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ВВЕДЕНИЕ 

История Беларуси, а также история её мест, как самостоятельный   

объект, до этой поры почти никогда не была предметом научного внимания 

всех тех исследователей, что затрагивали историческую  судьбу территории, на 

которой приходилось жить и действовать белорусскому народу. В последнее 

время возникают труды о местах Беларуси. Это очень важно, так как история 

того или другого места – это наша история. Я думаю, что для каждого жителя 

города или деревни важно знать свои корни. Человек, не знающий историю, - 

человек без будущего. 

История города или деревни – это история нашего отцовского наследия. 

Мы обязаны её знать и помнить. Ибо не исправит истину: кто не знает истории 

своей страны, тот не имеет корней. С этой целью я и взялась написать историю 

своего края. 
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ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ХОЙНИКСКОЙ ВОЛОСТИ С XVII ДО XX ВВ 

В этой работе пойдёт разговор о Хойникской волости, которая 

существовала с XVII века до 1926 года. Хойникская волость входила в 

Речицкий уезд Минской губернии. Территория эта была болотисто-лесистой [1, 

с. 111]. Общее количество земли в волости слаживало 77021 десятина, в том 

числе пахотная составляла 12182 десятины земли, а 64839 десятин составляли 

луга и болота [2, с. 91]. 

Волость основана, как отмечалось выше, в XVII веке [1, с. 117]. До этого 

времени она составляла часть Брагинского графства. Центром волости является 

местечко под названием Хойники. Первые известия о Хойниках относится к 7 

марта 1512 года. В этом году дьяк Иван Книтичов, составляя ограничительный 

акт Брагинского графства, записал деревни: Хвойничок, Кожушки, Драгичин, 

Листвин [1, с. 113]. После упоминаются Хвойники, а с 1566 года во всех 

документах упоминаются, как Хойники. Об этом свидетельствует грамота 

княгини Любецкой, которая составлена на имя Щасного-Хорминского и 

которая дает ему право владеть в окресностях Хойник селами и их жителями [3, 

с. 568]. До XVII века Брагинской волостью владел Вишневецкий. Брагин 

являлся центром волости, где располагалось волостное управление, которому 

подчинялась вся территория, в том числе и Хойники. С XVII века, когда 

Брагинская волость от Вишневецких переходит в другие руки, Хойники 

обособляются и становятся отдельной волостью. В то время владельцем 

Хойник был Парыщевич – хорунжец воеводства Брестского. В его владении 

был фольварок Хойникский с деревнями: Храпков, Новоселки, Поселичи; 

фольварок Остроглядовичский с деревнями: Воротец, Великий- Бор и другие. 

Об этом свидетельствует опись от 20 марта 1721 года. В ней также говорится о 

том, что 20 марта 1721 года все фольварки, которые перечислены выше, были 

куплены князем Николаем Шуйским. В это время Хойники – как центр волости 

– представлял собой замок Шуйских. Затем местечко переходит во владения 

сына Николая Шуйского Игната [4, с. 665]. После него владельцем 

Хойникского поместья становится Иосиф Прозор, являвшийся витебским 
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воеводой. Он получил его в результате брака с княгиней Шуйской, с женой 

Игната Шуйского. Иосифом Прозором был построен костел в 1780 году. Затем 

Владельцами Хойник становятся их дети – Король и Людовика, которые 

поженились и получили в приданое Хойники с ближайшими деревнями. После 

них – их дети – Владислав и Иосиф. 

Владиславу принадлежало поместье Хойники, куда входили 7 

фольварков: Людвинаполь, местечко Хойники; фольварок Корчевое с деревней 

Корчевое, фольварок Поселичский с деревней Поселичи и деревней Малишев; 

фольварок Стреличевский с деревнями: Острогляды, Вязон, Воротец, Плоское; 

фольварок Маритон с деревнями: Дубровное, Щебины; фольварок Гудово с 

деревнями: Великий-Бор, Дубровица, Руденка. Всего 18 деревень, 500 семей, 

1017 мужчин, 946 женщин.  

Иосифу принадлежало имение Юзефоское, куда входило 5 фольварков: 

Юзефовский с деревнями Дворище, Рашев, Рудно; фольварок Храпковский с 

деревней Храпков; фольварок Делистов с деревней Новоселки; фольварок 

Красноселье с деревней Уласы [5, с. 138-139]. После смерти Владислава, 

имение переходит к его сыну Мечеславу, который в 1881 году умирает и 

имение передает по наследству – старшему сыну Константину. В 1882 году он 

продает его орловским купцам – Михаилу Аврамову и Гаврим Куриндину. 

