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От Издательства

«Велия святых Твоих, Христе, сила! Во гробех бо лежа-
ще, демонов прогоняют и упраздниша вражию власть, 
верою Троическою подвигшеся во благочестии»  — вос-
певает Церковь в день Всех святых, в земле Русской про-
сиявших (стихира на литии, глас 3-й).

Рубеж XX и XXI веков  — время обильного пополнения 
сонма святых Русской Православной Церкви. Прославле-
ны тысячи новомучеников и исповедников, а также свя-
тители и преподобные, праведные и Христа ради юроди-
вые на Церковных Соборах трех десятилетий со времени 
Второго Крещения Руси (1988).

Но восполнение месяцеслова Русской святости не окон- 
 чено, оно продолжается. Свидетельство тому  — обще-
церковное прославление на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви, проходившем в Москве  
29 ноя бря  — 2 декабря 2017 года, ряда подвижников 
благочестия, ранее канонизированных Синодом Укра-
инской Православной Церкви и Синодом Белорусского 
Экзархата. Упомянутые святые широко почитаются как  
в епархиях Украины и Белоруссии, так и во многих дру-
гих епархиях Русской Православной Церкви и во всем 
православном мире.

Об этих святых книга, которую Вы держите в руках.

«Велия святых Твоих, Христе, сила!» Жития 
святых, прославленных в 2017 году Архиерейским 
Со бором Русской Православной Церкви.  — М.: Изда-
тельство Московской Патриархии Русской Право-
славной Церкви, 2018.  — 160 с.

Издание содержит жития прославленных к общецерков-
ному почитанию на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви 29 ноября  — 2 декабря 2017 года святых, 
среди которых подвижники благочестия, канонизирован-
ные Синодом Украинской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата и Синодом Белорусского Экзархата. 
Данная публикация, предпринятая согласно определению 
Освященного Архиерейского Собора Русской Православ-
ной Церкви, призвана послужить «для назидания в бла-
гочестии чад церковных» (из определения Архиерейского 
Собора «Об общецерковном прославлении ряда местно-
чтимых святых»). Жития сопровождаются иконографичес-
кими изображениями (в некоторых случаях гравюрами 
или фотографиями) святых, указаны даты празднования 
их общецерковных памятей.
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Из ОпределенИя 
ОсвященнОгО архИерейскОгО 

сОбОра русскОй правОславнОй 
ЦерквИ

29 ноября — 2 декабря 2017 года
об общецерковном прославлении

ряда местночтимых святых

...Освященный Архиерейский Собор определяет:
1. Благословить общецерковное почитание следующих 

местночтимых святых, включив их имена в месяцеслов 
Русской Православной Церкви:

мученика Даниила Черкасского (память 29 июля / 11 ав - 
густа);

святителя Игнатия Мариупольского (память 3/16 фев-
раля);

святителя Георгия, архиепископа Могилевского (память  
24 июля / 6 августа);

святителя Афанасия Полтавского, чудотворца (память 
1/14 января);

преподобного Парфения Киевского (память 17/30 мар-
та);

святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского  
(память 25 мая / 7 июня);

святителя Филарета, архиепископа Черниговского  
(память 9/22 августа);

преподобного Иоанна Святогорского, затворника (па-
мять 11/24 августа);

преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского 
(память*);

* По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (от 1 марта 2018 года) память преподобного Вонифатия 
Киевского следует совершать в дату, установленную Синодом Украин-
ской Православной Церкви Московского Патриархата: 27 декабря /  
9 января.

преподобного Паисия Киевского, Христа ради юроди-
вого (память 17/30 апреля);

преподобного Гавриила Афонского, настоятеля афон-
ского Ильинского скита (память 9/22 июля);

преподобного Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудо-
творца (память 9/22 января);

преподобного Алексия Голосеевского, Киевского  
(память 11/24 марта);

праведного Иоанна Кормянского (память 18/31 мая);

а также Глинских святых (общая память 9/22 сентября):

преподобного Василия (Кишкина);
преподобного Филарета (Данилевского; память также 

совершается 31 марта / 13 апреля);
преподобного Феодота (Левченко);
преподобного Макария (Шарова);
преподобного Мартирия (Кириченко);
преподобного Евфимия (Любимченко);
преподобного Досифея (Колченкова);
преподобного Илиодора (Голованицкого);
преподобного Иннокентия (Степанова);
преподобного Луки (Швеца);
преподобного Архиппа (Шестакова);
преподобного Иоанникия (Гомолко);
преподобного Серафима (Амелина);
преподобного Андроника (Лукаша);
преподобного Серафима (Романцова);
преподобного Зиновия (Мажуги), митрополита Тетриц-

каройского, в схиме Серафима.

