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Реферат. В статье анализируется недатированное пожалование княгини Ульяны 

Александровны, супруги великого князя литовского Ольгерда, для витебской 
церкви святого Иоанна Богослова. Установлено, что пожалованная этой церкви 
земля Федоровщина находилась к востоку от Витебска, в районе позднейшей 
д. Пологи. Пожалование предложено датировать периодом со второй половины 1377 г. 
по 17 марта 1392 г.

Древних витебских грамот сохранилось так мало, что каждая из них буквально 
на вес золота для отечественной истории. Неоценимыми являются даже короткие 
упоминания в поздних источниках о тех грамотах, которые не сохранились 
до нашего времени. Одно из таких упоминаний -  о пожаловании княгини 
Ульяны Александровны (f1392) на землю Федоровщина для витебской церкви 
святого Иоанна Богослова -  было в свое время выявлено в материалах из витебской 
актовой книги XVI в. Это второе по счету известное нам пожалование княгини 
Ульяны Александровны, супруги великого князя литовского Ольгерда, для витебских 
церквей1.

Древняя церковь святого Иоанна Богослова располагалась в Витебске на 
так называемой Плоской горе [1, с. 156-159], возле пересечения позднейших 
улиц Дворцовая (ныне Советская) и Богословская (ныне Коммунистическая) 
[2, с. 199]. Первоначально она находилась вне города: еще в 1522 г. в одном из 
документов сказано, что «тая церковь Божая на поли стоить за местом» [3, с. 43]. 
В 1706 г. в церкви случился пожар, но впоследствии она была восстановлена в

1Еще одно пожалование княгини Ульяны Александровны 1377-1392 гг. -  на темьянщину (подать для покупки 
ладана) -  долгое время ошибочно связывалось с Езерищами (ныне городским поселком Городокского района 
Витебской области), хотя предназначалось для витебской соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Новая 
трактовка этой грамоты представлена нами в отдельной статье, которая находится в печати.
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виде деревянного пятикупольного храма на каменном фундаменте. Этот новый храм 
вновь сгорел от удара молнии в 1855 г. [1, с. 158].

В 1863 г. в церковном архиве была обнаружена официальная выписка из гродской 
книги Витебского воеводства, сделанная в 1591 г. В этом документе был записан 
текст еще более раннего решения витебского наместника Михаила Сокула по делу 
между священником витебской церкви святого Иоанна Богослова иереем Иваном, 
с одной стороны, и господарской боярыней Витебского повета Томилой Марковой 
и ее сыновьями Михном, Юхном и Богданом, с другой стороны, о спорной земле 
Федоровщина (Витебск, 20 июля 1546 г.). В акте, в частности, сказано: «И мы пытали 
того свещенника, естли бы он мел на тую землю якие листы. Он перед нами въказывал 
Евангелие, в котором же Евангелій описует кнегиня Оуляна Олкгирдовая, иж 
тую землю Федоровщину зуполну службу надала на церковь Божю светого 
Иоана Богослова, и врочища, покуль мають священники тую землю на церков 
Божю держати. И тот свещенникъ над то поставлял перед нами двадцати и трох 
светков людей добрых обополных, которые дей тое земли Федоровщины есть добре 
сведоми с давных часов, иж то церковная земля...» [4, с. 17, № 1; 3, с. 45, № 23].

На основе скупых известий из процитированного акта можно сделать, по крайней 
мере, два важных вывода. Во-первых, в XVI в. текст пожалования существовал не в 
виде отдельной бумажной или пергаменной грамоты, а в виде вкладной записи в 
Евангелии, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней1. А во-вторых, 
даже в таком формате пожалование княгини Ульяны Александровны в ходе судебного 
разбирательства было признано аутентичным и юридически действительным.

