
Проиллюстрируем реализацию функции текстопорождения. Стихотворение «Какое мне дело -  жи
вой или мертвый» своим эпиграфом корректирует возможные межтекстовые отношения. Так, строка из 
поэтического наследия Дмитрия Петровского «Какое мне дело -  я мальчик и только...» [2, с. 280] служит 
импульсом для создания авторского произведения русскоязычным писателем Беларуси. В. Блаженный в 
своем тексте касается темы загробного мира. Лирический герой предстает поющим «в этом дружном ду
эте» под аккомпанемент Моцарта, который «играет в саду на кларнете / / Играет в саду ли, играет в аду 
ли, /  Играет в раю ли -  какое мне дело /  » [2, с. 280]. В. Блаженный утверждает идею, что радоваться жизни 
нужно непременно сегодня и сейчас. Неслучайным оказывается и упоминание песенной темы. Общеиз
вестно, что поэтика произведений Дмитрия Петровского тяготеет к песенному фольклору.

Очевиден и тот факт, что смыслопорождающая функция неотделима от текстопорождающей. Имен
но переосмысливая и модифицируя прецедентный источник, художник слова порождает новый продукт 
своей сознательной деятельности. Главенствующее место в поэтической системе В. Блаженного занимает 
образ Бога, к которому лирический герой обращается по-разному, в зависимости от ситуации и эмоцио
нального состояния. В этой номинации также проявляется амбивалентность. Наряду с традиционными и 
эмоционально нейтральными Господь, Бог, Христос, Иисус достаточно часто встречаются уменьшитель
но-ласкательные номинации и конструкции-приложения с дополнительной семантической нагрузкой: 
Боженька, Боже, бродяга-Христос, Господь-детоубийца. Так Вениамин Блаженный реализует возмож
ность отойти от библейской патетики и представить Создателя в образе, которому ничто человеческое не 
чуждо.

Параллельно миру божьему и миру человека в лирике русскоязычного писателя Беларуси активную 
жизнедеятельность ведет животный мир. Наблюдается некое триединство миров. Не всегда они находятся 
в тесной взаимосвязи, а, скорее, наоборот: «...И свистну, как псу задремавшему, Богу: / /  Давай-ка найдем 
нашу мать на погосте» [2, с. 381]. Если вспомнить библейскую историю о сотворении мира, то становит
ся очевидным, что поэтическая картина мира В. Блаженного выступает проясняющим и объясняющим 
моментом.

Таким образом, библейские мотивы и сюжеты, библейские герои и образ Бога в самых разнообразных 
и неожиданных амплуа -  все это является неотъемлемой составляющей поэтической системы В. Блажен
ного. Использование библейского интертекста позволяет современному читателю не только не забыть, 
как началась жизнь на Земле, но и расширить свои представления об окружающем мире, сделать опреде
ленный смысл актуальным для сегодняшнего дня.
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ГЕ О РГ И Я  К О Н И С С К О ГО

С. Э. Сомов
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра литературы и межкультурных коммуникаций)

В статье представлен анализ содержательной и художественной специфики поэтических произведений, созданных 
Белорусским архиепископом Георгием Конисским в жанре эпитафии, в числе которых оригинальная эпитафия, сочиненная 
просветителем в конце жизни самому себе.

Поэтические произведения Конисского были опубликованы в XIX в. в первом двухтомном собрании 
сочинений Георгия. Стихотворения представлены во втором томе данного собрания и составляют само
стоятельный раздел [1]. Среди них преобладают произведения «малых жанровых форм», в частности, по
этические надписи к различным иконам (к иконе Архангела Михаила, святой великомученицы Варвары, 
святого великомученика Георгия, Чудотворца Николая, к различным изображениям Божией Матери и,
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безусловно, Иисуса Христа и др.); краткие стихотворения светского содержания («Надписи к портрету 
Графа Миниха»), философские миниатюры, а также ряд эпитафий.

Часть из эпитафий написаны на польском языке (Конисский владел несколькими языками, напри
мер, писал стихи на латыни): «Надгробная надпись келейнику Гловинскому», «Писарю Стефановичу», 
«Госпоже Королькевичевой». В них автор помимо указания на фамилию и имя почившего говорит о 
христианских добродетелях покойных, для которых духовная высоконравственная жизнь была предпо
чтительнее, чем накопительство, которым охвачена основная часть населения.

