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Хотимск (бел. Хоцімск) — городской посёлок 
Могилёвской области Белоруссии. 

Административный центр Хотимского района.
Численность населения — 6 139 человек на 1 января 

2023 года. Хотимский район – самый восточный 
район Республики Беларусь. Как административная 
единица образован 17 июля 1924 года. Расстояние в 

430 километров отделяет г.п. Хотимск от столицы 
Беларуси 

г. Минска, 200 километров – от областного центра 
г. Могилева, 150 километров – от Брянска и 180 

километров от г. Смоленска Российской Федерации.



Флаг г.п. Хотимск является его символом, наравне с 
гербом г.п. Хотимск и обладает таким же официальным 

статусом. Эталон флага, а так же Положение 
о нем, утверждается специальными решениями сессии 
Хотимского районного Совета депутатов и Хотимского 
районного исполнительного комитета. Флаг является 

собственностью г.п. Хотимск, на которую всеми 
распорядительными правами обладает Хотимский 

районный исполнительный комитет в лице его 
председателя.

Флаг г.п. Хотимск: «полотнище красного цвета с 
соотношением высоты и длины как 1:2, в центре которого 

серебряный меч рукояткой вверх, слева и справа 
от меча две клямры выступами на внешнюю сторону». 



Герб г.п. Хотимск является его символом, наравне с 
флагом г.п. Хотимск и обладает таким же 

официальным статусом. Эталон изображения герба на 
бумаге, а также Положение о нем, утверждается 

специальными решениями сессии Хотимского 
районного Совета депутатов и Хотимского районного 

исполнительного комитета. Данный герб является 
собственностью г.п. Хотимск, на которую всеми 

распорядительными правами обладает Хотимский 
районный исполнительный комитет в лице его 

председателя.

Герб г.п. Хотимск: «в красном поле» «варяжского» 
щита, серебряный меч рукояткой вверх, слева и 

справа от него две клямры, выступами на 
внешнюю сторону.



ИСТОРИКО-ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Населенный пункт впервые упоминается в 1430 году, как деревня Хотимль.
В 16 веке деревня входит в состав Мстиславского воеводства.

Единственными из известных владельцев Хотимска был род Голынских. Во время 
Кричевского антифеодального восстания вооруженный отряд Кастуся Ващилы в мае – июне 

1740 года разрушил поташные предприятия. После первого раздела Речи Посполитой 
Хотимск находится в составе Российской империи.

В основе проекта официального герба г.п. Хотимск, по мнению Государственной 
геральдической службы, должен быть положен родовой герб рода Голынских. Концепция 
переноса родовых гербов дворянских родов, владельцев населенных пунктов, является 

наиболее продуктивным методом создания проектов гербов населенных пунктов Беларуси.

Проект официального флага г.п. Хотимск представляет собой вексиллологическую
(флажную) трансформацию герба, при которой основные элементы геральдического 

символа переносятся на полотнище.



Первые поселения первобытного человека на территории Хотимского района 
относятся к периоду неолита, ІІІ тысячелетия до нашей эры. Одно из таких поселений 
находится около деревни Боханы, на правом берегу реки Беседь, около деревенского 
могильника. В дюне и в раздуве дюны найдены кремневые сколы и керамика, которые 

относятся к периоду неолита. Второе неолитическое поселение выявлено на правом 
берегу реки Бесядь, выше д. Боханы. Две стоянки древнего человека выявлены около 

деревень Березки и Беседский Прудок. На территории района находятся поселения 
древнего человека, которые относятся к эпохе железного века. На территории 

Хотимщины жили племена
верхнеднепровской зарубинецкой культуры. Городище массового типа в г. п. Хотимске 

размещено на высоком берегу реки Беседь. Оно не является памятником только 
зарубинецкой культуры. Есть в нем черты, характерные для более поздних веков VІ–ІХ 

н.э. племена зарубинецкой культуры занимались обработкой дерева, камня, кости, рога и 
ткани, изготавливали одежду, глиняные сосуды, глянцевую посуду. О далёкой древности 

на территории Хотимского района могут рассказать многочисленные славянские 
курганы, которых в районе более чем девяносто.

К ХІV ст. местность входила в состав Смоленского княжества. Это был период, когда Русь 
находилась под гнетом монголо-татарского ига, была

разделена на множество удельных княжеств. Эти княжества нередко вели между собой 
междоусобную борьбу, которая вела к разрушению земель и уничтожению людей.

Территория современного Хотимского района была ареной событий, вытекающих из 
междоусобной борьбы смоленских, киевских, черниговских,

полоцких и суздальских князей.

Карта археологических памятников 
Хотимского района



Хотимщина в составе Великого княжества Литовского и
Речи Посполитой

В ХІІІ ст. Хотимщина была захвачена Великим Княжеством Литовскими вошла в состав созданного Мстиславского 
княжества.

Литве нужны были сильные форпосты на новых восточных рубежах. Очень удачно в стратегических отношениях было 
размещено одно довольно большое село на правом берегу реки Беседь. Тут размещался пограничный литовский гарнизон. 
Началось образования трех народностей: великорусы, малорусы, белорусы. К концу ХІV ст. к Хотимску уже была проложена 
широкая дорога из Мстислава — военно-торговый тракт. В 1380 г. русская армия во главе с Дмитрием Донским нанесла удар 

по монголо-татарам в Куликовской битве.
И тогда через леса была проложена дорога к Хотимску со стороны России. В ХІV веке литовские князья начали раздавать 

крестьянские общинные земли литовской феодальной знати. В первой половине ХV ст. в Хотимске велась бойкая торговля.
Во времена Речи Посполитой положение крестьян на Хотимщине ухудшилось. Крестьяне отрабатывали не меньше шести 
дней в неделю барщину. Кроме того, они должны были в течение 52 дней брать на удержание за свою цену пограничные 

гарнизоны против Московии". Социальное и национальное угнетение еще более усилилось. Во второй половине ХVІІ в. 
Хотимск входил в состав Кричевского староства, которым обладали магнаты Радзивилы. Оно было одним из крупных 

феодальных обладаний в восточной Беларуси. 
В 1731 г. Радзивил сдал староство в аренду своему казначею Ицковичу.

Получив во временное обладание староство, арендатор начал отягощать безмерными денежными налогами тамошних 
крестьян. Резко снизилась урожайность полей, а обессиленные крестьяне теряли трудоспособность.

Тяжелым ярмом для населения являлась носильная поставка пеньки, имевшей в то время большой спрос на западно-
европейских рынках. У крестьян забирали пеньку, мед, воск, а также разные изделия домашних ремесел в виде штрафов. 