Но где же находилась земля Федоровщина, которую княгиня пожаловала 
церкви святого Иоанна Богослова? Удовлетворительного ответа на этот вопрос в 
историографии еще не получено. В научно-популярной книге Ю. А. Якимовича 
[5, с. 20] и двух монографиях О. Н. Левко [6, с. 14; 7, с. 184] земля Федоровщина 
безо всяких на то оснований отождествлена с земельным участком возле Плоской 
горы в Витебске2, который был пожалован церкви святого Иоанна Богослова в 1522 г. 
Такая локализация земли Федоровщина совершенно не сообразуется с данными 
других источников -  актов и инвентарей XVI-XVII вв., в которых говорится о землях 
витебской Иоанно-Богословской церкви и о ее тяжбах с соседними землевладельцами. 
Рассмотрим эти источники подробнее.

Впервые о земельном споре между священником витебской церкви святого 
Иоанна Богослова Иваном Раком и боярином Витебского повета Марком Ивановичем 
упоминается в 228-й книге Литовской Метрики под 1 августа 1539 г. Священник 
Иван Рак пожаловался в витебский суд, что боярин Марк Иванович «держит земълю 
мою церковъную на Полозех звечъную, и ляда посек и ее вживаеть, а мне ее боронить». 
Боярин Марк Иванович, в свою очередь, сообщил: «Я земъли его церковъное не
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1Возможно, именно это «Евангелие в богатом окладе» вместе с «многими церковными книгами» было уничтожено 
пожаром 1855 г. [1, с. 158].
2Между Ярковым рвом и р. Витьба, в районе современной ул. Баумана [3, с. 43; 5, с. 20].
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держу и ляд есми не сек, нижли держу я свою землю на имя Санькову, которую мне 
господар его милость дал от дворища Бубнова» [8, с. 244, 367]. Очевидно, этот иск 
был прямо связан с последующей тяжбой по поводу земли Федоровщина, которая, 
как мы видели выше, велась в 1546 г. между священником той же церкви Иваном и 
вдовой боярина Марка Ивановича.

Итак, появляется первый важный ориентир -  местность «на Полозех», которой 
владела витебская церковь святого Иоанна Богослова. Выяснить ее местонахождение 
помогает другой документ за 15 августа 1530 г. из 16-й книги записей Литовской 
Метрики. В соответствии с ним витебский боярин Марк Иванович держал в 
Илемницкой волости Витебского повета «два человеки на Полозех, наймя Бубеникова 
а Жибендяева» и «тры земли пустовъских» -  «Саловича», «Шарейкову» и «Быковскую» 
[9, с. 15-16]. Эти данные свидетельствуют о том, что местность «на Полозех» 
находилась к востоку от Витебска -  там, где на плане генерального межевания 
Суражского уезда начала XIX в. и на довоенных картах обозначена д. Пологи 
[10, 28:38] -  к югу от нынешней д. Косово Витебского района. Рядом мы видим 
деревни Жебентяи [10, 32:38] и Санькова [11, 32:42], а чуть западнее -  Саловичи, 
Шерейково и Марковщина [12]. На плане генерального межевания Суражского уезда 
на месте д. Санькова обозначено село Марково. Еще один топоним Марковщина мы 
видим поблизости -  возле д. Казанова [13]. Таким образом примерно определяется 
район, в котором находились владения боярина Марка Ивановича в первой половине 
XVI в. Рядом с этими владениями, а именно к югу от них, лежали Пологи, и там же 
следует искать и землю Федоровщина.

В упомянутом выше судебном решении 1546 г. границы земли Федоровщина 
описаны следующим образом: «И я посылал <...> мещан Витебских Ивана Кузнецова 
а Стефана Лускину. Они за росказаньем нашым с тыми светками кругом тое земли 
ездили и нам приехавшы отказали в тот способ, кгдыж дей повели нас тыи светки, 
почон от Колыбелищ да в поточыну, а тою поточыною против сеножати и чрез великую 
дорогу, которая дорога идет от Витебска к Глазомычом и до Илемницы, а от тое дороги 
старосельскою дорогою, а отъ старосельское дороги межою да в можчалину, а от 
можчелины межою од дуб ново поле, а от того поля на дороги, которая через дворище 
попово церковное идет, с тое ж дороги межою в хмелинец, а хмельница межою, а тою 
межою на дорогу городовую до тые ж пяты Колыбелищ, откуль почали завожати» 
[4, с. 18].

