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В последней четверти XVIII в. на территории Могилевской губернии большинство 
учебных заведений находилось в руках римско-католических орденов. Однако, сразу после 
включения белорусских земель в состав Российской империи, происходит активное 
вовлечение православного духовенства в дело просвещения населения края.  

Прежде чем православное духовенство должно было заняться просвещением 
населения края, ему необходимо было получить необходимые для этого знания. 
Крупнейшим образовательным центром, который мог обеспечить такого рода подготовку, 
была Могилевская православная семинария.  

Первая попытка открыть семинарию была предпринята епископом Иеронимом 
(Волчанским) еще в 1752 г. Однако, тогда удалось открыть лишь частную школу при 
Архиерейском доме. Главную роль в открытии Могилевской православной семинарии 
сыграл Георгий Конисский. 

Георгий Конисский родился 20 ноября 1717 г. в г. Нежине. В 11 лет он поступил в 
Киевскую академию, где обучался в течение 15 лет «при отличных дарованиях, острой 
памяти и прилежании неутомимом, оказал превосходные успехи в науках» [3, с. 1]. По 
окончанию Киевской Академии в 1744 г. Г. Конисский был пострижен в монахи. В 1745 г. 
он был назначен учителем класса Поэзии в Киевской Академии. В 1747 г. Митрополит 
Тимофей Щербацкий назначил Георгия Конисского на должность префекта Академии. С 
1751 г. Г. Конисский занимал должность ректора Киевской Академии и профессора 
богословия. В 1755 г. Георгий Конисский был назначен Святейшим Синодом Русской 
Православной Церкви епископом Мстиславским, Могилевским и Оршанским. Благодаря Г. 
Конисскому и была учреждена Могилевская православная семинария.  

Из-за нехватки денег и подготовленных учителей на начальном этапе своей 
деятельности семинария имела курс двухклассной начальной школы. В марте 1758 г. Г. 
Конисский добился от Российского правительства ежегодно выплачиваемого пособия на 
содержание семинарии в размере 400 рублей, что было закреплено специальным 
правительственным указом [5, с. 39].  

С включением территории будущей Могилевской губернии в состав Российской 
империи в 1772 г. начинается новый этап в развитии семинарии. В 1774 г. императрица 
Екатерина II поручила отпускать на содержание Могилевской семинарии такие же суммы, 
какие получали и прочие семинарии России [1, с. 53]. С 1780 г. семинария получала 1600 
рублей ежегодно, что позволило возвести двухэтажный учебный корпус, а в 1795 г. 
двухэтажное жилое здание для преподавателей и семинаристов.  

В 1780 г. во время посещения г. Могилева Екатерина II приказала передать в 
распоряжение Г. Конисского 2100 р. «на школы». В 1781 г. Г. Конисский передал эти 
деньги городскому и местечковому духовенству Могилевской губернии на создание школ 
«для обучения малолетних отроков российской грамоте» [1, с. 54]. С этого времени 
начинается создание православных школ на территории всей Могилевской губернии. Среди 
первых таких учебных заведений следует выделить православные школы в Гомеле, Старом 
Быхове и Чечерске. Гомельская школа, которая в простонародье именовалась «гимназией», 
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была основана в 1781 году. Первым учителем этого ученого заведения был Иосиф 
Бекаревич. С 1802 г. директором гимназии был назначен местный протоирей И. 
Григорович. Какого-либо установленного бюджета «гимназия» в Гомеле не имела. Учитель 
получал плату от учеников, а также жалование от Могилевской семинарии в размере 25–50 
рублей в год и 50 рублей от владельца Гомеля Н. П. Румянцева. В начале своей работы 
«гимназия» в Гомеле имела задачу готовить детей православного духовенства к 
поступлению в Могилевскую духовную семинарию. Изначально численность учеников в 
этом учебном заведении была небольшой. Однако, после издания Белорусской духовной 
консисторией специального указа, который угрожал штрафом «за непредставление 
духовенством детей в школу» она стала пополняться и к 1798 г. их число возросло до 65 
человек [2, с. 30]. Со временем владелец Гомеля Николай Петрович Румянцев пожелал, 
чтобы в этой школе обучались и дети его крестьян. В 1803 г. в ней обучалось 40 мальчиков: 
22 детей духовенства и 18 детей крестьян Н. П. Румянцева [4, с. 795]. Учителем в 
Гомельской «гимназии» был выпускник Могилевской духовной семинарии Гавриил 
Цитович. В учебный курс Гомельской школы входило: чистописание, чтение гражданских 
и церковных книг, изучение грамматики, арифметики, катехизиса и правил для учащихся. 
Дети православного духовенства дополнительно изучали латинский язык. 

Важную роль православное духовенство сыграло во время создания первых светских 
учебных заведений на территории Могилевской губернии – народных училищ. Указ о 
создании данного типа учебных заведений был подписан российской императрицей 
Екатериной II в 1786 году. Главным препятствием на пути их открытия была острая 
нехватка подготовленных кандидатов на занятие учительских должностей. Эта проблема 
была решена за счет специальной подготовки воспитанников Могилевской духовной 
семинарии в главном народном училище. 

 В конце XVIII – начале XIX века численность православных учебных заведений на 
территории Могилевской губернии значительно увеличилась. Так, были открыты 
училища в Хотимске и Костюковичах (Климовичский уезд), Стюденце (Чериковский 
уезд), сразу три школы в Дубровно (Оршанский уезд), Лядах и Герасименках 
(Бабиновичский уезд). В данных учебных заведениях учительские должности занимали 
главным образом низшие клирики (дьячки или пономари), которые не имели 
специального образования, а за свою работу получали вознаграждение от родителей 
учеников. Например, преподававший в Хотимске дьячок за обучение одного 
воспитанника получал от 50 копеек до 3 рублей, а «сверх того доставляются ему пища и 
дрова от родителей обучающихся учеников» [4, с. 795]. В 1804 г. директор народных 
училищ Могилевской губернии С. В. Цветковский сделал следующий отзыв о 
деятельности школ такого рода: «Состоящие при церквах школы никакого над собой 
надзирания не имеют. Церковные дьячки или пономари, обучением детей занимающиеся, 
большей частью ни учившиеся в семинарии, ни в народных училищах; посему и сами 
правильно читать, а тем более писать не умеют. Способа учебного и школьного порядка, 
предписанного для училищ публичных не знают» [1, с. 55]. Кроме указанных школ 
существовали еще школы при православных монастырях: мужских – для мальчиков и 
женских – для девочек. 

Таким образом, после включения белорусских земель в состав Российской империи, 
происходит активное вовлечение местного православного духовенства в дело просвещения 
населения края. Крупнейшим образовательным центром, действовавшим на территории 
Могилевской губернии в рассматриваемый период, была Могилевская духовная семинария. 
Определяющую роль в ее открытии и развитии сыграл Георгий Конисский. С начала 1780-
х гг. православные школы начали открываться на территории всей Могилевской губернии 
(Быхове, Чечерске, Гомеле, Хотимске, Костюковичах и др.). В этих учебных заведениях 
учительские должности чаще всего занимали низшие клирики (дьячки или пономари), 
которые получали за свою работу материальное вознаграждение от родителей учеников. 
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