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В статье освещаются основные вехи жизненного пути и 

свершения двух видных представителей православного духовенства 

Беларуси архиепископа Могилевского и Белорусского Георгия 

Конисского и протоиерея Иоанна Григоровича. Автор прослеживает 

их жизненные позиции, принципы и направления духовной и 

просветительской деятельности в русле их единства и 

преемственности. 

 

2017 год среди многих ярких событий отмечен двумя 

юбилейными датами в истории православной церкви Беларуси – 300-

летием со дня рождения архиепископа Могилевского и Белорусского 

Георгия Конисского и 225-летием со дня рождения протоиерея 

Иоанна Григоровича. Пересечение этих двух юбилейных дат имеют 

глубокий символический смысл: этих людей связывают не только их 

родственные узы (И. Григорович был внучатым племянником Г. 

Конисского), и духовный сан, но и общность жизненных принципов, 

мировоззренческих установок и активная личностная позиция. 

Георгий Конисский яркий и самобытный представитель 
замечательной плеяды деятелей, Киево-Могилянской академии, 
которые вслед за С. Полоцким, И. Гизелем, Ф. Прокоповичем и его 
«ученой дружиной», сохраняя глубокую веру, признавали 
«преобразовательную силу наук и просвещения». По мнению 
современных исследователей, именно эти яркие личности в XVIII веке, 
органично вливаясь в просветительство, создавали «интеллектуальный 
ландшафт своей эпохи»[1, с. 90]. Георгий Конисский обладал 
многогранными гуманитарными знаниями европейского масштаба, был 
эрудированным знатоком книжности и литературы, мифологии, 
гражданской и церковной истории. Отнюдь не случайно создатели 
загадочного исторического очерка-памфлета «История Русов» для 
придания ему авторитетности приписали авторство Георгию 
Конисскому. В области изучения прошлого Георгий Конисский также 
оставил заметный след: ему принадлежит знаменитый комплекс 
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документов – архив королевских грамот, законов и постановлений 
властей Речи-Посполитой о правах православной церкви и верующих 

[2, с. 7]. Среди специалистов известен «Архив Конисского». Вероятно, с 
конца 1760-х гг. Георгий Конисский занялся сбором и систематизацией 
документальных материалов на территории своей епархии, о чем 
свидетельствует опубликованный в 1776 г. в столичном альманахе 
В.Рубана очерк епископа «Исторические известия о Белорусской 
епархии» [3, с. 9] и ряд тематических подборок документов по истории 
церковной иерархии, отдельных приходов и монастырей. Можно 
согласиться с авторитетным мнением Ю. А. Лабынцева о том, что Г. 
Конисский был первым историком православной церкви в Беларуси. 

Большое место в пастырской деятельности Георгия Конисского 
занимала работа по созданию в епархии учреждений образования и 

обеспечения их необходимыми условиями существования и развития. 
По просьбе архиепископа в 1780–1785 гг. были выделены казенные 
средства на строительство здания Могилевской духовной семинарии 
[2, с. 7], развивалась система приходских школ и классов. 
Архиепископ Георгий Конисский с неизменным вниманием 
относился к пастве, не оставляя без внимания даже самых 
элементарных просьб и обращений. Личность и дела Георгия 
Конисского нашли широкое признание в самых различных группах 
российской общественности, что не раз подчеркивал глубокий знаток 
XVIII века А. С. Пушкин.  

По семейным приданиям, бережно сохраненным сыном и 
первым биографом И. И. Григоровича именно Георгий Конисский 
стал первым покровителем и духовным наставником юного Ивана 
Григоровича, а знакомство с его учеными трудами, искусством 
проповедника и оратора дали устойчивый ориентир молодому 
человеку в выборе его жизненного пути [4, с. 7]. 

Поддержка и покровительство другого яркого представителя 
эпохи российского Просвещения графа Н. П. Румянцева дали 
возможность И. Григоровичу получить образование в Петербургской 
духовной академии (1815–1819 гг.) стать кандидатом богословия, а 
также пройти своего рода «другую академию» – школу общения с 
петербургскими учеными и деятелями культуры, которые составляли 

цвет т. н. «румянцевского кружка» [5]. Вернувшись в 1920 году в 
Гомель и заняв по просьбе своего отца после рукоположения в сан его 
священническое место, а потом став протоиереем Петропавловского 
собора, молодой И. Григорович окунулся в активную атмосферу 
жизни румянцевского Гомеля. Помимо пастырской деятельности он 
исполнял должность ректора Гомельских уездного и приходского 
училищ. Как отмечает первый биограф И. Григоровича, новый 
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молодой ректор с горячим энтузиазмом занялся вопросами их 
реорганизации. С помощью графа М. П. Румянцева ему удалось 

добиться расширения училищ, которые за 10 лет его ректорства 
получили статус пятиклассного уездного и двухклассного 
приходского [6, с. 124]. Как и его духовному предшественнику, 
Георгию Конисскому эти благородные дела принесли И. Григоровичу 
всеобщее уважение и признание.  

