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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ В КОЛЛЕКЦИИ П. ДОБРОХОТОВА 

 
Стараниями епископа Павла Доброхотова (в миру Прокопий Нилович Доброхотов; 1807–1901)  

в рамках единой коллекции, хранящейся в данный момент в Архиве Санкт-Петербургского Инсти-
тута истории РАН (РС. К. 52) был собран объёмный корпус документов XVI–XIX вв. Основу архивного 
собрания составляют источники, относящиеся к истории Церкви на территориях Великого княже-
ства Литовского и Польского королевства. Объём коллекции – порядка 393 ед. хр.1, несколько де-
сятков тысяч листов. Среди наиболее уникальных источников: подлинники грамот королей Сигиз-
мунда II [39], Сигизмунда III [5; 35], Яна Казимира [37], князя Константина Острожского [1; 16], ав-
тографы иерархов Греко-Католической Церкви XVII–XVIII вв. (Иосифа Рутского, Рафаила Корсака, 
Антония Селявы, Пахомия Огилевича и мн. др.). Отдельного упоминания заслуживают десятки вы-
писок (подлинники) из Пинских и Слонимских городских книг, касающихся земельных споров цер-
ковных иерархов с поместной шляхтой. Серия документов раскрывает подробности отношений 
землевладения и землепользования между благородными семействами Солтанов и Мелешко [9; 10; 
43; 44; и др.]. Порой эти отношения принимали брутальные формы: в Д. 186. содержится выписка 
жалобы жировицкого монаха Феоктиста от 7 июля 1616 г. С позволения смоленского каштеляна Яна 
Мелешко базилиане возделывали землю, бывшую предметом спора между Мелешко и Солтанами. 
Даниил Давыдович Солтан, не согласный с решением каштеляна, прибыл в урочище Дубовая Лужка 
и «бил исторчма» монаха, после чего забрал собранную базилианами рожь [10, л. 1]. Подобные сю-
жеты, связанные с актами насилия при решении земельных споров, раскрываются и в других доку-
ментах коллекции: в К. 52 содержатся выписки свидетельств об избиении крестьян [7] и монахов 
[45], свидетельства о порче церковного имущества [6; 12]. Прочие выписки касаются земельных 
споров епископа Кирилла Терлецкого [11], подскарбия литовского Андрея Войны [3], князя Фе-
ликса Служевского [4] и др. представителей местной шляхты и духовенства. 

Ряд документов (Д. 63–76) касается заседаний т. н. «Репнинского» сейма 1767–1768 гг.: в коллек-
ции хранятся содержания заседаний, частная корреспонденция участников сейма, копии сеймовых 
манифестов. Есть документы, касающиеся и более ранних сеймов: так, в Д. 83 хранится грамота, вы-
данная Сигизмундом III на Варшавском вальном сейме 1618 г. по судебному делу слонимского зем-
ского судьи Регины Гарабурды и пинского епископа Паисия Гуровского [42]. 

Поскольку епископ Павел Доброхотов принимал заметное участие в процессе перехода униат-
ских церквей и монастырей на территории Западного края Российской империи в юрисдикцию Пра-
вославной Церкви, значительная часть коллекции собрана из униатских архивов, и касается исто-
рии Греко-Католической Церкви со времён Брестской унии 1596 г. до полной официальной ликви-
дации на территории Российской империи в 1875 г. Епископ Павел преподавал в Литовской духов-
ной семинарии, до 1845 г. находившийся в Жировицах [48, с. 9]. Поэтому, хотя в коллекции так или 
иначе собраны материалы по всем частям бывшего Великого княжества Литовского, её ядро – раз-
нообразные документы, относящиеся к Жировицкому монастырю и ордену св. Василия. Среди до-
кументов базилиан – церковные описи [41], протоколы провинциальных и генеральных конгрега-
ций [14], частная корреспонденция [2], и многое другое. Значимое место в коллекции занимают мо-
настырские инвентарные записи разных периодов (преимущественно XVIII в.). В К. 52 собраны 
описи имущества Жировицкого, Бытенского, Тороканского, Лавришевского, Минского, Кобрин-
ского, Гродненского, Брестского, Раковского, Березвечского, Черейского, Ятвисского, Виленского 
Свято-Троицкого униатских монастырей.  

