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Статья посвящена историографическому анализу отечественных и зарубежных 
исследований по конфессиональной истории белорусских земель в XIII в. Рассмотре-
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The article is devoted to the historiographic analysis of domestic and foreign research on the 
confessional history of the Belarusian lands in the XIII century. Various schools and approaches 
to the study of this problem are considered, as well as the degree of study.

Keywords: history of Belarus; confessional history; christianity; historiography.

XIII век – важный веха в истории Восточной Европы. Английский 
историк Дж. Феннел именует эту эпоху «кризис средневековой Руси» 
[21]. Феннел отмечает в этот период значительные изменения в древне-
русской политической системе. Современный белорусский исследователь  
А. В. Мартынюк предлагает рассматривать «кризис» XIII века как более 
широкое системное явление. Исследователь отмечает следующие стороны 
данного кризиса: политическая, династическая, военная, экономическая, 
культурная, ментальная и религиозная [15]. Последняя в общеславянском 
контексте рассмотрена в трудах Бориса Николаевича Флори, который обо-
значает этот переломный XIII век как исток религиозного раскола славян-
ского мира [22].

Для белорусских земель вторая половина XIII в. также стал важным эта-
пом формирования государственности, социокультурных и этноконфесси-
ональных особенностей. Эта эпоха была связана с образованием Великого 
Княжества Литовского – полиэтнического государства. 

На современном этапе проблема образования Великого Княжества Ли-
товского довольно широко рассмотрена в трудах как отечественных, так и 
зарубежных историков. Изучение конфессионального контекста этих про-
цессов необходимо для формирования комплексного представления о дина-
мике событий XIII века, ведь спецификой белорусских земель является сво-
еобразное цивилизационное пограничье. Подобное положение определяет 
важность этноконфессионального фактора при изучении истории Беларуси. 

Первые шаги в деле академического изучения конфессиональной 
истории Беларуси были предприняты в конце XVIII – начале XIX в. Эти 
шаги были связаны с деятельностью архиепископа Георгия Конисского  
и протоиерея Иоанна Григоровича [20]. Продолжатель их дела М. О. Ко-
ялович [12] оставил после себя «западнорусскую» историческую школу,  
в которую входили такие исследователи как С. Г. Рункевич, П. Н. Жукович, 
К. Н. Харлампович, В. З. Завитневич и др. [20].

Во второй половине XIX в. работу по изучению истории православия 
на землях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой проводил  
И. А. Чистович. В 1884 г. из-под пера историка выходят монументальный 
труд «Очерки истории Западнорусской церкви» [23]. 

В конце XIX в. Г. Я. Киприанович обобщил имевшиеся на то время ис-
следования и составил «Исторический очерк православия, католичества 
и унии в Белоруссии и Литве» [11], который долгое время использовался 
православными семинариями в качестве одного из основных учебников по 
истории церкви.
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Отметим, что представители «западнорусской» исторической школы в 
своих исследованиях уделяли особое внимание изучению церковной жизни 
православного и униатского населения современных Беларуси и Украины 
после заключения Брестской церковной унии. Остальные конфессии и исто-
рические периоды (в том числе интересующий нас XIII в.) не подвергались 
глубокому изучению, и представлялись общим контекстом. Так, например, 
в двухтомнике Чистовича (около 1 тыс. страниц) истории христианства на 
землях Галицко-Волынского княжества и Великого Княжества Литовско-
го в XIII в. уделено не более четырех страниц [23], в «Очерке» Киприа-
новича – три страницы [11]. Кроме того, в работах Российских историков  
XIX в. присутствует довольно явный идеологический лейтмотив – аполо-
гия православия и политики правительства Российской империи в отно-
шении иных конфессий. Несмотря на это, исследования данного периода 
сформировали источниковый базис, на который cмогли опираться в своих 
трудах последующие поколения историков.

Стоит также упомянуть труды М. С. Грушевского, который в своей мо-
нументальной «Истории Украины-Руси» не обошел стороной конфессио-
нальную историю XIII в. Исследователь осветил ряд аспектов, связанных  
с взаимоотношениями христиан латинского и восточного обрядов на зем-
лях, входивших в сферу влияния Даниила Романовича (в том числе юго-за-
падная часть современной Беларуси) [3].

Говоря о историографии XIX в., необходимо отметить, что важный 
вклад в изучение конфессиональной истории белорусских земель XIII в. 
внес немецкий историк, глава Ватиканского апостольского архива Августин 
Тейнер. Под руководством Тейнера были систематизированы и опублико-
ваны сотни документов римской курии, касающиеся восточноевропейского 
региона. С 1856 по 1872 г. командой Тейнера были подготовлены и изданы 
обширные сборники «Slavorum meridionalium», «Vetera monumenta Poloniae 
et Lithuaniae» и др. [27].

