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Митрополит Андрей Шептицкий, возглавлявший на протяжении 43 лет (1901 - 1944)
Греко-католическую церковь в Галиции, в своей деятельности особое внимание обращал
на Россию. Одним из результатов его усилий стала организация Российской греко-ка-
толической церкви. Чтобы приблизиться к пониманию того, что побудило митрополита
проявлять заботу по распространению католичества восточного обряда именно в России,
следует, в частности, попытаться проследить формирование его отношения к этой стране.

Роман Шептицкий (как его звали в миру) родился в 1865 году в Восточной Галиции, в
польской шляхетской семье русинского происхождения. С самого детства он воспринимал
то сложное отношение к России, которое было связано с различными составляющими
мировоззрения, характерного для людей, среди которых он подрастал.

С одной стороны, это был польский шляхетский патриотизм, в котором Российская
империя рассматривалась как одно из государств, лишивших Речь Посполитую независи-
мости и забравших ее земли, подавлявшее польские восстания.

С другой стороны, это было католическое ультрамонтанство, ставившее на первое ме-
сто верность Католической церкви и Римскому папе. Близкие Зофье Шептицкой - матери
Романа - консервативные круги считали, что улучшения положения можно добиться «ор-
ганическим» трудом, а не повстанческой деятельностью. С их конфессиональной точки
зрения Россия виделась как государство, неблагоприятствующее католичеству, особенно
в свете ликвидации унии на Холмщине в 1875 году - в доме Шептицких нашли приют два
священника, бежавшие оттуда.

Эти два взгляда хорошо отражены в источниках личного происхождения того време-
ни. Меньше нам известно про то, что передавалось внутри семьи Шептицких, что отец
Романа - Ян Канты - рассказывал сыну про «руское» дело.

Впервые Роман Шептицкий побывал в России в 1887 году. Рассказ об этой поездке в
воспоминаниях сопровождается у Зофьи Шептицкой словами о чувствах и намерениях
сына: «Эти края притягивали его к себе необходимостью распространения апостольского
духа. Он так много молился за них и окончательно в надежде на их обращение и освобож-
дение от схизмы решил пожертвовать жизнью»[2]. То есть, «своими» для Романа люди
этих земель станут в случае изменения их конфессии, точнее, признания папы римского в
качестве главы церкви и унии. В этом отношении стоит отметить, что среди «своих» лю-
дей в сословном плане - дворян Правобережной Украины и так уже было немало «своих»
с этноконфессиональной точки зрения: поляков римско-католического вероисповедания.
Поэтому, говоря об обращении, Шептицкий имеет в виду православное украинское кре-
стьянство.

Не до конца понятно, где «эти края» кончались. Ограничивались ли они Юго-Запад-
ным краем Российской империи (Подольской, Волынской и Киевской губерниями), образо-
ванным на украинских землях, присоединенных к России в результате второго и третьего
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разделов Речи Посполитой в 1793 и в 1795 годах, или Роман имел в виду этническую тер-
риторию руского/украинского народа (что менее вероятно, поскольку он был воспитан в
домодерных традициях «политической нации» Речи Посполитой), или же, претендуя на
преемство от киевских митрополитов, он думал о «всея Руси», куда в широком смысле
этого слова входили и Белоруссия, и Великороссия?

Путешествие началось с Подолья, где он заезжал к своим знакомым - польским дворя-
нам. В остальных двух пунктах - Киеве и Москве - он также преимущественно находится
в обществе поляков. В Киеве 22-летний путешественник встретился с историком Влади-
миром Бонифатьевичем Антоновичем (1834-1908), который, как известно, сугубо отрица-
тельно оценивал роль польской шляхты в истории Украины и роль иезуитского ордена в
истории Восточной Европы вообще. Сам урожденный шляхтич, он перешел в православие,
публично объявил себя украинцем и призывал польскую шляхту в Украине возвратиться
к русинской народности. В Москве Р. Шептицкий беседовал с философом В.С. Соловье-
вым, разрабатывавшим в это время экуменическую теократическую утопию, концепция
которой была изложена в его работах «История и будущность теократии», «Русская идея»
и «Россия и Вселенская церковь». Владимир Сергеевич даже посылал Льву ХIII записку,
в которой представил свои идеи, но папа счел невозможным воплотить их в жизнь - тогда
в католической церкви под идеей объединения скорее понималось обращение православ-
ных в римскую церковь.

Творчество В.С. Соловьева повлияло на интересы Андрея Шептицкого в области бого-
словия: изучение Софии - Премудрости Божией. А встреча с В.Б. Антоновичем, возмож-
но, способствовала развитию национальной идентичности будущего митрополита. Таким
образом, общение с этими и другими людьми в России и это путешествие в целом имели
значение для формирования мировоззрения митрополита Андрея Шептицкого, определе-
ния векторов его будущей деятельности.
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