Наибольший интерес представляет «Надгробная надпись Георгию Конисскому, сочиненная им самим». 
Конисский прожил долгую для своего времени жизнь -  78 лет. От природы он был наделен очень крепким 
физическим здоровьем, однако в 1892 г. оно резко пошло на убыль. Осознавая, что земной его срок подхо
дит к концу, архиепископ Георгий 20 января 1793 г. составил обстоятельное завещание. В это же время им 
была сочинена надгробная надпись, которую Святитель приказал выгравировать на медной доске: 

Колыбель -  Нежин, Киев мой учитель;
Я в тридцать восемь лет сделался Святитель.
Семнадцать лет боролся я с волками,
А двадцать два, как Пастырь, отдохнул с овцами.
За претерпенные труды и непогоду 
Архиепископом и Членом стал Синоду.
Георгий имя из Конисских дому.
Коню бывал подобен почтовому.
Тут трупа моего зарыты кости.
В год семисотый пятый девяностый.

В десяти коротких строках автор сумел отразить самые яркие вехи своей бурной подвижнической 
жизни. «Колыбелью» Григория Конисского был Нежин, где он родился 20 ноября 1717 г. в семье родови
тых украинских дворян (его отец Иосиф Иванович был бургомистром). До 11 лет мальчик воспитывался 
в семье, а затем был определен в самое передовое на Украине учебное заведение -  Киево-Могилянскую 
академию, которую успешно закончил в 1743 г. Так Киев стал «учителем» Конисского и в академическом 
смысле, и в духовном: здесь по примеру своего родственника старца Иова Конисского в 27 лет Григорий 
принял постриг с именем Георгия и десять лет преподавал в родной академии, пройдя путь от профессора 
кафедры пиитики до ректора академии.

В эпитафии Конисский называет себя «Святителем», но это не значит, что он считает себя святым. 
Чаще всего в литературе и церковном обиходе, действительно, это слово используется для обозначения 
святых людей, при жизни осуществлявших свое служение в Церкви в сане архиерея (епископа, митропо
лита или патриарха), однако в узком смысле слова «святитель» -  это и есть архиерей. Архиерейская хиро
тония Георгия Конисского состоялась 26 августа 1755 г. там же, в Киеве, когда ему было 38 лет. С этого 
времени начался самый сложный период в его жизни, который он называет «борьбой с волками», подраз
умевая под этим врагов Православия, коими в то время в Речи Посполитой выступали католики и униаты.

Конисский смело вступил на подвиг защитника Православия, хотя это действительно было связано с 
опасностью для жизни. В эпитафии Георгий нисколько не прибегает к гиперболизации. Жизнь его неод
нократно подвергалась смертельной опасности: в 1759 г. в Оршанском Кутеинском монастыре, в 1760 г. 
в Могилеве, в 1762 г. в Варшаве и в 1768 г. его хотели убить, так что Конисскому пришлось выехать из 
Могилева в Смоленск в вынужденное изгнание с 1768 по 1772 г.

Не случайно в эпитафии Конисский сравнивает себя с «конем почтовым». Его жизнь походила на 
жизнь кочевника: Нежин, Киев, Могилев. Защищая православных, он выезжал в Санкт-Петербург, в Мо
скву, в Варшаву, где юридически отстаивал права не только своей паствы, но и всех польских «диссиден
тов» того времени.

Период относительного спокойствия наступил для Георгия только после 1772 г. Восточные террито
рии Беларуси были присоединены к Российской империи в результате первого раздела Речи Посполитой 
и составили отдельную Могилевскую епархию, в которой с 1773 г. уже не как воин, а «как Пастырь» Ко- 
нисский мирно трудился до конца своих дней. Его деятельность по защите Православия и последующему 
воссоединению униатов не осталась без внимания: «за труды и непогоду» (согласно оригиналу: «в нагоро- 
ду» -  т. е. в награду) он был возведен в 1783 г. в сан архиепископа и назначен членом Святейшего Синода.

