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Показаны отличия Киево-Могилянской коллегии от коллегий Общества Иисуса. Срав-
ниваются цели создания, состав преподавателей, программа и особенности педагоги-
ки учебных заведений. Иезуитские школы создавались для распространения идеи Об-
щества Иисуса во всем мире, в то время как свт. Петр Могила ставил перед собой 
более скромные задачи: обучение православных юношей Речи Посполитой и подготов-
ку нового поколения высшего духовенства для Киевской митрополии. Киево-
Могилянская коллегия была тесно связана с церковной иерархией, тогда как иезуит-
ские школы не зависели от епископата. Преподаватели иезуитских школ происходили 
из разных стран и социальных групп, но имели общую педагогическую и научную под-
готовку. Преподаватели Киевской коллегии происходили из западнорусской шляхты, 
но имели разное образование. Программа Киевской коллегии отличалась от програм-
мы коллегий Общества Иисуса как в начальных классах, так и в курсах философии и 
богословия. Сделан вывод, что Киево-Могилянская коллегия не была адаптированной 
для православной среды копией иезуитской школы. 
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Одним из важнейших событий в истории православной интеллекту-

альной культуры раннего Нового времени было создание Киево-
Могилянской коллегии, учрежденной киевским митрополитом Петром 
Могилой в 1632 г. Она стала первым православным высшим учебным 
заведением Нового времени и положила начало преподаванию филосо-
фии как особой дисциплины в православной Восточной Европе.  

Киево-Могилянская коллегия была первой в череде церковных 
школ, созданных западнорусскими архиереями, и последним из учи-
лищ, основанных православными аристократами-меценатами Речи По-
сполитой [1, p. 18]. Но исследователей всегда привлекало сходство Ки-
евской коллегии и учебных заведений Общества Иисуса (иезуитов),  
которое оценивалось как положительно (признак европеизации и мо-
дернизации православного образования), так и отрицательно (отступле-
ние от славяно-византийских традиций). При этом отличиям школы, 
созданной митрополитом, от школ иезуитов уделялось гораздо меньше 
внимания. Между тем эти отличия достаточно значимы: разными были 
цели создания школ и состав преподавателей, отличалась программа 
обучения. 
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Цели создания. Образовательная система Общества Иисуса созда-
валась более полувека, охватывала множество стран и несколько конти-
нентов и опиралась на опыт гуманистических школ и средневековых 
университетов. Но главным секретом успеха иезуитов на поприще педа-
гогики было то, что коллегии и академии являлись лишь одним из «ор-
ганов» громадного и сложного организма Общества Иисуса, который  
к XVII в. раскинулся по всей планете от Китая до Парижа. Иезуиты 
мыслили себя как духовную элиту католической церкви, а свою образо-
вательную систему — как способ воздействия этой элиты на «внешних» 
и их духовное преображение [2, p. 177–192].  

При этом Общество Иисуса постоянно соперничало за влияние  
(в том числе интеллектуальное) с другими могущественными груп-
пами внутри католической церкви, прежде всего с орденом домини-
канцев. Поэтому система образования иезуитов создавалась ими как  
новая и лучшая альтернатива уже существующим образовательным ин-
ституциям и с самого начала противопоставлялась старинным универ-
ситетам и школам других католических орденов. Иезуитские коллегии  
и академии были независимы от епископата и государственных властей 
и являлись частными предприятиями Общества Иисуса, существовав-
шими за счет средств Общества и его благодетелей [3, c. 266]. Подго-
товка клириков никогда не была приоритетной задачей школ Общества: 
многие выпускники иезуитских коллегий оставались мирянами, а те, 
которые принимали сан, обычно вступали в ряды иезуитов. 

Киево-Могилянская коллегия, наоборот, создавалась при митропо-
личьей кафедре и была своего рода ответом на существование братских 
школ, независимых от иерархии [4, c. 38]. Киево-Могилянская коллегия 
была ориентирована на шляхетскую молодежь, предлагая православ-
ным юношам достойную альтернативу иезуитским коллегиям. Однако 
затем многие из этих юношей принимали монашество и пополняли ря-
ды высшего духовенства митрополии, как ранее ученики и преподава-
тели братских школ (Иов Борецкий, Иеремия Тиссаровиский и сам  
свт. Петр Могила). При этом руководившее коллегией ученое монаше-
ство никогда не выделялось в особую институцию вроде братства или 
ордена. Таким образом, создание и развитие Киево-Могилянской колле-
гии было неразрывно связано с церковными реформами в Киевской 
митрополии. 

