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Одной из малоисследованных тем в современной российской историо4
графии остается история православной Церкви на Руси в период форми4
рования основной государственной территории Великого княжества Литов4
ского, Русского и Жемайтского (далее — ВКЛ). В сохранившихся документах
XIV — середины XV в. часто фигурируют имена Полоцких архиереев и дру4
гих представителей православной Церкви. Деятельность католической Церк4
ви в ВКЛ в середине XIII — конце XV в. также исследована неравномерно.
Достаточно полно раскрывает деятельность Виленской капитулы хорошо со4
хранившийся и введенный в научный оборот актовый материал 1. Между тем
история провинциальных католических монастырей на землях ВКЛ, хроники
и документы их архивов пока изучены явно недостаточно, хотя они и сохра4
нились 2.

Ситуация с сохранностью и изученностью источников по истории пра4
вославных епархий Киевской митрополии, находившихся в ВКЛ, прямо
противоположна3. Исследователи даже вынуждены констатировать, что они
не имеют «полного списка иерархов ни для одной из древнерусских епархий,
в особенности южных и западных, где во время унии и господства иезуитов
погибло немало всяких памятников древнего православия»4. Поэтому боль4
шинство исследований по истории православия на землях ВКЛ до сих пор
вынужденно имеют очерковый характер5, посвящены истории отдельных епар4
хий6, борьбе за Киевскую митрополию и предыстории унии, возникшей в свя4
зи с экспансией католической Церкви в православные страны Восточной
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и Южной Европы7. Поэтому в ряде случаев интерпретация упоминаемых
в них событий и исторических процессов до сих пор вызывает полемику8.

Летописных статей, а также актов, исходивших из канцелярии Полоц4
ких епископов до разделения митрополии всея Руси на 2 части — Киевскую
(и Галицкую) и Московскую 9, сохранилось не так много. О некоторых грамо4
тах и посланиях, составленных по поручению Полоцких владык, можно су4
дить по ответным текстам. Большинство из этих документов в отличие от ак4
тов, составленных от имени и по поручению Полоцких епископов, дошли не
в подлинниках или современных им списках, а в поздних копиях 10. Основная
часть подлинных актов по истории Полоцка и его окрестностей относится пре4
имущественно к середине XVI–XVIII в.11

Не исключено, что основная часть архива предстоятелей Полоцкой епар4
хии в XIII–XV вв. могла разделить печальную судьбу библиотек Софийского
собора и других церквей Полоцка и его пригородов. Они неоднократно под4
вергались разорению во время русско4польских войн, а рукописные книги —
вывозу. Особенно часто это происходило в XVI–XVII вв.12 О данном факте
косвенно свидетельствует то, что не сохранилось ни одного подлинника или
белорусско4литовского списка грамот, посланных Полоцким архиереям вели4
кими князьями и митрополитами в XIII–XV вв. Между тем сведения о такой
переписке имеются. Так, например, в грамоте, датируемой 7 декабря около
1456 г., Киевский митрополит Иона указал Полоцкому епископу Симеону, что
последний писал ему «не по изначалству прежних, твоей братьи, Полотьских
епископов, как то исперва писывали к моей братье, прежде бывшим митропо4
литом, олинь и доныне»13.

Анализируя известия сохранившихся письменных источников по исто4
рии Полоцкой епархии, В. И. Пичета первоначально пришел к заключению,
что «Полоцкая епископия была самостоятельна и только в церковно4юриди4
ческом отношении зависела от Киевского митрополита». По наблюдениям ис4
следователя, «есть данные, что и кандидат на должность епископа избирался
Полоцкой землей. Эта зависимость прекратилась только в 1415 г., когда по
требованию Витовта для Литвы был поставлен отделенный от Северо4Восточ4
ной Руси митрополит в лице Григория Цамблака»14. Позднее Пичета уточнил,
что «Полоцкий епископ занимал в Полоцкой земле видное положение, был
значительной политической фигурой и принимал активное участие в поли4
тической жизни. Ему приходилось иной раз выступать в сношениях с нем4
цами в качестве представителя всей земли»15.

А. Л. Хорошкевич удалось проследить изменение роли церковных иерар4
хов в общественно4политической жизни Северо4Западной Руси. По мнению
исследовательницы, «в XV в. весьма скромная роль во внутренней жизни го4
рода принадлежала и Полоцкому владыке. Если в начале XIV в. он активно
участвовал во внешнеполитической жизни города и вступал в переговоры
с Ригой по важнейшим вопросам полоцко4литовских взаимоотношений (см.
грамоту епископа Якова 1309 г.) и наравне с князем скреплял своей печатью
полоцко4рижский договор 1338 г., то в конце XIV — начале XV в. с потерей
Полоцком независимости его роль стала более скромной. Полоцкий архи4
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епископ ведал только чисто церковными вопросами — назначением и сме4
щением русских священников в церкви св. Николая в Риге, строительством
и ремонтом церковных помещений в Полоцке и Риге, взиманием руги в пользу
русской церкви в Риге»16. Данную точку зрения поддержал В. Б. Перхавко. По
его наблюдениям, в конце XIV в. «епископская власть утрачивает свое влия4
ние в торгово4экономической жизни Полоцка»17.

Последнее критическое издание текстов полоцких грамот, большинство
из которых написано от имени Полоцких владык, принадлежит А. Л. Хорош4
кевич. В него вошло 9 древнерусских актов, относящихся к деятельности По4
лоцких епископов и архиепископов в XIV — середине XV в.18 Кроме того, со4
хранилась вкладная жалованная грамота на имя Полоцкого архиепископа
Каллиста. В конце 504х гг. XV в. ее текст, согласно древней традиции, был впи4
сан в харатейное Евангелие XIV в. Согласно этому акту, мстиславский князь
Иван Юрьевич, внук бывшего полоцкого великого князя Симеона–Лугвеня
Ольгердовича (1379–1381 гг.), дал в пользу кафедрального Софийского собо4
ра свое сельцо на реке Марынце «со всим». Выдача этого пожалования в пользу
Полоцкой кафедры должна относиться к периоду между 25 июля 1458 г. и 13
декабря 1459 г.19

Точная датировка этих документов имеет важное значение для истории
Полоцкой епархии и Полоцкой земли20. Поэтому рассмотрим источники по
порядку.

Подтвердительная грамота Полоцкого епископа Иакова (Якова)
пробсту (наместнику) Рижского архиепископа и городу Риге

о мирных отношениях и торговле хлебом
Датировать 1309 г. написание грамоты, составленной от имени епископа

Иакова, одним из первых предложил русский византинист В. Г. Васильев4
ский21. В историографии также предлагаются и другие варианты времени по4
явления этого документа, в частности конец XIII в.22, 1298 г.23, 1299 г. или
около 1300 г.24, начало XIV в.25 Анализ А. Л. Хорошкевич всех точек зрения,
а также тщательное рассмотрение содержания текста источника показывали,
что для отказа от датировки 1309 г. первой грамоты Полоцкого епископа, со4
хранившейся в подлиннике, пока нет серьезных оснований 26. Насколько это
справедливо?

