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ÈÑТÎÐÈЯ ПÐÀВÎÑЛÀВÈЯ В ТÐУÄÀХ   
À. П. ÑÀПУÍÎВÀ (1852-1924)

(К 160 – ЛÅТÈЮ ÑÎ ÄÍЯ ÐÎÆÄÅÍÈЯ)

Возрождение православия, которое Бе-
ларусь пережила в XIX – начале XX века, 
привело не только к увеличению числа 
верующих, но и восстановлению право-
славной культуры (slavia orthodoxa). Про-
явлением этого непростого процесса стало 
зарождение православной белорусской ин-
теллигенции с ее обостренным чувством 
прошлого и глубоким интересом к тому 
историческому пути, который прошли вос-
точные славяне на протяжении своего бо-
лее чем тысячелетнего существования. Не 
случайно именно в XIX веке появляются 
исторические труды, раскрывающие слож-
ные, подчас трагические страницы право-
славной церкви Беларуси.

 Ее первым историком стал архиепископ 
Могилевский Георгий (Конисский). Вме-
сте с заботой об устроении единственной 
православной епархии Речи Посполитой 
большие усилия Святитель прилагал к со-
биранию документов, подтверждавших 
права православных перед властями Речи 
Посполитой. Именно они составили ре-
естр отобранных церквей и положили на-
чало знаменитому «Архиву Конисского» 
[4]. Документы и копии Архива исполь-
зовались православными в тяжбах с като-
ликами, в том числе и униатами. Этим же 
целям служили «Записки о том, что в Рос-
сии до конца XVI в. не было никакой унии 
с Римской церковью» [5]. Не менее обо-
снованно и глубоко, с привлечением широ-
кого круга источников написано «Истори-
ческое известие о епархии Могилевской, в 
Белой России состоящей, и о епархиях, в 
Польше бывших, благочестивых, т. е. греко-
восточного исповедания, кои римлянами 
обращены или соединены с Римскою цер-
ковию» с приложением «Каталога право-
славных епископов Могилевских» [4. Ч. 
2. С. 187–217], которое стало первой по-
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пыткой изложения истории Киевской ми-
трополии от начала ее возникновения «до 
недавних лет», т.е. до середины XVIII века. 

Работу архиепископа Георгия (Конисско-
го) по сбору и изложению материалов, ото-
бражающих историю православной церкви 
Беларуси, Литвы и Украины, продолжил его 
внучатый племянник прот. Иоанн Григо-
рович. Усилиями исследователя были опу-
бликованы сборники документов («Бело-
русский архив древних актов» (1824 г.), 
«Акты археографической экспедиции» 
(1834 – 1838  гг.), «Акты исторические» 
(1841 – 1842 гг.), «Акты, относящиеся к 
истории Западной России» (1846–1853 
гг.)), куда вошли материалы, сохранившие-
ся благодаря стараниям владыки Могилев-
ского, а также собранные самим о. Иоан-
ном по монастырям и архивам. Источники, 
собранные и опубликованные прот. Иоан-
ном Григоровичем, не только познакомили 
читателей России и Беларуси с гражданской 
и церковной историей Западной Руси, но 
и положили начало развитию археографии 
и источниковедения. Однако главное зна-
чение введенных в научный оборот доку-
ментов состоит в возрождении тех страниц 
исторического прошлого края, которые к 
началу XIX века были в силу разных причин 
почти утрачены или забыты. Появление но-
вого пласта исторических материалов спо-
собствовало возникновению в российском 
обществе устойчивого интереса к историче-
скому прошлому Беларуси и Украины.

Дело, начатое архиепископом Георгием 
(Конисским) и протоиереем Иоанном 
Григоровичем, продолжил проф. Санкт-
Петербургской духовной академии, уроже-
нец Беларуси, М.О. Коялович. Главной темой 
научной деятельности историка становит-
ся изучение Брестской церковной унии и 
ее эволюции [7]. Увлеченность историка 
предметом своего исследования и полная 
неизученность конфессиональной истории 
Беларуси способствовали появлению  плея-
ды блестящих исследователей  церковной 

истории, учеников М.О. Кояловича. Наи-
более талантливыми среди них стали П.Н. 
Жукович, С. Г. Рункевич, В.З. Завитневич, 
исследования которых были связаны с исто-
рическим прошлым православия на землях 
Беларуси, Литвы и Украины.

