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ВВЕДЕНИЕ 
 

История Родины является тем фундаментом, на котором в течение многих лет формируется ин-

теллектуальный потенциал культурного человека. И одним из «камней» этого фундамента считается 

история возникновения и развития жилища человека, малых и больших поселений. Город – это 

позднейшее образование. Каждому понятно, что город возникает не вдруг, а постепенно, начиная с 

небольшой группы жилых и хозяйственных построек, и растет по мере увеличения числа жителей. 

Поселение небольших размеров, или как принято сейчас говорить «село», «деревня», всегда выра-

жало отношение человека к окружающему его миру, являясь не только основным компонентом ма-

териальной культуры, но и органично входило в сферу его духовной культуры. Через сельское жи-

лище, его устройство и организацию человек не только преобразовывал, но и познавал мир, отражая 

это в возводимых постройках. Сёла, деревни на протяжении многих веков не утратили естественную 

тягу человека к природе. При всём многообразии сельских населенных мест вариантов организации 

застройки и типов жилых домов основным и определяющим для всех регионов является принцип 

гармоничного единения жилища с природным окружением. 

Белорусское село в силу исторических факторов довольно рано подверглось организующему 

воздействию государства. Реформой 1557 г., когда белорусские земли входили в состав Великого 

княжества Литовского, крестьянские земли были собраны в общий фонд, из которого образовали 

новые участки, разделенные на три поля. Крестьянский двор получал в надел три полосы в трех по-

лях, составляющих одну волоку (около 20 га). Размер полей не превышал, как правило, 40–60 дво-

ров, располагавшихся односторонне вдоль улицы. На противоположной стороне перед домом раз-

мещались хозяйственные постройки. Со временем хаты были объединены с постройками (гумнами), 

дворы и села обрели привычный тип, но с регулярным устройством. 

Сельские поселения Беларуси эпохи феодализма в большинстве своем были невелики по коли-

честву дворов, и обычной являлась деревня в 10–20 хат. 

Реформа 1861 года, зарождение и развитие капиталистических отношений сопровождались 

дроблением и обнищанием основной массы крестьянских хозяйств, выделением и укреплением за-

житочных крестьян. Зажиточные крестьяне (кулаки) становились мощной экономической и соци-

альной силой в деревне. 

В 1906 г. по инициативе Столыпина П. А. в России проводится реформа, в соответствии с кото-

рой крестьянин мог получить земельный надел в личное пользование и выделиться в самостоятель-

ное хозяйство (хутор). Особенностью хуторского расселения, широко распространенного в Белару-

си, является обособление от деревни или села размещение жилища и хозяйственных построек кре-

стьянской семьи непосредственно на выделенном ей участке земли или рядом с ним. По данным             

В. Н. Емельянова хутора в Беларуси являлись в начале ХХ века распространенным типом сельских 

поселений, их число достигало 112 тыс., или 12 % общего количества крестьянских дворов. 

Многообразие планировочной структуры сельских населенных мест и типов жилых домов не 

мешает выявить общий принцип, свойственный всем поселениям, – гармоничное единение жилища 

с природным окружением. «…Традиционные поселения как бы «вырастали» из природы, не только 

не нарушая ее порядка, напротив – обогащая природную среду достаточно простыми и лаконичны-

ми, но выразительными архитектурными формами» [1]. Обычно селитебная застройка формирова-

лась вблизи таких элементов ландшафта, как реки, озера, холмы, лесные массивы. Немаловажными 

факторами, учитываемыми в размещении поселений, были функциональные и коммуникационные 

соображения трудовой деятельности населения, наличие необходимых для ведения хозяйства при-

родных ресурсов, удобство сообщений с другими населенными пунктами и др. 
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За многие годы существенно изменился характер сельскохозяйственного производства, условия 

труда и быта сельского населения, методы и способы жилищного строительства на селе. Эти изме-

нения оказали весьма серьезное влияние на архитектурный облик села, сказались на формах и прин-

ципах организации массовой застройки, на важнейших архитектурно-художественных особенностях 

сельского дома.  

Активная работа по преобразованию сёл Беларуси началась с 1996 года. Первым шагом на пути 

совершенствования архитектуры и модернизации сельской застройки стало начало эксперименталь-

ного строительства на селе в соответствии с задачами, поставленными в Национальной жилищной 

программе (1996 г.). Было предусмотрено обновление жилого фонда путем строительства 4–5-

усадебных жилых домов в каждом хозяйстве ежегодно, пересмотрена и обновлена типология жилых 

домов для строительства в сельской местности, разработаны новые эффективные конструктивные и 

объемно-планировочные решения сельского жилища. 

Еще более масштабные работы на селе начались с марта 2005 г., когда Указом Президента Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко была утверждена «Государственная программа возрождения и 

развития села на 2005–2010 годы». В социальной сфере за годы реализации Программы предстояло: 

сформировать агрогородки на базе центров сельсоветов и центральных усадеб сельскохозяйствен-

ных организаций; улучшить жилищные условия сельского населения за счет строительства не менее 

50 тыс. жилых домов (квартир); создать 186 качественно новых сельских учреждений культуры: в 

составе домов социально-культурных услуг, центров ремесел, фольклора, усадебно-этно-

графических туристических комплексов, возобновить деятельность передвижных библиотек и др. 

Основой для создания агрогородков явились населенные пункты – центры сельсоветов или сель-

скохозяйственных предприятий. В сформировавшейся на протяжении десятилетий планировочной 

структуре населенных пунктов Беларуси можно выделить селитебную и производственную зоны. 

На территории первой размещаются жилые и общественные здания, второй – производственные по-

стройки и сооружения. Ядром селитебной зоны является общественный центр, где, как правило, 

возведены административное здание, школа, клуб, врачебный пункт и др. Реализация программы 

потребовала внесения существенных корректив в планировочную структуру населенных пунктов 

для превращения их в агрогородки. Значительно расширялась номенклатура зданий общественного 

назначения, иными стали их размеры, функциональное назначение. В каждом агрогородке появи-

лись социально-культурные комплексы, включающие объекты культурно-досуговой деятельности: 

клуб, библиотеку, детскую школу искусств и др.  

Преобразование выбранных для агрогородков населенных пунктов в композиционно завершен-

ные и компактные благоустроенные поселки предполагало возведение новых объектов в существу-

ющей структуре за счет уплотнения застройки. Формирование агрогородка на территории суще-

ствующего населенного пункта создало условия для преобразования архитектуры, его благоустрой-

ства и инженерной инфраструктуры всего поселка, а не отдельной его части. 

Сегодня архитектура Белорусского села находится на этапе возрождения деревни, воссоздания 

всей системы жилой среды в тесном и неразрывном единстве с окружающей природой, возвращения 

сельскому жилому дому его подлинной роли в жизни и деятельности современного крестьянина. 

Исторические справки по агрогородкам выполнены старшим преподавателем кафедры «Архи-

тектура и строительство» Титковой Т. С. Также хотелось бы отметить неоценимую техническую 

помощь, оказанную ведущим инженером кафедры «Архитектура и строительство» Вылетнико-

вой Ю. Н. и лаборантом кафедры «Архитектура и строительство» Пшеничник Т. А. в подготовке 

пособия.  
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1 ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 
 

К основным типам сельских поселений XIV–XVIII веков на территории современной Беларуси 

относились крестьянские поселения (села) и усадьбы феодалов. Села слагались из отдельных дворов 

(двор – «дым»). Дворы объединялись в «службы», которые являлись единицей обложения крестьян. 

В XVI веке в состав службы входили обычно 2–3 дыма.  

Другой тип поселений – усадьбы феодалов (дворы и фольварки). Еще во времена существования 

восточнославянских княжеств на их западных территориях появляются дворы князей и бояр, кото-

рые впоследствии стали центрами феодальных княжеств. Усадьбы феодалов сооружались либо 

вблизи существующих сел, либо вдали от них, становясь объектами притяжения при создании но-

вых поселений крестьян. Усадьбы возводились в благоприятных с географической точки зрения ме-

стах, на возвышениях речных берегов. 

С середины XVI века в западной части нынешней Беларуси значительно увеличивается количе-

ство фольварков. Эти хозяйствования обеспечивали продуктами питания феодалов, на землях кото-

рых они размещались. Фольварки, состоявшие из жилых и хозяйственных построек с прилегающи-

ми полями, развивались вблизи сплавных рек, что создавало условия для облегчения перевоза сель-

скохозяйственной продукции.  

Размеры сельских поселений определялись местными географическими и природными условия-

ми, а также социально-экономическими факторами общественного развития. По имеющимся сведе-

ниям в XV веке в сельских населенных пунктах Великого княжества Литовского (в состав которого 

входила Беларусь) в среднем было по 10 дворов. В течение XVI–XVIII веков идет процесс посте-

пенного увеличения размеров поселений, однако преобладают небольшие. В известной степени на 

размеры поселений оказывали влияние географические и ландшафтные условия Белоруссии сред-

них веков. Значительная часть ее территории была занята крупными массивами лесов и болот, по-

этому земледельцы в процессе освоения искали участки, не требующие усилий по их освоению. Та-

кими были территории по берегам рек – небольшие островки посреди лесов (рисунок 1.1). 

Вместе с тем существовали значительные по размерам села. Укрупнение сельских поселений 

феодальной Белоруссии связано, прежде всего, с ростом производительных сил и ужесточением 

функций государства, для которого крупные поселения являлись предпочтительными. Отражением 

этих процессов явилось проведение аграрной реформы 1557 г., в ходе реализации которой отдель-

ные крестьянские дворы переносились в ближайшие населенные пункты. Исторические данные сви-

детельствуют, что в XVI–XVIII веках крупные поселения имелись во всех уездах (паветах) Белорус-

сии. Встречаются населенные пункты с числом дворов до 180. Однако процесс укрупнения поселе-

ний шел длительное время. Даже в конце XVIII века в отдельных уездах количество населенных 

пунктов с числом дворов до 30 составляло 60–70 %. 

В рассматриваемую эпоху существовали поселения с групповой, рядовой и уличной системами 

застройки. Старинной формой застройки восточнославянских поселений является групповая, для 

которой характерно, при поверхностном изучении сохранившихся схем, бессистемное размещение 

дворов. По мысли этнографов, именно такая планировка преобладала в белорусских селах XIV–XV 

веков. Вместе с тем планировка и застройка сельских поселений, соответствуя уровню развития об-

щества, его производительных сил и социально-экономических отношений, в различных природных 

условиях подчинялись определенным законам. Нельзя выделить два одинаковых в планировочном 

отношении поселений. Каждое имеет свой индивидуальный облик, своеобразное архитектурно-

планировочное решение, собственную объемно-пространственную композицию. Это является след-

ствием максимального учета местных природных условий, истории возникновения каждого поселе-
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ния. В этом плане рядовая застройка характерна для поселений, размещенных вдоль рек и озер. Со 

временем, когда начинается освоение отдаленных от водоемов территорий и увеличивается значе-

ние дорог, крестьянские дворы размещаются вдоль их с одной стороны или с двух сторон. Плани-

ровка поселений с застройкой по обеим сторонам улицы (уличная) была известна еще до середины 

XVI в.  

 

 

 
Рисунок 1.1 – Начальный этап формирования сельских поселений [11]: 

А – размещение села на берегу озера (по А. И. Прохоренко); Б – размещение сел на участке между двух озер  

(по А. И. Прохоренко); В – малодворное поселение прибрежного типа в Поозерье (по А. И. Локотко);  

Г – малодворное поселение в Поднепровье (по А. И. Локотко) 
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Однако лишь с принятием аграрной реформы 1557 г. начинается массовое упорядочение плани-

ровки сельских поселений, которое регулировалось властями. Возникает качественно новый тип 

поселений с регулярной уличной застройкой. Крестьянские дворы размещались не обязательно 

вдоль одной стороны улицы. Жилые застройки размещались по одной стороне, а хозяйственные – на 

противоположной. Ширина дворов составляла от 35 до 75 м. Дома ориентировались торцом к улице, 

ширина которой равнялась 25–49 м. Затем на протяжении XVIII–XIX веков в поселениях в связи с 

ростом населения и разделом семей появляются новые улицы, которые прокладываются параллель-

но либо перпендикулярно главной. 

Планировочная структура сельского населенного пункта, сложившаяся в эпоху феодализма, не 

претерпела существенных изменений с развитием капитализма. Основным элементом являлась кре-

стьянская усадьба, состоявшая из жилых и хозяйственных построек и земельного надела. Многооб-

разие планировочных решений усадьбы белорусского крестьянина сводится к трем основным типам 

дворов: веночный, погонный и отдельно стоящие постройки. Для всех типов состав и функциональ-

ное назначение строений одинаковы, а различие – в особенностях их размещения. Веночный двор – 

жилые и хозяйственные постройки размещаются без разрывов по трем сторонам прямоугольного 

или квадратного двора, а четвертая замыкается глухими воротами с калиткой. Погонный двор – по-

стройки размещаются вдоль одной стороны – однорядный погонный двор или по двум сторонам – 

двухрядный. Со стороны улицы двор ограничивается воротами с калиткой, со стороны земельного 

участка – невысоким забором. Двор с отдельными строениями (тот же набор жилых и хозяйствен-

ных построек, что и для первых двух типов) возник в Белоруссии в начале XX века и дошел до 

наших дней. Обособленное размещение жилого дома, помещений для скота, подсобных и складских 

улучшает условия проживания крестьянской семьи и отвечает современным санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Основным типом крестьянского дома в период становления капитализма являлось самое распро-

страненное в Белоруссии двухкамерное жилище. В его состав входили жилое помещение и сени, 

которые служили не только тамбуром, но и использовались в качестве подсобного и складского по-

мещения либо для содержания скота. Более прогрессивное трехкамерное жилище, состоящее из жи-

лого и хозяйственного помещений, соединенных сенями, с начала XX века во многих районах ста-

новится преобладающим типом сельского дома. 

Наиболее распространенными названиями сельских населенных пунктов к концу рассматривае-

мого периода остались «деревня» и «село». Преобразование и трансформация сельских населенных 

пунктов явились, в большинстве, следствием изменения их функций, хозяйственного и администра-

тивного назначения. Процесс отмирания одних и видоизменения существующих сельских поселе-

ний, появления новых диктовался конкретными историческими условиями, изменением социально-

экономических и производственных отношений. Самый распространенный тип сельских поселе-

ний – деревня. Происхождение этого термина имеет несколько объяснений. Считается, что оно идет 

от древнеславянского «драть», т.е. пахать целину, расчищать землю от лесных зарослей. Вполне ве-

роятно и другое объяснение этого названия крестьянского селения, связанное с применением в 

строительстве дерева. Село (место, где селились, оседали люди) обычно представляло собой посе-

ление, бо льших размеров, чем деревня. Принято считать, что одним из различий между ними было 

наличие в селе культового сооружения либо панской усадьбы. Вместе с тем характерной особенно-

стью сел следует считать их общественную значимость. В селах издавна происходили сезонные тор-

ги, базары, сходки. С этой целью в центре селения формировались торговые и общественные пло-

щадки, впоследствии получившие функции общественных центров. По периметру этих площадей и 

сооружались культовые и административные здания. Тем самым формировался архитектурный 

центр планировочной композиции сельского ансамбля. 

В XX веке в строительные дела активно вмешиваются государственные организации. В губерн-

ских правлениях создаются отделения и дорожные комиссии, инженерные управления, церковно-

строительные присутствия и т.д. Они стремились упорядочить развитие населенных пунктов, до-

биться регулярности застройки городов, их художественного единства. В своей работе они опира-

лись на разработанные проекты, с помощью которых утверждались определенные художественные 

воззрения, в традиционные формы и конструкции вводились новые направления. 

К началу ХХ века одной из общих черт уличных поселений Белоруссии являлась закономер-

ность формирования деревень-односторонок по берегам крупных рек (главным образом на Понема-
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нье и Полесье). Другой особенностью являлось повсеместное распространение двусторонней дерев-

ни. В средней полосе Белоруссии от Беловежской пущи до Березины деревни-двусторонки имеют 

значительную протяженность, достаточно широкие улицы, очерченные оградами штакетника или 

частокола. Почти повсеместно между улицей и главным фасадом жилья имелись палисадники. За-

стройка средней плотности, погонная, в центральных районах – с несвязанными постройками. 

Уличные поселения Центральной Белоруссии характерны для планировочной структуры бело-

русских поселений в целом. Уличная планировка четкая, построенная на основе погонной системы с 

совмещением проезжей части с улицей. Линейные дворы находятся в процессе дифференциации, 

особенно сильной в центральных районах, где погонная структура  с трудом угадывается в несвя-

занных между собой сооружениях. 

Крупные одноуличные деревни развивались из сравнительно небольших поселений. Админи-

стративно-территориальные центры разрастались до крупных размеров, приобретая многоуличную 

структуру. В многоуличные превращались и поселения, местонахождение которых оказывалось в 

зоне развития торгово-экономических связей, местных промыслов и ремесел. 

Многоуличная структура крупных сел часто определялась площадью – центром, где стояли цер-

ковь, корчма и общинный амбар, размещался рынок. Бурный рост многоуличных поселений начи-

нается в ХХ в. Они оказались перспективными, так как соответствовали функциональному зониро-

ванию поселений (торговая зона, общественная, административная, хозяйственная, жилая) и обес-

печивали компактность застройки. По сравнению с деревней-односторонкой или двусторонкой мно-

гоуличные поселения – это качественный скачок, потому что деревня-одно- или двусторонка не 

могли развиваться иначе, как растягиваясь на несколько верст. 

В различных регионах Белоруссии крестьяне строили по-разному, во многом опираясь на тради-

ционные, характерные для данной местности приемы. Разные были принципы архитектурно-

планировочной организации деревень, усадеб, заметно отличались (при многих общих чертах) жи-

лые дома и хозяйственные постройки. Своеобразие региональных особенностей определялось исто-

рическими, социально-экономическими, природно-климатическими условиями, в которых развивал-

ся тот или иной регион. Всего на территории Белоруссии конца XIX – начала XX века исследовате-

ли выделяют шесть историко-этнографических регионов: северный (Поозерье), восточный (Подне-

провье), северо-западный (Понеманье), южный (Полесье) и центральный. 

Народное зодчество каждого из этих регионов имеет свои особенные черты. Можно выявить 

устоявшиеся, характерные для той или иной местности, композиционные приемы, конструктивные 

и декоративные решения. По-разному подходили даже к пространственной организации деревни. 

Различия многообразны. Где-то они явно заметны, иногда выражены лишь деталями. Однако резких 

границ между регионами нет (рисунок 1.2).  

Границы между регионами обычно представляют собой обширные территории, где присутству-

ют как образцы архитектуры, свойственные соседствующим культурам, так и основанные на их 

синтезе местные, локальные элементы. Региональные особенности, характеризующие народное зод-

чество Белоруссии конца XIX – начала XX века, не случайны, они обусловлены всем ходом истори-

ческого развития и многовековым процессом творческих поисков, присущих работе народных стро-

ителей. Даже если рассмотреть только композиционные приемы, которыми пользовались народные 

строители, возводя населенные пункты и самые различные сооружения, то можно достаточно полно 

охарактеризовать особенности народного зодчества каждого историко-этнографического региона. 

Эти различия дополняются особенностями типов построек, конструктивных и декоративных реше-

ний, присущих народному зодчеству различных регионов Белоруссии.  

Период с 1917 по 1941 г. характеризуется становлением и развитием новых экономических и 

производственных отношений на селе. Изменялись пути и приемы застройки села, формировались 

творческие установки, соответствующие новому укладу жизни. Социальные преобразования на селе 

не могли не отразиться в его застройке. Вместо мелких крестьянских дворов в связи с организацией 

первых совхозов возникает обобществленный производственный сектор. Производственные по-

стройки, размещенные на территории производственной зоны, начинают играть заметную роль в 

преобразовании облика села. Выборочно строятся отдельные общественные здания и комплексы. 

Для упорядочения строительства на селе в 1924 г. издаются «Обязательные правила о расплани-

ровании селений и их застройке», в которых приводятся типовые схемы планировочной организа-

ции реконструируемых и строящихся деревень. В них прослеживается стремление создать в сель-
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ских населенных пунктах селитебно-производственный комплекс с функциональным зонированием 

территории. В качестве объединяющего элемента двух основных зон (селитебной и производствен-

ной) выступает общественный центр, где размещаются здания народного дома, сельсовета, правле-

ния кооперации, магазины и др. Школы, детские ясли, общественные бани предлагалось размещать 

на территории селитебной зоны.  

 

 
Рисунок 1.2 – Планировочная структура сельских населенных мест периода  

формирования капиталистических отношений [7; 11]: 
А – уличная деревня в Поозерье (по А. И. Локотко); Б – схема планировочной организации села в виде линейной застрой-

ки вдоль берега реки (по О. К. Гурулеву); В – схема планировочной организации сельского ансамбля в виде круговой за-

стройки (по О. К. Гурулеву); Г – схема организации регулярной квартальной застройки села на берегу озера,  

конец XIX века (по О. К. Гурулеву) 
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Планировка селитебной зоны основывалась на регулярной квартальной системе с домами уса-

дебного типа. 

В середине 20-х годов XX в. в некоторых коммунах стали строить дома-комплексы для семей-

ных коммунаров. Эти общежития на 30–40 семей были не только домами нового типа, но и образ-

цами нового уклада жизни, новой психологии. Каждая семья имела отдельную спальню площадью 

около 15 м
2
. Одинокие коммунары селились по нескольку человек в общих комнатах. В домах-

коммунах размещался ряд помещений общественного назначения (рисунок 1.3). 