Преподаватели. Собрав в Киевской коллегии наиболее образован-
ных и при этом готовых служить церкви западнорусских интеллектуа-
лов, свт. Петр Могила сосредоточил в новом училище весь интеллекту-
альный потенциал Киевской митрополии. Большинство преподавателей 
Киевской коллегии, приглашенных Петром Могилой, были людьми 
его же поколения, понимавшими и разделявшими его взгляды. По про-
исхождению это были выходцы из мелкой православной шляхты,  
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принявшие монашеский постриг. Их образование началось в братских 
школах и продолжилось в университетах Речи Посполитой и Священ-
ной Римской империи. Из Львовской братской школы в Киев для пре-
подавания приехали Сильвестр Коссов и Исайя Трофимович Козлов-
ский, позднее Иоасаф Кононович-Горбацкий [5, c. 358–360]. Софроний  
Почаский был выпускником Киевской братской школы [6, с. 442].  
В дальнейшем преподаватели коллегии пополнялись людьми такого же 
склада — ими были Лазарь Баранович, Игнатий Оксенович Старушич 
и Иннокентий Гизель. Старушич и Гизель были из числа молодых 
иеромонахов, которых свт. Петр Могила послал за границу для получе-
ния образования в начале 1630-х годов [7, с. 9, 10]. 

Сведения о том, в каких университетах получали образование пре-
подаватели Киево-Могилянской коллегии могилянского периода, весь-
ма разноречивы. Они редко позволяют уточнить биографию кон-
кретного деятеля, однако возможно установить круг тех учебных заве-
дений, в которых обучались философии и теологии преподаватели 
коллегии 1630–1640-х годов.  

В Речи Посполитой это были Краковская академия, где богословие 
преподавали доминиканцы, Замойская академия, созданная по образцу 
Падуанского университета в Венецианской республике, и Виленская 
иезуитская академия. В Кенигсберге, столице вассального польскому 
королю герцогства Пруссия, находилась Академия Альбертина, важ-
нейший протестантский университет региона. Во владениях Габсбургов 
располагались Венский университет, где философию и богословие пре-
подавали иезуиты, и Оломюцкий иезуитский университет. В Баварии 
действовал университет Ингольштадта, где иезуиты заведовали факуль-
тетами философии и богословия [5, с. 385]. Этот перечень может быть 
расширен за счет лютеранского университета Ростока, переживавшего 
под шведской властью в 1630-х годах период расцвета [8, c. 168]. Из-
вестно, что Иннокентий Гизель учился «за морем», возможно, в Англии 
или в Ростоке [9, c. 744–749]. Такой выбор учебных заведений во мно-
гом определялся обстоятельствами эпохи: 1620–1640-е годы были вре-
менем Тридцатилетней войны, не располагавшей к образовательным 
путешествиям по германским землям и тем более по протестантским 
княжествам. Если в 1600-х годах Мелетий Смотрицкий смог прослу-
шать курсы в университетах Бреслау, Нюрнберга, Лейпцига и Виттен-
берга [10, c. 499], то последующее поколение было лишено такой воз-
можности.  

Так, образовательная подготовка преподавательского коллектива 
в Киево-Могилянской коллегии в 1630–1640-е годы была чрезвычайно 
различна: некоторые преподаватели слушали курсы философии 
и теологии у доминиканцев, иезуитов, лютеран, а возможно, и у ан-
гликан. При этом по происхождению преподаватели были близки 
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между собой. Это отличало Киевскую коллегию от иезуитских обра-
зовательных учреждений, где научная и методическая подготовка пе-
дагогов, напротив, была единой, а их происхождение — крайне раз-
нообразным [11, c. 469–532].  

Киево-Могилянская коллегия: куррикулум. Преподавание  
в Киево-Могилянской коллегии представляло собой своеобразное 
сочетание опыта братских школ с педагогическими достижениями 
Католической реформы. Разнообразие подготовки преподавателей  
и их нехватка, необходимость адаптировать католические курсы 
к православной школе и обойти правительственные запреты — все 
эти обстоятельства времени наложили свой отпечаток на преподава-
ние в Киевской коллегии. 

Куррикулум Киево-Могилянской коллегии и ее устройство были 
основаны на Ratio Studiorum, комплексном документе, разработан-
ном Обществом Иисуса в конце XVI в. на основе полувекового педа-
гогического опыта. Из Ratio Studiorum были заимствованы принципы 
построения курса и комментирования текстов, общие положения  
и обсуждаемые вопросы. При этом могилянские преподаватели допус-
кали самостоятельные интерпретации программы курсов, хотя и в пре-
делах строго определенного круга источников, адаптировав их к по-
требностям и возможностям Киева [12, c. 32].  

