть заслуги сего защитника православія, и при- 
томъ съ самаго начала его вступленія на поприще обще- 
ственнаго служенія. Источникомъ напіимъ, кромѣ дру- 
гихъ, по преимуществу будетъ служить лѣтопись Гу- 
стынскаго монастыря, драгоцѣнный памятникъ прошед- 
шаго, открывшій для настоящаго времени весьма много 
новаго, достойнаго замѣчанія и изслѣдованія.

Исаія Копинскій благочестивою жизнію прославился 
еще бывши печерскимъ инокомъ, какъ самый строгій 
подвижникъ. Онъ, служа при пещерахъ св. Угодниковъ, 
желалъ посвятить себя навсегда подвижнической жизни: 
но промыслъ указалъ ему другое поприще. Въ это время, 
т. е. въ періодъ Уніи, Кіево-ІІечерская Лавра точно 
также служила образцемъ для другихъ монастырей, боль
шая часть коихъ были устроены по образцу Лавры. 
Многіе монастыри никого другаго не хотѣли имѣть Игу-

*) Ист. рус. ц. Ар. Фил. т. IV. стр. 108.



меномъ, какъ только кого либо изъ иноковъ печерскихъ, 
или же, по крайней мѣрѣ того, кого благословлялъ и 
утверждалъ архимандритъ Лавры. Самые иноки печер- 
скіе, ревнуя о распространены жизни подвижнической 
по духу Христову, съ благословенія архимандрита уда
лялись въ различныя мѣста и основывали новыя оби
тели. Монастырь Межигорскій, столь знаменитый сво- 
имъ вліяніемъ на запорожскихъ козаковъ, получилъ свое 
основаніе и устройство отъ Лавры. Подвижникъ Аѳа- 
насій, возвратившись изъ Аѳонской горы въ печерскую 
обитель, испросилъ благословеніе у архимандрита Лав
ры, и взявъ съ собою благочестиваго подвижника, старца 
Іоасафа и другихъ девять учениковъ своихъ, основалъ 
и устроилъ ту обитель, и былъ первымъ въ ней Игу- 
меномъ. Когда умножилась братія, и обитель начала 
процвѣтать духовною жизнію, блаженный старецъ Іоа- 
сафъ, по совѣту и благословенно игумена Аѳанасія, 
удалился искать другаго мѣста для основанія новой оби
тели, обрѣлъ его близъ города Прилукъ, и основалъ 
обитель Густынскую. Здѣсь умножилась братія и заве- 
денъ порядокъ и жизнь обители печерской*). Старецъ 
Іоасафъ ослабѣлъ въ силахъ и чувствуя близкую кон
чину, созвалъ иноковъ, молилъ ихъ жить по правиламъ 
устава, во всемъ подражая св. отцамъ, и боясь, чтобы 
не нарушили его- завѣщанія и чистоты жизни монастыр
ской, за лучшее совѣтовалъ братіи идти въ Лавру Пе
черскую, и тамъ просить себѣ игуменомъ мужа, извѣст- 
наго ему своими добродѣтелями, именемъ, Исаію. «Сего 
ради молю васъ, говорилъ старецъ, братія, тщаніе имѣйте 
и соболѣзнуйте о семъ, любимцы мои, да бысте не 
оставались безъ наставника, учителя и отца, но скоро

*) Густ. лѣг. стр. 4, 5.



идите во св. обитель—Лавру Печерскую, таможде об- 
рящете на святой пещерѣ сожительствующаго благого- 
вѣйна и искусна мужа, во всякихъ добродѣтеляхъ ис
правлена, ему же имя Исаія; шестнадцать бо лѣтъ, яко 
Господеви работаетъ, во вседневныхъ же молитвахъ и 
постѣхъ Христови угождая, издѣства бо оставая роди
тели своя и бысть мнихъ и бѵдетъ бо послѣжде зель- 
ный ревнитель по благочестіи и святительскій достиже 
санъ, и въ здѣшнихъ бо краяхъ воздвижетъ Вогъ многи 
монастыри; сего, братія моя, умолите, да будетъ вамъ 
вмѣсто мене отецъ, и подасгъ вамъ руку помощи ко 
всякому строенію вашему и къ созиданію обители тоя 
святыя»*). Умилившіеся иноки, исполняя волю игумена, 
отправились въ Лавру и начали умолять Исаію, быв
шего тогда начальникомъ пещеръ, принять начальство 
въ ихъ обители. Смиренный Исаія долго отказывался 
исполнить ихъ просьбу. Густынскіе иноки обратились 
къ архимандриту Лавры, который уважилъ ихъ просьбу, 
обѣщалъ послать имъ Исаію, и дѣйетвнгельно пове- 
лѣлъ ему идти въ призывавшую его обитель**). Исаія. 
повинуясь волѣ архимандрита, отправился въ путь и 
засталъ еще въ живыхъ старца Іоасафа. Отселѣ начи
нается общественное служеніе Исаіи церкви и гони
мому православію.

