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УНИАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ В XVII-XVIII вв.
Гавриленков Алексей Федорович

Смоленская Православная Духовная семинария (г. Смоленск, Россия)

В статье рассматривается история появления и развития униатской 
церкви на территории Смоленской земли в XV II-XV III веках.

В 1596 году была провозглашена Брестская церковная уния. В результате 
была создана Греко-католическая (униатская) церковь, которая принимала дог
маты Римско-католической церкви и обряды Православной церкви.

История униатской церкви на территории Смоленского края связана с его 
вхождением в состав Речи Посполитой. Известно, что в 1611 году Смоленск был 
захвачен Речью Посполитой после 20-месячной осады войсками Сигизмунда III. 
Однако, реальное проникновение унии на территорию Смоленского края на
чалось только в 1625 году. Смоленск стал центром архиепископии, в которую 
вошла Смоленская, Черниговская и Северская земли [11, с. 401]. Реальностью 
стало появление третьего вероисповедания в Смоленске, наряду с православи
ем и католицизмом, греко-католичества (униатства) [9, с. 206].

Епископы именовались как «Смоленские и всего севера». М.А. Чистович на
зывает пятнадцать смоленских униатских епископов. Однако, следует сказать, 
что только два епископа -  Лев Кревза-Ржевусский и Андрей Квашнин-Золотой 
были реально действующими епископами на Смоленской земле. Иногда смо
ленского епископа Сергия, оставшегося в Смоленске после захвата его польски
ми войсками, называют первым униатским епископом. Однако, доказательств 
этого нет [8, с. 160].

Лев Кревза являлся архимандритом виленского троицкого базилианского 
монастыря и был известен «ярою приверженностью к унии» [2, с. 560]. Архи-
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єпископ обосновался в смоленской православной церкви Петра и Павла, отно
сящейся к XII веку: «Так как архиепископу в крепости негде было жить, то дана 
была ему грамота короля на владение Смоленскою церковью Св. Петра и Павла 
«во уважение архиепископа Леона Кревзы» [3, с. 185]. Об этом событии говорит 
и Н. Трофимовский, правда называя Льва Лаврентием Кревмой: «Управление 
церковными делами и духовенством вверено было католическому архиеписко
пу, - сначала Лаврентию Кревме, потом Андрею, -  и назначено было ему жить 
при церкви перв. Апостолов Петра и Павла» [6, с. 90-91]. В период правления 
Льва Кревзы все православные храмы были закрыты.

Именно в это время Сигизмундом III была дана «Прерогатива гражданам во
еводства Смоленского на сохранение одной веры святой католической римской 
и русской, соединенной с Римской церковью в воеводстве Смоленском и во всей 
северской провинции». В ней, в контексте рассматриваемой темы, говорилось: 
«Объявляем, что на двух сеймах граждане воеводства Смоленского обраща
лись на нем через панов и урядников, при нас находящихся, с просьбами, чтобы 
мы обеспечили привилеем нашим, чтобы в Смоленске в тех областях не была 
допущена никакая другая вера кроме католической римской и русской, соеди
ненной с римской церковью...» [7, с. 138-142]. Данная прерогатива была явным 
примером религиозной нетерпимости, инструментом которой выступала униат
ская церковь и её архиепископия на Смоленщине.

В период нахождения Льва Кревзы во главе архиепископии, в Смоленске 
появляется и первый католический епископ Петр Парчевский [5, с. 535]. В Смо
ленске появились католический орден иезуитов.

В период управления униатской архиепископией Львом Кревзой польский 
король Владислав IV дал дарственный привилей на обеспечение униатской ар
хиепископии [1, с. 145]. К архиепископии отошли владения бывшей Петро-Пав- 
ловской православной кафедры, части смоленских монастырей с городскими 
церквами, монастыри с церквами в городах Белый, Дорогобуж, Ельня, Красный, 
Поречье, Рославль, Серпейск, Себеж, Стародуб, Трубчевск [9, с. 209].

Вторым униатским архиепископом был посвящен Андрей Квашнин-Золотой 
в 1640 году [10, с. 256]. Это был униат, который остался верен идее закрытия 
всех православных храмов на Смоленщине. В 1654 году началась тринадцати
летняя русско-польская война. Андрей Квашнин-Золотой бежал из Смоленска в 
Вильно, а затем был определен епископом в Пинскую епархию, где умер в 1665 
году [11, с. 398-399, 402]. Этот униатский архиепископ не уступал своему пред
шественнику в приверженности униатской вере [10, с. 256].

Таким образом, реальная деятельность униатской церкви на территории 
Смоленщины осуществлялась в 1625-1654 годах. Затем деятельность всех на
значаемых архиепископов «Смоленских и всея севера» была номинальной. До 
1772 года все архиепископы располагались в Онуфриевском базилианском муж
ском монастыре: «Все монастыри и церкви униатского закону в обеих губерниях 
(Могилевской и Смоленской -  А. Г.) настоящия препоручить теперь здесь находя
щемуся Униатскому архиепископу Смоленскому» [4, л. 20].

И.А. Чистович кратко описал деятельность номинальных смоленских 
униатских архиепископов за период с 1654 по 1772 году. Всего номиналь
ных униатских архиепископов смоленских было тринадцать: Варлаам Козин-

68



ский, Михаил Пашковский, Митрофан, князь Друцкой-Соколинский, Георгий 
Малевский, Иосафат Гуторович, Гедеон Шумлянский, Михаил Гратус-Тарнов- 
ский, Лаврентий, князь Друцкой-Соколинский, Антонин Томилович, Поликарп 
Мигуневич, Цезарий Стебновский, Ираклий Лисянский, Иосиф Лобкович [11, 
с. 402-405].

Таким образом, униатская церковь существовала на территории Смоленско
го края с 1625 по 1654 годы. После освобождения Смоленска, униатская церковь 
на Смоленщине перестала существовать.

Литература
1. Козлов-Струтинекий, С. История Католической Церкви в России /  С. Козлов-Струтинекий, 

П. Парфентьев. -  СПб. : Белый камень, 2014. -  740 с.
2. Макарий, митрополит. История Русской Церкви. Том XI. Книга II. С П б .: Типография Добро

деева, 1882.
3. Писарев С. П. Княжеская местность и храм князей в Смоленске. Историко-археологиче

ское исследование в связи с историей Смоленска /  С П. Писарев. -  Смоленск : Типо-Литография 
Ф. В. Зельдовича, 1894.

4. Российский государственный архив древних актов. -  Ф.12. Д. 166.
5. Толстой. Д. А. Римский католицизм в России. Историческое исследование. Том первый. -  

СПб. : Издание и типография В.Ф. Демакова, 1876.
6. Трофимовский Н. Историко-статистическое описание Смоленской епархии /  Н. Трофимов- 

ский. -  СПб., 1862.
7. Флоря Б. Н. Прерогатива Сигизмунда ill смоленской шляхте. К истории религиозной нетер

пимости в Речи Поспояитой первой половины XVII века // Славяне и их соседи. -  1995. -  Вып. 7. -  
С. 138-142.

8. Церковная упия в Смоленской епархии // Смоленские епархиальные ведомости. -  1907. -  
№ 4. -  С. 159-183.

9. Церковная уния в Смоленской епархии // Смоленские епархиальные ведомости. -  1907. -  
№ 5 . - С ,  205-212.

10. Церковная уния в Смоленской епархии // Смоленские епархиальные ведомости. -  1907. -  
№ 4. -  С. 253-259.

11. Чистович И. А. Очерки истории Западно-русской церкви. Часть вторая. СПб., 1884.