2. Составить отдельную службу каждому из благо-
словляемых к общецерковному почитанию святых, если 
таковая до сих пор не была составлена, а до времени со-
ставления отдельных служб отправлять службы по Об-
щей Минее, каждому по его чину.

3. Общецерковное празднование памяти благословля-
емых к общецерковному почитанию святых совершать  
в указанные выше дни.



4. Писать благословляемым к общецерковному почи-
танию святым иконы для поклонения согласно опреде-
лению VII Вселенского Собора.

5. Опубликовать жития благословляемых к общецер-
ковному почитанию святых, если они уже составлены, 
или составить заново и опубликовать для назидания  
в благочестии чад церковных.

6. Сообщить имена перечисленных подвижников Пред-
стоятелям Поместных Православных Церквей для вклю-
чения в их святцы.

мученИк  
данИИл черкасскИй

святИтель  
ИгнатИй марИупОльскИй

святИтель  
геОргИй, архИепИскОп мОгИлевскИй

святИтель  
афанасИй пОлтавскИй

препОдОбный  
парфенИй кИевскИй

святИтель  
ИннОкентИй, архИепИскОп херсОнскИй 

святИтель  
фИларет, архИепИскОп чернИгОвскИй

препОдОбный  
ИОанн святОгОрскИй, затвОрнИк

препОдОбный  
вОнИфатИй феОфанОвскИй

препОдОбный  
паИсИй кИевскИй, хрИста радИ юрОдИвый

препОдОбный  
гаврИИл афОнскИй,  

настОятель ИльИнскОгО скИта

препОдОбный  
ИОна кИевскИй, в схИме петр 

препОдОбный  
алексИй гОлОсеевскИй

праведный  
ИОанн кОрмянскИй
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q мученИк r 
данИИл черкасскИй (кушнИр)

† 1776, память 29 июля / 11 августа

М ногие годы Православие на Правобережье Днеп-
ра переживало притеснения со стороны католи-

ческого и  униатского духовенства, поддерживаемого по-
литической элитой Польши.

Символом стойкости православных Правобережья 
в  тяжелые 1760-е годы стала мученическая кончина  
Даниила Кушнира  — старосты Успенского храма местеч-
ка Млиева близ Смелы.

Желая вернуться в  Православие, общины двух при-
ходских церквей местечка Млиева  — Свято-Троицкой 
и  Успенской  — предложили униатским священникам, 
братьям Василию и  Феодору Гдышицким, отречься от 
унии. Встретив отказ, прихожане обоих храмов обрати-
лись к  православному архиерею в  Переяслав с  просьбой 
назначить для них других священников.

Кроме того, прихожане Успенской церкви решили 
спрятать богослужебные облачения, книги и  сосуды. При 
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Летом на Смелянщину пришли польские войска, что-
бы подавить православное движение, и  братья Гдышиц-
кие вновь открыто стали униатами.

Млиевцы попытались выкупить Кушнира, но Афа-
насий Гдышицкий прибег к  шантажу: «Ежели на унию 
пристанет, то отпущен будет, а  ежели нет, то казнен 
будет смертию». Узнав об этих словах во время свида-
ния с  млиевцами в  тюрьме, Даниил сказал: «Я готов за  
веру Православную и  умрети, а  на унию пристать не  
хочу». Он также просил земляков прекратить ходатайства 
о  его освобождении и  призывал быть верными Право-
славной Церкви.

Видя тщетность своих усилий, Гдышицкий, с  согла-
сия Вонжа, отправил Кушнира в  польский военный ла-
герь у  местечка Ольшаной и  велел предать старца пыт-
кам и  казни.

