
ИЗ ИСТОРИИ РОДА ЕПИСКОПА ИОСИФА КОНОНОВИЧА-ГОРБАЦКОГО
А. В. Гэрбацкий (г. Могилев, Беларусь)

Некоторые исследователи полагают, что о «... происхождении, а также образования 
и первоначального служенія І.К.-Г. точных сведеній не имеется» [1, с. 255] Однако, это 
не совсем верно. Правильнее было бы, на мой взгляд, сказать, что они недостаточно 
изучены.
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Горбацкие -  это древний род из Полоцкого воеводства. Их ранняя родословная, 
бесфамильная, есть у Вольди среди псевдокнязей, под названием «Петрух (Петруц- 
кий)». Из этого рода происходят Мирские, Подберезские (не князья) и, вероятно, 
Горбацкие, возможно, ещё некоторые белорусские роды [2]. Родос -  ловник Модза- 
левского в 4 томе говорит: Кононовичи принадлежали к казацкой старшине, у них 
был дворянский герб и легенды, уходящие в глубь веков, что родоначальник имел 
литовско-польское происхождение [3]. Представители этого рода отличались отвагой, 
грамотностью, патриотизмом, пытливым умом. Неудивительно, что среди них было 
немало священнослужителей.

Древний герб Горбацких и эпиграмма архимадрита Богоявленского Кутеинско- 
го монастыря Ильи Труцевича «На старажытны герб их милостей панов Горбацких» 
размещены в «Новом завете Господа нашего Иисуса Христа, в нём же и Псалтырь» 
(Куцеін: друкарня Богоявленского монастыря, 1652). Герб и эпиграмма на него сви
детельствуют о беспримерных подвигах предков Горбацких по защите отечества и 
христианской веры, великих и бессмертных свершениях, слава о которых доходит 
до небес, добродетельственности их поступков, препятствующих штурму Отчизны 
вороватыми и жадными, неисчерпаемости источников жизни обеспечивающих про
цветание владельцу герба [4, с. 223].

Наиболее ярким представителем священнослужителей Горбацких является 
первый епископ Белорусский Иосиф Кононович Горбацкий. И хотя автор «Белорус
ской иерархии» И.И.Григорович полагал, что впервые так титулован был в 1676 году 
Ф.Василевич, есть все основания утверждать о более раннем употреблении этого 
понятия. Так неоднократно именовался в меновой грамоте от 9 декабря 1644 г. киев
ского митрополита П.Могилы наречённый епископ И.Кононович Горбацкий: «... в Богу 
превелюбный поменённый епископ Белорусский...», «превелюбному господину отцу 
Иосифу Горбацкому, епископови Белорусскому...» [5, № 19, с. 72-73]. Об определе
нии Горбацкого на кафедру в 1644 г. ещё при жизни Косова писали такие церковные 
историки, как Орест, Ф.Жудро, А.Мартос и др. [6, с. XI; 7, с.12; 8, с. 191]. Митрополит 
Макарий в своей фундаментальной «Истории Русской церкви» отмечает, в частности: 
«Вероятно, в 1644 г, если не прежде, Коссову дан был коадъютер-номинальный епи
скоп Иосиф Горбацкий... который и назывался «епископом Белорусским», хотя и не 
имел ешё епископского посвящения»[9, с. 534]. Но это было потом, а пока молодой 
Иосиф заканчивает Львовскую братскую школу, преподаёт в ней. Затем заканчивает 
академию в Замостье [10, № 168]. И хотя Замойская академия была католическим 
учебным заведением, из её стен вышло немало деятелей, оставивших след в право
славной истории. Да и сам Пётр Могила учился в её стенах.

В православной мысли XVII века сосуществовали нетождественные культуроло
гические искания. Многие церковные деятели воссозданной в 1632-1635 гг. киевской 
православной митрополии приходят к выводу, что отечественная культура отстаёт от 
общеевропейских стандартов, а существующая школьная система не удовлетворяет 
насущные потребности общества. Это подтолкнуло их к освоению западноевропей
ских («латинских» в терминологии того времени) культурных ценностей, синтезу их с 
ценностями восточноевропейскими [11, с. 100-101; 15; 16, с. 105-106].

