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ГІСТОРЫЯ I 
КРАЯЗНАЎСТВА

Панславист Лев Сапега 
и библиотека Ивана Грозного

Сапежинское Полесье
Жизнь и деятельность великого всеславянс

кого государственного и политического деятеля 
Льва Сапеги (1557 — 1633) тесно связана и с 
Полесьем, на котором находились многочис
ленные его земельные владения. Так, король 
Сигизмунд III, отмечая заслуги Льва Сапеги и 
большие его затраты в войне, в 1615 году дал 
ему в пожизненное владение Шерешевскую во
лость, в следующем году -  город Брест, а вскоре 
и всю большую и прибыльную Брестскую эко
номию. “У шэрагу сапегаўскіх уладанняў Бе- 
расцейскае староства у XVI — XIX стагоддзях 
належала да самых прэстыжных ды прыбыт- 
ковых. За валоданне гэтай часткай дзяржаўнай 
маёмасці Сапегі вялі жорсткую канкурэнтную 
барацьбу з Радзівіламі, Агінскімі, Валовічамі 
ды іншымі шляхецкімі родамі на працягу ўся- 
го існавання ВКЛ. Справа ў тым, што асноў- 
ныя правы на Берасцейскае староства заўсёды 
захоўваў за сабой кароль Рэчы Паспалітай. I 
толькі на пэўны час, за вызначаную суму аль- 
бо паважныя заслугі перад дзяржавай, кароль 
перадаваў яго розным магнацкім сем’ям ВКЛ. 
Менавіта такім чынам у 1616 годзе канцлер Леў 
Сапега атрымаў староства на шасцігадовы тэр-

мін, а ўжо ў 1624 годзе з невядомай прычыны 
пераступіў яго Радзівілам, што праўда вярнуў 
у 1633-м. Гэтыя мудрагелістыя камерцыйныя 
аперацыі ажыццяўляліся неаднойчы”[13, с.17].

Принято считать, что у знаменитого канц
лера Великого Княжества Литовского (ВКЛ) 
было две резиденции: Слоним и Ружаны. Од
нако по праву третьей его резиденцией можно 
считать и Брест, где в своем дворце Лев Сапега 
работал над знаменитым «Статутом ВКЛ», в 
предисловии которого имеется его запись: «Пі- 
сан у Берасцю лета ад нараджэнья сына Божего 
1588 месяца декабря, 1 дня.» Не жалел канцлер 
средств на украшение любимого города — пос
троил в нем «касцёл св. Ганны і св. Яна (аа. 
бернардынаў) і касцёл Сэрца Ісуса (аа. езуітаў), 
над якім супраць усіх канонаў быў усталяваны 
герб рода Сапежанскага, услаўленага Андрэем 
Рымшам”[22].

Истоки панславизма
Для того чтобы раскрыть панславистскую 

деятельность Льва Сапеги, необходимо расска
зать об истории возникновения самого пансла
визма. На наш взгляд, зародился он в Чехии во 
время правления короля Карла I (1346 — 1378)

XT*'-'"' .

Берестье. Фрагмент гравюры Э. Дальберга. 1657.
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Папа Пий II.

[15], которого современники называли «славой 
славянства». А когда в середине XV века турки 
захватили Константинополь и перерезали тор
говые пути на Восток, появились все условия 
для возникновения настоящего панславизма и 
славянофильства.

В то время «Папа Николай V создал в Риме 
центр науки, искусства и философии, где ак
тивно проявил себя кружок Виссариона. Вок
руг Виссариона группировались деятели куль
туры из восточных, а также латинских стран, 
многие из которых впоследствии стали вы
дающимися представителями западного гу
манизма»^, с.133]. Никейский митрополит 
Виссарион (1403? — 1472) поддержал в 1439 
году Флорентийскую церковную унию, стал 
кардиналом католической церкви. Знаменитый 
философ-платоник Виссарион содействовал 
избранию выдающегося итальянского гуманис
та Энеа Пиккаломини (1405 — 1464) римским 
папой под именем Пий II. Деятельность Висса
риона лежит в основе яростной антитурецкой 
борьбы пап Николая V и Пия II. Судьба славян 
особенно была близка Пию II, который, будучи 
в свое время папским легатом в Чехии, написал 
“Богемскую историю”, а в своих географичес
ких трудах описал жизнь славян ВКЛ.

В кружке Виссариона получила дальнейшее 
развитие «паннонская теория» происхождения

славян, поскольку в его окружении, наверно, 
считали, что судьба славян решается на Балка
нах. Такого же мнения придерживались и поль
ские короли, под руководством которых была 
создана особая ягеллонская модель панславиз
ма. В конце XV века в государствах, в которых 
правили короли из династии Ягеллонов, жили 
поляки, чехи, словаки, большая часть восточ
ных славян и значительная часть южных. А 
польский король Владислав III погиб, освобож
дая болгар, в 1444 году, сражаясь с турками под 
Варной.

Выдающийся польский историк-хронист Ян 
Длугош (1415-1480) создаёт теоретическую 
базу для ягел- 
лонской идеи, 
развивая леген
ду о трёх брать
ях: Чехе, Лехе 
и Русе. Кстати,
Длугош помогал 
великому фило- 
софу-гуманисту 
Николаю Ку- 
занскому (1401- 
1464) создать 
з н а м е н и т у ю  
карту Европы, 
на которой были 
обозначены ВКЛ 
и все славянские 
государства.

Библиотека византийских императоров
Николай Кузанский был близким другом 

папы Пия II и кардинала Виссариона, который 
воспитывал с 1465 года Зою (Софью) Палеолог, 
племянницу последнего византийского импера
тора Константина XI, подписавшего в 1439 году 
Флорентийскую церковную унию. Историки не 
сомневаются, что Виссарион воспитывал её в 
униатском духе. Имея ввиду далеко идущие 
планы, римский папа Сикст IV дал согласие на 
женитьбу Зои Палеолог и московского государя 
Ивана III. Историк И. Я. Стеллецкий [29, с.59] 
писал: «Прощальная аудиенция Софьи у папы 
Сикста IV состоялась 21 июня 1472 г. Папа при
нял Зою в садах Ватиканских, в присутствии 
посла Вольпе. Был удобный момент поднять 
вопрос о флорентийской унии и будущем союз
нике в крестовом походе на турок: недаром же 
он, папа, затратил все «крестоносные» деньги 
на Софью. Такая беседа, действительно, состо
ялась; об этом упоминают миланские послы, 
хотя и глухо.» О приезде наследницы византий

Король Владислав III 
Варненчик.



ских императоров Софьи в Москву рассказано 
в русских летописях. Караван Софьи Палео
лог состоял из 70 подвод, наполненных книга
ми византийской императорской библиотеки, 
составивших основу знаменитой библиотеки 
Ивана Грозного, поиски которой продолжают
ся до сих пор.