После составления завещания и эпитафии Святитель Георгий прожил еще два года и скончался 
13 февраля 1795 г. Он был погребен в сооруженном им Спасском соборе г. Могилева, а медная доска с 
эпитафией была установлена над его захоронением.

К надгробным надписям, представленным Григоровичем в собрании сочинений Конисского 1835 г., 
примыкает поэтическая миниатюра «На кончину Князя Г.А. Потемкина Таврического». Судя по назва
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нию, сам автор выделил это стихотворение из ряда эпитафий, поскольку оно скорее представляет собой 
философское размышление о человеческой жизни и смерти, облеченное в поэтическую форму:

Взял Крым, хотел забрать Волохи и Молдавы,
Турецку потрясти и Польскую державы;
И -  на песке сыром, между Ясс и Бендер,
Чужой плащ подослав, Потемкин наш умер!
Но не дивись тому: земель страх и Царей,
Беднее, на песках, скончался и Помпей!

Упоминая главный подвиг, составивший славу Григория Потемкина, -  покорение Крыма, Конисский 
подчеркивает масштаб амбиций и властных притязаний воинственного князя -  желание завладеть, «за
брать» и «потрясти» и все сопредельные территории от Турции до Польши.

В двух первых строках стихотворения ощущается мелодика одического стиха, нарастающая патетика 
гимна полководцу и завоевателю, которая, однако, вдруг прерывается прозаичной по своему характеру 
картиной бесславной кончины человека в безвестной стороне. Все амбиции, мечты, претензии на величие 
в итоге натыкаются на непреодолимую преграду -  часто нежданную и всегда неминуемую смерть. В рит
ме стиха Конисского эта преграда выражена паузой после союза «и -...», соединяющего одические и пове
ствовательные строки. Восклицание, которое Георгий делает на слове «умер!», привносит в произведение 
заметную интонацию философической иронии над нелепым финалом жизни высокочтимого фаворита.

Таким образом, поэтические эпитафии Конисского показывают, с одной стороны, его художествен
ный вкус (стремление к простоте и ясности образов, к классицистическому точному использованию слов 
и стихотворной силлабике), и, с другой стороны, его тяготение к философии, проецируемой на религиоз
ные идеалы глубоко убежденного в своей вере православного иерарха.
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На основе новых социологических данных рассматриваются аспекты современного состояния религиозности населе
ния Могилевской области, соотношение ее формального и сущностного аспектов.

В религиозной жизни Беларуси и ее регионов в 1990-х гг. сложился феномен «религиозно-церковного 
ренессанса», среди аспектов которого -  увеличение численности конфессий и религиозных организаций, 
рост манифестируемой религиозности населения. Тем не менее, Беларусь демонстрирует сравнительно 
невысокую религиозность в сопоставлении с большинством стран современного мира [8, с. 77]. Моги- 
левщина по сравнению с другими регионами республики традиционно отличается меньшей конфессио
нальной активностью, действующие здесь религиозные организации имеют меньший удельный вес от их 
общей численности в Беларуси по сравнению с показателями народонаселения [5; 6], население демон
стрирует более низкий уровень религиозной самоидентификации [4; 9].

Последнее по времени специализированное исследование по социологии религии было проведено в 
Могилевской области в 2018 г. (Н.В. Новикова, Н.Е. Лихачев, С.Н. Лихачева и др.) [1]. Оно показывает 
высокий уровень формальной религиозной самоидентификации: большинство респондентов (73,4%) за
явило, что считает себя «верующими»; 17,9% «не веруют, но уважают чувства верующих», а 4,9% «без
различно относятся к религии» [1, с. 18]. Одновременно с выявлением значительной группы «верующих» 
социологи выявляют свойственную современному социуму Могилевщины ярко выраженную деклара
тивность религиозной веры. Так, из числа заявивших о своей «религиозности» (73,4%) лишь 19,0% со
общили, что «веруют и соблюдают религиозные обряды», тогда как 54,4% респондентов -  что «веруют, 
но религиозных обрядов не соблюдают» [1, с. 20]. При ответе на более детальный вопрос о посещении

38

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва




