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Точных сведений о времени основания Пинской Богоявленской братской обители не 

сохранилось. В конце XVI в. монастырь уже существовал, поскольку его архимандрит 
Елисей «принимал горячее участие в делах унии» [5, с. 345]. На берегу р. Пины, за 
наружным замковым валом, был участок земли со строениями, называемый «полозовским». 
Его владелица – дворянка Раиса Макаровна Гаробурдина, жена слонимского судьи, 
принимала преследуемых униатами иноков Лещинского монастыря. В скором времени для 
них были построены кельи, а в 1614 г. была воздвигнута церковь во имя Богоявления 
Господня [8, с. 112]. 

Строительство православного храма вызвало негодование униатского епископа 
Паисия Саховского. Осенью 1614 г. сторонники греко-католической религии напали на 
Богоявленский монастырь, разобрали церковь, порубили иконы, а монахов избили. Кроме 
того, П. Саховский подал в суд на Р. Гаробурдину, дело которой длилось почти четыре года. 
Замковый суд и Главный Литовский трибунал поддержали ответчицу, однако Варшавский 
сойм и король Жигимонт III решили дело в пользу епископа [6, с. 102]. 

Несмотря на сложные условия, в которых оказались православные монахи, обитель 
продолжала существовать. Иноки разместились в домах членов Пинского Богоявленского 
братства (возникло в конце XVI в.). Оно имело свою казну, статут и управлялось общим 
сходом. Среди членов братства были представители городского самоуправления, 
значительная часть пинских купцов и богатых ремесленников. Пожертвования от мещан и 
шляхты в виде земельных наделов, денежных сумм, поддержка со стоны городского 
самоуправления – всё это способствовало росту его общественного влияния. В 1633 г. члены 
братства обратились к королю Владиславу IV с просьбой разрешить строительство 
монастыря, училища, школы и госпиталя. В скором времени вышел королевский привилей: 
«…мы, господарь с паны рады нашими, видя в том просьбу слушную, даем сей наш 
привилей на збудованье и мурованье церкви, названной Богоявления Господня, при которой 
мает быти монастырь законников регулы св. Василия, и в нем людей годных ученых держати 
даем вольность и позволяем братии школы наук …имети и семинарии и шпитали 
фундовати... В Кракове 3 марта 1633 г.». Монастырь был построен. В XVII–XVIII вв. его 
настоятель под высшим руководством Киевского митрополита заведовал церквями и 
православными обителями Пинской епархии и имел титул Туровского и Давыд-Городоцкого 
официала [8, с. 114]. 

Кроме того, в противовес начавшему свою работу иезуитскому коллегиуму 
открываются училище и две начальные школы, одна из которых существовала при 
Богоявленской обители, другая – при Федоровской церкви. В училище преподавались 
белорусский, польский, латинский и греческий языки, а также семь так называемых 
«свободных искусств» [6, с. 103]. Монахи принимают активное участие в просвещении 
местного населения, рьяно выступают за сохранение православия на Пинщине.  

1648 г. принёс монастырю новые испытания. Во время охватившего г. Пинск пожара 
сгорел и Богоявленский монастырь. Но уже через два года обитель была восстановлена, 
обнесена оградой, на территории появился храм во имя Николая Чудотворца. В этот период 
поступают пожертвования от Киевского митрополита Иосифа Нелюбовича-Тукальского, 
смоленской кастелянши Регины Соломерецкой, Регины Горватовой, Софии Володкович и 
ряда других состоятельных особ [4, с. 145]. По мнению А. Товарова, «можно без 
преувеличения сказать, что Богоявленский монастырь был одним из богатейших в Северо-
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Западной Руси второй половины XVII ст.». Это время было самым благоприятным периодом 
существования обители [8, с. 114]. 

Весь XVIII в. был периодом ожесточённой конфронтацией между православными 
иноками и униатами. В 1706 г. монастырь разграбили по указанию униатского бискупа 
Феофила Годебского [6, с. 103]. В 1758 г. очередной пожар вновь уничтожает монастырь. 
Однако игумен Феофан Яворский добился у короля Августа III выдачи привилея на 
возобновление Федоровской церкви и монастырских строений. В 1764 г. этот же настоятель 
вёл судебный процесс с Лещинским архимандритом Киприаном Булгаком, «по наущению 
которого униаты остригли ему голову и бороду» [9, с. 203]. Но и православные иноки не 
остались в долгу. В 1780 г. было заведено дело «О нанесении побоев монахами Пинского 
Богоявленского монастыря и православными жителями м. Каролин Пинского повета монахам 
Лещинской базилианской обители», за что нападавшие были привлечены к суду [3, л. 8]. 