После смерти Куриндина, хозяевами Хойник стали сыновья Аврамова – 

Митрофан и Андрей [5, с. 142]. Они оставались владельцами имения вплоть до 

Октябрьской революции. 

Ранее Хойникщина была под властью различных стран. В одно время 

Хойники являлись деревней Брагинского графства в Великом Княжестве 

Литовском. 

Я кратко изложила историю развития Хойникской волости, а сейчас 

непосредственно перехожу к главной теме и расскажу о социально-культурной 

и религиозной жизни в XVII – начале XX вв. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В 

XVII – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Хойникская волость по своему социально-культурному развитию 

занимала не последнее место в Речицком уезде. В конце XIX века в Речицком 

уезде Минской Губернии насчитывалось два частных учебных заведения. 

Речицкое еврейское училище, которое было одноклассным и занимались в нем 

только мальчики. Принадлежало к III разделу. В нем училось 18 человек. 

Преподавание велось только одним педагогом со средним начальным 

образованием [6]; Хойникское частное еврейское училище для детей, т.е. для 

мальчиков и девочек. Училище III разряда, в котором занималось 162 человека 

(из них: 125-муж; 37-жен.). Преподавание велось на более высоком уровне. Из 

5 учителей: 3-ое со специальным педагогическим образованием, 1- со средним 

начальным образованием, 1 – без образования [7]. 

В 1883-м году членами Хойникского областного управления были: 

старшина – Можейко и писарь – Кравченко. Было принято решение об 

открытии народного училища, преподавание в котором вёл Владимир Пушкин 

[8]. Однако необходимо заметить, что учебные заведения Хойникской волости 

находились далеко не в отличном состоянии, т.е. были материальные 

трудности. Иногда обучение велось в ветхом, плохо отапливаемом помещении, 

иногда не хватало даже парт. Эти проблемы, т.е. проблемы такого рода 

решались инспектором Речицкого уезда.  

Рассмотрим, как же решались проблемы медицинского обслуживания в 

Хойникской волости? При исследовании документов был найден материал,  

который свидетельствует о том, что в Хойникской волости была больница в 

местечке Хойники. В ней работали: врач – Шиллинг, заработная плата которого 

составила 98 рублей в месяц; фельдшер – Барташевич - 29 рублей 40 копеек в 

месяц; повивальная бабка – Барташевич – 19 рублей 60 копеек в месяц. Были в 

больнице ещё три фельдшера, которые выезжали в деревни для оказания 

быстрой помощи крестьянам [9]. Этого количества медицинского персонала, 

конечно, не было достаточно, а если учесть, что некоторые деревни были 
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расположены далеко от местечка Хойники, то зачастую медицинская помощь 

им не оказывалось или оказывалось в тяжелых случаях. Это вызвано тем, что в 

Хойникской волости кроме лошадей, не было других, более быстрых средств 

передвижения. Лошади также использовались для почтовых перевозок. В 

Хойникской волости было несколько отделений связи, которые подчинялись 

Речицкому уездному отделению связи.  

Все вышеперечисленные социальные учреждения имели прогрессивное 

значение для жителей Хойникской волости.  

Теперь рассмотрим религиозную жизнь волости. В Винницкой волости 

насчитывалось 6 церквей: Хойникская, Велико-Борская, Стреличевская, 

Бабчинская, Тульговичская, Алексичская. Из «Описания церквей и приходов 

Минской епархии» [10, с. 12-14] мы узнаём: местечко Хойники, состоящее во 2-

ом благочинническом округе, Речицкого уезда расположено при дороге из 

Речицы на Мозырь. От губернского города находится в 380 верстах, от 

уездного – в 70 верстах. В Хойниках находится больших размеров деревянный 

крест, весь исписанный латинскими словами с обозначением 1771 г – по всей 

вероятности - это католический юбилейный крест.  

