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ИЗ ИСТОРИИ МОГИЛЕВСКОЙ ЕПАРХИИ:
СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ В ГОРОДЕ МОГИЛЕВЕ 
КАК РЕЗИДЕНЦИЯ МОГИЛЕВСКИХ АРХИЕРЕЕВ

Из дошедших до нас документов следует, что Спасский Могилевский монастырь был из
вестен со второй половины XVI века, как основанный могилевскими мещанами при Спасской 
церкви. Эта церковь -  одна из древнейших в Могилеве, была основана предположительно 
еще в начале XIII века, а в письменных источниках упоминается с 1478 года. Так как Спас 
считался покровителем г Могилева, то и церковь в честь Спаса была важнейшей в городе, 
играла роль кафедрального собора. При ней существовал местный орган епархиального 
управления, при ней было основано братство, сформировавшееся к концу XVI века и полу
чившее королевский привилей в 1597 году [12, N* 198; 13, № 301; 14, с. 40]. С учетом некото
рых обстоятельств ряд исследователей утверждает, что монастырь при Спасской церкви 
появился гораздо раньше второй половины XVI века. Ф. Жудро полапал, «что еще въ XV и 
даже XIV в.в. при главной городской церкви пріюгалось нъсколько монашескихь келій, число 
которыхъ подъ матеріапьнымь покровитепьствомъ мъщанъ съ теченіемь времени все болъе 
и болъе возрастала....» [7, с. 1]. Около 1600 года при Спасском монастыре была основана 
братская школа. Королевская грамота от 21 марта 1597 года разрешала «в школе теж браг
ской детей братьи уписной и убогих сирот языка и письма словеньского, руского, греческого, 
латинского и польского накладом братским дармо учити» и иметь «людей в письме учоных, 
особ духовных и светских, для науки школной, до проповеди слова божого до науки дегей й 
до спеванья, в справе и звыклости своей» [12, № 198]. По данным Ф Жудро, тхида же, около
1600 года, стараниями братства было положено начало типографскому делу [7, с. 6].

Так как Спасская церковь с монастырем и все учреждения при ней были созданы и 
находились во владении мещан, то они и управляли этим имуществом и содержали мо
нахов. При этом мещане очень ревностно относились ко всем попыткам ущемления их 
прав на эту собственность, ведя упорную и продолжительную борьбу с лицами, посягав
шими на их право церковного патроната. Особенно сложной эта борьба была с полоцки
ми архиепископами (в начале православными, а затем и униатами). Известно даже, что 
на монастырь 8 апреля 1577 года было совершено вооруженное нападение, в ходе кото
рого «кгвалтом ворота монастырские выбили и выломали», наместника архиепископа 
Солецкого вытащили «за горло», били палками, «хотечи забить его до смерти» и посади
ли «на ланцуг» (цепь) в городской тюрьме. Прибывшего в Могилев в 1599 году архиепис
копа Г. Загорского «заперли... в монастыре, били и окровавили» [7, с. 3,6].

Развернувшее антиуниатскую деятельность и не выполнявшее королевское предпи
сание находиться «под послушеством владыки теперешнего полоцкого (униатского По
лоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича -  А.Г.) [12, с, 425], братство уже в августе
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1601 г. обвинялось монархом в том, что «бунты чините и владыку заклинаете, слухать и 
признавать его за старшего заказуете...» [1, № 19; т.же: 12, № 172]. Как не удивительно, но 
борьба мещан за свои права на Спасский монастырь положительно сказалась на его (мона
стыре) состоянии. Так, в противовес небрежения епископов, мещане стремились как можно 
больше его облагораживать. Известно, в частости, что в 1594 году в монастыре была устро
ена новая церковь, действовавшая до пожара 1709 года. По сохранившемуся описанию, 
церковь была обширная, «у вышки венцовъ сорокъ» и «вельми иконами украшена».

Свою роль в борьбе церковноначапия и мещанства сыграл тот факт, что, начиная с 
XVI века, польские короли стали слишком буквально понимать свое право патроната над 
могилевскими церквями, поставив его в один ряд с вотчинными правами, и нередко зло
употребляли им.

Особый вклад в перипетии церковной истории Могилева внесло завоевание в 1563 
году Полоцка Россией. На протяжении 16 лет, до возвращения в 1579 году Полоцка Речи 
Посполитой, как Москва, так и Варшава определяли собственных Полоцких архиереев. 
Епископы, назначавшиеся с польской стороны, жили в основном в Могилеве, при Спас
ском монастыре. Будучи лишенными прежних кафедральных имений, владыки стреми
лись забрать его в свое управление. В зависимости от складывающейся ситуации, в борьбе 
епископата и братства польские короли принимали то одну, то другую сторону, но моги- 
левским мещанам каждый раз удавалось отстоять свое право патроната. И лишь в 1618 
году Иосафату Кунцевичу, опиравшемуся на правительственную поддержку, удалось зах
ватить Спасский монастырь и водворить в него униатов. В 1619 году, по королевскому 
декрету от 22 марта, Кунцевичу передавался как Спасский монастырь, так и все Могилев
ские церкви. Получив Спасский монастырь, униаты стремились сделать его центром про
паганды унии. Монастырь был присоединен к базилианскому ордену, главной целью 
которого стало распространение унии и сближение ее с католичеством.