В архитектурном отношении новые крупные дома-комплексы вносили небывалый масштаб в 

сельскую застройку и служили своеобразными ее доминантами. В жилищном строительстве для 

возведения стен стали применяться пустотелые бетонные блоки, глина и другие материалы. Для по-

крытия кровель использовалась глиняная асбоцементная черепица. 

В 1920-е годы наряду со строительством домов нового типа строились традиционные крестьян-

ские усадебные дома. Были и проектные предложения строить дома типа старой крестьянской избы-

двойни. Примечательно, что новшество – блокировка – сочеталось с устоявшимся в крестьянском 

строительстве приемом: к жилому дому примыкали крытые хозяйственные постройки. 

Производственный сектор в 1920-х годах складывался на базе обобществленных помещичьих 

животноводческих и хозяйственных построек, дополнявшихся новыми постройками. Строились, в 

основном, животноводческие постройки малой вместимости на 30–50 голов скота. 

Социальные изменения, происходившие в этот период, непосредственно отразились и в застрой-

ке производственных зон села, на территории которых строились новые производственные здания 

различного назначения. Проектными организациями были разработаны проекты коровников на 30, 

50, 100, 200 голов, свинарников на 25, 50, 75 мест и др. Была предложена типовая планировочная 

организация хозяйственно-производственных комплексов, где предусматривалось деление произ-

водственной зоны на три части: животноводческую, складскую, транспортную. 

Организация колхозов и совхозов потребовала коренной реорганизации планировочной структу-

ры старых сельских поселений и массового строительства жилых домов, общественных зданий и 

производственных сооружений.  

1944–1948 годы – период восстановления разрушенных во время войны сел и деревень. Создан-

ным для проектирования на селе институтом «Белсельпроект» разрабатывается 17 примерных схем 

планировки сельских населенных мест величиной от 30 до 120 дворов и варианты планировки кре-

стьянских усадеб. За период восстановления на селе было построено около 300 тысяч жилых домов, 

54 тысячи объектов культурно-бытового назначения. 

С 1950 г. в Белоруссии начинается постепенное территориальное объединение мелких колхозов 

в более крупные. Размер землепользования с 300–600 га увеличивается до 1500 га, а количество жи-

телей одного хозяйства возрастает до 1000–1500 человек. 

В тот же период начинается организация в больших масштабах новых машинно-тракторных 

станций (МТС), предназначенных для повышения уровня механизации сельского хозяйства и раци-

онального использования техники, количество которой в послевоенный период было ограниченным. 

Застройка колхозных и совхозных центров, усадеб МТС велась комплексно по разработанным 

проектам. Следует более подробно остановиться на особенностях застройки усадеб МТС, сыграв-

ших существенную роль в формировании белорусского села на данном этапе.  

В 1950-е годы на центральные населенные пункты колхозов и совхозов Белоруссии, а также 

наиболее крупные центры бригад и отделений были разработаны проекты планировки и застройки. 

Этими проектами предусматривалось территориальное развитие на базе сложившихся населенных 

пунктов с дальнейшим расширением их на свободные примыкающие участки. Жилая зона решалась 

по квартальной  схеме с усадебными домами и участками на одну семью не более 0,20 га. Несмотря 

на соблюдение принципа функционального зонирования и выделения производственных построек, 

производственная зона в большинстве случаев развивалась на нескольких участках, поскольку но-

вые здания возводились рядом с существующими. 

Этот этап развития сельского хозяйства выдвинул перед сельской архитектурой новые задачи и 

потребовал иного подхода и поиска прогрессивных творческих решений и, в частности, в жилищ-

ном вопросе. В планировочной организации жилого дома основополагающим стал принцип функ-

ционального зонирования с изоляцией жилых комнат, спален, кухни, подсобных помещений. В ряде 

мест жилые дома были оборудованы местным водяным отоплением и водопроводом. Осуществляе-
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мое в широких масштабах жилищное строительство велось в основном с использованием местных 

строительных материалов. В начале 1950-х годов наметилась тенденция к индустриализации сель-

ского жилищного строительства. Были сделаны первые шаги в применении железобетонного карка-

са и различного вида стеновых заполнений, в том числе шлакобетонных блоков, монолитного желе-

зобетона и других разновидностей индустриальных деталей.  

 

 
Рисунок 1.3 – Схемы планировочных структур сел и примеры жилых зданий: 

А – размещение села на берегу реки или озера; Б – односторонняя застройка вдоль проходящей дороги;  

В – двухкомнатный жилой дом колхозника с хозкладовыми (1963 г.); Г – шестнадцатиквартирный двухэтажный  

деревянный секционный жилой дом (1937 г.) 
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Сельское хозяйство республики и бывшего СССР не соответствовало тем возросшим требовани-

ям, которые предъявлялись к нему. Главным путем развития сельского хозяйства на предстоящие 

годы могла стать его всесторонняя механизация и последовательная интенсификация, укрупнение и 

специализация хозяйств. Развитие сельскохозяйственного производства на новой основе требовало 

концентрации сельского населения в укрупненных поселках. 

Этот этап развития сельского хозяйства выдвинул перед сельской архитектурой новые задачи и 

потребовал иного подхода и поиска прогрессивных творческих решений и, в частности, в жилищ-

ном вопросе. В планировочной организации жилого дома основополагающим стал принцип функ-

ционального зонирования с изоляцией жилых комнат, спален, кухни, подсобных помещений. В ряде 

мест жилые дома были оборудованы местным водяным отоплением и водопроводом. Осуществляе-

мое в широких масштабах жилищное строительство велось в основном с использованием местных 

строительных материалов. В начале 1950-х годов наметилась тенденция к индустриализации сель-

ского жилищного строительства. Были сделаны первые шаги в применении железобетонного карка-

са и различного вида стеновых заполнений, в том числе шлакобетонных блоков, монолитного желе-

зобетона и других разновидностей индустриальных деталей. 

Сельское хозяйство республики и бывшего СССР не соответствовало тем возросшим требовани-

ям, которые предъявлялись к нему. Главным путем развития сельского хозяйства на предстоящие 

годы могла стать его всесторонняя механизация и последовательная интенсификация, укрупнение и 

специализация хозяйств. Развитие сельскохозяйственного производства на новой основе требовало 

концентрации сельского населения в укрупненных поселках. 

В 1965 г. руководством бывшего СССР была принята программа преобразования села, в которой 

были намечены пути дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на базе межхозяй-

ственной кооперации и агропромышленной интеграции. С этого времени происходят большие коли-

чественные и качественные изменения в сельском хозяйстве как всех республик СССР, так и Бело-

руссии. Увеличивается число механизмов и машин повышенной мощности, внедряется комплексная 

механизация труда в земледелии, в больших масштабах разворачивается строительство крупных 

высокомеханизированных животноводческих комплексов. На практике осуществляется коренное 

изменение характера сельскохозяйственного труда, превращение его в разновидность труда инду-

стриального. Эти изменения обеспечили предпосылки и вызвали необходимость переустройства 

мест проживания сельского населения. 

Преобразование села затронуло как производственную, так и непроизводственную сферу. Разви-

тие производственной сферы было направлено, прежде всего, на увеличение объема и повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства, формирование необходимых производствен-

ных фондов и совершенствование их структуры; повышение продуктивных свойств земли, скота, 

растений; развитие специализации и концентрации производства на базе межхозяйственной коопе-

рации и аграрно-промышленной интеграции; повышение квалификации работающих и др. 

В целях проверки и практической отработки проектных предложений по преобразованию бело-

русского села в 1967 г. руководством Белоруссии было принято решение об экспериментальном 

строительстве в отдельных хозяйствах республики. Вначале объектом эксперимента являлись жи-

лые, культурно-бытовые и производственные здания, а с 1969 г. – целые колхозы и совхозы. В кол-

хозах имени Калинина Несвижского, «Чырвоная змена» Любанского, «Прогресс» Гродненского 

районов и совхозах «Малеч» Березовского, «Ленино» Горецкого, «Коммунист» Ельского, «Селюты» 

Витебского районов началось комплексное строительство, охватившее все виды социально-бытовой 

и производственной деятельности хозяйств (рисунок 1.4). Для возведения гражданских и производ-

ственных объектов названных хозяйств, благоустройства территорий поселков, строительства дорог, 

инженерных коммуникаций и сооружений, мелиорации, работ по упорядочению и улучшению зе-

мельных угодий потребовались значительные капитальные вложения, однако они были оправданы 

комплексным охватом всех проблем и возможностью проверки на практике путей перспективного 

развития сельскохозяйственного производства. В ходе этого большого эксперимента определялись 

параметры перспективных поселков и их количество на территории одного хозяйства, обосновыва-

лись градостроительные примеры функциональной и композиционной организации застройки. В 

условиях эксплуатации были проверены как различные типы жилых, общественных и производ-

ственных зданий, так и варианты территориальной организации личного подсобного хозяйства при 

усадебной и секционной застройке селитебных зон колхозов и совхозов.  
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Рисунок 1.4 – Поселок Октябрьский совхоза «Селюты» Витебского района: 
А – схема генплана центральной части поселка; Б – панорама общественного центра поселка 

 

В период с 1965 по 1986 г. наиболее характерной чертой строительства на селе являлась ком-

плексная застройка населенных мест. Одновременно со строительством крупных производственных 

объектов сооружались населенные пункты, предназначенные для проживания семей работников и 

специалистов, обслуживающих производственные объекты. Непременным условием являлось воз-

ведение законченного предприятия, способного функционировать самостоятельно или автономно в 

 

1 – клуб на 400 мест; 2 – торговый центр; 3 – административное здание; 4 – школа;  

5 – детсад-ясли на 140 мест; 6 – фельдшерско-акушерский пункт; 7 – школьный интернат;  

8 – спортзал; 9 – 24-кв. жилой дом; 10–12 – 4-кв. жилой дом; 20 – 6-кв. жилой дом; 21–23 –              

2-кв. жилые дома; 24 – 2-, 4-, 5-эт. жилые дома; 25 – 2-, 4-, 5-эт. жилой дом; 26–27 – 20-кв.                 

2-3-эт. жилые дома; 28–29 – 18-кв. 3-эт. жилые дома 
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пределах крупного производственного объединения. При строительстве поселков одновременно 

возводились объекты жилищного и культурно-бытового назначения. В полной мере это относилось 

как к вновь возводимым предприятиям и поселкам, так и к реконструируемым. 

Преобразование сельских населенных мест было связано с решением целого комплекса вопро-

сов: экономических, определяющих уровень и темпы развития общественного производства и от-

дельных предприятий, обеспеченность ресурсами, фондооснащенность; социальных, охватывающих 

развитие производственных отношений, повышение общеобразовательного и культурного уровня 

сельского населения, сближение условий его жизни с городским; демографических, учитывающих 

численность и динамику населения в сельских поселках, его половозрастную и семейную структуру, 

миграционные процессы и др. 
В конце 80-х – начале 90-х годов XX в. в связи с изменениями в экономике республики после 

распада СССР существенно снизились объемы строительства на селе. Активизация сельского жи-
лищного строительства в последние годы произошла благодаря Указам Президента и постановлени-
ям Правительства Республики Беларусь. Для определения путей и способов решения жилищной 
проблемы на селе в современных условиях с 1996 г. реализуется республиканская программа экспе-
риментального сельского жилищного строительства. Ее задачей является проведение архитектурно-
градостроительного и конструктивно-технического анализа типов застройки с целью создания жи-
лища, отвечающего современным требованиям, предъявляемым к качеству строительной продук-
ции. Попутно отрабатываются способы государственной финансовой поддержки застройщиков. 

Программа выполнялась поэтапно. На первом этапе, в 1996 г., проверялась готовность строи-
тельной базы республики, производств по выпуску строительных материалов и конструкций к со-
зданию современного усадебного дома. Определялись пути снижения стоимости строительства при 
сохранении высоких эксплуатационных и конструктивно-строительных качеств зданий. 

На втором этапе, который начался в 1997 г., ставилась задача распространить опыт усадебного 
строительства на все регионы республики. В ходе выполнения этапа определялись приемы включе-
ния новых жилых домов в существующую застройку при максимальном использовании имеющейся 
инженерной и транспортной инфраструктуры населенного пункта; велся поиск архитектурно-
художественного облика как отдельного дома, так и поселка в целом при выборочном строительстве 
и реконструкции; изучались возможности развития функциональных, объемно-планировочных и 
конструктивных решений сельских жилых домов с учетом нынешних социально-экономических 
условий и потенциала местной базы производства строительных материалов и конструкций. Кроме 
того, решались задачи правового и нормативного обеспечения сельского жилищного строительства, 
сокращения инвестиционного цикла. 

Третий этап, начавшийся в 1998 г., был рассчитан на продолжение усадебного строительства с 
учетом данных, полученных на предыдущих этапах, и увеличение объемов возведения сельского 
жилища. Правительством республики была поставлена задача перед строительным комплексом – 
начиная с 1999 г. не менее 30 % всех жилых площадей вводить в сельской местности. 

Программа экспериментального строительства не столь масштабна по объемам возведения зда-
ний в одном населенном пункте. Как правило, количество возводимых домов, объединенных в ком-
пактный комплекс, не превышает десяти, и они непосредственно включаются в планировочную 
структуру существующего населенного пункта. В отличие от прежней практики планировочного 
подчинения существующей селитьбы новой застройке большинство групп домов, которые возведе-
ны по программе эксперимента, проводимого с 1996 г., либо завершало ранее сформированные 
композиции, вписываясь в структуру населенного пункта, либо создавался архитектурно-
композиционный комплекс усадебных домов на незначительном удалении от существующих по-
строек. Приемы размещения домов закономерно вытекают из масштаба как отдельных построек, так 
и населенного пункта в целом. 

При формировании архитектурно-планировочной и пространственной структуры сельских насе-
ленных мест решаются следующие проблемы: функциональное зонирование территории; обеспече-
ние транспортных и пешеходных связей с другими поселениями и внешней зоной; планировка про-
изводственных и жилых территорий; размещение зданий общественного назначения; организация 
зон отдыха; очередность развития и последовательность формирования поселка в целом и отдель-
ных его элементов; формирование архитектурно-художественной композиции.  

Основа архитектурно-планировочной композиции населенных мест – функциональное зониро-

вание территории. Поэтому при разработке планировки поселка определяющим фактором является 

разделение его территории на функциональные зоны: жилую (селитебную) и производственную. 
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В конкретных условиях функциональное зонирование территории поселка осуществляется с 

учетом природных особенностей района: климата, направления господствующих ветров, рельефа 

местности, наличия открытых водоемов, зеленых насаждений, памятников истории и культуры и 

т.д. Взаимное размещение основных зон, место расположения общественного центра и направление 

главной улицы определяются на стадии выбора участка для строительства нового поселка или раз-

вития существующего. 

Формирование планировочной структуры поселка зависит от организации производственной зо-

ны, представляющую часть территории хозяйства, на которой сосредоточены сельскохозяйствен-

ные, производственные, подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты. Можно выделить 

следующие основные типы взаимного размещения производственной и селитебной зон: компакт-

ный, тип 1 – единая производственная зона примыкает непосредственно к территории селитебной 

зоны; компактный, тип 2 – единая производственная зона расположена обособленно от селитебной 

(на небольшом удалении); два варианта рассредоточенного типа, когда зоны состоят из двух-трех 

участков. 

В 2005 г. начался качественно новый этап в застройке белорусских сел. Указом Президента Рес-

публики Беларусь была утверждена «Государственная программа возрождения и развития села на 

2005–2010 годы». 

Как сказано в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы, 

формирование 1481 городка в масштабах Беларуси будет происходить на базе центров сельсоветов 

и центральных усадеб сельскохозяйственных организаций. Существующие населенные пункты, 

преобразованные в благоустроенные поселки с передовым уровнем культурно-бытового обслужи-

вания, развитой и современной инфраструктурой превратятся в притягательные центры для жителей 

расположенных вблизи сел и деревень.  

В условиях, когда в пределах территорий сельскохозяйственных предприятий имеется значи-

тельное количество населенных пунктов, особую актуальность приобретает формирование опти-

мальной сети и прокладка автомобильных дорог, связывающих агрогородки с каждым селитебным 

формированием. Именно это создает равные условия для медико-санитарного и бытового обслужи-

вания, доступности учреждений образования, культуры и спорта как для жителей агрогородков, так 

и для других населенных мест. 
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2 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА АГРОГОРОДКОВ 
 
Основой для создания агрогородков служат населенные пункты – центры сельсоветов или сель-

скохозяйственных предприятий. В сформировавшейся на протяжении десятилетий планировочной 

структуре населенных пунктов Беларуси можно выделить селитебную и производственную зоны. 

На территории первой размещаются жилые и общественные здания, второй – производственные по-

стройки и сооружения.  

Реализация Программы потребовала внесения существенных корректив в планировочную струк-

туру населенных пунктов для превращения их в агрогородки. Значительно расширилась номенкла-

тура зданий общественного назначения. В каждом агрогородке появились социально-культурные 

комплексы, включающие объекты культурно-досуговой деятельности: клуб, библиотеку, детскую 

школу искусств и др. В составе этих комплексов или в отдельных зданиях имеются помещения би-

льярдных залов, дискотек, интернет-баров и др. В агрогородках кроме обычных школьных зданий, 

появились образовательные учреждения нового типа: гимназии и профессиональные лицеи, центры 

довузовой подготовки учащихся, детские сады-школы. В современных агрогородках имеются: тор-

гово-закупочные объекты потребительской кооперации, филиалы районных предприятий жилищно-

коммунального обслуживания, объекты коммунально-бытового назначения для организации услуг 

населению по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, 

другой помощи, пункты автомобильного сервиса и проч. 

Расширение функционального назначения общественных зданий и появление потребовало кор-

ректировки размеров существующих общественных площадей либо организации двух обществен-

ных центров, выделения территории для организации зоны размещения зданий и сооружений ком-

мунально-бытового и сервисного обслуживания. Преобразование выбранных для агрогородков 

населенных пунктов в композиционно-завершенные и компактные благоустроенные поселки пред-

полагает возведение новых объектов в существующей структуре за счет уплотнения застройки. 

Практика строительства показательных поселков 60–70-х годов прошлого века, когда для нового 

строительства отводились, как правило, свободные от застройки площадки вблизи существующих 

населенных пунктов имела и негативные последствия. Новые поселки соседствовали с заурядными 

деревнями, что не позволяло вывести архитектуру белорусского села на новый уровень. Формиро-

вание агрогородков на территории существующих населенных пунктов выводит на новый совре-

менный уровень архитектуру, благоустройство и инженерную инфраструктуру всего поселка, а не 

отдельной его части. 

Как отмечено в Программе, в течение срока ее реализации должны быть созданы условия разви-

тия многообразия типов сельских населенных пунктов, в том числе семейно-наследственных, хутор-

ских, фермерских и др. Обращаясь к истории перестройки села в 60–70-х годах прошлого века, ко-

гда все населенные пункты республики были поделены на две категории (перспективные и непер-

спективные), можно с удовлетворением отметить, что разработчики Программы учли ошибки про-

шлого. В основу ее были положены принципы максимального учета многолетних традиций, регио-

нальные условия сельского расселения республики, особенности социально ориентированной эко-

номики нашего государства. 

Современное белорусское село – это благоустроенные населенные пункты с преобразованной 

производственной и социальной инфраструктурой, обеспечивающие удовлетворение выработанной 

системы социальных стандартов проживающим в них жителям. Они являются центрами прилегаю-

щих территорий. И как любой центр, будь то государство, регион, территория, они должны являться 

образцами эстетического восприятия и градостроительного формирования. 

Наиболее значительными для формирования агрогородка являются общественные здания. Их 
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архитектурно-планировочное решение во многом определяет построение общественной площади. 

Причем, учитывая появление в агрогородках новых зданий общественного назначения, как было 

отмечено нами, таких площадей должно быть две. Зданиями, организующими пространство площа-

дей, могут быть общественно-культурный центр, культовое сооружение, административное здание, 

торговый центр, спортивный комплекс. Важность этих зданий предъявляет повышенные требования 

к формированию их архитектуры (рисунок 2.1). 

Акцентом в формировании планировки агрогородков является центральная площадь, где разме-

щаются административное здание, школа, магазин или торговый комплекс, клуб и другое. Это тра-

диционный, имеющий почти полувековую историю, набор построек, которые размещаются в цен-

тре. В последние годы во многих селах возведены или строятся здания, которые могут и должны 

использоваться в качестве архитектурных акцентов. К таким зданиям относятся культовые построй-

ки. В большинстве сел, преобразуемых в агрогородки, имеются такие сооружения. Назовем лишь 

некоторые в Гомельском районе: храм Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Красное, храм 

в честь Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Еремино, храм Святителя Николая Чудо-

творца в агрогородке Бобовичи, храм Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Урицкое и 

др. (рисунок 2.2). 

Рядом с такими зданиями, которые служат притягательными объектами, для большинства селян 

может формироваться второй общественный центр. Велика их роль как высотных доминант в фор-

мировании силуэта агрогородка. 

В общем ансамбле селитебной зоны агрогородков особое место отводится архитектуре основных 

общественных зданий. Кроме того, что такие здания формируют общественный центр, они являются 

и важнейшими  архитектурными акцентами всего населенного пункта. Проведенный анкетный 

опрос специалистов позволил установить их значимость в решении архитектурной композиции. И 

мы приводим этот список с учетом убывания их значимости: общественно-культурный центр, куль-

товое сооружение, торговый центр, школа, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад-ясли, 

комбинат бытового обслуживания. Понятно, что архитектура каждого здания должна быть решена 

на высоком уровне, однако, когда вопрос касается экономики финансовых средств, что зачастую 

связано с уровнем архитектурного решения, предпочтение следует отдавать постройкам более зна-

чимого ранга. 

