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В данной статье рассматривается история Жировичского Свято-Успен
ского монастыря до наших дней.

Согласно древнему сказанию, сложившемуся к началу XVII столетия, в 1470 (по 
другим данным в 1473, 1480, 1494) году близ имения Жировичи была «явлена» чу
дотворная икона Божией Матери на камне. Святой образ был обнаружен пастухами 
в кроне произраставшей в лесу над ручьем дикой груши. Сняв икону с дерева, они 
отнесли ее владельцу местности земскому подскарбию Великого княжества Литов
ского Александру Юрьевичу Солтану. Через непродолжительное время хозяин Жи
ровичского имения захотел показать находку своим гостям. Однако, открыв ларец, 
иконы он там не обнаружил. Вскоре те же пастухи снова обрели чудотворный образ 
на месте первого явления и снова отнесли его Александру Солтану. Чудесное явле
ние иконы сделали Жировичи местом паломничества [4]. В 1520 году в Жировичах 
случился пожар, во время которого сгорел храм Пресвятой Богородицы с хранив
шейся в нем иконой. Почитатели чудотворного образа надеялись обнаружить ка
менную икону на пепелище, но поиски не увенчались успехом. Однажды, крестьян
ские дети недалеко от сгоревшего храма увидели Деву необыкновенной красоты, 
которая сидела на камне в неземном сиянии. Подойдя к камню, они увидели на нем 
горящую свечу и Жировичскую чудотворную икону, почти не пострадавшую от пожа
ра. В 1672 г на месте второго обретения Жировчской иконы был построен храм [3].

В 1555 году владельцем имения Жировичи стал надворный маршалок Ве
ликого княжества Литовского Иван Александрович Солтан, который построил на 
месте сгоревшего храма новую каменную церковь. Во второй половине XVI века 
при этом храме возник православный мужской монастырь. В 1629 году в Жиро- 
вичской обители началось строительство величественного Свято-Успенского со
бора, который неоднократно перестраивался и реконструировался. Современ
ный вид он обрел во второй половине XIX века.

На протяжении всей своей многовековой истории Жировичская обитель не
однократно подвергалась разорениям. В 1710 году на территории современной 
Беларуси была отмечена вспышка моровой язвы и массовая гибель населения, 
Жировичи также пострадали. После трагедии 1710 года Жировичский мона
стырь снова возродился, а для его насельников был построен новый братский 
корпус, в котором ныне размещаются Минские духовные академия и семинария. 
К середине XVIII века Жировичская обитель стала весьма почитаемым местом 
паломничеств в Речи Посполитой.

В 1839-1844 годы с учреждением Литовской и Виленской епархии в Жи- 
ровичском монастыре находилась кафедра православного Литовского архиепи-
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скопа. С 1845 году, в cвязи с переводом епархиального центра и духовной семи
нарии в Вильно, в Жировичах был оставлен мужской монастырь второго клас
са и духовное училище. В 1901 году Жировичский монастырь вошел в состав 
Гродненской и Брестской епархии [1]. В начале ХХ века в обители подвизался 
священномученик Александр (Петровский; впоследствии архиепископ Харь
ковский), в 1913-1914 годах на покое пребывал бывший епископ Саратовский 
священномученик Ермоген (Долганёв). В 1896-1906 годы смотрителем Жирович- 
ского духовного училища был П.Ф. Полянский (впоследствии священномученик 
Петр, митрополит Крутицкий). Выпускник Жировичского духовного училища свя
щенномученик диакон Иосиф Сченснович в 1937 году был расстрелян на по
лигоне Бутово.

В результате боевых действий Первой мировой войны в 1915 году Жирович- 
ский монастырь и его святыни были эвакуированы вглубь России, а сама Жиро- 
вичская икона была перевезена в Москву. В период немецкой оккупации 1915-1918 
годов здания обители подверглись разграблению и осквернению. С 1918 года на
чалось восстановление монастырской жизни [2]. С началом второй мировой вой
ны в 1939 году вся территория Западной Белоруссии вошла в состав СССР, а Жи
ровичский монастырь вернулся из юрисдикции Православной Церкви в Польше в 
Русскую Православную Церковь. С первых дней Великой Отечественной войны 
Жировичский монастырь оказался на оккупированной территории. В 1941-1943 
годы жировичские миссионеры восстановили значительное количество приходов. 
В 1944 году архимандрит Серафим был арестован органами НКВД по ложному 
обвинению в «пособничестве оккупантам» и скончался в лагере [2].