Однако и в этот «переломный» период своей жизни И. И. 
Григорович не изменил своих научных увлечений петербургского 
времени, получивших активную поддержку со стороны Н. П. 
Румянцева. В Гомеле И. Григорович успешно завершил свою 
систематизированную сводку данных летописания по истории 
Новгородских посадников. Опубликованное исследование получило 

положительный отклик среди известных специалистов в области 
русской истории [7, с. 13–14].  

Помимо этого, И. И. Григорович занимался поиском материалов 
по белорусскому краю, в 1820-е г. вел работу по сбору, 
систематизации и публикации документов по истории церкви, 
которую в свое время начал архиепископ Георгий Конисский.  

Усилиями И. И. Григоровича в короткий период были детально 
исследованы архиерейский архив и архив духовной консистории 
Могилева, сохранившиеся архивы монастырей Мстиславля и Орши. 
Собранные материалы легли в основу работы историка и археографа: 
«Белорусская иерархия», которая тематически была связана с 
«Историей российской иерархии» иеромонаха Амвросия (1807–1811 
гг.), которую в петербургский период детально изучал И. И. 
Григорович. После приезда в 1820 году на место службы в Гомель он 
сразу стал собирать материалы по истории местных церковных 
приходов. Граф Н. П. Румянцев поддержал идею составления 
документально-систематизированных дополнений к труду Амвросия 
и добился ее поддержки «в верхах», о чем сообщал Григоровичу: 
«Вследствие Синодального указа Преосвященный Вам предписывает 
собирать все, что может в епархии его послужить к дополнению 
«Истории Российской Иерархии». 

В ходе работы над материалом приложение выросло в отдельное 

произведение «Белорусская иерархия». Современный исследователь 
Н. В. Николаев справедливо считает, что в этом труде нельзя не заметить 
присутствия материалов из «Каталога православных епископов 
Могилевских» Георгия Конисского, дополненного Григоровичем 
сведениями биографического характера о Могилевских, Витебских, 
Полоцких православных и униатских епископах, и 
систематизированными данными по истории монастырей 
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Могилевской и Полоцкой епархий с перечнем их архиереев и краткой 
исторической справкой о Могилевской семинарии со списком ее 

ректоров и префектов. И. И. Григорович одним из первых попытался 
осмыслить значение основанной архиепископом Могилевским 
православной семинарии в той конфессиональной ситуации, которая 
сложилась на белорусских землях в конце XVIII века. Опираясь на 
данные хронологии, установление места погребения и перезахоронения 
архиереев, Григорович поставил задачу установить причины изгнаний 
некоторых из них, которые дипломатически долго замалчивались. 
«Белорусская иерархия» И. И. Григоровича считалась утерянной, 
долгое время она пролежала в архиве Священного Синода. Недавно его 
рукопись была найдена в Российской Национальной библиотеке в 
Санкт-Петербурге Н. В. Николаевым, подготовлена к печати увидела 

свет в 1992 г., в год тысячелетия Полоцкой епархии [2]. 
В результате нескольких плодотворных экспедиций по архивам 

и книгохранилищу, проведенных И. И. Григоровичем в 1821–1823 гг. 
был накоплен значительный материал, который послужил основой 
широко известного издания «Белорусского архива древних грамот» – 
это сборник исторических документов, который, по информации 
Румянцева, И. И. Григорович первоначально предполагал издать в 
трѐх частях. В 1824 г. выходит из печати первая часть труда, в 
которой историк поместил 57 актов и все они, за исключением двух 
(из архивов Мстиславского Пустынного и Оршанского мужского 
монастырей), были заимствованы из хранилищ Могилева. Работа 
имела региональный характер, материалы, помещенные в сборнике, 
относились к истории Могилева и Восточной Беларуси в 
хронологических рамках с конца XV – до конца XVIII вв. Документы 
были опубликованы на языке оригиналов – на русском, белорусском, 
латинском, польском языке с параллельным переводом. Объем 
документов, касавшихся церковных дел (грамоты церквей и 
монастырей, акты о введении нового календаря и др.) был в целом 
незначительным. 

Сбор материалов для последующих томов «Архива» проводился 
Иоанном Григоровичем путем расширения контактов и координации 
поисковой работы с другими исследователями. При составлении 

второй части архива белорусских грамот Григоровичу помогали И. Н. 
Лобойко – преподаватель Виленского университета, который 
присылал Григоровичу из общественных и частных архивов 
документы, написанные на белорусском языке и найденные в 
Польше. К этой работе был подключен и профессор Виленского 
университета униатского ксендза Сосновского, который имел доступ 
ко всем церковным архивам. Митрополит киевский Евгений 
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(Болховитинов) делал свои замечания после проверки рукописей. В 
Полоцке штатным смотрителем училищ Дорошкевичем 

производились разыскания в архивах этого города и посылались через 
Н. П. Румянцева Григоровичу. 

В эти годы «дом протоиерея И. И. Григоровича в Гомеле 
превращается в одну из деятельных археографических лабораторий 
Европы того времени» [4, с. 7]. Григорович не только переписывался 
с крупными знатоками русской старины и культуры, но и получал из 
разных мест материалы для комплектования последующих томов 
Архива. Однако нет сомнения, что Григорович много ездил и 
просматривал архивные хранилища и коллекции документов лично. 
Им были изучены архивы монастырей Мстиславля и Орши, посещая 
которые, исследователь отбирал не только подлинники на пергамене с 

печатями на цветных нитках, но и ценные копии древних грамот. Им 
были замечены библиотечные собрания старопечатных книг, 
например, Оршанского Кутеинского монастыря. Это позволило в 
дальнейшем расширить объем материалов по церковно-
конфессиональной истории Беларуси. 

Вторую часть архива И. И. Григорович полностью подготовил к 
печати, но после смерти в 1826 году своего покровителя и мецената. 

Н. П. Румянцева он так и не смог добиться опубликования 
рукописи. Работа над третьей частью остановилась на стадии сбора 
материалов. Часть вторая Архива длительное время считалась 
исчезнувшей, пока ее не обнаружили в Юдинском собрании 
(Красноярск). Рукопись эта была передана в Москву, откуда уже в XX 
веке попала в Центральный государственный архив-музей литературы 
и искусства Республики Беларусь, где находится в личном фонде И. 
И. Григоровича и по сей день. Ряд документов из первой и второй 
части был позднее использован в «Актах Западной России», из 
собранных, но не опубликованных целиком материалов для 
«Белорусского архива» Григоровичу удалось напечатать отдельные 
тематические подборки. Так, в 1834 г. в Санкт-Петербурге им 
издаѐтся «Переписка пап с российскими государями в XVI в.», 
которая готовилась для помещения во второй части «Белорусского 
архива древних грамот». 

В перечне работ И. И. Григоровича по истории православной 
церкви в Беларуси необходимо упомянуть и статью «Известие о 
древнем храме Христа Спасителя, построенном в XII веке 
преподобную Ефросиниею, близи Полоцка» (1832). 

Важной заслугой Григоровича в области истории православия 
стало издание в 1835 г. двухтомного «Собрания сочинений» Георгия 
Конисского. Тем самым И. И. Григорович не только продолжил 
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работу начатую своим великим предшественником Конисским, но и 
оставил ученой общественности России фундаментальное издание его 

творческого наследия. 
В Петербургский период Иоанн Григорович стал известным в 

широких ученых кругах. С 1837 года он становится членом постоянной 
Археографической комиссии при Министерстве народного 
просвещения, а в 1839 году получает должность главного редактора 
государственных юридических актов. Подготовленные под редакцией 
протоиерея И. И. Григоровича четыре тома «Актов, относящихся к 
истории западной России» (1846–1853 гг.) включали значительную 
часть оригинальных материалов по истории христианских конфессий в 
Беларуси и Украине. Документы серии охватывают период 1340–1699 
гг. Здесь представлены государственные и княжеские договора, 

привилегии, судные грамоты, материалы по церковной унии, 
владельческие записи, письма частных лиц и т. д. на 
«западнорусском» языке, сохраняя его оригинал. Каждый документ 
сопровождается краткой легендой и аннотацией. Григоровичу 
принадлежат заслуга разработки детальных справочных 
сопровождений текстов документов, которые стали отправным 
пунктом для последующих изданий, основанных на принципах 
научной эдиционной археографии. По авторитетному заявлению А. Н. 
Пыпина труды Иоанна Григоровича «Были началом тех обширных 
изданий, которые сделаны были потом археографическими 
комиссиями в Петербурге, Киеве, Варшаве, а также другими 
учреждениями и лицами» [9, с. 104]. 

Юбилейные даты двух видных представителей церкви и 
просвещения дают основания поставить вопрос об их историческом 
наследии. В последние годы были изданы отдельные труды и сборник 
философских работ архиепископа Георгия Конисского [10], хотя 
часть собранных им материалов по истории православия в Беларуси 
остается не изданной. [2, с. 7]. В тоже время научная общественность 
неоднократно обращала внимание на то, что большая часть трудов             
И. И. Григоровича сегодня попала в разряд библиографических 
редкостей. Пo-прежнему ждет своего опубликования вторая часть 
«Белорусского архива древних грамот». 

Возвращение наследия протоиерея, ученого и просветителя 
Иоанна Григоровича – общая задача Церкви и общественности. Важной 
шагом на пути возвращения научного наследия  И. И. Григоровича 
может стать переиздание его главного труда – «Белорусского архива» в 
2-х частях, а также – сборника его избранных трудов. 
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ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО ЮРОДСТВА: ПАША САРОВСКАЯ 
 

В данной статье рассматривается жизненный путь 

блаженной Паши Саровской, причисляемой в РПЦ к числу блаженных 

и юродивых, анализируются ее пророчества. На ее примере 

охарактеризован феномен российского юродства. 
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