Существенно расширился перечень услуг, оказываемых населению в агрогородках, соответ-

ственно появились здания и помещения, ранее не свойственные сельским населенным пунктам. 

Общественные здания нового функционального назначения возводятся вновь или реконструируют-

ся существующие постройки. Так, в агрогородке Тихиничи Рогачевского района возведен физкуль-

турно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное здание комплекса общими размерами 108,5 × 29,4 м 

состоит из трех блоков. 

В общественных зданиях агрогородков создаются условия, позволяющие удовлетворить запросы 

и обеспечить, как сказано в Программе, достижения социальных стандартов, гарантирующих повы-

шение уровня и качества жизни сельского населения. 

Следующим элементом формирования архитектурно-композиционного решения является благо-

устройство. В качестве основных компонентов большинство специалистов признали первостепен-

ность благоустройства, включающее наличие твердого покрытия проезжей части, тротуаров, газо-

нов главных улиц населенного пункта и центральной площади. Как следовало ожидать, менее зна-

чимым является благоустройство второстепенных улиц, где оно может быть ограничено профили-

рованием проезжей части, устройством тротуаров со щебеночным или гравийным покрытием. 

Составной частью благоустройства является озеленение территории агрогородка с устройством 

газонов, посадкой деревьев и кустарника на улицах, формирование специальных санитарно-

защитных полос между зонами. 

Организация приусадебных участков и их квалифицированное решение поможет улучшить ре-

шение ансамблей усадебных домов. К примеру, единообразие и продуманность типа древесных 

насаждений перед современными усадебными домами может ее красочно дополнить. Принципы 

композиционного решения озеленения в сельских населенных пунктах, отличающихся сравнитель-

но мелкими объемами застройки и небольшими пространствами, определяются требованиями уси-

ления эмоционального воздействия компонентов архитектурного решения объемов застройки. Ко-

нечно, зеленые насаждения несут и функциональную нагрузку, являясь защитой от солнца, ветра, 
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пыли, шума. Важнейшим элементом селитебной зоны агрогородков является территория жилой за-

стройки, приемы формирования которой отличаются известным разнообразием. Планировочная 

структура жилой застройки формируется на основе существующих сельских населенных мест, сле-

дуя сложившимся традициям, ландшафтным, географическим и транспортным условиям. 

 

 

Рисунок 2.1 – Пример решения общественного центра в агрогородке Переделка Лоевского района;  

в основе композиции – историческое и современное здание: 
А – схема генерального плана агрогородка; Б – историческое здание – дворец, построенный в первой  

половине XIX века, в настоящее время в нем расположена школа; В – современное административное здание  
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Рисунок 2.2 – Пример формирования двух общественных центров  

агрогородке Урицкое Гомельского района: 
А – фрагмент общественного центра, в основе композиции – крупный торговый комплекс; Б – фрагмент  

схемы генплана центральной части агрогородка; В – фрагмент второго общественного центра,  

в основе композиции – храм Рождества Пресвятой Богородицы  
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Приоритетным фактором является важность современной внешней отделки и цветового решения 

жилых домов новой застройки. Особенно важно это при групповой застройке усадебных домов в 

пределах одной улицы или автономного образования. Сложнее решить эту проблему при строитель-

стве новых домов на существующей улице, когда на одной стороне разместились двухэтажные до-

ма, возведенные в 70-х годах прошлого века, а на другой – новые усадебные. В качестве примера 

можно назвать агрогородок Рогинь Буда-Кошелевского района. Формирование общей цветовой 

композиции в таких случаях должно сопровождаться определенными работами по реновации суще-

ствующей застройки. 

Еще более затруднительным является сочетание новой и существующей усадебной застройки 

при возведении отдельных новых домов на пустующих участках или на площадках сносимых вет-

хих строений, как сформировано в агрогородках Дербичи Буда-Кошелевского, Радуга и Старое Село 

Ветковского районов. Одним из путей общего архитектурно-композиционного решения всей улицы 

в таких случаях является введение малых архитектурных форм, древесно-кустарниковых насажде-

ний. Выполненные в пределах улицы по единому проекту ограды личных участков, скамьи для                 

отдыха, указатели, павильоны над водоразборными колонками или колодцами, при их наличии,               

однотипные посадки зеленых насаждений – всё это будет являться объединяющим фактором в фор-

мировании улицы агрогородка. Дополнением могут служить и тематические уличные композиции с 

использованием малых форм, как это сделано в агрогородках Борщевка Речицкого, Ботвиново и 

Отор Чечерского районов (рисунок 2.3). 

Современная усадебная застройка в агрогородках формируется, как правило, на свободных пло-

щадях в некотором удалении от центра. Обособленность территории усадебной застройки от суще-

ствующей при значительном числе возводимых домов имеет свои преимущества и позволяет орга-

низовать законченные архитектурно-композиционные решения такой группы. Именно таким спосо-

бом организована усадебная застройка в агрогородках Коммунар Гомельского, Октябрь и Дербичи 

Буда-Кошелевского районов. Такие группы или комплексы домов новой усадебной застройки явля-

ются украшением архитектурно-композиционного решения селитебной зоны агрогородков. Весьма 

важно при создании таких ансамблей продумывать композиционную совместимость усадебных до-

мов разных типологических формирований. 

Наличие мемориальных зон в агрогородках становится одной из важных черт формирования 

центральной части. Мемориальные сооружения в виде стелы или обелиска с соответствующими со-

оружениями, увековечивающие память о земляках, погибших на войне, торжественно дополняют 

архитектурно-композиционные решения общественных площадей в агрогородках Урицкое и Бобо-

вичи Гомельского, Жгунь Добрушского районов (рисунок 2.4). 

Изучение архивных материалов по отдельным населенным пунктам, опросы жителей, советы 

специалистов, непосредственно участвующих в создании агрогородков, дают основания предложить 

при формировании архитектурных композиций создавать в центре или на въезде в агрогородок ин-

формационные площадки. На этих площадках должны размещаться стенды или иные долговремен-

ные сооружения, где приводится планировочная схема агрогородка, дата его возникновения, фами-

лии земляков, отмеченных заслугами перед обществом, важные события и даты в истории суще-

ствования населенного пункта и др. Местом установки может быть основной въезд или центральная 

площадь. Такая информация, неся определенную идеологическую нагрузку, позволяет сформиро-

вать у жителей и молодежи уважение и любовь к своей малой родине. 

Формирование силуэтных и панорамных композиций должно быть учтено при разработке гене-

ральных планов и последующем формировании архитектуры агрогородков. В качестве архитектур-

ных акцентов могут быть приняты культовые сооружения или крупные общественные здания. 

Весьма благоприятные возможности для этого создаются при размещении агрогородков на берегах 

озер или рек (Дуравичи Буда-Кошелевского и Переделка Речицкого районов). Ориентирование 

главных фасадов примыкающих зданий на водную поверхность, введение искусственных акцентов, 

посадка групп деревьев, устранение или маскировка хозяйственных построек или сооружений – та-

ковы лишь некоторые приемы создания архитектурно-ландшафтных ансамблей. 

В современных условиях имеются возможности организации силуэтных композиций аргорогод-

ков. Как известно, в агрогородках возводятся культовые здания, новые общественно-культурные и 

спортивные постройки. Не удивительно, что использование особенностей ландшафта было и остает-

ся естественной возможностью создания живописных композиций агрогородков.  
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Рисунок 2.3 – Использование малых архитектурных форм в формировании  

архитектурно-композиционных решений: 
А – павильон автобусной остановки в агрогородке Дуравичи Буда-Кошелевского района;  

Б – архитектурное решение открытой танцевальной площадки в агрогородке Глушковичи Лельчицкого района;  

В – обустройство колодца в агрогородке Борщевка Речицкого района;  

Г – уличная композиция в агрогородке Ботвиново Чечерского района 
 

Использование групповой усадебной застройки при формировании зоны главного въезда будет 

рассмотрено в следующем разделе. 

Большинство белорусских сел, в том числе и преобразуемых в агрогородки, отличаются живо-

писностью, которая не является результатом слепых случайностей или стихийной застройки. Она 

совершенно естественно проистекает, во-первых, из приспособления планировки и застройки к 

местному природному ландшафту и, во-вторых, из определенных традиций в формировании объем-

но-пространственных элементов населенного пункта. 

Еще большие требования к организации фронтальных ансамблей должны предъявляться в тех 

случаях, когда агрогородки примыкают к автомагистралям республиканского и международного 

значения. Таковы, к примеру, агрогородки Еремино Гомельского района, Октябрь Буда-
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Кошелевского, расположенные вдоль магистрали Гомель – Санкт-Петербург. Высокий уровень бла-

гоустройства примыкающих к трассам территорий, размещение малых архитектурных форм, ком-

плексное решение всего фронта застройки – это тот минимум, который позволит достойно завер-

шить общее архитектурно-композиционное решение агрогородка. 

 
Рисунок 2.4 – Мемориальные комплексы как элементы архитектурно-планировочной  

композиции агрогородков: 
А – мемориальный комплекс с общественным центром в агрогородке Жгунь Добрушского района;  

Б – памятник погибшим односельчанам в агрогородке Урицкое Гомельского района;  

В – мемориальная композиция в центре агрогородка Бобовичи Гомельского района 

 

Весьма велико значение сложившейся планировочной структуры населенного пункта, на основе 

которого создается агрогородок, в организации общего архитектурно-композиционного решения. К 

примеру, четкая квартальная планировка с центрально расположенным общественным центром и 

зоной отдыха агрогородков Тихиничи Рогачевского и Урицкое Гомельского районов позволяет 

представить их как образцы градостроительного формирования на селе. Не всегда сложившаяся 

планировка населенного пункта предоставляет такие благоприятные возможности. Совершенство-

вание планировочной структуры создаваемых в таких случаях агрогородков возможно в процессе 

нового жилищного строительства и многолетнего контроля архитектурных служб за дальнейшим 

развитием населенного пункта. 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Планировочная структура сельского населенного пункта предопределяет пространственное со-

четание основных функций (жилище – производство – обслуживание) с учетом многообразных и 

устойчивых внешних связей. Важнейшим принципом планировочной организации сельского насе-

ленного пункта является функциональное зонирование территории. 

В тесной взаимосвязи с функциональным зонированием территории населенного места находит-

ся создание рациональной сети улиц, проездов и пешеходных дорожек, позволяющих создать усло-

вия для кратчайшей связи основных зон поселка между собой, а также с различными объектами и 

комплексами, расположенными за его пределами, и с сетью внешних дорог. Это положение – обяза-

тельный градостроительный принцип, основанный на постоянном стремлении человека достигать 

нужного пункта с наименьшей затратой времени и с наибольшими удобствами. Следует добавить и 

требование экономики строительства: чем меньше протяженность улиц и проездов, приходящаяся 

на одного жителя, тем дешевле благоустройство поселка. Улицы и проезды в поселке дифференци-

руются по своему назначению: главные улицы (соединяющие основные элементы поселка, обще-

ственный центр, жилую застройку и производственную зону); жилые улицы (направленные от групп 

жилой застройки к главной улице); хозяйственные проезды (связывающие хозяйственные дворы и 

площадки с внешними дорогами, с дополнительными участками личных подсобных хозяйств и с 

блоками сараев); пешеходные дорожки и аллеи (обеспечивающие связь между группами жилых до-

мов, общественным центром, главной улицей, учреждениями общественного и коммунального об-

служивания). 

Всё сказанное в полной мере относится к принципам формирования планировочных структур 

агрогородков, которые создаются на базе существующих населенных пунктов. Сложившиеся архи-

тектурно-планировочные решения, или планировочные структуры агрогородков, – это результат 

длительного этапа формирования населенного пункта, на который наложили отпечаток природно-

климатические условия территории, национальные народные традиции организации поселений, со-

циально-экономические факторы развития государства и регионов и многое другое. 

Основным элементом планировочной структуры населенного пункта является селитебная зона. 

Ее размеры и планировочная форма варьируются в зависимости от региональных условий респуб-

лики и численности населения. Как установлено Соколовским В. Э. и Алимовым Р. Н., «в Белорус-

сии характерными для существующих сел остаются компактная, расчлененная
1)

 и вытянутые фор-

мы, причем наиболее распространены две последние» [17]. Эти авторы, которые внесли значитель-

ный вклад в теорию архитектуры села и практику застройки сельских населенных мест, выделены 

три основных типа планировки жилых зон: с регулярной, свободной и смешанной застройкой. 

Исследование особенностей формирования планировочных структур отечественных авторов за-

вершается на уровне функционального зонирования территории и характеристики типов застройки 

селитебных зон. Особенностям прокладки уличной сети не уделяется внимание, хотя именно улич-

ная сеть определяет планировочную структуру и перспективы развития селитьбы в будущем. 

Конфигурация уличной сети сельских населенных мест формировалась под воздействием и с 

учетом многих факторов. Для сельских населенных мест можно выделить из всего перечня факто-

ров один-два, воздействие которых наиболее весомо. 
В соответствии с Государственной схемой комплексной территориальной организации Респуб-

лики Беларусь в развитии административных районов наиболее сказывается влияние отдельных 

                                                           
1)

 Расчлененная форма – (по мнению авторов) часто встречается в зоне Белорусского Полесья, где участки, 

пригодные для строительства в границах населенного пункта, расположены на относительно высоких местах. 
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факторов. Так, Гомельский, Жлобинский, Мозырский, Речицкий районы Гомельской области                      
относятся к категории урбанизированных районов; Калинковичский, Лельчицкий, Октябрьский, 
Петриковский, Светлогорский – к категории районов с крупными природными комплексами; Рога-
чевский – к районам с высоким агроресурсным потенциалом. Сельские населенные пункты и                  
агрогородки, формируемые на их основе, несут отпечаток «функциональной типологии» районов, 
на территории которых они расположены. Напрямую это отражается на размерах и уличной конфи-
гурации агрогородков. 

К примеру, агрогородки, расположенные в урбанизированных районах, административными 
центрами которых являются основные города региона, как правило, имеют значительную числен-
ность населения (2,5–6,0 тысяч жителей), четкую регулярную уличную сеть, близкую к структуре 
городских формирований. Таковы, к примеру, агрогородки Урицкое, Красное, Бобовичи Гомельско-
го района, Холмеч Речицкого, Бобовка Жлобинского и др. 

Анализ планировочных структур агрогородков Гомельщины позволил выявить характерные ти-
пы начертания уличной сети. Нами выявлены пять вариантов начертания уличной сети. 

Простейшим является одноуличный вариант, когда селитебная зона населенного пункта –                      
агрогородка сформирована вдоль межселенной дороги и является функциональной и композици-
онно-пространственной осью. Как правило, это свойственно агрогородкам, создаваемым на основе 
населенных пунктов, размещенных вдоль рек на возвышенных территориях, с ограниченными 
возможностями расширения заселяемых участков на пойму. Протяженная, создающая определен-
ные неудобства жителям, планировка агрогородка в отношении пешеходной доступности зданий 
общественного назначения, расположенных в центральной части, компенсируется прекрасными 
экологическими и природными условиями, что в XXI веке является важным достоинством.                 
Таковы, к примеру, агрогородки Отор Чечерского района, расположенный на берегу реки Сож, и 
Переделка Лоевского района – на берегу Днепра. 

Прямоугольно-рядовой тип уличной сети свойственен агрогородкам, застройка которых, сфор-
мированная двумя-тремя продольными улицами, размещена вдоль характерных элементов ланд-
шафта данной местности либо транспортных магистралей. Улицы, являющиеся продолжением меж-
селенных дорог, пересекающих населенный пункт, являются основой планировочной структуры. 
Композиционным центром считается площадь с основными общественными зданиями, расположен-
ная на одной из улиц либо в промежутке между двумя основными улицами. В качестве примеров 
можно назвать агрогородки Черетянка Гомельского района и Заспа Речицкого. Планировочная 
структура агрогородка Заспа сформирована двумя основными улицами, одна из которых проходит 
вдоль автодороги республиканского значения Речица – Лоев. Территория этого агрогородка с насе-
лением около полутора тысяч жителей протянулась широкой лентой между автодорогой и поймой 
реки Днепр. 

Крестовидный тип формирования уличной сети основывается на сложившихся традициях орга-
низации застройки сельских населенных пунктов, а ныне агрогородков, вдоль проходящих транс-
портных путей. В отличие от прямоугольно-рядового типа уличной сети застройка крестовидного 
типа сформирована вдоль двух основных улиц-дорог, пересекающих селитебную зону.  

В условиях сложившейся сельской застройки такое пересечение редко бывает геометрически 
перпендикулярным. Основой формирования застройки является тяготение ее к проходящим дорогам 
с достаточным удалением от центра населенного пункта. В качестве примеров можно назвать агро-
городки Корма Добрушского района, Симоничи Лельчицкого, Октябрь Буда-Кошелевского. Здания 
общественного назначения размещаются либо в центре, у перекрестка двух основных улиц (Корма, 
Симоничи), либо общественная площадь примыкает к одной из улиц. Последнее характерно для аг-
рогородка Октябрь. Через жилую застройку агрогородка проходят межселенная дорога районного 
значения и автострада Гомель – Санкт-Петербург. Площадь со зданиями общественного назначения 
примыкает к автостраде на некотором удалении от перекрестка дорог.  

Угловой тип формирования уличной сети агрогородков можно считать трансформацией кресто-
видного. Застройка формируется вдоль транспортных путей при наличии ограничения ее развития в 
условиях природного и антропогенного ландшафтов

1)
.  

 

                                                           
1)

 Природный ландшафт – природная территория, однородная по происхождению и истории развития, обла-

дающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом и др. Антропогенный 

ландшафт – преобразованный ландшафт, в формировании которого значительную роль сыграла хозяйственная 

деятельность человека. 
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Агрогородками с таким типом уличной сети являются Дудичи Калинковичского района и Бобо-
вичи Гомельского. 

Жилая застройка агрогородка Дудичи размещена вдоль двух дорог районного значения, в плане 
имеет форму прямого угла. Площадь со зданиями общественного значения расположена внутри угла 
вблизи от перекрестка дорог. Развитие застройки ограничено наличием с двух сторон населенного 
пункта заболоченных территорий, преобразованных в последние десятилетия системой мелиоратив-
ных сооружений под ценные сельскохозяйственные угодья. Агрогородок Бобовичи расположен в 
излучине реки Сож. Затопляемые пойменные территории ограничивают развитие застройки с двух 
сторон. Общественная площадь с соответствующим набором зданий размещена на прямоугольном 
повороте дороги районного значения, связывающей агрогородок с областным центром. 

Прямоугольно-перекрестный тип начертания уличной сети, характерный городским формирова-

ниям, свойственен сельским населенным пунктам, в настоящее время агрогородкам, активная за-

стройка которых велась, начиная с 60–70-х годов прошлого века. Численность населения этих агро-

городков составляет 1,5–3,0 тысячи жителей и более. Жилая застройка агрогородков сформирована 

2-, 3-, 5-этажными секционными и усадебными домами. Как правило, в таких агрогородках имеются 

крупные сельскохозяйственные предприятия и комплексы. Здесь можно назвать агрогородок Ком-

мунар Буда-Кошелевского района, где имеется самая крупная в области бройлерная фабрика, Уриц-

кое Гомельского с одним из крупнейших комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого 

скота, Холмеч Речицкого с большим плодово-ягодным хозяйством, Тихиничи Рогачевского с ком-

плексом по производству молока. Четкая планировочная структура, высокий уровень благоустрой-

ства, наличие общественных зданий, по архитектуре, обилию товаров и комплекту услуг не уступа-

ющий городским объектам, – такова в общих чертах характеристика этих агрогородков. 

Нами проведено исследование, позволяющее выявить определенную взаимосвязь типа планиро-

вочных структур агрогородков и численности проживающего в них населения (таблица 3.1).  

Без труда можно установить, что меньшую численность населения имеют агрогородки с од-

ноуличным типом планировочной структуры, а наибольшую – прямоугольно-перекрестным. Из-

вестное влияние на численность населения оказывает и функциональный тип административного 

района. Агрогородки, расположенные в районах урбанизированного типа, т. е. вблизи крупных го-

родов, а также в районах с высоким агроресурсным потенциалом, имеют большую численность жи-

телей. 
 

