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МИРЯНЕ И ЦЕРКОВЬ

Рецензируется монография С.С. Лукашовой 
Миряне и Церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века

М.: Институт славяноведения РАН, 2006. – 320 с.

Монография С.С. Лукашовой посвящена деятельности православных братств на территории Ки-
евской митрополии в один из сложнейших периодов ее истории – в конце XVI в. Возникавшие с се-
редины XVI в. объединения мирян, создававшиеся на основе различных признаков: общегородского 
союза мещан, ремесленников одного цеха, так называемого “медового братства”, коллективного па-
тронажа и разносословного объединения прихожан одного храма – к концу века оформляются в четко 
выраженные “духовные” союзы Братчиков.

В обстоятельном историографическом обзоре автор приводит существующие в церковно-
исторической науке разнообразные, часто противоречивые объяснения этого феномена. Сложность 
выяснения сущности, функций и исторического значения братств связана с тем, что эти религиозные 
организации мирян на протяжении нескольких десятилетий своего существования в XVI в. могли за-
ниматься самой разнообразной деятельностью, вступая в самые разнообразные, порой взаимоисклю-
чающие отношения со светскими и церковными властями. 

Дело в том, и автор учитывает это, что последняя четверть XVI в. для Православной Церкви соз-
дала сложную ситуацию, чреватую разнообразными социальными, политическими, национальными и 
религиозными конфликтами. Для религиозно-политической ситуации в Речи Посполитой этого перио-
да были характерны: противостояние восточно-славянского православного большинства и польско-
литовского окружения короля (католической верхушки государства); традиционные связи и единство 
языка и культуры многих русско-украинско-белорусских областей с поданными Московского государ-
ства, политическая ориентация королевской власти на Запад, и, прежде всего, на Ватикан; постоянное 
вмешательство светской власти во внутрицерковные дела, разрушительно действующее на канониче-
ский строй Церкви; активная прозелитская деятельность протестантов, а затем, с 70-х гг. XVI в., в ходе 
Контрреформации, еще более энергичная миссионерская деятельность католиков, особенно иезуитов; 
своекорыстие, пассивность в деле духовного окормления паствы и откровенное филокатоличество 
местного епископата. Все это и создает особую модель защиты православной веры – братства. 

В монографии очень подробно описана предыстория возникновения братств, прекрасно освящена 
их разносторонняя деятельность в 1586–1596 гг. Автор прослеживает эволюцию братского движения, 
пишет о различиях между братствами середины и конца века. Совершенно справедливо указывается, 
что “специфической чертой всех братств после 1586 г. является их интерес к проблемам религиоз-
ного просвещения, который выразился в основании школ и, по возможности, типографий, чего так-
же не было прежде. Ранние братства не занимались богословскими проблемами и не вмешивались 
в обрядово-богослужебную практику церкви, не пытались обосновать свои взгляды в полемических 
произведениях – и, как следствие, не конфликтовали с церковной иерархией. Наконец, они не вышли 
за рамки прихода и не объединили своих усилий – в отличие от сплоченных выступлений участников 
братского движения” (с. 67–68).

Специфические особенности деятельности братств: появление сомнительных, с точки зрения бо-
гословия, полемических сочинений, не всегда соответствующая церковным канонам активность ми-
рян, стремление обойти, а то и открытое противопоставление братств правящим архиереям рассматри-
ваются автором монографии как негативные моменты братского движения конца XVI в. Однако роль 
этих братств можно оценивать и с точки зрения исторической перспективы. Дело в том, что в конце 
XVI в. Православная Церковь в Киевской митрополии стояла на грани уничтожения ее канонического 
строя. Угрозы со стороны светской власти, униатского епископата и католической миссии в начале 
XVII в. могли привести к полному уничтожению православия в этом регионе, если бы не активная 
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просветительская и социально-политическая деятельность братств и установленные ими через голову 
правящих архиереев с восточными патриархами и митрополитом московским. Братства, включающие 
как рядовых горожан, так и шляхту, крупных магнатов и духовенство, организационно готовились к 
грядущему вероотступничеству местных архиереев – к Брестской Унии 1596 г.

Монография представляет собой несомненный вклад в изучение истории Киевской митрополии, 
так как широко вводит в научный обиход все богатство методологических подходов к проблеме взаи-
моотношения мирян и церковной иерархии, большое количество ранее недоступных ученым архивных 
данных подробно освещает все формы деятельности братств. Особенно ценным для будущих иссле-
дователей этой проблемы является данная в приложении к книге классификация религиозных братств 
по их юридическому статусу, составу, характеру связей с храмом, по характеру просветительской, из-
дательской и благотворительной деятельности, их роли и участию в братском движении конца XVI в.

Книга С.С. Лукашовой будет востребована не только историками Православной Церкви и медие-
вистами, но и всеми, кто интересуется специфическими особенностями религиозно-политической си-
туации в евроазиатском геополитическом пространстве.

Следует подчеркнуть, что научные интересы кандидата исторических наук С. Лукашовой, препо-
давателя МГУ распространяются и на средневековую историю православия в Центральной Азии. Вот 
уже много лет она совместно с кандидатом технических наук Н. Лукашовым по договору о творческом 
содружестве Кыргызско-Российского Славянского университета и Конфедерации подводной деятель-
ности России занимается в составе Иссык-Кульской историко-археологической экспедиции академи-
ка В.М. Плоских исследованием подводных средневековых памятников нашего изумительного озера. 
А одна из задач экспедиции – поиски средневекового христианского монастыря “армянских братьев” 
XII–XIV вв., который, по некоторым данным, ушел под воду. На карте так называемого “Каталанского 
Атласа” (1375 г.) испанский картограф Авраам Крескес нанес озеро Иссык-Куль с изображением на 
нём христианского монастыря. Надпись на карте гласила: “Это место называется Исикол. В этой мест-
ности расположен монастырь армянских братьев, где, как говорят, находятся останки Св. апостола и 
евангелиста Матфея”. Ученые разыскивают монастырь, либо его развалины. На эту тему в Ак-Булуне 
на берегу Иссык-Куля в 2007 г. была проведена международная научно-практическая конференция 
ученых-экспертов истории средневекового христианства, на которой выступала с докладом и С. Лука-
шова. А сегодня она занята подготовкой к печати книги-альбома кыргызских и российских авторов о 
затонувших памятниках Иссык-Куля (в том числе и армянского монастыря), которая будет опубликова-
на в одном из московских издательств.

Международные научные исследования С.С. Лукашовой – от Украины до Кыргызстана – успешно 
продолжаются.
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