Приходская покровская церковь расположена в центре местечка, 

построенная в 1863 году на средства вотчинного владельца Владимира 

Прозора. Постройка обошлась 25.000 руб [5, с. 138-139]. Церковь каменная, 

сложенная из кирпича, устроена продолговатым треугольником в готическом 

стиле с колокольной башней. «Площадь 30 кв. сажен. Своды поддерживаются 

6-ю столбами, пол деревянный. Иконопись в церкви ветхая. Всего 47 икон. Как 

особенную драгоценность – составляет икона Божей Матери, небольшого 

размера, в серебряной ризе, пожертвованная в сию церковь Государем 

Императором Александром II в 1869 году. В церкви имеются литургические 

сосуды. Очень дорога церкви вещь – Соборное блюдо, подаренное 

императрицей Марией Александровной в 1860 году [10, с. 12-14]. В церкви – 14 

одежд священников, 3 евангелия, из них – 1 киевской печати в бархатном 

переплете, 4 колокола». В церкви хранится так же древняя богослужебная 
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книга с 1705 года, то есть от времени построения Хойникской церкви князем 

Игнатием Шуйским, что видно из надписей в той книге. Как известно, при 

церквях существовали приходы. В приходе – 10 кладбищ и одна кладбищенская 

церковь. В приход церкви могло входить несколько селений. Входили: 

«Волоки, Малешев, Людвин, Поселичи, Корчевое, Небытов, Настолье, Куровое, 

Дворище и имение Хойники» [10, с. 12-14]. Эта церковь имела годовой доход 

150 рублей, кроме того, церковь имела свою землю. При ней было церковно-

приходское попечительство. 

Как уже было сказано, в Хойникскую волость входила и Велико-Борская 

церковь. Сама же деревня Великий-Бор расположена в уединенной болотистой 

местности. От губернского города находится в 420 верстах, от уездного города 

– в 53 верстах. Народное сказание утверждает, что в 1812 году отступавший 

неприятель зарыл в землю награбленное имущество. На юго-востоке, от села в 

двух верстах, существуют окопы, именуемые «городок», происхождение 

которых относят к временам шведской «власти», т.е. шведской войны. В 

деревне Великий-Бор расположена Рождество-Богородицкая церковь, 

построенная в 1871 году на отпущенные правительством 2641 рубль. Церковь 

была деревянная, на каменном фундаменте, устроена равносторонним крестом. 

Отличается, что в ней была иконопись. Площадь - около 20 кв. сажень. Имеется 

в церкви 12 икон, а также один прибор литургических сосудов и облачения 

священников. Литургические и прочие церковные книги хранятся с 1865 года. 

Так же как и Хойникская церковь, Велико-Борская церковь имела свой приход, 

куда входили села: «Великий-Бор и отдаленные пункты, такие как: Избынь (5 

вёрст), Руденка (15 вёрст), Дубровица (23 версты) – самый отдаленный пункт» 

[10, с. 44-46, 130-132]. Доход церкви составлял 25 рублей в год. Кроме того, 

церковь имеет 33 десятины земли. При церкви было церковноприходское 

попечительство и открыто штатное народное училище.  

Побывав на экскурсии в деревне Великий-Бор и поговорив с её 

старожилами, мы узнали очень интересный и, на мой взгляд, немаловажный 

факт. Незадолго до Великой Отечественной войны Велико-Борскую церковь 
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разрушали. Поговорив с очевидцами этого, мы узнали, что среди них есть 

человек, который участвовал в этом деле. Зовут его Савченко Порфирий 

Остапович. Он рвал, ломал, сжигал иконы, выкалывал им глаза. Этот человек 

жив и сейчас, но он слеп. А возвратился он таким с войны. Может быть, это и 

совпадение или же просто дело случая, но это факт. Вот и думайте сами, 

решайте сами. 

Деревня Стреличево состоит во втором благочинническом округе, 

Речицкого уезда, Минской губернии, находится в уединенной местности, от 

губернского города отстоит в 380 верстах, от своего уездного города в 84 

верстах[10, с. 44-46]. Приходская церковь расположена в селении, когда и кем 

была построена - неизвестно. Церковь деревянная, с одним открытым куполом 

и колокольнею. «Кровля церкви железная, сама церковь в прочном состоянии, в 

ней имеется 33 иконы и необходимая утварь. В состав прихода входят: 

Стреличево, Губаревичи, Рудное, Новоселки. Настоятель церкви - Иаков 

Змарович с 1837 года. Доход церкви ежегодно составляет 70 рублей и 48 

десятин пахотной церковной земли. Существует при церкви церковно-

приходское попечительство» [10, с. 130-132].  