По мнению Хорошкевич, важными аргументами в пользу 1309 г., а не ру4
бежа XIII и XIV вв., служат 2 факта, которые специально оговариваются в гра4
моте. Во4первых, епископ Иаков отмечает причину своего длительного от4
сутствия в Полоцке. Он пишет, что «был есмь не дома», а «во отьца своего
митрополита»27. Как правило, эти слова исследователи разъясняют отъездом
епископа из Полоцкой земли «по случаю поставления нового митрополита»
(Петра). Во4вторых, архиерей поднимает проблему доставки в Полоцк
хлеба, которая была актуальна в год написания документа28. Кроме того, вслед
за Н. П. Лихачёвым Хорошкевич отмечает, что сохранившаяся на акте вислая
свинцовая печать епископа Иакова имеет ряд типологических сходств с бо4
лее поздней вислой свинцовой печатью его вероятного преемника — епископа
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Григория, возглавлявшего Полоцкую епархию в период правления в ВКЛ ве4
ликого князя Гедимина29.

В 1308 г. Киевский митрополит св. Петр вернулся на Русь из Константи4
нополя. Местом его первой остановки стал Киев30. Очевидно, что пребывание
митрополита в городе не было продолжительным. Некоторые источники это
событие вообще не упоминают, замечая, что «поставлен Петр митрополит
в Роускоую землю приехав на Соузьдаль»31. Следовательно, поездка Полоц4
кого епископа Иакова на встречу с новым митрополитом могла состояться ле4
том—осенью 1308 г., когда свт. Петр некоторое время находился в Киеве, либо
в другое время 32. Встреча митрополита Петра и Полоцкого архиерея могла
произойти тогда, когда, например, первый из них уже обосновался во Вла4
димире на Клязьме.

Приезд свт. Петра из Киева в Северо4Восточную Русь состоялся не ра4
нее зимы 1308/09 г. Это событие определяется по времени ухода с Новгород4
ской кафедры архиепископа Феоктиста, «своего деля нездоровия», выбо4
рами его преемника Давыда. Весной 1309 г. Давыд отправился из Новгорода
на поставление к митрополиту Петру33, прошедшее 5 июня 1309 г. в Успенском
кафедральном соборе Владимира на Клязьме 34. Вероятно, сюда помимо архи4
епископа Давыда мог приехать и епископ Иаков. Однако известные в настоя4
щее время источники такую поездку Полоцкого архиерея не упоминают.

В начале XIV в. одним из наиболее важных событий в церковной жизни
Северо4Восточной Руси стал не только приезд митрополита Петра, но и по4
следовавший вскоре Собор. На нем присутствовали представители светской
и духовной элиты страны. Собор состоялся в Переяславле4Залесском, на нем
митрополит Петр был оправдан по обвинению в симонии. Полоцкий епископ
Иаков, несомненно, имел право принимать участие в Соборе, но он этого
не сделал35. Не исключено, что длительное пребывание Иакова в Северо4Вос4
точной Руси было невозможно из4за необходимости уехать в Полоцк. Веро4
ятно, именно поэтому митрополит и был упомянут в тексте грамоты, напи4
санной, как известно, от имени Полоцкого епископа Иакова.

Переяславский Собор в историографии датируется по4разному. Некото4
рые исследователи, как, например, немецкий историк Э. Клюг, после изуче4
ния летописных данных и текста Жития свт. Петра в редакции Киевского мит4
рополита Киприана полагают, что Собор состоялся между концом 1309 —
началом 1310 г.36, что близко к датировке грамоты, предложенной византи4
нистом В. Г. Васильевским и А. Л. Хорошкевич. Английский славист Дж. Феннел
датировал Собор концом 1310 г. или началом 1311 г.37 А. А. Турилов полагает,
что следует вернуться к той датировке проведения Собора, которую ранее пред4
ложил митрополит Макарий (Булгаков), т. е. к периоду между концом 1309 г.–
началом марта (точнее — до 21 марта) 1311 г.38 Н. С. Борисов считает, что Со4
бор проходил в Переяславле Залесском уже после посещения митрополитом
Петром Брянска, т. е. во 24й половине декабря 1310 г.39 В. А. Кучкин, А. М. Са4
харов и ряд других историков считают, что Собор состоялся в 1311 г.40

А. А. Горский, следом за митрополитом Макарием (Булгаковым) и А. А. Ту4
риловым, первоначально склонялся к датировке Переяславского Собора
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«от конца 1309 до начала 1311 г.»41, однако позднее, как и Э. Клюг, Горский
сузил возможное время его проведения. По его мнению, Собор состоялся
в конце 1309 или в 1310 г.42

Р. Г. Скрынников без какой4либо аргументации отнес проведение Со4
бора к 1312 г.43 Исследователь не обратил внимания на факт, отмеченный ра4
нее А. Л. Хорошкевич. В комментариях к первому изданию полоцких актов
она писала, что грамота епископа Иакова была адресована рижскому пробсту
(наместнику), потому что Полоцкий католический архиепископ Фридрих фон
Пернштейн (1304–1341 гг.), состоявший в остром конфликте с властями
Ливонского ордена, в 1307–1311 гг. находился при дворе папы Климента V
в Авиньоне44. Важность определения времени Переяславского Собора состоит
в том, что еще до его проведения митрополиту Петру важно было заручиться
поддержкой епископов Западной Руси, хотя бы и в письменном виде.

А. Л. Хорошкевич (вслед за В. Т. Пашуто45) писала, что в 1309 г. на Руси
был голод; исследовательница ссылается на известие Новгородской IV ле4
тописи46. Однако источник датирует это событие 6816, т. е. 1308 г.47 Более
полное известие о голоде на Руси сохранилось в Троицкой и Симеоновской
летописях, где событие датируется 6817 г.48 Однако при датировке этой
статьи следует обратить внимание на наблюдения Н. Г. Бережкова. Исследо4
ватель установил, что годовые статьи Симеоновской летописи за 6813–6822 гг.
«в начале этого промежутка» переходят «от ультрамартовского обозначения
к мартовскому»49. Начиная с 6116 г., датировки статей Симеоновской летописи
«последовательно начинают вновь придерживаться мартовского года»50. Сле4
довательно, начало голода на Руси и поездка епископа Иакова к митрополиту
Петру могла иметь место не в 1309, а в 1308 г. или в конце 1308 — начале 1309 г.
1309 г. уже стал не очень благоприятным и для Прибалтики. Так, например,
хронист Тевтонского ордена Петр из Дусбурга отмечает, что «в это время
братья были одолеваемы многими невзгодами»51. Помимо известия за 1308 г.
стоит отметить 2 сообщения Новгородской I летописи младшего извода за
1310 и 1311 гг. Летописец отмечает, что зимой 1310/11 г. неизвестные лица
«грабиша села около Новагорода»52. В 1311 г., после очередного пожара в го4
роде (28 июня), «злеи человеци недобрии… падоша на грабежи, пограбиша чю4
жая имениа», а затем следом за пожаром (16 июля) — «оканнии человеци,
такоже Бога не помняще, ни суда Божиа, ни жалобы имеюще, пограбиша чю4
жая имениа»53.