В этом описании появляется еще один важный ориентир -  дорога, которая вела из 
Витебска в Глазомичи (теперь деревня Яновичского поселкового совета Витебского 
района) и Илемницу (теперь поселок Лемница Витебского района). По условиям 
местности «великая городовая дорога» из Витебска в Илемницу в XVI в. должна была 
проходить примерно там же, где на довоенных картах обозначена дорога, следовавшая 
из Витебска непосредственно к северу от д. Пологи и далее вдоль северного побережья
оз. Яновичское в Яновичи, затем в Глазомичи и Лемницу [11]. Поскольку в описании 
сказано, что граница церковной земли Федоровщина проходила «чрез великую 
дорогу», следовательно эта земля находилась по обе стороны от указанной дороги.
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(К 1050-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКА) ________________________________________________________________________________

54 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 2024



ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ГОРОД В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
________________________________________________  (К 1050-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКА)

Стоит также обратить внимание на имена свидетелей, которых выставил со своей 
стороны священник церкви святого Иоанна Богослова в 1546 г. Например, «Федора 
Мяких <...>, Павла а Кузму Мяких», «Лукъяна Латыголъских», «Полуйка Татарских 
а Юрка Ботынич». Здесь прозвища свидетелей совпадают с названиями деревень, 
примыкавших с восточной стороны к району, где находились владения витебского 
боярина Марка Ивановича и церковная земля Федоровщина. Это д. Мяккия [11, 34:44],
д. Латыгово [13], д. Татарские и д. Старые Ботаничи [12] возле Марковщины и дороги 
из Витебска в Глазомичи.

В инвентаре витебских церквей 1552 г. указано: «Церковь светого Ивана Богослова, 
к той церкви земля также з давных часов наданая, на которой тепер человек один 
дает на церковь с пашни свое всякого збожя пятый сноп к празднику светого Ивана 
Богослова, тры куры, десеть яец, порося и тры зайцы» [3, с. 342]. Учитывая помету «з 
давных часов наданая», речь здесь идет все о том же древнем пожаловании княгини 
Ульяны Александровны.

В инвентаре имущества Полоцкой архиепископии 1618 г. читаем: «На церковь 
светого Иоанна Богослова, за посадом великим за Витебским, на разных местцах около 
дороги Илемницкое, полянок три. На тую ж церковь в Пологах: Юрко, дым 1. Граница 
с паны Пышницкими и с Жебентаями» [3, с. 351; 14, с. 10-11]. По всей видимости, 
земля «в Пологах: Юрко, дым 1» здесь идентична той «з давных часов наданой», 
что упоминается в инвентаре 1552 г., так как в обоих документах речь идет всего об 
одном домохозяйстве. При этом она граничила с именьями, которые локализуются 
на месте позднейших деревень Жебентяи и Пышники к северу от Пологов [10, 32:38 
и 34:40].

Наконец, согласно документу 1637 г., «подле сеножати церковное заложеня 
Светого Иоана Богослова» находилась «сеножать з лядом Прудницкая, лежачая на 
Следницы под липами за светым колодезем, водле дороги великое, што идет з Витебска 
Илемницкое, и водле земли Слотиницкое Локтевщыны» [15, с. 346]. Здесь имеются 
новые важные детали. «Сеножать Прудницкая», видимо, связана с р. Прудовец, правым 
притоком р. Сильница (на левом берегу р. Прудовец располагалась д. Пологи, о которой 
говорилось выше). Примечательно также упоминание о некоем «святом колодезе» 
(почитавшемся в народе источнике), находившемся недалеко от земли церкви святого 
Иоанна Богослова или непосредственно на ней.