1 июля 1791 г. в монастыре открылась Пинская генеральная конгрегация, на которую 
прибыли 96 делегатов: 24 монаха, 21 священник и 51 светская особа. Собравшимися 
обсуждался вопрос о создании в Речи Посполитой автокефальной православной церкви, 
независимой от Св. Синода и подчинённой Константинопольскому патриарху. Игумен 
Богоявленской мужской обители Георгий Яновский отказался принять участие в разработке 
подобного рода проектов [7, с. 82]. Несмотря на то, что решения конгрегации были 
утверждены королём 21 мая 1792 г., им не суждено было сбыться. В 1793 г. состоялся второй 
раздел Речи Посполитой. Богоявленская первоклассная обитель попала под начало 
Св. Синода и получила средства на реставрацию. 

После пожара 1799 г. богоявленские иноки были переведены в Дятловичский 
Преображенский монастырь. Идея восстановления обители возникла после закрытия в 1799 
г. Минского Петропавловского монастыря. Св. Синод решил перевести монахов в Пинск. 29 
мая 1800 г. новому Богоявленскому первоклассному монастырю были переданы здания 
бывшего иезуитского костёла и коллегиума [7, с. 82].  

В «Истории Российской иерархии» иеромонаха Амвросия мы находим описание 
Богоявленской обители начала XIX в., в состав которой входили: 1) соборная церковь 
Рождества Богородицы «древней готической архитектуры весьма великолепная и огромная, в 
которой находились мощи православного иерея Андрея»; 2) трёхэтажное здание, в котором 
располагались настоятельские и братские кельи (на верхнем этаже – жилые комнаты, 
среднем – пространный зал и трапезная, на нижнем – погреба и кладовые); 3) отдельно 
стоящие два двухэтажных корпуса; 4) монастырская ограда [1, с. 552]. По ведомости 1835 г. 
во владении Богоявленского монастыря находилось 243 дес. земли. В 1842 г. обитель стала 
второклассной, а с 1848 г. при ней действовало духовное училище.  

Во второй половине XIX в. материальное положение духовного общежития 
существенно улучшилось. Обитель превратилась в крупного землевладельца, благодаря чему 
смогла значительно расширить свою хозяйственную деятельность. 

Значительная часть монастырских земель, а также принадлежавшие монастырю 
торговые лавки, пристройки и прочие «оброчные статьи» сдавались в аренду и приносили 
немалый доход. К примеру, плац на Базилианской горе в течение 12 лет арендовала дворянка 
Морозова. Впрочем, в 1873 г. по причине задолженности часть ее имущества была 
конфискована. Земельными участками монастыря за денежную плату пользовались мещане 
А. Стефанович, Г. Пальчевский и крестьяне семьи Невара.  

Немалым источником доходов были добровольные приношения на церковные и 
приходские нужды, продовольствие, процент с капиталов, которые хранились в кредитных 
учреждениях – кружечные и кошельковые сборы. Помимо этого, монастырь имел 
самостоятельный заработок (прибыль от продажи свечей, венчиков и листков 
разрешительной молитвы). Основной статьей расходов были затраты, связанные с ремонтом 
монастыря, а также продовольствием для общины. Для ведения хозяйства необходимо было 
содержать скот, закупать хозяйственные принадлежности, нанимать чернорабочих на 
обработку монастырских угодий. Командировочные, налоговые и страховые выплаты строго 
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регистрировались как расходная статья общего капитала. К тому же монастырское 
начальство следило за здоровьем братчиков и оплачивало посещение фельдшера. В числе 
прочих были издержки на выписку периодических изданий, необходимых для повышения 
образовательного уровня общины. 

В 1879 г. монастырь истратил на свои потребности 1801 руб. 88 коп. В его казну 
поступило 2138 руб. 50 ½ коп., что вместе с остатком от 1878 г. составило 5072 руб. 
59 ½ коп. 33 Для сравнения: в 1885 г. монастырь израсходовал 5026 руб. 11 коп. и получил 
прибыль в 7901 руб. 86 коп. 34 Таким образом, Пинский мужской монастырь имел 
положительный баланс – 3270 руб. 71 ½ коп. и 2875 руб. 75 коп. на 1879 и 1885 гг. [2, с. 8]. 

Несмотря на рост материального благосостояния, к концу XIX в. вся монастырская 
часть требовала капитального ремонта. Положение было настолько серьезным, что, по 
мнению епархиального архитектора, который осматривал монастырский корпус, «здание 
было проще разобрать и построить новое, чем отремонтировать» [2, с. 9]. Такая же судьба 
постигла православный монастырский храм, который за свою почти трехсотлетнюю историю 
приобрел негодный для проведения богослужений вид и в 1905 г. был закрыт. В 1919 г. 
стараниями римско-католического епископа Казимира Букрабы здания бывшего костёла и 
коллегиума были переданы иезуитам. 
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В статье показана история Пинского мужского Богоявленского монастыря в конце 

XVI – начале XX вв. Анализируются сложные этапы функционирования монастыря в 
различные исторические периоды, особенности межконфессиональных взаимоотношений, 
организация хозяйственной деятельности православной обители.  
 

The article shows the history of the Pinsk Male Epiphany Monastery in the late 16th – early 
20th centuries. The complex stages of the functioning of the monastery in different historical 
periods, the peculiarities of interfaith relations, the organization of the economic activities of the 
Orthodox monastery are analyzed. 


