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свои сделки чаще всего устно и реже письменно. Одалживаемые денежные средства были как 
небольшими (не более рубля), так и очень значительными (более 1000 рублей). Займы в рус-
ских монетах брались как в самом Могилеве, так и за границей, например – в Москве, Вязьме, 
Ярославле. 
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Булатый П.Ю. 
МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ 

ОБ ИСТОРИИ ГОРОДА ЛЯХОВИЧИ В XVI–XVIII ВЕКАХ 

Мемуаристика играет особую роль в изучении региональной истории и истории отдельных 
населённых пунктов ВКЛ в период Нового времени. Она дает информацию о жизни, быте, 
культурном наследии, исторических событиях и личностях. Рассмотрим мемуарные источники, 
которые касаются истории белорусского города Ляховичи в период с XVI по XVIII вв.  

Современные Ляховичи – небольшой город на северо-востоке Брестской области. Впервые в 
письменных источниках упоминается в XV в., когда великий князь литовский Казимир разре-
шил неизвестному пану (вероятнее всего Альбрехту Мартину Гаштольду) проводить в Ляхови-
чах ярмарку и содержать корчмы. Как видно из привилея, уже на тот момент Ляховичи явля-
лись не только аграрно-торговым поселением – местечком, но и административно-
хозяйственным центром крупной феодальной вотчины [1, с. 29]. 

Сведения о городе периода с XVI по XVIII вв. содержатся в следующих произведениях ме-
муарной литературы: «Гістарычные запіскі» Фёдора Евлашовского, «Мемуары» Яна-
Хризостома Пасека и «Воспоминания о Свислочи Тышкевичевой, Деречине и Ружанах» графа 
Леона Потоцкого.  

Фёдор Евлашовский родился в 1546 г. и проживал недалеко от местечка Ляховичи. Он, по-
лучив неблестящее образование, несмотря на довольно скромное имущественное положение, 
пользовался почетом и уважением современников. Записки Евлашовского носят исключитель-
но автобиографический и местный характер, вследствие этого они изобилуют бытовыми по-
дробностями. Евлашовский писал свои записки в конце жизни (1603–1604 гг.), но при этом он, 
несомненно, пользовался краткими заметками, которые составлял в течение всей жизни, так 
как время упоминаемых им событий он всегда определяет весьма точно, обозначая не только 
год, но также месяц и число, когда они случились. В письменной культуре Беларуси «Гіста-
рычныя запіскі» Евлашовского занимают выдающиеся место, как один из первых значительных 
памятников мемуарного жанра литературы эпохи позднего Ренессанса [2].  

Из мемуаров Евлашовского можно подчеркнуть некоторые сведения о его родном местечке 
Ляховичи. Так, из его записей известно, что в 1546 г. в Ляховичах действовала православная 
церковь, т.к. будущий мемуарист родился в семье православного священника Михаила Леоно-
вича «месяца февраля семого дня в неделю ночи пришлое около полночи…» [3, с. 90]. Следу-
ющие упоминания в мемуарах о Ляховичах относятся к 1565 г., когда имением Ляховичи вла-
дел В.С. Заболоцкий, «зацного дому человек з Москвы» [3, с. 93]. Упоминается и передача 
имения Ляховичи Яну Иерониму Ходкевичу в 1572 г. В своих воспоминаниях Ф. Евлашовский 
указал день смерти матери – 2 марта 1572 г., которая была «похована в Ляховичех в церкви 
руской» [3, с. 95]. Вниманию мемуариста был удостоен факт смерти в Ляховичах в 1575 г. сына 
неизвестного виленчука пана Яроша 15-ти лет, который «в той молодости своей был мудрости 
и розторопности великой» [3, с. 97].  
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К сожалению мемуарист не оставил подробного описания Ляхович, но он рассказал «про ве-
ликую паводку» 1576 г. и историю с мельником. Вода могла повредить новую мельницу в Ля-
ховичах и люди сбивали вокруг неё лёд. Мельник Януш стоял на крайней балке отбивал «пеш-
няй» льдины. За ним, с моста, отбивали лёд двое слуг. Как-то случайно они упустили бревно, и 
оно ударило Януша в затылок. От сильного удара тот упал в воду, однако он был очень силь-
ным и крепким человеком и нежданно для окружающих выплыл и остался живым. Евлашов-
ский также вспоминает ляховичского писаря Фёдора Зенкевича, старосту ляховичского, пана 
Симона Шлятковского (1583 г.), пана Андрея Ждановича-Даревского и других представителей 
местной знати. 