Думается, что папа Сикст IV, мечтая о при
знании московской митрополией Флорентий
ской унии, дал Софье документы и рукописи, 
говорящие о давних связях Рима и Руси. Писа
тель и историк А. Бушков [3, с.52] указывает 
на некоторые косвенные доказательства того, 
что Русь приняла крещение из Рима: “Наличие 
в нашем Священном Писании Третьей Книги 
Ездры, которая присутствует лишь в Вульга
те (Библии на латыни) — но не в греческом и 
еврейском вариантах Писания. Это доказыва
ет: первые переводы Библии на старославянс
кий язык были сделаны именно с Вульгаты, то 
есть с Библии римского канона. Да и календарь
-  основа богослужения на Руси, был принят не 
византийский, а как раз латинский. Названия 
месяцев латинские, а не ромейские, и началом 
года считался не сентябрь, как у греков, а март
— как на Западе ...” Белорусский историк А. 
Жлутко [14, с.40] также считает, что Русь крес
тили вначале моравские последователи Св. Ки
рилла и Мефодия: «Славянскі абрад развіваўся 
далей пасля смерці св. Мятода за межамі Вя-

Папа Сикст IV.

Святые Кирилл и Мефодий.
лікай Маравіі, у т.л. на беларускіх землях, дзе 
праіснаваў да пачатку XIII ст., а затым пачаў 
саступаць месца грэцкаму абраду са славянс- 
кай богаслужбовай мовай. На думку Н. Ніколь- 
скага і некаторых іншых даследчыкаў, менавіта 
славянскі абряд і звязаныя з ім царкоўная мова 
і пісьмовасць ужо ў велікамараўскі перыяд ат- 
рымалі назву “рускіх”».

Руськая идея в ВКЛ
Во время приезда Софьи Палеолог в Мос

кву положение государства Ягеллонов было 
непростым: неудачная война с Московским 
государством, татарские набеги, постоянная 
опасность турецкой агрессии, внутренняя 
нестабильность... Православные в BKJI были 
недовольны тем, что не обладают равными 
правами с католиками. В среде православных 
интеллектуалов вызревала руськая идея — о 
создании на землях, с преимущественно пра
вославным населением, Великого Княжества 
Руського. Интересно, что пинского князя Нари- 
мунта в западных хрониках называли королем 
руським. Самым ярким проявлением руськой 
идеи в BKJI было провозглашение Свидригай- 
ло в 1432 году в Полоцке великим князем русь
ким.

В 1440 году было восстановлено Киевское 
княжество, во главе которого оказалась динас
тия Олельковичей. Во второй половине XV



Великий князь Свидригайло. Гравюра XVI в.

века наблюдалось интенсивное развитие Киева 
как торгово-экономического и культурного цен
тра. Еще достаточно не исследовано такое ин
тересное культурное явление как Олельковский 
ренессанс [9, с.84-107; 38, с.21-22]. Интересно, 
что вскоре Олельковичи стали править и в Пин- 
ске, где наблюдался также культурный подъем.

В конце XV века в Кракове сложился кру
жок гуманистов-интеллектуалов во главе с по
этом и историком Филиппо Буонаккорси (1437 
— 1496), известным под именем Каллимах
- воспитателя будущих польских королей Яна 
Ольбрахта, Александра и Сигизмунда Ягеллон- 
чиков. Выдающийся славист И. Голенищев-Ку
тузов [7, с.222] писал: «Филиппу поручались 
ответственные дипломатические миссии. Он 
побывал в Риме и говорил от имени польского 
короля перед венецианским сенатом. Калли
мах считался в конце XV в. одним из лучших 
специалистов по «восточному вопросу» в Ев
ропе. Его следует рассматривать как основате
ля в Польше антитурецкой публицистики. Он 
написал не дошедший до нас трактат о нравах 
татар , беспокоивших постоянными набегами 
Польшу и Украину («De Tartaroum moribus»)». 
Польский историк Ю. Шуйский писал о друж
бе Каллимаха с первым славянским печатни
ком Швайпольтом Фиолем и о том, что издание 
славянских книг было лишь реализацией воз
никшей в кругу Каллимаха идеи о соединении 
«схизмы» и католицизма.

Итак, краковские интеллектуалы уже тогда 
видели спасение Речи Посполитой в церковной 
унии. Русский историк П. Д. Брянцев [1, с.305-

306] писал, что в 1498 г. православный мит
рополит Иосиф Болгаринович и католический 
епископ Адальберг под опекой великого князя 
Александра (воспитанника Каллимаха) начали 
активную деятельность, направленную на объ
единение православной и католической церквей 
на территории BKJI под властью папы римско
го. Отметим, что ближайшим соратником вели
кого князя Александра и членом краковского 
кружка был Иван Семенович Сапега, младший 
брат прадеда Льва Сапеги. Историк Ю. Гаври- 
люк [41, с.36] пишет: «Иван [И. С. Сапега. -  А. 
И.] правдоподобно связан с созданием первой 
типографии, издавшей книгу на кириллице. Ук
раинский православный полемист начала XVII
в. Захарий Копыстенский в своей «Палинодии» 
вспоминает первые издания кириллицей, ли
тургические книжки, называемые «Триодями», 
находящиеся на Подляшье, на Вельской земле, 
в Боцьках, имении пана Богдана Сапеги, воево
ды минского.» Историк церкви Н. Чубатый [39] 
отмечал: «Сохранились доказательства про то, 
что в 3-й четверти XVI в. та ветвь (коденских) 
князей Сапег, которая позднее перешла было 
на протестантизм, а потом окончательно на ла
тинство, все ещё держалась восточного обряда 
в единстве с Римским престолом. В нескольких 
приходах там аж до Брестской унии признава
ли единство Соборной церкви. На надгробиях 
этих Сапег возле Коденской церкви можно про
читать надпись, что они окончили жизнь в объ
единённой вере греческой». Но, что самое ин
тересное, правдоподобно греко-католиком (или 
сторонником унии) был дед Льва Сапеги: « Іван 
Багдановіч браў на сябе абавязак пабудаваць 
царкву Святога духа у  Іказні (пад Браславам), у 
якой аднолькавае права на служэнне прадстаў- 
лялася б “усім прэсвітэрам лацінскім і рускім, 
што кіруюцца другім лацінскім абрядам”” [4, 
с.З].

Первые сведения о «Либерии»
В то время, в 1518 году, в Москву приехал 

ученый монах Максим Грек, получивший пре
красное образование в Италии. Он по заданию 
Василия III занимался переводом греческих 
книг из великокняжеской библиотеки (Либе
рии). Сначала ученый грек был принят великим 
князем с большим почетом, но через несколько 
лет его сажают в тюрьму как турецкого агента. 
Выдвинем свою гипотезу: на самом деле Мак
сима Грека обвинили в том, что он -  римский 
агент. Тогда Рим пробует возобновить свои по
пытки присоединения московской митрополии 
к Флорентийской унии. В 1525 году в Москву



прибывает посланник римского папы, генуэз
ский купец Павел Чентурионе [12], который 
подружился с известным московским униатом, 
немецким лекарем Николаем Булевым. Послед
ний переписывался с Максимом Греком, скло
няя его к унии. Можно предположить, что грек 
рассказал генуэзцу о секретных документах 
“Либерии” и за это оказался в тюрьме.