В советской историографии интерес к истории христианства значитель-
но ослаб. Встречаются единичные работы по конфессиональной истории. 
В качестве такого исключения можно назвать труды известного советско-
го историка и религиоведа Б. Я. Рамма, специалиста по истории папства. 
Исследователь занимался изучением христианства латинского обряда на 
Руси в XI–XV вв. Монография Рамма «Папство и Русь» посвящена про-
блеме «латинской экспансии» в Прибалтике, противостоянию древнерус-
ских князей и католических монашеских орденов, политике папской курии 
в отношении древнерусских земель. Значительная часть исследования так 
или иначе затрагивает конфессиональную историю белорусских земель  
в XIII в. Автора интересуют взаимоотношения полоцких князей и рыца-
рей тевтонского ордена, униальная политика Даниила Романовича, латин-
ское крещение и коронация Миндовга. На страницах своей монографии  
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Б. Я. Рамм детально описал «вероломство феодально-католических агрес-
соров в отношении народных масс» [19, с. 108], «хитросплетения папской 
эксплуататорской политики» [19, с. 210], и кровопролитные сражения древ-
нерусских князей с крестоносцами – этим он внес вклад в развитие исто-
рической науки. Однако, работая в рамках марксистского подхода, иссле-
дователь оставил без внимания другие важные аспекты конфессиональной 
истории: влияние религии и церкви на культурогенез, становление государ-
ства, формирование средневековой ментальности, социальную жизнь и др. 

Конфессиональный аспект истории белорусских земель в XIII в. затро-
нут также в фундаментальных работах советского историка В. Т. Пашуто. 
Несмотря на то, что В. Т. Пашуто не занимался целенаправленным изучени-
ем истории христианства на белорусских землях, его труды весьма полезны 
исследователям конфессиональной истории Беларуси так как содержат зна-
чительную источниковую базу и обширный историографический анализ. 
Во многом актуальными для исследователя взаимоотношений восточных 
славян с римской курией в III в. остается монография В. Т. Пашуто «Внеш-
няя политика Древней Руси» (1968 г.) [17]. Монография «Образование Ли-
товского государства», опубликованная в 1959 г., раскрывает общественно-
политический контекст генезиса Великого Княжества Литовского, важный 
при изучении конфессиональной истории. В данной работе В. Т. Пашуто 
представляет Великое Княжество Литовское продуктом внутренней эволю-
ции Литвы [18]. 

Сформированные В. Т. Пашуто концептуальные основы изучения сред-
невековой истории Великого Княжества Литовского господствовали в оте-
чественной исторической науке до конца 80-х гг. XX в. Исследователи этого 
периода в основном разрабатывали социально-экономическую проблема-
тику, связанную с изучением средневекового города, аграрных отношений, 
феодализма и т. д. [1, с. 274]. Конфессиональная проблематика была не пе-
риферии. Если она затрагивалась, то изучалась в контексте истории классо-
вой борьбы, положения крестьян в церковных владениях, развития атеизма. 
В данной парадигме работал, в частности, белорусский историк Я. Н. Ма-
раш. Он занимался изучением роли Католической церкви в общественной 
и политической жизни белорусских земель. Исследования Мараша в основ-
ном охватывают период с XV по XVIII в. и практически не затронули более 
ранние события [13].

Историография конца XX в. обозначается методологами истории как 
период кризиса [1, с. 315]. Этот кризис понимается не как период упадка 
исторической науки, а как период переосмысления теоретических и мето-
дологических основ. В это время интерес к истории христианства начинает 
возвращаться в академическую среду. Появляется ряд фундаментальных 
исследований по истории Православной церкви на древнерусских землях 
в XI–XIV вв., начинается составление многотомной «Православной Энци-
клопедии» [1, c. 319].
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Советский и российский историк Я. Н. Щапов стоял у истоков возвраща-
ющегося в конце XX в. интереса к церковной истории. Он занимался изуче-
нием взаимодействия православных церковных иерархов и древнерусских 
князей. В число объектов исследования Я. Н. Щапова входили княжества  
и епархии белорусских земель [24].

Значительный вклад в изучение христианства на территории Восточной 
Европы в Средние века внес российский историк-славист Б. Н. Флоря. На 
страницах своих монографий «У истоков религиозного раскола славянского 
мира (XIII в.)» (2004 г.) и «Исследования по истории церкви: Древнерусское 
и славянское Средневековье» (2007 г.) он затрагивает в том числе конфесси-
ональную историю белорусских земель в XIII веке в общем восточноевро-
пейском контексте [22].

Историю взаимодействия древнерусских княжеств (в том числе на бело-
русских землях) с латинской церковью изучает российский исследователь 
А. В. Назаренко. Важной составляющей его методологии является стремле-
ние рассматривать историю древнерусских княжеств неразрывно от исто-
рии средневековой Европы и византологии. Исследования А. В. Назаренко 
отличаются углубленным анализом малоизвестных и введением в истори-
ческую науку новых источников [16].