Исаія, получивъ отъ Іоасафа порученіе обезпечить 
и устроить обитель зданіями и всѣмъ потребнымъ для 
иноковъ и не находя къ тому въ обители средствъ, 
обратился съ просьбою къ благороднымъ и богатымъ 
панамъ и князьямъ, и получивъ отъ нѣкоторыхъ дары, 
а отъ другихъ письма, отправился на Волынь къ из-

*) Густ. лѣт. стр. 6.
**) Там же стр. 7.



вѣстному въ то время знаменитому и богатому вельможѣ, 
князю Михаилу Корыбуту Вишневецкому. Здѣсь онъ 
получилъ все, чего просилъ и желалъ «понеже князь 
добродѣтеленъ бяше, княгиня же его Раина Могилянка 
зѣло благонравна и добродѣтельна бяше, вельмы бо лю- 
бяше слуги Христовы, и тогда вдашеся въ духовенство 
блаженному отцу Исаіи»*). Князь такъ полюбилъ сми- 
реннаго и благочестиваго Исаію, что избралъ его сво- 
имъ духовнымъ отцемъ и бѣлое духовенство, находив
шееся во всѣхъ своихъ заднѣпровскихъ многочислен- 
ныхъ имѣніяхъ, отдалъ ему подъ надзоръ и попеченіе. 
«Князь же тогожде тамо времени всѣхъ заднѣпров- 
скихъ своихъ поповъ вручи во власть отцу Исаіи, и 
даде ему на сіе хартію, и повелѣ абіе князь отцемъ 
нашимъ привеллегіи и листы»**). Вишневецкій далъ 
отъ себя «листы» къ князю Лыколубенскому, въ кото- 
ромъ поручилъ ему Исаію, и предписывалъ содейство
вать и помогать ему во всѣхъ его предпріятіяхъ и на- 
мѣреніяхъ. Возвратившись въ Густынь, Копинскій не
медленно отправился съ означеннымъ листомъ въ Лубны, 
и благочестивый князь Лыко, пригласивъ другаго Князя 
Симеона Свяцкаго, взялся устроить все, по желанію 
Исаіи. При содѣйствіи и пособіи такихъ лицъ, при 
набожномъ усердіи братіи, монастырь Густынскій не 
только былъ воздвигнуть и устроенъ въ скоромъ вре
мени, но и приведенъ въ самое цвѣтущее состояніе. 
Исаія видѣлъ благолѣпіе и изобиліе монастыря, видѣлъ 
и внутреннюю жизнь иноковъ вполнѣ сообразную ихъ 
великому назначенію, радовался и благодарилъ Господа, 
что Онъ удостоилъ его быть избраннымъ орудіемъ на-

•
*) Густ. дѣт. стр. 9.

**) Тамже стр. 47 и д.



сажденія христіанскаго благочестія. Но душа Исаіи 
стремилась къ уединенной жизни и тайнымъ подвигамъ; 
сердце его рвалось въ Печерскую Лавру, въ пещеру, 
ближе ко св. Угодникамъ. Онъ умолялъ блаженнаго 
Іоасафа и братію его отпустить его и великихъ тру- 
довъ стоило ему исполнить свое желаніе. Исаія возвра
тился и снова началъ свою прежнюю затворническую 
жизнь.

Смиренный подвижникъ, впрочемъ, не долго на
слаждался своимъ уединеніемъ. Господу угодно было, 
чтобы сей дивный свѣтильникъ не оставался подъ спу- 
домъ, а сіялъ на свѣщницѣ для блага общаго. Старецъ 
Іоасафъ скончался; Густынсісіе иноки единодушно со
гласились и отправились въ Лавру опять молить Исаію 
принять надъ ними игуменство; но онъ рѣшигельно 
отказался и вмѣсго себя послалъ Лаврскаго великаго 
подвижника, іеросхимонаха Варлаама. Спустя впрочемъ 
немного времени, онъ долженъ былъ уступить просьбѣ 
Межигорскихъ иноковъ, болѣе же всего повинуясь волѣ 
архимандрита печерской обители, и принялъ игумен
ство въ Межигорской обители, на мѣсто скончавшагося 
блаженнаго старца Аѳанасія, основателя той обители*).

Въ Межигорской обители, какъ и прежде, Исаія 
былъ дивнымъ образцемъ добродѣтели для своей братіи, 
и жизнь монастырская подъ его руководствомъ пред
ставляла отрадное зрѣлище подвижнической жизни по 
духу евангелія. Заботясь о благоденствіи монастыря, 
Иеаія въ тоже время заботился и о прежнемъ своемъ 
монастырѣ Густынскомъ, и все свое вниманіе обращалъ 
на то, чтобы поддержать въ немъ благо честіе. Можно 
даже сказать, что онъ продолжалъ быть главнымъ на-