реальной и прагматичной: была направлена в 
сторону Молдавии для установления контроля 
над важным торговым путем из Черного моря в 
Балтийское -  по рекам Днестр и Висла. Однако 
Стефан Баторий решил вначале сделать упор на 
восточную внешную политику: вернуть захва
ченные Московией земли, что, конечно, импо
нировало молодому Льву Сапеге, который про
исходил из смоленских бояр.

В феврале 1584 года польский король от
правил Сапегу, в качестве посла, в Москву. Его 
заданием было решение вопросов, возникших 
после установления Ям-Запольского переми
рия. Со временем Сапега становится руководи
телем московской политики Стефана Батория. 
Польский историк Г.Люлевич [44, с.85] пишет
о Льве Сапеге: «Принадлежал тогда к кругу лю
дей, формировавших политику Речи Посполи- 
той относительно Москвы и одновременно был 
доверенным исполнителем королевских планов 
в этой области. Был к тому же привлечен для 
реализации проекта заключения унии между 
двумя государствами, хотя в замыслах Баторию 
его [Л.Сапеги.-А.И.] удаление московской сто
роной давало удобный предлог для объявления 
войны».

Максим Грек.

Следующее упоминание о библиотеке Ивана 
Грозного находим в хронике ливонца Франца 
Ниенштедта, который в ней писал, что в 1556 
году некому пастору Иоанну Веттерману было 
предложено переводить книги из царской биб
лиотеки, но он благоразумно отказался.

Любимец Стефана Батория
Символично, но через год родился Лев Сапе

га, который также занимался поисками таинс
твенной “либерии” Ивана Грозного. Умный и 
высокообразованный Лев Сапега сделал блис
тательную карьеру при дворе короля Стефана 
Батория, пытавшегося реанимировать ягел- 
лонскую идею, которая, по словам польского 
историка М. Тымовского [33, с. 165], получила 
страшный удар в 1526 году под Мохачом, где 
в сражении с турками погиб молодой венгер
ский король Людвик Ягеллон. После чего юж
ная политика польских Ягеллонов стала более

Стефан Баторий. 
Художник М. Кобер. 1583.



Лев Сапега и панславизм
«У 1587 годзе, страціўшы свайго галоўнага 

абаронцу Сцяпана Батуру, Сапега разам з тым 
адчуў, што надышоў час, калі ён самастойна 
можа вырашыць два самыя істотныя для сваёй 
краіны пытанні — абараніць незалежнасць Вя- 
лікага Княства ад Польшчы і пашырыць сферу 
свайго ўплыву на Масковію. Прычым, адным 
крокам — стварыўшы федэрацыю Польшчы, 
BKJ1 і Маскоўскай дзяржавы з адзіным каралём 
(Вялікім князем). Абраць каралём ён прапанаваў 
цара Фёдара Іванавіча, паколькі быў упэўнены, 
што той ніколі не будзе займацца праблемамі 
Вялікага Княства, ніколі не пакіне спадчынны 
трон у Маскве і не рызыкне паехаць у Рэч Пас- 
палітую. Такім чынам, абранне цара Фёдара 
адначасова гарантавала Вялікаму Княству пер- 
шынство над Польшчай і пазбаўляла ад пагро- 
зы з усходу. Пры гытым рэальная ўлада заста- 
валася ў руках самога Сапегі. (...) У 1589 годзе 
Сапега быў прызначаны канцлерам і цяпер мог 
у шчыльную заняцца падрыхтоўкай да падпі- 
сання уніі (пагаднення аб саюзе, аб’яднанні 
дзяржаў). Разам з тым, Сапега разумеў, што час 
патрабуе навых падыходаў і сродкаў. У выніку 
пры двары караля Жыгімонта была заснавана 
сакрэтная школа па падрыхтоўцы шостай кало- 
ны, якая павінна стварыць у Маскве спрыяль- 
ныя ўмовы для прасоўвання на расейскі трон 
“свайго” цара, які і падпісаў бы унію. Плёнам 
гэтай працы стала з’яўленне двух Ілжэдзмітры- 
яў» [11]. В то время ходили слухи-шутки, что 
во дворе Льва Сапеги стоял настоящий инкуба
тор для Лже Дмитриев.

Таким образом, уже к концу XVI века кан
цлер ВКЛ ведет настоящую панславистскую 
политику. Под влиянием чего? Попытаемся от
ветить на по ставленный вопро с. XVI век— бур
ное время, особенно в Речи Посполитой: борьба 
разных религий, культур и идеологий. Именно 
в XVI веке в ВКЛ зарождается литвино-балт- 
ская идея (Альбрехт Гаштольд, Мельхиор Гед- 
ройц, Михалон Литвин, Августин Ротондус...), 
получили дальнейшие развития руськая (Конс
тантин Острожский, Федор Скумин-Тышкевич, 
Олельковичи, братья Зизании...) и славянская 
(Лев Сапега, Николай Гусовский, Гальяш Пель- 
гримовский...) идеи, не говоря уже о польской. 
Белорусский философ С.Подокшин [19, с.271] 
отмечал большое влияние на канцлера знаме
нитого проповедника-иезуита Петра Скарги. 
По мнению философа, именно Скарга повлиял 
на переход Льва Сапеги из протестантизма в 
католичество. Стоит отметить, что проповед
нику не была чужда славянская идея. Украин-

Петр Скарга. Портрет 
неизвестного художника XVII в.

ские историки П.Кралюк и В.Бубенщиков [2, 
с.55] пишут: «Он [П.Скарга. -  А.И.] осозна
вал относительное единство славянских наро
дов. В некоторых случаях даже употребляет 
термин «славянский народ». Этот народ, по 
его словам, занимал территорию от Волоской 
земли, т.е. Италии, на западе аж до Волги на 
востоке. К славянам Петр Скарга относил сле
дующие народы: болгар, сербов, боснийцев, 
рашков, словаков, хорватов, далматинцев, мо- 
равцев, каритян, иллирийцев, чехов, поляков, 
силезцев, Русь белую и красную, паннонцев, 
поморян, кашубов, вандалов и т.д». Не следует 
забывать, что Петр Скарга был одним из теоре
тиков Брестской церковной унии, а его ученик 
Лев Сапега столько сделал для ее осуществле
ния и выживания. Белорусский исследователь 
И.Саверченко [26, с.27] пишет: «Так, канцлер 
ВКЛ Л.Сапега у «Прамове» на Брэсцкім Сабо- 
ры 1596 г., звяртяючы ўвагу на крызіс Канстан- 
цінопальскай патрыярхіі і залежнасць грэчац- 
кіх патрыярхаў ад турэцкіх султанаў, выступіў 
за падпарадкаванне праваслаўнай царквы BKJI 
папу рымскаму. Праз унію Л.Сапега, як некалі 
вялікія князі, імкнуўся ўсталяваць мір унутры 
дзяржавы, а таксама здабыць палітычную пад- 
трымку папы рымскага і еўрапейскіх манархаў у



Стефан Баторий основывает Виленскую 
академию. Художник В. Смаковский.