Арендаторы Ицковичи не только усилили эксплуатацию крестьян, но и грабили, за малейшее непослушание — били людей. 
Своеволие арендаторов, их слуг и беспрерывные поборы разорили

сельское хозяйство. В сотнях семей не было средств к существованию.
Многие крестьяне убегали в леса. В начала 1740 г. возник первый

вооруженный отряд. Его возглавил Василий Вашчила.
Кардинал Юрий Радзивилл

(1556—1600)



В середине 1741 г . Хотимск стал одним из активных очагов Кричевского восстания. 

Движение то успокаивалось, то начиналось с новой силой. Во время Кричевского 
антифеодального восстания вооруженный крестьянский отряд Константина 

Вашчилы в мае–июне 1740 г., в стычке с отрядом администрации староства в районе 
Хотимска был разбит. Вскоре организовался новый вооруженный отряд во главе с 

Василием Вашчилой. В 1740-ых гг. крестьянин 
д. Поселение. Неоднократно носил владельцу староства Радзивилов жалобы 

крестьян на злоупотребление и самоволие арендаторов, за что был заключен в 
тюрьму. Своей непримиримостью и активной борьбой против феодального давления 

заслужил уважение и авторитет жителей своей и соседних деревень, поэтому был 
избранный войтом д. Поселение. В мае 1740 г.

возглавил первый вооруженный отряд из нескольких сотен крестьян, к
которому позже присоединились крестьяне из других деревень. В середине 

1741 г. в крестьянских волнениях, которые охватили большую часть Кричевского 
староства, участвовало несколько тысяч человек. Селяне делали попытки 

уничтожить предприятия по изделию сахара, громили поместья помещиков и 
ростовщиков, уничтожали долговые книги. В конце 1743 начала 1744 гг. 

антифеодальная борьба приняла характер вооруженного восстания. В боях под 
Кричевом армия Геранима Радзивила разбила плохо вооруженные крестьянские 

отряды и жестоко расправилась с повстанцами.
Вашчиле удалось сбежать на Латоновский российский форпост, откуда он
был переведен на Тимошинскую пограничную заставу. Чтобы не попасть в

руки карателей В. Вашчила выдал себя за российского подданного. Пока шло
следствие, он сидел в Киево-Печерской крепости, где заболел дизентерией и

вскоре умер.
Портрет Василия Матвеевича 

Ващилы



Одно из более крупных восстаний крестьян в Беларуси в ХVІІІ ст., в
котором принимали активное участие жители Хотимшчины, потерпело поражение. Приближалось 

время воссоединения белорусского народа с народом России. 
В 1772 г. Екатерина ІІ, воспользовавшись слабостью Речи Посполитой, присоединила к России 

Восточную Беларусь.

Воссоединение белорусского народа с Российской
империей

После окончательного присоединения Могилевщины к Русскому
государству и образовании в 1802 г. Могилевской губернии Хотимск вошел 

в
нее как частнособственнический городок. Городком Хотимск начал

считаться в 1784 г. и входил в состав Климовичского уезда. На территории 
современного Хотимского района в то время были созданы Хотимская, 

Забелышенская и Березковская волости. 
К середине ХІХ ст. вся площадь трех

волостей сложила около 75 тысяч десятин, на которых было размещена 
163 населенных пункта. 

Базар в Хотимске 1895 г.

Екатерина ІІ



В течение только ХІХ в. Хотимск несколько раз переходил от одного 
помещика к другому.

Из письменных источников известны фамилии этих владельцев: 
Галынские, Кучевские, Оболенские и другие.

В первой половине
ХІХ ст. Хотимск полагался помещикам Галынским и к 1884 г. насчитывал

немногим более одной тысячи человек. К 60-м гг. непосредственно в 
самом

Хотимске вся промышленность складывалась из двух кустарных 
кожевенных

заводов, построенных в 1850 г. их владельцами Даньковым и Цариковым.
В течение 60–70-х гг. в городке отдельными предпринимателями было 
создано 5 предприятий: по выработке пеньки, сально-свечевой завод 

Цывина, маслобойки Шафрина. 
В основном натуральный характер тогдашнего производства определял

необходимость развития и других промыслов. Архивные материалы
свидетельствуют о существовании в ХІХ ст. на территории Хотимщины

стекольного завода, который находился в деревне Батаево и сахарной
фабрики, которая была в деревне Чернявка, винокуренных заводов 

помещика
Галынского в деревнях Богдановка, Липовка, Тростино и Мужичок.

Помещик Галынский



Широкое развитие получило во всех волостях изготовление разных деревянных вещей и посуды. Изготавливалась также 
и соломка для спичек. Бондарный промысел был наиболее развит в д. Дубровка, Узлоги, Березки, Новый Мосин, Горня, 

Роскошь, тележный промысел — в д. Енаполье, Василевка, Забелышин, Кленовка, плотнический — в м. Хотимск,
д. Бруевка и Бесавица, гончарный — в м. Хотимск, кузнечный — в м. Хотимск, д. Забелышено, Боханы, Березки.

Наиболее массовый характер носило отходничество. Это — вырубка, распиловка, погрузка, сплав леса, земляные 
работы, добыча камней. В феврале 1861 г. крепостное право было отменено. Однако и после

отмены жизнь крестьян не улучшилась. Не имея возможности купить землю и организовать свое собственное хозяйство, 
многие крестьяне стремились переселиться в Сибирь или на Дальний Восток на свободные земли. Однако переселяться 

позволялось только тем крестьянам, у которых имелись для этого средства. Но все равно многие крестьянские семьи, 
несмотря на запрет переселяться, самовольно стали оставлять свои деревни. В середине 1890 г. переселенческим 

движениям были охвачены
Климовичский и Чериковский уезды. В конце 1906 г. в России началось проведение аграрной реформы

Столыпина. Столыпинская земельная реформа в полной мере затронула и территорию Хотимщины. Царское 
правительство стремилось к тому, чтобы через буржуазную аграрную реформу опустошить крестьянскую общину. 

Царизм сурово пригнетал крестьян, которые выступали против реформы и насильным путем совершал хуторизацию. На 
хутора выселялись преимущественно зажиточные элементы, а в деревнях и оставались более бедные крестьяне. Между 

этими классовыми группами разгоралась жестокая классовая борьба. Как и в других местах, крестьяне Хотимщины
активно

выступали против самоуправства и насилия царских чиновников, которые
проводили в жизнь столыпинскую реформу. 



