
жизни выделяли братьев, и им предлагали начальствование над монастырём. 
Преподобный Исаак, не желая этого и стремясь к безмолвию, ушёл из монасты
ря в затвор. Брат не раз убеждал его вернуться в обитель, но преподобный не 
соглашался. Все же, когда слава о святой жизни преподобного Исаака распро
странилась повсюду, он был возведён на епископскую кафедру города Ниневии; 
почитается в ассирийской церкви Востока, православной церкви, сиро-яковит- 
ской православной церкви.

Авраам (епископ Каррийский) -  сирийский пустынник, епископ города Кар
ра, преподобный. Почитается в православии и католичестве. Будучи монахом, 
бдением, стоянием на молитве и постом Авраам так изнурил своё тело, что 
очень долгое время оставался неподвижным, не мог ходить. Получив чудесное 
исцеление от Бога, в благодарность Всевышнему за него Авраам решил подвер
гнуть себя спасительным опасностям.

Симеон Столпник -  сирийский православный монах, основоположник новой 
формы аскезы -  столпничества. Провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, 
знаменит также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был пропо
ведником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные 
болезни, предвидеть будущее. Почитается в лике преподобных православной и 
католической церквями [3].

Отметим, что рассмотренный материал позволяет сделать два вывода: 
во-первых, выбор одних и тех же почитаемых святых в канонических учени
ях православия, католичества, современной ассирийской церкви Востока, 
сиро-яковитской православной церкви, во многом определяет общий духов
ный базис христианства (уже даже в силу того, что агиография -  важнейшая 
часть Священного предания); во-вторых, рассмотрение Ближнего Востока 
уже со стороны европейского христианского мира как некой иной культуры 
под эгидой ислама должно дополняться глубоким историко-религиоведче
ским экскурсом в контексте событий зарождения и развития христианства, 
что обеспечит более взвешенный взгляд на мультикультурализм нашего 
мира.
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УДК 271.4

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКИЕ (УНИАТСКИЕ) СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 
ПОД НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 30-60-х гг. XIX в. 

Гавриленков Алексей Федорович,
Смоленский государственный университет (г. Смоленск, Россия)

В конце 30-60-е годы X IX  века в Смоленскую губернию высылали под 
надзор полиции священнослужителей Гоеко-католической (униатской)
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церкви. Причины высылки были различными. Тем не менее, всех их объеди
няло то, что они выступали противниками воссоединения Гоеко-католиче- 
ской церкви с Православной церковью в 1839 году. Судьба ссыльных греко- 
католиков была различной -  одни после ссылки возвращались на родину, 
другие оставались на бессрочное поселение и заканчивали жизненный путь 
в Смоленской губернии. Основная масса ссыльных сохраняла упорство в 
униатской вере.

В конце 30-х -  первой половине 60-х гг. XIX века на территории Смоленской 
губернии находились священники и монашествующие Греко-католической церк
ви, прежде проживавшие в Витебской и Могилевской губерниях, а также выслан
ные из Виленской и Гродненской губерний.

Причины высылки греко-католиков (униатов) были различные. Так, Иоаки
ма Давидовича выслали в 1838 году как «учинившего ослушание против пред
писаний своего Начальства...» [3, л. 10]. Находясь первоначально в уездном го
роде Сычевке, а затем будучи переведенным в Смоленский Спасо-Авраамиев 
монастырь, священник продолжал упорствовать в униатской вере -  признавал 
Папу римского вселенским Патриархом, чистилище, филиокве. Упорство при
вело его к высылке в Архиерейский дом Тамбовской губернии [3, л. 86]. 19 ян
варя 1843 года Иоаким Давыдович был направлен из Тамбова в Литовскую 
епархию.

Магистр богословия Адам Плавский был выслан так же в 1838 году за 
«дерзость и непокорство постановлениям высшего Греко-униатского Духовного 
Начальства» [2, л. 2]. Но это была для Плавского вторая ссылка. Изначально 
Адам Плавский был выслан из Любчинского прихода Новогрудского благочиния 
Гродненской губернии в Мстиславльский Слободской монастырь Могилевской 
губернии [2, л. 20]. Плавский находился в уездном городе Белом. В связи с тем, 
что Адам Плавский раскаялся и готов был повиноваться, Святейший Синод при
нял решение о направлении его в Полоцк, в распоряжение епископа Василия. 
22 марта 1839 года Адам Плавский прибыл в Полоцк [2, л. 50].