В 1312 г. и зимой 1314/15 г. поставки хлеба были одним из главных
средств давления владимирского и тверского великого князя Михаила Яро4
славича (1305–1318 гг.) на Новгород54. В 1314 г. из4за природных катаклиз4
мов («изби мраз вся жита»), голода и дороговизны пострадал один из бли4
жайших соседей Полоцка — Псков55. Здесь «почали бяху грабити недобрии
людие села и дворы в городе и клети на городе». В ответ на это «избиша
их пльсковичи с 50 человек; и потомь бысть тихо»56. Обращение новгородцев
и псковичей в эти годы за помощью к немецким купцам оказалось безус4
пешным, так как в 1311–1313 гг. голод охватил Германию57. В 1315 г. этим
бедствием по4прежнему были охвачены Прибалтика и Северо4Западная Русь.
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В отдельных местах Ливонии, согласно «Ливонской хронике» Германа из Варт4
берга, в этом году царили голод и дороговизна, процветало людоедство, люди
«с голода убивали своих детей»58. Масштабы бедствий, поразивших Северо4
Западную Русь, проанализированы А. П. Бужиловой. Исходя из летописных
известий, по ее мнению, «можно предположить, что перед нами последствия
острого мора из4за неурожая и недостатка пищи. Тем не менее нельзя исклю4
чить, что голод мог сопутствовать эпизоотии, от которой погибали как люди,
так и домашние животные»59.

Таким образом, учитывая все указанные выше обстоятельства, можно
прийти к выводу, что поездка Полоцкого епископа Иакова на встречу с мит4
рополитом Петром имела место не в 1309 г. или позже, а в 1308 г. Очевидно,
что местом их встречи был Киев, а не Владимир на Клязьме или Переяславль
Залесский. Такому выводу не противоречит упоминание епископом Иаковом
более ранних договора Риги с литовским великим князем Витенем («любовь
ваша правая с сыном моим с Витенем») и докончания Полоцка с Ригой («была
любовь ваша первая с полочаны, с детми моими»)60. Последнее событие (до4
говор между Полоцком и Ригой), как замечает А. Л. Хорошкевич, могло со4
стояться либо до 1304 г., либо в 1307–1308 гг.61 Несмотря на то что исследо4
вательница склоняется к датировке договора Полоцка с Ригой 1304 г., вторая
дата (1307–1308 гг.) представляется предпочтительней62.

Таким образом, предшествующий грамоте епископа Иакова договор меж4
ду Полоцком и Ригой мог быть ратифицирован в 1307–1308 гг., вероятно
в 1307 г. В этом году католическое Рижское архиепископство и ВКЛ утвер4
дили свой союз, направленный против Ливонского ордена. Его продолжением
стал поход войск великого князя Витеня на владения крестоносцев 63. Следо4
вательно, грамота епископа Иакова точно отражает события, имевшие место
в 1307–1308 гг., а сам акт относится ко 24й половине 1308 г.

Дальнейшая судьба Полоцкого епископа Иакова неизвестна. В 1316–
1317 гг. по инициативе литовского великого князя Гедимина Константинополь4
ский Патриарх создал Литовскую митрополию, в состав которой вошли По4
лоцкая и Туровская епархии 64.

Договорная грамота
полоцкого князя Наримонта—Глеба Гедиминовича

и Полоцкого епископа Григория с ливонским магистром и Ригой
о порядке торговли весовыми товарами

Известный в подлиннике, данный документа не имеет точной даты.
Время его составления в историографии относят к периоду между 1 ноября
1338 и 1341 г.65 Иногда этот акт датируют 1338 г.66 В. Е. Данилевич не понял
его прямой связи с договором, заключенным между ВКЛ и Ливонским орде4
ном в 1338 г., поэтому ошибочно связал этот акт с событиями, происшедшими
после 1342 г.67 В историографии вывод Данилевича не получил поддержки.
По наблюдениям А. Л. Хорошкевич, документ «сохранился в трех русских
списках». При этом «одна из копий договора сопровождается переводом на
нижненемецкий язык, сделанным тоже в XIV в.». По мнению Хорошкевич,
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«такое множество списков договора, в том числе русских, в архиве Рижского
магистрата трудно понять»68.

О времени составления полоцко4рижского договора ближе к 1338 г. сви4
детельствует другой торговый договор, утвержденный 1 ноября 1338 г. вели4
ким князем Гедимином и магистром Ливонского ордена. В нем отмечается,
что договор заключен «с согласия короля Литвы, и его детей, и всех его бояр,
которые также свои обряды при этом совершили, и с согласия епископа По4
лоцка, короля, и города Полоцка, и короля Витебска, и города Витебска, кото4
рые все на этом вышеназванном мире целовали крест»69. Это важное свиде4
тельство источника заставляет пересмотреть вывод Хорошкевич о времени
заключения полоцко4рижского договора. Указанную выше статью литовско4
ливонского соглашения 1 ноября 1338 г. можно трактовать так, что предва4
рительно (ранее 1 ноября 1338 г.) ливонцы заключили отдельные договоры
с правителями Полоцка и Витебска. В таком случае литовско4ливонский акт
1 ноября 1338 г. с упоминанием Гедимина, правящих или находившихся при
его дворе сыновей, а также бояр следует рассматривать как итоговый документ,
утвержденный всеми его сторонами.

Договор Ливонского ордена и Рижского архиепископства с Полоцким
княжеством сохранился. Однако о его утверждении, если не брать в расчет
сведения акта от 1 ноября 1338 г., свидетельствуют лишь печати, скрепившие
документ. Другие списки близкого по содержанию источника таких печатей
не имеют. Поскольку в 1338 г. Наримонт был князем Полоцка70, то можно пред4
полагать, что в Витебске в это время уже правил его младший брат Ольгерд71.
Очевидно, что несохранившийся подлинник договора между Ливонским ор4
деном, Ригой и Витебском должны были скреплять печати витебского князя
Ольгерда, а также Полоцкого епископа Григория (в источниках он фигури4
рует с 1331 г.72). Помимо этого о заключении полоцко4рижского договора ранее
1 ноября 1338 г. косвенно свидетельствуют особенности печати князя На4
римонта Гедиминовича († 1348 г.). Они встречаются на буллах конца XIII —
14й четверти XIV в.73 Несмотря на кириллический вариант договора, его текст
не полностью отражал интересы полоцкой стороны. Это соглашение, как по4
казали исследования И. Э. Клейненберга и А. Л. Хорошкевич, имеет статьи,
которые были навязаны Полоцку более сильной Ригой74.

Заключенный ранее, а не после 1 ноября 1338 г. полоцко4рижский договор
интересен тем, что он наглядно подтверждает важную роль, которую наряду
с полоцкими и витебскими князьями играл во внешней политике Полоцкой
земли ее епископ. Очевидно, что по сравнению со 24й половиной XIII в., ко4
гда в международных договорах упоминаются только князья, в 14й половине
XIV в., как свидетельствуют акты с упоминанием в них имен Иакова и Григо4
рия, значение епископской власти в Полоцке существенно выросло.

