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Настоящая книга, написанная пером архиепископа Георгия, хоть и не 

является историческим трудом, однако имеет значение с точки зрения исто-

рии развития отечественной богословской школы, т. к. она является первым 

руководством по пастырскому богословию на землях Беларуси и Украины [2]. 

Историю данного произведения частично нам сообщает само введение: 

текст был напечатан в 1766 году в Санкт-Петербурге и к концу XIX столе-

тия пережил как минимум 28 переизданий только на русском языке [2]. Сам 

труд, судя по всему (неуверенность в исследовательской среде вызвана тем, 

что сама книга автора не указывала), был написан в соавторстве с еписко-

пом Смоленским Парфением (Сопковским). Книга использовалась и в нача-

ле XXI столетия в ряде учреждений духовного образования в качестве ос-

новного учебного пособия по дисциплине «Пастырское богословие» [2].  

Исходя из краткого обзора, составленного архим. Арсением (Писаре-

вым), следует, что сама книга не являлась наукоёмким произведением. Это 

исходит из того, что основной адресат книги – священники, которые на тот 

момент времени «в науках не упражнялись» [3].   

Этот факт отражается и на форме подачи информации: сжато, но содер-

жательно, достаточно точно. Подробности присутствуют в той степени, в 

которой они необходимы были для быстрого усвоения материала. Основ-

ным источником Георгия (Конисского) при написании этого труда являлись 

послания апостола Павла, на которые он чаще всего и ссылается.   

Само произведение состоит из четырех  глав и заключения [3].  

1 Оригинальное введение к произведению. 

2 «О первой части должности священнической, сие есть о учении при-

хожан». 

3 «О втором деле священническом, сие есть о тайнодействии». 

4 «О молитве». 
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Оригинальное введение является краткой выжимкой всего содержания 
произведения, приводя «четыре должности», которые пастыри должны при-
лежно исполнять, а именно [3]: проповедовать Слово Божье; действиями 
соответствовать проповедуемым истинам; совершать таинства с целью 
утверждения себя и паствы в вере; совершать молитвы, которые являются 
основой всех предыдущих пунктов. 

Также это введение, основываясь на тексте Священного Писания, даёт 
краткую характеристику того, кем является священнослужитель и чем явля-
ется священство, выражая её в 9 пунктах [3]:  

1 Служение в Новом Завете, совершаемое в вере и делах с целью обрете-
ния вечной жизни (имеет формы, озвученные выше). 

2 Священство – прозелитично, поэтому оно должно проповедовать.  
3 Священство постольку существует, поскольку существует необходи-

мость приведения человечества к обожению, т. е. к теозису.  
4 Священство требует от человека высоких нравственных качеств. 
5 Священство требует от человека трудолюбия и усердности.  
6 Священство может вызывать опасности, поэтому потенциальный свя-

щенник должен быть готовым подвергать себя опасности за свою деятель-
ность.  

7 Пункт дополняет и конкретизирует 4-й пункт, отмечая важность интел-
лектуальных качеств, осведомлённости в искусстве, умения учиться и т. д. 

8 Священник должен сердцем сопереживать Христу и его вероучению. 
9 Пункт суммирует предыдущие 8 пунктов и сокращает их до 4. 
Вторая глава продолжает этот «перечень», начиная сразу после вступи-

тельных слов (ко второй главе и к её первой части) с 10-го пункта.  
Добавим, что первую часть второй главы автор посвящает следующим 

трём вопросам [3]: важности поучения паствы священством, содержанию и 
источникам поучений, способам и времени поучений. Именно в ней он раз-
деляет пять видов пастырских форм поучения: Учение непосредственное, 
изобличение ересей, исправление развращённых, утверждение правовер-
ных, поддержка опечаленных. Также именно в этой главе святитель подчёр-
кивал, что священство – это не периодическое занятие, а образ жизни, кото-
рого придерживается человек до самой своей смерти во всех сферах жизни, 
но не только лишь в храмовом пространстве. Итого эта часть второй главы 
исчисляется 30 пунктами. 