В 1884 году вышел фундаментальный труд 
И. Чистовича «Очерки истории западно-
русской церкви» [22] – первое системати-
ческое изложение истории православия на 
литовско-белорусско-украинских землях, 
доведенное до середины XVIII века. 

 В 1895  году был напечатан «Исторический 
очерк православия, католичества и унии в 
Белоруссии и Литве» преподавателя Литов-
ской духовной семинарии Г.Я. Киприано-
вича [6], ставший на десятилетия учебным 
пособием  для воспитанников православных 
духовных школ Беларуси.  

Разработка церковной проблематики пере-
живает расцвет в последней четверти XIX 
века. Это было связано не только с публи-
кациями широкого круга источников, доста-
точно хорошо освоенных к этому времени. 
Пятидесятилетие Полоцкого церковного 
собора и совпавший с ним юбилей митро-
полита Литовского Иосифа (Семашко) вы-
звали осмысление  исторического  значения 
этих явлений  и привели к появлению мно-
гочисленных исследований, раскрывающих 
малоизвестные страницы в церковной исто-
рии Беларуси.  Среди литературы, вышедшей 
в это время, заметное место принадлежит  
работам церковных историков-краеведов, 
трудившихся в Литовской, Могилевской, 
Минской и Витебской семинариях: И. Кото-
вича, Е.  Орловского, Л. Паевского и многих 
других. Их исследования, публиковавшиеся 
на страницах местных Епархиальных Ведо-
мостей, были написаны на обширной источ-
никовой базе и  поднимали малоизвестные 
и одновременно общественно – значимые 
темы по истории православной церкви на 
землях, некогда входивших в состав Великого 
княжества Литовского и Речи Посполитой. 
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Таким образом, к концу XIX – началу XX 
века сложилась школа православных исто-
риков, уроженцев Беларуси, по преимуще-
ству воспитанников Санкт-Петербургской 
духовной академии, труды которых охва-
тывали все периоды существования право-
славной церкви на белорусских землях, рас-
крывали историческую роль православия в 
судьбе белорусского народа. 

Эта традиция на рубеже веков получила 
продолжение и в творчестве   воспитанни-
ка Санкт-Петербургского университета 
А.П. Сапунова [8, 21],  питомцев Санкт-
Петербургской Духовной академии К.В. 
Харламповича [20] и протопресвитера 
Георгия Шавельского [23,24]. Так в на-
чале нового века проблематика, близкая 
только церковным историкам, становится 
интересной и светским исследователям Бе-
ларуси. В то же время гражданская исто-
рия Беларуси делается предметом изучения 
церковных историков, например, П.Н. Жу-
ковича [3].  Два исследовательских потока 
сливаются в едином русле. 

Однако интенсивное и плодотворное изуче-
ние церковной истории Беларуси было пре-
рвано катаклизмами начала XX века. Собы-
тия 1917 года, открывшие богоборческий 
советский период, привели не только к раз-
грому церковных структур и физическому 
истреблению духовенства, но и способство-
вали уничтожению церковной науки как 
одного из направлений исторических зна-
ний. Православная школа церковной исто-
рии и ее создатели оказались не нужными 
новым властям. Их исторические взгляды 
и политические настроения представля-
ли опасность для большевистских вождей, 
взявших курс на национальное строитель-
ство бывших российских окраин. Один за 
другим в лишениях и болезнях они уходили 
из жизни. Так трагически сложилась судьба 
того поколения православной белорусской 
интеллигенции, которое сформировалось 
в пост-полоцкий период. Блестяще обра-
зованные и убежденные в светлом буду-

щем белорусского народа в союзе с право-
славной Россией, они оказались лишними 
людьми в советской России и ненужными 
в советской Беларуси. Это были первые 
«диссиденты» нового времени. С уходом из 
науки и жизни этого поколения историков 
оборвалась преемственность в развитии ис-
следовательской школы, связанной с изуче-
нием церковной истории. Пласты знаний, 
восстановленные историками XIX – начала 
XX века, так же как и их имена оказались 
погребенными под руинами. 

Утраченными оказались такие направления 
историко – церковных знаний, как цер-
ковная археология, церковное источнико-
ведение, церковная историография, библио-
графия, теоретическая разработка которых 
началась еще в XIX  веке. Только в конце 
80 – начале 90-х годов XX века вместе с 
возрождением церкви начинается новый 
этап в развитии церковной историографии. 
Среди имен исследователей православия на 
белорусских землях, подлежащих «рестав-
рации», следует назвать и Алексея Парфе-
новича Сапунова, вся жизнь которого была 
связана с Витебском. 