чальникомъ сей обители, потому что ни одно распоря- 
женіе и ни одно предпріятіе не совершились безъ его 
благословенія и согласія. Онъ назначалъ туда игуме- 
новъ по своему усмотрѣнію, къ нему обращались во 
всякомъ недоумѣніи, его благословенія и совѣта про
сили во всякомъ дѣлѣ. Наконецъ, въ третій годъ игу
менства въ Межигорской обители, прибылъ въ Кіевъ 
Патріархъ Ѳеофанъ и по просьбѣ православныхъ воз- 
становилъ высшую духовную іерархію. Въ числѣ избран- 
ныхъ въ епископы Исаія Копинскій былъ первый. Из- 
браніе то доказывало, что жизнь и подвиги Исаіи из- 
вѣстны были всѣмъ православнымъ и всѣ ожидали отъ 
него многаго въ будуіцемъ. Православные въ избрапіи 
не ошиблись, ибо впослѣдствіи ожиданія ихъ оправдались. 
Но новое высокое и трудное званіе епископа готовило 
рядъ тяжелыхъ испытаны для Исаіи. Мы уже сказали, 
какому гоненію отъ іезуитовъ и короля подверглись ново- 
поставленные православные епископы; той же участи 
и можстъ быть еще болѣе, подвергся и Копинскій, по
тому что враги православія, зная его прежніе подвиги 
и жизнь, видѣли въ немъ опаснаго противника. Не ус- 
пѣвъ утвердиться въ своей новой паствѣ, Исаія дол- 
женъ былъ оставить её, чтобы спасти себя отъ узъ и 
заточенія. Не мукъ, конечно, страшился онъ, а ужа
сался мысли, что истребленіе высшей православной 
іерархіи церковной повлечетъ за собою гибельныя 
послѣдствія для иравославія и народа.

Решившись возвратиться на прежнее свое мѣсто— 
въ Межигорскій монастырь, чтобы оттуда удобнѣе дѣйство- 
вать по усмотрѣнію, гонимый и преслѣдуемый епископъ 
поспѣшилъ въ свою обитель, не ожидая, что здѣсь встрѣ- 
титъ его новое искушеніе. Въ числѣ братіи было нѣ- 
сколько иноковъ, которымъ не нравилась въ Исаіи силь-
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ная ревность по благочестію, преслѣдовавшая малѣйшія 
отступленія отъ монастырскаго устава, и эти люди воз- 
стали противъ него и возмутили братію тѣмъ, что епи- 
скопъ не долженъ быть ихъ игуменомъ. Гонимый епископъ, 
сдѣлавъ братіи съ кротостію и умиленіемъ обличеніе и 
увѣщаніе заблудшимъ. удалился въ свою любимую Гу- 
стынь и утѣшенъ былъ всеобщимъ восторгомъ и любо
вно къ нему не только братіи. но и всѣхъ окрестныхъ 
жителей. Здѣсь начинаются его подвиги по благочестію 
и православію: въ удаленіи отъ суеты и мірскихъ тре- 
волненій, Исаія началъ дѣйствовать словомъ и примѣ- 
ромъ. Въ распространены монастырей и умноженіи ис- 
тинныхъ подвижниковъ Исаія видѣлъ опору православія. 
и въ самое короткое время, при участіи сильнаго Виш- 
неведкаго и другихъ князей, онъ успѣлъ основать и 
привесть въ цвѣтущее состояніе два монастыря—Ла- 
дынскій и Мгарскій лубенскій, не говоря уже о Гу- 
стынской обители, доведенной имъ до совершенства и 
по внутренней жизни иноковъ и по внѣшнему благо- 
лѣпію. Чтобы поддерживать еще болѣе дѵхъ благоче
стия и православія, Исаія постоянно переѣзжалъ изъ 
одного монастыря въ другой, вездѣ назидая и утвер
ждая братію, посѣщалъ и мірянъ, одушевляя ихъ сто
ять твердо въ вѣрѣ отдевъ своихъ, и опять возвра
щался въ любимую свою Густынь:,:). Со всѣхъ окрест
ныхъ и даже отдаленныхъ мѣстъ начали стекаться къ 
нему православные—одни поступить въ число иноковъ, 
другіе видѣть и послушать сего исповѣдника вѣры. 
«Бѣ бо тогда любимъ сый, замѣчаетъ лѣтописецъ, яко 
отецъ чадамъ своимъ, такожде и отцу чады его: и кто 
исповѣсть, якова тогда любовь растя ше братіи до отца

*j Густ. лѣт. стр. 23.



и до мѣста сего святаго. И радостны всѣ бяху вкупѣ 
гражданы, я коже тогда еще бяху войсковые люди бла
гочестивые, и зѣло святителя честно величаху, яко прп- 
лежитъ о спасеніи ихъ»*). Постоянные труды и заботы 
не много оставляли ему времени для умственныхъ за- 
нятіи, но онъ умѣлъ находить свободное время и пи- 
салъ душеспасительныя сочиненія: памятникомъ его тру- 
довъ въ это время остались два сочиненія: «Л.кствща 
духовнаго по Возѣ ииоческаго житгл» и «Алфаоптъ 
духовный», хранящійся теперь въ Московской патріаршей 
библіотекѣ. какъ историческая драгоцѣнцрсть**)

