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МОГИЛЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВВ.

Юношев Ф. А. 
(Жировичи, Минская духовная семинария)

Дореволюционная церковная периодическая печать является ценным 
источником информации для церковного краеведения. Из епархиальных 
журналов и газет можно узнать о событиях церковно-общественной и 
культурной жизни, на рубеже столетий получить информацию о настро-
ении и интересах определенных слоев населения. Актуальность данной 
темы состоит в том, что данный печатный источник – Могилевские епар-
хиальные ведомости – до настоящего момента не исследовался подроб-
но. Замечательно то, что за короткий период издания с 1883 по 1917 г., в 
Могилевских епархиальных ведомостях содержится много информации о 
жизни Могилевской епархии на рубеже столетий. В документах, опублико-
ванных в МогЕВ, описана жизнь многих приходов, монастырей, духовных 
школ, братств и обществ, а также засвидетельствована деятельность ино-
славных сообществ.

Печатный орган Православной Могилевско – Мстиславской епархии 
впервые был издан 1 июля 1883 г., что произошло по определению Свя-
тейшего Синода от 21 апреля 1883 г., благодаря ходатайству Преосвящен-
нейшего Виталия (Гречулевича), епископа Могилевского и Мстиславского  
[8, c. 165-171]. о создании в Могилевской епархии своего печатного органа. 
МогЕВ издавались с 1883 по 1917 гг. Периодичность издания была три 
раза в месяц, а с 1905 г. – два раза. В 1917 г. вышло всего два номера.

Епархиальные ведомости выступали как средство информации для 
церковной общественности, в котором печатались в первую очередь опре-
деления Священного Синода, указы императора, а также официальные об-
ращения лиц светской власти на имя правящего архиерея. В первой части 
печатались решения Священного Синода и Высочайшие указы и манифе-
сты. Также в официальной части помещались указы правящего архиерея 
о назначении клириков на приходы или же присвоении им иерархических 
наград. Так, например, в 1910 г. по указу императора Николая II состоялось 
перенесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в город Полоцк. 3 
мая 1910 г. в МогЕВ опубликована Высочайшая телеграмма, в которой им-
ператор приветствовал преосвященного Стефана, епископа Могилевского 
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и Мстиславского с «великим событием» для города Могилева [6, c. 15]. В 
МогЕВ содержится много материалов по истории Могилевской епархии, 
опубликованных прежде всего преподавателем Могилевской духовной се-
минарии И. К. Пятницким (1856-1911). С именем И. К. Пятницкого связано 
издание «Слов и речей архиепископа Могилевского Георгия Конисского», 
выполненное в 1892 г. При его самом деятельном участии, им написано 
предисловие к сборнику проповедей и обширная биографическая статья 
об архиепископе Георгии Конисском, со множеством ссылок на источники. 
Также И. К. Пятницкий являлся крупным биографом Могилевских архипа-
стырей и одновременно был главным редактором МогЕВ с (1890-1902 гг). 

В Могилевских епархиальных ведомостях немаловажную роль игра-
ют статьи, посвященные истории Могилевской кафедры. Так, например, в 
1780 г. в Могилеве произошла встреча императрицы Екатерины II Великой 
с австрийским императором Иосифом II [9, c. 196-201]. 

На Могилевщине на рубеже 19-20 столетий было много православных 
монастырей, которые имели богатую историю и были памятниками под-
линного благочестия и борьбы за чистоту Православия в годы притеснения 
со стороны униатов и католиков. Наиболее известные из них - это Спас-
ский монастырь, место, которое было постоянной резиденцией могилев-
ских архипастырей начиная с конца 16 столетия за монастырь происходи-
ли разного рода конфликты между греко-католиками и православными. На 
основании сохранившихся документов можно судить о том, какую важную 
роль играл Спасский монастырь в истории Могилевской епархии и самого 
города Могилева.

 Интересом у исследователей пользуются история Охорского Преоб-
раженского монастыря [10, c. 310-314], который находился в современном 
поселке Охорь, Чериковского района, Могилевской области. В свое время 
это место было широко известно, но на сегодняшний день память о мо-
настыре предана забвению. В журнале № 21 за 1889 год широко раскрыта 
и описана история монастыря, в подробных деталях читателю дается ин-
формация о состояния монастыря на тот момент. Также приводится спи-
сок настоятелей с момента ведения монастырской летописи и до момента 
написания статьи. 

 Еще один замечательный монастырь Могилевщины - это Баркола-
бовский Свято-Вознесенский женский монастырь [3, c. 233-245]. Этот 
монастырь известен тем, что в нем пребывает древняя чудотворная ико-
на Пресвятой Богородицы – Барколабовская. В историческом очерке по 
истории Барколабовского монастыря, автор Феодор Жудро в подробных 
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деталях раскрывает историю обители и дает оценку тому, как присутствие 
чудотворной иконы Божией Матери помогало народу. Например, в МогЕВ 
есть статья о том, как летом 1900 г. в деревне Седичь, что в 12 верстах от 
уездного города Быхова, был массовый падеж скота. После того как был 
отслужен молебен и совершен крестный ход вокруг деревни с чудотворной 
иконой Божией Матери, бедствие прекратилось [2, c. 385-396]. 