Интерес к личности и трудам А.П. Сапу-
нова выразился в серии различных научно-
краеведческих конференций, чтений и се-
минаров, посвященных памяти витебского 
историка, а также  появлении ряда моногра-
фических исследований, воссоздающих его 
биографию [8, 21]. Однако церковная про-
блематика в научном наследии А.П. Сапуно-
ва, вклад историка в изучение православного 
наследия  Беларуси еще ждут своего исследо-
вателя. Попытка восстановления имеющего-
ся пробела делается в настоящей статье. 

Исторические взгляды А.П. Сапуно-
ва сформировались в период его учебы 
на историко-филологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета. Сре-
ди преподавателей, оказавших несомненное 
влияние на будущего исследователя цер-
ковной истории Беларуси, следует назвать 
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таких выдающихся ученых как филолог и 
этнограф И. Срезневский, литературовед 
М. Сухомлинов, византист В. Василевский, 
историк  К. Бестужев-Рюмин. Но наиболее 
значительное воздействие на становление 
исторических воззрений А.П. Сапунова 
оказал известный славист, научный руко-
водитель его первых самостоятельных изы-
сканий – проф. В. И. Ломанский.  Именно 
под его руководством молодой исследова-
тель изучал сведения о балтских славянах, 
содержащиеся в хронике Адама Бремен-
ского. Исследовательская школа, освоенная 
А.П. Сапуновым в Санкт-Петербургском 
университете, особенно способность крити-
ческого анализа используемых источников, 
дала возможность А.П. Сапунову стать объ-
ективным и скрупулезным исследователем.

В выборе научной проблематики А.П. Са-
пунов руководствовался прежде всего инте-
ресом к прошлому родного края, который 
был, по мнению будущего историка, изучен 
хуже, чем «<...> … история… <...> всех 
Людовиков, всех Генрихов, всех Карлов...». 

Исторические труды А.П. Сапунова нераз-
рывно связаны с полоцко-витебской стари-
ной. Уже будучи известным и признанным 
ученым, вспоминая начало своей исследова-
тельской деятельности, историк писал: «Бе-
лоруссия – край курганов, городищ, зам-
чищ – край, где чуть ли не на каждом шагу 
вы встретите следы минувшего. Но все это 
мало научным образом разработано. Одним 
словом,  во всех образцах изучения Белорус-
сии существует масса весьма существенных 
пробелов. <…> Жатва, таким образом, вели-
ка, делателей же пока мало» [2]. 

Среди этих «делателей» А.П. Сапунову 
принадлежит одно из наиболее почетных 
мест. Глубокий интерес к краеведению у 
А.П. Сапунова всегда поднимается до уров-
ня осмысления роли Беларуси в истории 
восточного славянства в целом. Наиболее 
существенное место среди его разысканий 
принадлежит церковно-историческим ис-

следованиям, что, несомненно, было свя-
зано с его религиозными воззрениями1. 
История Полоцкой епархии, ее храмов, мо-
настырей и икон, по словам А.П. Сапуно-
ва, для любого верующего является не чем 
иным, как «святыней полоцкой и духовной, 
русско-исторической» [9. C.1].

Свои изыскания по истории родного края 
исследователь начинает со сбора источни-
ков в архивах Свято-Троицкого Маркова 
монастыря, городской Думы, статистиче-
ского комитета. На его рабочем столе по-
являются «Акты Западной России», «Бело-
русский архив древних грамот», «Книги 
посольские Литовской метрики», хрони-
ки Стрыйковского, Гваньини, Русова и др. 
Историк внимательно изучает труды своих 
предшественников и современников. Со-
бранный А.П. Сапуновым материал лег в 
основу сборника «Витебская старина», ко-
торый был задуман в шести томах. Из них 
удалось напечатать только три – I, IV и V. 
Работа над другими томами велась, но за-
кончена не была. 