Епископъ Исаія болѣе всего скорбѣлъ объ угнете- 
ніи православной вѣры и въ защитѣ ея принималъ са
мое діятельное участіе. Для сей цѣли, онъ отправлялся 
въ Кіевъ и совѣщался съ Митрополитомъ Іовомъ о дѣлахъ 
церкви, участвовалъ на Кіевскихъ православныхъ собо- 
рахъ въ Лаврѣ, бывалъ и на другихъ православныхъ 
съѣздахъ для той же цѣли и его участіе въ общемъ 
дѣлѣ приносило добрые плоды; наконецъ, за благоче- 
стіе и неутомимые труды на пользу церкви въ 1028 
году, онъ опредѣленъ Архіепископомъ Смоленскимъ и 
Черниговскимъ, а потомъ, по смерти Митрополита Іова, 
единодушно всѣми избранъ былъ въ Митрополита Іііев- 
скаго. Новое поприще открылось для Исаіи Копинскаго, 
но гоненія, постоянные труды и подвиги уже ослабили 
его тѣлесныя силы, но не ослабили его духа и ревно
сти къ православію. Слабый и изнуренный старецъ долго 
не хотѣлъ принять жезла митроноліи; но духъ побѣ- 
дилъ плоть, и Исаія, съ покорностію волѣ Божіей и 
съ увѣренностію, что сила Вожія совершается въ не

*3 Гус. лѣт. стр. 19, 20.
**) Нет. р. цер. Фпл. ч. IV. стр. 106.

*



мощи, принялъ новое высокое званіе іерарха. Исаія не 
много времени управлялъ Кіевскою митрополіею, но въ 
немногое время онъ успѣлъ совершить дѣла незабвен
ный. Митрополитъ Исаія рѣшился употребить всю свою 
власть и вліяніе на защиту церкви русской. Унія тор
жествовала; но не такъ важна была побѣда ея, какъ 
важно было то, что въ самой церкви началъ оскудѣвать 
духъ благочестія и православія. Главное зло состояло 
въ томъ, что большая часть православнаго бѣлаго духо
венства или забыла свои обязанности, или же, по не- 
вѣжеству, совсѣмъ не понимала ихъ. Болыніе безпо- 
рядки вкрались въ церковные обряды, а неблагона- 
мѣренные, изъ корыстныхъ видовъ, стали злоупотреблять 
своимъ званіемъ и притѣснять нравославныхъ. Новый 
Митрополитъ немедленно занялся внутреннимъ испра- 
вленіемъ и издалъ подробный правила для священни- 
ковъ, въ коихъ открывается все ихъ невниманіе къ 
своему дѣлу и всѣ злоупотребленія своимъ званіемъ. 
Благочестіе и ревность по вѣрѣ должны быть неотъ
емлемыми качествами всякаго пастыря. Митрополитъ 
Исаія указывалъ священникамъ на это, увѣщавая ихъ 
сознать свое назначеніе; въ противномъ случаѣ, угро- 
жалъ отлучить и строго наказать ослушныхъ и недо- 
стойныхъ. Указываемъ на пункты или правила, разо- 
сланныя Митрополитомъ Исаіею всему духовенству, изъ 
коихъ можно видѣть и тогдашнее состояніе духовенства, 
и то, какъ понятны были Іерарху недуги того времени, 
и съ какою ревностію онъ желалъ уврачевать ихъ.

1) Каждый священникъ долженъ имѣть своего ду
ховника и какъ можно чаще совершать исповѣдь. 2) Отъ 
церкви до церкви, безъ позволенія своего Митрополита 
не переходить, особенно же не подкупаться у свѣтскихъ 
властей, подъ запрещеніемъ каноновъ богоносныхъ отецъ.



3) Въ дѣлахъ духовпыхъ не относиться къ суду свет
скому, противъ правилъ св. отецъ. 4) Въ приходахъ 
одинъ другаго не обижать, особенно же связаннаго и 
запрещеннаго однимъ другому, безъ позволенія связав- 
шаго, не прощать и не разрѣшать. 5) По яденіи не кре- 
щать, особенно ночью, развѣ въ крайней необходимо
сти. 6) Вечеромъ не пріобщать св. Таинъ, но только 
сейчасъ послѣ литургіи, на тощій желудокъ, не упив
шись, нодъ опасеніемъ неблагословенія Божія. 7) Тѣхъ, 
которые не пріобщаются св. Таинъ, отлучать отъ цер
кви и объявлять о томъ народу. 8) Никому изъ свя- 
щенниковъ въ корчму не ходить, подъ опасеніемъ об- 
виненія и строгаго наказанія Митрополита. 9) До боль- 
ныхъ идти не лѣниться, не посылать вмѣсго себя дья- 
ковъ и о причастіи св. Таинъ не торговаться. 10) Гдѣ 
есть неосвященная церковь—всѣмъ священникамъ ста
раться и о томъ внушать людямъ, чтобы все свое ста- 
раніе прилагали объ освященіи такой церкви, иначе 
такія церкви будутъ окончательно запечатаны. 11) Ан
тиминсу въ алтарѣ быть отъ православнаго Митропо
лита: потиръ, дискосъ, лжица и проч., чтобы все было 
прилично и въ порядкѣ, какъ слѣдуетъ быть для служ
бы Божіей»*).