Революционное движение
В 1905-1907 гг. рабочие и крестьяне, которыми руководили большевики, предприняли первый решительный штурм самодержавия. И "Крова вая неделя" 

всколыхнула всю Россию и положила начало первой русской революции. Революция 1905 г. охватила всю Российскую империю. Назревали 
революционные события и в далеком глухом городке Восточной Беларуси — Хотимске. В Хотимск из Москвы приезжает революционер — студент 

юридического факультета, хотимчанин С. С. Могилевцев. Он ведет среди рабочих небольших заводов пояснительную работу, призывает к забастовке по 
увеличению заработной платы, много разговаривает с жителями Хотимска. Агитирует крестьян и жителей городка выступить против п омещика, захватить 

земли и имущество и раздать бедным. Он предпринимает попытку захвата поместье князя Оболенского. Могилевцева выдали, но ему у далось сбежать. 
Позже Могилевцев С. С. Окончил университет в Москве и там же остался работать. В конце декабря 1905 г. крестьянское движение в Климовичском уезде, в 

том числе и на Хотимщине, переросло в восстание. Могилевский губернатор 30 декабря 1905 г. сообщал в департамент полиции: "В Климовичском уезде 
начались пожары, погромы, вырубка леса, снятие рабочих из заводов и поместий. Стражники бессильны. Климовичский уездный вожак дворянства 

телеграфировал в Министерство внутренних дел: "Теперешнее положение дел вполне выяснилось: революционное движение со стихийно й скоростью и 
силой охватывает крестьянские массы. В уезде несколько тысяч не укрощенной революционно настроенной молодежи, шахтеров, почти поголовно 

вооруженных, все это подготовлено местными приезжими агитаторами. Поныне спокойные крестьяне старшего возраста несдержанно во схищаются новым 
движением. Погромы усадьб ежедневны, грабители и поджигатели не могут быть арестованы по причине их сплоченности и недостаточ ности наличных 
сил местной администрации. Сотни драгун сейчас уже недостаточно. Причиной волнений была жестокая эксплуатация крестьян и они, доведенные до 

отчаяния, возносились на борьбу с угнетателями. Были разрушены поместья князя Оболенского в Хотимске, поместья в д. Чернявка, Енополье, Забелышино
и во многих других местах. Местные власти оказались не в силах подавить крестьянское движение. Для подавления восстания в Кли мовичский уезд 

выехал губернатор с военным отрядом. Расправа велась самым варварским способом. Поездка продолжалась 11 дней, и была фактичес ки триумфальным 
объездом генерала, оставившим кровавый след. Расправа была зверской, били руководителей восстания до полусмерти, более мелких участников просто 

секли розгами, избивали кулаками и ногами. Очень тяжело пришлось старостам, которых выбрали крестьяне, вместо прежних. Сотни крестьян были 
арестованы. Преградой к дальнейшим арестам появилось переполнение мест заключения. Бойцами революции 1905 г. были многие хотимчане. 



Среди земляков, поборников за революцию, почетное место занимает сын крестьянина из 
Хотимска Григорий Евменович Белоусов. В 1905 г. он возглавлял боевые революционные 

дружины в Константиновском районе. Восстание было
затоплено в крови рабочих. Председатель профсоюза рабочих и служащих
бутылочного завода в Константиновке Белоусов был на особенном учете у
жандармов. В марте 1906 г., Белоусов был выбран на Стокгольмский съезд
РСДРП, был делегатом и принимал участие в апреле 1907 г. в Лондонском
съезде, где встречался с В. И. Лениным, М. Горьким. 3 июня 1907 г. в числе

депутатов II Государственной Думы был арестован и приговорен к
каторжным работам. Не дожив до революции, умер в 1916 г. Григорий Евменович Белоусов

В июле 1914 г. началась первая мировая война, которая принесла рабочим бесчисленные беды и глубокое опустошение. 27 февраля 1917
г. рабочие и солдаты Петрограда свергли царское самодержавие. В стране образовалось двоевластие — диктатура буржуазии. Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. Временное правительство, которое пришло к власти в итоге буржуазно-демократичной революции, 
своими лживыми обещаниями обманывало народные массы. Партия большевиков развернула большую работу среди рабочих и крестьян 

по разоблачению настоящего лица Временного правительства. В сводке Временного управления по делам милиции за апрель 1917 г. 
указывалось, что рядом с другими уездами, в Климовичском уезде крестьяне активно выступали против помещиков, вели вырубку леса‚ в 

отдельных случаях громили поместья помещиков. В июни 1917 г. крестьяне делают обыски и угрожают расправой землевладельцам. В 
особенности большой остроты достигла борьба в Климовичском уезде в сентябре 1917 г. 

7 ноября (25 октября) 1917 г. в итоге вооруженного восстания рабочих и крестьян‚ солдат и матросов во главе с большевицкой партией 
под руководством Ленина в России победила Большая Октябрьская революция. Активным участникам штурма Зимнего Дворца был Яков 

Сергеевич Шарабурко, уроженец Хотимска. Яков Сергеевич охранял В. И. Ленина в Смольном, видел Ленина и не раз слышал его 
выступления на митингах.



Хотимщина в составе БССР

Социалистическая революция, начатая героичным пролетариатам Петрограда, скоро 
пробудила всю страну. Советская власть в Хотимске была установлена в ноябре 1917 г. 28 

ноября 1917 г. декретом Могилевского военно-революционного комитета национализировались 
поместья помещиков. Князь Оболенский убежал за границу. Власть в Хотимске перешла в руки 

Советов. Для поддержки революционной власти в Хотимске был созданный революционный 
комитет, который развернул большую работу по организации и укреплению Советской власти и 

в борьбе с контрреволюцией. 15–16 декабря 1917 г. в Климовичах произошло заседание уездного 
Земельного комитета. На нем присутствовали представители от Хотимскога волостного 

Земельного комитета — Дядичкин, Анженков, Струпенев и Шкундин. На заседании 
рассматривались вопросы о переходе всех земельных собственностей и леса в подчинение и 

распоряжение Земельных комитетов. 
25 февраля 1918 г. произошел уездный съезд Советов в г. Климовичи. На съезде присутствовали 

почти 70 делегатов крестьян‚ рабочих и представители интеллигенции‚ 
в основном бывшие солдаты и фронтовики.

Съезд единогласно постановил: "Телеграфно сообщить Совету народных комиссаров в 
Петрограде, Могилевскому Губисполкому‚ что уездный съезд появился и самопровозгласил 

полноправной властью в уезде. Уездный съезд Советов, обсудив вопрос по текущему моменту, 
высказывает полную поддержку политике Совета народных комиссаров. На съезде 

обсуждался вопрос о формировании Красной гвардии. Съезд организовал отделы народного 
просвещения‚ военный‚ соцобеспечения, почты и телеграфа‚ здравоохранения, земельный и 

внутренних дел.

