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высокими каменными стенами и башнями. Архитектура пинского монастыря францисканцев ли-
шена выразительных фрагментов, за исключением торцов построек, завершенных барочными 
фронтонами. С 1997 года в монастыре велись реставрационные работы. В ходе этих работ под 
слоями штукатурки были обнаружены фрески начала XIX века. Фресковые росписи в крестовой 
галерее монастыря: «Стигматизация», «Прославление св. Франциска», «Рождение», «Дьявол раз-
дора, мамоны и плоти», «Франциск с братией работает в саду». На одной из фресок показан про-
фессор, который читает лекцию. Духом умиления к природе проникнута фреска, где святой благо-
словляет птиц. Эти уникальные, единственные сохранившиеся в Беларуси, росписи, посвященные 
Франциску Ассизскому, можно отнести к первой половине XVIII века [4, с. 8]. Место нахождения, 
казалось бы, утраченных росписей указал специалистам кардинал Казимир Свёнток, который 
помнил об их существовании, будучи воспитанником пинской духовной семинарии. 

Возможно, что именно эти фрески описывал в своем дорожном дневнике Н.С. Лесков: «Кори-
дор вдоль всего монастырского келейного корпуса довольно недурно расписан картинами, изоб-
ражающими разные чудеса. Живопись эта напоминает изображение странствий Святой Федоры, 
написанное на стене у выхода из ближайшей пещеры Киевской Печерской Лавры» [5, с. 37]. 

Монастырь, при котором были приходская школа и высшее теологическое учебное заведение 
(коллегиум), упразднён в 1863г. В1920-е гг. монастырские корпуса перестроены архитектором Г. 
Гаем. В настоящее время в них, как и в 20-30-е гг.XX века, размещается восстановленная в 2001г. 
Высшая межъепархиальная духовная семинария имени Фомы Аквинского. 

Францисканский костел Успения Пресвятой Богородицы Марии и монастырь являются един-
ственными постройками в Пинске, которые с 1730 года почти не изменили свой архитектурный 
облик. 

 
Список использованных источников 

1. Moszyński, A. O. Klasztorze pińskim XX. Franciszkanów / A. O. Moszyński // Athenaeum. – 1844.  - T.4. – 
S. 37-54. 

2. Национальный исторический архив Беларуси, ф. 1781, оп. 27, 452.  
3. Государственный архив Брестской области. – Фонд 2031. Оп. 2. Д. 4325. Л. 3,4.  
4. Ярашэвіч, А. Пялёсткі з «Кветачак святога Францішка» / А. Ярашэвіч // Наша вера. – 2004. – №2. – С. 

8-11. 
5. Лесков, Н. Из одного дорожного дневника [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://booksonline.com.ua/view.php?book=46937&page=26 – Дата доступа: 05.09.2022. 
 
 
УДК [94:711.438] (476.7) 

НАСЛЕДИЕ РОДА СКИРМУНТОВ (УСАДЬБЫ «ПОРЕЧЬЕ», «МОЛОДОВО»,  
«АЛЬБРЕХТОВО») В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ПИНЩИНЫ 
А.Ю. Столярова 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 
staliarova.a@mail.ru 

 
Аннотация. В статье раскрывается вклад представителей дворянского рода Скирмунтов в раз-

витие культурно-исторического потенциала Пинского Полесья. 
Ключевые слова: «Поречье», «Альбрехтово», «Молодово», Скирмунты, усадьбы, Пинское 

Полесье.  
 
Историко-культурное наследие представляет собой совокупность свидетельств духовного про-

гресса народа; культурное наследие любой страны является неотъемлемой частью достопримеча-
тельностей не только этой страны, но и за ее пределами. Благодаря географическому расположе-
нию, историко-культурное наследие Пинска и Пинского района особенно ярко представлено па-
мятниками природного и археологического значения. В Пинском районе насчитывается более 200 
памятников истории, архитектуры и культуры республиканского и местного значения.  

Развитие и становление дворцово-паркового искусства неразрывно связано с деятельностью 
шляхетских родов, одним из которых является полесский род Скирмунтов. Герб рода представлен 
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дубом с тремя желудями, символизирующими три ветви рода – молодовских, поречских и пин-
ских Скирмунтов.  