Митрополитъ Исаія, для исправленія внутреннихъ 
безпорядковъ, могущихъ повредить православію болѣе 
самыхъ внѣпінихъ враговъ, видѣлъ только два надеж- 
ныхъ средства: предварительное образованіе готовящих
ся къ пастырскому служенію въ училищахъ и церков- 
ныя православный братства, образовавшіяся съ цѣлію 
защищать православіе противъ католиковъ и уніатовъ 
словомъ и дѣломъ. Первую мысль онъ постоянно выра- 
жалъ и осуществлялъ на дѣлѣ еще много раньше. Кі-



ево-Вратское училище почти ему одному обязано сво
имъ первоначальнымъ устройствомъ и первыми успѣ- 
хами, такъ какъ онъ былъ и однимъ изъ первыхъ рек- 
торовъ онаго и строителемъ зданій для сего училища 
на новомъ мѣстѣ, по иорученію Анны Гогулевичевой*), 
съ какого времени оно и получило историческую из- 
вѣстность. Принявши жезлъ митрополіи, онъ тѣмъ бо- 
лѣе началъ содѣйствовать успѣхамъ сего училища, такъ 
что, имѣя вліяніе на народъ и духовенство, своимъ вы- 
сокимъ и саномъ и званіемъ, онъ легко могъ возбудить 
въ другихъ ревность къ образованію и охоту въ роди- 
теляхъ всѣхъ званій—отдавать дѣтей своихъ для вос- 
питанія въ духѣ православія. Съ этою цѣлію, онъ пер
вый благословилъ новое преобразованіе Кіево-Братскаго 
училища при соединены его съ школою Лаврскою въ 
началѣ 1632 г., предусматривая тѣ обильные плоды, какіе 
могли произойти и дѣйсгвительно произошли отъ сего 
преобразованія, снова записался въ число членовъ Бого- 
явленскаго Братства и окружною грамотою приглашалъ 
всѣхъ православныхъ принять дѣятельное участіе въ 
поддержкѣ сего училища, какъ хранителя и разсадника 
православія, содѣйствуя самъ, въ тоже время, всѣми 
средствами къ цроцвѣтанію училища**). Что же касается 
до церковныхъ православныхъ братствъ: то митропо
литъ Исаія старался употребить все свое вліяніе, чтобы 
не только поддержать въ нихъ ревность къ защитѣ пра- 
вославія, но и разширить кругъ ихъ обязанностей и 
дѣятельности изданіемъ и иечатаніемъ догматическихъ 
книгъ, проповѣданіемъ народу слова Божія, образовані- 
емъ православнаго юношества и храненіемъ народа отъ 
злобныхъ внушеній уніатовъ и католиковъ. Для этой

*) Ист. К. Ак. стр. 29.
**) См. Ак. М. Исаіи, изд. въ К. 184t> г. т. II. от. I. стр. 1115 и д.



цѣли, Митрополитъ дѣйствовалъ и личными наставле- 
ніями и указаніями, и писалъ Вратствамъ свои посла- 
нія, проникнутыя глубокимъ чувствомъ и ревностію къ 
славѣ Вожіей, исполненныя и высокаго, убѣдительнаго 
краснорѣчія, которымъ искусно онъ владѣлъ. Одно изъ 
такихъ посланій къ младшей братіи Братства Лудкаго 
сохранилось до нашего времени; содержаніе и изложе- 
ніе того посланія вполнѣ подтверждаешь сказанное нами. 
Въ посланіи томъ, Митрополитъ благодарить Братство 
за его труды и вмѣстѣ умоляетъ ревностно исполнять 
свое званіе и дѣйствовать неусыпно противъ уніатовъ и 
на пользу православія. «Предначинайте, писалъ онъ, 
несом нѣн ною вѣрою и до конца мужественно оставаясь 
на прочномъ и непоколебимомъ основаніи, даже до крови 
стойте при церкви восточной вѣры святой, истинной, 
каѳолической, другъ друга подкрѣпляя, имѣя поборни- 
комъ Утѣшителя Духа. Собранія ваши, сообразно на- 
чертаннымъ правиламъ, не должны быть безъ поученія 
и наставленія каждаго, во избѣжаніе празднословія, 
смѣха и соблазна. Остерегайтесь отъ всякаго брата, без- 
чинно ходяща, а не по преданію заповѣдей Божіихъ; 
таковому грозите, наказывайте его, вразумляйте, да по
кается и устыдится; но смотрите и за самими собою, 
чтобы во всемъ вы были непорочны. Еретика человѣка, 
т. е. уніата, раскольника, отвращайтесь, не сообщай
тесь съ нимъ, и какъ отъ члена согнившаго удаляйтесь. 
Благочестіе восточное любите, а отступническихъ ере
сей берегитесь; ведите жизнь чистую и безъ порока, 
всеискренно храните братолюбіе, чѣмъ прославите Гос
пода и благословенныя въ юности вашей исполните лѣта 
многа*)». Такія увѣщанія Святителя, конечно, остались



не безплодны; православпыя Братства, увлекаемыя при- 
мѣромъ самаго Митрополита, истиннаго подвижника и 
труженика за православную вѣру, старались подражать 
ему и оправдали на дѣлѣ ожиданія его и страдавшей 
церкви Христовой.