Верительная грамота Полоцкого архиепископа Феодосия Грека
священнику церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Риге

Святитель Николай Чудотворец издревле почитался как небесный по4
кровитель путешествующих. Посвященные ему храмы имеются в большинстве
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городов Прибалтики, где в средние века русские купцы вели свою торговлю.
Православные Никольские церкви находились в таких крупных городах Бал4
тийского региона, как Висби и Гарда на острове Готланд, Сигтуна, Ревель (Ко4
лывань), Вильна, Рига, Дерпт (Юрьев Ливонский) и Кокенхузен75. Их история,
запечатленная в местных актах и записках путешественников, представляет
значительный интерес. Благодаря сохранившимся источникам можно прояс4
нить не только масштабы почитания свт. Николая Чудотворца русскими за
пределами Руси, но и более широко осмыслить роль православной Церкви
в жизни средневековой Ливонии.

Никольский православный храм в Риге известен в источниках с 1299 г.
Эта дата вряд ли случайна. Около 1298 г. между Рижским архиепископством
и литовским великим князем Витенем наметился тесный союз против влас4
тей Ливонского ордена76. Очевидно, приблизительно в это же время рижане
пытались урегулировать свои отношения с витебским князем Михаилом Кон4
стантиновичем77. На рубеже XIII и XIV вв. союзнические связи Риги были
подкреплены торговыми договорами с такими важными западнорусскими го4
родами и столицами княжеств в Северо4Западной Руси, как Полоцк, Витебск
и Смоленск78.

Никольский храм в Риге (как ранее в Сигтуне, Дерпте и др.) стоял на
Русской улице. Здесь находился также и дом товарищества белорусских куп4
цов (gildestove), называемых в Ливонии «русскими». В Риге, также как в Сиг4
туне, Висби на Готланде, Ревеле, Любеке, Юрьеве Ливонском и в других
городах Балтийского региона, русские купеческие товарищества имели соб4
ственные дворы для торговли с местными и зарубежными купцами79. Церковь
служила приезжим в Ригу православным не только местом молитвы, но
и «местом общения и, вероятно, корпоративного судопроизводства». Со вре4
менем рядом с ней «появился особый район, который стал называться «Рус4
ской деревней» (Russische Dorf), где прибывшие из русских земель пере4
селенцы приобретали в собственность дома»80. Как заметил В. Т. Пашуто, еще
в конце XIII в. «рижская долговая книга подтверждает наличие русских до4
мов в Риге, а получение русскими купцами бюргерских прав в городе убеж4
дает нас в том, что русские купцы имели здесь налаженные торговые связи
и, опираясь на поддержку Новгорода, Полоцка и Смоленска, заставили крес4
тоносцев считаться с их правами». В это время, «очевидно, не утратил силы
и смоленский договор 1229 г., ибо, судя по рижской долговой книге, русские
купцы проезжали через Ригу в Любек, где со времен Генриха Льва вели
беспошлинную торговлю»81. Данные экономические связи, несомненно, вос4
ходят к началу XIII в., когда русские улицы и городские концы появились
в новых городах Ливонии82. По наблюдениям Н. Ангерманна, «о степени ин4
теграции белорусов в Риге свидетельствует и то, что они становились домо4
владельцами и в других частях города». О привлекательности данного места
и о первоначальной толерантности местного населения говорит тот факт, что
позднее «в “Русской деревне” кроме белорусов появились и немцы»83.

Верительная грамота священнику рижской Никольской церкви — един4
ственный известный документ, который исходит от архиепископа Феодосия.
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Он был адресован городскому совету Риги. Из документа можно сделать вы4
вод, что Полоцкий архиерей уже неоднократно ранее писал властям Риги. Это
косвенно свидетельствует в пользу устойчивых связей между Полоцком
и Ригой на протяжении XIII — начала XV в. Из своей епархии для службы
в Никольской церкви Феодосий прислал нового священника. Рижским рат4
манам предписывалось, чтобы они «есте руси говорили, штобы попа призи4
рали, дабы поп был гораздо, штобы как и первыи поп был».

Документ не имеет точной даты. Установить ее приблизительно помогает
одно из известий источника. Оно напрямую относится к личности Феодосия
Грека. Хиротония Полоцкого архиерея состоялась в 1392 г. Его рукоположе4
ние во епископа (а не архиепископа, как иногда ошибочно утверждается84) воз4
главил митрополит Киприан85. Сведения о происхождении Полоцкого владыки
сохранились в памятниках белорусско4литовского летописания начала XVI в.
Они сообщают, что епископ Феодосий был «гречин»86. Информацию летопи4
сей также косвенно подтверждает не только его подпись на грамоте, сделанная
по4гречески, но и булла, скрепившая документ. Легенда на печати Полоцкого
архиерея также написана по4гречески87. В связи с этими свидетельствами
источников вряд ли следует согласиться с недавно высказанным мнением
Н. А. Кобяк, которая в последних комментариях к посланиям Киевского митро4
полита Фотия утверждает, что епископ Феодосий только «считается греком»88.

В 1395 г. Феодосий Грек в свите митрополита Киприана посетил Вели4
кий Новгород. Именно ему было поручено отвезти грамоту Киприана из Ве4
ликого Новгорода в Псков, где Полоцкий владыка прожил неделю89. 19 марта
1396 г. в Москве вместе с митрополитом Киприаном, епископами Ефросином
Суздальским, Арсением Тверским, Феогностом Рязанским и Григорием Ко4
ломенским Феодосий Грек участвовал в хиротонии Ростовского и Ярослав4
ского епископа Григория Премудрого90.

В верительной грамоте священнику рижской Никольской церкви Фео4
досий Грек титулуется как архиепископ91. Точных сведений о том, когда По4
лоцкий владыка стал архиепископом, нет. По всей видимости, это произошло
во время поездки Феодосия по инициативе литовского великого князя Ви4
товта в Константинополь для поставления на Киевскую митрополичью ка4
федру в 1407 г. Возможно, с этими событиями связано составление Ар4
хангельского извода Устава киевского великого князя Владимира, создание
которого исследователи относят к рубежу XIV и XV вв. и связывают с име4
нем Феодосия Грека92. Единого мнения о том, где была создана новая редак4
ция Устава князя Владимира, нет. Одни исследователи считают, что это со4
бытие, вероятно, произошло в Новгородке (ныне Новогрудок Гродненской
области), после того как в Константинополе Феодосий Грек с помощью ли4
товского князя Витовта Кейстутовича был возведен в сан архиепископа93. Дру4
гие полагают, что епископ Феодосий работал над Уставом в Полоцке94. Утверж4
дение некоторых исследователей, что это событие произошло до поездки
Феодосия Грека в Константинополь в 1407 г.95 нуждается в аргументах. Дея4
тельность епископа Феодосия Грека в ВКЛ отличалась активностью по срав4
нению с деятельностью большинства Полоцких владык XIV — середины XV в.96
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До 14й четверти XVI в. вопрос о титуле Полоцких архиереев не под4
нимался. В 704х гг. XV в. употреблялся титул «Полоцкий, и Витебский, и Риз4
ский»97. В 904х гг. XV в. выработалась устойчивая традиция титулования
архиепископов как Полоцких и Витебских98. В 1514 г., после потери Литвой
Смоленска, Полоцкому архиерею были подчинены смоленские волости, не пе4
решедшие в Московскую митрополию. Центром оставшихся в ВКЛ смолен4
ских земель стал Мстиславль. С этого времени Полоцкий владыка уже стал
титуловаться в документах как «архиепископ Полоцкий, Витебский и Мсти4
славский»99.