Семилетний учебный план предусматривал низшие классы инфи-
мы, грамматики, синтаксимы, пиитики, риторики и двухгодичный курс 
философии [13, c. 12]. В низших классах коллегии изучались латынь 
и польский, языки образованной элиты Речи Посполитой, а также цер-
ковнославянский по грамматике Мелетия Смотрицкого. Изучение гре-
ческого языка изначально также было заявлено как необходимое, одна-
ко, по свидетельству иерусалимского патриарха, посетившего в 1649 г. 
Киев, греческий преподавался в коллегии лишь «отчасти». Это было 
связано, в первую очередь, с нехваткой преподавателей — единствен-
ный квалифицированный эллинист коллегии Епифаний Славинецкий 
в 1649 г. переехал в Москву [14, p. 171]. Для изучения языков могли ис-
пользоваться не только сочинения классических авторов, но и творения 
византийцев, например, история Георгия Кедрина  [7, с. 79]. Курс ри-
торики Киево-Могилянской коллегии был значительно короче, чем 
полный курс иезуитской коллегии для членов Общества [7, с. 111]. 

С середины XVI в. в католических учебных заведениях преобладала 
«вторая схоластика» — томизм, излагавшийся в духе кардинала Каэтана 
и Саламанкской школы. Томизм с XIII в. считался философией ордена 
доминиканцев, к которому принадлежал сам Фома Аквинский. Иезуиты 
воспользовались достижениями испанских доминиканцев и на рубеже 
XVI–XVII вв. потеснили Саламанкскую школу в качестве ведущих фи-
лософов католического мира. В начале XVII в. крупнейшим представи-
телем «второй схоластики» считался иезуит Франциско Суарес. Однако 
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суаресианство вовсе не стало «официальной» философией Общества 
Иисуса, а многие положения Суареса вызвали полемику между иезуи-
тами, так же как и номинализм, которого придерживались некоторые 
члены Общества Иисуса в начале XVII в. Богословие Общества Иисуса 
не носило особый, «иезуитский» характер и в своей основе оставалось 
томизмом «второй схоластики» [15, c. 68–75]. 

В Киевской коллегии философия преподавалась с конца 1630-х го-
дов. Сохранились рукописи курсов, прочитанных Иосифом Кононови-
чем-Горбацким в 1639–1640 гг. и Иннокентием Гизелем в 1645–1647 гг. 
Курс состоял из диалектики, логики, физики и метафизики. Таким обра-
зом, философия в Киево-Могилянской коллегии преподавалась в более 
усеченном объеме по сравнению с иезуитскими стандартами и не вклю-
чала этику и математику. Преподаватели коллегии читали философию  
в духе «второй схоластики», не склоняясь к суаресианству или иезуит-
скому номинализму начала XVII в. [15, c. 41, 46–48, 140–141].  

В европейских университетах раннего Нового времени философия 
обычно понималась как пропедевтическая дисциплина, предоставля-
ющая студенту методологию для решения богословских проблем.  
В наибольшей степени это относилось к католическим университетам, 
где спекулятивная теология была тесно связана с аристотелизмом,  
а курс философии не считался завершенным без последующего курса 
теологии. Современники отмечали, что у иезуитов в XVII в. философия 
преподавалась теологически, а теология — философски [16, pр. 25–43]. 
Это позволяло преподавателям Киево-Могилянской коллегии обхо-
дить запрет на изучение теологии, рассматривая богословские вопросы 
в курсе философии. Иезуиты сообщали, что в конце 1630-х годов 
в коллегии негласно преподавалось богословие, причем жаловались на 
то, что преподаватель излагает курс в кальвинистском духе [17, c. 135]. 
Известно также, что в лекциях по философии, прочитанных Иннокен-
тием Гизелем в 1645−1647 гг., постоянно поднимались вопросы  
о Боге, ангелах, душе. Отсутствие систематического курса богословия 
восполнялось тем, что студентов знакомили с творениями отцов церк-
ви, западных и восточных, а также с основополагающими текстами 
католической схоластики [18, c. 157]. С 1645 г. для изучения право-
славного вероучения в Киевской коллегии использовался написанный 
свт. Петром Могилой и вторым ректором Исайей Трофимовичем-
Козловским катехизис «Собрание науки краткия об артикулах веры» [19]. 