змаганні з маскоўскай дзяржавай». Кроме того, 
Лев Сапега прекрасно понимал, что без церков
ной унии нельзя осуществить его мечту -  унию 
Речи Посполитой и Московского государства, 
объединить всех славян в борьбе против турок. 
Поэтому неправ Николай Шкелёнок [40, с.70], 
когда пишет : “Гэтакай жа спробай заснавань- 
ня нацыянальнага касьцелу на Беларусі была і 
рэлігійная вунія 1595 г.[1596 г. -  А.И.] у вачах 
Льва Сапегі і іншых беларускіх мужаў, якія ёй 
дапамагалі”. На наш взгляд, не национальную 
религию помогали создавать Лев Сапега и Петр 
Скарга, а всеславянскую.

Непоследнюю роль в формировании пансла
вистских взглядов Льва Сапеги сыграла и анти- 
московская, и антитурецкая политика Стефана

Город Дубровник (Хорватия).

Батория. Наверно, не случайно то, что король 
основал в Вильне академию, где Петр Скар
га стал ректором, а Лев Сапега и его потом
ки щедро финансировали ее. Русский историк 
М.Коялович [17, с. 182] писал: «Широкая задача 
наметилась в его жизни [Батория. -  А.И.], еще 
когда он был седьмигородским князем, - это 
борьба с турками. Борьбой этой занят был тог
да и папа. Её легче всего и можно было начать 
во имя латинства. Иезуиты оказывались самым 
пригодным орудием к возбуждению латинских 
сил и объединению их для борьбы с турками. 
Поэтому Баторий сразу обнаружил расположе
ние к иезуитам, обласкал их, содействовал им 
в распространении их училищ, даже возвел их 
виленское училище на степень академии, не
смотря на упорное сопротивление литовских 
государственных людей».

Думается, что не только в Италии, но и в 
Речи Посполитой знали хорватскую литерату
ру приморского города-республики Дубровни
ка, находившегося на самом переднем рубеже 
борьбы с турками. Так, в историческом труде « 
“Аб паходжанні і поспехах славян“ (1532) Він- 
ка Прыбоевіча сцвярджалася думка пра еднас- 
ць усяго славянскага роду — ад Адрыятыкі да 
далекай Масковіі, чым абуджалася славянская 
самасвядомасць, умацоўвалася думка пра брац- 
тва і адзінства ўсіх славянскіх плямёнаў.(...) 
Асаблівай папулярнасцю сярод лацінскіх па- 
этаў Далмацыі канца XV — пачатку XVI ст. 
карыстаўся Ілія Црыевіч (Э.Л.Цэрвін, 1463 — 
1520) вучань буйнага гуманіста Папонія Леты 

(заснаваў універсітэт у 
Рыме). [Учеником Пам- 
пония Лето был и Калли
мах. — А.И.] I. Црыевіч 
быў першым сярод дал- 
мацінскіх гуманістаў, якія 
пісалі пра адзінае славян- 
скае царства”[31, с.152]. 
Далее белорусский лите
ратуровед Г.Творонович 
[31, с. 153] пишет и об 
известном поэте Марко 
Маруличе (1450 — 1524), 
что он “востра адчуваў 
небяспеку, што сыходзіла 
ад заваёўнікаў — туркаў. 
Ён паўсюль падкрэсліваў 
вострую неабходнасць 
аб’яднанай славянскай 
барацьбы з асманскім на- 
шэсцем, што і вызначала 
пафас, тэматыку ягонай



харвацкай паэзіі”. Антитурецкая тема звучит 
и в произведениях Юрия Шижгорича, Мавра 
Ветрановича, Антуна Сасина и др.

Дубровницкий историк, бенедиктинский аб
бат Мавро Орбини (? — 1614) в 1601 году напе
чатал книгу «Царство славян», о которой хор
ватский славист Н. Решетар [24, с.212] пишет: 
«(...) главной мыслью является желание пока
зать, насколько были сильны и славны древ
ние славяне, что все славяне составляют один 
великий народ: среди своих современников и 
соотечественников (автор) пользовался боль
шим успехом, пробуждая в них сильное нацио
нальное самосознание и чувство солидарности 
с остальными славянами». Думается, что Лев 
Сапега был знаком с произведениями Орбини 
и его предшественников. Отметим, что Орби
ни писал о поляках, как о первом народе среди 
славян, подыгрывая панславистским настрое
ниям могущественного Сигизмунда III.

Стоит вспомнить и то, что в 1522 году в Риме 
была создана Николаем Гусовским по заказу 
римского папы Льва X знаменитая поэма «Пес
ня о зубре», которая имеет ярко выраженный 
антитурецкий и про славянский характер. А 
поручил поэту написать поэму его опекун, из
вестный дипломат Эразм Тёлек, бывший в свое 
время членом краковского кружка Каллимаха и 
другом Ивана Семеновича Сапеги.

Руководитель восточной политики 
Сигизмунда III

Лев Сапега был доверенным лицом королевы 
Анны Ягеллонки, которая дала ему в 1590 году 
в пользование село Блудень Брестско-Литовс
кого уезда и другие владения. Канцлер после 
смерти Стефана Батория находился при дворе 
вдовствующей королевы. Тяжело он переживал 
ее смерть в 1596 году. Королева в завещании по
дарила Льву Сапеге все ранее предоставленные 
ему в пользование земли. Король Сигизмунд III 
Ваза во многом своей короной был обязан те
тушке Анне Ягеллонке, к которой относился с 
любовью и уважением. Думается, что благодаря 
ей Лев Сапега заслужил доверие и Сигизмунда 
III. Причем настолько, что 31 июля 1590 года 
король пишет Сапеге письмо, в котором просит 
одобрить его выбор и позволить жениться на 
старшей дочери австрийского эрцгерцога Карла 
[42, с.224-230]. И при Сигизмунде III канцлер 
продолжал руководить восточной политикой не 
только ВКЛ, но и всей Речи Посполитой. Бело
русский историк А. Грицкевич [10, с. 106] пи
шет: «Леў Сапега працягваў актыўна праводзіць 
усходнюю палітыку дзяржавы. Пас ля смерці ў