Первый выпуск курса трактористов 
Хотимской МТС 1932 г.

На церковном празднике



О положении в волости в первые дни Советской власти хорошо сказано в отчете о работе Климовичского уездного Совета с февраля по апрель 
1918 г.‚ куда входила и Хотимская волость. В ней говорилось, что приспособленные некоторые предприятия к изделию сельскохозяйственных 

инструментов‚ приняты меры к снижению цен на товары, нормально функционируют больницы, и все они вовремя обеспечиваются 
медикаментами, направлено в армию несколько сотен красноармейцев. Земельным отделом издана временная инструкция о распределении 
земли помещиков и церкви между безземельными и малоземельными, передана волостным Советам для руководства и выполнения, по мере 
возможности, удовлетворяются граждане сельскохозяйственными инструментами для обработки полей. Отделом просвещения разработан

проект открытия гимназии в м. Хотимск, расширена школьная сеть‚ организованы вечерние курсы для взрослых. 28 июля 1918 г. в Климовичах 
произошел I съезд РКП(б) Климовичского уезда. Он обсудил вопросы организации партийных ячеек, комитетов деревенской бедноты, 

сельскохозяйственных коммун. Было признано необходимым всемерно укреплять создание комбедов, добиваться их организации во всех 
селах и деревнях. Съезд рекомендовал создавать образцовые коммуны, которые скорей убедят крестьян в перевесе коллективного 

хозяйства над индивидуальным. Этот съезд имел большую значимость для строительства новой жизни. Съезд принял инструкцию для 
организации партийных ячеек. В ней указывалась, что в каждой коммуне и волости, а также в деревнях должны быть созданы ячейки

коммунистов. Большую работу проводили коммунисты Хотимской волости по организации комитетов бедноты, которые играли решающую роль 
в распределении земли, отобранной у помещиков, в конфискации хлеба у кулаков и обеспечения населения городов и Красной Армии 

питанием. Непосредственно занимались вопросами наделения хлебом, животным и
землей бедноты. В октябре приступили к открытию мельницы и аптеки, высшего народного училища. В поместье князя Оболенского 
организована первая рабочая коммуна. В народном доме открыта библиотека-читальня, где по выходным дням читаются лекции. 

В отчете на 1 октября 1918 г. Хотимский волостной Совет сообщал, что "Организация комитетов бедноты закончена во всех деревнях волости". 
Решением VI Всероссийского съезда Советов от 9 ноября 1918 г. комбеды были слиты в Советы. Получив землю и образовав Советы, крестьяне 

Хотимщины под руководством большевиков начали строить свою жизнь по-новому. 22 октября 1918 г. была юридически оформлена Беседская
коммуна в бывшем поместье князя Оболенского. Одновременно помещичью землю заняли три

сельскохозяйственные артели. Артель "Орбита" заняла северную часть поместья, ее возглавил Иосиф Астров. Артель "3аря" заняла западную 
часть помещичьей земли, ее возглавил Миркин. Восточную часть заняла артель "Сосновка", которую возглавил Дядичкин.



В 1918 г. в коммуне населения составляло 32 человека, учитывая и ребят. 
Организаторам стал Федор Терентьевич Галушко. Первыми коммунарами были Егор и 

Яков Колтуновы, Авдей Галушко,
Дмитрий, Зиновий и Никита Ковалевы и Павел Алешченко. Обработка земли весной 

1919 г. делалась деревянными боронами. Члены коммуны объединили в одном 
хозяйстве крупных рогатых животных, овец, инвентарь. Все стала коллективной 

собственностью. В 1919–1920 гг. приобрели железные плуги,
бороны, что улучшило обработку земли, повысило урожайность. В 1924 г. коммунары 

приобрели первый трактор. Первый тракторист Шайков на тракторе "Фардзон" 
проложил первую борозду двухкорпусным плугам. Через два годы приобрели второй 
трактор "Интер", косилку, молотилку, веялку и сеялку. Трудоемкие процессы ручной 

работы начали заменяться машинами. Применение тракторов и других машин по 
обработке земли дало свои итоги. В 1926 г. урожайность зерновых увеличилась в 

2–4 раза. В 1925 г. приобрели двигатель "Пионер" и была построена электростанция, 
которая освещала Коммуну и Хотимск. Получили первую автомашину 

грузоподъемностью 1, 5 т. Приобретение техники, повышение урожайности на 
общественных началах оказало сильное влияние на крестьян окружающих деревень. 

Они убеждались в перевесах коллективного ведения хозяйства, и это повлияло на 
вступление в Коммуну значительного количества новых членов. К 1927г. количество 

дворов приближалось к 45, а количество пахотной земли и
сенокосов — к 176 га. В 1929 г. был организованный колхоз "ІІІ Интернационал 

"Беседская Коммуна" и трех артелей: "Орбита", "Сасновка" и «Заря».

Первый выпуск  Хотимской семилетней школы 1931 г.

Выпуск Хотимской средней школы 1938г.

Четвертый выпуск  Хотимской средней школы 1941 г.



Великая Отечественная война

15 августа 1941 года войска немецко-фашистских захватчиков достигли хотимской земли. 16 августа, вблизи границы с Суражским районом России,
был последний бой воинов — кавалеристов 21-й горно-кавалерийской дивизии 13-ой армии под командованием полковника Я. К. Кулиева и
52-й кавалерийской дивизии под командованием полковника Г. П. Якунина. Оккупационный режим устанавливался по проводимой политик е

германизации, колонизации территории, выселения и уничтожения белорусского народа. Немецкие оккупанты грабили колхозы и насел ение,
уничтожали все, что связано с белорусской культурой, угоняли на каторгу в Германию людей разного возраста, особенно молодежь, на протяжении 
двух лет сжигали деревни. 4-го сентября 1942 года в Хотимске все еврейское население было расстреляно. В годы Великой Отечественной войны 

труженики Хотимщины приняли активное участие в борьбе с фашистами. На территории района действовало 3 партизанских отряда: «За Советскую 
Беларусь», «Неукротимый», «Большевик». Участники партизанского движения и народные мстители не хлебом и солью, а пулями и гра натами 

встречали гитлеровских оккупантов, проявляя храбрость, бесстрашие, мужество и героизм. Долгим и трудным был путь к Победе. Ги тлеровцы сделали 
Хотимск мощным опорным пунктом, заминировав его, и все ведущие к нему дороги, взорвали мосты. В арьергардах немецко-фашистских частей 