По мнению польского исследователя А. Мироновича, население Мсти4
славского удела уже с конца 504х гг. XIV в. входило в Полоцкую, а не в Смо4
ленскую епархию100. Однако, учитывая столкновения великого князя Витовта
со Смоленскими епископами Михаилом и Даниилом101, можно полагать, что
переход Мстиславского удела в юрисдикцию Полоцких архиереев произошел
не ранее 1395 г. Возможно, решение об этом было принято на съезде князей
Витовта Литовского, его зятя Василия I Дмитриевича Московского и Киев4
ского митрополита Киприана102. К середине XV в. Полоцк и Мстиславль,
несомненно, уже были тесно связаны друг с другом. В 1459 г. мстиславский
князь Иван Юрьевич и его жена княгиня Ульяна дали жалованную грамоту По4
лоцкому архиепископу Каллисту и полоцкому Софийскому собору на сельцо
Марынцы103.

О длительности вхождения мстиславских земель в состав Полоцкой епар4
хии также свидетельствует послание польского короля Сигизмунда I Старого
от 24 июня 1511 г. Смоленскому епископу Варсонофию, происходившему из
местных бояр104. Король писал о том, что он рассмотрел жалобу Полоцкого
владыки Евфимия (Окушковича; до 1509 г.— до 24 июля 1516 г.) «о десятину
Мстиславъскую, которая ж деи десятина здавна хоживала к аръхиепископъи
Полоцкои». Согласно источнику, в начале архиерейства Евфимия (в конце
1509 г. или в начале 1510 г.) Мстиславская десятина по приказу короля была
изъята из состава Полоцкой епархии и возвращена Смоленской. В ответ ар4
хиепископ Евфимий и «бояре полоцкии» били челом королю и заявили, что
«тая десятина Мстиславская здавна от колькосьдесять лет к архиепископьи
Полоцкои хоживала, а владыки Смоленскии в то ся не въступали». Король
вернул Мстиславскую десятину Полоцкой кафедре и распорядился, чтобы
Смоленский епископ Варсонофий больше не «вступался» в нее, а «владыка
Полоцкии и Витебъскии Евъфимеи тую десятину Мстиславъскую заведает
по4старому». Смоленский епископ также должен был «тое десятины и ку4
ниц соборных, и присудов, и иных доходов», что он «побрал», вернуть архи4
епископу Евфимию105.

По своим размерам Полоцкая епархия, включавшая волости Полоцкого
и Витебского воеводств, Мстиславского удела и Брацлавского повета Вилен4
ского воеводства, уступала лишь Киевской епархии106. В начале XVI в. высокое
положение Полоцких владык в ВКЛ, по4видимому, начало тяготить других
иерархов православной Церкви Киевской митрополии107. Летом 1511 г. из4за
титула Полоцких архиереев произошел первый конфликт, его инициатором
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стал Киевский митрополит Иосиф (Солтан). Митрополит заявил владыке
Евфимию, что «писывали4деи мои предкове до его предков, владык Полоц4
ких и Витебъских, «аръхиепископом», але с своее доброе воли, а не з старо4
давного обычая». Этот конфликт был разрешен на королевском суде в Берестье
5 июля 1511 г. Представители рода князей Друцких, полоцкие паны и бояре
показали, «што ж здавна владыки Полоцкии и Витебъскии писывалися в лис4
тех своих “архиепископом”, а митрополитове вси з веков писывали до его
предков “архиепископом”». Король вместе «с паны радами» решил спор
в пользу Полоцкого владыки Евфимия и подтвердил его право на титул
архиепископа108. Это решение суда стало победой не только архиепископа Ев4
фимия, но и политической элиты Полоцкой земли. В XV в. в Полоцке окон4
чательно укрепилась традиция выборов архиерея из «кандидатов местного об4
щества, духовного и светского», владыки избирали «князья, бояре, паны и все
именитое “господне людство”»109. 5 июля 1511 г. в Бресте по решению суда
была выдана еще одна королевская грамота, в ней также фигурировал Полоц4
кий архиепископ Евфимий. Теперь он добился рассмотрения своей более
ранней жалобы на Владимирского и Брестского епископа Вассиана (до 1508–
1513 гг.) из4за мест в храме. Во время богослужений в виленском кафедраль4
ном соборе Успения Пресвятой Богородицы Полоцкий и Витебский архи4
епископ традиционно занимал первое место после Киевского митрополита.
Однако епископ Вассиан нарушил эту традицию и попытался занять место бо4
лее близкое к митрополиту, чем Полоцкий владыка. По словам архиепископа
Евфимия, «перед тым предкове его, владыки Володимерские, моих предков,
владык Полоцких, николи вышей их в местцы не сеживали». Слова архи4
епископа Евфимия вновь подтвердили князья и бояре Полоцкой земли110.

О времени получения Полоцкими владыками титула архиепископа бо4
лее четко сообщается в другом судебном разбирательстве. Его участниками
стали Полоцкий архиепископ Симеон (до 1538 г.— после 1545 г.) и Геннадий,
епископ Владимирский и Берестейский. Епископ Геннадий с разрешения Ки4
евского митрополита Макария попытался занять во время богослужения
более почетное место, чем Полоцкий архиепископ. Симеон подал на него жа4
лобу в королевский суд, 20 июля 1541 г. король Сигизмунд I Старый вновь
подтвердил право Полоцкого архиерея. На суде было сказано, что предшест4
венники архиепископа Симеона на Полоцкой кафедре титуловались архи4
епископами начиная с правления польских королей и литовских великих
князей Казимира IV Ягеллончика (1447–1492 гг.) и его сына Александра
Ягеллончика (1492–1506 гг.)111. Светские власти ВКЛ, как это нередко ранее
случалось и в юридической практике княжеств Северо4Восточной Руси112, по4
ложились на свидетельство авторитетных в Полоцкой земле людей. Законо4
дательство ВКЛ в эпоху Ягеллонов было направлено против «новин» во всех
сферах жизни 113. Правители в своих решениях по спорным вопросам опи4
рались на предшествующую традицию, распространенную в западнорусских
землях еще до их вхождения в состав ВКЛ.

Сведения о времени получения Полоцким архиереем титула архиепископа
можно найти в окружном послании православных епископов ВКЛ. На Соборе



240

СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

в Новгородке Литовском они заявили об отстранении от власти в митропо4
лии свт. Фотия (1409–1431 гг.) и избрании на его место Григория Цамблака
(1415–1419 гг.). После 15 ноября 1415 г. литовский великий князь Витовт вспо4
минал, что «по смерти Киприана, митрополита, послали есмо в Царьград вла4
дыку Полоцкого Феодосиа к царю и Патриарху, прося, штобы седел на столе
Киевское митропольи по старине, строил бы церковь по давному, яко наш:
занеж Божьим изволеньем мы место то обладаем, Киев». Однако они «того
не хотели учинити, не поставили Феодосиа митрополитом, но прислали к нам
своего митрополита Фотиа»114. Сначала правитель ВКЛ не желал принимать
Фотия, но после прибытия последнего на Русь, как утверждал Витовт, вла4
дыка «нялся паки зде у нас быти, церковь строити», и он принял Фотия «на
митрополью Киевскую»115.