Таблица 3.1 – Взаимосвязь типа планировочных структур и численности населения агрогородков 
Тип 

планировочной 

структуры 

Название агрогородка,  

административный 

район 

Численность населения, 

человек
*
 

Функциональный 

тип административного 

района
**

 общая трудоспособное 

Одноуличный Дуброва Житковичского 564 355 С высоким туристско-

рекреационным по-

тенциалом 

Коротковичи  

Жлобинского 

773 414 Урбанизированный 

Млынок Ельского 366 230 Особого региона 

Отор Чечерского 372 201 То же 

Переделка Лоевского 381 220 „ 

Прямоугольно-

рядовой 

Бурки Брагинского 385 191 Особого региона 

Дуравичи  

Буда-Кошелевского 

633 347 То же 

Заспа Речицкого 1314 749 Урбанизированный 

Перерост Добрушского 549 297 Особого региона 

Черетянка Гомельского 520 342 Урбанизированный 

Крестовидный 

 

Корма Добрушского 1097 562 Особого региона 

Озераны Житковичского 585 342 С высоким туристско-

рекреационным по-

тенциалом 

Октябрь 

Буда-Кошелевского 

839 537 Особого региона 

Симоничи Лельчиского 818 397 С крупными природ-

ными комплексами 
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Окончание таблицы 3.1 
Тип 

планировочной 

структуры 

Название агрогородка,  

административный 

район 

Численность населения, 

человек
*
 

Функциональный 

тип административного 

района** общая трудоспособное 

Крестовидный Хутор Светлогорского 677 379 С крупными природ-

ными комплексами 

Угловой Бобовичи Гомельского 1486 852 Урбанизированный 

Дудичи  

Калинковичского 

794 498 С крупными природ-

ными комплексами 

Ровенская Слобода 

Речицкого 

784 480 Урбанизированный 

Сырод 

Калинковичского 

683 369 С крупными природ-

ными комплексами 

Храпково Хойникского 465 212 Особого региона 

Прямоугольно- 

перекрестный 

Коммунар 

Буда-Кошелевского 

2464 1704 Особого региона 

Носовичи Добрушского 1595 941 То же 

Старое Село 

Ветковского 

850 487 „ 

Тихиничи Рогачевского 1549 906 Сельскохозяйствен-

ный, с высоким агро-

ресурсным потенциа-

лом 

Урицкое Гомельского 3193 2220 Урбанизированный 

Холмеч Речицкого 1247 698 То же 

* Численность населения по агрогородкам приведена по состоянию на 01.01.2007 г. [1]. 

** Согласно Государственной схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь. 
 

В предложенной классификации планировочных структур по начертанию уличной сети в каче-

стве примеров взяты агрогородки, дающие наиболее наглядную картину в подтверждение выводов 

автора. В большинстве случаев в застройке агрогородков без труда можно выявить сочетание 2–3 

типов. Это естественно, поскольку формирование уличной сети проходило на протяжении длитель-

ного периода и испытывало влияние социально-экономических условий конкретного региона. Вме-

сте с тем выявленные типы планировочных структур дают более четкое представление об особенно-

стях формирования агрогородков и позволяют вести их дальнейшее развитие с учетом сложившихся 

традиций. 
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4 КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ АГРОГОРОДКОВ 
 

Современное строительство храмов начинается достаточно активно после советского периода 

атеизма. С обретением независимости нашего государства возрождается деятельность храмов, ве-

дется их реставрация и реконструкция. 

Типы православных каменных церквей на территории Белорусского Полесья изображены на ри-

сунке 4.1, где представлена классификация зданий богослужебного назначения, применимая и к 

другим регионам Беларуси. В процессе длительного исторического периода строительства рассмот-

ренных культовых сооружений были выработаны определенные архитектурно-планировочные при-

емы. Традиционные черты архитектуры православных культовых сооружений находят непосред-

ственное отражение в облике современных церквей. Эти здания являются частью застройки городов 

и сельских населенных пунктов, занимают достойное место в их градостроительной структуре, яв-

ляясь, зачастую, высотными акцентами. 

Говоря об использовании традиций в современном культовом строительстве, нельзя обойти во-

прос об особенностях реконструкции и восстановлении церковных зданий. Не праздным при вос-

становлении разрушенных церквей представляется вопрос условий и требований к их реновации. 

Считается, что старые церковные здания являются памятниками архитектуры своего времени. Вме-

сте с тем за период своего существования оно неизбежно должно было претерпеть изменения в свя-

зи с социальными преобразованиями в обществе, периодом атеизма и др. В процессе эксплуатации 

культовых зданий это привело к всевозможным достройкам, перепланировке, изменению их внеш-

него облика. 

Современные строительные технологии, материалы и способы производства работ могут и 

должны использоваться при строительстве новых церквей. Ярким примером современного строи-

тельства небольшого храма святого апостола Иоанна Богослова в д. Березки Гомельского района 

является представленная нами фотография (рисунок 4.2). Наружные кирпичные стены здания, име-

ющего размеры в плане 8,6 × 14,2 м, возведены традиционным способом, а покрытие в виде купола 

со световым барабаном и венчающей главой, собранные на земле будут затем установлены на стену 

подъемным краном. 

В архитектуре храмов нашли отражение многолетний опыт зодчих и традиции народа. Большин-

ство православных церквей – здания своеобразной, монументальной архитектуры – вносят в градо-

строительную структуру поселений элементы торжественности, красоты, удивления и благодарно-

сти зодчим за эти прекрасные постройки. В рациональной застройке городских микрорайонов и 

сельских населенных мест купола и сверкающие на солнце главы храмов без сомнения украшают и 

оживляют архитектурно-композиционное решение.  

Религиозные традиции предписывают ставить храм на месте старого, разрушенного, так как та-

кое место является освещенным. Храмы ставят на могилах святых и праведников, в местах знамена-

тельных событий и явлений религиозной и общественной жизни. Учет этого фактора обеспечит дол-

гую жизнь и популярность храма. В качестве примера назовем Свято-Николаевский храм в д. Воло-

това, а ныне районе города Гомеля с аналогичным названием.  

К функциональным факторам, определяющим выбор места для храма, следует отнести наличие 

коротких безопасных подходов; удобство ориентации восток-запад; возможности размещения всего 

комплекса зданий, сопутствующих приходскому храму; возможности дальнейшего развития.  

К эстетическим факторам относятся связь с природным окружением и городской либо сельской 

застройкой. Руководствуются, прежде всего, стремлением добиться наибольшей представительно-

сти и величественности храма, его доминантному характеру по отношению к окружающей среде. 

Православные храмы, имеющие общую богослужебную функцию, тем не менее можно разде-



29 

лить на несколько групп, в которых отличия объемно-планировочных решений связаны с функцио-

нальными особенностями, типом храма, материалом стен, размерами и особенностями размещения 

храмов. 

 
Собор – особый ста-

тус храма; статус собора 

получает кафедральный 

храм, в котором служит 

правящий архиерей; мо-

жет быть присвоен глав-

ному храму города 

Храм – тип православного 

здания, обязательным при-

знаком которого является 

наличие алтаря, необходи-

мого для проведения литур-

гии 

Храм-часовня – пе-

реходный тип храма; 

имеется алтарь и воз-

можно проведение ли-

тургии; совершение 

обедни не регулярно, а 

по большим праздни-

кам либо связано с па-

мятью какого-либо со-

бытия (напр., храм-

часовня во имя святого 

Николая Чудотворца в 

д. Стошаны Пинского 

района) 

Часовня – небольшое 

церковное строение, пред-

назначенное для богослу-

жений суточного круга; 

возводится на историче-

ски и духовно важном 

месте, на местах захо-

ронений, над святыми 

источниками 

- центр епархии 

(напр., Свято-Петропав-

ловский кафедральный 

собор в г. Гомель); 

- городской кафед-

ральный собор (напр., 

собор Белорусских свя-

тых в п. Криничный 

Мозырского района); 

- центр благочиния 

(напр., Свято-Успенс-

кий собор в г. Речица) 

- приходской храм предна-

значен для всех верующих, в 

особенности живущих непо-

далеку (в «приходе» храма) 

(напр., храм в честь Рожде-

ства Пресвятой Богородицы 

в агрогородке Урицкое Го-

мельского района); 

- домовая церковь распо-

ложена при каком-либо 

учреждении и предназначе-

на для соответствующей 

группы верующих (напр., 

храм иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших» на 

территории исправительной 

колонии № 4 г. Гомель); 

- крестильный храм пред-

назначен для совершения 

обряда Крещения; может 

представлять собой либо 

особое здание, либо разме-

щаться в подклете или при-

деле основного храма (напр., 

Крестильный храм святого 

Иоанна Предтечи в г. Го-

меле) 

 - часовня-усыпальница 

(напр., часовня-усы-

пальница в п. Логишин 

Пинского района); 

- часовня-купель (напр., 

часовня-купель в честь 

блаженной Матроны 

Московской и Пресвя-

тыя Покрова Богороди-

цы в д. Черное Речицко-

го района) 

 

Рисунок 4.1 – Классификация существующих зданий богослужебного назначения 
 

Современные православные храмы подразделяются по функциональным особенностям на собо-

ры, храмы приходские, кладбищенские, монастырские (в том числе трапезные, больничные, 

надвратные и скитские), храмы-памятники, храмы-усыпальницы, домовые храмы, храмы при учре-

ждениях (посольствах, больницах, учебных заведениях, приютах и домах престарелых, тюрьмах и 

исправительных учреждениях, воинских частях, промышленных предприятиях). Кроме того, храмы 

различаются по вместимости, основному строительному материалу и особенностям объемно-

планировочного и композиционного решения. 

Вместе с храмом, как правило, возводится звонница: встроенная или отдельно стоящая. Звонни-

ца может быть в виде башнеобразной колокольни, в виде стенки с проемами для колоколов, управ-

ление которыми производится с земли, или в виде крытой площадки, иногда возвышенной. В хра-

мах «под колоколы» звонница встраивается в центральную или боковые главы храма. 
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Рисунок 4.2 – Храм святого апостола Иоанна Богослова в д. Березки Гомельского района: 
А – фасад в осях «Г» – «А»; Б – план первого этажа; В, Г – этапы строительства 

 

Наиболее массовым типом храма является приходской храм. Приходские храмы, располагаемые 

в городах, бывают, как правило, вместимостью от 450 до 1500 человек. В малых населенных пунк-

тах приходские храмы могут вмещать 50–100 человек. Вместимость храмов определяется исходя из 

численности и демографического состава населения. Приходские храмы бывают, как правило, одно-

этажными, но могут быть и двухэтажными или с цокольным этажом. 

Для приходских городских храмов характерно наличие нескольких дополнительных приделов 

для возможности совершать две литургии в воскресные и праздничные дни, для совершения част-

ных богослужений, в том числе таинства крещения, отпевания покойников и др. 

По типу объемно-планировочной структуры здания православных храмов чаще всего бывают 

крестово-купольные, центрально-купольные, базиликальные, столпообразные. 

По нормативным документам здания приходских храмов, расположенных в общественных ком-

плексах, следует проектировать, как правило, одноэтажными или с цокольным этажом (стилобатом), 
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предназначенным для размещение помещений богослужебного и вспомогательного назначения. Ка-

федральные соборы могут быть двухэтажными. При этом над алтарными частями храмов нижнего 

этажа не должно быть помещений иного назначения, кроме алтаря. Домовые храмы и храмы, встро-

енные в общественные здания учреждений медицинского и социального назначения, учебных заве-

дений и пр. должны размещаться, как правило, на верхних этажах или таким образом, чтобы над 

алтарем не было помещений иного назначения.  

Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, соответствовать ее 

размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и алтарь могут быть меньшей 

высоты. Минимальная высота помещений от пола до потолка храмов должна составлять не менее 

3 м. На хорах, во вспомогательных помещениях и в подвале высота помещений может быть умень-

шена до 2,5 м. В домовых церквях вместимостью до 100 человек высота всех частей храма может 

быть одинаковой и соответствовать высоте этажа здания, в который встроена домовая церковь. 

Необходимо учитывать, что формы основных элементов храма, его функциональные и декора-

тивные элементы определяются православной традицией и символикой, в том числе: завершение 

храма главой с крестом; приподнятость уровня пола храма над уровнем земли и солеи с алтарем над 

уровнем пола храма (может не существовать в домовых и ряде древних храмов); округлые формы 

сводов, арок, куполов, глав, завершений оконных и дверных проемов в каменных храмах или иные 

повышающиеся к центру формы; система организации освещения средней части храма сверху из 

барабанов глав и проемов в верхней части стен. 

Как правило, храм состоит из трех основных частей: алтаря, средней части (собственно «храма» 

или помещения для молящихся) и притвора. В храмах большой вместимости притвор может быть 

расширен за счет трапезной части, где могут располагаться дополнительные приделы храма. Приде-

лы могут быть пристроены к основному объему храма. 

Алтарь может быть встроен или пристроен к основному объему храма. С западной, северной и 

южной сторон средней части храма на антресолях могут устраиваться хоры. 

Высота средней части храма (без барабана и купола) при квадратном плане выше, что связано с 

символикой храма, так как храм в целом символизирует собой земной мир, который по древним 

представлениям имеет кубическую форму, в отличие от небесной области, имеющей вид сферы. 

Притвор и алтарь могут быть меньшей высоты. 

Форма плана традиционно бывает крестообразная, прямоугольная, круглая или восьмиугольная. 

Средняя часть может разделяться столпами на несколько нефов или, при их отсутствии, иметь заль-

ную планировку. Размер центрального нефа предусматривается, как правило, большим, чем в боко-

вых нефах. 

Традиционной формой кровельного покрытия храмов является купольная, позакомарная, шатро-

вая, горкой кокошников, ярусная и вальмовая. Венчает храм глава луковичной, шлемовидной или 

иной формы с Крестом наверху. Количество глав на многоглавых храмах 3, 5, 7, но может быть и 

иным. Как правило, количество глав бывает не меньшим, чем количество престолов в храме. 

Строго каноничным является лишь отделение алтаря иконостасом, а приведенные варианты объ-

емно-планировочных решений определяются церковно-канонической традицией, функциональными 

особенностями, конструктивным решением и градостроительной ситуацией размещения храма. 

Размеры нефов, наличие столбов зависят от строительных материалов и конструкцией. Традици-

онные для православных храмов кирпичные конструкции стен и сводов определяли лимит пролета 

арок и сводов в пределах 6–9 м. Использование в конструкции покрытия монолитного железобетона 

дает значительно больше возможностей в организации внутреннего пространства храма, в том числе 

бесстолпного. Наличие столпов в традиционном типе крестово-купольного храма обогащает его 

пространственную организацию, выделяет центральную, наиболее значимую часть храма, наполня-

ет пространство храма символами, однако бесстолпные храмы более просторны, в них богослуже-

ние могут беспрепятственно созерцать все молящиеся. 

Нельзя не коснуться и символики элементов храма, заложенной традициями православной веры. 

Существенную роль в оттенках символического значения верха храма имеет количество глав, рас-

крывающее в числовой символике иерархию устроения Церкви. Так, одна глава знаменует единство 

Бога; две соответствуют двум естествам Богочеловека Иисуса Христа; три – знак Святой Троицы и 

т.д. Максимальное число – тридцать три главы – число земных лет Спасителя. Количество глав, та-

ким образом, связано с посвящением главного престола храма, а также, зачастую, и с количеством 
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престолов, соединенных в одном объеме. Соответственно можно говорить о символике закомар и 

кокошников, венчающих стены храма. Всем разнообразным формам закомар и кокошников: полу-

круглым, треугольным, в виде «сферических» треугольников, огневидным различного очертания – 

можно найти подобия в очертаниях маковиц церковных глав, а также в иконописных символах чи-

нов ангелов и др. 

Кроме того, имеется много примеров помещения на плоскости кокошников и закомар изображе-

ний серафимов, херувимов, ангелов, апостолов или их символических знаков – ромбов, ромбов с 

крестами или растительными розетками, полусфер, равноконечных крестов. В общем смысле домо-

строительной символики храма – закомары и ярусы кокошников, окружающих его главу (или не-

сколько глав), создают образ небесной Церкви (ангелов и праведников), предстоящей престолу Бо-

жию и Его славящей. Разнообразие же в очертаниях форм закомар и кокошников разных храмов, а 

иногда и разных ярусов одного храма может означать различные виды служения и исповедания ве-

ры многочисленной иерархии небесной Церкви. 

Наконец, несколько слов о бытовом факторе, который можно рассматривать как своеобразную 

версию исторического. Речь идет об области привычного, о том, что рядовой прихожанин считает 

нормой для православного храма, к чему он привык в церковных постройках своего города, в кон-

кретном храме. Область привычного не вполне совпадает с той, что очерчивается каноном. Бытовые 

представления охраняют канон, но в то же время могут требовать необязательного и не замечать 

важных отступлений от начертанного авторитетными образцами (в области архитектуры бытовое 

сознание очень внимательно к повторению привычной иконографии – основных типов форм, от-

дельных запоминающихся архитектурных мотивов и легко мирится с аппликационным, неорганич-

ным способом введения этих мотивов). При определенных его слабостях, с бытовым фактором 

нельзя не считаться. Нельзя строить храм с убеждением, что прихожанин привыкнет. 

Всё сказанное приводит к убеждению, что обращение при храмостроении к историческим фор-

мам сегодня совершенно закономерно и неизбежно. Это не значит, что наше время обречено на тра-

диционную храмовую архитектуру – современный почерк неизбежно скажется в любой постройке. 

Это не означает также остановки творчества, обреченного лишь школярски копировать историче-

ские образцы. Восстановив какие-то нити прерванной традиции, войдя в сферу характерных цер-

ковных критериев оценки художественной формы, храмовая архитектура откроет для себя, возмож-

но, совершенно новые горизонты. Сегодня же можно только на основании изучения исторического 

опыта стараться уяснить упомянутые критерии оценки и отчасти же стремиться избежать явного 

отступления от них, и на этом пути искать решения сложных творческих задач храмостроения. 

На основании анализа проведенного обследования большого количества полесских храмов мож-

но выявить следующие основные характеристики их архитектурной композиции. Как правило, всем 

им свойственно: осевая, симметричная, статичная композиция и гармоничная структура с иерархией 

соподчинения частей; двух(трех)-частная структура плана: алтарь – храм – (притвор); квадратная 

форма плана средней части храма; прием контрастного перехода от небольшого, затемненного про-

странства притвора к высокому и светлому объему храма с кульминацией композиции верхней ча-

сти; световая организация пространства храма с преобладанием освещения сверху; вертикальная 

направленность членений фасадов; трехчастность в членениях стен и оконных проемов; округлые, 

арочные формы на фасадах так же, как и венчание храма одной или несколькими главами полукруг-

лого очертания; декорация каменной кладки стен нишами, карнизными поясами, пилястрами; соот-

ветствие наружных усилений и декора внутренней структуре здания. 

С давних пор местоположение храма выбирали в соответствии с особенностями рельефа и спе-

цификой фонового окружения, которое гармонично дополняло образно-композиционное решение 

сакрального ансамбля. Рассматривая ряд объектов в составе улиц или в структуре общественных 

пространств, мы сталкиваемся с привычными методами работы с пространством, соотнесенными с 

человеком масштабами и разнообразными цветовыми решениями, а также системой благоустрой-

ства и озеленения. В начале XX века кардинально меняется система акцентов и доминант – культо-

вая архитектура с ее символическим содержанием постепенно замещается различными обществен-

ными объектами или не замещается вовсе. В результате этого процесса изменились приоритеты 

центров визуального восприятия, а отсюда – и характер архитектурно-пространственной структуры 

улицы. 

Существуют различные приемы расположения православных культовых сооружений в градо-
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строительной структуре поселения: в общественных и культурных центрах, в селитебной зоне (мик-

рорайон, квартал), в ландшафтном пространстве, на берегу рек и озер, на территории кладбищ. Раз-

мещение храмов возможно также посредством их интеграции с другими объектами: в комплексах 

социальных, медицинских, учебных и культурных учреждений, в воинских частях, исправительно-

трудовых учреждениях, в специальных мемориальных зонах. Размещение церковных зданий в насе-

ленных пунктах зависит от их планировочной структуры, сети объектов обслуживания, а также от 

типологического и архитектурно-планировочного решения храма. 

Социально-идеологическое значение церковного здания требует, чтобы оно доминировало в 

окружающей среде и играло ключевую роль в композиционной организации застройки. Для дости-

жения такого эффекта христианской традицией тысячелетиями вырабатывались планировочные 

приемы. Они оттачивались и изменялись в соответствии с изменениями городской среды, культуры 

и мировоззрения общества. На протяжении истории эти процессы происходили достаточно равно-

мерно и были взаимоувязаны. В двадцатом веке происходит скачок в организации городов и разрыв 

с культурной и религиозной традициями жизни общества. Преемственность в планировке населен-

ных мест сохраняет лишь фрагментарно и в основном в исторических частях городов. Лицо города, 

его силуэт, высотность застройки, планировочная схема и каркас изменились, и приемы, вырабо-

танные для культовой архитектуры до XX века, уже не могут достигать своих целей. Следовательно, 

нужно новое осмысление культовой архитектуры, ее роли в композиции и поиск новых приемов 

пространственной организации. 

В стране утвержден и введен в действие приказом министра архитектуры и строительства Рес-

публики Беларусь от 17.09.2007 г. технический кодекс установившейся практики «Культовые зда-

ния и сооружения. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. Правила проектирова-

ния»
1)

. В нем имеется раздел «Требования к размещению храмовых комплексов и к земельным 

участкам», оговаривающий в общих чертах важный аспект формирования градостроительной среды 

и размещение в ней этих значимых сооружений. Основной пункт раздела ТКП гласит: «Выбор тер-

ритории рекомендуется производить вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог, 

обеспеченных пассажирским транспортом, с учетом обеспечения доминантной роли храма в форми-

ровании окружающей застройки». В нем оговорены требования к размещению и территории храмов. 

Согласно этому документу территории для строительства храмовых комплексов на селитебных тер-

риториях отводятся в соответствии с генеральными планами, а при их отсутствии – по схемам за-

стройки. На селитебной территории здания, сооружения и комплексы православных храмов следует 

размещать на основании градостроительного задания, как правило, вблизи существующих инженер-

ных коммуникаций и дорог с условием обеспеченности общественным пассажирским транспортом. 

Выбор участков на селитебной территории рекомендуется производить с учетом обеспечения доми-

нантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, 

ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки соседних 

участков и др. в зависимости от градостроительных условий.  

Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания 

и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из 

удельного показателя – 7 м
2
 площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве 

храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки допускается уменьшение удель-

ного показателя земельного участка (м
2 
на единицу вместимости), но не более чем на 20–25 %. 

Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном 

направлении с возможным смещением в пределах 30° в связи с градостроительными особенностями 

размещения участка. Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных ли-

ний застройки для организации кругового обхода вокруг храма. При реконструкции и строительстве 

храмов в районах затесненной городской застройки это расстояние может быть сокращено, но с 

возможностью организации кругового обхода, вплоть до красных линий застройки с выходом 

Крестного хода за пределы храмовой территории. 

Отличительными чертами современного этапа храмостроительства в Белорусском Полесье яв-

                                                           
1)

 Культовые здания и сооружения. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. Правила проек-

тирования: ТКП 45-3.02-83-2007(02250). – Введ. 17.09.07. – Минск : М-во архит. и стр-ва Респ. Беларусь, 

2008. – 42 с.  
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ляются следующие: потребность в строительстве большого количества новых храмов; строительство, 

как правило, не отдельных храмов, а храмовых комплексов, включающих здания и сооружения, 

обеспечивающих весь спектр деятельности церкви: богослужебной, просветительской, благотво-

рительной, хозяйственной; отсутствие зарезервированных мест для строительства храмов в насе-

ленных пунктах; потеря преемственности в храмостроительстве и отсутствие как опыта проекти-

рования храмов у большинства современных архитекторов, так и необходимой проектно-

методической базы; отсутствие централизованных церковных источников финансирования                 

строительства храмов. 

Задача строительства новых храмов может быть успешно решена только при условии наличия 

достаточного количества квалифицированных проектировщиков и строителей, финансовых средств 

и поддержки органов власти. Сегодня можно говорить о наличии моральной поддержки государ-

ства. Что же касается финансовых возможностей застройщиков в лице церковных общин и наличия 

квалифицированных проектировщиков, то их пока еще не достаточно. Поэтому очень важным явля-

ется разработка проектов храмовых комплексов недорогих в строительстве и обладающих возмож-

ностью строительства очередями. 

При отсутствии места традиционного размещения храма в центре населенного пункта его строи-

тельство может быть осуществлено и в ином месте, но с соблюдением принципа доминантности 

храма среди окружающей застройки. Требуемая доминантность может быть достигнута различными 

способами в зависимости от места размещения и характера окружения. Свободно стоящая пластич-

ная форма храма в любом случае будет выделяться среди современной застройки населенных пунк-

тов, а сочетание с другими зданиями храмового комплекса обеспечит его градостроительную зна-

чимость. 

Отсутствие опыта проектирования при потере преемственности в храмостроительстве и отсут-

ствие проектно-методической базы на данном этапе проектной деятельности может частично ком-

пенсироваться соблюдением практикующими архитекторами главного принципа православного 

храмостроительства: соблюдение канонической традиции и подчинение личного творчества опыту 

Церкви. Полезным могло бы стать и создание базы данных «образцовых» проектов из числа создан-

ных в прошлое и настоящее время. 

В современной храмостроительной практике при выборе «образцов» из богатого наследия, как 

русского, так и национального церковного зодчества следует иметь в виду, что они в историческом 

развитии всегда оставались каноническими и традиционными по своей сути при всем разнообразии 

средств художественной выразительности, связанными с региональными особенностями или архи-

тектурными стилями эпохи. 

Как свидетельствует современная практика строительства в Полесье, при размещении право-

славных храмах в структуре городов и сельских населенных пунктов в настоящее время возникают 

проблемы, требующие своего решения. Как известно, застройка городов и сел ведется по утвер-

жденным генеральным планам, которые разрабатываются с учетом перспективы развития поселений 

на 20 лет. В реализуемых генеральных планах площадки для строительства новых православных 

храмов, да и вообще культовых сооружений, не предусматривались, хотя культовые сооружения, 

являются значительными объектами общественного назначения, позволяющими значительно обога-

тить архитектурно-композиционное решение небольшого города, городского микрорайона или 

сельского населенного пункта. 

Правомерно и то, что возводимые в настоящее время  на пожертвования жителей и спонсоров 

церкви размещаются на площадках, свободных от застройки, и не могут являться градостроитель-

ными акцентами в связи со своим местоположением и небольшими размерами. К примеру, строя-

щийся храм святого преподобного Серафима Саровского в г. Гомеле размещается на периферии 

района индивидуальной застройки в 50 м от железнодорожного полотна. 

Без сомнения, требуется внесение соответствующих корректив в планировочную документацию 

с целью определения соответствующих площадок для размещения культовых объектов. Столь же 

необходимым в связи с этим представляется совместная работа компетентных представителей Госу-

дарственных органов Республики Беларусь и Экзархата Белорусской православной церкви по выра-

ботке нормативных документов, касающихся правил размещения православных храмов и размеров, 

отводимых под застройку площадок, учитывающих значимость храмов, количество прихожан и 

роль сооружений в градостроительной структуре. 
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Традиции в формировании архитектуры вновь возводимых храмов без труда прослеживаются 

во внешнем облике. Продольно-осевая или крестовая форма плана, закомары и кокошники наруж-

ных стен, купола на световых барабанах – все эти элементы можно видеть в упоминавшихся нами 

храмах, построенных в последние 10–15 лет. Однако время вносит свои коррективы в архитектур-

но-планировочное решение новых построек. Триединая форма плана, делящая храм на три части: 

алтарь, средняя, основная часть и притвор – претерпела изменения, за счет трансформации по-

следнего элемента. Притвор, служивший в старом храме для пребывания «оглашенных, которые 

готовясь стать христианами, еще не сподобились Таинства Крещения»
1)

 в современных церквях 

потерял свое значение и выполняет функцию либо входного вестибюля, где размещена лестница, 

ведущая в подвальные помещения, либо увеличенного тамбура. 

Значительно возросла в современных храмах площадь помещений вспомогательного назначе-

ния. Кроме традиционных для старых храмов жертвенника, ризницы и др. в современных значи-

тельное место занимают служебные и технические помещения, размещенные в цокольном или 

подвальном этаже и по общей площади сопоставимые с основной «рабочей» площадью. Как уста-

новлено, современные храмы оснащаются системами отопления, водоснабжения и другой инже-

нерной инфраструктурой, требующей соответствующих помещений для оборудования и персона-

ла. Эти помещения, называемые служебными, как правило, и размещаются в подвальном этаже. 

Использование цокольного этажа предполагается для размещения малого храмового зала, кре-

стильной, классов воскресных школ, мастерских по обучению детей прихожан ремеслам и т. д. 

Одной из функций храмов является духовная и социальная поддержка больных людей. Вполне 

естественно, что так же, как и в современных общественных и жилых зданиях создаются специ-

альные устройства, рассчитанные на людей с физическими недостатками, в большинстве совре-

менных храмов делаются подъезды-пандусы для колясочников, позволяющие им самостоятельно 

посещать храм. 

Следует отметить, что кроме строительства новых храмов ведется и реконструкция тех из них, 

которые определенное время использовались не по назначению либо находились в полуразрушен-

ном состоянии. И здесь встает весьма неоднозначный вопрос об образе храма, который следует 

взять за основу при восстановлении. Как правило, реконструируемые храмы относятся к катего-

рии историко-культурных ценностей, или памятников архитектуры. 

Памятники архитектуры, как любые существующие здания, эксплуатируются, и их помещения 

используются по определенному назначению. Как и в иных зданиях, отдельные их конструкции и 

элементы разрушаются и требуют периодического ремонта и обновления. Многие элементы ста-

рых зданий в современных условиях либо не изготавливаются, либо выполняются по новым тех-

нологиям и из новых материалов. Вполне логичным будет требование выполнять обновляемые 

элементы по технологии и из материалов, максимально соответствующих его историческому 

прошлому. В современных условиях это значительно дороже и более трудоемко, чем конструкции 

и элементы, выпускаемые в настоящее время заводами строительной индустрии. В качестве про-

стого примера можем ограничиться лишь различиями в рисунке, размерах и материале дверей и 

окон прежней и нынешней конструкции. Уместно коснуться и проблемы, как говорят археологи, 

«культурных наслоений», которые претерпело историческое здание в процессе своей длительной 

эксплуатации, смены владельцев здания и социальных преобразований, происходивших в обще-

стве, неизбежно отразившихся на нем всевозможными достройками, перепланировкой,  изменени-

ем внешнего облика. И если быть последовательным, то образ исторического здания какой давно-

сти следует сохранять и обновлять? Этот вопрос напрямую связан с ценностью и значимостью 

того или иного архитектурного памятника для национальной культуры нашего государства. 

Говоря о памятниках архитектуры, следует провести их четкую классификацию, оговорить 

возможные направления их эксплуатации в современных условиях, выработать требования и 

условия проведения проектных и строительных работ по реконструкции и обновлению для каж-

дой категории храмов. И конечно, особого подхода требуют упоминавшиеся кафедральные собо-

ры в г. Гомеле и Мозыре, являющиеся памятниками архитектуры не только нашего государства, 

но и славянского зодчества на рубеже XVIII–XIX вв. Число таких объектов в Республике Беларусь 

не велико. Именно такие объекты при реконструкции  должны  иметь  финансовую поддержку госу-

1)
 Закон Божий для детей и родителей. – Минск : ООО «Харвест», 2004. – С. 533. 
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дарства, и восстановление их, следует вести в технических, архитектурно-художественных и 

функциональных требованиях к зданиям эпохи, которую они представляют. Жесткие требования 

следует предъявлять к проектным и строительным организациям, ведущим работы по реставрации 

таких памятников архитектуры. Современные строительные нормы здесь должны соблюдаться 

лишь в части их безопасной эксплуатации. 

К следующей категории памятников архитектуры, не имеющих столь значительной ценности, 

можно отнести храмы, подлежащие реконструкции и размещенные в малых городах. Для таких 

построек в отдельных элементах могут допускаться отклонения от исторических основ в процессе 

периодических ремонтов и восстановлений. Они не утратят своей исторической ценности в связи 

с заменой в процессе ремонта отдельных элементов на современные. Оправданным для таких зда-

ний при проведении проектно-строительных работ по согласованию с органами государственного 

архитектурного и строительного надзора будет отступление от действующих норм и выбор ком-

промиссных вариантов. 

В последнюю группу объектов, имеющих в настоящее время статус памятников архитектуры, 

следовало бы отнести те из них, которые для государственных интересов не представляют ценно-

сти. Они могут и должны эксплуатироваться согласно потребностям населенного пункта, где раз-

мещаются. Определяющим для них должно стать требование безопасной эксплуатации, с точки 

зрения прочностных характеристик основных конструкций здания и минимальные требования к 

сохранению архитектурного облика здания. 

Сравнительный анализ конструктивных и инженерно-технических решений каменных право-

славных храмов в постройках XVIII–XIX вв. и возведенных в последние десятилетия представлен 

в таблице 4.1.  

Результаты обследования действующих и реконструируемых каменных храмов позволили вы-

явить общие положения конструктивного решения. 

Кладка кирпичных стен храмов в целом не отличается от других сооружений, однако должна 

выполняться сплошной, без вставок с утеплителем (1-й класс по долговечности зданий). Толщина 

стен определяется расчетом в зависимости от вида конструкции покрытия (учитывая распорные 

усилия, создаваемые кирпичными арочными и купольными конструкциями), высоты стен, типа 

кирпича и выполнения условий энергосбережения. При монолитных сводах, не создающих рас-

порных усилий, стены выполняются, как правило, из глиняного кирпича марки 100, на растворе 

марки 75 толщиной 640–900 мм. Кладку углов выполняют с армированием сеткой через каждые 

5 рядов кладки. Кладка стен из кирпича выполняется по многорядной или однорядной (цепной) 

системе перевязки швов, а кирпичная кладка столбов и узких простенков шириной не более 1 м – 

по трехрядной системе перевязки. Кирпичные столбы и простенки 2½ кирпича и менее выклады-

ваются из отборного целого кирпича. При наличии распора сводов во избежание появления тре-

щин в местах угловых соединений стен закладываются связи из стальной сетки длиной около 1 м 

в каждую сторону через каждые 2 м, а в пятах сводов для снижения распора размещают металли-

ческие связи или монолитные пояса. Связи входят в каждую из примыкающих стен не менее чем 

на 1 м, считая от внутреннего угла, образованного этими стенами, и заканчиваются  крюками. Свя-

зи не должны пересекать вентиляционных каналов. Невысокие стены пристроек притворов, 

папертей и тамбуров с собственными фундаментами во избежание появления трещин в местах 

стыков из-за разности нагрузок возводятся или присоединяются к основным массам здания храма только 

после осадки последних. Кладка лицевой стороны неоштукатуриваемых и необлицовываемых фасадных 

стен производится из лицевого или отборного целого кирпича с правильными ребрами и углами. 

Для перекрытия проемов в стенах, как правило, применяются арочные или прямоугольные же-

лезобетонные перемычки, укладываемые по ходу кладки. Под нижний ряд кирпича в рядовых пе-

ремычках укладывается, как правило, в слой раствора стальная арматура из расчета по одному 

стержню сечением 0,2 см
2
 на каждые ½ кирпича толщины стены. Клинчатые перемычки, выкла-

дываемые из обыкновенного кирпича, выполняются с клинообразными швами толщиной не менее 

5 мм внизу и не более 25 мм вверху.  

Свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах допускается не более 1/3 длины кирпича, а 

общий вынос неармированного карниза допускается не более половины толщины стены. Карнизы 

с общим выносом более половины толщины стены следует устраивать из армированной кирпич-

ной кладки, из белокаменных и других подобных элементов, заанкерованных в кладке. Карнизы с 
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большим выносом выполняются с защемлением сплошной плиты в кладке или с опиранием на ме-

таллические элементы, заложенные в стену. 
 

Таблица 4.1 – Эволюция конструктивных и инженерно-технических решений каменных  

православных храмов 
 

Конструктивные 

элементы, инже-

нерная инфра-

структура 

Традиционные решения  

в постройках XVIII–XIX веков 
Варианты современных решений 

Фундамент Деревянные сваи из дуба и лиственницы, 

бутовые на известковом растворе  

Бетонный, сборный или монолитный 

Стены Из красного кирпича сплошной кладки на 

известковом растворе толщиной до 100 см 

Из красного или силикатного кирпича 

сплошной кладки на цементном раство-

ре толщиной не менее 51–64 см 

Полы Из естественного камня, мозаичные, дере-

вянные 

Плиточные, наливные, из естественного 

камня, деревянные 

Купола Дощатая конструкция, обшитая кровель-

ным материалом – железо, свинец, медь, 

деревянный лемех 

Основание из монолитного железобе-

тона, дополненное дощатой конструк-

цией, с покрытием листовой медью, 

либо оцинкованным железом 

Крыша Купольная или крестово-купольная кон-

струкция кирпичной кладки; шатровая ли-

бо вальмовая с использованием строитель-

ной системы; покрытие: кровельный ме-

талл, изредка – сусальное золото; деревян-

ный лемех 

Купольная система из монолитного 

железобетона; стропильная система из 

досок; покрытие: листовая медь, оцин-

кованное железо, металлокерамика 

Оконные  

проемы 

Арочной, стрельчатой, щелевидной, реже 

прямоугольной формы, с деревянным за-

полнением; венчающая часть проема – 

сложная кирпичная кладка 

Арочной, щелевидной, реже прямо-

угольной формы с заполнением инду-

стриальными деревянными или пласт-

массовыми блоками; венчающая часть 

проема – сборные либо монолитные 

бетонные перемычки 

Дверные  

проемы 

Арочной или прямоугольной формы с де-

ревянным заполнением; перекрытие прое-

ма из кирпичной кладки 

Арочной или прямоугольной формы с 

заполнением индустриальными дере-

вянными, либо металлодеревянными 

блоками; перекрытие проема индустри-

альные железобетонные перемычки, 

либо из монолитного железобетона 

Внутренняя 

отделка 

Известково-песчаная штукатурка (длитель-

ность гашения извести достигала 10 лет) 

Штукатурка на основе современных 

заполнителей 

Отопление Отсутствовало, либо печное Современное, с подключением к внеш-

ним сетям 

Вентиляция Естественная Принудительная приточно-вытяжная 

Вечернее 

освещение 

Свечи Электроосвещение 

Водоснабжение 

и канализация 

Отсутствовало Современные системы с подключением 

к внешним сетям 
 

Во время устройства карниза его временно удерживают деревянными подпорками. В кладке 

стен из многодырчатого или пустотелого кирпича открытые свешивающиеся ряды карнизов, пояс-

ков, парапетов, а также части стен, требующие тески, выкладываются из обыкновенного (полно-

телого) или специального (профильного) лицевого кирпича. Отделка фасадов облицовочными ма-

териалами выполняется, как правило, одновременно с кладкой стен. 

Площадь сечения кирпичных столбов, несущих барабан главы, определяется расчетом и в 

храмах вместимостью 600–1000 человек может быть до 4 м
2
. Ширина их составляет ориентиро-

вочно 
1
/5–

1
/3 от пролета арок. Форма сечения столбов зависит от расположения сводов и чаще все-

го бывает крестообразной. Через 7–8 рядов кладку следует перевязывать металлической сеткой. 

Кирпичная кладка столбов выполняется в перевязку на всю толщину, а не только по краям с забу-
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товкой середины. Пилястры, поддерживающие пяты арок, для предотвращения отслаивания от 

массива стены должны иметь выступ не более 1 кирпича. Под пятами арок укладывают «ступен-

ные» камни – песчаник, доломит, белый камень или устраивают монолитный участок. 

Бетонные конструкции, в том числе торкретбетон, применяются в покрытии, где возможно 

применение утеплителей, которые могут быть при необходимости обновлены при ремонте кровли 

без ущерба для основной конструкции храма. Бетонными могут выполняться и внутренние стол-

бы. Бетонные столбы сечением от 400 × 400 мм и более бетонируют участками высотой не более 

5 м с загрузкой бетонной смеси сверху. При меньшем сечении столбов их бетонируют участками 

высотой не более 2 м с загрузкой смеси в боковые окна, сделанные в опалубке. 

Работы по бетонированию сводов выполняются на основе конструктивно-технологической до-

кументации, включающей: схему последовательности возведения свода, перестановки опалубки и 

оснастки; технологическую карту основных процессов и операций; указания мероприятий по ухо-

ду за бетоном в жаркую и сухую погоду и в зимнее время. Своды и арки пролетом до 15 м бетони-

руют за один прием без перерыва, укладывая бетонную смесь от пят к замку, чтобы не вызвать 

перекос опалубки. При больших пролетах бетонирование ведут поярусно кольцевыми участками с 

непрерывным бетонированием каждого яруса. Бетонирование монолитных железобетонных кон-

струкций сводов выполняют из тяжелого бетона с высшими показателями по прочности и морозо-

стойкости. 

Главы храмов могут быть различного размера и формы в зависимости от размера, типа и кон-

струкции покрытия храма. Каркас глав диаметром до 3 м выполняется, как правило, с деревянны-

ми журавцами, вырезанными по шаблону из нескольких спаренных досок толщиной 40 мм и кре-

пящимися к центральному столбу, который служит основанием для Креста. По журавцам выпол-

няется дощатая лекальная обрешетка с шагом около 300 мм или опалубка из перекрестных лент 

фанеры толщиной 4–5 мм в два слоя. При чешуйчатом покрытии глав к журавцам крепятся выре-

занные по шаблону горизонтальные кружала с шагом, соответствующим размеру чешуй. Кон-

струкция глав выполняется из дерева влажностью не более 12 %. Деревянные элементы крепятся 

между собой на деревянных нагелях из твердолиственных пород: дуб, бук, ясень. Для глав боль-

шого диаметра каркас может быть выполнен из металла. Основу конструкции составляют: опор-

ное кольцо, центральный столб, крепящийся к кольцу подкосами, и гнутые кружала-журавцы. В 

зависимости от размеров главы журавцы соединяются со столбом в одном или нескольких ярусах 

металлическими распорками. Между журавцами через 40–50 см устраивается разряженная обре-

шетка из металлических полос. К ней крепится покрытие, выполненное из листов железа, выколо-

ченных по форме главы и соединенных на фальцах. 

Конструкция барабана главы может быть кирпичной, железобетонной или на основе металло-

каркаса и деревянных кружальных колец, служащих для крепления деревянной обрешетки, кото-

рая оштукатуривается по стальной сетке. Для покрытия куполов и глав используется медь, нержа-

веющая или оцинкованная сталь. Листы толщиной 0,8–1 мм выполняются, как правило, в виде 

чешуй с пропайкой швов. Не допускается непосредственный контакт стальных конструкций глав с 

медным покрытием. 

В процессе проектирования учитываются и другие факторы, которые оказывают несомненное 

влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение. Желание заказчиков проекта 

ускорить ввод храма в эксплуатацию может быть оговорено заданием на проектирование, где бу-

дет указано требование о возможности поэтапного строительства. Это требование, как правило, 

создает условия для начала действия храма после завершения работ по строительству основных 

помещений (основного объема). Последующие этапы – возведение колокольни и внешние отде-

лочные работы могут быть завершены параллельно с проведением служб. 

Проектирование храмов, являющихся одним видом общественных зданий, должно отвечать 

требованиям действующих нормативных документов, в которых сейчас важное место отводится 

вопросам энергосбережения. Это отражается на конструктивном решении храмов – регламентиру-

ется минимальная толщина стен отапливаемых помещений, вводятся теплоизолирующие материа-

лы в ограждение и покрытие барабанов и куполов, устраивается трехслойное остекления и др. 

