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Магнатские архивы представляют собой уникальный вид документальных собра-

ний. В связи с тем, что магнаты занимали в Великом княжестве Литовском важные 

государственные должности и являлись высшими сановниками, их родовые архивы 

содержат не только документы по истории семьи и рода, но и по самого государства. 

В то же время, в отличии от архивов государственных учреждений, они представля-

ют большой интерес для исследователей повседневной истории и культуры. Одним 

из наиболее значимых магнатских родов в истории Великого княжества Литовского 

и Речи Посполитой были Сапеги. С момента начала изучения архива Сапег польски-

ми, российскими, белорусскими, украинскими, литовскими исследователями было 

создано внушительное количество научных трудов. Однако, до настоящего времени 

обобщающее исследование по историографии проблемы не было подготовлено. 
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Проведя изучение историографии данной тематики, можно выделить 

пять этапов ее становления и разделить как хронологически, так и тер-

риториально. 

Первый этап (XVIII–1831) – «Юридическо-панегирический». 

Архивы сохраняют главенство правовой функции в своей основе, 

а большинство работ представляют собой заказы владельцев архивов 

панегирической направленности. Научные исследования об архиве носят 

описательный характер и представляют собой произведения, лишенные 

критического анализа и прославляющие исключительность владельцев.  

Так, в этот период были подготовлены: А. А. Миштольда «Historia 

Illustrissimae Domus Sapiehanae» [26]; К. Когновицкого «Żyćia 

Sapiehów…» [23], И. Ж. Онацевича «Отрывок из путевых записок 

Профессора Веленского Университета, Игнатия Онацевича…» [5]. 

Второй этап (1831–1866) – «Утраты связи с фондообразователем». 

Архивы конфискуются российскими властями, что влечет за собой 

утрату правовой функции. Конфискованные архивы начинают осматри-

вается представителями российских властей. Обрабатывая материалы 

архива, русские чиновники подготовили 3 фолианта документов, состав 

которых обозначил приоритеты складывающейся российской школы 

изучения данного вопроса. Наибольший приоритет был отдан материа-
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лам, связанным с историей Российского государства и православной 

церкви. 

Наиболее ценными источниками этого периода стали переписки 

и заметки русских исследователей ответственных за обработку и «пере-

открытие» архива. В частности: Н. Г. Устрялова, И. Ж. Онацевича, 

А. П. Владимирова, И. П. Корнилова, П. А. Гильтебрандта, В. А. Пор-

фирьевича и М. О. Кояловича. [8, с. 81–101] 

Третий этап (1866–1914) – «Оформления российской и польской 

концепции истории архива Сапег». 

Архивы вновь попадают в поле зрения общественности, но пред-

ставляя собой исключительно историческую ценность. За время второ-

го этапа общий научный уровень значительно вырос, что повлекло за 

собой внедрений научных методов в работе исследователей, а также 

закреплению значимости архивов в восприятии научного сообщества. 

На этом фоне российская и польская школы вступают в конфликт, 

а разница в подходах между ними увеличивается. 

Так, в этот период были подготовлены исследования Ю. Лоского 

«Genealogia portretowa Sapiehów w kościele parafialnym świętej Anny w 

Kodniu» [16]; трехтомная «Sapiehowie: materjały historyczno-

genealogiczne i majątkowe» [20]; Ф. Радзишевского «Wiadomość 

historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach 

publicznych i prywatnych...» [19]; Г. К. Хрусцевича «Посад Кодень и его 

исторические достопримечательности» [10]; К. Й. Туровского «Żywot 

Lwa Sapiehy» [22]; С. Л. Пташицкого «Переписка литовского канцлера 

Льва Ивановича Сапеги» [5]; А. Прохаски «Archiwum domu Sapiehów» 

[12].  

Четвертый этап (1918–1991) – «Оформления проблемы магнатских 

архивов». 

Основными характеристиками этого периода стала постепенная цен-

трализация магнатских архивов в государственных хранилищах и поста-

новка теоретических вопросов, связанных с этим: организации хранения, 

учета, обработки и публикации документов – также разработка терми-

нологических аспектов. Тема истории архивов Сапег начинает отходить 

на второй план. Разница в российской и польской школах значительно 

увеличивается в связи Октябрьской революцией и влиянием марксист-

ско-ленинской идеологии на советскую науку. [2, c. 230–234] 

К второй половине XX века тема архива Сапег полностью теряет 

свою самостоятельность, становясь интегрированной подтемой вопроса 

«магнатских архивов». 
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Пятый этап (1991 – настоящее время) – «оформления современных 

польской, белорусской, украинской, литовской и российской концепции 

архива Сапег». 

Данный период характеризуется политическими изменениями, свя-

занными с распадом СССР, а также отходом от марксистско-ленинской 

идеологии. С появлением национальных государств появились и полно-

ценные национальные школы. Наибольшее влияние получила концепция 

отличительных особенностей формирования и состава документов 

«магнатских архивов», сформулированная в рамках польской школы ис-

следования. Российская научная традиция в большей своей части про-

должает исследование в историческом, источниковедческом и археогра-

фическом направлении. В последние годы активно формируются бело-

русская, украинская и литовская научные школы. В таких условиях тема 

архивов Сапег, наконец вернула себе внимание исследователей. 

Выделяя основные черты постсоветского периода, можно указать на 

атомизацию исследователей, в условиях закрепления авторитета науч-

ного сообщества. Налаживание международных связей и упрощение 

доступа к информации позволило исследователям частично выйти за 

рамки школы своей страны и углубиться в исследования в разных на-

правлениях. 

В этот период были подготовлены исследования: В. И. Ульяновского 

«Русское дело в Северо-Западном крае» через призму історії магнатсь-

ких архівів Сапєг та Радзивіллів у XIX ст.» [8] и «Архівна Сапегіана 

XIX ст.: конфіскати, відкриття, використання» [9]; Г. Я. Галенчанка 

«Архівы Сапегаў» [1]; А. Н. Латушкина «Родавыя архівы буйных 

землеўладальнікаў дасавецкага перыяду і іх месца ў архіўнай спадчыне 

Беларусі: тэарэтычныя аспекты» [3] и «Прыватныя архівы 

землеўладальнікаў Рэчы Паспалітай: агляд польскай гістарыяграфіі» 

[2]; сборник «Сапегі: асобы, кар'еры, маёнткі» [7]; Д. Антанавичуса 

и А. Балюлиса «Kazimiero Lepno Sapiegos archyvo inventorine knyga 

(1647/1648 m.)» [11]; А. Рахуба «Archiwum Sapiehów ich losy i stan 

obecny» [18]; П. Чернышевского «Papiery Sapiehów z Działu X 

Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów XVI–XIX w…» [13]; А. Зёбер 

«Sapiehas estate document from the end of the 17th century as a source of 

the family’s economic and political history» [23]; К. Сыта «Archiwa 

magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno archiwalnej» 

[21]; А. Филипчак-Коцур «Informacje o sejmach i sejmikach w 

korespondencji Sapiehów w Centralnym Państwowym Historycznym 

Archiwum w Kijowie» [14]; коллективная монография «Русский Архив 

гетмана Яна Сапеги 1608–1611 годов: опыт реконструкции и источни-

коведческого анализа» [6]. 
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Таким образом, проблема архива Сапег продолжает развивается, де-

лая создание обобщающих работ, способных обеспечить новых иссле-

дователей актуальной информацией о проблеме, важной задачей. 

Дальнейшее развитие этой темы должно быть направленно на обра-

ботку менее значимых и новейших исследований по теме архивов Са-

пег. 
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