Причины смягчения своей позиции в 1410–1411 гг. Витовт не указал, од4
нако по этому вопросу можно высказать предположения. В постановлении
Собора 1415 г. об избрании митрополитом Григория (Цамблака) первым из
епископов Литовской Руси записан «Феодосие, архиепископ Полоцкый»116.
Между тем в Ермолинской и Типографской летописях, Московских сводах
1479, 1497 и 1517 гг., а также в позднем южнорусском своде 1597 г., отразив4
шемся в Густынской летописи, где приведена одна из ранних переработок спис4
ка участников Собора 1415 г., на первом месте в перечне архиереев Западно4
русской митрополии указан Исаия, епископ Черниговский117. Очевидно, эта
перестановка имен иерархов в летописных памятниках Северо4Восточной Руси
стала косвенным отражением борьбы, которую до конца 504х гг. XV в. вели Ки4
евские митрополиты против Полоцких архиереев, которым покровительство4
вали правители ВКЛ. Позиция митрополитов в этом вопросе имела своим ис4
точником домонгольскую традицию. В Киевской митрополии в XI — середине
XV в. Черниговский архиерей занимал более почетное место, нежели Полоц4
кий118. Это соответствовало иерархии старшинства церковных центров на
Руси, сложившейся не позднее 304х гг. XII в.119 Очевидно, что под давлением
светских властей иерархия епископов была нарушена в ВКЛ, после окончатель4
ного раздела Киевской митрополии. Другим обстоятельством, способствовав4
шим принятию митрополита Фотия в ВКЛ, было нежелание Витовта обострять
отношения с московским великим князем Василием I и православным духо4
венством во время трудной войны против Тевтонского ордена. Некоторые из
епископов были настроены весьма решительно. (Так, например, Черниговский
и Брянский владыка Исаакий в составе ближайшего окружения князя Свид4
ригайло (Болеслава) отъезжал в Москву, где пребывал в 1408–1409 гг.120)

Очевидно, что, как и Дионисий Суздальский (в 1384 г.), и Феодор Рос4
товский (в 1389/90 г.), Полоцкий епископ Феодосий Грек мог получить ти4
тул архиепископа только в Константинополе. По4видимому, отказ от кан4
дидатуры Феодосия Грека на замещение Киевской кафедры и поставление
митрополитом Фотия стали следствием неприятия Патриархом Матфеем I
(1397–1410 гг.) церковной политики Витовта, который по примеру своих пред4
шественников (Гедимина и Ольгерда) стремился создать в ВКЛ отдельную
от общерусской митрополию. Между 1407 и 1409 гг. в качестве компенсации
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Патриарх Матфей I возвел Феодосия Грека в сан архиепископа. Данное пред4
положение ранее высказывал польский историк К. Ходыницкий. Другие ис4
следователи полагали, что Полоцкий архиерей стал архиепископом до 1406 г.,
т. е. до своей поездки в Константинополь121. Однако эта точка зрения не под4
тверждается источниками. Известен акт, написанный 9 октября 1406 г., в нем
Феодосий Грек титулуется как епископ122.

А. Л. Хорошкевич осторожно датировала верительную грамоту Полоцкого
архиепископа Феодосия священнику рижской Никольской церкви широкими
рамками: 1392–1415 гг., полагая, впрочем, что «время отправки грамоты мож4
но сузить, отнеся нижнюю из возможных границ на конец 904х годов XIV в.»123.
Предположение можно уточнить. Поскольку в грамоте Феодосий Грек назван
архиепископом, а этот титул он получил позже 1406 г., то время написания
грамоты (также как и Архангельской редакции Устава великого князя Влади4
мира Святославича) следует отнести к периоду между 1407/09–1415 гг.124

Получение Феодосием Греком титула архиепископа и права прямого под4
чинения Патриарху Матфею I, конечно, не следует рассматривать только в по4
литической плоскости, как это делалось в Москве. В Северо4Восточной Руси
новый титул Феодосия Грека не был признан, и он по4прежнему упоминался
как епископ125. Косвенное недовольство Феодосием и жизнью его паствы име4
ло место и в ВКЛ, что отражено, например, в Сказании о чудесах свт. Ни4
колая Чудотворца в Лукомле, составленном вскоре после 1402 г. (в архиерей4
ство Феодосия Грека126), по всей видимости, в связи с принесением в этот
севернобелорусский городок реликвии (части мощей или иконы) из Жиди4
чинского монастыря на Волыни после опустошения Волыни татарами. Явив4
шийся Парфению в Лукомле свт. Николай сказал, что из Лукомля он соби4
рался идти в Полоцк, где «умножилась безакониа, целуют крест и изменяють,
хощу показнити того». При этом следует отметить, что в Сказании о чудесах,
часть из которых произошли на территории Полоцкой епархии, ее архиерей
ни разу не упоминается 127.

Изучая проблему титулования Полоцких епископов, необходимо учиты4
вать, что часть епархии входила в состав ВКЛ со 24й половины XIII в. В дан4
ной ситуации Полоцкий архиерей оказывался фактически главой православ4
ной паствы в ВКЛ. После расширения территории Литовского государства
ситуация практически не изменилась. В виду пребывания Киевских митро4
политов в Северо4Восточной Руси ряд вопросов в жизни православных в ВКЛ
местным епископам приходилось решать самостоятельно, существовавшую
между ними с времени Древнерусского государства иерархию признавали
светские власти ВКЛ128. При этом исторически сложилось так, что главным
советником великих князей литовских в вопросах политики по отношению
к православному населению ВКЛ по крайней мере с рубежа XIII и XIV вв.
выступал именно Полоцкий архиерей. Поэтому неудивительно, что на сложив4
шийся социальный и правовой строй в ВКЛ (до Городельской унии 1413 г.)
из древнерусских традиций наибольшее влияние оказала именно полоцкая
традиция 129. В 14й половине XIV в. Полоцкий епископ как авторитетный по4
средник или как фактический глава Полоцкой земли часто вел переговоры
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с магистром Ливонского ордена, архиепископом Риги, его наместниками и рат4
манами по актуальным политическим, религиозным и экономическим во4
просам. Именно этим вопросам посвящены сохранившиеся грамоты Полоц4
ких архиереев Иакова и Григория, предшественников Феодосия Грека.

Не стоит также забывать, что в Прибалтике правители Полоцкого кня4
жества традиционно претендовали на часть земель и дани в среднем течении
Двины — «Лотыгольскую землю», которая долгое время являлась предметом
споров. К середине 504х гг. XIII в. князь Константин окончательно передал эту
землю «местерю с своею братьею». 28 декабря 1263 г. факт передачи данной
территории в руки ливонских рыцарей от Полоцка и Витебска подтвердил на4
местник литовского великого князя Войшелка, сына короля Миндовга, наль4
шанский князь Гердень130. По крайней мере часть православного населения
этого региона Прибалтики, как отмечено в более поздних грамотах Полоцких
епископов, осталась в их юрисдикции. В связи с этим понятно, почему имен4
но Полоцкий архиепископ утверждал священника в рижской церкви во имя
свт. Николая Чудотворца.

