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Медведев Кирилл Максимович

«За возвращением его в Полоцк вернулась и вера святая католиче-
ская…»: политико-религиозный аспект возвращения мощей Иосафата 

Кунцевича в Полоцк в 1667 г.

Аннотация. В статье рассматривается политико-религиозный контекст воз-
вращения мощей Иосафата Кунцевича в Полоцк в 1667 г. Констатируется, что 
организация торжественной перевозки мощей в Вильно и в Полоцк в 1667 г. должна 
была означать окончательно возвращение восточных провинций государства в лоно 
католической церкви и, соответственно, католического королевства.

Ключевые слова: Иосафат Кунцевич, перенесение мощей, Полоцк, католичество, 
униатская церковь.

Title: “After his return to Polotsk, the Holy Catholic faith also returned...”: the political 
and religious aspect of the return of the relics of Josaphat Kuntsevych to Polotsk in 1667

Abstract. The article examines the political and religious context of the return 
of the relics of Josaphat Kuntsevych to Polotsk in 1667. It is stated that the organization 
of the solemn transportation of relics to Wilno and Polotsk in 1667 should have meant 
the final return of the eastern provinces of the state to the bosom of the Catholic Church and, 
accordingly, the Catholic kingdom. 

Key words: Josaphat Kuntsevych, transfer of the relics, Polotsk, Catholicism, the Uniate 
Church. 

После гибели 12 ноября 1623 г. в Витебске униатского Полоцкого 
архиепископа Иосафата Кунцевича, павшего жертвой конфликта с право-
славным населением, начал формироваться культ убиенного, что дало 
возможность начать процесс его беатификации. В конце концов, декретом 
Римской Конгрегации обрядов от 14 дек. 1642 г. и бреве Урбана VIII 
от 16 мая 1643 г. Кунцевич был провозглашён блаженным, днём его 
памяти был установлен день кончины —12 ноября, однако официально 
к лику святых он был причислен только в 1867 г. Изначально останки 
мученика хранились в Софийском соборе в Полоцке, но в 1653 г. в связи с опас-
ностью войны с Россией были перенесены из Полоцка в Супрасльский 
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монастырь, где и пребывали до 1667 г., когда были возвращены обратно. 
В 1706 г. мощи были перевезены в Бялу-Подляску, где хранились до 
падения Речи Посполитой [2]. 

В современной историографии культ Кунцевича в Речи Посполитой 
во многом является предметом историко-культурного анализа, направлен-
ного на изучение иконографии, гимнографии и агиографии блаженного. 
Именно с такой точки зрения возвращение мощей блаженного в Полоцк 
в 1667 г. рассматривала в своей статье литовская исследовательница 
Т. Рачюнайте [8]. Немецкий же историк С. Родевальд, подробно изучив-
ший политический и этноконфессиональный аспекты культа Иосафата 
в XVII в. [4], только немного упомянул о данном событии и его месте 
в развитии и популяризации культа мученика. В нашей статье мы рас-
смотрим политико-религиозный аспект возвращения мощей Кунцевича 
в Полоцк в 1667 г. 

Финская исследовательница М. Такала-Рощенко справедливо отметила, 
что И. Кунцевич после его убийства православными жителями Витебска 
стал одним из символов униатской церкви, а его культ, явно антиправо-
славный, стал явным маркером отделения и отмежевания от православной 
церкви [10, p. 93-94]. Неудивительно, что в таких условиях Кунцевич 
вскоре после гибели стал для его почитателей защитником от различных 
«безбожников», которые поднимались против их государства и католиче-
ской веры [4, с. 353-354]. Особенно актуальным и популярным его образ 
как святого заступника католической церкви и королевства, помогающего 
в борьбе с «безбожниками», посягающими на его целостность, стал 
в сер. и во 2-й пол. XVII в., когда сама Речь Посполитая могла исчезнуть 
с карты Европы. Именно к 1660-м гг., когда в ходе русско-польской войны 
1654-1667 гг. польско-литовским войскам удалось одержать ряд побед и 
отбить у русских войск значительную часть Великого княжества Литов-
ского, относится большое количество обращений от короля, сенаторов, 
магнатов и урядников разного ранга, униатских и католических иерар-
хов Речи Посполитой в Рим с просьбами об официальной канонизации 
Иосафата как заступника всего государства в борьбе со «схизматиками» 
и «еретиками» [4, с. 361-365]. 

