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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДА УРСЫН-НЕМЦЕВИЧЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 
В статье представлены результаты исследования истории шляхетского рода Урсын-Немцевичей на территории 

Беларуси во второй половине XVIII века. Исследование осуществлено на основании широкого круга источников. 
Автором введены в научный оборот архивные документы Национального исторического архива Беларуси, 
воспоминания, в том числе неопубликованные. В исследовании анализируется деятельность представителей рода, таких 
как Франциск и Марцелий Урсын-Немцевичи, в общественной, социально-экономической и культурной сфере. 
Представлены основные характеристики хозяйственно-имущественного положения Урсын-Немцевичей, в том числе 
содержится описание усадебных комплексов  
и землевладений в Берестейском воеводстве. Выявлен рост активности участия Урсын-Немцевичей в исторических 
процессах на территории Беларуси во второй половине XVIII века. 
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THE FAMILY OF URSYN-NEMTSEVICH IN THE TERRITORY OF BELARUS  
IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY 

 
The article presents the results of the study of the history of Ursyn-Nemtsevich (Ursyn-Niemcewicz) family in Belarus in 

the second half of the XVIII century. The study was carried out on the basis of a wide range of sources, the author introduced the 
archival documents, memoirs, including unpublished to date into the scientific circulation. The study analyzes the activities of the 
representatives of the noble family, such as Francis and Marcelius Ursyn-Nemtsevich, in the social, socio-economic and cultural 
sphere. The main characteristics of the economic situation of the Ursyn-Nemtsevichs are presented, including a description of 
manor complexes and land holdings. As one of the results of the study, an increase in the activity of the participation of the 
Ursyn-Nemtsevichs in historical processes on the territory of Belarus in XVIII century. 

Key words: the nobility (shliachta) of the Grand Duchy of Lithuania; family of the Ursyn-Nemtsevich (Ursyn-
Niemcewicz); Brest Voivodeship in the 18th century; manor complex; gentry culture.  
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Введение. За последние десятилетия в белорусской историографии исследуются 

многочисленные проблемы, связанные с историей шляхетского и дворянского сословия, в том 
числе отдельных шляхетских родов, осмысление которых позволяет раскрыть связь макро- и 
микроисторических процессов в истории Беларуси. Целью данной работы является выявление 
роли и места представителей рода Урсын-Немцевичей на территории Беларуси во второй 
половине XVIII века. На фоне сложного положения Речи Посполитой к середине XVIII века, в 
условиях проявления внутренних и внешних противоречий в социуме требует научного 
осмысления деятельность шляхетского рода Урсын-Немцевичей, представители которого с XVI 
века  упоминаются в документах Великого княжества Литовского (ВКЛ). В связи с тем, что в 
XVIII веке проявился рост деятельности представителей рода  
в первую очередь на территории Беларуси, то в изучаемый период требуется более детально 
исследовать активность Урсын-Немцевичей на основании найденных архивных источников.  

 
Материал и методы исследования. Помимо опубликованных источников и литературы, 

касающихся истории рода Урсын-Немцевичей, в статье использовались впервые введенные в 
научный оборот воспоминания и архивные документы, содержащиеся в Национальном 
историческом архиве Беларуси в г. Минске. Достаточно известным источником как в 
отечественной, так и в зарубежной историографии являются мемуары Юлиана Урсын-Немцевича. 
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В его дневниках содержатся подробные воспоминания о представителях рода Урсын-Немцевичей, 
при этом в статье использованы две редакции данного издания. Стоит кратко отметить некоторые 
факты историографии по данной теме. Так,  
в гербовнике Т. Жихлинского, издаваемого в 1879—1885 годах, достаточно подробно описана ро-
дословная Урсын-Немцевичей. В отечественной историографии с 1990-х годов неоднократно 
появлялись статьи о наследии рода А. И. Мальдиса, А. Федорука и др. В 2008 году был издан 
сборник материалов конференции «Юльян Урсын-Нямцэвіч: асоба ў кантэксце часу». 
Полноценную книгу в виде очерков об истории рода написал А. Гладыщук, где представил также 
частичный перевод мемуаров  
Ю. Урсын-Немцевича. 