Отвергнув совет многих военных не превращать казнь 
в  изуверство, Гдышицкий потребовал, чтобы руки Дани-
ила обернули пенькой, облили смолой и  зажгли. Перед 
тем, как зажечь пеньку со смолой, к  старцу направили 
униатского священника для принятия исповеди, но Да-
ниил, вновь засвидетельствовав верность Православной 
Церкви, ответил: «Я вас, униатов, отрицаюся, учения ва-
шего и  исповедания слушать не хочу. Я  уже на то при-
готовился и  Святых Таин приобщился, а  вы делайте на-
до мною, что хощете».

Когда огонь запылал, страдалец, крича от боли, взы-
вал: «Господи, Боже мой! Что сие мне подал еси?! Воля 
Твоя святая на мне да будет! О, Боже мой! Приими дух 
мой!» Взирая на православных, согнанных к  месту каз-
ни для устрашения, Даниил призывал их не верить унии.

Когда руки мученика обгорели, некоторые из присут-
ствующих вельмож усомнились в  виновности Даниила 
и  посоветовали Гдышицкому остановить казнь, отпустив 
старца «хотя и  без рук»: «Довольно было бы с  него и  та-
кой муки». Но  гонитель настаивал, чтобы Кушнира обез-
главили: «Ежели ему головы не отсечете, то мне отсекут».

этом, однако, никто не дерзал касаться дарохранительни-
цы. Снять с  престола дарохранительницу попросили «од-
ного человека летами уже не млада, благоговейна к  Богу, 
во всем беспорочна... первейшаго ревнителя ко благоче-
стию, именем Даниила Кушнира». Повинуясь общему ре-
шению, Кушнир «со страхом и  благоговением приступил 
к  престолу Божию», взял дарохранительницу и  установил 
в  сундук с  другими священными предметами, который 
затем был спрятан в  кладовой под колокольней.

Узнав о  причастности Кушнира к  исчезновению даро-
хранительницы, Василий Гдышицкий обвинил стар-
ца в  святотатстве и  пригрозил смертью. Он  отправился 
к своему отцу, униатскому протопопу Афанасию Гдышиц-
кому, и  оклеветал Кушнира, сказав, будто старец пил из 
дарохранительницы водку в  харчевне. После этого отец 
и  сын Гдышицкие явились к  местному губернатору Вон-
жу и  подговорили его арестовать Кушнира. Даниил был 
взят под стражу и  посажен в  Смелянский замок, в  кото-
ром томился с  конца марта до лета 1766 года.

Опасаясь лишиться своих приходов, Василий и  Фео-
дор Гдышицкие посетили православный Матронинский 
монастырь, где притворно объявили о  присоединении 
к  Православию. Вернувшись в  Млиев, они тайно от при-
хожан проникли в  запертый Свято-Троицкий храм и  со-
вершили богослужение.

Когда община потребовала объяснений, Гдышицкие за-
явили, что приняты в  Православную Церковь. Чувствуя 
неискренность Гдышицких, прихожане согласились при-
нять их лишь временно и  продолжали просить правяще-
го архиерея о  замене священников. 

Скорбя о  старце Данииле, млиевцы не раз ездили  
в  Смелу с  ходатайством об освобождении узника, но 
губернатор отвечал: «Пускай сами те едут и  выручат, 
кои его засадили». В  свою очередь, братья Гдышицкие 
ставили прихожанам условие: «Когда нас по-прежнему 
примете к  себе за духовных отцев, то тогда выручим  
из оков его».
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q святИтель r 
ИгнатИй марИупОльскИй, 

мИтрОпОлИт гОтфскИй И кафскИй  
(в мИру — ИакОв гОзадИнИ)

† 1786, память 3/16 февраля

Р одился в  Греции на острове Фермия в  знатном 
благочестивом роде Гозадини (Γοζαδίνος) в  начале  

XVIII столетия. Воспитываясь на Святой Горе Афон, где 
монашеский подвиг нес один из его близких родствен-
ников, еще в  юных летах принимает постриг с  именем 
Игнатий. Пройдя все иерархические степени, вплоть до 
епископского сана, проявил себя как добрый пастырь, 
чем снискал любовь и  уважение пасомых. Константино-
польский Патриарх поставил Игнатия на должность чле-
на Пат риаршего Синклита.

