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РОЛЬ ИОСИФА КОНОНОВИЧА ГОРБАЦКОГО В ИСТОРИИ 
СТАНОВЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ 

Горбацкий Александр Владимирович
(г. Могилев, Беларусь)

В статье исследуется история деятельности Иосифа Кононовича Гор- 
бацкого по укреплению Могилевской епархии, основанная на анализе ряда 
исторических документов.

В начале статьи хочу обратить внимание, что несмотря на несомненные за
слуги и выдающиеся результаты жизни и деятельности И.К. Горбацкого, его мож
но отнести к незаслуженно забытым многогранным деятелям своего времени, 
много сделавшим для развития науки и культуры ВКЛ. Он -  активный участник 
нетождественных культурологических исканий, сосуществовавших в православ
ной мысле XVII в., проявившихся у многих церковных деятелей воссозданной в 
1632-1635 гг. киевской православной митрополии [1, с. 105-106]. Но эти вопросы 
я попытался осветить ранее [2, с. 130-133], поэтому здесь я постараюсь рассмо
треть деятельность И. Горбацкого по становлению Могилевской епархии.

Первым епископом образованной в 1632 г. на территории Беларуси право
славной епархии в городе Могилёве, зависимой от Киевского митрополита, был 
Иосиф Бобрикович, бывший до этого игуменом Виленского Св. Духова монасты
ря. И. Бобрикович получил привилей от короля Речи Посполитой Владислава IV 
на Мстиславо-Могилевскую епископию 14 марта 1633 г., а 15 сентября 1633 г. 
был хиротонирован митрополитом П. Могилой в сан епископа [3, с. 3]. Он менее 
года управлял епархией, постоянной резиденции в Могилеве не имел, проводил 
все время в переездах, и часто руководил делами епархии из далекой Вильни. 
В марте 1634 г. по дороге в Вильно он заболел и 9 апреля 1634 г. скончался в 
Вильно [3, с.10].

Естественно, в таких обстоятельствах многого осуществить он не мог. Вто
рой епископ Могилевской епархии Сильвестр Косов управлял епархией в 1635
1647 гг. И, хотя он был высокообразованным, грамотным и опытным духовным 
наставником, во все время управления своей Могилевской епархией «был в 
великом озлоблении от униатов» [3, с. 20]. Косов вел упорную борьбу и судеб
ные тяжбы с униатскими епископами, в особенности с Антонием Селявой, за 
которым были закреплены и Спасский монастырь, и многие церкви в епархии, и 
все епархиальные бенефиции оставались у униатов, а на долю Косова приходи
лось лишь скудное жалование. При этом он не имел своей резиденции, и, хотя 
ещё в 1635 г. ему была назначена для резиденции взамен Спасского монастыря 
церковь Воздвижения Честного Креста и селения Печерск, Цвырков, Барсуки и 
Тарасовичи [3, с. 18], униаты всеми силами вытесняли его из этих селений, до
бились от короля грамоты, запрещающую неуниатам иметь церкви в Витебске, 
Полоцке, Новогрудке [3, с. 29]. Униаты по любому поводу накладывали на Косо
ва через ангажированные суды гигантские штрафы, которые к 1637 г. достигли 
60000 злотых! И сколько не пытался Коссов на судах и королевских сеймах до
казывать свою правоту, все было бесполезно. В своих письмах П. Могиле он
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жаловался на свое убожество и бремя долгов, не позволяющее даже бывать 
на важных православных соборах [3, с. 30-31]. Видимо, все эти обстоятельства 
и привели П. Могилу к решению назначить в 1644 г. (а может быть и раньше) 
в помощь Косову кодъютера -  И.К. Горбацкого, поименованного П. Могилой 
епископом Белорусским [6, с. 94; 7, с. 126]. Об этом, еще при жизни С.Косова 
писали такие историки, как Орест, Ф. Жудро, А. Мартос и др. [2, с. 27]. Для укре
пления финансового положения Могилевской епархии П.Могила передает ей в 
собственность принадлежащие Киево-Печерской Лавре селения Печерск, Цвыр- 
ков, Барсуки и Тарасовичи, в обмен на иные села близ Киева, причем меновая 
грамота от 9 декабря 1644 г. была составлена П.Могилой с И.Горбацким, где к 
последнему П.Могила обращался как к «привелебному господину отцу Иосифу 
Горбацкому, епископови Белорускому...» [4, с. 72-73; 5, с. 51]. Это первый при
мер употребления данного термина [8, с. 92], и в целом становления термина 
«Белая Русь» было тесно связано с историей Могилевской православной епар
хией [8, с. 91-94; др.].

Благодаря умелой дипломатии Горбацкого, и тому, что православные Моги
левской епархии помогли погасить основные долги Косова, в 1646 г. обремене- 
ный долгами Косов получил от короля Владислава IV привилей на замену свое
му скудному жалованию торговыми городскими пошлинами с разных сборов [3, 
с. 56].

После избрания С.Косова 25 феврвля 1647 г. на Киевскую митрополию, 
лишь только на сейме 1650 г. польский король предоставил ему право заместить 
избранными им лицами вакантные православные епископии, в т.ч. епархию «Ви
тебскую, соединенную съ Мстиславскою». На последнюю как епископ Витебский, 
Мстиславский, Оршанский и Могилевский был избран, номенирован и посвящен 
И.К. Горбацкий. Вдобавок Косов, зная дальновидность и трудоспособность Гор
бацкого, усложнил его непростые задачи, избрав Иосифа патриаршим намест
ником для всего Беларуско-Литовского края. Да, И.К. Горбацкому было все по 
плечу, и, хотя жизни его оставалось всего три года, но то, что он совершил за это 
время, внушает глубокое уважение. Так, только в Могилевской епархии он сумел 
изгнать униатов из кафедрального Спасского монастыря, вернуть захваченные 
униатами храмы, укрепить и развить братский Богоявленский монастырь, опе
кать православные храмы и братства, отстаивая права православных на сеймах 
в Варшаве. Не зря Витебский наместник И. Иевлевич писал на кончину И. Гор
бацкого 15 февраля 1653 г.: «Угасла лампа, которая светила благочестием всей 
православной церкви и особенно Беларускому краю» [2, с. 30].
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