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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИОСАФАТА КУНЦЕВИЧА 

С. Г. Риняк 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

Иосафат Кунцевич родился во Владимире-Волынском, в обедневшей 

дворянской семье, которая выехала туда из Беларуси. Начальное образование он 

получил в Виленской православной школе. По свидетельству биографов, Кунцевич  

с детства отличался тягой к молитве и мистическим мировоззрением. 

Свою религиозную деятельность Иосафат Кунцевич начал в 1604 году. Он 

постригся в монахи под именем Иосафата  и поступил в монастырь Пресвятой Троицы 

в Вильне. В 1614 уже стал   архимандритом виленского монастыря Святой Троицы.  

В том же году митрополит Иосиф Руцкий взял Кунцевича с собой в Киев, для помощи 

в обращении православных киевлян в унию. И там Кунцевич проявил себя не с лучшей 

стороны. Находясь в Киеве, он, придя в Киево-Печерский монастырь, принялся 

громогласно насмехаться над православными. Таким способом Иосафат собирался 
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вызвать местных богословов на публичный диспут. На этом деятельность униатского 

пропагандиста в Киеве закончилась. Сконфуженный, он быстро убрался из города. 

В 1618 году И. Кунцевич становится архиепископом Полоцким, получив 

церковную власть над значительной территорией Беларуси. Став архиепископом, он 

позаботился о внешней красоте богослужения: восстановил Полоцкую кафедру и 

держал хороших певчих. Иосафат с любовью читал, то, что читали все верующие на 

Руси – это прологи, сборники житий святых, избранный сборник житий святых из 

Четии-минеи. Этот сборник является очень редким прямым свидетельством о круге 

интересов св. Иосафата, а также указывает нам, на чём он воспитывался. 

Cочинения святых отцов были распространены на Руси с начала христианства.  

В своих наставлениях Иосафат опирался на всем доступные сочинения и поэтому, 

когда он цитировал отрывки из произведений Отцов Церкви, они убеждали верующих. 

Люди, к которым он обращался, воспитывались на тех же трудах, что он им цитировал; 

он не вводил нового учения, а только анализировал то, с чем люди были уже знакомы. 

Сохранилась одна рукопись, которую написал Иосафат – это произведения 

разных авторов о монашеской жизни, которые он себе переписал. Многие люди, 

которые знали лично Иосафата, всегда говорили о нём как о человеке, который сильно 

предан вере. Например, Рутский вспоминает, что, благодаря Иосафату, он захотел 

вступить в монастырь. 

После принятия унии, а принял он её притворно, он стал ярым униатам.   

В Брестском соборе 1596 года большинство архиереев, изменив православной вере, 

перешли в унию. Избрать же вместо предателей новых церковных владык запретил 

польский король. В Речи Посполитой, оставалось лишь два православных епископа – 

львовский и перемышльский. С их смертью Церковь осталась без иерархов. Некому 

было не только управлять – невозможным стало рукополагать новых священников  

(это могли делать только архиереи). Поляки, а вместе с ними и униаты, надеялись, что 

через какое-то время православие в стране просто исчезнет. 

После полоцким православным архиепископом стал Мелетий Смотрицкий.  

И хотя открыто появиться в Полоцке новый архиерей не мог (польское правительство 

приказало его арестовать), он рассылал по епархии свои послания, в которых, помимо 

прочего, обвинял Кунцевича в вероотступничестве. 

После этого огромная часть греко-каталицких церквей опустела. И Кунцевича 

это явно разозлило, после чего, он, пользуясь поддержкой польской власти, вытребовал 

себе в помощь вооруженный отряд и принялся подавлять сопротивление. Храмы 

закрывали перед ним двери, но Иосафат приказывал солдатам вламываться туда силой. 

Монастыри брались штурмом. Иногда велись настоящие боевые действия. Так, 

полоцкий Борисоглебский монастырь (построенный еще в начале ХІІІ века) был взят 

после одиннадцатидневной осады, в ходе которой подвергался пушечному обстрелу и 

оказался наполовину разрушен. В конце октября 1623 года униатский архиепископ 

прибыл в Витебск и тут же закрыл все православные храмы. 

В одно из воскресений слуги архиепископа перехватили православного 

священника, направлявшегося за город для богослужения. Батюшку избили прямо на 

улице и заперли в подвале архиерейского дома. Это и стало последней каплей. Жители 

города ударили в набат. Вооружаясь на ходу кто чем  мог, люди двинулись к 

резиденции Кунцевича. Сломив сопротивление стражи, они ворвались в дом и с 

криками: «Бей папежника-душехвата!» вытащили Иосафата из покоев и забили 

насмерть. Тело протащили по улицам и бросили в реку. Таков был бесславный конец 

униата. 

У Иосафата Кунцевича было много сторонников и при жизни, и после его 

смерти. Людей восхищало то, как он мог быть проникнут сдержанностью, верой, 
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духовной радостью. Также после смерти в 1643 г. папа Урбан VIII признал Кунцевича 

блаженным; Пий IX в 1867 г. причислил его к святым, провозгласив его патроном для 

Руси и Польши. И давайте же взглянем на успехи в деятельности Кунцевича. В 1621 г. 

Иосафат дал вписать в земские книги в Витебске "Свиток Ярослава", так называемый 

«Устав Ярослава» о церковных судах. Он приобрел перевод  канонического коментария 

византийского канониста Зонараса. Видим также влияние Кормчей книги на «Правила 

для священников», что составил Иосафат, где все цитаты взяты исключительно из 

Правил семи Вселенских Соборов. Он точно придерживался литургического устава, как 

это сообщают его «Правила для священников». 
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