С 1769 года возглавляет в  Крыму Готфейско-Кафай-
скую (Готфскую и  Кафскую) кафедру. Поселился в  ски-
ту возле греческого селения Мариамполя, неподалеку от 
Бахчисарая, где была резиденция крымских ханов. Семь 

Завязывая мученику глаза, палач молвил: «Не бойся, 
старичок! Бог с  тобою». Даниил ответил: «Я не боюсь, 
а  ты делай то, что тебе велят». Отсеченную голову палач 
насадил на кол. Затем, подойдя к  Гдышицкому, вытер ру-
ки об полы одежды гонителя и  потребовал платы. Запла-
тив, Гдышицкий велел сжечь тело Кушнира. 

Позже, «по сожжении, православные люди, вырыв ро-
вик небольшой, только оставшийся пепел с  некоторою 
частию костей загребли». Видя происходящее, униатский 
священник, которому поручали исповедь старца, «много 
говорил в  слух всем людям и  войску, окрест тамо со-
бравшемуся»: «Напрасно сему человеку таковое мучи-
тельство причинили».

Честная глава мученика Даниила оставалась на коле 
до конца сентября, а затем в одну из ночей была унесена 
православными. Позднее ее доставили в  Переяслав и  по-
гребли в  кафедральном Вознесенском соборе.

Прославлен Украинской Православной Церковью Мос- 
ковского Патриархата (Журнал заседания Священного Си-
нода Украинской Православной Церкви № 1 от 08.03.1994). 

30 ноября 2017 года на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви мученик Даниил был прославлен 
к  общецерковному почитанию. 

Память празднуется 29 июля / 11 августа.

трОпарь ОбщИй мученИка, глас 4:
(см. приложение)

кОндак ОбщИй мученИка, глас 2:
(см. приложение)
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16 февраля 1786 года отошел ко Господу. Похоронен 
он был сидячим в  кресле (по греческому обычаю). Че-
рез некоторое время имя святителя, доселе находивше-
еся в  полузабвении, вновь пробудило благодарную па-
мять о  нем у  православных Приазовья. Панихиды на 
могиле праведника собирали множество людей, прово-
дились чтения и  исторические изыскания о  его жизни 
и  трудах. 

Во время немецкой оккупации мощи святителя Игна-
тия Мариупольского были перенесены в церковное зда-
ние. Трудно было представить, что более ста пятидеся-
ти лет назад его душа оставила тело, настолько полным 
было нетление мощей. При освобождении Мариупо-
ля немцы подожгли город. Он  горел, а  вместе с  ним 
горели и  святые мощи, однако часть мощей удалось  
спасти. 

Прославлен Украинской Православной Церковью  
Московского Патриархата (Журнал заседания Священ-
ного Синода Украинской Православной Церкви № 40  
от 11.06.1997). 

25 мая 2016 года по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и  всея Руси Кирилла имя святи-
теля Игнатия Мариупольского внесено в  Собор препо-
добных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова  
монастыря.

30 ноября 2017 года на Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви святитель Игнатий был прославлен 
к  общецерковному почитанию. 

Память празднуется 3/16 февраля.

трОпарь*, глас 4:
Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́,/ святи́телю о́тче Игна́-

тие,/ той бо избра́нный наро́д спасл есть от ра́бства 

* Публикуемые в данном издании богослужебные тексты (не яв-
ляющиеся общими) приводятся для келейной молитвы. Эти тексты 
еще не прошли процедуру утверждения к общецерковному употре-
блению, но используются в некоторых епархиях Русской Православ-
ной Церкви.

трудных лет управлял здесь кафедрой святитель Игнатий, 
вознося слезные молитвы у  престола Божия за притес-
няемую паству. Осознавая нависшую над православны-
ми угрозу духовного и  физического уничтожения, он на-
чал переговоры с  российским правительством и  добился 
принятия в  российское подданство крымских христиан. 
23 апреля 1778 года, в  день памяти святого великому-
ченика Георгия Победоносца, в  пещерной церкви Свято- 
Успенского скита он призвал верных начать подготовку 
к  исходу из страны рабства и  унижения. Гонцы по все-
му полуострову оповестили единоверцев, и  не нашлось 
ни одного предателя, поэтому турецко-татарские власти 
Крыма ничего не узнали о  готовящемся событии и не су-
мели ему помешать. В июне, оставив свои дома и могилы 
предков, с  великой святыней  — иконой Божией Матери 
«Одигитрия», находившейся в  Бахчисарайском Успенском 
монастыре,  — они вышли в  путь. Военной стороной дела 
руководил А. В. Суворов, а  духовно-административной  — 
святитель Игнатий. Более тридцати тысяч человек поки-
нули пределы турецко-татарского Крыма. Благодаря мо-
литвам архипастыря, беженцы во время странствования 
преодолевали и  трудности, и  страшные болезни. Так, ког-
да настигла их в  пути неизвестная страшная эпидемия, 
он молился священномученику Харалампию, который 
перед этим явился ему в  видении. На берегу Азовского 
моря, где остановились переселенцы, по благословению 
митрополита Игнатия был заложен город Мариуполь  — 
в  честь Царицы Небесной. 