1598 г. царя Федара Іванавіча Леў Сапега спра-; 
баваў выставіць кандыдатуру Жыгімонта III на 
маскоўскі трон, але Барыс Гадуноў хутка заняў 
трон. Тады Сапега прапанаваў праект жаніць- 
бы караля Жыгімонта з царэўнай Ксеніяй Ба- 
рысаўнай. Канчатковая мэта гэтага праекту 
прадугледжвала дзяржаўную унію Рэчы Пас- 
палітай з Масквой. I гэты праект не здейсніўся. 
Сойм 1600 г. прызначыў Льва Сапегу кіраўніком 
вялікага пасольства ў Маскву”. “Непасрэднай 
мэтай пасольства было заключэнне чарговага 
перамір’я паміж Рэчу Паспалітай і Маскоўскай 
дзяржавай, а ў спрыяльных умовах — вечнага 
міру і саюза. Папярэдняе перамір’е заканчвала-j 
ся ў 1602 г., а Рэчы Паспалітай, якая на зыход- 
зе XVI ст. вяла адначасова войны на поўначы і 
поўдні, мір на ўсходзе з Маскоўскім княствам 
быў не проста выгадным, але і неабходным. 
Зрэшты, мэта пасольства Льва Сапегі ў Маскву 
ў 1600 — 1601 гг. адпавядала не толькі разлі- 
кам палітыкаў, але інтарэсам, жаданням саміх 
народаў: рускага, які толькі прыходзіў у сябе 
пасля крывавай тыраніі Івана Грознага, пасля 
паражэння ў Лівонскай вайне, і народаў Рэчы 
Паспалітай, знясіленных вайной з Маскоўскай 
дзяржавай і ўцягнутых у новую вайну са Шве-



цыяй, за прывід- 
ную швецкую ка- 
рону Жыгімонта 
Вазы” [16, с.67]. 
Лев Сапега при
вез в Москву и 
проект унии двух 
государств. Ис
торик В. Чаропка 
[37, с. 12] так его 
характеризует: 
“Ідэя славянска- 
га адзінства ўва- 
собілася вось у 
гэтым праекце 
саюза трох сла- 

Царь Борис Годунов. вянскіх народаў :
літвінаў, палякаў 

і маскавітаў. Канцлер Леў Сапега прапаноўваў 
рэальныя ўмовы злучнасці. Захоўваючы сваю 
самастойнасць, абедзве дзяржавы цесна зблі- 
жаліся на палітычнай, культурнай і эканамічнай 
глебе і праводзілі супольную знешнюю паліты- 
ку. Гэты саюз адхіліў бы даўнія прычыны для 
войнаў паміж Масковіяй і Літвой з-за спрэчных 
земляў і з’явіўся б гарантам “вечнага пакою”. 
Ясна, што ад гэтага саюза выйгралі б усе славя
не, бо ў перспектыве паўстала задача вызвален- 
ня паярэмленых туркамі славянскіх народаў”. 
Лев Сапега договориться с царем Борисом Го
дуновым об унии между двумя государствами 
не смог, зато заключил “вечный мир”. Поль
ский историк И.Граля [8, с.35] пишет: “(...) цепь 
бесконечных сражений не привела славянскую 
элиту Великого Княжества Литовского к убеж
дению о какой-то особенной враждебности 
между двумя державами, борющихся за геге
монию в Восточной Европе. Своеобразным 
политическим манифестом прозвучали слова 
литовского канцлера Льва Сапеги, сказанные 
им во время переговоров в Кремле 4 декабря
1600 года. Опытный политик говорил московс
ким боярам о том, что “мы с вами славяне, один 
народ”, и призывал к вечной дружбе, в которой 
с божьей помощью должны жить оба государс
тва. Мысли Сапеги целиком принадлежали XVI 
веку — очень скоро наступили совсем другие 
времена...”

Разведчики в Москве
Салеговский проект унии двух государств 

предполагал возможность унии Церквей, для 
чего в состав посольства было включено не
сколько духовных лиц, и в том числе и грек 
Петр Аркудий (ок. 1563 — 1633), который был

доверенным лицом канцлера. Грек-униат в 
своё время занимался подготовкой Брестской 
церковной унии и непосредственно участво
вал вместе с Львом Сапегой в работе унийного 
Брестского Собора. События 1596 года были 
подробно описаны Аркудием в донесениях ге
нералу ордена иезуитов К.Аквавиве.

Доктор философии и богословия Петр Арку
дий был после учителем в Бресте - в первом 
униатском училище ВКЛ, для которого король 
Сигизмунд III пожаловал два села Жидичинс- 
кого монастыря — Торокань и Лесень. В награ
ду за учительство Аркудий вскоре получил во 
владение село Торокань. В 1612 году он отдал 
село униатскому митрополиту Иосифу Рутс- 
кому, который позже основал там знаменитый 
базилианский монастырь. Может, и Аркудий 
был причастен к его основанию? Так вот, этот 
ученый монах Петр Аркудий вместе со Львом 
Сапегой упорно искали в Москве библиотеку 
Ивана Грозного.

И.Стеллецкий в своей книжке ’’Мертвые 
книги в московском тайнике” [29, с. 123-124] 
писал: «Они долго и тщательно выпытывали 
всякими способами у русских книжную тайну, 
и вот что они писали о своих достижениях сво
им адресатам в один и тот же день, 16 марта
1601 г., съехавшись в Можайске под Москвой.

«О греческой библиотеке, — писал Аркудий 
кардиналу [Сан-Джорджо. -  А.И.], — о которой 
некоторые [...] подозревают, что она находится 
в Москве, при великом старании, которое мы 
употребили, а также с помощью авторитета г. 
канцлера, не было никак возможно узнать, что
бы она находилась когда-нибудь здесь. Ибо ког
да г. канцлер спросил первых сенаторов, есть ли 
у них большое количество книг, то москвичи, 
имея обычай обо всем отвечать, что у них его 
великое изобилие, и здесь сказали, что у них 
много книг у патриарха, а когда спросили, ка
кие книги, сказали: псалтыри, послания, еван
гелия, минеи и вообще церковные служебные 
книги; когда же г. канцлер настаивал, есть ли 
у их великого князя греческая библиотека, они 
определенно отрицали существование таковой.

Я также спрашивал в доме не малое число из 
стражи (свиты) своей, через переводчика, а так
же многие греки по происхождению, служащие 
князю, мне говорили, что, по правде, нет такой 
библиотеки. И я считаю весьма правдоподоб
ным, ибо если московиты исповедуют сохране
ние греческой религии, то тем не менее они во 
многом отличаются от нее, а в нравах расходят
ся со всем светом.

Не могу поверить, чтобы император гречес
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кий, миновал латин, образованность и светс
кость которых были отлично засвидетельство
ваны, пожелал бы прибегнуть почти к варварс
тву.

Затем, известно, что и ученые и значитель
ные греки того времени, как Феодор Г аза, Ар- 
гиропуло, Трапезундский, Хризолора и другие 
подобные, имели убежище в Италии.