Совокупность приведенных данных позволяет локализовать землю Федоровщина, 
которую великая княгиня Ульяна Александровна пожаловала витебской церкви 
святого Иоанна Богослова, в районе к востоку от д. Пологи, в среднем течении р. 
Прудовец, по обе стороны от старинной дороги из Витебска в Глазомичи и Лемницу 
(рис. 1).

А. М. Сементовский в свое время написал, что витебскую церковь святого Иоанна 
Богослова построили по поручению княгини Ульяны Александровны якобы «в 
первой половине XIV века, именно около 1345 г.» [1, с. 157]. Несмотря на всю 
несуразность этой датировки, она по сей день перепечатывается в научно-популярных 
и краеведческих сочинениях [например: 5, с. 140]. Около 1345 г. княгини Ульяны
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Александровны еще не было в Витебске, так как согласно летописям Ольгерд 
посватался за нее, прислав свое посольство в Москву, не ранее 1349-1350 гг. 
[16, s. 53-54].

прямоугольником выделен наиболее вероятный район локализации, в окрестностях д. Пологи, 
«на Полозех» (1); цифрами обозначены некоторые основные ориентиры -  д. Жебентяи 

и д. Санькова (2), д. Пышники (3), д. Марковщина (4), д. Ботаничи и д. Мяккия (5), 
местечко Лемница (6), д. Латыгово (7), д. Глазомичи (8)

Рисунок 1 -  Район, в котором находилась земля Федоровщина, пожалованная 
витебской церкви святого Иоанна Богослова княгиней Ульяной Александровной, 

на трехверстной Военно-топографической карте Российской империи
(1846-1863 гг., лист XII-9)

По мнению автора литовского и белорусского тома «Живописной России»
А. И. Киркора, княгиня Ульяна Александровна основала церковь святого Иоанна 
Богослова уже после смерти Ольгерда [17, с. 382]. К такому же выводу пришли 
публикаторы 228-й книги Литовской Метрики [8, с. 367].

Заслуживает внимания то единодушие, с которым авторы XIX в. утверждали 
о том, что княгиня Ульяна Александровна была основательницей этой церкви 
(хотя прямых доказательств этому нет). Однако все же необходимо различать дату 
основания витебской церкви святого Иоанна Богослова и собственно дату выдачи
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пожалования на землю Федоровщина. Эти даты могли и не совпадать.
В судебном решении 1546 г. сказано, что в тексте пожалования, записанном 

в древнем Евангелии, княгиня Ульяна Александровна была названа «кнегиней 
Оуляной Олкгирдовой». Примечательно, что это дословно совпадает с 
формулировкой из другой грамоты княгини Ульяны Александровны -  на темьянщину: 
«Се я, кн(я)гинА Югльгкирдовая ОульАниА» [18, с. 21; 19, л. 61 об.]. Определение 
жены по имени мужа («княгиня Олькгирдовая»), по-видимому, указывает на вдовий 
статус княгини. Такая практика именования вдов часто встречается в документах 
ВКЛ начиная с конца XIV в. Поэтому нижней хронологической рамкой для выдачи 
пожалования княгини Ульяны Александровны витебской церкви святого Иоанна 
Богослова правомерно считать вторую половину 1377 г., когда великого князя 
Ольгерда уже не было в живых. Как известно, в Витебске Ольгерд княжил с 30-х 
гг. XIV в. [20, с. 31], и после его смерти Витебск стал пожизненным владением 
его вдовы. Верхней хронологической рамкой является 17 марта 1392 г. -  дата смерти 
княгини Ульяны Александровны («на память святого Олексея, человека Божия»), 
указанная в недавно открытом граффито из Полоцкой Спасо-Преображенской 
церкви [21, с. 34-35].

Таким образом, наиболее высока вероятность, что пожалование княгини Ульяны 
Александровны на землю Федоровщина для витебской церкви святого Иоанна 
Богослова датируется периодом со второй половины 1377 г. по 17 марта 1392 г. Сама же 
эта земля находилась к востоку от Витебска, в районе позднейшей д. Пологи.
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