действовали группы факельщиков. При отходе они сожгли все, что могло гореть, взорвали все каменные дома. После разгрома орлов ской группировки 
противника войска Брянского фронта (50, 3, 11, 11-я гвардейская, 63-я армии, 15-я воздушная армия) генерала армии М.М. Попова подошли к 

оборонительному рубежу «Хаген». Этот тыловой рубеж заранее готовился врагом на брянском направлении от
Людиново до Брянска и далее на Трубчевск. Полностью закончить его строительство противник не успел. Состояние войск Брянского фронта было 
сложным. В ходе Орловской операции части и соединения фронта понесли тяжелые людские потери. Их тылы отстали, недоставало бое припасов и 
горючего. Ставкой перед фронтом была поставлена задача, разгромить более 19 дивизий 9-й армии (генерал-полковник В. Модель) группы армий 
«Центр», выйти к Десне, форсировать ее выше и ниже Брянска, овладеть плацдармом в излучине реки и после взятия Брянска развивать удар на 

Гомель. Одновременно севернее освобождались восточные районы Могилевской области. На начало операции в полосе наступления вой ска
противоборствующих сторон насчитывали: Красная Армия: 530 000 чел.; артиллерийских орудий и минометов — 9200; танков и САУ (штурмовых 

орудий) — 350; боевых самолетов — 820. Вермахт: 250 000 чел.; артиллерийских орудий и минометов — 2400; танков и САУ (штурмовых орудий) — 350; 
боевых самолетов — 40.



Операция началась 1 сентября 1943 года. Благодаря внезапности удара оборона противника была сразу же прорвана и в наступление пошли конники 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора В.В. Крюкова. Действуя решительно и напористо, они вклинились в глубину вражеских позиций на 70 км, 
вышли к Десне и захватили плацдарм на правом берегу северо-западнее Брянска. Вынудило немецкое командование отвести войска перед фронтом 11-й армий, 

в результате чего создались благоприятные условия для их наступления. В районе Брянска реку форсировали войска 11 -й армии генерал-лейтенанта И. И. 
Федюнинского, а к югу от города —

соединения 3-й армии генерал лейтенанта А. В. Горбатова и 11-й гвардейской армии генерал-полковника И. Х. Баграмяна. Большую помощь
войскам оказали отряды брянских партизан под общим командованием Героя Советского Союза полковника Д. В. Емлютина. Уже 17 сентября областной центр 

РСФСР г. Брянск был освобожден войсками 11-й армии. Не сумев удержать Брянск, немецкая 9-я армия стала быстро отходить на запад, прикрываясь сильными 
арьергардами. Ее соединения стремились оторваться от советских войск и занять оборону по р. Сож, где, по планам немецкого командования, окончательно 

должно было быть остановлено наступление Красной Армии. Этот рубеж и намеревался использовать генерал В. Модель для спасения своих войск от полного 
поражения. В ночь на 19 сентября генерал-полковник М.М. Попов принял решение перейти к преследованию противника во всей полосе н аступления фронта. К 

27-29 сентября планировалось продвинуться на 140–160 км, выйти на рубеж Кричев, Сураж, Новозыбков и далее на реки Сож и Днепр. Выполняя эту задачу, 
войска Брянского фронта в тесном взаимодействии с соединениями левого крыла Западного фронта 24 сентября 1943 года вступили н а территорию Беларуси и 

26 сентября освободили первый районный центр Могилевской области г.п. Хотимск. С этого дня в
сводках Совинформбюро, впервые после 1941 года, начало упоминаться могилевское направление. По воспоминаниям командующего 50 -й армией генерала И.В. 

Болдина, освобождение Хотимска поручалось 108-й стрелковой дивизии полковника
П. А. Теремова. Ей были приданы 233-й танковый и 313-й гвардейский минометный полки. Разведывательным подразделениям приказывалось не допустить 

поджога города и захватить мост через Беседь. Дивизии противостоял противник, объединенный в оперативную группу, состоявшую и з 110-й, остатков 339-й, 321 
-й и 129-й пехотных дивизий во главе с командиром 110-й пд. Для взятия местечка командир дивизии создал сильные ударные группы из танков с десантами 

стрелков. 25 сентября без артиллерийской
подготовки, умело маневрируя, они уничтожили вражеские узлы сопротивления в нескольких населенных пунктах и устремились на Хо тимск. Отступающие 

немецкие подразделения предприняли организованные атаки во фланг 108-й дивизии. Создалось угрожающее положение, генерал 
И. В. Болдин отправил ей на помощь части находившейся в резерве 110-й стрелковой дивизии морской пехоты полковника С. К. Артемьева, которые

приняли на себя основной удар. Это позволило 108-й дивизии быстро с трех сторон войти в Хотимск и разгромить вражеский гарнизон. Одновременно с ними в 
местечко стремительно ворвалась часть сил и 110-й дивизии. Так  объединенный удар двух позиций позволил спасти Хотимск от окончательного разорения и 

сожжения. Потери 108-й стрелковой дивизии во время боя за "емко составили 44 человека убитыми и 129 человек ранеными.



Они прошли дорогами войны

В Великую Отечественную войну во время оккупации немецко-фашистские захватчики создали гетто и убили около 800 евреев. 
26 сентября 1943 года Хотимск в числе первых районных центров Беларуси был освобожден от захватчиков войсками Брянского 

фронта.

Абраменко Николай Порфирьевич (1909-1968)— советский 
государственный деятель, председатель Минского облисполкома (1952-
1954). Родился в д. Липовка Хотимского района Могилёвской области.
В 1930 году закончил Оршанский педагогический техникум и 
исторический факультет Минского государственного педагогического 
института.

С 1941 года в РККА. В годы Великой Отечественной войны был 
заместителем командира 195-й стрелковой дивизии по политической 
части. Войну закончил в звании "полковник".
Награждён
Орденом Ленина,
Орденом Красного Знамени,
Орденом Богдана Хмельницкого II степени,
Орденом Отечественной Войны I степени,
Орденом Красной Звезды.



Аниченко Владимир Васильевич (20.07.1924-02.02.2001) —
белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки БССР. Родился в д. Яновка, Хотимского 
района Могилевской области. Белорус, из крестьянской семьи. В 1941 

году окончил Хотимскую среднюю школу. В начале Великой 
Отечественной войны помогал колхозу эвакуировать общественный 

скот в Курскую область. Вернувшись домой, оказался на 
оккупированной территории, где проживал до 1942 года. В этом году 
был угнан на работу в Германию. На каторжных работах находился 

сначала в Польше, затем в Австрии и Чехословакии. В Чехии удалось 
совершить побег в Орлицкие горы и связаться с партизанами. В 1943 

– 1945 годы Владимир Васильевич был разведчиком чешского 
партизинского отряда «Эда». После соединения с частями Советской 

Армии, в 1945 – 1946 годах, служил в ее рядах.
За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны II 

степени, медалями.