Вопрос о материальном обеспечении Никольского храма в средневековой
Риге в верительной грамоте, естественно, не раскрыт. Это выясняется благо4
даря ряду более поздних актов, написанных от имени Полоцкого епископа Си4
меона.

Грамоты Полоцкого епископа Симеона
в Рижский городской совет

Известны 3 документа, которые происходят из канцелярии одного из пре4
емников архиепископа Феодосия Грека — епископа Симеона. Обращает на себя
внимание тот факт, что в документах Симеон не упоминается с титулом
архиепископа. Из первой грамоты епископа Симеона можно понять, что
в 404х гг. XV в. доходы православного Никольского храма присваивались не4
православными членами Рижского городского совета («немцами»), что вы4
звало протест Полоцкого архиерея. Вклады в храм, «што дають гости, а иное
полаты церковные, ино все то беруть ваши ратманове к собе, а нашему попу с
того нет ничего»,— писал епископ Симеон. В результате «обряжать церковь,
кое крыть, кое муровать» стало нечем, «ино ваши немци собе корыстують».
Владыка просил ратманов, чтобы они «есте своими немцем в то не велели
въступатся в церковное, а што оу них будеть церковное, то бы дали» священ4
нику Никольского храма Иоанну. В случае отказа епископ Симеон грозился
«о том говорить, а за свое стоять» перед литовским великим князем Кази4
миром IV Ягеллончиком131. Очевидно, угроза подействовала. До 29 декабря
1447 г. от епископа Симеона в городской магистрат пришла новая грамота. По4
лоцкий архиерей, ссылаясь на традицию, «што преже сего ваша братья, старые
ратманове, давали ругу попом нашим, которые певали оу святого Николы»,
просил, чтобы, как и прежде, священнику Никольского храма выплачивалась
руга132. Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что русская торговля
в Прибалтике, несмотря на феодальную войну в ВКЛ, во 24й половине XV в.
переживала подъем133. Это давало возможность православному населению
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Риги и приезжим полочанам делать вклады в храм свт. Николая Чудотворца.
Материальное обеспечение храма также поддерживалось ругой, размер кото4
рой неизвестен.

Сообщения источников о времени деятельности епископа Симеона на
Полоцкой кафедре позволяют по4новому взглянуть на датировку записей
XV в. из пергаменного краткого Евангелия4апракос конца XIII — начала XIV в.,
происходящего из Полоцка,— ОР РГБ, ф. 256, № 108134. В XV в. рукопись при4
надлежала Ильинской церкви в Полоцке. По мнению Н. Б. Тихомирова, вклад4
ная запись на листе 117 об. Евангелия была составлена между 1 августа 1491 г.
и 7 июня 1492 г.— в «день смерти короля и в[еликого] кн[язя] литовского
Казимира IV Ягеллончика». Упоминаемый в записи епископ Симеон, по мне4
нию Тихомирова, «вероятно, еп[ископ] Холмский, известный по летописному
свидетельству 1493 г. (ПСРЛ. Т. 35. С. 122)». Это мнение отразилось также
в «Сводном каталоге славяно4русских рукописных книг» XIV в.135

При этом во внимание не были приняты некоторые обстоятельства.
Во вкладной записи Казимир титулуется только как великий князь: «в лето
70004ное при великом князи Казимире, при епископе Семионе», но не как
король136. Кроме того, дата «в лето 70004ное» не может быть безусловно ин4
терпретирована как 1491/92 г. А. А. Турилов справедливо отметил наблюдение,
сделанное ранее И. И. Срезневским, который считал, что «слова “в лето
семыя тысящи”» надо понимать «не “в семитысячном году”, а “по окончании
6000 лет”» (Сведения и заметки. СПб., 1867. Т. 1. Вып. 1. № 5–9. С. 27–81)137.
Таким образом, запись могла быть сделана в 1440–1447 гг.— во время правле4
ния королевича Казимира IV в ВКЛ.

Вклад, казалось бы, одного из рядовых пергаменных кодексов в Ильин4
ский приход может напомнить нам об одном из эпизодов повседневной жиз4
ни членов королевской фамилии. Исследователи давно обратили внимание
на почитание в семье польского короля и литовского великого князя Ка4
зимира IV некоторых православных праздников. Как отмечал А. П. Сапунов,
«в память спасения своей супруги от утопления 20 июля, в день пророка Илии,
он (король.— А. К.) велел построить в Белоруссии несколько православных
храмов во имя этого пророка,— между прочим, в Витебске, Велиже и Бешен4
ковичах,— и подарил этим церквам во владение перевозы»138. В центре мест4
ной православной епархии — в Полоцке также был построен Ильинский храм,
который к 1552 г. имел небольшой доход (ренту) с собственной земли139. Та4
ким образом, можно предположить, что во вкладной записи в полоцком Еван4
гелии4апракос речь идет о Полоцком епископе Симеоне.

Около 1456 г. Полоцкий епископ Симеон отправил грамоту Киевскому
митрополиту св. Ионе, поставленному в Москве Собором русских епископов
в 1448 г. Епископ Симеон, по4видимому не признавая за свт. Ионой сана мит4
рополита, обратился к нему как к равному себе и назвал «братом». Послание
Симеона не сохранилось, известен ответ Полоцкому епископу митрополита
Ионы, посланный 7 декабря около 1456 г. Митрополит обвинил архиерея
в гордыне и напомнил, что на Полоцкую кафедру Симеон был поставлен
Ионой («имея на собе его рукополагание»). В своем послании митрополит
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охарактеризовал епископа Симеона как человека эрудированного и книж4
ного: «А вемы, сыну, что же старину знаешь и Божественому Писанию иску4
сен еси»140.

Грамоты с упоминанием Полоцкого архиепископа Каллиста
Деятельность архиепископа Каллиста отразилась в 3 документах.

В наиболее раннем — верительной грамоте архиерея, которая датируется
между 25 июля 1458 г. и 13 декабря 1459 г.,— Каллист имеет титул епископа141.
В 2 более поздних посланиях, направленных Полоцким архиереем Киевскому
митрополиту Ионе, Каллист имеет титул архиепископа 142. Изменение титула
Полоцкого владыки, по4видимому, обусловлено изменениями в положении
православной Церкви в западнорусских землях. От поддержки действий Ки4
евского митрополита Ионы православные архиереи ВКЛ под давлением
польского короля Казимира IV Ягеллончика и вслед за большинством поли4
тической элиты страны перешли к признанию митрополита4униата Григория.
Каллист сначала поддерживал митрополита Иону (об этом свидетельствует
ответ митрополита Ионы от 25 июля около 1458 г. Каллисту, только что
утвержденному на Полоцкой кафедре143). Вскоре позиция Каллиста изме4
нилась, следствием чего стало получение им по инициативе короля титула
архиепископа ранее лета 1459 г.144 Новый титул Каллиста не был признан
в Москве145.