Автор статьи при её написании использовал общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедук-
ция) и специально-исторические (историко-генетический, историко- сравнительный) методы 
исследования. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Один из основных представителей рода 

Урсын-Немцевичей в XVIII веке — мечник Берестейского воеводства Александр — имел пятерых 
сыновей (рисунок 1), старшим из которых был Франциск (1718—1795). Средние сыновья 
Александра Урсын-Немцевича Игнатий и Кристоф были малоизвестными представителями рода. 
Они были неженаты  
и бездетны, а иные сведения о них на данный момент не зафиксированы. Следующим сыном был 
Марцелий Урсын-Немцевич (1727—1802), а младшим стал Михаил.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. — Генеалогическое древо рода Урсын-Немцевичей в XVIII веке 
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Помимо потомков по мужской линии следует отметить также, что у Александра Урсын-

Немцевича было четыре дочери, из которых двое — Тереза и Марцелина — находились в ордене 
бернардинок в Берестейском воеводстве. Констанция была замужем за И. Ланцкоронским, 
Антонина была супругой Ф. Овсяного [1, с. 145—147]. Представителем еще одной линии рода был 
Казимир Урсын-Немцевич, сын Самуила, упоминается в документах как стражник Берестейского 
воеводства, остался бездетным, а в пожилом возрасте был монахом в ордене реформаторов [2, л. 
567]. 

Общественную деятельность Франциска Урсын-Немцевича в первую очередь отражают книги 
брестского земского суда, где в период с 1772 по 1795 год он упоминается как судья [3, л. 207]. В ак-
товых книгах суда присутствуют также упоминания об обязанностях, которые он исполнял в Брест-
ском повете  
и воеводстве, включая участие в некоторых сеймах в качестве посла. В частности, Ф. Урсын-Немцевич 
как чашник брестский в 1750 году присутствовал на Варшавском сейме, но не голосовал и не вступал  
в какую-либо из комиссий. Как деятельный участник брестских сеймиков в 1760-е годы он специали-
зировался на подготовке инструкций для послов от Берестейского воеводства, занимал должность 
каптурового судьи [4, л. 326—327 об.]. Весомым является участие Франциска Урсын-Немцевича в 
качестве депутата полномочной делегации от Берестейского воеводства на сейм 1773—1775 годов, 
в частности от имени этого сейма был членом делегации для проведения проверки расходов 
артиллерии Речи Посполитой. Подтверждением этому служит документ «Трактат…», датирован-
ный 1775 годом, в пяти артикулах которого встречается подпись Франциска Урсын-Немцевича как 
«посла брест-литовского воеводства» [5, c. 248—249]. В конце 1770-х годов Ф. Урсын-Немцевич 
ушел из общественной жизни  
и служил до конца своей жизни только земским судьей Брестского повета, поскольку в документах 1795 
года упоминается его личность [6, л. 1131]. Умер Франциск Урсын-Немцевич 30 декабря 1795 года в 
Неплях, похоронили его рядом с женой в том же костеле с памятной табличкой в честь обоих 
супругов. 

Наряду с Франциском Урсын-Немцевичем одним из ключевых деятелей рода во второй поло-
вине XVIII века был его брат Марцелий, родившийся в 1721 году в имении Клейники Брестского по-
вета (сегодня Брестский район). В молодости он был военнослужащим, после принимал активное 
участие  
в сеймиках, занимал должность каптурового судьи в 1764 году в Берестейском воевод-
стве [4, л. 327 об.]. В большинстве источников Марцелий Урсын-Немцевич упоминается как 
мельницкий чесник с 1772 года, дворянин короля Речи Посполитой, мельницкий подчаший с 1778 
года, который поддерживал политику магнатов Чарторыйских [1, с. 145—146]. На некоторых 
брестских сеймиках он периодически проявляет активность в 1756, 1772 [2, л. 44], 1778 и 1796 
годах [7, л. 7]. Варшавские корреспонденты лично сообщали М. Урсын-Немцевичу о наиболее 
значительных политических событиях в стране,  
и для поездки в столицу на важные события он организовывал целые экипажи. О проявлении его 
общественной активности и интереса к политике своей страны свидетельствуют несколько 
сохранившихся писем Марцелия Урсын-Немцевича к королю Речи Посполитой Станиславу 
Августу Понятовскому. Первое письмо было написано в январе 1787 года накануне встречи 
короля с императрицей России в Коневе. Марцелий Урсын-Немцевич в письме высказывается за 
укрепление монархической власти и введение наследственности престола. Он выражает мысли об 
увеличении числа армии и усилении подготовки ее к войне, прося извинения у короля за свои 
советы, которые происходят от одной причины — любви к своей Родине [8, с. 214—217].  

