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Раздорский А. И. 
ОБ ИЗУЧЕНИИ И ПУБЛИКАЦИИ НЕИЗДАННЫХ ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ  

БЕЛОРУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕПАРХИЙ XIX ВЕКА 
 

Описания православных епархий, составленные в конце XVIII – начале XX в., являются цен-
ными источниками разнообразной исторической информации о различных регионах Российской 
империи. Сведения, содержащиеся в подобных описаниях, имеют значение не только для церков-
ной истории, но и представляют интерес для исторической регионалистики вообще.  

Начальной точкой в истории епархиальных описаний следует считать 1795 г., когда на 
страницах «Любопытного месяцеслова» было опубликовано «Подробное историческое описание 
Архангельской епархии». Следующее по времени описание – Херсонской епархии – вышло в свет 
только в 1848 г., хотя ранее – в 1830–1840-е гг. – предпринимались не увенчавшиеся успехом по-
пытки составления описаний Олонецкой, Курской, Оренбургской и Казанской епархий.  

Новый этап в подготовке епархиальных описаний начался в 1850 г., когда по предложению 
Духовно-учебного управления Синода было принято определение, поручавшее епархиальным ар-
хиереям приступить к составлению подробных церковно-исторических и статистических описа-
ний вверенных им епархий. Непосредственно этой работой за вознаграждение должны были за-
ниматься преподаватели местных духовных академий и семинарий или другие лица духовного 
ведомства, имеющие интерес к историческим исследованиям. На основе подготовленных ими опи-
саний планировалось создать общий курс истории Российской церкви.  

Рапорты архиереев в Синод свидетельствуют, что после принятия указанного синодального 
определения работа над описаниями с различной степенью интенсивности была начата в большин-
стве епархий. При этом проводилось целенаправленное обследование церковных архивов (прежде 
всего духовных консисторий), в результате чего было выявлено немало ценных исторических доку-
ментов. Однако сбор материалов и подготовка текстов описаний продвигались медленнее, чем ожида-
лось, и в 1868 г. начатый в 1850 г. проект был закрыт. После этого составление описаний стало цели-
ком и полностью зависеть от местной инициативы. Тем не менее, их подготовка и публикация не пре-
кратились, что свидетельствует о востребованности подобных изданий.  

Всего с 1795 по 1917 г. издано 61 описание по 42 епархиям. Однако имеются епархиальные опи-
сания, оставшиеся неопубликованными. Среди них есть несколько описаний белорусских епархий.  

Прежде всего, это описание Могилевской епархии, составленное в 1832 г. в ходе ревизии церк-
вей Могилевской и Витебской губернии протоиереем калужского Троицкого кафедрального собора 
Семеном Зверевым. Оно включает сведения о 380 приходах. В описании каждого прихода содержится 
информация о церкви (наименование, теплая или холодная, материал постройки, физическое состоя-
ние фундамента, колокольни, иконостаса и икон, обеспеченность утварью, ризницей и богослужебны-
ми книгами), о приходе (количество дворов, число душ мужского пола, преобладающий сословный со-
став прихожан, их материальное положение, обеспеченность и вероисповедание местных помещиков 
и их участие в материальной поддержке прихода) и о причте (жилищные условия, штатный и налич-
ный состав, денежный оклад). Указано также количество церковной земли по угодьям, ее качество, 
расстояние до земельного участка, наличная церковная кошельковая сумма. Каждое описание подпи-
сано всеми членами причта, включая церковного старосту (в тех случаях, когда он оказался неграмот-
ным, за него расписался один из членов причта либо кто-либо из прихожан). Описания приходов 
структурированы в разделы по благочинническим округам. В конце каждого раздела приведены свод-
ные сведения о местонахождении и количестве находящихся в благочинии каплиц, костелов, уни-
атских церквей и кляшторов.  

Подготовка данного описания преследовала не научные, а исключительно церков-
но-административные цели, поэтому оно изначально не предназначалось для публикации. Мате-
риалы произведенной Зверевым ревизии были использованы при проведении церковных преоб-
разований в Западном крае, в том числе при воссоединении православной и униатской церквей. 
Собранные сведения учитывались при образовании в 1833 г. Полоцкой епархии, в состав которой 
были переданы церкви Витебской губернии.  