Конфессиональную специфику балто-славянского пограничья в XIII 
в. затрагивает в своих исследованиях современный российский историк  
А. С. Кибинь [10].

Важным подспорьем для исследователей конфессиональной истории 
Беларуси стала публикация обширной хрестоматии «Древняя Русь в свете 
зарубежных источников» (2009–2010 гг.), подготовленной под редакцией  
Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой и А. В. Подосинова. В хрестоматию вошло 
множество текстов, ранее не опубликованных на русском языке и находя-
щихся в редких и труднодоступных академических изданиях [5].

Не менее важным подспорьем для изучения конфессиональных процес-
сов в Великом княжестве Литовском является хрестоматия «Міндаў, кароль 
Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях» (2005 г.), составленная белорусским 
филологом А. Жлутко. Хрестоматия представляет собой обширное собра-
ние и белорусский перевод латиноязычных текстов, связанных с историей 
Великого Княжества Литовского в XIII – начале XIV в. [6]. 

В числе современных белорусских исследователей, изучающих конфес-
сиональную историю XIII в. можно также назвать А. В. Гурко [4], в сферу 
научных интересов которой входит довольно широкий круг этноконфесси-
ональной проблематики. 

Т. Б. Блинова изучает деятельность католических монашеских орденов. 
В своих исследованиях она в основном обращается к конфессиональной 
истории Беларуси XVI–XIX вв. [1, с. 319].

И. А. Марзалюк изучает проблематику межконфессиональных отноше-
ний на белорусских землях. В сфере его научных интересов лежит также 
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феномен этноконфессиональных стереотипов, характерных для Беларуси 
[14]. И. А. Марзалюк является автором учебного пособия по истории рели-
гии Беларуси X–XVIII вв. 

Изучением историографии истории православия занимаются современ-
ные белорусские исследователи В. А. Теплова [20] и Д. В. Карев [9]. 

В 2006 г. на базе Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы  
научный коллектив под руководством Д. В. Карева анонсировал начало ре-
ализации фундаментального историографического проекта «Православная 
церковь и белорусское общество в X–XXI вв.: государственность, эконо-
мика, культура (Историографические и источниковедческие аспекты про-
блемы)» [8, с. 250].

Современные зарубежные авторы также не обходят стороной конфес-
сиональную историю Великого Княжества Литовского. Польский историк  
А. Миронович изучает историю Восточного христианства в Польше и на 
белорусских землях. Часть его исследований посвящена изучению поло-
жения и роли Православной церкви на территории Беларуси в XIII в. [25]. 
Стоит отметить, что А. Миронович не только внес огромный личный вклад  
в изучение данной проблематики, но и является основателем международ-
ной междисциплинарной исследовательской группы, объединяющей исто-
риков, культурологов и теологов, изучающих православие в Восточной Ев-
ропе [26].

Современные польские историки П. Хомчик и М. Лидке также занима-
ются изучением конфессиональной истории Великого Княжества Литовско-
го и Речи Посполитой. Однако в сфере их интересов лежат в основном более 
поздние периоды истории белорусских земель: XV–XVIII вв. [7, с. 112].

Подводя итоги, отметим, что для белорусских земель «кризисный»  
XIII век стал важным этапом формирования государственности и социо-
культурных особенностей. Комплексное осмысление данных процессов не-
минуемо требует обращения к конфессиональной истории.

Конфессиональная история белорусских земель на академическом 
уровне начинает изучаться с конца XVIII – начала XIX в. Сформированная  
И. А. Чистовичем «западнорусская» историческая школа занималась  
в основном изучением православия и униатства на территории Беларуси  
с XVI в. В XIX в. появляется ряд обобщающих работ по истории христиан-
ства, однако широта их повестки не позволяла углубиться в тематические  
и хронологические частности. Несмотря на апологетический характер этих 
работ, они оказались ценны для последующих поколений историков так как 
содержали обширный источниковый базис. 

Советская историография в значительно меньшей степени интересо-
валась конфессиональной проблематикой. История христианства на бело-
русских землях в III в. лишь частично затронута в трудах советских исто- 
риков. 
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Переосмысление в конце XX в. научным сообществом собственных 
методологических оснований вдохнуло новую жизнь в конфессиональную 
историографию. Появляется значительное количество исследований по 
истории христианства на белорусских землях. На сегодняшний день исто-
рия православной церкви и униатства исследована на довольно высоком 
уровне. Существует ряд работ, изучающих историю католической церкви, 
просветительскую деятельность католических монашеских орденов. Менее 
изученной на сегодняшний день остается конфессиональная проблематика 
раннего периода генезиса белорусской государственности, в частности, не-
маловажного для истории Беларуси XIII века.
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