Святитель перешел под омофор Русской Православной 
Церкви. Первейшей заботой митрополита Игнатия стало 
устроение духовной жизни пасомых. Но  тяготы и  лише-
ния на новом месте, опасность нападения от турецко-
го десанта, нередко высаживавшегося на побережье,  — 
все это вызывало ропот и  малодушие людей. Они начали 
обвинять святителя во всех своих бедах и  нестроениях. 
Это тяжелейшее испытание святитель превозмог молит-
вой и  кротостью. Он  поселился в  шести верстах от го-
рода в  построенной им каменной келии. 
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q святИтель r 
геОргИй, архИепИскОп 

мОгИлевскИй  
(в мИру — грИгОрИй  

ОсИпОвИч кОнИсскИй) 
† 1795, память 24 июля / 6 августа

Б удущий святитель происходил из западнорусского 
дворянского рода. Родился он 30 ноября 1717 го- 

да в  семье сотенного урядника Осипа Ивановича Ко-
нисского, ставшего в  1727 году бургомистром города  
Нежина. 

В Крещении младенец был наречен Григорием.  
До одиннадцати лет воспитывался в  семье, а  затем был 
определен в  Киево-Могилянскую академию, которую за-
кончил в  1743 году «с особенною похвалою».

По окончании Академии Григорий двадцати семи лет 
принял монашеский постриг с  именем Георгий. Он  от 
юности не готовил себя для славы мира сего и, подра-
жая сроднику своему старцу Иову (Конисскому), решил 

еги́петскаго,/ ты́ же христиа́н изба́вил еси́ от мучи́тель-
ства ага́рянскаго,/ сего́ ра́ди в  вы́шних венце́м сла́вы 
украше́н,/ моли́ Христа́ Бо́га// все́й держа́ве на́шей и гра́-
ду твоему́ в  ми́ре спасти́ся. 

кОндак, глас 8:
Дне́сь град Мариу́поль тобо́ю хва́лится,/ в  честь  

Де́вы Мари́и для ве́рных тобо́ю основа́нный,/ в  нем бо 
моли́твами и  чудеса́ми просия́л еси́,/ святи́телю о́тче  
Игна́тие,/ те́мже име́я дерзнове́ние ко Го́споду,// помина́й 
нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́. 
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До крайнего отчаяния доведен был Могилевский епи-
скоп Иосиф (Волчанский), писавший в  1740 году в  Синод: 
«Слезно прошу подати защищения, или увольте меня от 
сего послушания».

После кончины в  1754 году епископа Иеронима, пре-
емника епископа Иосифа (Волчанского), нeлегко было 
найти избранника на трудную кафедру. Промыслом Бо-
жиим было названо имя архимандрита Георгия (Конис-
ского), и  хотя его служение как ректора Академии и  как 
архимандрита Киево-Братского монастыря складывалось 
блестяще, он дал добровольное согласие «вдатися на ме-
чи и  на колья, на челюсти зверей и  змиев». «Природный 
дворянин малороссийский и  довольно ученый, жития 
же честного и  благонравного», был 9 января 1755 года 
избран Синодом во епископа Могилевского, но только 
в  конце мая, после настойчивого требования Российско-
го правительства, король Польский дал согласие на епи-
скопство в  Могилеве архимандрита Георгия (Конисского).