Уже в первом томе «Витебской старины» 
А.П. Сапунов публикует сведения по цер-
ковной истории края: строительстве кн. 
Ольгой православных храмов в Витебске 
и возведении преподобной Евфросинией 
Полоцкой Спасского храма [10]. Однако 
более подробно в книге представлен «уни-
атский период». Автора привлекали своей 
неизученностью притеснения православно-
го населения и православного духовенства 
со стороны униатов и польских властей, 
настроения населения Витебска в период 
насаждения унии, история Полоцкого цер-
ковного собора 1839 г. Здесь же публику-
ются документы о деятельности униатского 
архиепископа Иосафата Кунцевича, в част-
ности, известное послание канцлера Вели-
кого княжества Литовского Льва Сапеги от 
12 марта 1622 г. [10, 218 ]. Большую цен-
ность представляют документы по истории 
Свято-Троицкого Маркова монастыря. Они 
знакомят читателя с основанием обители, 
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грамотами, данными ей патриархом Ни-
коном в 1653 г., митрополитом Стефаном 
(Яворским) в 1715   г., Св. Синодом в 1723 
г. В одиннадцатом разделе тома автор пу-
бликует списки всех полоцких епископов, 
настоятелей православных монастырей. 

Церковная проблематика преобладает и на 
страницах IV тома «Витебской Старины», 
хотя этот том в большей степени, чем дру-
гие содержит материалы по гражданской 
истории полоцко-витебской земли [11]. 

Испытывая большие материальные затруд-
нения с изданием «Витебской старины», 
А.П. Сапунов, тем не менее, нашел возмож-
ность выпустить пятый том издания [12].  
Он был приурочен к 50-летию Полоцкого 
церковного собора, который православная 
церковь торжественно отмечала в 1889 г. В 
предисловии к изданию А.П. Сапунов пи-
сал: «Излишне доказывать громадное зна-
чение этого события не для одной только 
Белоруссии: это величайшее событие все-
ленской церкви в последнее время. <…> 
много, много еще пройдет времени, прежде 
чем можно будет коснуться какой бы то ни 
было стороны жизни нашего края, не затра-
гивая вопроса религиозного» [12]. Матери-
ал, вошедший в книгу, был взят автором из 
архивов Полоцкой духовной консистории 
и Витебского губернского правления. Том 
открывает «Краткий очерк исторических 
судеб Полоцкой епархии с древнейших вре-
мен до половины XIX в.» [13]. 

Это было первое в истории Русской право-
славной церкви монографическое исследо-
вание о старейшей православной епархии 
Беларуси. Кроме фактов, связанных с основ-
ными событиями в жизни епархии, в ра-
боте приводятся ценные биографические 
сведения обо всех иерархах, связанных с 
Полоцкой кафедрой: епископах полоцких, 
архиепископах полоцких и витебских; по-
лоцких и великолукских; полоцких, ви-
тебских и мстиславльских; могилевских 
и полоцких; белорусских и могилевских; 