Послѣднимъ памятникомъ дѣятельности митропо
лита Исаіи въ защиту православія было посланіе (въ 
подлинникѣ «Листъ») къ Князю Корыбуту Вишневец
кому, сыну его бывшаго друга Михаила Корыбута, сна
чала ревнителю православія, а потомъ отступнику и 
ревностному католику. Здѣсь, въ послѣдній разъ, душа 
старца Митрополита излилась ревностію апостольскою, 
и нельзя не подивиться той пламенной и увлекательной 
силѣ краснорѣчія, тому дару слова, какими онъ обла- 
далъ, такъ что произведенія его, въ особенности это по- 
слѣднее, по чистотѣ языка и слога, стоятъ выше произ- 
веденій всѣхъ ученыхъ того времени проповѣдниковъ. 
Князь Корыбутъ Вишневецкій, знаменитый своимъ бо- 
гатствомъ и вліяніемъ на короля и рѣчь посполитую, 
былъ поборникомъ церкви православной и немало дѣ- 
лалъ пользы для православныхъ, принимая участіе въ 
ихъ страданіяхъ и защищалъ права ихъ при дворѣ поль- 
скомъ. Такой могущественный защитникъ православной 
церкви не могъ не обратить на себя вниманія уніатовъ и 
католиковъ; іезуиты поэтому рѣшились всѣми средст
вами подчинить сего князя своему вліянію, а если можно, 
совсѣмъ обратить его въ католичество. Преступная цѣль 
вполнѣ была достигнута и знаменитый Іеремія Коры
бутъ Вишневецкій не только согласился принять като
личество, но и сдѣлался впослѣдствіи жестокимъ вра- 
гомъ православныхъ, при руководствѣ, очевидно, іезу- 
итовъ. Можно представить, какъ это обстоятельство глу
боко поразило митрополита Исаію. Изнемогающій уже
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въ тѣлесныхъ силахъ, но сильный еще духомъ, Митро
политъ рѣшился употребить все свое вліяніе, всю силу 
пламеннаго своего слова, чтобы обратить заблудшаго, 
и съ сею цѣлію написалъ обличающее и вмѣстѣ умоля
ющее посланіе къ отступнику Вишневецкому, въ ко- 
торомъ неопровержимо доказывая всю неосновательность 
и беззаконность его поступка, умоляетъ его оставить 
свое заблужденіе, пренебречь внушенія коварныхъ вра- 
говъ православія и опять возвратиться въ нѣдра церкви 
православной, поборниками которой были до конца жи
зни всѣ знаменитые его предки. Выписываемъ изъ то
го посланія мѣста, наиболѣе достойныя вниманія, ис- 
полненныя глубокимъ чѵвствомъ и силою.

«Смиренно прошу, писалъ Митрополитъ князю, 
чтобы посланіе мое было принято вашею княжею мило- 
стію милостиво, безъ обиды и пренебреженія, чтобы 
оно было прочитано и уважено, потому что я пишу его 
по обязанности моей пастырской. Великая печаль, ми
лостивый князь, наполняетъ сердца наши, всѣхъ насъ 
духовныхъ и всего православнаго христіанства, видя 
вашу, князь, милость, постоянную утѣху нашу, не на- 
слѣдующаго своимъ предкамъ и родителямъ въ исповѣ- 
даніи древней религіи греческой. Не я, впрочемъ, одинъ 
плачу, сильно рыдаетъ и вся церковь Божія, матерь 
наша, что ваша, князь, милость пренебрегаетъ ею. 
Чтожъ ваша, князь, милость увидѣлъ въ церкви Божіей 
нехорошаго, что подозрительнаго, что за ересь1] Развѣ 
не она есть мать всего христіанства'? Развѣ не Іеруса- 
лимъ есть глава, по Господѣ Возѣ, всего свѣта] Развѣ 
не оттуда вѣра христіанская взяла свое начало и осно- 
ваніе'? Ибо отъ Сіона вышелъ законъ и слово Господне 
отъ Іерусалима, какъ говорить Пророкъ. Развѣ не тамъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ святѣйшею кровію своею