Пилипенко Михаил Корнеевич (03.09.1924 -24.11.2009)— командир отделения роты связи 1318-го стрелкового 
полка 163-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, младший сержант. Родился в деревне 

Дубровка Хотимского района Могилёвской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. В Советской Армии с 1941 года. 
В начале июля 1941 года вместе с отцом добровольно ушёл на фронт. Спустя две недели под Козельском принял 
"боевое крещение", вступив в бой с авиадесантом противника. В этом бою получил ранение. Участник парада 7 

ноября 1941 года на Красной Площади в Москве. Затем воевал на Западном, Калининском, Северо-Западном, 
Воронежском, Степном, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в таких известных битвах, как битва за Москву, 

оборона Ленинграда, Курская битва, битва за Днепр, Корсунь-Шевченковская операция. Командир отделения 
роты связи 1318-го стрелкового полка младший сержант М.К. Пилипенко под огнём противника трижды 

форсировал Днепр. Сначала 25 сентября 1943 года напротив Киева через Матвеевский залив на Труханов 
остров. 27-29 сентября 1943 года — второе форсирование южнее Киева у села Бортничи через Жуков остров, 

где участвовал в освобождении посёлка Чапаевка. Затем 163-я стрелковая дивизия была переброшена в район 
севернее Киева. И там 5 октября 1943 года у населённых пунктов Своромье и Лютеж Вышгородского района 

Киевской области эта дивизия в третий раз форсировала Днепр, захватив Лютежский плацдарм.Во время всех 
этих десантных операций связист-разведчик Михаил Пилипенко под огнём противника обеспечивал связь 
подразделений 1318-го стрелкового полка, устанавливал связь с командиром полка, корректировал огонь 

артиллерии, отражал вражеские контратаки. В ходе освобождения Киева в районе Пуща-Водица немецкие 
войска прорвали линию фронта и перешли в контрнаступление. Михаил Пилипенко остался со своей 

радиостанцией в тылу врага. Для того, чтобы ликвидировать прорыв Михаил Пилипенко для корректировки 
действий артиллеристов вызвал огонь на себя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом 
берегу младшему сержанту Пилипенко Михаилу Корнеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Участник Парада Победы в Москве на Красной Площади, 
состоявшийся 24 июня 1945 года. По окончании войны М.К. Пилипенко остался служить в Вооружённых Силах 

СССР.



Сусько Яков Егорович (18.03.1917-25.02.2002) — командир эскадрильи 996-го штурмового 
авиационного полка 224-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного 

корпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, капитан. Родился в деревне Чернявка 
Хотимского района Могилёвской области. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил школу ФЗУ, 

работал слесарем на Ленинградском металлическом заводе. В 1937 году призван в ряды Красной 
Армии. В 1941 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. В боях Великой 

Отечественной войны с марта 1943 года. Командир эскадрильи 996-го штурмового авиационного 
полка капитан Я.Е. Сусько к апрелю 1945 года совершил 113 боевых вылетов, нанеся противнику 

значительный урон в живой силе и технике. С 1935 г. в Ленинграде, в 1937 г. направлен в 
Чкаловское военное авиационное училище, которое окончил в 1940 г., где и работал летчиком-

инструктором. В Великую Отечественную войну с 1943 г. на Западном, Брянском, 1-м и 4-м 
Украинских фронтах. Участник Орловской и Курской битв, освобождения Украины, Венгрии, 

Чехословакии. Командир эскадрильи штурмового авиаполка Я.Е. Сусько осуществил 141 боевой 
вылет, уничтожил около 30 вражеских танков, 120 автомашин, 25 пушек, 27 минометных батарей, 

2 паровоза, 45 вагонов, 2 железнодорожные станции, 11 самолетов на аэродромах и др. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при 
этом мужество и героизм капитану Сусько Якову Егоровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7493). После окончания 
Великой Отечественной войны продолжал службу в армии.



Лесковский Иосиф Тарасович (1902-1946) — командир отделения связи батареи 120-мм минометов 1038-го стрелкового полка (295-я 
стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), старший сержант. Родился в деревне Прудок Хотимского района 

Могилёвской области. В 1920-1926 годах проходил действительную службу в Красной Армии. Вернувшись домой до 1937 года работал 
бухгалтером МТС в Хотимском районе, потом уехал в Донбасс. Работал горным техником на Голубовском руднике в Луганской области. В 1941 
году был вновь призван в армию. В боях Великой Отечественной войны с августа того же года, освоил специальность связиста. Участвовал 
в обороне Кавказа, освобождении Херсона, Николаева, Одессы, форсировании Южного Буга, Днестра, Вислы и закончил войну в Берли не.
Член ВКП(б) с 1943 года. Был трижды ранен. К лету 1944 года старший сержант Лесковский был командиром отделения связи батареи 120-

мм минометов 1038-го стрелкового полка. В августе 1944 года при форсировании Днестра и в последующих боях за плацдарм кабель, 
проложенный через реку старшим сержантом Лесковским, был единственной линией связи, по которой командир дивизиона управлял 
огнём батарей, находившихся на левом берегу. Лесковский и два подчиненных ему телефониста, пренебрегая опасностью, устраняли 

повреждения на линии, вызываемые огнем противника, и восстанавливали связь.25 августа 1944 года в бою у села Базиень (35 км юго-
западнее города Кишинёв, Молдавия) телефонисты, посланные Лесковским на устранение повреждений, были ранены. Старший сержант, 
тоже раненный, сам вышел на линию и устранил 6 порывов телефонной связи. Был ранен в ногу, но продолжал выполнять боевую зада чу,

пока не потерял сознание. Приказом от 29 августа 1944 года старший сержант Лесковский Иосиф Тарасович награждён орденом Славы 3-й 
степени (№ 67088). Вскоре 295-я стрелковая дивизия была передана в состав 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, участвовала в 

боях на Кюстринском плацдарме, штурмовала Берлин. 4 февраля 1945 года в боях за город Кюстрин (ныне город Костшин, Польша) 
Лесковский обеспечивал бесперебойную связь огневой позиции с наблюдательным пунктом, благодаря чему было подавлено 2 