В 1945 году, уже после освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков, часть зданий Жировичской обители занял сельскохозяйственный 
техникум. В том же году при монастыре были открыты богословско-пастырские 
курсы, в 1947 году преобразованные в Минскую духовную семинарию. Вплоть 
до закрытия духовной школы, произошедшего в 1964 году, ректоры семинарии, 
как правило, одновременно являлись наместниками Жировичского монастыря. 
В 1959 году в Жировичский монастырь поступил афонский постриженик иеро
монах Иероним, впоследствии духовник и старец насельников и мирян. Могила 
его за алтарем кладбищенской Георгиевской церкви почиталась паломниками. 
19 сентября 2006 года останки старца перезахоронили на территории обители 
за алтарем Крестовоздвиженской церкви, рядом с могилой его ученика, старца 
схиархимандрита Митрофана (Ильина). 1960 году в Жировичи прибыли около 
70 насельниц закрытых Гродненского и Полоцкого женских монастырей. Се
стры привезли в Жировичи святыни -  мироточивую Владимирскую икону, список 
Красностокской иконы Божией Матери, иконы с частицами мощей Пантелеимо- 
на, Евфросинии Полоцкой и др. [1].

С 1978 года до 25 декабря 2013 года священноархимандритом Жирович- 
ского монастыря был Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев), с
25 декабря 2013 года на этот пост назначен Патриарший Экзарх всея Беларуси 
Митрополит Минский и Слуцкий Павел. С 1992 года в связи с возрождением на 
территории Гродненской области самостоятельных епархий Жировичский мона
стырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патри
аршему Экзарху всея Беларуси.
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Жировичский монастырь посещали Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II (16 июня 1991года и 20 мая 2002 года), Предстоятели Поместных 
Православных Церквей -  митрополит всея Америки и Канады Феодосий (Лазар), 
митрополиты Варшавские и всея Польши Василий и Савва, митрополиты Чеш
ских земель и Словакии Николай и Христофор, Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко и др. Монастырский комплекс внесен в список историко-культур
ного наследия республиканского значения, является духовным центром Белорус
ского Экзархата и самой крупной мужской обителью в Республике Беларусь [4].
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Описывается история Свято-Георгиевского храма с момента создания и 
до наших дней, раскрывается его роль в духовной жизни города.

История православия в Бобруйске начинается с появлением первых ле
тописных свидетельств о нашем городе. В 1387 году правитель Великого кня
жества Литовского Ягайло в числе других селений, передаваемых в управле
ние своему брату Скиргайло, упоминает и Бобруйск. Хотя никаких летописных 
свидетельств о духовной жизни Бобруйска в это время не сохранилось, можно 
с полным основанием утверждать, что стояние в вере отцов было тем фунда
ментом, на котором обустраивалась общественная и бытовая жизнь бобруйчан. 
Косвенно об этом говорит наличие в городе церквей: так, в конце XV-го века при 
населении от 2 до 5 тысяч в городе имелось 3 церкви: Николаевская, Ильинская 
и Успенская. Предание считает древнейшей среди них Николаевскую церковь, 
которая находилась в центре древнего городища, неподалеку от переправы че
рез реку (район нынешнего речного порта).

Но подлинное духовное пробуждение на нашей земле начинается в XIX веке, 
после того, как город входит в состав Российской империи (1792 г.). Со строитель
ством в 1812 году Бобруйской крепости в ее пределах устраивается еще семь 
храмов (включая домовые), среди них -  Свято- Петропавловский, в честь Казан
ской иконы Божией Матери, и Собор святого Александра Невского. В 1829 году 
на городском кладбище по особому ходатайству церковным властям полковника 
Розенмарка и на его средства строится храм в честь святой мученицы Софии.

В 1868 году бобруйский священник Андриан Соловьёв пишет письмо извест
ному архитектору Н.Д. Струкову с просьбой о содействии в деле строительства
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