Рукопись описания Могилевской епархии 1832 г. объемом 397 листов (в 2º) хранится Россий-
ском государственном историческом архиве (РГИА) [12]. Это исключительно ценный источник по цер-
ковной истории восточно-белорусских земель. О желательности его введения в научный оборот писал 
еще в начале XX в. белорусский церковный историк П. С. Горючко [5, с. 1028–1029]. В 2003 г. аннотиро-
ванная роспись содержания рукописи опубликована в сводном каталоге историко-статистических 
описаний Русской православной церкви [6, с. 535–538]. В 2015 и 2017 гг. об описании напечатаны ста-
тьи источниковедческого характера [3; 4]. В настоящее время рукопись подготовлена к публикации 
сотрудниками Российской национальной библиотеки И. Н. Вибе и А. И. Раздорским.  
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В 1850-е гг. работа по составлению описаний на основании синодальной программы была 
начата во всех белорусских епархиях. Подготовка описания Литовской епархии была поручена ректо-
ру Литовской духовной семинарии архимандриту Филарету (Малышевскому), Минской – специально 
созданному комитету во главе с инспектором (позднее занял должность ректора) Минской духовной 
семинарии архимандритом Николаем (Трусковским), Могилевской – профессору Могилевской духов-
ной семинарии С. И. Соколову, Полоцкой – ректору Полоцкой духовной семинарии архимандриту Пав-
лу (Доброхотову) и профессорам той же семинарии К. М. Квятковскому и К. А. Говорскому (последний 
вскоре стал главным, а затем и единственным составителем описания).  

Каких-либо сведений о ходе работы над описанием Литовской епархии в нашем распоряжении 
не имеется. В РГИА обнаружен только рапорт архиепископа Литовского и Виленского Иосифа (Семаш-
ко) в Синод от 26 ноября 1850 г., в котором сообщается о начальных организационных мероприятиях 
по разработке программы описания и сбору материалов для него [8, л. 2–3об.].  

Работа над описанием Минской епархии, начатая в 1851 г., была завершена в 1862 г. Этот 
труд, составителем которого выступил архимандрит Николай (Трусковский), был издан в Петер-
бурге в 1864 г.  

Около трех лет заняла подготовка описания Полоцкой епархии. В конце 1853 г. его состави-
тель К. А. Говорский представил архиепископу Полоцкому и Витебскому Василию (Лужинскому) 
первую часть своего труда – «Историю Полоцкой епархии» (1 января 1854 г. она была доставлена в 
Синод), а в марте 1854 г. в Петербург была выслана и вторая часть – описание монастырей Полоц-
кой епархии.  

В РГИА хранятся две рукописи полоцкого описания (обе форматом в 2º) [10; 11]. Первая 
насчитывает 201 лист и представляет собой конволют, включающий два аллигата: первый – «Ис-
тория Полотской епархии» (118 листов), второй – «Исторические сведения о монастырях Полот-
ской епархии» (83 листа). Вторая рукопись насчитывает 110 листов и включает только «Историю 
Полотской епархии». Текст «Истории» в обеих рукописях практически полностью идентичен.  

«История Полотской епархии» состоит из двух отделений. Первое отделение – «От начала 
Полотской епархии до времени унии» (X–XIV вв.) – включает семь разделов, второе – «Времена 
унии» (XVII–XVIII вв.) – шесть. В первом отделении приведены краткие исторические сведения о 
древнейшем прошлом Полоцка, его владельческой принадлежности в X–XIV вв., рассмотрен вопрос 
о времени утверждения христианства в Полоцкой земле и годе основания полоцкой епископской 
кафедры, перечислены города, входившие в древнюю Полоцкую епархию, а также представлены 
биографические сведения о 31 полоцком архиерее XII–XVI вв. Во втором отделении идет речь о ре-
акции православного населения Белоруссии на переход высшего полоцкого духовенства в униат-
ство, характеризуется политика различных полоцких униатских архиереев по отношению к право-
славным, рассмотрены взаимоотношения между католиками и униатами, указано количество 
церквей и приходов, обращенных в православие в Белоруссии в 1774 и 1779–1783 гг.  

Центральное место во втором отделении «Истории Полотской епархии» занимает раздел 
«Историческое обозрение гонений, причиненных православным жителям Белоруссии по случаю 
введения унии в этом крае». В нем собраны и подробным образом описаны многочисленные при-
теснения, которым в XVII–XVIII вв. подвергались православные священноцерковнослужители и 
миряне со стороны униатов и католиков, а также отмечены примеры сопротивления православно-
го населения Белоруссии насаждению иноверия в крае. Здесь приведены также жизнеописания 
девяти полоцких униатских архиереев XVII–XVIII вв. и трех православных епископов XVII в. (Меле-
тия Смотрицкого, Сильвестра Коссова и Каллиста Риторайского).  