Большинство современных храмов оснащено инженерной инфраструктурой, свойственной 

общественным зданиям (центральное отопление, водоснабжение, канализация, электроосвеще-

ние), подключается к внешним сетям городского микрорайона, городского поселка, сельского 
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населенного пункта. Это ведет к необходимости размещения в объеме храма соответствующих 

технических помещений, где устанавливаются приборы учета и оборудование. 

На формирование архитектурного образа храма, несмотря на преобладающую роль традиции в 

православном зодчестве, оказывают определенное воздействие и другие факторы, которые отра-

жены на рисунке 4.3. Не все они равнозначны, но их роль в формировании облика храма должна 

учитываться при проектировании и строительстве.  

 

 
 

Рисунок 4.3 – Факторы, влияющие на формирование архитектурного, объемно-планировочного  

и конструктивного решения каменных храмов 
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5 ЛУЧШИЕ АГРОГОРОДКИ ГОМЕЛЬЩИНЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА, 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ, НАТУРНЫЕ ФОТОГРАФИИ 

 

В данном разделе представлена подробная информация по агрогородкам Гомельщины. По ре-

зультатам исследования авторов и рекомендации Управления по градостроительству и архитектуре 

Гомельского облисполкома показаны лучшие агрогородки. По каждому из них дается историческая 

справка, и по большинству из них планировочная схема и натурные фотографии, планировочная 

схема благоустройства населенного пункта, объектов жилищного, общественного и производствен-

ного назначения. Натурные фотографии по большинству агрогородков выполнены в период май – 

июнь 2020 г. Учтена география области, представленные агрогородки даются по большинству райо-

нов области. 

 

КРАСНОЕ (белор. Краснае) – деревня, центр Новоиолченского сельсовета Брагинского района 

Гомельской области Беларуси. 

География: В 39 км на юго-восток от Брагина, 2 км от железнодорожной станции Иолча (на ли-

нии Овруч – Полтава), 169 км от Гомеля. 

Транспортная система: Рядом автомобильная дорога Комарин – Брагин. Планировка состоит из 

бессистемной застройки, разделенной каналом на южную и северную части. Жилые дома деревян-

ные усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XVIII века. В 1881 году упомянута как деревня 

в Речицком уезде Минской губернии, владение Солтанова. В 1932 году организован колхоз «Интер-

национал», работали кузница, паровая мельница (с 1929 года). Во время Великой Отечественной 

войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли 174 местных жителя, в память о погибших в 

1968 году в центре деревни установлен обелиск. В 1959 году – центр совхоза «Красное». Располага-

лись средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, отделение связи, швейная мастерская, 

два магазина, столовая. 

В настоящее время находится контрольный пункт по наблюдению за радиационно загрязнённой 

местностью, с которой выселены жители. 

Численность: 2004 год – 146 хозяйств, 404 жителя. 

 

УГЛЫ (белор. Вуглы) – агрогородок, центр Угловского сельсовета Брагинского района Гомель-

ской области Беларуси (рисунок 5.1). 

География: В 9 км на север от Брагина, 25 км от железнодорожной станции Хойники (на ветке 

Василевичи – Хойники от линии Калинковичи – Гомель), 137 км от Гомеля. 

Водная система: На востоке – канава Щевбинская. 

Транспортная система: Транспортная связь по просёлочной, затем автомобильной дороге Бра-

гин – Хойники. Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, ориентированной с юго-запада на се-

веро-восток. Застроен агрогородок деревянными домами усадебного типа. 

История: Известна с начала XIX века в Речицком уезде Минской губернии. В 1811 году владе-

ние Ракицких. Согласно переписи 1897 года находились школа грамоты, ветряная мельница, в Бра-

гинской волости Речицкого уезда. 

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года и по 16 июля 1954 года центр Вуглоўскага сель-

совета Брагинского района Речицкого и с 9 июня 1927 года Гомельского (с 26 июля 1930 года) окру-

гов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. В 1931 году орга-

низован колхоз «Красная Дубрава», работала кузница. Во время Великой Отечественной войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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немецкие оккупанты сожгли деревню и убили 56 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе по-

гибли 142 жителя деревни. В память о них в 1967 году в сквере, около здания правления колхоза 

установлен обелиск. Центр колхоза имени Ф. Энгельса. Располагались средняя школа, Дом культу-

ры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин. Поблизости есть желе-

зорудные месторождения. 

В состав Угловского сельсовета в 1974 года входил ныне не существующий посёлок Рогозин. 

Численность: 2004 год – 84 двора, 253 жителя. 
 

 
 

    
 

    
 

Рисунок 5.1 (начало) – Агрогородок Углы:  

А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – здание храма;  

Г – административное здание; Д – здание школы 
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Рисунок 5.1 (окончание) – Агрогородок Углы: 
Е–И – территория колхоза; К–Н – жилые дома 
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ГУБИЧИ (белор. Губiчы) – агрогородок, центр Губичского сельсовета Буда-Кошелёвского рай-

она Гомельской области Беларуси (рисунок 5.2). 

География: В 20 км на запад от Буда-Кошелёво, 8 км от железнодорожной станции Шарибовка 

(на линии Жлобин – Гомель), 56 км от Гомеля. 

Транспортная система: Автодорога связывает деревню с Буда-Кошелёво. Планировка состоит 

из длинной, чуть изогнутой улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток и пересекаемой 

на востоке длинной изогнутой улицей. С юга к главной присоединяются две короткие прямолиней-

ные улицы. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянными домами усадебного типа. В 

1986 году построены кирпичные дома на 139 квартир, в которых разместились переселенцы из за-

грязнённых радиацией мест после Чернобыльской катастрофы. 

Водная система: На северной окраине река Черемха (приток реки Днепр). 

История: По письменным источникам известна с XVI века как селение в Речицком повете Мин-

ского воеводства Великого княжества Литовского. В 1525–1527 годах упомянута в переписке Вели-

кого князя Московского Василия III и Великого князя ВКЛ и короля Польского Сигизмунда I о по-

граничных межгосударственных спорах. В 1560 году 3 дыма. В 1640-х годах по инвентарю Гомель-

ского староства – село, 15 дымов, 4 службы, 12 волов, 4 коня. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. По ревизским 

материалам 1858 году во владении помещиков Чищицевых и Маевских. Действовали винокурня, 

сукновальня, позже начал работать хлебозапасный магазин. В 1895 году открыта школа грамоты. По 

переписи 1897 года находились: хлебозапасный магазин, 3 ветряные мельницы, трактир. В 1909 го-

ду 1162 десятин земли, мельница в Недайской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. 

В 1924 году открыта 4-летняя школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме. С 20 авгу-

ста 1924 года центр Губичского сельсовета Буда-Кошелёвского района Бобруйского, с 27 октября 

1927 года до 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года – Гомельской области. 

В 1929 году организованы колхозы имени М. И. Калинина и имени Л. Б. Красина, работали 

смолзавод, кузница, шерсточесальня, 4 ветряные мельницы. В советско-финскую войну 1939–1940 годов 

погибли 3 жителя деревни. Во время Великой Отечественной войны 17 августа 1941 года при про-

рыве окружения около деревни части 154-й стрелковой дивизии разгромили штаб 134-й немецкой 

пехотной дивизии и захватили ценные документы. В ноябре 1942 года оккупанты сожгли 113 дворов 

и убили 9 жителей. 2 марта 1943 года партизаны разгромили гарнизон, созданный оккупантами в 

деревне. Около деревни погибли 74 советских солдата, среди которых солдаты 96-й стрелковой ди-

визии 56-й стрелкового корпуса, участвовавшие в освобождении деревни, и 11 партизан (похороне-

ны в братской могиле на западной окраине). 153 жителя деревни погибли на фронтах. В 1959 году 

центр колхоза имени Ф. Энгельса. Базовая школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-

акушерский пункт, детский сад, магазин, отделение связи, Дом ремёсел. 

В состав Губичского сельсовета входили в настоящее время не существующие: до 1930 года –

посёлок Дубенск, до 1964 года – посёлок Подлесье (до 1929 года назывался Пятихатка). 

Численность: 2004 год – 281 хозяйство, 671 житель. 
 

  

 

 

 

 
Рисунок 5.2 (начало) – Агрогородок Губичи: 

А – планировочная схема 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/96-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=56-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
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Рисунок 5.2 (продолжение) – Агрогородок Губичи: 
Б – дорожный указатель; В–Д – административные здания; Е – магазин; Ж – здание школы; З, И – жилые дома 
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Рисунок 5.2 (окончание) – Агрогородок Губичи: 
К, Л – жилые дома 

 

ОКТЯБРЬ (белор. Акцябр) – агрогородок, входящий в Комсомольский сельсовет Речицкого 
района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.3). 

Транспортная система: В 54 км на северо-запад от Речицы, 25 км от железнодорожной станции 
Бабичи (на линии Калинковичи – Гомель), в 104 км от Гомеля. Планировка состоит из короткой ши-
ротноориентированной улицы застроенной деревянными домами усадебного типа. Транспортная 
связь по просёлочной, а затем по автодороге Светлогорск – Речица. 

История: Археологами выявлено городище в 1 км на северо-запад от посёлка. Согласно пись-
менным источникам посёлок известен с начала XIX века как селение в Речицком уезде Минской 
губернии. В 1932 году жители посёлка вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 
на фронтах погибли 12 жителей посёлка. В июне 1943 года оккупанты полностью сожгли посёлок и 
убили 1-го местного жителя. В 1959 году посёлок входил в состав совхоза «Комсомолец» с центром 
в деревне Комсомольск. 

Численность: 2004 год – 5 дворов, 6 жителей. 
 

       
 

       
 

Рисунок 5.3 (начало) – Агрогородок Октябрь: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Рисунок 5.3 (окончание) – Агрогородок Октябрь:  
Д – здание школы; Е – магазин; Ж – пункт придорожного сервиса; З–М – жилые дома 
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ШИРОКОЕ (белор. Шырокае) – агрогородок, центр Широковского сельсовета Буда-

Кошелёвского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.4). 

География: В 20 км на восток от районного центра и железнодорожной станции Буда-

Кошелёвская (на линии Жлобин – Гомель), 36 км от Гомеля. 

Водная система: На юге и востоке мелиоративные каналы. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной дороге, затем по шоссе Довск – 

Гомель. Планировка состоит из чуть искривленной улицы, ориентированной с юго-востока на севе-

ро-запад и застроенной двусторонне деревянными домами усадебного типа. В 1986 году построены 

кирпичные дома на 100 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией 

мест после Чернобыльской катастрофы. 

История: Основан в 1892 году крупной помещицей Вандой Селистровской. В 1880 году открыта 

школа грамоты. В 1926 году в Михалёвском сельсовете Уваровичского района Гомельского округа. 

С 8 декабря 1966 года центр Широковского сельсовета. В 1929 году жители деревни вступили в 

колхоз. Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской борьбе погибли                  

111 жителей деревни. В память о погибших в 1970 году установлена стела. Центр совхоза «Комин-

терн». Размещаются швейная мастерская, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом 

культуры, библиотека, амбулатория, детский сад, отделение связи, магазин. В состав Широковского 

сельсовета до 1998 года входили не существующие сейчас посёлки Соловьёвка, Новый Мир, Батрак, 

Чернятская поляна, Андреевка. 

Численность: 2004 год – 299 хозяйств, 880 жителей. 

 

   
 

    
 

Рисунок 5.4 (начало) – Агрогородок Широкое: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административное здание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

48 

 

    
 

    
 

    
 

Рисунок 5.4 (окончание) – Агрогородок Широкое: 
Д – здание школы; Е, Ж – улицы; З – малая архитектурная форма; И, К – жилые дома 

 

РАДУГА (белор. Радуга) – агрогородок, центр Радужского сельсовета Ветковского района Го-

мельской области Беларуси (рисунок 5.5). 

Транспортная система: В 7 км на северо-запад от Ветки, 12 км от железнодорожной станции 

Костюковка (на линии Жлобин – Гомель), 25 км от Гомеля. 

Водная система: Река Сож (приток реки Днепр). 

География: Рядом автодорога Даниловичи – Ветка. Планировка состоит из прямолинейной ули-

цы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. На востоке почти параллельно к ней проходит 

вторая длинная улица, к которой с запада присоединяются две короткие улицы. Застройка преиму-

щественно деревянная, двусторонняя, усадебного типа. 

История: Выявленные археологами городище (1 км на юго-восток, в урочище Городок) и посе-

ление эпохи Киевской Руси (0,1 км на юго-восток, на террасе правого берега реки Сож) свидетель-

ствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVIII века 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 1-го 

раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1789 году во владении К. Ха-

лецкого. В 1788–1989 годах упоминается в числе местечек. С 1830 года действовала деревянная 

Свято-Николаевская церковь. Хозяин фольварка имел в 1877 году 414 десятин земли, которые до-

стались ему по наследству. Действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года село 

Ветковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. Располагались: каменная церковь, 

построенная в 1885 году, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 2 ветряные мельни-

цы, рядом находился одноимённый фольварк. В 1909 году жители владели 1616 десятинами земли, в 

селе действовали церковь, земская школа, винная лавка, винокурня и мельница. Рядом располага-

лись одноимённые усадьба и фольварк. 

В 1921 году организован совхоз «Радуга». В 1926 году работало почтовое отделение. Неподалё-

ку размещались Радуговские Хутора. С 8 декабря 1926 года центр Радужского сельсовета Ветков-

ского, с 25 декабря 1962 года – Гомельского, с 6 января 1965 года Ветковского районов Гомельского 

округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1929–1930 годах орга-

низованы колхозы «3-й решающий» и «Красный боец», работали ветряная мельница (с 1917 года),             

4 кузницы, шорная мастерская. Во время Великой Отечественной войны оккупанты в феврале                    

1943 года сожгли 70 дворов. Освобождена 27 ноября 1943 года. В боях за деревню погибли 252 со-

ветских солдата (похоронены в братских могилах). 149 жителей погибли на фронте. В 1959 году 

центр колхоза «Радуга». Размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, фель-

дшерско-акушерский пункт, ветеринарный участок, отделение связи, швейная мастерская, 3 магазина. 

В Радужский сельсовет входили ныне не существующие: до 1977 года входили посёлки Васи-

левский и Климовский, до 1979 года посёлок Новики, до 1983 года посёлок Восток. 

Численность: 2004 год – 241 хозяйство, 587 жителей. 

 

    
 

    
 

Рисунок 5.5 (начало) – Агрогородок Радуга: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 5.5 (продолжение) – Агрогородок Радуга: 

Д, З – административные здания; Е, Ж – магазины; И, К – малые архитектурные формы ; Л, М – улицы 
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Рисунок 5.5 (окончание) – Агрогородок Радуга: 
Н–П – улицы; Р–Т – жилые дома 

 

НОВОСЁЛКИ (белор. Навасёлкі) – агрогородок в Шерстинском сельсовете Ветковского района 

Гомельской области Беларуси (рисунок 5.6). 

География: В 11 км на северо-запад от Ветки, 26 км от Гомеля, 22 км от железнодорожной стан-

ции Костюковка (на линии Жлобин – Гомель). 

Водная система: На востоке – пойма и река Сож (приток реки Днепр). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Да-

ниловичи – Ветка. Планировка сложная. На юге к улице меридиональной ориентации, которая идет 

вдоль дороги, присоединяется под острым углом с запада улица с переулком. На востоке располо-

жена дугообразная улица, ориентированная с юго-востока на северо-запад. Застройка двусторонняя, 

преимущественно деревянная, усадебного типа. 

История: Выявленные археологами городище бронзового века (на южной окраине) и поселение 

эпохи Киевской Руси (на северо-восточной окраине, на стороны надпоймовой террасы правого бе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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рега реки) свидетельствуют о заселении этих мест с глубокой древности. По письменным источни-

кам известна с XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества 

Литовского. Согласно инвентарю Гомельского староства 1640 года собственность казны, 5 дымов, 

5 волов, 5 лошадей. В 1752 году упоминается в актах Главного литовского трибунала. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1804 года дей-

ствовала Петро-Павловская церковь. Хозяин одноименного фольварка владел в 1866 году 1076 деся-

тинами земли, которые достались ему по наследству. С 1876 года работают винокурня и хлебоза-

пасный магазин. В 1885 году действовали церковь, мельница, пивоварня, школа грамоты. Согласно 

переписи 1897 года располагались: в селе – церковь, церковно-приходская школа, 2 ветряные мель-

ницы, лавка, винная лавка, пивная; в фольварке – винокурня, кузница; в Ветковской волости Го-

мельского уезда Могилёвской губернии. С 1900 года действовал спиртоочистительный завод. 

В 1909 году 760 десятин земли, школа, мельница. В одноименном фольварке 1500 десятин земли. 

С 1926 года в фольварке действовали совхоз (25 хозяйств, 109 жителей) и винзавод (7 хозяйств, 

17 жителей). С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Новосёлковского сельсовета Вет-

ковского района Гомельского округа. В 1929 году организован колхоз имени В. М. Молотова, рабо-

тали кузница (с 1931 года), столярная мастерская (с 1933 года) и ветряная мельница (с 1926 года). 

Во время Великой Отечественной войны оккупанты сожгли в 1943 году 254 двора. 67 жителей по-

гибли на фронте. В 1959 году центр совхоза имени 60-летия Октября. Размещались лесопилка, 

швейная мастерская, начальная школа, Дом культуры, библиотека, школа-сад, отделение связи, 

фельдшерско-акушерский пункт, магазин. 

Численность: 2004 год – 243 хозяйства, 554 жителя. 

 

 

 
 

    
 

Рисунок 5.6 (начало) – Агрогородок Новосёлки: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – магазин; Г – административное здание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 5.6 (окончание) – Агрогородок Новосёлки: 
Д–К – жилые дома 

 

ПОКОЛЮБИЧИ (белор. Пакалюбiчы) – деревня, центр Поколюбичского сельсовета Гомель-

ского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.7). 

География: В 1 км на северо-восток от Гомеля. На востоке мелиоративные каналы. 

Транспортная система: На автодороге Ветка – Гомель. Планировка состоит из четырех парал-

лельных между собой улиц, ориентированных с юго-запада на северо-восток. К ним на севере при-

соединяются две параллельные между собой улицы. Застройка преимущественно деревянная уса-

дебного типа. 

История: Обнаруженное археологами городище II века до нашей эры – II века нашей эры зару-

бинецкой культуры (в 2 км на запад от деревни) свидетельствует про заселение этих мест с давних 

времён. По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Речицком повете Минского 

воеводства Великого княжества Литовского, на большаке Рогачёв – Гомель, во владении Чарторый-

ских. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. Входила в состав 

Богуславской экономии Гомельского поместья генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-

Задунайского, потом – его сыновей. Для Румянцевых была местом летнего отдыха. В 1811 году по-

строена кирпичная Никитинская церковь, с 1824 года действовала церковно-приходская школа, для 

которой в 1825 году построено собственное здание. В 1834 году владение фельдмаршала князя                         

И. Ф. Паскевича. Была центром волости (до 9 мая 1923 года) в Белицком, с 1852 года Гомельском 

уезде Могилевской, с 26 апреля 1919 года Гомельской губернии. В состав волости в 1890 году вхо-

дило 16 населённых пунктов с общим количеством 1611 дворов. С 1880 года действовал хлебоза-

пасный магазин. В деревенском народном училище в 1889 году 60, в 1902 году – 90 учеников. На 

Минской выставке по садоводству и огородничеству школа в 1908 году получила похвальный лист. 

Тяжёлым для жителей был 1893 год, когда 20 июня сгорели 29 дворов. Согласно переписи 1897 года 

располагались: винная лавка, трактир. В 1909 году 2038 десятин земли, лечебный покой, мельница, 

при народном училище имелась пасека для обучения пчеловодству. 

В 1926 году работали почтовый пункт, начальная школа, лавка. С 8 декабря 1926 года центр По-

колюбичского сельсовета Гомельского района Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 фев-

раля 1938 года – Гомельской области. В 1929 году организован колхоз «Красная нива», работали 

торфодобывающая артель, кирпичный завод (1930 год), кузница (1931 год), ветряная мельница.                      

В 1939 году к деревне присоединены посёлки Будёный и Соколин. Во время Великой Отечествен-

ной войны около деревни 13–19 августа 1941 года проходила линия обороны Гомеля, которую 

удерживали войска 21-й армии совместно с батальонами полка народного ополчения. Несколько раз 

деревня переходила из рук в руки. Немецкие оккупанты в октябре 1941 года сожгли деревню, а                      

6 ноября 1941 года убили 12 жителей (похоронены в могиле жертв фашизма около Дома культуры). 

Семья Г. П. Алексейченко спрятала у себя 12 раненых ополченцев, а после выздоровления вывела 

их в лес, к партизанам. Тяжёлые бои происходили 26 ноября 1943 года при освобождении деревни 

от оккупантов. Погибли 518 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре). На фронтах 

и в партизанской борьбе погибли 294 жителя, в память о которых, в 1967 году, в сквере установлена 

скульптурная композиция и плита с именами павших. В 1959 году центр колхоза имени В. И. Лени-

на. Расположены комбинат бытового обслуживания, мельница, средняя и музыкальная школы, Дом 

культуры, народный музей, библиотека, амбулатория, ветеринарный участок, отделение связи, 5 

магазинов, баня, детский сад. Колхозный хор в 1986 году получил звание народного. Действует 

народный музей боевой и рабочей славы. 