Так и брат императора, именующийся этим 
титлом деспота, несет с собой главу славного 
апостола Андрея и с нею уходит в Рим.

То же сделали во время папы Льва два брата 
Ласкари, Мазуро и другие ученые люди.

Далее, в то время великий князь Московский 
не был в таком величии, как можно ясно видеть 
из истории, но был данник татарского хана, ко
торый недавно явился в те страны и навел ужас 
на Европу, и был данником со столь низким 
рабством, что выходил навстречу посланника 
ханского и предлагал ему пить кобылье молоко, 
любимое татарами, и, если посланник нечаян
но проливал несколько капель, то (князь) собс
твенным языком подлизывал их в знак почета 
и страха. Кроме того, обыкновенно постилали 
соболий мех, на который посланник становил

ся, читая письмо своего государя, а Московский 
государь обязан был давать людей, даже когда 
хан воевал против христианских князей.

Первый освободился от такого рабства Иван 
Васильевич, который впервые, для защиты от 
татар, воздвиг крепость Московскую, которая 
все же (вся уже?) была устроена в 1491 г. неким 
Петром Антонием Солярием, миланцем, как 
явствует из надписи латинскими буквами над 
воротами той крепости. И Константинополь 
был взят также в то время. Так как же правдо
подобно, чтобы император греческий вверил 
драгоценные вещи или библиотеку подобному 
государю, который жил в столь вечном или пос
тоянном страхе? Отсюда я думаю, что добрая 
часть греческих книг в то время была перенесе
на (!) в Италию , в особенности, что Сикст IV, 
который подвигнут кардиналом Виссарионом и 
был его прелатом в более скромном положе
нии, по убеждению сего кардинала собрал или, 
по крайней мере, в великой степени увеличил 
библиотеку Ватиканскую, которая называлась 
также Сикстинскою. Не без причины написан в 
ней кардинал Виссарион... »

Лев Сапега в свою очередь тоже докладывал:



«В деле светлейшего кардинала Сан-Джорджо, 
возложенном на достопочтенного Петра Арку- 
дия, — справиться у москвичей о некоей гре
ческой библиотеке, — я приложил в этом деле 
крайнее старание, но, как слышал от самых 
главных сенаторов, никакой такого рода библи
отеки в Москве никогда не было.

Сначала-то они, по своему обычаю, хваста
ли, что очень много греческих книг у их патри
арха, но когда я тщательнее настоял, то опреде
ленно отрицали, чтобы у них была какая-либо 
знаменитая библиотека, ни какие-либо гречес
кие книги, кроме немногих церковных, как, ко
нечно, псалтырь, книга посланий блаженного 
Павла, евангелий и других этого рода. Ибо в 
Москве нет никаких общественных школ и ака
демий, а знающих греческий язык, как следует, 
не находится совсем, или очень мало, да и то 
перебежчики».

А.Глухов [6, с.129] так комментирует письмо 
канцлера: «В том же духе высказался и Лев Са
пега: он шел даже еще дальше, утверждая, что в 
Москве библиотек вообще нет, за исключением 
немногих церковных книг. Это было, конечно, 
несправедливо и оскорбительно. Достаточно 
сказать, что за одну лишь середину XVI века на 
Руси были изданы историко-литературные сво
ды, начато книгопечание, в это время работали 
крупные книжные мастерские, велась книжная 
торговля». То есть библиотеки в Москве тогда 
были. Но почему Сапега скрывал это? Наверно, 
знал, что его корреспонденция проглядывалась, 
и решил показать соглядатаям, что отказался от 
поисков.

Что же Аркудий и Сапега надеялись найти 
в царской библиотеке? Думается, что не толь
ко документы, касающиеся возможного креще
ния Руси Римом, но и об униатских традициях 
в BKJI. Последние документы тогда же искал 
на территории самой ВКЛ митрополит Ипатий 
Потей. «Болып таго, уніяцкую ідэю Кіеўскі 
мітрапаліт імкнуўся абгрунтаваць навукова- 
гістарычнымі метадамі. Ён адшукаў дакумен- 
ты, якія сведчылі пра даўнія уніяцкія традыцыі 
беларуска-ўкраінскай праваслаўнай царквы, 
у прыватнасці пастырскае пасланне Кіеўскага 
мітрапаліта Ісідора, удзельніка Фларэнційскага 
сабора 1438-1439 гг., якое сведчыла пра прых- 
ільныя адносіны апошняга да уніі. Копію гэта- 
га паслання Пацей у 1602 г. даслаў канцлеру 
Льву Сапегу. (...) У 1605 г. Пацей апублікаваў 
на беларускай і польскай мовах знойдзенае ім у 
Крэўскай царкве пасланне Кіеўскага мітрапалі- 
та Місаіла, якое таксама сведчыла пра імкнен- 
не праваслаўнага кліра і свецкіх асоб да уніі з

рымскай царквой у другой палове XV ст.» [20, 
с. 32].

Крестный отец русской Смуты
Уже несколько веков историки пытаются раз

гадать тайну самозванца Лжедмитрия I. Нас же 
интересует, прежде всего, вопрос: какое отно
шение имел Лев Сапега к появлению самозван
ца? Великий русский историк С. Соловьев [28, 
с.392] писал: «Как бы то ни было, если заподоз
рить кого-нибудь из вельмож польских в под
становке самозванца, то, конечно, подозрение 
прежде всего должно падать на Льва Сапегу; 
но можно ли заподозрить одного частного че
ловека в начинании такого дела? Гораздо более 
основания заподозрить могущественных тогда 
в Польше иезуитов, которым появление само
званца, как орудия для введения католицизма в 
Московское государство было очень нужно; на 
Сапегу же можно смотреть как на поверенно
го иезуитов». Ранее мы тоже не раз говорили
о связях Льва Сапеги с иезуитами. Кроме того, 
в Речи Посполитой иезуиты (наверно по зада
нию пап) первыми начали проповедовать по
литический панславизм, то есть объединение 
славян в единую славянскую державу. Однако 
взаимоотношения канцлера с иезуитами нельзя 
понимать так упрощенно-примитивно. Не был 
Лев Сапега слепым орудием иезуитов: просто 
часто их взгляды и цели совпадали, и они сов
местно действовали в деле объединения славян 
против турецкой агрессии.