В копиях начала XVIII в. сохранились обширные сборники актов ордена св. Василия, составлен-
ные секретарём ордена Иосифом Петкевичем [22; 23; 24]. Столь же обширны списки живых [8; 19; 
28] и почивших [18; 21; 29] монахов ордена за период конца XVII–XVIII вв., незаменимые для иссле-
дования истории этого религиозного сообщества. Также в некотором количестве есть списки уче-
ников базилианских учебных заведений [13; 17; 20; 36]. 

Составитель коллекции много сделал для систематизации многочисленных документов бази-
лиан, поэтому зачастую они уже скомпонованы в удобные для изучения корпуса актов: так, в от-
дельные сборники объединены материалы, относящиеся к орденской судебной системе [30], про-
токолы конгрегаций [32] и др. Содержащиеся в Архиве СПбИИ РАН материалы базилианских актов 
дают достаточно информации для формирования фундаментальной картины имущественного 

                                                           
1 Включая 19 объёмных картонов (К. 52. Оп. 2). В данный момент идёт описание коллекции. Возможно выявление новых дел и из-
менение структуры фонда. 
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положения монастырей, находившихся в XVII–XVIII вв. в юрисдикции Литовской провинции ордена 
св. Василия. 

Большинство сборников и картонов систематизировано по хронологическому и территориаль-
ному принципам, а также снабжено комментариями Павла Доброхотова. Это уникальные источники 
с точки зрения историографии, поскольку практически все они представляют собой черновые за-
метки по истории Церкви на территории Беларуси. Есть и уникальные материалы, сохранившиеся 
благодаря таким заметкам епископа Павла: так, в Д. 236 хранится записка, в которой он воспроиз-
водит эпиграфические надписи с надгробий жировицкого войта Семёна Гавриловича (ум. 
14.10.1650) и его жены Евдокии Кузьмянки (ум. 16.8.1672) [15, л. 2]. 

Среди нарративных документов, представленных в коллекции, есть рукописи сочинений, при-
писываемых Иосафату Кунцевичу [38; 40]1. Также здесь содержатся рукописи двух поэм за автор-
ством новодворского старосты Адама Яна Варакомского [33], журналы Полоцкой униатской семи-
нарии за 1822–1830 гг. [34] и Виленского Троицкого базилианского за 1781–1806 гг. [31], дневники 
протоархимандритов Антония Томиловича [25] и Василия Полатыло [26; 27]; и др.  

В настоящий момент собрание документов П. Доброхотова можно считать слабо изученным. В 
1992 г. вышла монография В. И. Ульяновского, касающаяся истории складывания коллекции Добро-
хотова [48]. На сегодняшний день это последнее актуальное исследование архивного собрания как 
результата коллекционирования письменных памятников прошлого. Хотя коллекция является од-
ним из наиболее обширных в РФ собраний документов по истории униатской церкви, она не поль-
зуется огромной популярностью у исследователей соответствующего направления истории. При 
подобной недостаточной изученности коллекцию Доброхотова нельзя назвать «заброшенной». В 
2011 г. проект под руководством В. Н. Плешкова выиграл грант РГНФ, в рамках которого была про-
изведена реставрация документов коллекции [47, с. 167]. В этой связи большинство единиц хране-
ния находится в отличном качестве, и доступно для выдачи исследователям. 
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1 К атрибуции этих сочинений вопросы возникали ещё в момент складывания архивной коллекции. Подробнее см.: Коялович М. О. 
Литовская церковная уния. Т. 2. Санкт-Петербург, 1861. С. 328–330. Вне зависимости от авторства сочинения, сам документ представ-
ляет собой аутентичный памятник эпохи.  