крупнокалиберных пулемета, пушка, истреблено до 20 гитлеровцев. Был ранен, но поля боя не покинул. Приказом от 25 марта 1945 года 
старший сержант Лесковский Иосиф Тарасович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 15107). 28 апреля – 1 мая 1945 года в боях на 

улицах Берлина отважный связист вновь отличился, под огнем противника устранил более 20 повреждений линии связи. В представлении
И.Т. Лесковского к награждению орденом Славы 1-й степени командир полка писал: «В боях с 28 апреля по 1 мая 1945 года на подступах к 
рейхстагу товарищ Лесковский образцово наладил разведку огневых средств противника и обеспечил батарею бесперебойной связью. 
Устраняя под огнём противника повреждения на линиях связи, он обеспечил четкое, бесперебойное управление, в результате чего было

уничтожено три станковых пулемета, два миномета и более взвода гитлеровцев. Кроме того, подавлен огонь четырех пулеметов, двух 
минометов и рассеяно большое количество вражеских солдат и офицеров, что способствовало подразделениям полка успешно захватит ь 
восемь кварталов города...» В июле 1945 года был демобилизован. Вернулся на Донбасс. Указом Президиума Верховного Совета СССРот 15 

мая 1946 года за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с немецкими захватчиками, старший сержант Лесковский Иосиф 
Тарасович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 



Лупиков Сергей Агафонович (26.10.1923-31.03.1995)— командир отделения; помощник командира; командир взвода 
пешей разведки 1223-го стрелкового полка 369-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, сержант. Родился в 
деревне Беседовичи Хотимского района Могилёвской области. После окончания начальной школы работал в колхозе. 

В Красной Армии и в боях Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал на 2 -м Белорусском фронте. 
Командир отделения взвода пешей разведки 1223-го стрелкового полка (369-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й 

Белорусский фронт) красноармеец Сергей Лупиков 15 августа 1944 в составе разведывательной группы 
переправился через реку Бобр в районе польского города Осовец и разведал вражескую огневую систему. Затем, в 

числе первых ворвался в траншею неприятеля, в перестрелке уничтожил четверых гитлеровцев и захватит семь 
«языков». Под шквальным огнём противника красноармеец Лупиков принимал участие в строительстве моста через 
реку Бобр. Приказом по 369-й стрелковой дивизии № 096 от 21 августа 1944 года за мужество и отвагу проявленные в 

боях красноармеец Сергей Агафонович награждён орденом Славы 3-й степени (№ 118173). Помощник командира 
взвода пешей разведки 1223-го стрелкового полка (369-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) 

сержант Сергей Лупиков в боях за деревню Альтхаузен (повят Хелмно) и за польскую деревню Гручно в период с 4 по 
6 февраля 1945 года заменил выбывшего из строя командира взвода.За три дня боёв взвод под командованием 

сержанта Лупиков уничтожил до трёх десятков и взял в плен сто семьдесят два гитлеровца, из них три офицера, 
кроме этого взвод Лупикова вывел из строя две пушки и четыре пулемёта. Приказом по 70-й армии от 7 марта 1945 

года за мужество и отвагу проявленные в боях сержант Лупиков награждён орденом Славы 2-й степени (№ 10825). В 
ночь на 27 марта 1945 года взвод под командованием сержанта Сергея разведал четыре переправы через реку Исача, 
что обеспечило возможность советским передовым частям ворваться в польский город Гдыня. В боях за Гдыню взвод 

сержанта Лупикова захватил гитлеровский авиационный завод, уничтожил тридцать одного и пленил полсотни 
гитлеровцев. 5 мая 1945 года командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Рокоссовский К.К. 

представил сержанта Лупиков С.А. к ордену Славы 1-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

сержант Лупиков Сергей Агафонович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 505), став полным кавалером ордена 
Славы. После войны старшина Лупиков С.А. демобилизован. Жил в областном центре Беларуси городе Могилёве. 

Работал в строительном управлении № 60. 



Антоненко Пантелей Семёнович — один из руководителей партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны на территории Могилёвской 
области. Родился в д. Берёзки Хотимского района Могилёвской области. Член 

КПСС с 1918 г. Участник Гражданской войны. Окончил Коммунистический 
институт Белоруссии (1933), заочно учился в сельскохозяйственной академии 

им. К. А. Тимирязева. С 1933 на партийной работе. Был первым секретарём 
Дуниловичского райкома КП(б) Вилейской обл.

С июня 1942 командир партизанского отряда «Большевик», 
действовавшего в полосе войск Западного фронта на территории Смоленской 
области. В июле 1942 отряд перешёл через линию фронта и дислоцировался в 

Хотимском районе. Партизаны отряда взрывали мосты, пускали под откос 
эшелоны противника, постоянно нарушали телефонно-телеграфную связь, 
разрушили железно-дорожное полотно на линиях Кричев — Орша, Унеча —

Кричев, уничтожили около 1500 гитлеровцев. Во время блокады Клетнянских 
лесов (на территории Брянской области) в январе — феврале 1943 отряд, 

несмотря на численное превосходство противника, отразил его натиск. П. С. 
Антоненко погиб в одном из боёв. Похоронен на партизанском кладбище у 

д. Мамаёвка Клетнянского района. Посмертно награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

Именем П. С. Антоненко названа улица на его родине — в д. Берёзки; его имя 
присвоено пионерской дружине Берёзовской средней школы, где он учился; у 

здания этой школы установлен обелиск, на здании школы — мемориальная 
доска.



Шемякин Павел Григорьевич — командир разведывательно-
диверсионной группы «Вперёд» (июнь 1942 – август 1943).

Бригада «Вперёд»
21 апреля в тыл противника вышла разведывательно-диверсионная 

группа П.Г. Шемякина. 6 июня в неё влились партизаны Мглинского 
отряда Орловской области РСФСР. В августе 1942 г. он объединил 

под своим руководством отряды 124-й Костюковичский и 2-й 
Хотимский. Время образования бригады не установлено. Бригада 

действовала в Чечерском, Кормянском, Хотимском, Костюковичском, 
Клетнянском и других районах. На день соединения с частями 

Красной Армии, 1 октября 1943 г. насчитывала 411 партизан.



Послевоенное время

Страшным и разрушительным ураганам пронеслась война над Хотимщиной.  Враг оставил после себя руины и пепелища. 
Необходимо было в короткое время ликвидировать следы разрушительного пребывания

немецких захватчиков и восстановить народное хозяйство. С первых дней освобождения строительные бригады 
приступили к возведению жилья и административных зданий. В начале 1951 года было принято решение провести 

единую радиофикацию района. В первой половине 1952 года ее уже завершили.
До декабря 1943 года были восстановлены все 92 колхоза, две МТС. В то же время приступили к занятиям 54 школы, 
начали работать три участковые больницы и два фельдшерско-акушерских пункта. В декабре открылся районный 

кинотеатр ―Родина. Несмотря на послевоенные
трудности, промышленность и сельское хозяйство набирали темпы. 7 октября 1947 года во всех учреждениях , 

коммунальных квартирах и на улицах Хотимска загорелось электричество. В 1951 году была завершена работа по 
укрупнению колхозов.