Многие стороны жизни Киевской коллегии сильно отличались от 
иезуитских школ и были ближе к традициям братских школ и практике 
школ католического ордена пиаров, распространившихся в Речи Поспо-
литой в 1640-х годах как альтернатива иезуитам. Так, в Киевской колле-
гии обучение было бесплатным, а дисциплина — предельно строгой и 
не исключала телесные наказания [7, c. 88, 110, 111]. Хотя в Киево-
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Могилянской коллегии и заимствовались отдельные формы религиоз-
ного воспитания, характерные для католических коллегий (например, 
участие в театральных постановках на библейские темы), однако нико-
гда не воспроизводились те специфические формы религиозной жизни 
студентов, которые были связаны с благочестием католического мона-
шества, в частности, «игнатианской духовностью» Общества Иисуса  
[7, c. 111–113]. Религиозное воспитание студентов Киево-Могилянской 
коллегии определялось духом киевских православных монастырей,  
в первую очередь, Киево-Братского, в котором находилась колле- 
гия [20, с. 306]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Несмотря на 
определенные сходства между Киево-Могилянской коллегией и колле-
гиями иезуитов, они отличались как по целям, стоящим перед ними, так 
и по методам, применяемым для достижения целей.  

Целью иезуитских коллегий и академий, равно как иезуитской про-
поведи, духовничества, проведения «духовных упражнений», было вос-
питание новой католической элиты, светской и церковной, в духе Об-
щества Иисуса, а затем — преобразование всего человечества.  

Свт. Петр Могила опирался на круг единомышленников, но он не 
стремился создать особое религиозное движение или некий «орден» 
внутри православного монашества. Целью создания Киево-Могилян-
ской коллегии были обеспечение реформы церковной жизни Киевской 
митрополии: подготовка богословов, способных на равных полемизи-
ровать с католиками, образованного высшего духовенства и вместе 
с тем объединение западнорусских интеллектуалов под покровитель-
ством киевского митрополита.  

Преподаватели коллегий и академий Общества Иисуса к XVII в. 
были единой корпорацией, состоявшей из представителей разных стран 
и народов, которых объединяли «игнатианская духовность» и общая 
подготовка, полученная в учебных заведениях Общества. Напротив, 
преподавателей Киево-Могилянской коллегии объединяло происхож-
дение из среды западнорусской православной шляхты, но полученное 
ими образование было весьма разнообразным, при том среди препода-
вателей Киевской коллегии 1630–1640-х годов почти не было выпуск-
ников коллегий Общества Иисуса. Духовную жизнь преподавателей 
и учеников Киево-Могилянской коллегии определяли киевские мона-
стыри, прежде всего Киево-Печерская обитель.  

Куррикулум Киево-Могилянской коллегии был основан на Ratio 
Stidiorum Общества Иисуса. Однако нехватка преподавателей и ограни-
чения польских властей вели к тому, что при жизни свт. Петра Могилы 
главным содержанием занятий в коллегии было преподавание латин-
ской грамматики, риторики и поэтики. В этой области подход Общества 
Иисуса еще с конца XVI в. стал своего рода «образовательным  
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стандартом», отработанным и обеспеченным учебной литературой, из-
дававшейся огромными для XVII в. тиражами. В преподавании фило-
софии Киевская коллегия 1630–1640-х годов оставалась в рамках «вто-
рой схоластики», но не склонялась к специфически иезуитским ее трак-
товкам, таким как суаресианство. 

 В педагогике, где в коллегиях Общества Иисуса отличительные 
черты «игнатианской духовности» проявлялись отчетливее всего, пре-
подаватели Киево-Могилянской коллегии также не следовали принци-
пам иезуитов.  

Так, Киево-Могилянская коллегия была сложным и достаточно са-
мобытным явлением в образовательном процессе раннего Нового вре-
мени, сильно отличавшимся от современных ей коллегий иезуитов. 
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The paper demonstrates differences between the Kyiv-Mohyla Collegium and the Jesuit colle-
giums. It compares objectives of creation, composition of the tutors, programs and pedagogi-
cal features of those educational institutions. Jesuit academies were created to spread the 
idea of the Society of Jesus throughout the world, while St. Peter Mohyla set himself tasks that 
were more modest: teaching Orthodox youths of the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
preparing new generation of the higher clergy for the Kyiv Metropolis. The Kyiv-Mohyla Col-
legium was closely connected to the church hierarchy, while the Jesuit collegiums were not 
depending on the episcopates. The Jesuit collegium tutors were coming from different coun-
tries and social groups, but they had common pedagogical and scientific background. Tutors 
of the Kyiv-Mohyla Collegium came from the West Russian gentry, but had different training. 
The Kyiv-Mohyla Collegium program differed from the Jesuit collegium programs both in the 
elementary grades and in the philosophy and theology courses. It is concluded that the Kyiv-
Mohyla Collegium was not a copy of the Jesuit collegium adapted for the Orthodox environ-
ment. 
 
Keywords: Kyiv-Mohyla Collegium, Petro Mohyla, Society of Jesus, second scholasticism, 
history of education 
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