В конце XVIII в. Семен Скирмунт (маршалок брестского воеводства) купил у Михала Клеофаса 
Огинского поместье Молодово, которое принадлежало Скирмунтам до 1939 г. В скором времени 
был построен дворец, представлявший собой одноэтажное здание прямоугольной конструкции, с 
балконом и мансардой. Так как дворец оказался небольшим, Семен Скирмунт принял решение 
построить поблизости новую парадную резиденцию в классическом стиле, что и было сделано [5, 
с. 142].  Неотъемлемой частью архитектуры того времени были декоративные элементы, укра-
шавшие не только интерьеры, но и внешние части построек. Дворец Скирмунтов в Молодово не 
стал исключением – в декоре использовалась расшивка стен горизонтальным рустом, оформление 
окон фронтонами, гирляндами и другими декоративными деталями. В период с 1905 до 1908 г. 
невдалеке от самого дворца была возведена каплица-ротонда, построенная в едином с дворцом 
стиле. Храм-ротонду диаметром 8 м. завершал сферический купол. Ротонда была декорирована 
гирляндами, лепкой и другими элементами с использованием бело-розового мрамора. Дворец с 
трех сторон был окружен пейзажным парком площадью несколько га. Молодовский дворец в 1939 
г. был разграблен, в 1944 – сожжён, а парк уничтожен. Руины каплицы, одиночные деревья и за-
хоронения Скирмунтов – всё, что осталось от бывшей усадьбы. Место, где располагался Молодов-
ский дворец, имеет мемориальное значение. В последнее время проводится работа по обновлению 
каплицы и упорядочиванию мест захоронений Скирмунтов [5, с. 143].   

 Отдельная страница истории Пинского Полесья напрямую связана с деятельностью сына Се-
мена Скирмунта – Александра, который уже в 1830 г. в Молодово организовал тогда еще новую 
отрасль производства – сахаро-рафинадный завод, являвшимся первым в Беларуси [2, c. 129].  
Свой опыт предпринимательской деятельности Александр Скирмунт передал детям – Александру, 
получившему управление фабриками в Поречье, и Генриху, ставшему владельцем предприятий в 
Молодово [2, с. 130].  

Поскольку библиотеки и архивы были немаловажной составляющей культурного потенциала 
Пинщины, в XIX – начале XX в. существовали культурные центры, организованные местными 
дворянами. Так, одним из них стал культурный центр, созданный Александром Скирмунтом в 
своем имении в Молодово. В состав культурного центра входили архив и библиотека с литерату-
рой различных жанров [4, с. 329]. После смерти Александра Скирмунта в 1870 году его имения 
были разделены между его сыновьями: Молодово досталось сыну Генриху, а соседнее имение По-
речье с суконной фабрикой и сахарным заводом –– Александру Скирмунту (1830-1909). Суще-
ствует мнение, что библиотека и архив также были поделены – художественная и историческая 
части остались в Молодово, а научно-техническую перевезли в Поречье [4, с. 329]. В дальнейшем 
в процессе деятельности братьев Скирмунтов были введены экономические новшества в работе 
уже имевшихся предприятий и организованы новые. Ими стали школа домашнего хозяйства, ор-
ганизованная Генрихом в Молодово и просуществовавшая вплоть до начала Первой Мировой 
войны, а также винокурные и чугунолитейный заводы на территории Поречья [2, с. 130-131].  

Поречье известно с 1495 г. Сейчас Поречье – деревня в Пинском районе Брестской области. На 
протяжении многих лет владельцами земель в Поречье были представители дворянских родов. 
Так, вместе с Молодово Поречье перешло от Огинских к маршалоку Семену Скирмунту, купив-
шему имение у М. К. Огинского. Успешная государственная служба и выгодная женитьба Семена 
Скирмунта на Элизе Ожешко позволили ему приобрести немалое состояние – поместья Молодово, 
о котором упоминалось выше, и Поречье в Пинском Полесье и умело распорядиться им [2, с. 129].  