Сходную с С.Соловьёвым точку зрения 
имеет и современный русский писатель-исто
рик Э. Радзинский [23, с. 153]: « Речь Поспо-



лита была подготовлена к приезду Отрепьева
-  «Дмитрия» канцлером Львом Сапегой, с ко
торым бояре вошли в сношения ещё в бытность 
его в Москве. Именно потому, согласно поль
ским источникам, после посещения Москвы 
мудрый канцлер вдруг изложил удивительный 
план: уничтожить опасную Русь руками са
мозванцев. Но Лев Сапега не сыграл до конца 
свою роль -  знакомство «Дмитрия» с Мариной 
поставило во главе заговора Юрия Мнишека, 
которого Сапега и презирал, и ненавидел. По
тому-то канцлер становится вначале противни
ком «Дмитрия», объявляя его слишком жалкой 
кандидатурой, чтобы ставить на карту отноше
ния с могущественным Годуновым...». Позво
лим себе в одном не согласиться с уважаемым 
писателем. На наш взгляд, не планировал Лев 
Сапега никакого уничтожения Московского 
государства, а собирался руками самозванцев 
осуществить дело всей своей жизни - унию 
двух государств. Исследователь Г. Турович [32] 
высказал интересную дискуссионную мысль, 
что идею о самозванце Сапега взял в книге ан
глийского посла в Московии Д. Флетчера «Об 
государстве Российском», изданной в Лондоне 
в 1591 году. Похоже, что тот же Г. Турович под 
псевдонимом Leod написал интересную и тол
ковую книгу «Яснавельможны пан Леў Сапега», 
в которой дает [43, с. 127] пять польских источ
ников, указывающих на канцлера как на крес
тного отца Смуты. Leod отмечает [43, с. 128], 
что белорусские историки А. Грицкевич [10, с. 
106], И. Саверченко [27, с. 55] и В. Чаропка [36, 
с. 400] как-то неумело пытаются защитить Льва 
Сапегу от обвинений, выдвинутых С. Соловь
евым. Действительно, на сейме 1605 года Лев 
Сапега осудил поддержку похода Лжедмитрия 
I на Москву. Какие еще причины могли вызвать 
это осуждение, кроме указанных Радзинским? 
Во-первых, канцлер прекрасно понимал, что 
борьба за государственную унию непроста и 
длительна, поэтому нужно завуалировать на 
время свое непосредственное участие в подго
товке Лжедмитрия I, чтобы иметь некоторую 
свободу маневра. Во-вторых, он опасался, как 
мы думаем, за сохранность библиотеки Ивана 
Грозного, в которой видел мощное подспорье в 
деле католизации Московии.

Прошло несколько десятилетий после Сму
ты и уже другие униаты безрезультатно пыта
лись проникнуть в библиотеку Ивана Грозного. 
Среди них были ученик Аркудия, грек Паисий 
Лигарид и хорватский панславист Юрий Кри- 
жанич, который призывал царя Алексея Михай
ловича к войне с Турцией. Они уже и не могли

найти библиотеку Ивана Грозного, которая, на 
наш взгляд, была уничтожена по приказу Фе
дора Годунова перед входом Лжедмитрия 11 
Москву или позже в смутные годы, чтобы не 
досталась полякам.

Наставник Владислава Вазы
Еще недостаточно исследованы отношения 

Льва Сапеги и короля Владислава IV. Канцлер 
был не только ему кумом (Владислав являлся 
крестным отцом его младшего сына Казимира 
Леона), но и духовным наставником и совет
ником короля. Об их близости говорит и такой 
факт: Лев Сапега был опекуном Березовской 
униатской церкви, а Владислав — соседней 
Блуденской, которая находилась во владениях 
канцлера. Связывало их и то, что ближайшим 
другом Владислава IV являлся пинский ста
роста Альбрехт Радзивилл, зять Льва Сапеги. 
Отметим, что князь Альбрехт был строителем 
первых каменных зданий Пинска: иезуитского 
костела и коллегиума. А пинский микрорайон 
Альбрехтово напоминает нам об этом въедаю
щемся государственном деятеле и мемуаристе.

После неудач с двумя самозванцами Лже- 
дмитриями Лев Сапега в своих панславистских 
планах делает ставку на юного королевича Вла
дислава. Во многом благодаря усилиям канцле
ра в августе 1610 года Владислав был провозг
лашен московским царем. К сожалению, шапка 
Мономаха так и не была надета на голову ко
ролевича. Но Сапега делал все, чтобы его уче
ник оказался на московском троне: в 1618 году

Владислав IV. 
Художник П. Рубенс. Около 1624.



склонил Владислава идти маршем на Москву 
для получения законной короны.

В 1621 году королевич участвовал в знаме
нитой Хотинской битве, где гетман Ходкевич 
разгромил турок. Наверно, в то время, под вли
янием Льва Сапеги, королевич разрабатывает 
фантастические панславянские планы: захват 
Крыма, разгром Османской империи и осво
бождение балканских славян, и передачу их в 
религиозное подчинение римскому папе. Новая 
уния? Владислав даже мечтает об освобожде
нии Иерусалима от неверных.

17 мая 1624 года королевич Владислав 
вместе со своими друзьями Альбрехтом Рад- 
зивиллом и Стефаном Пацем отправился в пу
тешествие по европейским столицам, где они 
прощупывали почву для создания нового ан- 
титурецкого союза. В итальянском городе Ан
кона они встретились с выдающимся хорватс
ким поэтом Иваном Гундуличем. Вскоре поэт 
начал писать знаменитую поэму «Осман», в 
ней прославлял Хотинскую битву и королевича 
Владислава, с которым автор связывал надеж
ды на освобождение славян от османского ига. 
Поэма стала как бы поэтическим манифестом 
ягеллонского панславизма. Символично то, что 
Гундулич закончил поэму перед самой смертью 
Льва Сапеги, которая фактически означала и 
смерть ягеллонской идеи. Сразу же в 1634 году 
король Владислав IV отказывается от москов
ского престола. Похоже, что при жизни своего 
наставника Льва Сапеги он этого сделать бы 
просто не смог.

Когда появились картузы в Березе?
В конце статьи остановимся на загадке, свя

занной с родом Сапег. Почему в их владениях 
появился монастырь такого экзотического и 
загадочного католического ордена, как карту- 
зианский? Исследователь Т. Габрусь [5, с.58] 
пишет: «Каталіцкі манаскі ордэн картэзіянцаў 
(ці картузаў) адзін з самых старажытных: ён 
заснаваны св. Бруна ў 1084 г. у пустэльні Шар- 
троз (Cartusia), размешчанай у гарыстай мясцо- 
васці каля Грэнобля. Статут ордэна, прыняты 
ў 1134 г. і зацверджаны ў 1170 г., быў самым 
строгім з усіх каталіцкіх ордэнскіх статутаў. 
Ен патрабаваў зарокаў самотнасці і маўчання, 
абавязковых заняткаў духоўным удасканален- 
нем, малітвай, пакаяннем, а таксама фізічнай 
працай, асабліва перапісам рукапісаў, догля- 
дам саду, вырошчваннем лекавых раслін. Кар- 
тэзіянцы значна абмяжоўвалі сябе ў ежы. У іх 
не было агульных памяшканняў для трапезаў. 
Манах-самотнік атрымліваў прадукты праз асо-

Альбрехт Станислав Радзивилл.
Картина XVII в.