Киевский митрополит Пётр Могила, сам получивший добротное европейское об
разование, одной из главных целей своей жизни считал создание православных выс
ших учебных заведений. Ещё в 1631 г. он, тогда ещё архимандрит Киево-Печерской 
Лавры, создал при Лавре православную школу [9, с. 475]. Как отмечал митрополит 
Макарий, «...Пётр Могила ещё до основания своей школы отобрал несколько способ
ных молодых людей и отправлял их за свой счёт за границу для усовершенствования 
в науках и приготовлению к учительству... К тем же людям принадлежали... Игнатий
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Аксёнович Старушич и Иосиф Кононович Горбацкий, которые также являются в числе 
первых учителей Могилянской школы» [9, с.476].

Первым, кому выпала честь основать практику преподавания в Киево-Могилян- 
ской коллегии полного (трёхлетнего) курса философии в составе которой весомую 
часть занимала психология, был приглашённый со Львова на должность профессора 
риторики (1635-1636 гг.), а вскоре и профессора философии (1639-1642) Иосиф Гор
бацкий. В период с 1642 по 1646 он известен уже как настоятель Киево-Братского Бо
гоявленского монастыря и по совместительству ректор Киево-Могилянской коллегии 
[12]. Находясь на этом посту И.К. Горбацкий создал работу «Учение о школах», кото
рая полна заботой о развитии и распространении образования. Отдавая много сил 
и времени просветительству, Иосиф Горбацкий неустанно работал над развитием 
философских понятий с точки зрения номиналистических позиций. Его номинализм 
проявлялся в вопросах об универсалии (общие понятия). Проблему универсалов он 
увязывал с необходимостью познания мира, а не с потребностями доказательства 
познания творца. С точки зрения И.Горбацкого, предметом теологии является уче
ние о Боге, тогда как предметом философии, физики и других наук таковы реальные 
телесные вещи. Оставаясь в целом на теологических позициях, он добивался пере
форматирования философии из служанки теологии в свободную науку, без которой 
сама теология становилась спекуляцией. Этой идеей проникнуты его философские 
курсы, и такие труды, как «Учебник логики», «Оратор Могилянский». Не зря Пётр Мо
гила привлёк его к работе над «Требником» (К. 1946) и « Православном исповедании 
веры». Заслугой просветителя И.К. Горбацкого является и то, что он подготовил не
мало выдающихся деятелей отечественного образования, учёных, которые воспри
няли и творчески развили философско-просветительские взгляды своего учителя, 
сыгравшие большую положительную роль в подготовке дальнейшего развития отече
ственной психолого-педагогической мысли [13, с. 112-115].

Как, безусловно, наградой Иосифу за ревностный труд на благо Киево-Могилян- 
ской коллегии, был привилей, выданный ему королём Владиславом IV на Варшав
ском сейме от 5/15 марта 1645 г. на игуменство в Киево-Михайловском монастыре 
[14, с. 290]. Более чем четырёхлетняя монастырская деятельность принесла Горбац- 
кому славу заслуженного игумена, и во второй половине 1649г. он был избран од
ним из четырёх кандидатов на вакантную Могилёвскую епископию, на которую был 
номинирован митрополитом П.Могилой ещё в 1644 г. И 3/13 января 1650 г. на сей
ме а Варшаве Иосиф Кононович Горбацкий лично получил из рук короля привилей 
на епископию. К сожалению, судьба к тому времени оставила ему всего лишь около 
трёх лет жизни, но то, что было совершено им за это время, даже по отрывочно до
шедшим сведениям, свидетельствует о неординарных организаторских способностях 
архиерея. Но для описания его дел на Могилёвской епископии потребуется отдельное 
большое исследование...
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