В начале XX в. все хозяйство вел Роман Скирмунт (политический деятель XX века, член 1-й 
Государственной Думы России и правительства Белорусской Народной Республики, сенатор 
Польши, автор исторических и этнографических произведений), при котором была построена 
усадьба и заложен парк в Поречье [2, с. 604].  

Отдельной достопримечательностью усадьбы является поречский парк, который представляет 
собой памятник садово-паркового искусства в деревне Поречье Пинского района [3, с. 259]. На 
северной окраине деревни, на правом берегу р. Ясельда располагался бывший дворцово-парковый 
ансамбль XIX–начале XX вв. [2, с. 523]. Парк (площадь 60 га) формировался на протяжении 100 
лет, когда усадьба принадлежала Скирмунтам. Усадьба состояла из аллей; передний план усадьбы 
представлял собой остров с садом. Композиционным центром парка являлась небольшая поляна с 
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валунами, окруженными дубами. Прилегающая к пойме северная часть парка располагалась за-
метно ниже основного ландшафта [2, с. 523].  Мраморные скамьи, расположенные вдоль прогу-
лочного маршрута, также являются неотъемлемой частью всего усадебного комплекса [3, с. 260]. 
Возвышенная восточная часть парка занята сосново-лиственными насаждениями. Парк имеет вид 
лесного массива [3, с. 260]. Роман Скирмунт привез в парк множество экзотических редких и уни-
кальных видов растений, которые впоследствии высаживались на территории парка в разных объ-
емах и композициях. Всего в парке насчитывается порядка 30 видов растений. Среди них – лист-
венница европейская, дуб красный, тюльпановое дерево, кипарис болотный, клен остролистный и 
прочие растения, одни из которых использовались в виде лесокультур, а другие выполняли деко-
ративную функцию. Кроме того, на территории парка находятся  и другие памятники истории: 
могила польских солдат, погибших в 1919 г. [2, с. 524].; могила самого Романа Скирмунта; памят-
ник на братской могиле советских воинов и партизан, погибших во время Великой Отечественной 
войны [2, с. 604]. Сейчас от всего комплекса поречской усадьбы осталось кирпичное здание и 
парк, который имеет статус памятника природы республиканского значения.  

Говоря о деятельности Скирмунтов на территории Полесья и их вкладе в развитие культурного 
потенциала Пинского Полесья также следует упомянуть об еще одном памятнике природы и 
дворцово-парковой архитектуры – имении «Альбрехтово». На протяжении почти трех столетий, (с 
первой половины XVII в., когда имение стало владением князя Альбрехта Станислава Радзивилла, 
до 1796 г., когда оно вошло в собственность Скирмунтов) имение принадлежало представителям 
таких знатных родов как Огинские, Бжостовские, Понятовские [1, с. 413].  В 1796 г. имение было 
куплено у Понятовских Семеном (Шимоном) Скирмунтом, уже имевшим владения в Молодово и 
Поречье. По наследству имение перешло сыну Семена Скирмунта – Александру, который постро-
ил усадьбу на месте старой усадьбы Понятовских невдалеке от Пинска. Кроме основанных ранее 
фабрик в Молодово (сахарная, в 1830 г.) и Поречье (суконная и сахарная, в 1836 г.), создал фабри-
ку по производству мыла и стеариновых свечей в Альбрехтово, благодаря чему усадьба получила 
известность. Композиционным центром усадьбы являлся дом, построенный на небольшой возвы-
шенности, посреди пейзажного парка. В плане прямоугольный, одноэтажный, с мансардой и вхо-
дами с четырех сторон. Парадный фасад был представлен аркадным портиком и мансардой, деко-
рирован пилястрами и карнизами; а парковый фасад здания имел шестиколонный портик и был 
лишен фронтона [1, с. 414-415]. Внутри дом не отличался роскошью убранства и был представлен 
интерьерами, характерными для XVIII - XIX вв. – старинная мебель, крашеные стены, паркетные 
полы. Кроме того, в доме имелись семейные реликвии и личные вещи хозяев, которые не сохрани-
лись, так как были утеряны в ходе Первой Мировой войны. Также на территории усадьбы находи-
лись и дополнительные постройки: одноэтажный каменный флигель; амбар (прямоугольный в 
плане, двухэтажный, с двухскатной крышей); конюшня (располагалась значительно ниже относи-
тельно всего рельефа, представляла собой прямоугольное в плане здание c высокой крышей и сте-
нами из красного кирпича) [1, с. 415].  