Публикации МогЕВ по истории «Могилевского Богоявленского 
Православного братства» являются фундаментальным материалом для 
изучения деятельности братства. В них приводится вся подробная исто-
рия Богоявленского братства, начиная от получения городом Могилевом 
«Магдебургского права» в 1578 г. и до 1889 г.

Большой интерес в изучении истории Могилевской епархии занимает 
история Тупичевского Свято-Духова мужского монастыря и чтимая в нем 
икона Божией Матери Тупичевская, что городе Мстиславле [5, c. 404-411]. 
Архимандрит Ианикий, будучи настоятелем монастыря, описывает его 
историю и приводит такие факты, которые свидетельствуют о важности 
монастыря. Например, в 1657 г. Святейший Патриарх Никон подарил мо-
настырю икону Божией Матери Корсунской в серебряной ризе, которая 
утеряна после октябрьского переворота 1917 г. Или в 1708 г. во время Се-
верной войны император Петр I Великий с русскими войсками проходил 
через город Мстиславль, где остановился в Тупичевском монастыре на 
несколько дней, где также за богослужением читал Апостол и принимал 
трапезу вместе с настоятелем и братией монастыря. Память об этом в мо-
настыре хранилась до самого его закрытия.

Немало статей печаталось для духовенства и служащих епархии. Свя-
тоотеческие наставления, а также статьи преподавателей Могилевской ду-
ховной семинарии по пастырскому богословию. Почти в каждом номере 
МогЕВ печатались проповеди Могилевских архипастырей, произнесенные 
ими в различных храмах епархии, или живые случаи из жизни почивших 
архиереев. Хорошим примером является случай архиепископа Боровского 
Викторина, который в свою бытность во время холеры ревностно испол-
нял свой пастырский долг [1, c. 456].

Могилевские епархиальные ведомости являются одним из важней-
ших источников, свидетельствующих о деятельности Георгия Конис-
ского. В МогЕВ на протяжении их издательства часто публиковались 
документы, которые свидетельствовали о трудах архиепископа Георгия. 
Большой интерес представляют опубликованные Ф. Жудро – «Письма 
Преосвященного Георгия Конисского к членам Могилевской духовной 
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Консистории из Петербурга, Варшавы и других мест, преимущественно 
по делам епархиального управления» [7]. Преосвященный Георгий Ко-
нисский прославился как выдающийся проповедник Беларуси 18 ст. его 
проповеди, представляют большой интерес для издателей МогЕВ. Иссле-
дования того же автора – «Заботы Георгия Конисского о развитии пропо-
ведничества Могилевской епархии» [4, c. 577-582]. Интересно, что пол-
ное собрание слов и речей Георгия Конисского планировалось выпустить 
к 200-летию со дня рождения великого Святителя в 1917 г.. Сборник тру-
дов должен был выйти под редакцией Могилевской духовной семинарии 
в большом тираже, но Октябрьский переворот помешал произойти за-
думанному. 

На сегодняшний день издания МогЕВ 1883-1917 гг. весьма ценны и по-
лезны, так как за годы лихолетий 20 ст. многие памятники о древности 
Могилевской епархии были безвозвратно утеряны. В МогЕВ сохранилось 
много справочного материала, который на сегодняшний день может рас-
крыть жизнь Могилевской епархии в предреволюционное время. Для со-
временной церковной жизни весьма нужны исследовательские работы в 
подобном направлении. Опубликованные материалы на страницах жур-
нала позволяют восстановить утерянную в ходе различных катаклизмов 
20-го столетия историю того или иного храма или монастыря. 
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После прихода к власти большевиков средства массовой информации 
контролировались декретом от 27 октября (9 ноября) 1917 г. «О печати». 
Особое внимание в декрете акцентировалось на том, что закрытию подле-
жат лишь органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или 
неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству, сеющие смуту 
путем клеветнического извращения фактов, призывающие к деяниям явно 
преступного, уголовно наказуемого характера. [1, с. 25]

Однако коммунистическое правительство, считавшее Церковь оруди-
ем в руках эксплуататорских классов, объявив вне закона «буржуазную 
прессу», тем самым объявило вне закона и печать церковную.  

По мнению историка Дмитрия Поспеловского, находясь в плену марк-
систских представлений, согласно которым религия есть не более чем над-
стройка над неким материальным базисом, Ленин первое время был всецело 
убежден в том, что он разом покончит с церковью одним ударом – попро-
сту лишив ее собственности. По декрету «О земле» от 8 ноября Церковь в 
целом, а вместе с нею и приходское духовенство лишались прав собствен-
ности на землю. [2, с. 48-49]