В начале XVIII века появляется церковь в селении Бабчин. Деревня 

Бабчин расположена в уездной местности. От губернского города отстоит в 350 

верстах, от уездного – 70 верстах. В деревне Бабчин приходская 

крестовоздвиженская церковь построена в 1740 году. До 1795 года была 

унияцкою церковью. «Сооружена она с дерева с продолговатым крестом и 

одним глухим куполом на середине церкви» [10, с. 14-16].  По площади церковь 

занимает 15 кв. сажен, в ней хранятся 36 икон неблаговидного письма, кроме 

того, в церкви недостаток литургических сосудов. В церкви имеются 

литургические книги, хранящиеся с 1789 года. В состав прихода Бабчинской 

церкви входят следующие селения: Бабчин, Чехи, Плоское, Мокшин, Рудаков, 

Волотец, Рудое, Листвин. «Прихожане церкви составляли: мужчин 909 и 

женщин 1007 душ. Большинство из них крестьянского сословия» [10, с. 24-28]. 

«Настоятель церкви – священник Михаил Дроздовский, студент семинарии, 
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священствует с 1878 года в данной церкви» [10, с. 15-17]. Бабчинская церковь 

имела годовой доход 50 рублей. Так же ей принадлежало 36 десятин пахотной 

земли. При церкви имеется церковно-приходское попечительство. 

Деревня Тульговичи расположена в 370 верстах от губернского города, от 

уездного – в 150 верстах. Находятся Тульговичи в четвертом благочинническом 

округе Речицкого уезда, Минской губернии. «До 1873 года в Тульговичах 

существовала деревянная церковь, неизвестно когда и кем построенная. В 1869 

году она была закрыта и так оставалась до 1873 года недействующей, а в 1873 

году данная церковь сгорела. В 1879 году проектируется новая церковь за счет 

казны и прихожан. Церковь была построена каменная с куполами. В приход 

церкви входили следующие селения: Тульговичи, Кожушки, Старый-Ломыш, 

Новый-Ломыш, Буда. Настоятель данной церкви – Александр Рыбцевич, 

студент семинарии. В церкви служит с 1878 года [10, с. 150-152]. Доход 

Тульговичской церкви меньше дохода Бабчинской церкви на 10 рублей, т.е. 

составлял 40 рублей ежегодно и 33 десятины пахотных церковных земель». 

При церкви имеется церковно-приходское попечительство [10, с. 24-28, 150-

152, 154-156]. 

Деревня Алексичи состоит во втором благочинническом округе, 

Речицкого уезда, Минской губернии. Расположена в низменности в 15 верстах 

от реки Припять. «От губернского города отстоит в 300 верстах, а от уездного – 

в 90 верстах. В Алексичах имеется приходская Николаевская церковь, которая 

построена в 1871 году на средства прихожан, пожертвовавших 2300 рублей. 

Здание церкви деревянное, на каменном фундаменте, устроена продолговатым 

крестом с одним открытым куполом и колоколами. Площадь ее составляет 25 

кв. сажен, иконостас с золочеными рамами и карнизами. В церкви имеется 8 

икон. Метрические книги хранятся в ней с 1796 года. В приход церкви входили 

следующие селения: Алексичи, Глинище, Хвойное, Слобода-княжич, 

Огородники, Ужинец, Моклище, Кореневка [10, с. 152-154]. Прихожане 

составляли: мужчин 884, женщин 944 души. Все они крестьянского сословия. 

Настоятель данной церкви – Константин Сулковский. Он окончил курсы 
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семинарии и священствует с 1858 года».  Церковные доходы иногда доходят до 

100 рублей в год и владеет церковь 37 десятинами церковных земель. 

Кроме всего выше написанного о церквях, следует отметить, что церковь 

для людей того времени была средоточением культуры, духовного начала, а 

также служила для прихожан местом общения не только со своими 

односельчанами, но и с людьми других сел и деревень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раскрывая материал архивных источников, исследователь данной работы 

попытался воспроизвести картины социально-культурной и религиозной жизни 

того времени, показать историю развития Хойникской волости в краеведческом 

аспекте. На основании изученного проследить те изменения, которые 

произошли на рубеже XVII – начале XX вв. в социально-культурной и 

религиозной жизни людей. 

Подводя итоги проделанной архивной работы, работы с монографиями, 

сборниками по данной теме, хотя многие архивные материалы еще не 

вводились в оборот и не разработаны до конца, и требуют изучения, можно 

сделать вывод, что после данной работы глубже узнаешь историю родного 

края. 
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