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низации эффективной работы, поиска финансирования, отношений с госструктурами 
и СМИ. Поэтому во избежание риска трансформации различных субкультур и не-
формальных молодежных организаций в контркультуру, когда группа активно стре-
мится пропагандировать нормы и ценности, противоречащие основным аспектам 
господствующей культуры, необходимо осуществление грамотной молодежной по-
литики, направленной на поддержку социального становления и развития молодежи, 
реализацию ее потенциала на благо всего общества.  
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Состояние исторических знаний в России в начале XIX в. сильно хромает. Даже 
на уровне Министерства народного просвещения считалось, что для русской исто-
рии до Петра Великого хватит и одной страницы [2, с. 135]. Великой заслугой графа 
Николая Петровича Румянцева является создание бесценного фонда памятников 
книжной культуры. Для реализации крупномасштабного проекта – создания русско-
го аналога французского «Дипломатического корпуса» Дюмона – Н. П. Румянцеву 
необходим был круг единомышленников-профессионалов, которые составили ядро 
так называемого Румянцевского кружка. Членом этого кружка был и протоиерей Ио-
анн Григорович – уроженец города Пропойска (ныне Славгород). Он родился 1 сен-
тября 1790 г. в семье священника. Н. П. Румянцев, заметив способности и рвение  
к наукам Ивана Григоровича, способствовал его поступлению в 1815 г. в Санкт-
Петербургскую духовную академию. В это время и начинается историографическая 
деятельность И. И. Григоровича. При содействии Румянцева в 1821 г. в Москве был 
издан «Исторический и хронологический опыт о Посадниках Новгородских. Из 
древних Русских летописей». Будучи уже в сане священника, Иоанн Григорович 
продолжал работу над «Белорусской иерархией». Попутно искал и копировал исто-
рические акты и грамоты в архивах Могилевского магистрата, Могилевской духов-
ной консистории, в архиерейских архивах и монастырях Беларуси. Таким образом 
сложился первый в белорусской науке археографический сборник «Белорусский ар-
хив». Кроме того, о. Иоанн составил научное описание рукописных книг Румянцев-
ской библиотеки, среди них такие памятники как Добрилово Евангелие 1164 г, 
Кормчая книга, Служебник XIV в. Было составлено научное описание Лавришевско-
го Евангелия XIII в. В монастыре Гродненской губернии была найдена Супральская 
летопись, в Гродно удалось напасть на след архива Сапегов. Во время войны 1812 г. 
пострадал Радзивиловский архив – солдаты резали пергамент и подтачивали на под-
тяжки, с грамот срывали и похищали печати [4, с. 109–110]. То, что осталось от него, 
также попало в поле зрения И. И. Григоровича, составившего опись актов всего Се-
веро-Западного края. 

Особо стоит отметить «Белорусскую иерархию», составленную И. И. Григоро-
вичем. Перечисляя архиереев Могилева, Витебска, Полоцка, отдельно православных 
и униатских, И. И. Григорович через хронологию, установление места погребения и 
перезахоронения архиереев попытался установить причины изгнаний некоторых из 
них, дипломатически замалчиваемые. «Белорусская иерархия» вмещала в себя очерк 
о Могилевской семинарии со списком ее ректоров и префектов, описания право-
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славных, старообрядческих белорусских монастырей. Можно сказать, что это был 
первый труд такого рода в российской историографии. В 1824 г. рукопись «Белорус-
ской иерархии» Григорович отправил Киевскому архиепископу Евгению Болхови-
тинову, который сделал необходимые правки и советовал как можно быстрее издать 
этот труд. Много позже сын И. И. Григоровича Николай в библиографическом очер-
ке отмечал, что рукопись «Белорусской иерархии» была отклонена Синодом, где и 
осталась в хранении. В советский период считалось, что рукопись безвозвратно по-
теряна. Сегодня установлено, что «Белорусская иерархия» хранится в Отделе руко-
писей Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге [1, с. 18]. 

В поисках старинных манускриптов приходилось сталкиваться с трудностями: 
первоисточники были рассеяны по канцеляриям, городам, монастырям, зарубежным 
архивам, хранились без надзора в плохих помещениях. Часто бесценные документы 
находили в груде хлама. В поисках древних раритетов использовался метод сплош-
ных просмотров, часто неоднократных. В 1824 г. на средства Н. П. Румянцева издана 
первая часть «Белорусского архива древних грамот», подготовленная о. Иоанном. 
Было обследовано более 30 государственных, частных и церковных хранилищ, со-
ставлено несколько тысяч копий документов [3, с. 211]. Белоруссия (Гомель, По-
лоцк, Вильно) стала, наряду с Москвой и Петербургом, третьим российским науч-
ным центром Румянцевского кружка. 

В 1830 г. Иоанн Григорович был приглашен в Петербург протоиереем в лейб-
гвардии финляндский полк. Будучи главным редактором актов археографической 
комиссии, он продолжал публиковать историографические материалы («Известия о 
древнем храме Христа Спасителя, построенного в XII веке, преподобною Ефросинь-
ею близ Полоцка», «Историческое сведение о жизни Митрофана первого Воронеж-
ского епископа», «Переписка пап с российскими государями», 4 тома «Актов Запад-
ной России».) Протоиерей Иоанн Григорович подготовил к изданию со своей 
вступительной статьей сочинения Георгия Конисского. (Этому знаменитому бело-
русскому архиерею мать Иоанна приходилась племянницей.) Издание высоко оце-
нил А. С. Пушкин, отметив, что протоиерей Иоанн Григорович «оказал обществу 
важную услугу» [1, с. 13]. За службу в комиссии о. Иоанн был награжден орденом 
Св. Анны с Императорской короной, за службу в церкви Аничкого дворца – орденом 
Св. Владимира 4-й степени.  

В 1847 г. князь Ширинский-Шахматов, тогдашний министр народного просве-
щения, предложил о. Иоанну издать «Словарь белорусских наречий», напомнив ана-
логичное пожелание Н. П. Румянцева двадцатилетней давности. Но закончить рабо-
ту над «Словарем» не удалось, в октябре 1852 г. протоиерей Иоанн Григорович умер 
и был похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Эпитафией его науч-
ной деятельности могут быть его слова из письма брату: «Наша Беларусь не исчез-
нет с лица земли, пусть знает мир, что было время, когда она была более славной и 
добродетельной, чем сейчас» [1, с. 15]. На могильном камне Иоанна Григоровича его 
дети написали «Ne frustra videar vixisse» («Мне кажется, что не зря жил»). 
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