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СВЯТИТЕЛЬ ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ,  

АРХИЕПИСКОП МОГИЛЕВСКИЙ 

Р. С. Масловский 

УО МГПУ им. И. П. Шамякина 

Святой Георгий Конисский. В этом году исполняется трехсотлетие со дня его 

рождения. Он боролся за православие, несмотря на все сложности, которые с ним 

происходили, его неоднократно хотели убить, но он всё равно не отрёкся от своей веры 

Цель моей работы: 

1) Напомнить присутствующим о преподобном святителе Георгии Конисском. 

2) Кратко охарактеризовать жизнь и деятельность архиепископа Могилёвского. 

3) Показать его вклад в сохранение и приумножение православной веры  

в нелегком для православной веры 18 веке. 

Григорий Осипович Конисский родился 20 ноября 1717 года на Черниговщине,  

в г. Нежин в семье казачьего урядника. 

Святитель Георгий Конисский – величайший человек своего времени.  

В условиях тяжелого положения православной церкви он не только остался верен 

православной вере, но и своей деятельностью старался сохранить, возродить и 

приумножить православие на белорусских землях. 

Жизненный путь Святителя Георгия Конисского и его вклад в сохранении 

православия на белорусских землях настолько огромен и многогранен, что, даже   

А.С. Пушкин в 1835 году в своем журнале «Современник» опубликовал большую 

статью, посвященную Собранию сочинений Конисского. В ней он писал в частности: 

«Георгий, есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Жизнь его 

принадлежит истории [1, c. 42]. 

После окончания полковой школы в 11-летнем возрасте Конисский поступает  

в Киево-Могилянскую академию, которая считалась в то время крупнейшим центром 

науки и просвещения во всем славянском мире. Григорий Конисский учился  

в академии во время наивысшего расцвета учебного заведения, когда там преподавали 

ее лучшие выпускники: Стефан Калиновский, Михаил Казачинский и Симеон 

Татаровский. Благодаря таким преподавателям, Конисский получил хорошее 

образование. 

В 1744 году после учебы в Киевской духовной академии Григорий принял 

монашеский постриг с именем Георгий. Георгий Конисский попадает в число 

избранных выпускников.  

Георгий Конисский в 1745 году стал профессором кафедры красноречия 

академии, в которой читал разработанный им же оригинальный курс поэтики. С 1751 

года он – ректор академии, где зарекомендовал себя сторонником прогрессивной науки, 

отличным оратором и непримиримым борцом против Ватикана и Брестской церковной 

унии 1596 года. Конисский ценил учения Коперника, Галилея, Декарта, уважал разум 

человека. Именно с этим связано то, что в Могилеве с колокольни Спасской церкви им 

проводились астрономические наблюдения. Конисский утверждал, что белорусы 

должны иметь право говорить и писать на родном языке, сохранять свои национальные 

обычаи.  
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В стенах родной академии он проявил себя как талантливый преподаватель, где 

обучал студентов философии и богословию. В духовной иерархии он прошел ступени 

от иеродиакона до архимандрита, а по служебной лестнице от лектора до ректора 

академии.  

В 1754 году скончался преосвященный епископ могилевский Иероним 

Волчанский. Создалась критическая ситуация. Поляки намеревались оставить 

Могилевскую епархию без руководителя, чтобы потом упразднить ее. И в этот 

напряженный момент, могилевчане обращаются к Георгию Конисскому с просьбой 

стать епископом. 

И Св. Георгий согласился стать епископом. Конисский знал о планах Польши 

закрыть последний очаг православной веры, а значит, и уничтожить национальную 

идентичность белорусов. Следует отметить, что репутация Конисского в Европе была 

безупречна. Польский король, несмотря на яростное сопротивление шляхты, 

соглашается с его кандидатурой. 23 мая 1755 года король Август III пожаловал 

Конисскому привилей на «епископию Белорусскую, Мстиславскую, Оршанскую и 

Могилевскую со всеми правами епископской власти и юрисдикции и с правом на 

владения разными местностями и угодьями». 

В условиях католического господства и государственной анархии Речи 

Посполитой число православных церквей на беларусских землях постоянно 

уменьшалось. Из четырех православных епархий осталась только Могилевская. Но и 

здесь к середине XVIII в. уже больше половины храмов и монастырей были обращены 

в унию.  Обычными средствами для распространения унии были разъезды 

католических миссионеров, принуждения крепостных крестьян со стороны панов 

католического исповедания, препятствия строительству и ремонту православных 

храмов, а также закрытие. 

В таких нелегких условиях пришлось начинать свое служение святому Георгию 

Могилевскому. Как и некоторые его предшественники, он рассчитывал сначала на 

поддержку русских посланников при польском дворе. Однако скоро ему пришлось 

убедиться в их равнодушии к притеснениям православных. Не мог напрямую оказывать 

свою поддержку и Святейший Синод Русской Церкви. На начальном этапе своего 

служения святитель вынужден был действовать, полагаясь только на небольшое число 

своих самых ближайших соратников.  

Первым большим делом, совершенным им в Могилеве, было открытие в 1757 

году духовной семинарии по образцу Киевской, а позже – создание при архиерейском 

доме типографии. Много сил отдал Георгий и строительству в 1756–1762 годах 

Спасской церкви. В новоучреждённой типографии стали выходить необходимые 

церковные книги, первой из которых стал «Краткий Катехизис». 

В 1765 году перед королем Станиславом Понятовским Георгий Конисский 

произнес блестящую речь, которая была потом переведена на другие языки и стала 

известна в Европе: 

 «Вера наша — вот единственное преступление, в котором нас обвиняют… Мы 

христиане, но христианами же утесняемся… за то, что мы не дерзаем толковать вечные 

Божии законы согласно с преданиями человеческими, и, так сказать, не смешиваем 

неба с землею, — за то, говорю, называют нас схизматиками, богоотступниками. За то, 

что страшимся противоречить с бесстыдством гласу совести, осуждают нас на 

заключение в темницы, на раны, на позорную казнь и сожжение!» [3, с. 31]. 

Вместе с речью Конисский представил королю и перечень обид православных с 

перечислением около 200 храмов, отнятых униатами. В течение трех лет своего 

пребывания в Варшаве св. Георгий подготовил и издал собрание законов Речи 

Посполитой, гарантирующих права Православной веры, подавал на сеймы через 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



102 
 

русского посланника требования о возвращении отнятых церквей, добивался издания 

законов, гарантирующих свободу православного исповедания. Когда под давлением 

русского посланника, дипломатических приемов и демонстрации военной силы эти 

требования были на бумаге удовлетворены, в Речи Посполитой началась католическая 

реакция. Одна за другой возникли конфедерации католическая, православная и 

протестантская. Государство погрузилось в хаос междоусобной борьбы. Жизнь святого 

Георгия оказалась в опасности. После ряда посягательств на его жизнь, он был 

вынужден покинуть страну и находился до Первого раздела Польско-Литовского 

государства в 1772 г. в Смоленске. 

Чтобы расположить к себе шляхту присоединенных областей, императрица 

Екатерина II объявила в 1772 г. гарантии сословных привилегий и свободу исповедания 

католической веры. Между тем, большое число обращенных в унию желало вернуться 

в Православие целыми приходами. В 1780 г. разрешение было дано, что положило 

начало воссоединению униатов с православными. 

С 1781 года во многих городах Белорусской епархии Конисский открывает при 

церквях школы для обучения детей русской письменности, правописанию и 

катехизису. Для обеспечения школ литературой, он печатает ряд научных трудов, 

издает художественную литературу, учебные пособия и последовательно проводит в 

жизнь свои идеи. Именным указом Екатерины II 23 сентября 1783 года Г. Конисский 

возводится в сан архиепископа Белорусского и члена Святого Синода. 

Умер Св. Георгий Конисский – 13 февраля 1795 года и похоронен в Спасо-

Преображенской церкви Могилева. Сегодня место нахождения мощей Георгия 

неизвестно, так как церковь в советское время была разрушена.  

5 августа 1993 года в Онуфриевской церкви Св.-Никольского монастыря в 

Могилеве прошло историческое заседание, на котором было решено причислить к лику 

местночтимых святых святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского и 

Белорусского.  

Крест, находящийся на валу напротив дворца архиепископа в г. Могилеве, 

открыт 6 августа 1993 года в ознаменование канонизации первого Могилевского 

святого. На нем слова Георгия: «Во что верую – то и исповедую». 

Борьба Конисского против унии и католицизма сыграли свою положительную 

роль в развертывании национально-освободительного и антифеодального движения 

народных масс. Это привело к полному воссоединению украинского и белорусского 

народов с братским русским народом, способствовало развитию новых, прогрессивных 

для своего времени общественных отношений. 
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