Внимания заслуживают очень живо написанные мемуары шляхтича из окрестностей Равы, 
воспитанника иезуитской школы Яна-Хризостома Пасека (1636–1701). В 1655 г. мемуарист по-
ступил на службу в войска Речи Посполитой, где пребывал до 1666 г. В 1655–1660 гг. служил 
под началом Стефана Чарнецкого, принимал участие в битве под Полонкой (28 июня 1660 г.), в 
которой московское войско потерпело поражение, в результате чего была снята осада Ляхович-
ского замка (длилась с марта по июнь 1660 г.) [4]. Мемуарист зафиксировал торжественный 
вход в Ляховичскую фортецию войск С. Чарнецкого: «У дзень Найсвяцейшай Панны ўязджае 
Чарнецкі ў Ляхавічы. Насустрач яму хрэсным ходам выйшлі законнікі, шляхта, шляхцянкі і хто 
толькі быў у гэтай аблозе. “Вітаем! – крычаць яны, – сардэчна запрашаем, непераможны права-
дыр, калі ласка, ад Бога пасланы нам абаронца!” З гармат лупілі моцна. А пасля цудоўнае набажэн-
ства, казанні, віншаванні, хвала Богу, і паўсюль поўна радасці, перамешанай з плачам, бо ў тую 
фартэцыю пасабіраліся ўсе магнаты з Княства Літоўскага» [цит. по: 5, с. 3]. Данное упоминание 
является ярким свидетельством того, насколько тяжело пришлось жителям города во время дли-
тельной осады замка, и насколько велика была радость от долгожданного освобождения. 

О жизни города Ляховичи во второй половине XVIII в. и о его владельце – князе Масаль-
ском, можно узнать из мемуаров графа Леона Потоцкого (1799–1864 гг.), писателя, мемуариста 
и литератора. Леон Потоцкий занимался литературным творчеством. Наиболее известен его  
3-томный труд «Мемуары пана Камертона», изданный после смерти, где описываются истори-
ческие места и памятники, предания, песни, обычаи литовского народа на территории Курлян-
дии и Жемайтии. Также «Мемуары…» содержат описания и сведения о состоянии крупных 
магнатских резиденций в 1820–1840-х гг., в том числе Свислочь (Тышкевичи), Деречин и Ру-
жаны (Сапеги), Несвиж (Радзивиллы), Ляховичи времен гетмана М. Масальского и Зельва. По-
тоцкий писал не только о встрече с владельцами резиденций, но и предоставлял различные ис-
торические сведения, анекдоты про владельцев, освещали историю древних родов [6]. 

Так, мемуарист отмечает крайнюю жадность и скупость князя М. Масальского, его безмер-
ную любовь к деньгам. В произведении графа можно встретить описание двора князя, о кото-
ром говорится следующее: «асистенция гетманская, состоящая из нескольких товарищей и не-
скольких рядовых плохо оплачиваемых и кормленных очень плохо; стены его ляховичского 
замка были голые, мебель чрезвычайно скромная» [7, с. 157]. Однако, как отмечает Потоцкий, 
«был князь учтивым и честным человеком, жил с соседями в неизвестном господам того века 
согласии и мире. Никого не обижал, охотно, чаще всего сам был обиженным в землях, лесах и 
покосах» [7, с. 159]. Из мемуаров известно, что князя Масальского в Ляховичах неоднократно 
посещал несвижский магнат Кароль Радзивилл «Пане Коханку». 

Таким образом, из рассмотренных примеров видно, что мемуарные источники содержат 
сведения о жизни города Ляховичи, о его владельцах и жителях, об исторических событиях, 
которые коснулись города. 
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