20 августа в  Киеве состоялась его архиерейская хи-
ротония. 26 октября епископ Георгий прибыл в  Могилев. 
Население города и  его окрестностей с  радостью и  ли-
кованием встречало своего архипастыря. Однако эта тор-
жественная встреча не могла заслонить от взора владыки 
страшной картины запустения, вызванного годами угне-
тения и гонений на Православие. «Подъехавши к Могиле-
ву,  — писал он,  — я  прежде всего узрел свою кафедру по 
великому безобразию ее сравнительно с  римскими ко-
стелами... Она была жалка, угнетена и  зело страждуща». 
Разрушенные храмы, нищета...

Вce это осложнялось духовным невежеством как па-
сомых, так и  пастырей. Безграмотное священство, не 
знающее даже заповедей Божиих и  количества Святых 
Таинств, не говоря уже о  Символе Веры и  Законе Бо-
жием,  — вот что встретил ученый муж в  своей епархии.

Причиной этого были правительственные запреты на 
духовное образование для православных, а  также то, что 
по воле землевладельцев на приходы систематически по-
ставляли самых неподготовленных священников. Позднее, 

принять иноческий постриг, чтобы идти тесным путем, 
указанным Господом нашим Иисусом Христом.

«Приметим,  — говорил молодой инок,  — куда сей путь 
лежит? Воистину, прямо через Голгофу; си есть за Хри-
стом идущий не минет Голгофы страдания, найдет на вся-
коем поприще крестовидные столпы; нужно будет сту-
пать на гвоздие и  на терние не пяты только, но и  главу 
до мозгу пронзающее; нужно пройти сквозь огнь и  воду;  
треба вдатися на мечи и  на колья, на челюсти зверей 
и  змиев, вменятися за овцу заколения».

Эти слова инока Георгия, сказанные сразу после пост-
рига, были не только первым опытом проповедничества 
и  начала его просветительской деятельности в  должно-
сти проповедника Киево-Печерской Лавры (1744–1746), но 
вместе и  пророчеством относительно его будущих жиз-
ненных испытаний на поприще академического и  святи-
тельского служения Церкви.

С 1745 года он трудился преподавателем, а затем и рек - 
тором родной ему Академии в  сане архимандрита Кие-
во-Братского монастыря. Имя ученого архимандрита  
Георгия приобрело широкую известность в  высшей Юж-
но-Русской богословской школе как преобразователя 
курса богословия и  как составителя программы препо-
давания академических дисциплин, стремившегося очи-
стить их от влияния средневековой латинской схола-
стики. Но  наиболее значительным для Церкви явилось 
архипастырское служение Георгия (Конисского) в  самое 
трудное для православной Белой Руси время.

К середине XVIII века на территории Великого княже-
ства Литовского, входившего в  это время в  состав Речи 
Посполитой, оставалась лишь одна православная епархия 
с  центром в  городе Могилеве-на-Днепре, а  в  официаль-
ных кругах Польско-Литовского государства тогда уже 
обсуждался вопрос об упразднении и  этой епархии. Папа  
Римский прямо требовал изгнания православного епи-
скопа. «Да изгонится схизматик, яко насильник»,  — писал 
он коронному канцлеру Польши.
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он просил помощи у  Синода и  сам делал все, что в  его 
силах. Епископ поручил пяти сотрудникам, приехавшим 
с  ним из Киева, толкование в  церкви святого Евангелия, 
изъяснение Катехизиса; сам много проповедовал и  вел 
административные и  юридические дела, защищая свою 
паству и  православную веру, приобрел для священников 
«Катехизис» архиепископа Феофана Прокоповича.

В 1757 году владыка Георгий открыл при архиерей-
ском доме типографию, переиздал для народа в  своем 
переводе несколько сокращенный Катехизис и другие ду-
ховно-нравственные книги. Он  неутомимо проповедовал, 
уча не только основам веры, пониманию догматов Пра-
вославия, но особенно  — христианской нравственности, 
покаянию. Его проповеди, не взирая на лица и  сословия, 
обличают развращенность, немилосердность, роскошь, 
безверие, гордыню, притеснение бедных, лихоимство 
в  судах. Искусный оратор, он умел говорить с  народом 
просто, понятно, подчас резким словом очищая паству от 
грехов, суеверий, духовной лености. Чтобы уберечь хрис-
тиан от «заразы безверия», он написал ответ на «Письмо  
г. Вольтера к  учителям Церкви и  богословам», твердо 
противостоя ложному вольтерьянскому безбожию и  амо-
ральности века сего.