Уточнение хронологии грамот, в которых упоминаются Полоцкие архие4
реи, весьма важно. Это позволяет прояснить многие обстоятельства, связан4
ные не только с историей Полоцкой кафедры, но и с делами Киевской митро4
полии. Данные результаты могут помочь в датировке тех полоцких актов,
о существовании которых известно по их упоминаниям в других документах,
в частности в документах полоцкой ревизии 1552 г. Решению данной задачи
будет посвящено отдельное исследование.
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13 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией (да4
лее — РИБ). Т. 6: Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1: Памят4
ники XI–XV вв. № 78. СПб., 1908. Стб. 611.
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15 Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. … С. 260–261.
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рические дисциплины (далее — ВИД). Вып. 4. Л., 1972. С. 141.
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18 Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 1. № 3–4. С. 37–42; № 14. С. 62–63;
№ 58. С. 145–146; № 76–77. С. 162–163; № 99. С. 193–194; № 107. С. 203–204.

19 Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 1. № 98. С. 192–193.
20 Ангерманн Н. Русские и белорусские купцы в средневековой Ливонии // От Древ4
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М., 2003. С. 264; см. также: Хорошкевич А. Л. Договоры Полоцка 1405–1406 гг. как
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ческий ежегодник (далее — АЕ) за 1962 г. М., 1963. С. 79–87; Kosman M. Historia
Białorusi. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979. S. 65–69, 93; и др.

21 Васильевский В. Г. Обращение Гедимина в католичество // Журнал Министерства
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22 Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца XV в. СПб., 1879. С. 115; Па�
шуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959. С. 392.

23 Лихачев Н. П. Материалы для истории русской и византийской сфрагистики //
Труды Музея палеографии. Вып. 2. Л., 1930. С. 17.

24 Сапунов А. [П.] Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до
половины XIX в. Витебск, 1889. С. 19.

25 Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв... С. 228; Пашуто В. Т. Страны При4
балтийского региона // Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути раз4
вития феодализма: (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972. С. 299.

26 Хорошкевич А. Л. Комментарии // Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 3.
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например: Перхавко В. Б. Церковь и внешнеполитические связи Руси в XI–XIV вв.
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Сост.: С. М. Каштанов и др. М., 1999. С. 332; Горский А. А. Русские земли в XIII–
XIV вв.: Пути политического развития. М., 1996. С. 53; Насевiч В. [Л.] Дзейнасць
першых вялiкiх князёў лiтоўскiх i рускiх // Гiсторыя Беларусi у 6 т. Т. 2: Беларусь
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27 Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 1. № 3. С. 37. По непонятным причи4
нам в списке Полоцких владык, составленном А. Мироновичем, Иаков пропущен,
в то время как в нем нашлось место для лиц, достоверность существования ко4
торых весьма сомнительна (Mironowicz A. Kościół prawosławny w dziejach dawnej
Rzeczypospolitej… S. 321).

28 Хорошкевич А. Л. Комментарии // Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 3.
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2000. С. 253; Т. 6. Вып. 1. М., 2000. Стб. 369; Т. 18. М., 2007. С. 87; Т. 25. М., 2004.
С. 159. О дате приезда митрополита на Русь см.: Рыбинский В. Митрополичья
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ника земли Прусской / Пер., ст., примеч., библиогр.: В. И. Матузова; отв. ред.:
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М., 1999. С. 129–130.
40 Кучкин В. А. «Сказание о смерти митрополита Петра». С. 63, 68, 76; Сахаров А. М.
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Przyp. 219, S. 342–343; Rowell S. C. The Letters of Gediminas: «Gemachte Lüge»? Notes
on a Controversy // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1993. Bd. 41. H. 3. S. 325;
Жлутка А. А. Лiст Папы Клiмента V 1310 г. аб становiшчы ў Лiвонii i ў суседнiх
краiнах у другой палове XIII — пачатку XIV ст. С. 154–155; и др.

45 Пашуто В. Т. Голодные годы в Древней Руси // Ежегодник по аграрной истории
Восточной Европы, 1962 г. Минск, 1964. С. 65, 82, 91 [приложение].

46 Хорошкевич А. Л. Комментарии // Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 3.
№ 3. С. 123–124.

47 Ср.: ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. С. 253.
48 Присёлков М. Д. Троицкая летопись. С. 353; ПСРЛ. Т. 18. С. 87.
49 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. С. 277–278.
50 Муравьева Л. Л. Летописание Северо4Восточной Руси конца XIII — начала XV в.
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51 Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. С. 167.



249

А. В. КУЗЬМИН. ГРАМОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛОЦКИХ ЕПИСКОПОВ...

52 ПСРЛ. Т. 3. С. 333.
53 Там же. С. 196.
54 Там же. С. 94, 335.
55 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 1. М., 2003. С. 14; Вып. 2. М., 2000. С. 22; и др.
56 ПСРЛ. Т. 3. С. 94; см. также: С. 335–336.
57 Подробнее об этом см.: Пашуто В. Т. Голодные годы в Древней Руси. С. 65, 74, 82.

Не обращаясь напрямую к источникам, С. А. Нефедов пришел к ошибочному вы4
воду, что на Руси «свидетельством крестьянского благополучия являются сравни4
тельно редкие упоминания голодных лет: за полвека, с 1310 по 1360 г., лишь один
раз (в 1332 г.) упоминается сильная дороговизна» (Нефедов С. А. О демографичес4
ких циклах в истории средневековой Руси // Клио: Журнал для ученых (Санкт4
Петербург). 2002. № 3(18). С. 196).

58 Scriptores Rerum Prussicarum. Bd. 2. Leipzig, 1863. S. 58.
59 Бужилова А. П. Homo sapiens: История болезни. М., 2005. С. 287.
60 Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 1. № 3. С. 37.
61 Хорошкевич А. Л. Комментарии // Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 3.

№ 3. С. 123–125; см. также: Насевiч В. [Л.] Дзейнасць першых вялiкiх князёў
лiтоўскiх i рускiх. С. 79–80.

62 Вслед за Э. Боннелем Хорошкевич пришла к выводу, что 24я дата, основанная на
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товцев («язычников») и православных («схизматиков»), эти владения были утра4
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63 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. С. 364, 392, 420; Kosman M.
Historia Białorusi. S. 60.

64 Павлов А. С. О начале Галицкой и Литовской митрополии... С. 236–241; Щапов Я. Н.
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65 Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. Т. 1. № 4. С. 39–42; ср.: Хорошкевич А. Л.
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Печати и пломбы из Старой Ладоги: (Свод) // Новые источники по археологии
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67 Данилевич В. Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст. С. 158.
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Воинь (Данилевич В. Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст. С. 157–
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71 Варонiн В. [А.] Княжение Ольгерда в Витебске // Украiна i Велике князiвство Ли4
товське в XIV–XVIII ст.: Полiтичнi, економiчнi, мiжнацiональнi та соцiокультурнi
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чало XVI в. Л., 1975. С. 134–141, 286–290; Ochmański E. Krzywy gród Wileński: (Próba
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