После заключения в 1667 г. Андрусовского перемирия Полоцк снова 
был передан в состав Польско-литовского государства. В этом же году 
было осуществлено возвращение мощей Кунцевича из Супрасльского 
монастыря в Полоцк. Данное событие было приурочено к возвращению 
самого Полоцка и других восточных территорий Великого княжества 
Литовского в состав Речи Посполитой. В апр. 1667 г. униатский митро-
полит Гавриил Коленда в своём письме к папе, назвав Иосафата «явно 
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предназначенным Руси апостолом», отметил, что вместе с возвращением 
мощей в Полоцк после тринадцати лет «изгнания» вернётся и сам митро-
полит, дабы с радостью «вернуться к католической вере» [9, p. 193]. Если 
верить литовскому провинциалу ордена проповедников, саркофаг с мощами 
Кунцевича ввозили в Вильно 25 сент. 1667 г. на колеснице в сопро-
вождении торжественной барочной милитаризованной процессии в при-
сутствии католических и униатских иерархов и литовских сенаторов. 
Мощи везли к униатскому монастырю Пресвятой Троицы, где некогда 
архимандритом был сам Иосафат [2], а собравшиеся люди «приветство-
вали возвращающегося из изгнания патрона Литвы». Провинциал ордена 
проповедников также заметил, что на торжества явились и многие «схиз-
матики», которые «не смогли удержаться от слёз», и кто-то из них даже 
захотел принять католичество [9, p. 197-198]. Присутствовавший на тор-
жествах василианин Б. Михневич позже писал, что процессию у Трокских 
ворот в Вильно вышли встречать «еретики, иудеи, татары» [7, p. 23], а 
собравшиеся католики пели песни и гимны, прославлявшие «триумфы» 
Кунцевича над «схизмой», и в особенности победу польско-литовских 
войск над «московитами» во главе с князем Хованским в битве под Полон-
кой [7, p. 11]. Как считалось, в победной для них битве с «московитами» 
под Полонкой 28 июня 1660 г. польско-литовские войска пошли в атаку 
с кличем «блаженный Иосафат» [4, с. 361-162]. 

Уже в дек. 1667 г. униатский митрополит Гавриил Коленда писал в 
Рим, что само перенесение мощей состоялось «по совету магнатов и по 
воле светлейшего короля». Останки находились в Вильно с 25 сент. по 
17 окт., и к 12 ноя. (судя по всему, это было приурочено именно к дню 
памяти мученика) были привезены в Полоцк [9, p. 199-200]. Уже в 1671 
г. Коленда в отчёте в Рим утверждал, что в самом Полоцке местные 
шляхтичи и мещане также радостно встретили возвращение останков 
Кунцевича: в честь этого они стреляли из пушек и сами, выпрягав коней, 
вместе с приехавшими сенаторами довезли повозку с саркофагом 
до кафедрального Софийского собора. Также у мощей мученика начали 
происходить чудеса, что способствовало переходу в католицизм многих 
местных «еретиков» и «схизматиков» [11, p. 594-595]. Очень любопытным 
в данном случае выглядит акцентирование внимания на заступничестве 
Иосафата в борьбе польско-литовских войск с «безбожниками» и 
на чудесных обращениях «иноверцев» в католицизм. Одним из главных 
составляющих культа Кунцевича была вера в то, что он способствует 
обращению в католицизм представителей других конфессий (не зря като-
лические и униатские авторы всячески подчёркивали, что его при жизни 
называли «душехватом») [5, p. 14]. В данном случае это должно было 
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означать, что ныне возвращающийся мученик и после смерти побеждает 
«схизму» и возвращает население всего ВКЛ в лоно католической церкви 
и, соответственно, в состав католического королевства также, как он 
«ловил души» и обращал в католицизм при жизни.  

Понять смысл, который вкладывали в торжества организаторы и 
который должен был транслироваться на их участников и свидетелей, 
нам помогут проповеди аудитора Коленды василианина Киприана 
Жоховского в Вильно и Полоцке в 1667 г. В них, отталкиваясь от попу-
лярного в Средние века постулата, согласно которому любой социум, 
образующий христианское сообщество, будет процветать или страдать 
в зависимости от того, заслуживает он Божье благословение или гнев 
[6, p. 100], василианин, обращаясь не только к католикам обоих обрядов, 
но и к «схизматикам» и «еретикам», подчёркивал, что пребывание в 
лоне католической церкви и чёткое следование её предписаниям озна-
чает и безусловное пребывание в составе Речи Посполитой, а страшный 
грех «богохульства» и «вероотступничества» приведёт не только самих 
«грешников» и «иноверцев», но и всех праведных католиков, делящих с 
ними кров, к порабощению врагами. Так, в первой проповеди, оглашённой 
в церкви монастыря Пресвятой Троицы в Вильно, Жоховский утверждал, 
что мученик был «изгнан» со своей кафедры грехами его паствы [15, s. 
A2-A2v], но теперь вместе с мощами И. Кунцевича в Вильно вернулся и 
сам Христос [15, s. A-Av]. 