He обошел он молчанием и  нравственные изъяны ду-
ховенства и  монашества  — нерадивость, корыстолюбие. 
В  целях просвещения издал свой «Сборник поучитель-
ных слов».

Проповеди святителя Георгия отличались искренно-
стью и  простотой и  имели огромное влияние на нрав-
ственное возрождение белорусского народа.

В 1759 году святителем были созданы при Могилев-
ском Братском Спасском монастыре школьные классы, 
а  затем и  Духовная семинария, которая действовала до 
открытия в 1785 году штатной Могилевской Духовной се-
минарии.

Несмотря на тяжелое материальное положение, святи-
тель Георгий всячески изыскивал средства на капиталь-
ные строительные работы: достроил и освятил в 1762 году  

проповедуя в  1767 году в  Виленском Свято-Духовом мо-
настыре, святитель с  горечью восклицал: «Ныне кому не 
известно, в  каком жалком виде наша благочестивая вера 
в  сем государстве?.. Отнят у  православных свет учения. 
В  Великом Литовском княжестве хотя и  осталась послед-
няя Белорусская епархия, однако, и  сия большей частью 
расхищена... Школам и  семинариям быть не допускают. 
Веру православную в  последней нищете и  простоте ис-
поведать не допускают. Гонят православный народ, как 
овец, не имущих пастыря, или до костелов, или до уни-
атских церквей, гонят не точию из домов, но и  из церк-
вей наших; приказчик бьет народ плетью, как скот го-
нит из хлева...

И если поселяне или граждане слушать их учения и от 
веры своея отступать не хотят,  — тут они чинят ужасные 
угрожения и  страхования: ставят висельницы, вкапывают 
столбы, возгнещают костры, розги, терния и  другие му-
чительные орудия... Отлучив детей от матерей и  матерей 
от детей, детей убо пред очима матерей под розги кла-
дут, а  матерей пред очима детей. Тут вопли и  рыдания, 
каковы, может быть, токмо во время избиения младен-
цев от Ирода слышны были...

Молчу о  пастырех бедных, священстве нашем. Сколь 
многие из них изгнаны из домов, сколь многие в  тюрь-
мах, в  ямах глубоких, во псарнях вместе со псами за-
перты были, гладом и  жаждою моримы, сеном кормле-
ны, сколь многие биты и  изувечены, а  некоторые и  до 
смерти убиты».

Печальная и  мрачная действительность не испугала 
епископа Георгия. Он  смело и  мужественно вступил на 
великий подвиг апостольского трудника, защитника Пра-
вославия, в  чем опорой ему были волевой и  энергичный 
нрав и  прекрасное знание польской и  белорусско-литов-
ской истории, гражданского права и  судопроизводства, 
свободное владение польским языком.

Святитель Георгий понимал, что главная причина не-
устроенности епархии — это неподготовленность священ-
нослужителей и  духовное обнищание народа. Поэтому 
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«Мемориал об обидах православным» из 20 пунктов. Для 
тех, кто был насильно обращен в  униатство или католи-
чество, архипастырь добивался возможности доброволь-
ного возвращения в  Православие. Святитель принимал 
участие в  заседаниях сеймов, разрабатывал статьи о  по-
ложении православных, способствовал созданию «Вечно-
го трактата» о  дружбе двух государств.

Ho деятельность святителя, поддержанная ходатай-
ством русского посла о  белорусской пастве и  проявлен-
ной королем благосклонностью, вызвала в  католических 
кругах усиленное сопротивление. Стремясь помочь за-
ветному делу своей жизни, владыка Георгий на основе 
третьего пункта Трактата разослал по всей Белой Руси 
послание к  желающим воссоединиться с  Православием, 
чтобы до утверждения Трактата они заявили о  своем пе-
реходе в  Православие лично ему или в  городские суды. 
Обращение святителя Георгия получило отклик в  униат-
ских кругах Полоцка, Десны и  других городов. Многие 
приходы вместе со священниками возвратились в  лоно 
Матери Церкви. 

В феврале 1768 года Сейм утвердил Трактат вечной 
дружбы двух государств, даровавший православным права,  
равные с  католиками. Закончилась трехлетняя варшав-
ская миссия епископа Георгия. Ho, как он и  предвидел, 
Трактат остался лишь на бумаге и  послужил только но-
вому взрыву преследований православных.