спасеніе наше совертилъ? Не тамъ ли дражайшею 
кровію своею весь свѣтъ искупилъ? Не тамъ же ли, 
какъ свидѣтельствуетъ писаніе, и перваго епископа, 
патріарха Іерусалимскаго, намѣстника своего, Самъ 
посвятилъ? Не оттуда ли наука Христова распростра
нилась по всему свѣту, отъ восхода до захода солнца, 
дошла и до самаго Рима? Чѣмъ же Римъ лучше lepy- 
салима? Почему Іерусалимомъ, матерію всѣхъ церквей, 
пренебрегаютъ, а къ Риму стремятся, Іерусалимъ уни- 
жаютъ, а Римъ возносятъ? Если ради славы сего свѣ- 
та, если ради великаго богатства, то это нездраво и 
неосновательно. Не для того существуетъ вѣра истин
ная, не для того вѣра истинная и имѣетъ быть позна
на, ибо Господь нашъ Іисусъ Христосъ не для славы 
сего свѣта излагаетъ свое ученіе, Іисусъ Христосъ 
самъ былъ презрѣнный отъ людей, а Иродъ и Пи- 
латъ славны и знамениты; ученики Іисусъ Христовы 
незнаемы, а жиды и фарисеи богаты. Нѣтъ, Іерусали- 
момъ не слѣдуетъ пренебрегать потому только, что 
онъ убогъ, за то онъ преисполненъ Божіей благодати; 
гораздо лучше защищаться Іерусалимомъ и болѣе къ 
нему стремиться, нежели къ Риму, ибо въ Іеруса- 
лимѣ Іисусъ Христосъ за насъ умеръ и тамъ воскресъ 
изъ мертвыхъ, тамъ вознесся на небо, тамъ и на уче
ники свои и апостолы послалъ Духа Святаго, тамъ 
наше спасеніе совершилъ, тамъ намъ вѣчную память 
и гробъ свой святый оставилъ, тамъ по Себѣ и на- 
мѣстника своего, Іакова Патріарха постановила Чѣмъ 
же Римъ лучше Іерусалима?! Тамъ патріархъ-намѣст- 
никъ Іисусъ Хрисговъ, а здѣсь намѣстникъ св. Пе
тра, отецъ самому папѣ; тамъ самаго Іисуса Христа 
намѣстникъ, а здѣсь только слуга его; здѣсь гробъ Іи- 
сусъ Христовъ, а тамъ только гробъ Петровъ. Кто пре-



зираетъ убогій Іерусалимъ и его намѣстника, тотъ по- 
истинѣ презираетъ самаго Іисуса Христа. И по какой 
причипѣ мы станемъ пренебрегать церковію Божіею, ма- 
терію нашею и матерію всѣхъ церквей Что въ ней мы 
видимъ неяснаго, или недоконченная По милости и 
благодати Божіей въ нашей церкви нѣтъ ни одного заблу- 
жденія, ни одной ереси, и никогда не найдется: что разъ 
она приняла на седми вселенскихъ соборахъ, тѣ самыя 
правила, постановленныя и утвержденный, она и до сего 
времени всѣ содержитъ въ цѣлости, ничего не прибавляя 
и не убавляя. Не знаю, кто вашей, князь, милости такъ 
очернилъ ее и опозорилъ, кто отвратилъ отъ ней, или от- 
враіцаетъ; я скажу только съ сердечнымъ участіемъ и ис
тинно—на томъ неблагословеніе Божіе пребудетъ вѣчно».

«Мы всѣ знаемъ, милостивый князь, подъ какими 
страшными условіями, обязательствами и клятвами от
носительно религіи, родительница ваша, отходя изъ 
сего свѣта, оставила васъ: на чьей душѣ падетъ это, 
вѣдаетъ Господь—Вогъ; мы знаемъ только, что клятва 
отцовская высушаетъ; а материнская гіскоренлетъ, по 
непреложному слову писанія... И что за утѣху, что за 
пріобрѣтеніе нашли и находятъ тѣ, которые для сует
ности сего міра отступаютъ отъ своей древней религіиЗ 
Развѣ своими собственными очима мы не видимъ того, 
что дѣлается на самомъ дѣлѣ? Спросилъ бы я всѣхъ 
такихъ, для чего они отступаютъ отъ своей древней вѣры 
греческой, для чего пренебрегаютъ ею? Если для муд
рости сего свѣта,—тогда мудрость такая безуміе есть 
у Бога, какъ говоритъ апостолъ. По причинѣ какого 
либо заблужденія въ нашей церкви, но по милости Бо- 
жіей, въ православной церкви Христовой нигдѣ не наш
лось ни одно заблужденіе и найтись не можетъ; оно ско- 
рѣе найдется тамъ, гдѣ что годъ, то иначе ирибавляютъ,



или ѵбавляютъ. Если же для славы сего свѣта, то еще 
менѣе основательно, потому что всегда имѣготъ лучшую 
славу и увая:еніе отъ всѣхъ тѣ, которые остались по
стоянны въ своей вѣрѣ, нежели тѣ, которые влаются и 
не пребываютъ въ своей вѣрѣ и пребывать не хотятъ. 
Развѣ не великую славу имѣлъ князь Острожскій и сынъ 
его, воевода Волынскій, на которыхъ взирали и надѣ- 
ялись всѣ'? Развѣ не великую славу имѣлъ вездѣ, святой 
памяти родитель вашей, князь, милости, Михаилъ Ко- 
рыбутъ? Развѣ не всѣ страны наполнялись славою его 
мужества и дѣяній рыцарскихъ'? Развѣ не былъ онъ утѣ- 
шеніемъ и подпорою всѣмъ правовѣрнымъ, и развѣ не 
взирали на него съ удивленіемъ всѣ противники'? И всѣ 
знаменитые предки вашей, князь, милости, начиная отъ 
Олгерда, великаго князя Литовскаго и Димитрія Коры- 
бута, князя Сѣверскаго, всѣ исповѣдывали религію гре
ческую, и это нисколько не повредило имъ, напротивъ 
тѣмъ славнѣе они были, и всѣ прославили себя дѣяні- 
ями великими, и всѣ были славны и знамениты въ ко- 
ронѣ польской. Ужели же теперь, увѣковѣченная слава 
знаменитаго дома великихъ князей религіи греческой, 
предковъ вашихъ должна прекратиться чрезъ вашу, 
князь, милость, и одинъ только исключить себя изъ зна
менитаго поколѣнія, всегда исповѣдывавшаго православ
ную вѣру восточную'? Нѣтъ, не дай Богъ, чтобы знаме
нитый домъ славной религіи греческой прекратился и 
уничтожился чрезъ вашу, князь, милость. Если также 
отступаютъ отъ своей вѣры для богатства, то и оно въ 
рукахъ Божіихъ. Господь кому хочетъ, тому и даетъ 
его. Мы просимъ Господа Бога и всегда обязаны про
сить, чтобы Онъ не допустилъ вашу, князь, милость от
ступить отъ своей древней, апостольской религіи, хотя 
и говорятъ намъ противники наши, что греческая вѣра