Когда же процессия с мощами собиралась в дорогу в Полоцк, Жохов-
ский прочитал новую проповедь в униатском кафедральном Пречи-
стенском соборе, в которой утверждал, что после пребывания в Вильно 
мученик возвращается в Полоцк, однако, покидая город, он оставляет 
богатыми тех, кого встретил бедными. Приехал же он в Вильно для того, 
чтобы снова быть «душехватом», и ныне он чудесным образом многих 
обратил в унию и укрепил веру в сердцах католиков. Говоря о чудесных 
обращениях в католицизм, Жоховский просил Кунцевича об обращении 
в католицизм тех «схизматиков» и «еретиков», которые, будучи свидете-
лями чудес, до сих пор не уверовали. Он напомнил им о судьбе казаков, 
которые за грех убийства Полоцкого архиепископа ныне претерпевали 
страшные мучения со стороны «магометан». Василианин, однако, просил 
мученика сжалиться над убийцами и даровать им святую унию [1, p. 476-
477]. Когда же мощи Кунцевича были доставлены в Полоцк, Жоховский 
прочитал ещё одну проповедь в Софийском соборе, в которой огласил, что 
блаженный вернулся из «изгнания» в Полоцк, и теперь «неприступной 
будет крепость, пока есть у неё Иосафат» [14, s. B2-B2v]. Говоря же о 
возвращении останков мученика в Полоцк, Жоховский провозгласил, что 
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«великий тогда довод, явная демонстрация, что уния святая с церковью 
римской есть с Богом [единство], который хотел Духа Святого с Иоса-
фатом вместе с вступлением унии святой в Полоцк ныне учинить» [14, s. 
Cv]. Василианин поздравил весь Полоцк с тем, что «ныне, избавившись от 
земной неволи, <…> возвращаешься в овчарню Иосафатову» [14, s. C2v]. 

Организация торжеств, посвящённых переносу останков, а также яркие 
проповеди Жоховского должны были показать всем, что возвращение 
мощей «апостола единства» в Полоцк означает возвращение сюда католи-
ческой веры и скрепление единения восточных земель Речи Посполитой 
(«Литвы» и «Руси») с Польским королевством под защитой небесного 
заступника Иосафата Кунцевича. Т. е. сама организация торжеств должна 
была способствовать политико-религиозным целям — объединению 
населения под эгидой католического «патриотизма». Сама церковная 
уния и фигура блаженного, как замечал С. Родевальд, обретали «новое 
политическое значение» [4, с. 363]. 

Возвращение мощей Иосафата в Полоцк имело значительное влияние 
на институализацию культа блаженного на государственном уровне и 
признание мученика олицетворением политико-религиозного единства 
всех провинций Речи Посполитой. Так, в авг. 1669 г. Г. Коленда в своём 
окружном послании чёрному и белому духовенству, утверждая, что 
«злоба украинская» хочет уничтожить унию и разорвать единство с Речью 
Посполитой, велел вместе с паствой молиться за унию Богородице и 
мученику Иосафату, «Атланту святой унии» [3, л. 1]. Во время корона-
ционных торжеств по случаю восшествия на престол Михаила Вишне-
вецкого 12 ноя. 1669 г. в день поминовения Кунцевича в Кракове в кафе-
дральном Вавельском соборе в присутствии короля и сенаторов униатские 
иерархи отслужили службу по греческому обряду на церковнославянском 
языке в честь блаженного [11, p. 598]. Тогда же К. Жоховский прочитал 
новую проповедь, посвящённую Иосафату, в которой, говоря о переносе 
его мощей в Полоцк в 1667 г., подчёркивал, что «за возвращением его 
в Полоцк вернулась и вера святая католическая» [13, s. C]. Василианин 
также обратился к мученику с молитвой, умоляя его ниспослать наказа-
ние на всех врагов католической веры и королевства [13, s. D]. В 1673 г. 
сейм официально назвал Кунцевича заступником «Короны Польской и 
Великого княжества Литовского» [12, s. 89].
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