Как представители местного шляхетского сословия, Урсын-Немцевичи были связаны с 
важными политическими процессами и событиями, в которых  участвовала шляхта ВКЛ, 
проживающая на белорусских землях. Это относится и к общегосударственным вопросам, где 
одним из главных событий  
в общественной жизни страны стали выборы нового короля Речи Посполитой на сейме 1764 года. 
Участие в элекционном сейме стало вершиной общественной карьеры Франциска и Марцелия 
Урсын-Немцевичей в силу их присутствия в процессе избрания и голосования за будущего 
правителя,  
а также своего земляка по воеводству Станислава Августа Понятовского [1, с. 144—146]. 

Участие в общественно-политической жизни Речи Посполитой обеспечило благоприятное 
экономическое положение рода Урсын-Немцевичей. Временное отсутствие крупных военных 



действий  
в середине XVIII века позволило шляхетскому сословию активизировать хозяйственную 
деятельность и поднять уровень благосостояния своих имений. Вопросы экономического 
характера связаны в первую очередь с недвижимостью, которой владели представители Урсын-
Немцевичей, относясь к классу средних землевладельцев Речи Посполитой. Так, в актовых книгах 
брестского городского суда присутствует завещание от 3 августа 1763 года Александра Урсын-
Немцевича, в котором содержатся данные о наследовании принадлежащих ему имений [9, л. 179 
об.]. Согласно документам, право владения на имение Непли с близлежащими деревнями перешло 
к Франциску, а имения Скоки и Клейники стали собственностью Марцелия. Кроме этого 
Франциск в 1758 году получил от жены в пожизненное владение 28 волок деревень Збара и Мала 
Рита в Брестской экономии. Более детальное рассмотрение хозяйства Марцелия Урсын-Немцевича 
как владельца нескольких имений выявляет направленность  
в первую очередь на обеспечение быта своей многочисленной семьи и поддержку имений. 
Значительных успехов М. Урсын-Немцевич достиг в экономической деятельности, по его мнению, 
именно  
в личном обеспеченном имении была некоторая независимость, в отличие от службы при дворе 
магнатов, и такому образу мыслей Марцелий обучал своих детей [10, с. 38]. В период его 
деятельности имения достигли лучшего экономического положения, в некоторой степени 
способствуя развитию Брестского повета. Марцелий Урсын-Немцевич стремился эффективно 
благоустроить свои имения Клейники  
и Скоки, учитывая, что границы по документам включали земли вплоть до деревни Пески [11, л. 1—
2]. В экономической сфере проявлялась тесная связь Урсын-Немцевичей с местным сельским насе-
лением, острых конфликтных ситуаций между которыми не обнаружено. Хотя проблема 
взаимоотношения  
с крестьянским сословием мало отражена в источниках, но известно, что некоторых своих слуг Мар-
целий Урсын-Немцевич отпускал без выкупа и суда, проявляя к ним снисходительность [10, с. 37—
41].  

Важной проблемой для быстрорастущей семьи Марцелия Урсын-Немцевича был вопрос 
нового просторного жилья. Первоначальным домом семьи в имении Скоки была одноэтажная 
деревянная усадьба, построенная, вероятно, в XVII веке. Деревянный дом имел зал, спальню, 
детскую, салон, комнату для гостей. Около дома стояла официна, далее располагался фольварк с 
сараями, коровниками, гумном [10, с. 34—35]. Рядом с усадьбой в дубовой роще находилась 
часовня Святой Марии Египетской. На территории старой усадьбы до настоящего времени 
сохранилась лишь колона XVIII века, на которой ранее стояла статуя архангела Рафаила [10, с. 31]. 
После раздела родовых земель в 1765 году Марцелий Урсын-Немцевич с семьей в очередной раз 
переехал из имения Скоки в Клейники  
в родительский дом, который располагался на высоком берегу р. Лесной. В этот период М. Урсын-
Немцевич разобрал старый дом в Скоках, ставший тесным для семьи, и запланировал возведение  
нового дома [10, с. 35]. 