Во второй части описания епархии, посвященной монастырям, содержится десять разделов.  
В первом (общем) разделе указано, в частности, время возникновения первых полоцких монастырей, 
количество монастырей в Полоцке при занятии города Стефаном Баторием, сообщаются краткие све-
дения об упраздненных православных обителях, располагавшихся в Полоцке и его окрестностях, при-
ведены списки монастырей, входивших в состав Полоцкой униатской епархии к 1839 г. и базилианских 
монастырей, упраздненных до 1839 г. Восемь следующих разделов – это описания восьми мужских и 
женских монастырей Полоцкой епархии, существовавших в начале 1850-х гг. : Витебского Маркова 
Свято-Троицкого, Полоцкого Братского Богоявленского, Тадулинского Успенского, Вербиловского По-
кровского, Полоцкого Спасо-Ефросиниевского, Полоцкого Борисо-Глебского, Невельского Преобра-
женского, Витебского Свято-Духовского.  

В каждом таком описании приведены исторические данные о монастыре, сведения о мона-
стырских храмах и другие монастырских постройках, средствах содержания обители, находящихся 
в ней учебных заведениях, проводимых праздниках и крестных ходах, а также списки настоятелей 
и настоятельниц. Представлены также (полностью или частично) тексты некоторых рукописных 
документов из монастырских архивов.  
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Большая часть описания Полоцкой епархии по сию пору остается неопубликованной. Лишь 
несколько отрывков из него, а также тексты некоторых документов, включенных в его состав, бы-
ли напечатаны в 1858–1859 гг. на страницах «Витебских губернских ведомостей». История созда-
ния описания подробным образом реконструирована по хранящимся в РГИА рапортам полоцкого 
архиерея в Синод [7].  

В начале сентября 1852 г. епископом Могилевским и Мстиславским Анатолием (Мартынов-
ским) в Синод была представлена рукопись под заглавием «История Могилевской православной 
епархии с биографиею всех бывших в ней архиереев от учреждения ее (1632 г.) до настоящего 
времени», составленная С. И. Соколовым (подробнее о нем см. : [1, с. 123–124]).  

Эта рукопись также хранится ныне в РГИА [9]. Она насчитывает 154 листа форматом в 2º. 
Труд Соколова представляет собой монографическое сочинение, разбитое на 29 глав. В первой главе 
изложены «Краткие замечания о введении христианской веры и состоянии православной церкви в 
Могилевской губернии до времен унии». Следующие пять глав посвящены истории введения и рас-
пространения унии в Восточной Белоруссии и судьбе местных православных храмов, духовенства и 
паствы с конца XVI в. до начала 30-х годов XVII в. В отдельной главе описывается учреждение самосто-
ятельной Могилевской епархии в 1632 г. Следующие главы представляют собой жизнеописания  
22 могилевских православных архиереев с изложением важнейших событий, происходивших в период 
пребывания того или другого из них на кафедре. В конце рукописи приведены тексты семи докумен-
тов конца XVI – начала XVII века из архива Могилево-Братского монастыря.  

«История Могилевской православной епархии» написана с резко выраженных антиуниатских и 
антикатолических, а также антисемитских позиций. Об этом свидетельствуют сами заглавия рубрик, 
на которые подразделены отдельные главы: «Озлобления от латинистов», «Дерзость жидов в отноше-
нии к православным», «Козни папистов», «Неистовство в Могилеве и окрестностях плебана Зеновича», 
«Гнусные поступки ксендза Овлочинского» и др. Центральное место в ней занимает описание всевоз-
можных притеснений, причиненных православным жителям Могилевщины униатами и католиками. 
Значительная часть этих сведений заимствована автором из книги книги Н. Н. Бантыш-Каменского 
«Историческое известие о возникшей в Польше унии…» [2].  

Рукопись Соколова не является полным описанием епархии, а представляет собой лишь одну из 
его составных частей. Из рапорта могилевского епископа Анатолия известно, что ее автором помимо 
«Истории Могилевской православной епархии» были подготовлены также описания монастырей Мо-
гилево-Братского, Мстиславского Тупичевского, Буйницкого, Борколабовского и Оршанских Кутеин-
ских «с историческим известием» о трех чудотворных иконах Божьей Матери – Могилево-Братской, 
Тупичевской и Борколабовской, а также историческое описание Могилевской Спасо-Преображенской 
церкви. Однако эти описания в Синод не были присланы.  

Труд Соколова отдельным изданием не был опубликован. В настоящее время он представляет  
в основном историографический интерес, но, тем не менее, заслуживает публикации.  
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