В состав Поколюбичского сельсовета входили в настоящее время не существующие посёлки 

Орёл, Соколин (до 1939 года), Громовой, Новики (до 1962 года), деревни Прудок, Якубовка (до          

1957 года), городской посёлок Будёновский (до 1983 года), Маяк (до 1997 года). 

Численность: 2004 год – 1057 хозяйств, 3204 жителя. 

 

 

    
 

Рисунок 5.7 (начало) – Агрогородок Поколюбичи:  
А – дорожный указатель; Б – административное здание 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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Рисунок 5.7 (продолжение) – Агрогородок Поколюбичи: 
В, Г – здание храма; Д – здание школы; Е – монумент; Ж – малая архитектурная форма; З – улица; И, К – жилые дома 
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Рисунок 5.7 (окончание) – Агрогородок Поколюбичи: 
Л, М – жилые дома 

 

НОВАЯ ГУТА (белор. Новая Гута) – агрогородок в Терюхском сельсовете Гомельского района 

Гомельской области Беларуси.  

География: В 10 км от железнодорожной станции Кравцовка (на линии Гомель – Чернигов),                             

33 км на юг от Гомеля. 

Транспортная система: Агрогородок расположен на юго-востоке республики Беларусь, в 33 км 

южнее Гомеля, рядом с автомагистралью Е95 и таможенным пунктом Белорусско-Украинской госу-

дарственной границы. Планировка агрогородка – квартальная. Застройка преимущественно кирпич-

ная, многоэтажная, квартирного типа. На автодороге Новые Ярыловичи – Гомель расположен тамо-

женный пункт «Новая Гута» белорусско-украинской государственной границы. 

Рядом пролегает белорусская магистраль М8 в направлении на Гомель и Витебск), являющаяся 

составной частью европейского автомобильного маршрута Е95 (Санкт-Петербург – Витебск – Го-

мель – Киев – Одесса – Самсун – Мерзифон) и IX панъевропейского коридора. 

Водная система: На западе пойма реки Сож (приток реки Днепр). 

История: Основан в начале 1920-х годов переселенцами из деревни Студёная Гута. В 1926 году 

работал почтовый пункт, в Студенагуцком сельсовете Дятловского района Гомельского округа. В 

1931 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 24 жителя погибли на 

фронте. В 1959 году в составе совхоза «Сож» (центр – деревня Кравцовка). Расположены санаторий 

«Золотые пески», средняя школа, библиотека, амбулатория, детский сад, Дом культуры, отделение 

связи, СДЮШОР, где идет подготовка по таким видам спорта, как дзюдо, самбо, волейбол и                            

плавание. 

Численность: 2004 год – 702 хозяйства, 2159 жителей. 

 

МИЧУРИНСКАЯ (белор. Мічурынская) (до 1963 года – Третий Посёлок) – посёлок в Краснен-

ском сельсовете Гомельского района Гомельской области Беларусь. 

География: В 1 км от северной окраины Гомеля. 

Транспортная система: Транспортные связи по автодорогам, которые отходят от Гомеля. Пла-

нировка квартальная, застройка преимущественно деревянная. 

История: Основан в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень. В 1930 году жи-

тели вступили в колхоз. Быстрый рост посёлка обусловлен близостью города Гомель, в котором ра-

ботают местные жители. Центр – коллективное сельскохозяйственное предприятие «Козырьков». 

Располагаются средняя школа, Дворец культуры, библиотека, детский ясли-сад, амбулатория, отде-

ление связи, столовая, швейная и сапожная мастерские, два магазина. 

Численность: 2004 год – 881 хозяйство, 2535 жителей. 

 

УЛУКОВЬЕ (белор. Улукаўе) – деревня, центр Улуковского сельсовета Гомельского района 

Гомельской области Беларуси. 

География: В 2 км от железнодорожной ст. Берёзки (на линии Гомель – Унеча), 4 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Ипуть (приток реки Сож). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%AF%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Транспортная система: Рядом автодорога Добруш – Гомель. Планировка состоит из чуть изо-

гнутой улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. Застроена двусторонне, плотно, 

преимущественно деревянными домами усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня Луковье в Гомельской 

волости Белицкого уезда Могилёвской губернии, во владении Фащей. Хозяин одноименного фоль-

варка, располагавшемся рядом, в 1854 году владел здесь 1303 десятинами земли, которые достались 

ему в наследство. В 1890 году начал работу крахмальный завод, в 1894 году – винокурня. Согласно 

переписи 1897 года в фольварке располагались хлебозапасный магазин и винокурня. В 1909 году 

318 десятин земли, в Гомельском уезде Могилёвской губернии. В фольварке 1370 десятин земли. 

20 июля 1920 года создан сельскохозяйственный кооператив, в 1925 году – совхоз «Улуковье». 

В 1926 году работали почтовый пункт, школа, лавка. С 8 декабря 1926 года центр Улуковского сель-

совета Гомельского района Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 года –

Гомельской области. В 1930 году организован колхоз, работали: паровая мельница, круподробилка, 

кузница. Во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты в сентябре 1943 года полно-

стью сожгли деревню и убили 13 жителей. Освобождена 17 октября 1943 года. В боях за деревню и 

окрестность погибли 180 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). На 

фронтах и в партизанской борьбе погибли 229 жителей, в память о которых в 1977 году рядом с 

братской могилой установлена мемориальная стена с именами павших. В 1959 году центр совхоза 

«Тепличный».  

Расположены комбинат бытового обслуживания, 9-летняя и музыкальная школы, детский сад, 

больница, клуб, библиотека, ветеринарный участок, отделение связи, кафе, 3 магазина. 

В состав Улуковского сельсовета до 1962 году входили ныне не существующие посёлок Назарет 

и деревня Новый Двор. 

Численность: 2004 год – 203 хозяйства, 738 жителей. 

 

СТАРЫЙ КРУПЕЦ (белор. Стары Крупец) – деревня в составе Крупецкого сельсовета Доб-

рушского района Гомельской области (рисунок 5.8). 

География: В 8 км на юг от районного центра Добруш и железнодорожной станции в этом горо-

де на линии Гомель – Унеча, в 36 км от Гомеля. 

Транспортная система: Рядом автодорога Добруш – Тереховка.  

География: Планировка состоит из прямолинейной улицы с направленностью с юго-запада на 

северо-восток, к ней с севера и юга примыкают несколько коротких улиц. Застройка двухсторонняя, 

деревянными домами усадебного типа. В 1986 году построены кирпичные дома на 100 квартир, в 

которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС терри-

торий. 

Водная система: Река Крупка (приток реки Жгунь). 

История: В центре деревни, на берегу реки, археологами обнаружено городище раннего желез-

ного века и Киевской Руси. По письменным источникам деревня известна с начала XVIII века как 

село Крупец Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. Во 2-й поло-

вине столетия деревня была разделена на две: Старый Крупец и Новый Крупец. После 1-го раздела 

Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1776 году работала корчма, деревня 

находилось во владении фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. С 1834 года владение 

фельдмаршала графа И. Ф. Паскевича. В 1795 году в Белицком уезде Могилёвской губернии.                    

В 1804 году построена церковь. В 1816 году в Добрушской экономии Гомельского имения. В сере-

дине XIX века вместо старого здания церкви было построено (сохранилась до настоящего времени) 

новое. В 1897 году в деревне находился хлебозапасный магазин, 2 ветряные мельницы, 2 кузницы, 

круподробилка, лавка и корчма. Входила в состав Гомельского уезда. При пожаре в 1908 году                    

сгорело 25 дворов. В 1909 г. в Кормянской волости. 

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года является центром Старокрупецкого сельсовета 

Добрушского района, с 4 августа 1927 года Гомельского районов Гомельского округа, с 20 февраля 

1938 года – Гомельской области. В 1929 году организован колхоз. 

Во время Великой Отечественной войны оккупанты убили 15 мирных жителей. В бою за дерев-

ню в октябре 1943 года погибло 62 советских солдата, которые были похоронены в братской могиле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в центре деревни. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 270 жителей. В память о погибших в 

1967 году установлен обелиск и две стелы с их именами. 

Центр колхоза «Беларусь». В деревне размещаются средняя школа, библиотека, амбулатория, 

детский сад. 

Численность: 2004 год – 345 дворов, 813 жителей. 
 

 

    
 

    
 

    
 

Рисунок 5.8 (начало) – Агрогородок Старый Крупец: 
А – дорожный указатель; Б – административное здание; В – здание храма; Г–Е – здание школы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 5.8 (окончание) – Агрогородок Старый Крупец: 

Ж – детская площадка; З – часть улицы; И–Н – малые архитектурные формы; О – жилой дом 
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НОСОВИЧИ (белор. Насовічы) – агрогородок, центр Носовичского сельсовета Добрушского 

района Гомельской области Беларуси. 

География: В 26 км на юг от районного центра Добруша, в 35 км от Гомеля. В деревне располо-

жен остановочный пункт, находится на линии Гомель – Бахмач. 

Транспортная система: Транспортная связь по автодороге Тереховка – Гомель. Планировка со-

стоит из пяти прямолинейных улиц (три из которых длинные), с направленностью с юго-запада на 

северо-восток. Они связаны короткими улицами. Застройка двухсторонняя, преимущественно дере-

вянными домами усадебного типа. В 1987–1992 годах построены кирпичные дома на 137 семей, в 

которых были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС терри-

торий. 

Водная система: Река Уть (приток реки Сож). 

История: Археологами в 2,5 км на запад от агрогородка обнаружено поселение I тысячелетия до 

н. э. Эта находка служит доказательством заселения этой местности с древних времён. 

По письменным источникам населённый пункт известен с 1560 года как селение в Речицком по-

вете Минского воеводства Великого княжества Литовского, владение Фащев. В 1640-е году по ин-

вентарю Гомельского староства являлось селом с 2 дымами, 2 службами и 1 пустынью – Шишков-

щино. По инвентарю 1752 года – 3 службы. После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в соста-

ве Российской империи в Белицком повете Могилёвской губернии, с 1919 года Гомельской губер-

нии. В 1784 году согласно статистическому описанию губернии являлась местечком. В 1841 году 

построена деревянная Николаевская церковь. В 1854 году – 3 питейных дома, 2 ветряные мельницы, 

2 винокурни, пивоваренный завод. В 1860 году имелись церковь, 4 мельницы, сукноваляльня. 

В 1874 году открылось народное училище (в 1889 году в нём училось 72 мальчика и 5 девочек). 

С 1879 года действовала мастерская по обработке овчин. В 1880 году центр Носовичской воло-

сти (до 8 декабря 1926 года). В состав волости в 1890 году входило 31 селение с 2149 дворами.                    

В деревне находилась больница на 16 кроватей. С 1892 года работал винодельческий завод.                            

В 1897 году находились хлебозапасный магазин, 24 лавки. После объявления манифеста 17 октября 

1905 года в Носовичах произошёл еврейский погром. В 1905–1906 годах жители деревни участвова-

ли в протестах против притеснений со стороны властей. В 1909 году в деревне насчитывалось                                 

5 кирпичных домов. В 1911 году открыто потребительское товарищество, имелось отделение почто-

вой связи, библиотека при школе. 

В период немецкой оккупации летом 1918 года жители деревни создали партизанский отряд, ко-

торым руководили А. Косой и С. Просов. В 1926 году в бывшем фольварке организован совхоз. 

С 8 декабря 1926 года в составе Белорусской ССР, до 4 августа 1927 года деревня являлась цен-

тром Носовичского района. С 8 декабря 1926 года центр Носовичского сельсовета Носовичского, с 

4 августа 1927 года – Гомельского, с 10 февраля 1931 года – Тереховского, с 25 декабря 1962 года –

Добрушского районов Гомельского округа (до 26 июля 1930 года), с 20 февраля 1938 го-

да Гомельской области. В 1929 году организован колхоз, одновременно работал совхоз «Носовичи». 

Работали винзавод, тракторная мельница, ветряная мельница, швейная и портновская артели, куз-

ница, слесарная и столярная мастерские. 

Во время Великой Отечественной войны в деревне действовала подпольная группа. В сентябре 

1943 года оккупанты сожгли 355 дворов и убили 52 жителей. В боях за деревню в 1941 и 1943 годах 

погибли 24 советских солдата, которые были похоронены в братской могиле в сквере. Освобождена 

26 сентября 1943 года. На фронтах и партизанской борьбе погибли 374 жителя. В память о погиб-

ших в 1975 году в сквере установлен обелиск и доски с именами погибших. 

В 1964 году построена Свято-Никольский храм. В 1979 году в деревню переселились жители в 

настоящее время не существующего посёлка Восточная Заря. До 1964 года в Носовичском сельсове-

те существовала деревня Хабаковка (не существует). 

Центр племенного завода «Носовичи». Размещены комбинат бытового обслуживания, средняя 

школа, амбулатория, аптека, Дом культуры, библиотека, детский сад-ясли (уже в нём сделали квар-

тиры, а построили новое здание – школа-сад), отделение связи, столовая (уже снесена), 4 магазина. 

Решением Добрушского районного Совета депутатов от 23 февраля 2010 года № 191 деревня Носо-

вичи Носовичского сельсовета Добрушского района преобразована в агрогородок Носовичи. 

Численность: 2004 год – 627 дворов, 1584 жителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1560_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ДОБРЫНЬ (белор. Дабрынь) – деревня в Добрынском сельсовете Ельского района Гомельской 

области Беларуси. 

География: В 5 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Ельск (на 

линии Калинковичи – Овруч), в 182 км от Гомеля. 

Водная система: Через деревню проходит мелиоративный канал, соединенный с водохранили-

щем, находящемся в 1 км на северо-восток. 

Транспортная система: На автомобильной дороге Наровля – Ельск. Планировка состоит из 

прямолинейной, почти широтной ориентации улицы, к которой с севера присоединяется переулок, с 

юга – прямолинейная улица из двух соединенных между собой кратких улиц. Застроена преимуще-

ственно двусторонне, деревянными домами усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XVIII века как село Добрыня в Мозырском по-

вете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой 

(1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году в Мозырском уезде Минской губернии. Со-

гласно переписи 1897 года располагались: школа грамоты, хлебозапасный магазин, винная лавка. 

В 1910 году открыта школа, размещавшаяся в наёмном крестьянском доме, а в 1921 году для неё 

построено новое здание. 

В 1917 году в Королинской волости. В 1928 году организован колхоз «Прогресс», работали вин-

завод, маслабойня, кузница. 68 жителей погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1959 году центр совхоза «Добрынь». Размещенный отделение связи, Дом культуры, средняя шко-

ла, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад. 

До 31 октября 2006 года в составе Млынковского сельсовета. 

Численность: 2004 год – 273 хозяйства, 688 жителей. 

 

ЗАШИРЬЕ (белор. Зашыр'е) – посёлок в Старовысоковском сельсовете Ельского района Го-

мельской области Беларуси. 

География: В 38 км от районного центра и железнодорожной станции Ельск (на линии Калинко-

вичи – Овруч), в 215 км от Гомеля. Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной 

с юго-востока на северо-запад, к которой с севера присоединяются три короткие улицы. Застроен 

кирпичными домами. 

Водная система: На юге и севере мелиоративные каналы, соединённые с рекой Батывля (при-

ток – река Словечна). 

Транспортная система: Автодорога связывает деревню с Ельском. 

История: По письменным источникам известна с XIX века (1835 год) как хутор в Скороднян-

ской волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1931 году, во время проведения коллективи-

зации, жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны в лесах около деревни 

базировался Ельский партизанский отряд, позже 37-я Ельская партизанская бригада. В июле 

1942 года оккупанты сожгли деревню. 10 жителей погибли на фронте. В 1959 году центр совхоза 

«Коммунист». 

В ходе реализации мероприятий Государственной программы возрождения села в 2005 году бы-

ло завершено строительство агрогородка «Заширье». Благодаря своей социальной инфраструктуре 

условия жизни здесь приближены к городским. Сейчас в Заширье располагаются отделение связи, 

Заширский культурно-спортивный центр, средняя и музыкальная школы, библиотека, больница, 

детский сад. Работает тренажерный зал «Атлант», каждый год осуществляется набор в футбольную 

секцию и секцию восточных единоборств (дзюдо), любителям компьютерных игр предлагает свои 

услуги компьютерный клуб «GigaHerz», а для любителей активного отдыха созданы общественно-

культурные парки: «Горячие сердца», «Национальный парк Заширья», комплекс активного и семей-

ного отдыха «Асалода», функционируют три государственных и два предпринимательских магази-

на, торговый центр со столовой, комплексный приемный пункт, аптека, общественная баня, станция 

технического обслуживания автомобилей.  

28 сентября 2011 года в Заширье начало работу Отделение №310/96 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

расположенное по улице 50 лет СССР, 65. На территории агрогородка построено 448 квартир и 

5 домов усадебного типа, где проживают 1300 человек. Жилой фонд со всеми удобствами. Четыре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=37-%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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года подряд агрогородок занимает 1-е место по итогам Республиканского смотра санитарного со-

стояния и благоустройства населённых пунктов Белоруссии. 

Здоровье нации зависит от уровня развития физической культуры и спорта. Команды и спортс-

мены посёлка традиционно достойно выступают на районных, областных и республиканских сорев-

нованиях по всем видам спорта. 

Хорошие традиции по сохранению богатого фольклорного наследия Полесья, развитию самоде-

ятельного и прикладного искусства наработаны коллективом Заширского культурно-спортивного 

центра. Здесь эффективно работают 34 клубных формирования, 3 детских образцовых коллектива и 

2 взрослых народных. В 2006 году на Республиканском конкурсе на лучшую постановку работы 

среди клубов Белоруссии культурно-спортивный центр занял первое место и признан клубом года. 

Совхоз «Коммунист» образован 18 июня 1974 года. В 2000 году преобразован в КСУП «Совхоз 

“Коммунист”. Предприятие специализируется на производстве молока, мяса, зерна и картофеля. В 

хозяйстве имеется 3871 га сельхозугодий, из них 2152 га – пашни. За 2007 год производство молока 

составило 4540 тонн, мяса – 574 тонны, зерна – 2170 тонн, картофеля – 508 тонн. Вся продукция, что 

производится в хозяйстве, реализуется на переработку в Мозырь, Калинковичи, Гомель. В хозяйстве 

работают 350 человек. 

История строительства храма Нерукотворного Образа Господня в деревне Заширье. Приход 

храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в д. Заширье Ельского района был зареги-

стрирован областным Советом народных депутатов 01 декабря 1997 года. Местными властями была 

выделена комната для совершения богослужений в здании администрации колхоза. В это же время 

был выделен земельный участок под строительство нового храма в д. Заширье. Строительство храма 

началось в 1998 году и продолжалось до 2002 года. С 29 августа 2002 года в новом храме соверша-

ются службы.  

Численность: 2004 год – 415 хозяйств, 1295 жителей. 

 

ЛЕНИН (белор. Ленін) – агрогородок в Житковичском районе Гомельской области Беларуси, 

административный центр Ленинского сельсовета. 

Транспортная система: В 46 км на северо-запад от Житковичей, 18 км от железнодорожной 

станции Микашевичи (на линии Лунинец – Калинковичи), 274 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Случь (приток реки Припять). 

История: Известна с XVI века. В 1568 году король польский и великий князь ВКЛ Сигизмунд II 

Август разрешил князю Юрию Юрьевичу Олельковичу основать местечко Ленин (по названию уро-

чища, где расположилось местечко). В 1582 году упоминалось в акте о разделе владений между бра-

тьями Олельковичами. Местечко Ленин досталось Александру Олельковичу. Позже во владении 

Радзивиллов. В 1788 году построена деревянная церковь Рождества Богородицы (в 1857 и 1928 го-

дах капитально отремонтирована, сожжена 16 февраля 1942 года немецкими оккупантами вместе с 

деревней). В церкви хранилось изданное в 1673 году Евангелие. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1834 году 

центр поместья, в состав которого в 1839 году входили 4 фольварка, местечко Ленин и 14 деревень. 

В 1848 году владение князя Л. П. Витгенштейна, который владел здесь в 1876 году 72 434 десятина-

ми земли. В 1858 году церковь, еврейский молитвенный дом. Местечко было связано дорогой со 

Слуцком, проходил военно-коммуникационный большак, который связывал Петриков с Пинщиной. 

Действовали почтовая станция, церковно-приходская школа (с 1863 года). В честь освобождения 

крестьян от крепостного права в 1870-х годах на кладбище была построена деревянная часовня. 

Центр волости, в состав которой в 1885 году входили 25 селений с 432 дворами. Согласно переписи 

1897 года находились народное училище, церковь, часовня, еврейский молитвенный дом, хлебоза-

пасный магазин, паровая мельница, 2 постоялых двора, 7 магазинов, почтовое отделение. В начале 

XX века на кладбище построена кирпичная часовня (памятник архитектуры неорусского стиля). 

В деревне сохранилось еврейское кладбище (захоронения 1568–1941 гг.) с деревянными памятника-

ми. Часть памятников расхищена.  

Согласно Рижскому договору с 18 марта 1921 года в составе Польши, центр гмины Лунинецкого 

повета. С сентября 1939 года в составе БССР. С 15 января 1940 года центр Ленинского района Пин-

ской области. С 12 октября 1940 года до 9 января 1952 года городской посёлок. Во время Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://globus.tut.by/lenin/chapel_gallery.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Отечественной войны Ленин в 1941 году защищал 28-й полк 75-й стрелковой дивизии. 16 июля           

1941 года оккупанты расстреляли 7 жителей, которые прятали общественное имущество и живот-

ных. Действовала подпольная группа. В июле 1942 года каратели убили 940 человек. Оккупанты 

разместили здесь свой гарнизон, разгромленный 2 сентября 1942 года партизанами отрядов Комаро-

ва, Петровича, имени М. Т. Шиша, были освобождены из тюрьмы 48 человек и восстановили совет-

скую власть. В 1941–1942 годах оккупанты расстреляли 1250 советских военнопленных и мирных 

жителей (похоронены в могиле жертв нацизма на северо-западной окраине), а 16 февраля 1943 года 

расстреляли ещё 1200 жителей (похоронены в братской могиле на кладбище) и сожгли посёлок.            