Строительство усадебно-паркового комплекса в имении Скоки, который сохранился до 
настоящего времени, стало важным направлением деятельности Марцелия Урсын-Немцевича. 
Точная дата строительства усадьбы неизвестна, но ее возведение приходился на 1770-е годы. 
Новый комплекс состоял из двухэтажного жилого дома, хозяйственных построек, костела, а также 
парка. Каменный усадебный дом, как уникальный объект для Брестчины, является также важным 
материальным источником. Описание комплекса отражает некоторые характерные черты 
зажиточной шляхетской усадьбы XVIII века, а стиль и архитектура дома имеют черты эпохи 
позднего барокко. В частности, прямоугольное в плане здание под мансардой было накрыто 
«ломаной» черепичной крышей с небольшими боковыми алькежами и фигурными куполами, 
таким образом новая усадьба в д. Скоки имела типичную для барокко объемно-пространственную 
композицию [12, с. 196—197]. По сторонам усадебного дома стояли флигеля для прислуги с 
кухней и конюшней, колодцем [13, л. 164]. Напротив въездных ворот, ведущих в усадьбу, 
находился костел с органом, построенный Марцелием Урсын-Немцевичем по различным данным 
в 1776 или в 1796 году [10, с. 209]. В подвале костела был расположен склеп, в котором 
находились захоронения Урсын-Немцевичей. Рядом с местом старой усадьбы была дубовая роща, 
в которой М. Урсын-Немцевич заложил часовню Святой Марии Египетской. Небольшая зарисовка 
усадебного комплекса в Скоках упоминается среди имущества Юлиана Урсын-Немцевича в 
Америке, но была утеряна, однако копия ее хранилась в Скоках и была опубликована [14, с. 98—
101]. Некоторые следы отдельных несохранившихся к настоящему времени строений можно 
отыскать на местности и сегодня. В ходе археологических раскопок в 2013 году были обнаружены 



и исследованы остатки западного флигеля, собрана археологическая коллекция из 178 артефактов, 
датируемых XVII—XX веками [15, л. 164]. Инвентарь имения Скоки 1832 года содержит данные о 
наличии построек, которые  
в основном были связаны со строительной деятельностью Марцелия Урсын-Немцевича в период 
1770—1790 годов. Описаны в источнике следующие объекты: «Дом жилой, каменный, 
двухэтажный,  
с двумя каменными одноэтажными флигелями для прислуги. Костел каменный и дом деревянный 
для священника, ветряная мельница, сад с разными плодовыми деревьями и две корчмы» [16, л. 
155]. Позднее Марцелий Урсын-Немцевич совершил распределение земли между своих 
сыновей «документом 10 июня 1795 г. в Брестском поветовом суде <…˃. Ивану отдал в 
вотчинное владение имение Скоки» [17, л. 164 об.]. 

Касательно семейной сферы представителей рода важно отметить, что Франциск Урсын-
Немцевич 18 февраля 1751 года женился на Анне Коротынской, после чего в его семье родились 
сыновья Станислав и Игнатий, а также дочки Марцелина и Элеонора. Марцелий Урсын-Немцевич 
женился на Ядвиге Суходольской, позднее в их браке родилось пятнадцать детей, что было 
уникальным фактом среди представителей данного рода. Среди многочисленных потомков 
Марцелия и Ядвиги восемь детей умерли, будучи еще младенцами, и только семеро дожили до 
совершенных лет, как упоминает об этом сам их старший сын Ю. Урсын-Немцевич [10, с. 4—16]. 
Эти данные подтверждают метрические книги костела-монастыря цистерцианцев д. Вистычи. 
Первенец был назван  именем Юлиан, а в крещении 16 февраля 1758 года “Julianum Polikarpum 
Andreum”. С разницей два-три года рождались следующие дети, достигшие взрослого возраста: 
Анна, Ян, Каэтан, Текля, Казимира и Бенедикта. В источнике можно уточнить имена некоторых 
умерших в детстве детей: Антонина, Кароль, Иозеф, Катерина и Антония [18, л. 17—18, 20]. 
Своих детей Урсын-Немцевичи направляли учиться в престижные учебные заведения страны. 
Франциск Урсын-Немцевич устроил своих сыновей Станислава и Игнатия  
в Рыцарскую школу и на протяжении их учебы жил со своей семьей в Варшаве. Последовав 
примеру брата Франциска, Марцелий Урсын-Немцевич направляет учиться своего старшего сына 
Юлиана Урсын-Немцевича в ту же школу кадетов. 