Объединенные 36 хозяйств успешно справлялись с проведением работ. Первыми в области произвели поставки хлеба, 
картофеля, льнопродукции государству, превысили план развития животноводства. Район вышел в

число передовых по выполнению всех хозяйственно-политических
мероприятий в Могилевской области. Возобновили в Хотимске работу районный Дом культуры, районная и детская 
библиотеки, 14 изб-читален, 18 колхозных клубов, 9 колхозных библиотек. В последующие пятилетки и трудящиеся 

наращивали темпы развития промышленности и сельского хозяйства, сферы обслуживания, народного образования, 
культуры. Значительно утвердилась экономика в конце 50-х — начале 60-х годов. Выпуск промышленной продукции в 

сравнении с предыдущими годами на 20 %. Больших успехов достигли коллективы маслосырзавода, райсельхозтехники. 
Значительно расширилась сетка предприятий бытового обслуживания. По результатам республиканского 

социалистического соревнования
работников промышленности и транспорта за 1974 год Хотимский район был награжден переходящим Красным знаменем 

ЦК КПБ, Совета Министров БССР, Белсофпрофа и ЦК ЛКСМ. За большие успехи, достигнутые труженниками в 70-е годы, 
получено ряд наград, премий и грамот. По результатам республиканского соревнования в 1978 году район занял первое 

место по производству и продаже льна. Переходящее Красное знамя тогда находилось в Хотимске целых 3 года.

Члены Хотимского райкома КПБ в первые 
послевоенные годы

Сортировщица Хотимского льнозавода М.Г. Шашкова



Плодотворными оказались 1980-е годы: 
осуществилось быстрое развитие всех отраслей 
народного хозяйства, социальной сферы. Объем 

реализации промышленной продукции за этот 
период увеличился почти в два

раза, а валовой оборот сельского хозяйства —
почти в три раза. Целые новые улицы выросли во 

многих деревнях. Все центральные усадьбы 
колхозов и совхозов связались с районным 

центром асфальтированными дорогами.
Огромное значение придавалось развитию клубов 

и Домов культуры, магазинов и других объектов 
социально-бытового и культурного значения. 

Успехи, достигнутые во всех отраслях за 1980-е 
годы, позволили значительно улучшить 

благосостояние жителей, а также многое сделать 
для развития социальной сферы.



Историко-культурное наследие Хотимского района

Здание начала ХХ века

Жилой дом был построен в начале XX века ремесленником Гутнером, который занимался 
изготовлением веревок. В 1917 году с установлением советской власти все каменные постройки были 

национализированы. Сведений о том, что находилось в здании после революции и до 50-х гг. не 
сохранилось. С 1950-х-1987 гг. в здании разместился Госбанк СССР. 1987-2006 гг. находился Дом 
пионеров, который в 1993 году был переименован в Центр творчества детей и молодежи “Парус 

надежд”. С 2007 г. в здании разместился районный Дом ремесел.
Памятник архитектуры включен в государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь /Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 года  
№ 578

Свято-Троицкий собор

В 1861 г. после объявления Высочайшего Манифеста об отмене крепостного права купечество местечка 
Хотимск решило в честь этого исторического события построить на свои средства новый великий храм. 

Для этой цели было собрано 20 тыс. руб. золотом. Закладку храма сделали в том же году. Интересна 
история приобретения проекта строительства. Архитектор вез его в Климовичи, в то время это был центр 

уезда, в который входила и Хотимская волость. Однако купцы перехватили архитектора и убедили его 
отдать проект в Хотимск. Ведущим же аргументом в убеждении стала шапка золота, собранного жителями 

Хотимска. Строительство заняло 12 лет, причем все материалы заготавливалось местными жителями на 
месте. В 1873 г. на праздник Пятидесятницы храм был освящен Евсевием, архиепископом Могилевским и 

Мстиславским.
Памятник архитектуры включен в государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь /Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578.



Покровская церковь

Часовня – пример деревянного зодчества с элементами классицизма, построенная в 1891 году на 
средства купцов Могилевцевых. Являлась собственностью Свято-Троицкого собора. Проводили в 

часовне поминальные службы. После закрытия Свято-Троицкого собора, часовня была перестроена в 
церковь в 1968 году, которая стала единственным местом, где проходили службы.

В 1999 году был освящен реконструированный Свято-Троицкий храм. Все основные службы стали 
проходить в главном храме. 30 июня 2005 г. приход разделился на две общины: Свято-Троицкий 
приход и Свято-Покровский. Настоятелем Свято-Покровской церкви назначен священник Павел 

Сыцевич. Памятник архитектуры включен в государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь /Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578.

В освобождении Хотимска принимали участие 108 - я и 110-я стрелковые дивизии в 
составе 50-й армии Брянского фронта. Оперативное руководство по освобождению 
Хотимска и района совершал командующий 50-й армии Брянского фронта генерал-

полковник И.В. Болдин, начальник штаба генерал М. Г. Брилев и член Военного Совета А. 
М. Карамышев.

Хотимск был освобожден 26 сентября 1943 года. В честь советских воинов, погибших 
при освобождении Хотимска от немецко-фашистских захватчиков на братской могиле 
установлен памятник. Похоронен 191 воин и 5 партизан в том числе офицеров-3; солдат 

и сержантов – 188; Партизан-5. в 1949 г. был сооружен обелиск. В 1952 г. на могиле 
поставлен памятник-скульптура воина. В 1961 году могилу обнесли бетонной бровкой и 

установили стелу с именами погибших.
Памятник истории включен в государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь/Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578. Братская могила



Основание:.
«Книга Память» Хотимского района; 
Сайт Хотимского районного 
исполнительного комитета 

Хотимщина - это малый уголок на нашей 
древней земле, это ощущение счастья от 
зрелища лесов, полей, закатов, речных 

побережий, хлебных нив и деревень. Это 
восторг от синевы небес, легкого ветра 

над головой, это гордость за своих 
людей, их труд и дела.  Все это, чем 

наполнена повседневная жизнь, 
является живым каналом и источником 

творчества, 
из которого черпали и черпают 

силу и вдохновение 
поэты - земляки.