После войны дом был надстроен еще на один этаж, но так портики не сохранились, здание 
приняло упрощенный вид, отличный от первоначального. В советское время здание усадьбы пере-
страивалось под различные учреждения и неоднократно меняло свое предназначение. В настоящее 
время на территории бывшей усадьбы располагается Республиканский реабилитационный центр 
[1, с. 415].   

Вклад Скирмунтов в развитие культурно-исторического потенциала Пинщины сложно пере-
оценить. Несмотря на то, что в результате определенных факторов их деятельность резко прекра-
тилась (в 1939 г. не стало молодовских Скирмунтов, а в 1942 г. погибли последние хозяева пореч-
ской усадьбы), становление Пинского Полесья как крупного промышленного центра навсегда 
останется их заслугой.  Парки и сохранившиеся усадебные постройки являются неотъемлемой ча-
стью белорусского ландшафта. Старинные усадьбы, не зависимо от их состояния, местонахожде-
ния и времени создания, были и остаются важнейшим культурно-историческим наследием страны. 
Поддержание, изучение и грамотная эксплуатация памятников наследия являются обязательными 
условиями для сбережения национального богатства.  
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Понятие «гусар» хорошо знакомо русскоязычной аудитории, но мало кто знает, 

что гусары появились в Польше в начале XVI века. За последние два десятилетия западноевропей-
ские военные историки провели исследование феномена польской «крылатой» кавалерии и сдела-
ли вывод о том, что она «не требует особого внимания» [1, с. 69]. 

Целью данной статьи выступает попытка опровергнуть это заявление путем обобщения и си-
стематизации имеющихся фактов о степени участия и героизме представителей данного рода 
войск в военных конфликтах XVI−XVIII вв.  

По одной из версий, название «гусары» появилось в 1458 году, когда венгерский король Мать-
яш Корвин приказал для защиты от турок собрать особое конное ополчение — в него набирали по 
одному солдату от двадцати дворов. По-венгерски «husz» означает двадцать, «ar» — жалование, 
отсюда и пошло название ополченцев — «гусары» [6]. В связи с географическим положением двух 
стран − Польши и Венгрии − можно сделать вывод о том, что название «гусары» с легкостью пе-
рекочевало из одного королевства в другое. 

Иная ситуация была с крыльями. Во-первых, далеко не все гусары их носили — особенно в 
бою, а не на торжественных смотрах. Во-вторых, их размеры и конструкция тоже могли сильно 
отличаться. Восходили они к обычаю турецких лёгких кавалеристов крепить птичье крыло к щиту. 
Привычку подхватили воевавшие с ними венгры — ну а от венгров вместе с концепцией гусарии 
её заимствовали и поляки с литвинами. 

Историю создания такого специфического для Восточной Европы рода войск можно отсчиты-
вать от начала правления в Речи Посполитой Стефана Батория, а именно с 1576 года. Стефан Ба-
торий был сыном воеводы Трансильвании князя Иштвана IV и его жены Катерины, происходив-
шей из рода главного казначея Стефана Телегди.  

Биография Стефана Батория берет свое начало 27 сентября 1533 года в трансильванском ме-
стечке Жиладишомльо, которое сегодня является румынским городом Шимлеу-Силванией. Как 
отпрыск благородного рода, он получил фундаментальное образование в университете итальян-
ского города Падуя. Баторию не было еще и 40-ка лет, когда в стране началась гражданская война, 
приведшая его к титулу трансильванского князя.  

В 1574 году Речь Посполитая осталась без правителя из-за бегства во Францию Генриха Валуа. 
На трон стали претендовать разные персоны, например, западнорусские шляхтичи хотели видеть 
на троне Речи Посполитой Ивана Грозного. Интересно, что московское правительство эту канди-
датуру не поддерживало, а предлагало императора Священной Римской империи Максимилиана 