На протяжении длительного времени могилевские мещане вели борьбу за возвраще
ние Спасского монастыря. В 1632 году, при избрании на престол Речи Послолитой короля 
Владислава IV, были восстановлены некоторые права православной церкви. Так, для пра
вославных Полоцкой епархии, оказавшейся во власти униатов, назначался новый епископ. 
Варшавский избирательный сейм 1 ноября 1632 года постановил: «еъ великомъ Княжесгвъ 
Литовскомъ долженъ быть епископъ Мстиславскій, от неунитовъ... и который имъеггь име
новаться епископъ Мстиславскій, неунитъ, Оршанскій и Могилевскій, и жить ему в Моги
левском Спасском монастырь» [4, № 87]. При этом, однако, все доходы от монастырских 
имений оставались за полоцкими епископами униатами, епископу же Мстиславскому, не- 
униату, назначалось лишь жалование-2000 злотыхвгод. Врезультате около 20 лет право
славная елископия не имела архиерейского собора. Более того, на коронационном сейме в 
марте 1633 года униаты смогли обстроить дело так, что в королевской грамоте, данной 
первому Мстиславскому епископу -  Иосифу Бобри ковичу, вовсе не вспоминается Спас
ский монастырь как православный кафедральный [4, № 88, 89]. На сейме же 1635 года 
Спасский монастырь и вовсе оставили на «вечные времена» за униатами [4, № 58].

В результате данных обстоятельств первый православный Могилевский епископ нахо
дился в самом Могилеве весьма короткое время и жил при Крестовоздвиженской церкви [10, 
с. 245]. Сильвестру Косову, второму епископу Могилевскому, Киево-Печерская лавра уступи
ла для могилевской кафедры свои имения близ Могилева -  Печерск с несколькими селами 
[3, № 280]. Но и в этом импровизированном архирейском доме спокойно жить епископу не 
доводилось. Противодействуя укреплению православия в Могилевской епархии, униатский 
архиепископ Антоний Сепява под разными предлогами (превышение полномочий, незакон
ное завладение церковным имуществом и т.п.) постоянно затевал судебные тяжбы с Косо
вым. Ангажированные суды постоянно признавали неправым Могилевского епископа, назна
чали гигантские то тем временам штрафы. И только солидарная поддержка православных 
позволяла Косову устоять и не уступить Печерских имений [6, Ne 104]. Обстоятельства вы
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нудили Могилевского епископа переселиться в город, где он проживал то при Крестовоз- 
движенской церкви, то при Братском монастыре [2, с. 120].

В 1647 году Сильвестр Косов был переведен на Киевскую Митрополичью кафедру. 
Несмотря на то, что еще в 1644 году на Могилевскую кафедру был наименован Иосиф 
Кононович Горбацкий [8, с. 12], и в грамоте П.Моголы от 9 декабря того года Киевский 
митрополит уже обращался к нему как «превелебному господину отцу Иосифу Горбацко- 
му, епископови Белорускому...» [16, № 19, с. 72-73], до 1650 года Могилевская епархия 
фактически оставалась без собственного епископа, а Сильвестр Косов титуловался как 
«... архиепископ митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, епископ Мстиславский, 
Оршанский и Могилевский».

Так продолжалось бы, вероятно, долгое время, но победы Богдана Хмельницкого заста
вили короля Яна Казимира дать некоторую свободу православию. Так, на сейме 12 января 
1650 года король своим дипломом предоставил митрополиту С.Косову право заместить 
избранными им лицами вакантные в то время православное епископии, в том числе «Ви
тебскую соединенную с Мстиславской» [5, с. 130]. На последнюю, как епископ Витебский 
Мстиславский, Оршанский и Могилевский, был избран, наменован и посвящен Иосиф Ко
нонович Горбацкий [15]. Горбацкий лично получил от короля привилей на епископство. И 
хотя в нем прямо говорилось, что Могилевская епархия имеет полноценные права, подоб
ные Полоцкой униатской епархии, что ей отходят все епархиальные имения, в том числе 
Спасский монастырь и другая собственность [11, с. 451], Иосиф проявил политическую 
дальновидность, изрядную дипломатичность и настойчивость: не уехал из Варшавы, пока 
не заручился соответствующими гарантиями для фактического осуществления предостав
ленных ему прав [4, с. 376]. В атмосфере вынужденной уступчивости, вызванной победами 
в 1648-1649 гг. запорожских казаков, Горбацкий получил от короля соответствующие указы 
(«листы») о фактическом своем введении в Могилевскую епископию. Опираясь на добы
тые полномочия, владыка Иосиф совершил то, за что не одно десятилетие боролись пра
вославные Могилевской епархии, -  вернул в православие захваченные униатами кафед
ральный Спасский собор с монастырем и другие храмы. И хотя борьба за них длилась 
почти 100 лет (по сути, до второго раздела Речи Посполитой), униатам больше не удава
лось победить в этом соперничестве, а Спасский монастырь в городе Могилеве оконча
тельно утвердился как резиденция Могилевских архиереев.
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