Вторая же часть произведения пробует рассмотреть следующие вопро-
сы: способы подачи собственного примера как формы поучения паствы, чем 
являются священнические добродетели, содействие общих добродетелей 
добродетелям священническим. Эти характеристики самим святителем в  
70-м пункте обобщаются до двух: быть верным идеалам Христа и иметь 
мудрость от них не отступаться.  

Таким образом, вторая часть второй главы насчитывает в своём составе 

26 пунктов, а значит, вся вторая глава состоит из 56 пунктов.  
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Третья глава, как исходит из её названия, посвящена «второму делу свя-
щенническому», т. е.  отправлению Таинств [3]. В этой части акцентируется 
внимание не только на требованиях к самому священнослужителю для 
успешного «тайнодействия», но также и к людям, которые хотят в Таинствах 
участвовать в качестве реципиентов даров Святого Духа. Так, например, под-
чёркивается, что принимающий участие в Таинстве должен быть осведомлён 
о смысле осуществляемого священнодействия, что налагает на священника 
обязательство не только совершать священнодействия, но и объяснять их 
смысл своей пастве.  

Добавим также и то, что к каждому Таинству Церкви автором этой книги 
прилагается краткое наставление-описание, в рамках которого рассматри-
ваются не только символическое и смысловое содержания, но и практиче-
ские советы, которые будут полезны будущим пастырям.  

Особое внимание святителем уделяется Таинству Исповеди, которую он 
видел в пятичастном составе [3]: познание своего греха, раскаяние, испове-
дание, упование на оставление, намерение завершительное. Также Георгий 
(Конисский) определяет несколько типов грешников, к каждому из которых 
существует свой определённый подход: «твёрдый», «отчаившийся», «нера-
дивый». По типу открытости грешных действий в произведении разделяют-
ся «тайногрешащие» и «явногрешащие» люди. Также присутствует разде-
ление «невольно» и «вольно» осуществлённого греховного действия. 
Описываются также и обязательства священника в Исповеди: поучать её 
смыслу, способствовать рядом методов духовному исправлению людей, 
соблюдать тайну Исповеди, не становиться горделивым на основании полу-
ченных полномочий.  

Таинству Брака также уделяется значительная часть рассматриваемой 
главы произведения [3]. Так, например, отмечается, что намерение о совер-
шении Брака должно объявляться минимум за неделю до венчания, чтобы у 
священнослужителей было время для изучения обратившихся на предмет 
преград к осуществлению Таинства.  

Таким образом, 3-я глава состоит из 59 пунктов, из которых 9 пунктов 
посвящены общим определениям, 9 – Крещению, 1 – Миропомазанию, 27 – 
Исповеди, 1 – Священству (с той оговоркой, что в самом пункте подчёрки-
вается, что глава 2 – это подробное описание Таинства Священства), 9 – 
Браку, 3 – Елеоосвящению. То есть о Евхаристии в этой главе пунктов мы 
не находим, хотя само слово встречается два раза – в 71-м и 111-м пунктах.  

Далее следует наиболее объёмная часть труда, т. к. вся 4-я глава содер-
жит в себе 81 пункт. Такой большой объём данной структурной части вы-
нудил автора разделить её на несколько частей, а именно на две: общие по-
ложение о явлении молитвы (занимает 55 пунктов) и о специфике 
священнической молитвы (26 пунктов).  