есть вѣра холопская. Если такъ, какъ они разглаголь- 
ствуютъ, то тогда холопской религіи были и цари гре- 
ческіе, холопской вѣры были и великіе монархи, апо
столы, патріархи и всѣ святые отцы восточной церкви, 
которыхъ мы почитаемъ за великихъ и каковы они 
были и суть на самомъ дѣлѣ».

«Посему смиренно прошу вашу, князь, милость— 
именемъ своего христіанства и именемъ всей церкви не 
позволяй себѣ увлекаться политическими расчетами. 
Вспомни, милостивый князь, святой памяти родителей 
своихъ—какого они были благочестія, какого исповѣда- 
нія, какой вѣры,—не холопской, не еретической, не подо
зрительной; изъ нея почерпали мудрость и имѣли из
вестность на рѣчахъ, и однако, говорю, были послѣдо- 
вателями древней, апостольской, восточной церкви, чис
той и незапятнанной, никакими вымыслами человѣче- 
скими неискаженной. Почему же, милостивый князь, не 
наслѣдуешь вѣры своихъ предковъ, въ которой ты ро
дился и возродился?! По милости Божіей, ваша, князь, 
милость довольно имѣетъ во владѣніяхъ своихъ церквей 
и монастырей и особъ духовныхъ; не нужно ихъ искать 
гдѣ нибудь индѣ; чего только захочешь потребовать, все 
найдешь въ нихъ достаточно. И такъ, во имя Божіе, 
все духовенство, все христіанство смиренно и со сле
зами просимъ—не пренебрегай ваша, князь, милость сво
ею вѣрою, въ которой ты возродился водою и Духомъ 
Святымъ, но возвратись къ церквѣ Божіей, природной 
матери своей и утѣшь всѣхъ насъ; и когда съ благо- 
честіемъ исполнишь то,—благословеніе Божіе и роди
тельское будетъ почивать на тебѣ вѣчно, и утѣшишь симъ 
всю церковь и все христіанство древней религіи, и 
здѣсь на землѣ проведешь вѣкъ свой счастливо и по-



койно, и въ милости Божіей животъ вѣчеый наслѣду- 
ешь! Аминь»*).

Такъ. съ такимъ пламеннымъ одушевленіемъ пи- 
салъ митрополитъ Исаія; но посланіе его не достигло 
свойе цѣли, не подѣйствовало на заблудшаго князя Іе- 
ремію Вииіневецкаго и не возвратило его православной 
церкви. Іезуиты успѣли совершенно увлечь и обуять 
его, какъ усиѣли увлечь и обуять сыновей знаменитаго 
Князя Острожскаго, и новый отщепенецъ отъ правосла- 
вія не только сдѣлался ревностнымъ поборникомъ като
личества, но и жестокимъ врагомъ православныхъ. Такія 
утраты для церкви, не могли не дѣйствовать разру
шительно на ослабѣвшія уже силы старца—Митро
полита, всю жизнь свою проведшаго въ тяжкихъ тру- 
дахъ на пользу церкви и въ постоянной борьбѣ съ вра
гами внѣшними и внутренними. Митрополитъ Исаія чув- 
ствовалъ близость своей кончины и тяжело было истин
ному ревнителю православія, на закатѣ тружениче- 
скихъ дней своихъ, не видѣть и не предвидѣть полнаго 
торжества православныхъ надъ врагами; и только на 
одномъ новомъ труженикѣ и подвижникѣ въ Кіево-Пе- 
черской Лаврѣ его потухающій страдальческій взоръ 
остановился съ отрадою и успокоеніемъ; онъ видѣлъ 
въ немъ великаго дѣятеля въ защиту православія, про
рочески предвидѣлъ и его великую будущность, и уми- 
рающій старецъ радовался и благодарилъ Господа, что 
Онъ приготовилъ ему достойнаго преемника. Это былъ 
знаменитый и незабвенный въ исторіи русской церкви 
иноземецъ по происхожденію, истинно русскій въ душѣ, 
воеводичъ молдавскій, Петръ Могила**).

*) См. Пр. къ Лѣт. Густ. стр. 39, 40 д. 
**) О Петрѣ Могилѣ сказаніе есть особое.