Дважды на жизнь владыки были совершены покуше-
ния. В  1768 году гонения на православных возобнови-
лись. Епископ Георгий отбыл в  Смоленск и  находился 
в  изгнании до 1772 года.

Преследования православных достигли такой жестоко-
сти, что люди бежали с воплями и рыданиями на кладби-
ще и, обнимая холодные могилы своих сродников, с  жа-
лостью вопили: «Блаженны вы, умершие в  благочестии!»

Помимо физических гонений, католики и  униаты на- 
водняли православные приходы и  области сочинениями, 
в которых старались доказать, будто области эти издавна  

Могилевский кафедральный Спасский собор; после  
1772 года в  Могилеве были возведены каменные здания 
архиерейского дома, консистория; в  1780–1785 годах по 
замыслу святителя было сооружено прекрасное здание 
Духовной семинарии. Нa свои средства в  пригороде Мо-
гилева Печерске он выстроил церковь святого велико-
мученика Георгия Победоносца. В  епархии постепенно 
начались запрещенные ранее польским правительством 
строительство и  ремонт приходских храмов.

Защищая права православных, святитель неоднократ-
но обращался за помощью в Святейший Синод и россий-
скую Коллегию иностранных дел, собирал древние ко-
ролевские грамоты, составил реестр храмов, отобранных 
у  православных. На базе этих материалов издал спра-
вочную книгу «Права и  вольности исповедующих греко- 
восточную веру в  Польше и  Литве» (Варшава, 1767).  
Ценность книги была отмечена Святейшим Синодом, впо-
следствии документы из «Архива Конисского» использова-
лись православными в  тяжбах с  униатами и  като ликами. 
Святитель много проповедовал, указывал на негативные 
стороны деятельности иезуитских и  доминиканских мис-
сионеров.

В 1762 году святитель был приглашен на коронацию 
императрицы Екатерины II в  Москву, 29 сентября про-
изнес речь, в  которой выразил тревогу за судьбу право-
славных в  Польше. Речь стала манифестом политической 
лояльности западнорусского духовенства к  Российскому 
правительству. Из Москвы владыка вместе с  император-
ским двором переехал в  Петербург, где жил до 1765 года. 
Синод представлял его на Псковскую кафедру, но Ека-
терина II ответила, что «Георгий нужен в  Польше». Свя-
титель способствовал оформлению нового курса россий-
ской дипломатии в  Речи Посполитой, подав в  1763 году 
от имени всех православных Польши челобитную импе-
ратрице. Летом 1765 года поехал в  Варшаву для пред-
ставления новому королю Станиславу Августу Понятов-
скому, 27 июля произнес речь о  тяжелом положении 
православных и  всех некатоликов. Позже подал королю 
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прИлОженИе

кОндак ОбщИй святИтеля, глас 2:
Боже́ственный гром, труба́ духо́вная,/ ве́ры насади́-

телю и  отсека́телю ересе́й,/ Тро́ицы уго́дниче,/ вели́кий 
святи́телю (имярек),/ со А́нгелы предстоя́ при́сно,// моли́ 
непреста́нно о  всех нас.

трОпарь ОбщИй мученИка, глас 4:
Му́ченик Твой, Го́споди, (имярек)/ во страда́нии свое́м 

вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо 
кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и  де́мо-
нов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши 
на́ша.

кОндак ОбщИй мученИка, глас 2:
Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ 

Со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми Твои́ми, страсто-
те́рпче (имярек),/ и  пре́лесть погаси́л еси́ всю,/ нам же 
подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о  всех нас.

трОпарь ОбщИй препОдОбнОгО, глас 8:
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́м 

бо Крест, после́довал еси́ Христу́,/ и  де́я учи́л еси́ пре-
зира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о  души́,  
ве́щи безсме́ртней,// те́мже и  со А́нгелы сра́дуется, пре-
подо́бне (имярек), дух твой.

кОндак ОбщИй препОдОбнОгО, глас 2:
Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся,/ и  не-

преста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л 
еси́ бесо́вская ополче́ния,/ (имярек), о́тче наш,// моли́ не-
преста́нно о  всех нас.
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