Первая часть исходит из краткого определения термина «молитва», дан-
ного святителем в 135-м пункте: «Молитва есть средство, данное от Бога 
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человеку, с помощью которого приступает Он умом своим к Богу и с благо-
говением представ просить у него благих подаяний: и есть ли что по воли 
его просить с верой, духом и истиной, то Бог подает, а Он приемлет». Это 
позволяет под этим термином понимать различные виды молитвы, которые 
можно разделить на два класса: внутренние и внешние. При этом выводится 
следующая связь: успешность внешних зависит от того, насколько успешно 
и правильно совершаются «внутренние молитвы» (в которых, как отмечает-
ся в 157-м пункте, осуществляется акт богопознания). Также автор разделя-
ет виды молитвы по типу субъекта, её совершающего: соборные (т. е. кол-
лективный субъект) и уединённые (т. е. единичный субъект) [3]. Для 
обеспечения успешности совершаемых молитв архипастырь в произведении 
описывает «девять пособий» к совершению молитв [3].  

Сами молитвы могут укрепляться дополнительными практиками, такими 
как посты, бдения, «трезвения» и т. д. Также подчёркивается, что в акте мо-
литвы следует ориентироваться на примеры святых подвижников.  

Причины молитвы Георгий (Конисский) выделяет следующие [3]: Запо-
ведь о Молитве, милосердие Бога к молящемуся; обетования Божии; хода-
тайство Христа; деятельность Святого Духа; призвание всех Христиан; 
необходимость исправления греха; потенциальные муки для грешников.  

Однако отмечается, что молитва при небрежном отношении к ней может 
приводить к негативным последствиям, лишающим человека возможности 
наследования Царствия Небесного. 

Во второй части последней главы автор пытался ответить на следующие 
вопросы: какие Заповеди Божии упоминают молитву в качестве священни-
ческой особой деятельности; каковы формы и цели священнической молит-
вы; какую роль играют молитвы в подготовке к совершению Таинств.  

Отвечая на первый вопрос, архипастырь ссылается на несколько мест 
текста Священного Писания: Лев. 16:34; Числ. 15:25; Евр. 5:3; Инн. 16:24; 
Лк. 22:46; Иак. 5:4; Тим. 2:1-2. 

В качестве основных объектов молитвы святителем выделяются: челове-
чество, монарх, «власти и правительства», страсти (как объект, от которого 
следует избавиться), Бог (как главная надежда человечества на пути духов-
ного становления) [3]. При этом священникам надаётся особая роль посред-
ников в молитвенном деле, которая при этом не делает их не выше, не ниже 
других членов общины, но наделяет особыми обязанностями и ответствен-
ностью, которые связываются Таинством Евхаристии.  

Вторая часть заканчивается «увещеванием иерею», в котором Георгий 
(Конисский) даёт краткое наставление и совет не пренебрегать молитвой 
будущим и действующим священнослужителям, т. к. они способствуют 
напрямую успешному совершению священнодействий как форме соборной 
молитвы. 

В заключении к произведению указывается главный адресат книги – 

пресвитеры, не прошедшие процесс обучения в соответствующих учрежде-
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ниях образования. Также приводятся три цитаты из текста Священного Пи-

сания, которые подчёркивают особую пастырскую роль священства в Церкви.  

Таким образом, книга являет из себя теоретическое и практическое 

наставление-учебник, цель которого – произвести краткий, но информаци-

онно насыщенный экскурс, который призван был дать читателю необходи-

мые знания о богословии Таинств и богословском смысле священства, его 

роли в молитводействии и тайнодействии. Эта книга является не только 

отражением педагогических интенций святителя Георгия (Конисского), но 

также и произведением, которое требовалось той исторической ситуацией, в 

которой архиепископ проживал, а именно в условиях постепенного перехо-

да православных Речи Посполитой под защиту российского государства, а 

значит, активизации православного культа и необходимости быстрого обес-

печения его кадрами. О качестве проделанной работы может свидетельство-

вать то, что это произведение использовалось не только в названный выше 

период, но также и в последующие года, вплоть до сегодняшнего времени. 
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добровольное, преднамеренное сотрудничество с врагом в ущерб своему 
государству. Белорусский коллаборационизм – это политическое, экономи-
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