могилевских и витебских; полоцких и ви-
ленских. За этим списком следует пере-
чень полоцких униатских архиепископов. 
Все материалы, приводимые автором, под-
крепляются многочисленными ссылками 
на источники. В книге опубликовано 475  
документов, переведенных с латинского, 
польского и  итальянского языков. Все они 
впервые вводились в научный оборот. Наи-
более важные  из них автор без перевода 
поместил в приложении [1]. В настоящее 
время, когда оригиналы многих документов, 
в силу разных обстоятельств, утрачены, ма-
териалы «Витебской старины» приобретают 
бесценный характер. Печатая на страницах 
«Витебской старины» материалы, связанные 
с историей православия, А.П. Сапунов осо-
знавал значение этих публикаций для изуче-
ния истории православной церкви. Еще за 
два года до торжеств, связанных с юбилеем 
Полоцкого церковного собора, А.П. Сапу-
нов писал: «<…> Несмотря на то, что много 
документов, особенно древних, погибло (и 
униаты, и католики с усердием, достойным 
лучшего дела, и искажали, и даже уничтожа-
ли, как это мы и укажем впоследствии, до-
кументы, свидетельствующие о древности и 
силе православия в нашем крае), несмотря, 
говорю, на все это, добросовестное изучение 
уцелевших и ныне печатаемых докумен-
тов наглядно доказывает, что сильная струя 
православия то суживалась, то расширялась, 
словно источник живой воды, по дебрям 
унии, пока, наконец, не был окончатель-
но смыт с лица нашего многострадального 
края весь этот наносный сор. <…> Всякий, 
кто изучит исторические документы, увидит, 
как глубоко справедливы следующие слова 
нашего белоруса, профессора Михаила Оси-
повича Кояловича: «История воссоединения 
западно-русских униатов с православной 
церковью, – говорит он, – начинается с 
того самого времени, как введена в поль-
ском государстве уния». И далее продолжа-
ет: «Мысль об уничтожении унии <…> ро-
дилась вместе с унией»[25,171-173]. Таким 
образом, задача историка состояла в стрем-
лении как можно более правдиво и после-
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довательно отобразить историю православ-
ной церкви на полоцко-витебских землях. 
До сегодняшнего дня не утратила своего 
значения работа А.П. Сапунова о Спасо-
Евфросиниевском женском монастыре [9], 
самостоятельной частью которой является 
раздел, посвященный кресту преподобной. 
Кроме древнего Спасо-Евфросиниевского 
монастыря внимание исследователя привлек 
Полоцкий Софийский собор [14], истори-
ческий очерк о котором представляет как 
его «православный», так и «униатский» пе-
риод. Логическим продолжением этих ис-
следований стала публикация «Жития пре-
подобной Евфросинии, княжны Полотския» 
[15]. Полоцким Богородичным иконам, 
имевшим особое почитание в полоцко-
витебском крае, посвящена работа А.П. Са-
пунова «Древние иконы Божьей Матери в 
Полоцкой епархии» [16]. Повествование 
об образах излагается на фоне краткого 
исторического обозрения тех храмов или 
монастырей, в которых они на тот период 
находились. Православным историком были 
описаны Казанская икона Божьей Матери 
Витебского Свято-Троицкого монастыря, 
Эфесская (Торопецкая) икона, присланная 
преподобной Евфросинии в Полоцк как дар 
и благословение от Константинопольского 
патриарха Луки Хрисоверга и императо-
ра Мануила Комнина. Кроме этих икон в 
пределах Полоцкой епархии было еще не-
сколько довольно древних и чтимых образов 
Божьей Матери. Среди них – Замковая в г. 
Велиже, Цесарская в Усвятах и др. 

Исторические судьбы православия, история 
и смысл церковной унии, ее насильствен-
ное распространение и, в конечном итоге, 
упразднение оставались предметом внима-
ния исследователя на протяжении всей его 
жизни. Такие труды А.П. Сапунова, как 
«Торжество православия» [17] и «Судьба 
православия в Полоцкой епархии» [18], со-
держат сведения, ныне утраченные (напри-
мер, описание памятной медали, вышедшей 
в год Полоцкого церковного собора). Таким 
образом, публикации витебского историка 

являются одновременно и источником по 
истории православной церкви Беларуси. 

Работы А.П. Сапунова имеют не только 
научно-исследовательский, но и научно-
популярный характер. Создавая свои тру-
ды, А.П. Сапунов ставил целью показать 
читателям этнокультурное значение пра-
вославия в истории белорусского народа. 
Доказательством этого, по мнению исто-
рика, являются  древнейшие православные 
святыни Полоцкой Руси. Поэтому уния, в 
его представлении,  – противоестествен-
ное явление в религиозной жизни населе-
ния Западной Руси.

Высокую оценку работам А.П. Сапунова 
дал известный белорусский историк В.К. 
Стукалич. По его мнению, книги истори-
ка «имели большой успех, шли навстречу 
местному религиозному чувству и удовлет-
воряли естественный интерес к истории 
местных святынь. <…> некоторые из этих 
брошюр составлены очень живо, издавались 
по нескольку раз, разошлись в массе экзем-
пляров и проникли в народ» [ 19, 23].

Анализ  историко-церковных исследований 
А.П. Сапунова показывает, что историку 
более всего близки две темы. Первая связа-
на с воссозданием истории православия на 
полоцко-витебских землях. Другая – с исто-
рией церковной унии и ее ролью в историче-
ских судьбах населения белорусских земель. 
Заслуга историка перед потомством состоит 
не только в том, что ученый возродил исто-
рию Полоцкой епархии, историю ее свято-
сти, но и  показал, как следует изучать исто-
рию церкви, ее святых и святыни, которые, 
казалось, были утрачены навсегда.

Êомментарии

1 Религиозные чувства А. П. Сапунова сфор-
мировались в семье и в местной сельской 
школе (скорее всего, в Усвятском народ-
ном училище), где он получил первоначаль-
ное образование. Во время учебы в Витеб-
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ской гимназии по предмету «Закон божий» 
он имел неизменно отличную оценку, был 
певчим в архиерейском хоре.  
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