бую адтуліну з двума паваротамі (каб ні з кім не 
сустрэцца) і рыхтаваў сабе ежу сам. Выходзіць 
за межы кляштара маглі толькі лічаныя асобы, 
што займаліся гаспадарскім забеспячэннем. 
Строгасць статуту зрабіла гэты ордэн адносна 
нешматлікім». “(...) картузы — норманнская 
ветвь католического ордена Св. Бенедикта. Это
— медитирующие монахи-отшельники, врачу
ющие больных. Основатель картузий, ордена 
монахов-мистиков, — Св. Бруно (Brannon) из 
Кёльна. Официально Бруно -  профессор Рей- 
мского университета -  канонизирован не был. 
Но римский Папа Леон X в 1514 г. разрешил его 
культ в созданном в конце XI века «Cartusian 
order», а с 1623 г. его культ распространился на 
весь Костел» [31]. Бенедиктинцы, известные 
своей миссионерской деятельностью, принес
ли христианство в Северную Европу, распро
странили кирилло-мефодиевское христианство 
в Восточной и Центральной Европе. Интерес
но, что они преподавали древнее греческое



богословие. В XIV веке в Польше появилось 
два бенедиктинских монастыря церковносла
вянского обряда: около 1385 года в Олеснице 
и около 1390 в Кракове. Польский историк М. 
Поповская [45, с. 49] отмечала: «Орден св. Бру
но по своему характеру принадлежит к типу, 
немногочисленного, созданного на Западе во 
время его тяжёлой борьбы с набегами диких 
орд, к типу, в котором соединяются ростки за
падного ценобитизма [совместное проживание 
монахов. -  А. И.] и эремитизма [отшельничес
тво. -  А. П.] Востока, и основателем которого, 
как известно, есть св. Бенедикт из Нурсии (480- 
543), создатель славного бенедиктинского мо
настыря в Монте-Кассино». На первый взгляд, 
картузианцы наиболее подходят для унийной 
работы, так как их орден соединял в себе черты 
западной и восточной церквей.

Принято считать, что Берёзовский карту- 
зианский монастырь основан в 1648 году Ка
зимиром Леоном Сапегой, сыном великого 
канцлера. Однако, есть сведения, что основан 
кляштор раньше:

1. Художник Наполеон Орда на своём рисун
ке монастыря делает надпись: «кляштор карту
зов в Березе заложен в 1618 году князем Львом 
Сапегой»

2. Белорусские историки В. Чаропко и И. Са- 
верченко также считают, что монастырь осно
вал Лев Сапега.

3. В решениях российской комиссии по лик

видации монастыря указан 1609 год как дата 
его основания [31].

Выскажем следующую гипотезу: в 1618 
году Лев Сапега или основал картузианский 
монастырь, или сделал попытку его основания. 
Как раз перед этим в 1617 году греко-католи
ческий митрополит Иосиф Рутской основал 
униатский монашеский орден: базилианский. 
При подготовке к созданию нового ордена мит
рополит вначале пользовался советами босых 
кармелитов, но всё же основную помощь ока
зывали иезуиты, они даже участвовали в кон
грегациях базилианского ордена, но с правом 
совещательного голоса [25, с.26]. Можно пред
положить, что Лев Сапега, учитывая вышеска
занное, пригласил монахов-картузов в недавно 
приобретенное местечко Березу, находившееся 
как раз в центре окружности, по которой рас
полагались крупные базилианские монастыри: 
Кобринский, Тороканский, Лещинский, Бытен- 
ский, Жировичский и Лысковский. Возможно, 
Лев Сапега ещё спутал Св. Бруно из Кёльна со 
Св. Бруно из Кверфурта (в монашестве Бони
фаций), активно крестившего пруссов, литов
цев, ятвягов и т.д. А по заданию великого князя 
Владимира Святославовича крестивший также 
печенегов. А может, и саму Русь?

Но картузианский орден в XVII веке уже не 
был миссионерским, а в силу своей замкну
тости и изолированности не мог оказать су
щественной помощи братьям базилианам. Да

Березовский картузианский монастырь. Гравюра неизвестного художника.



Казимир Леон Сапега.
Гравюра П. Ландри. 1663.

и монахи, в основном французы и немцы, не 
подходили для панславистской деятельности. 
Поняв свою ошибку, Лев Сапега, наверно, от
казался от первоначального приглашения. Од
нако Казимир Леон Сапега после смерти отца 
что-то прослышал о приглашении им картузов 
и решил выполнить посмертную «волю отца». 
Можно предположить, что Лев Сапега, подде
ржав создание базилианского ордена, видел в 
нём и помощника в своей славянской деятель
ности.

Отец белорусов
Мы уже говорили об особом отношении 

Льва Сапеги к униатской церкви: канцлер даже 
признал мученика Иосафата Кунцевича пат
роном своего рода [ 21, с.126; 34 с. 27]. Льва 
Сапегу, Иосафата Кунцевича, Ипатия Потея и 
Иосифа Рутского нужно считать невольными 
создателями белорусской нации. Если не они, 
то церковная уния и не была бы создана, и не 
выжила бы. А предки белорусов и украинцев 
остались бы в едином языковом, религиозном и 
культурном пространстве, и со временем сфор
мировалась бы единая русинская нация.

Украинский историк и философ П. Кра- 
люк [18, с. 174] пишет:“До конца XVI в. мы

не наблюдаем каких-то серьезных отличий в 
культурном плане между украинскими и бе
лорусскими землями. Можно найти какие-то 
региональные отличия, но они не дают основа
ний утверждать о существовании тут отличных 
культур. И украинцы, и белорусы (по крайней 
мере, их интеллектуальные элиты) продолжали 
жить древнерусским культурным наследством, 
развивали его, имели единую церковную ор
ганизацию, религиозный обряд, относительно 
единый литературный язык, опиравшийся на 
церковно-славянскую языковую основу, общие 
архитектурные, художественные традиции, в 
конце-концов общий этноним «Русь». Поэто
му совершенно понятно, что издания белоруса 
Ф. Скорины имели широкое распространение 
в Украине (...). Выходцы из Украины, прежде 
всего из Галиции, в конце XVI в. охотно ехали 
на территорию Беларуси, в частности в Вильну, 
и работали тут в области культуры. Итак, есть 
все основания говорить про работу украинс
ких и белорусских деятелей в границах одного 
культурного поля.

Однако в начале XVII в. это поле начинает 
разрушаться. Украинская и белорусская нация 
все больше и больше дистанцируются друг от 
друга. Определяющим фактором украинского 
нациогенеза в то время становится казачество
и, соответственно, поддерживаемое им право
славие. Для белорусов же казачество выступает 
в целом как чужое явление. Тут вместо тради-



ционного православия утверждается уния. И 
можно говорить, что уния в то время становит
ся важным фактором нациогенеза белорусов”.
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