Историк середины XIX -  начала XX в. Г.Я. Киприанович считал, что высылки 
униатских священников связаны с деятельностью католиков: «На время высы
лали во внутренние губернии только тех весьма немногочисленных духовных, 
которые, по наущению латинян, старались посеять смуту в народе и отклоня
ли от воссоединения других» [9, с. 202]. Государство и Православная церковь 
стремилась сломать оппозицию рядовых униатских священников: Ж эб зламаць 
аппазіцыю радавых свяшченнікау, і х  -  па плану !.Семашю  -  пераводзілі з аднае 
епархіі ў другую, пры нязгодзе пазбаўлялі прыходаў, высылалі ў рускія губерні, 
знявольвалі ў манастыры» [10, с. 31]. За период с 31 декабря 1838 года по 12 ян
варя 1839 года было привлечено 29 униатских священников по делу о сопро
тивлении процессу воссоединения Греко-католической церкви с Православной 
церковью. Часть из них была отправлена в монастыри, другая -  переведена в 
дьячки [11, с. 18].

Сопротивление решению о воссоединении церквей части униатских свя
щенников продолжилось и после Собора 12 февраля 1839 года. Среди тех, кто 
был сослан в Смоленскую губернию в 40-50-е гг. XIX века были Иван Игнатович, 
Игнатий Редзко, Кирилл Летовт, Сильвестр Подобед.
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Два бывших униатских священника Иван Игнатович и Игнатий Редзко были 
высланы в Смоленскую губернию под бессрочный контроль. Первый был вы
слан в 1844 году как упорный священник «бывшего Греко-униатского обряда» [7, 
л. 181]. Второй - был выслан в 1852 году за «вольнодумство, непокорность и дер
зость», а также за то, что не признал «правильным распоряжение об увольнении 
его из духовного звания (по прошествии 13 лет после воссоединения греко-ка- 
толиков с православными. -  А.Г.) и посему не сложит сана без распоряжения 
на это Римско-Католического Духовенства...» [4, л. 5, 16-16 об.] Игнатий Редзко 
умер 25 января 1865 года в Смоленске в возрасте 77 лет [5, л. 44].

Из-за упорства в своих взглядах Кирилл Летовт был направлен из Виленской 
губернии в Боровский Пафнутьевский монастырь Калужской губернии. В 1857 
году он был выслан в Смоленскую губернию, так как проявлял «безнадежное 
упорство к воссоединению с Православной церковью» [6, л. 1].

В случае, если ссыльные греко-католики нарушали правила поведения, то 
им могли продлить срок нахождения в ссылке. Так, Адаму Плавскому и Иоакиму 
Давидовичу был продлен срок на 6 месяцев.

Каждый высланный в губернию униатский священнослужитель получал от 
государства денежное пособие. Размеры пособия для каждого священнослужи
теля были различными. Так, Адам Плавский и Иоаким Давидович получали по
собие в размере 25 рублей в месяц каждый [2, л. 44; 3, л. 12]. Игнатий Редзко 
получал от 8 рублей 33 1/2 копейки до 66 рублей 67 копеек в месяц [5, л. 3, 
10]. Кирилл Летовт, Иван Игнатович, Сильвестр Подобед получали также по 66 
рублей 67 копеек в месяц [5, л. 10]. При этом для проезда к месту высылки свя
щеннослужители также получали деньги.

Судьбы, находившихся в ссылке в Смоленской губернии, бывших униатских 
священнослужителей были различными. Одни принимали условия изменив
шейся ситуации и переходили в православие. Другие сохраняли свою духовную 
связь с католицизмом. Такое положение греко-католических (униатских) священ
нослужителей было предсказуемо, так как сама Греко-католическая церковь яв
лялась компромиссом между католицизмом и православием.
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