В дневниках Юлиана Урсын-Немцевича содержатся подробные воспоминания детского 
периода о родителях Марцелии и Ядвиге Урсын-Немцевичах. На основе критического анализа 
данного мемуарного источника можно установить важные биографические факты и личностные 
характеристики. «Отец был человеком богобоязненным, образованным <…˃ обеспокоенным 
неустроенностью своей Родины», — писал Ю. Урсын-Немцевич. Особенно ярко Юлиан описывал 
свою мать, Ядвигу, в девичестве Суходольскую, скромную женщину с редкой красотой: «...одна с 
наилучших, наидобрейших  
и прекраснейших в воеводстве женщин...» [10, с. 37]. Марцелий Урсын-Немцевич активно изучал 
исторические хроники, хорошо знал историю своей страны и ездил изучать земские, воеводские и 
центральные варшавские архивы, актовые книги брестских судов, делал множество выписок и 
копий из документов. В итоге М. Урсын-Немцевич сформировал в своей усадьбе коллекцию 
исторических документов и написал историю Берестейского воеводства, которая не сохранилась 
до наших дней. Нельзя судить о ее качестве, однако это позволяет выделить важную деятельность 
Марцелия Урсын-Немцевича: поиск, сбор архивных документов и написание труда по истории 
[10, с. 39]. Это характеризует Марцелия Урсын-Немцевича как человека с активной гражданской 
позицией, патриотическими взглядами. Все эти важные гражданские качества с детства привили 
старшему сыну Юлиану Урсын-Немцевичу любовь к своей Родине. Марцелий Урсын-Немцевич 
неоднократно был крестным как у своих родственников, так и у соседских шляхетских семей [19, л. 
46]. Путников и приезжих знакомых Урсын-Немцевичи принимали почти каждый день, стремясь 
быть гостеприимными хозяевами. Марцелий Урсын-Немцевич обладал некоторыми типичными 
характеристиками шляхетского сословия, такими как консервативность взглядов, религиозность, 
суеверность, однако был чужд крайних проявлений шляхетской гордости и фанаберии, и за это был 
уважаем среди своих соседей [20, с. 38]. 

Некоторые характеристики мировоззрения Урсын-Немцевичей просматриваются при 
сравнении со шляхетской культурой ВКЛ, в целом Речи Посполитой, а также религиозной сферой 
данного времени на территории Беларуси [21, с. 156]. Если в первой половине XVIII века Александр 
Урсын-Немцевич проявил малую религиозную активность [22, с. 25], то для его сына Марцелия 
одними из наиболее важных дел были поездки на богослужения, общение с особами духовного 
звания. Наиболее часто Урсын-Немцевичи посещали соседний монастырь цистерцианцев в 



Вистычах, где Марцелий Урсын-Немцевич построил рядом с входом в монастырь колонну в честь 
Вистычской иконы Божией Матери [20, с. 12]. Юлиан Урсын-Немцевич упоминает, что получил в 
детстве исцеление от этой иконы, которую он видел еще раз в 1821 году. Деятельность Франциска в 
религиозной сфере была связана с открытием в имени Непли костела в 1769 году, что, по сути, 
являлось продолжением строительства костела, начатом его отцом Александром Урсын-
Немцевичем [23, c. 72]. Следует отметить, что значительная часть представителей рода во второй 
половине XVIII века, в частности дочери Александра Урсын-Немцевича Тереза  
и Марцелина, связали свою жизнь с католическими монастырскими орденами. Казимир Урсын-
Немцевич, сын Самуила, упоминается в документах как стражник Берестейского воеводства, а в по-
жилом возрасте был монахом в ордене реформаторов [2, л. 567]. Михаил Урсын-Немцевич был ка-
ноником Смоленским и секретарем королевским, в метрических книгах костела д. Вистычи он 
значился ксендзом, который совершал таинство при крещении детей своих родных братьев [18, л. 
17]. Нормы шляхетской культуры, религиозные ценности, господствовавшие в XVIII веке в Речи 
Посполитой, оказывали значительное влияние на все сферы жизни Урсын-Немцевичей в данный 
период. 

Заключение. Представленный биографический материал свидетельствует об активном 
присутствии рода Урсын-Немцевичей в разнообразных исторических процессах на территории 
Беларуси во второй половине XVIII века. В данный период в общественно-политической сфере 
проявилась заметная роль Франциска и Марцелия Урсын-Немцевичей, активно исполнявших 
посольские, судебные  
и гражданские функции. Этому способствовало благоприятное экономическое развитие имений 
рода, хозяйство которых приносило достаточно стабильную прибыль владельцам. Значительных 
успехов  
в хозяйственной сфере достиг Марцелий Урсын-Немцевич, построивший в 1770-е годы каменный 
усадебный комплекс в имении Скоки. Религиозные предпочтения Урсын-Немцевичей находилась 
под значительным влиянием католической церкви, к тому же четверо представителей рода связали 
свою деятельность с католическими монастырскими орденами. Наличие источников в виде 
дневников и воспоминаний, позволяет свидетельствовать о сильных семейных традициях, 
родственных связях и высоких моральных качествах рода Урсын-Немцевичей. Совокупность 
данных фактов позволяет говорить о положительной динамике социального и экономического 
развития рода Урсын-Немцевичей как заметного явления в истории Беларуси во второй половине 
XVIII века. 
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