В боях в июле 1944 года погибли 46 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле на 

ул. Набережной). Освобождена 6 июля 1944 года. 45 жителей погибли на фронтах. 8 июня 1950 года 

центр района перенесён в рабочий посёлок Микашевичи (теперь в Брестской области), 20 января 

1960 года Ленинский район упразднён, деревня вошла в Житковичский район. Центр совхоза                 

«Ленинский». Действуют комбинат бытового обслуживания, лесничество, средняя школа, Дом 

культуры, библиотека, детский сад, больница, отделение связи, столовая, восемь магазинов. 

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Микашевичи – Слуцк. Пла-

нировка состоит из криволинейной меридиональной улицы с 2 переулками. С запада к основной 

присоединяется короткая прямолинейная улица. Застройка кирпичная и деревянная, усадебного ти-

па. В 1987 году построены 49 кирпичных домов коттеджного типа, в которых разместились пересе-

ленцы из мест, загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Численность: 2004 год – 294 хозяйства, 841 житель. 

 

ЛЮДЕНЕВИЧИ (белор. Людзяневічы) (ранее Забродочье (белор. Забрадочча) – деревня и же-

лезнодорожная станция Люденевичи железной дороги Брест – Гомель, центр Люденевичского сель-

совета Житковичского района Гомельской области Беларуси. 

География: В 12 км на запад от Житковичей, 249 км от Гомеля. 

Водная система: На востоке Житковичский ботанический заказник республиканского значения. 

На юге, севере и западе мелиоративные каналы. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем по расположенной севернее 

автомобильная дорога М10 Лунинец – Калинковичи. Планировка состоит из изогнутой улицы, ори-

ентированной с юго-запада на северо-восток, к центру которой присоединяются две короткие ули-

цы. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском по-

вете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1755 году на средства жителей и вла-

дельца деревни Яленского построена деревянная святого Архангела Михаила (Михайловская цер-

ковь) – сохранилась до настоящего времени. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Помещик Уваров 

владел в 1876 году в деревне и окрестностях 20 830 десятинами земли, трактиром. В 1884 году нача-

ла работу церковно-приходская школа. С началом эксплуатации железной дороги Лунинец – Гомель 

(февраль 1886 года) начала действовать железнодорожная станция Люденевичи (в 3 км от деревни). 

Согласно переписи 1897 года село Люденевичи (оно же Забродочье) в Житковичской волости Мо-

зырского уезда Минской губернии. Действовали хлебозапасный магазин, паровая мельница, трак-

тир. В 1903 году открыто 2-классное училище, преобразовано позднее в 7-летнюю школу. В резуль-

тате пожара 3 декабря 1906 года сгорел лесопильный завод. В 1908 году работала паровая мельница. 

Солдаты запасной воинской части в 1914 году напали на поместье, повредили его, и только охрана 

не позволила полностью разгромить его. В июле-августе 1917 года жители захватили помещичьи 

земли и луга. Позже в помещичьей усадьбе была создана коммуна. 

Большой пожар произошёл 12 мая 1925 года, когда сгорели 254 строения в 62 дворах. Действо-

вал агропункт, который разместился в бывшем помещичьем доме. 

В 1920-х годах начали работать кирпичный завод, мельница, электроустановка, которая давала 

электроэнергию для освещения местечка, в 1930-х годах – сапожная артель (29 рабочих), радиоузел. 

С 20 августа 1924 года центр Люденевичского сельсовета Житковичского района Мозырского окру-

га (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года), с 20 февраля 1938 года 

Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. В 1930 году организован колхоз «Новая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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жизнь», работали паровая мельница (с 1906 года), кирпичный завод (с 1930 года), гончарная, сапож-

ная мастерские, кузница. Во время Великой Отечественной войны действовала подпольная группа. 

Немецкие оккупанты убили в 1941 году 64 жителя. В боях за деревню в июле 1944 года погибли                  

2 советских солдата (похоронены в братской могиле в центре деревни). Освобождена 7 июля 1944 

года. 98 жителей погибли на фронтах. Согласно переписи 1959 года центр совхоза «Люденевичи». 

Действуют кирпичный завод, лесничество, лесопилка, средняя школа, Дом культуры, библиотека, 

детский сад, больница, отделение связи, столовая, швейная мастерская, три магазина. 

Численность: 2004 год – 398 хозяйств, 1020 жителей. 

 

СТРЕШИН (белор. Стрэшын) – городской посёлок, центр Стрешинского поселкового совета 

Жлобинского района Гомельской области Беларуси. 

География: Поблизости есть залежи железняка, глины и песка. 

Транспортная система: В 21 км на юг от районного центра и железнодорожной станции Жло-

бин (на линии Бобруйск – Гомель), 105 км от Гомеля. Планировка состоит из криволинейной улицы, 

близкой к меридиональной ориентации, вдоль реки Днепр, параллельно к которой на юге проходит 

короткая прямолинейная улица, в центре – три короткие широтные улицы. На юге обособленная 

застройка – две короткие прямолинейные меридиональные улицы. Застройка кирпичная и деревян-

ная, в большинстве случаев усадебного типа. Послекатастрофы на Чернобыльской АЭС в городском 

посёлке в построенных в 1990–1992 годах 115 кирпичных домах разместились переселенцы из за-

грязнённых радиацией мест Кормянского района. 

Водная система: На реке Днепр и его притоке реке Стрешинка. На западе сеть мелиоративных 

каналов. 

Автодорога связывает городской посёлок с Жлобином. Пристань на правом берегу реки Днепр.  

История: Обнаруженное археологами городище (на юго-восточной окраине, на мысе правого 

берега реки Днепр) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. Археологические ис-

следования свидетельствуют и о существовании здесь в XII веке деревянного замка, окружённого 

валами и рвом. Принадлежал Полоцкому, а в середине XII века Черниговскому княжеству. Вокруг 

замка – неукреплённое поселение. 

В 1391 году Стрешинская волость приобретена Виленской капитулой католического епископ-

ства. В 1399 году упоминается в дарственной грамоте Великого князя Литовского Витовта, в кото-

рой за виленскими канониками закреплялась земля между Стрешином и Рогачёвом. Внесён в «Спи-

сок русских городов дальних и близких» 1406 года. В числе других городов отражён в акте вступле-

ния в 1430 году Свидригайло на литовский престол как его владение. Упоминается в грамоте короля 

польского Казимира IV от 5 мая 1480 года о разрешении купцу Терентьевичу на беспошлинную 

торговлю в городах ВКЛ. В 1503 году упомянут в документах о спорных землях между ВКЛ и Мос-

ковским государством. О Стрешине идет речь и в переписке великого князя Московского Василия 

III с королём Сигизмундом о урегулировании спорных территориальных вопросов (1508 год). Ви-

ленские каноники получили в 1529 году жалованную грамоту на сбор пошлин с товаров, которые 

провозились через Стрешин. В начале XVI века подвергался нападениям крымских татар, а                                    

в 1563 году подвергся большим разрушениям в результате военных действий между ВКЛ и Москов-

ским государством. Значился в документах о составе и границах новых уездов ВКЛ, созданных при 

реформе 1565–1568 годов. В актах Могилёвского магистрата в 1578 и 1579 годах упомянут как го-

род. В 1592 году упоминается в Баркулабовской летописи. В начале XVII века владельцы городка 

Салтаны основали костёл (не сохранился). Казаки И. Золотаренко в июле 1654 года взяли Стрешин 

штурмом, а замок сожгли. Позже замок был отстроен и существовал до 1793 года. С 1792 года дей-

ствовала церковь. В 1755 году в состав поместья входили 709 дворов. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Стрешин и во-

лость (29 деревень), принадлежавшие Виленской капитуле, были секвестрированы и переданы Ека-

териной II графу Ивану Андреевичу Остерману. В 1807 году построена в стиле классицизма кир-

пичная Покровская церковь, в ней сохранилась икона, подаренная графу А. И. Остерману-Толстому 

императором Александром I. Центр Стрешинской волости (до 17 июля 1924 года), в неё в 1880 году 

входили 26 деревень с общей численностью 1372 двора. Хозяин поместья владел в Стрешине и де-

ревнях Остерманск и Карпиловка 24 154 десятинами земли, 5 корчмами, 6 мельницами. Через 
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Стрешин проходила почтовая дорога из Горваля в Жлобин. В 1860 году во владении князя Голицы-

на. В 1880 году хлебозапасный магазин, народное училище (открыто в 1864 году), в нём в 1889 году 

обучались 41 мальчик и 11 девочек. Согласно переписи 1897 года находились 2 молитвенных дома, 

паровая мельница, 10 магазинов, 2 кожевенные мастерские, трактир, 2 раза в год проводились яр-

марки. Работало почтовое отделение. В 1909 году школа с библиотекой. 27 апреля 1910 года жители 

встречали мощи преподобной Ефросиньи, которые на пароходе «Головлей» перевозились из Киева в 

Полоцк. 

В феврале 1918 году оккупирован армией кайзеровской Германии, освобождён 6 декабря 

1918 года. С 17 июля 1924 года до 4 августа 1927 года и с 28 июня 1939 года до 17 декабря 1956 года 

центр Стрешинского района. Издавалась районная газета (с 1939 года). С 20 августа 1924 года центр 

Стрешинского сельсовета Стрешинского, с 4 августа 1927 года Жлобинского, с 28 июня 1939 года 

Стрешинского районов Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомель-

ской области. В 1931–1932 годах организованы колхозы «1 Мая», «Восток», работали крахмальный 

завод, 2 нефтяные мельницы, кирпично-гончарный завод (59 рабочих), портняжная, сапожная ма-

стерские, 3 ветряные мельницы, кузница. С 27 сентября 1938 года городской посёлок. 

Во время Великой Отечественной войны, в первые её дни, был создан отряд народного ополче-

ния (172 человека, руководитель Герасимов). 3 июля 1941 г. немецкое командование попыталось 

фланговыми ударами в районе Зборово и Стрешина угрозой окружения деморализовать наши вой-

ска, обороняющиеся в районе Жлобина и Рогачева, и, разгромив их, форсировать Днепр. Одновре-

менно с массированным артналетом и десантом легких танков в районе Зборово на стыке 167-й и                

61-й дивизий, немцы предприняли попытку захватить переправу через Днепр в районе Стрешина. 

На рассвете полурота немецких бронеавтомобилей с десантом двинулась из Жлобина в Стрешин. 

Тщательные меры маскировки, бдительность и решительная борьба с лазутчиками врага, предпри-

нимаемые командованием и всем личным составом 117 сд, сделали свое дело. 

Враг не предполагал наличия значительных сил в обороне Днепра южнее Жлобина. Немецкий 

десант был своевременно обнаружен. На подходе к Стрешину меткими выстрелами орудий 2-го ди-

визиона 322 лап под командованием капитана Озерова три головные бронемашины были подбиты, 

остальные спешно развернулись и, скрывшись за складками местности, ушли назад в Жлобин. Так 

четкие и слаженные действия разведчиков-наблюдателей и артиллеристов 117 сд пресекли попытку 

врага организовать фланговый удар южнее Жлобина. 

С 11 августа 1941 года до 29 ноября 1943 года Стрешин оккупирован захватчиками, которые 

убили 319 жителей. Оккупанты создали в посёлке свой опорный пункт, разгромленный в 1943 году 

партизанами. В боях около посёлка погибли 503 (487 установлены, 16 неизвестных) советских сол-

дата (похоронены братской могиле в центре Стрешина). Бои за населенный пункт в ноябре 1943 г. 

вела 194-я стрелковая дивизия, наступление которой на г. Жлобин было остановлено упорной обо-

роной немцев у населенного пункта Гремячий Мох, где завязались ожесточенные бои.  

В январе 1944 года в посёлке размещался полевой госпиталь советских войск. На фронтах и в 

партизанской борьбе погибли более 300 жителей, в память о которых 1965 году установлена скульп-

турная композиция. 

В 1962 году к городскому посёлку присоединены посёлки Ворон-Гаёк, Гремячий Мох, в 

1966 году – посёлки Новый Мир, Липы, в 1972 году в Стрешин переселились жители посёлка Нив-

ки. Центр колхоза «1 Мая», ныне входит в состав АПК «Днепр». В настоящее время Стрешину при-

своен статус агрогородка, работают комбинат бытового обслуживания, лесничество, средняя школа, 

детский ясли-сад, одна библиотека, Дом культуры, поликлиника, больница, дом детского творчества 

(бывший центр социально-психологической реабилитации ЮНЕСКО, открытый в ноябре 1994 го-

да), отделение связи, отделение Беларусбанка, бар. Поселковый совет выпускал ежемесячный бюл-

летень «Стрешинский вестник». 

В состав Стрешинского поселкового совета входили до 1962 года деревня Ворон-Гаёк, посёлок 

Гремячий Мох, до 1966 года посёлки Липы, Новый Свет, деревня Старая Каменка, до 1972 года по-

сёлок Нивки (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2016 год – 1226 жителей. 
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КРАСНЫЙ БЕРЕГ (белор. Красны Бераг, Чырвоны Бераг) – агрогородок и железнодорожная 

станция (на линии Бобруйск – Жлобин), центр Краснобережского сельсовета Жлобинского района 

Гомельской области (рисунок 5.9). 

География: В 21 км на северо-запад от Жлобина, 104 км от Гомеля. В северной части находятся 

улицы: Исаева, 1-я Садовая, 1-й и 2-й Садовые переулки, Новая, Озёрная, Озёрный переулок. В юж-

ной части находятся улицы: Кооперативная, Советская, Станционная, Школьная, Заводская, Зареч-

ная, Железнодорожная, Совхозная, Садовая, Погонянская, 70 лет Октября, Независимости, Моло-

дёжная, Первомайская, Лесная, Белорусская, Полевая, Малая Полевая, Переездная, в/ч 55461, Крас-

нобережская Слободка. Жилые и хозяйственные здания преимущественно деревянные, усадебного 

типа. 

Водная система: На реке Добосна (Добысна) (приток реки Днепр), на севере мелиоративные ка-

налы.  

Транспортная система: Транспортные связи по дороге Р-90 Паричи – Красный Берег до автодо-

роги М-5 Минск-Гомель, дорога Н4369 до дороги Н4322 Радуша – Жлобин. Планировка Красного 

Берега состоит из двух разделенных железной дорогой частей: северной (длинная криволинейная и 

параллельная к ней прямолинейная улицы близкой к меридиональной ориентации) и южной (за-

стройка в широтном направлении с обеих сторон железной дороги). Жилые и хозяйственные здания 

преимущественно деревянные, усадебного типа. 

История: Рядом со старой застройкой в 1987 году строители из города Молодечно построили 

улицу из кирпичных домов (25 строений коттеджного типа) и в 1993 году жлобинские строители 

возвели вторую такую же улицу, где разместились переселенцы из загрязнённых радиацией в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС мест. Одна из новых улиц получила имя Погонянская 

от названия деревни Погонное Хойникского района, часть жителей которой переселилась в Красный 

Берег. 

Дворец Поклевских – Козелл нач. XX в. 

В 1317 году в летописи впервые упоминается деревня Красный Берег. Потом более двух столе-

тий молчание и в 1528 году местный помещик Алексей Зенькович продает свои деревянные строе-

ния другому помещику. Вот из этих письменных источников точно известна деревня Красный Бе-

рег, которая в то время входила в Речицкий уезд Минского воеводства Великого княжества Литов-

ского. После Зеньковича хозяевами Красного Берега были Солтаны, Воронецкие, Фомины, Грине-

вичи, Богородские, Гатовские, Поклевские-Козелл. В 1654 году на долю жителей Красного Берега 

выпали жестокие испытания. Окрестные деревни, в том числе и Красный Берег, почти совсем ис-

чезли. В середине октября 1862 года крестьяне из имения Красный Берег стали выкупать землю у 

помещика Гриневича, а после восстания, в 1866 году, у его потомков Красный Берег купил военный 

инженер, полковник Бобруйской крепости Александр Иванович Богородский. Он владел этим име-

нием в 759 десятин земли по купчей крепости с 1866 года. 

16 (28) ноября 1873 года первый поезд прошел через станцию Красный Берег из Бобруйска до 

Гомеля. Военный инженер, генерал-майор Гатовский Михаил Семенович 20 апреля 1877 года купил 

имение у своего коллеги полковника А. И. Богородского. 

В 1889 году уже генерал-лейтенант Михаил Семенович и его жена дворянка Мария-Юзефа Га-

товская владели имением Красный Берег в Степской волости в 847 десятин земли. В это время по 

проекту русского архитектора Виктора Шрётера, который окончил Санкт-Петербургскую академию 

искусств, затем берлинскую Академию художеств был построен дворец (1893 г.). Одновременно с 

возведением дворца рядом с ним был разбит «английский парк» пейзажно-регулярного типа по про-

екту знаменитого варшавского садовода Франтишека Шаниора, который садово-парковому искус-

ству учился во Франции, а в Варшаве был ответственен за сад и парк королевского дворца. 

После смерти Гатовского Михаила Семеновича (11.06.1904) имение Красный Берег Бобруйского 

уезда было переписано на имя дворян Гатовских и усадьба Красный Берег перешла к мужу Гатов-

ской Марии, Викентию Альфонсовичу Поклевскому-Козелл. 

В 1905 году революционная ситуация в России отозвалась в Красном Береге желанием ограбить 

барскую усадьбу. Эти попытки местных крестьян остановили казаки, которые оперативно прибыли 

из Бобруйской крепости. 

После революции 1917 года имение в Красном Береге было национализировано. В августе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BD%D0%B0)_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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1920 года Народный комиссариат земледелия Республики Беларусь постановил сделать на базе по-

мещичьего имения Красный Берег Бобруйского уезда нижнее сельхозучилище I степени, в которое 

переехали ученики из Озаричской и Бобруйской сельскохозяйственных школ. 

В деревне Красный Берег в 1930 году был образован совхоз «Красный Берег», в деревне Красно-

бережская Слободка и на станции Красный Берег – колхоз «Красный коммунар». 

В конце 20-х годов XX века в Красном Береге начались большие стройки: 

– на улице Кооперативной в конце 20-х годов начала работать повидловарка, которая в 1930-х 

годах была переименована в вареньеварочный завод; 

– на берегу Добасна в сентябре 1931 года начал работать крахмальный завод под № 2, к которо-

му был проложен железнодорожный путь. Первоначально здесь работал 41 человек; 

– в июле 1936 года в конце улицы Кооперативная, расположилась база хранения горючего. К ней 

от станции был проложен железнодорожный путь. 

– в 1936 году между крахмальным заводом и железной дорогой было построено новое здание                   

7-летней школы. 

С 14 августа 1937 года деревня является центром Краснобережского с/с Жлобинского района и 

15.01.1938 года Красный Берег вошел в состав Гомельской области. 

Деревня Красный Берег была занята фашистами 5 июля 1941 года и освобождена 25 июня                     

1944 года. За три года оккупации в небольшой деревушке фашисты создали в районе железнодо-

рожного вокзала один из крупнейших пересыльных пунктов Гомельской области, а также огромный 

госпиталь для лечения солдат и офицеров. В 1943 году по приказу Гитлера в деревне Красный Берег 

создается один из пяти детских донорских концлагерей для детей – полных доноров. Через пере-

сыльный пункт Красный Берег прошло более 15 тысяч человек, из них 12 тысяч – это дети до 15 лет. 

В 60–70-х годах прошлого века в деревне была военная часть № 55461, крахмало-паточный за-

вод (крахмальных заводов в Беларуси много, а крахмало-паточный единственный), вареньевароч-

ный завод, цех первичной переработки молока, хлебопекарня, 2 совхоза: «Краснобережский» и 

«Совхоз-техникум», лесничество, мощная электроподстанция, железнодорожная станция, 4 продо-

вольственных магазина, 2 магазина хозяйственных изделий, 2 промтоварных магазина, обувной, 

книжный, 3 столовые, 2 небольших буфета. В социальную структуру деревни входили сельскохо-

зяйственный техникум, средняя и музыкальная школы, библиотека, 3 детских ясли-сада, Дом куль-

туры, два отделения связи, аптека, 4 кинотеатра. Раз в месяц приезжали вагон-лавка и вагон-клуб. 

К 1962 году в состав Краснобережского с/с входили поселок учхоза «Красный Берег», поселок 

железнодорожной станции «Красный Берег» – Пристань, поселок Новая Александрия, хутора При-

речье, Рассвет, Тёсы, Кадище. 15 октября 2009 года деревня Красный Берег зарегистрирована как 

агрогородок. 

29 сентября 2013 года первый электропоезд в истории Гомельской области проследовал с Мин-

ска через станцию Красный Берег на Жлобин. 

Численность: 2016 год – 822 хозяйства, 2395 жителей. 
 

    
 

Рисунок 5.9 (начало) – Агрогородок Красный Берег:  
А – дорожный указатель; Б – здание школы 
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Рисунок 5.9 (продолжение) – Агрогородок Красный Берег:  
В, Г – административные здания; Д – храм; Е – здание колледжа; Ж–К – мемориальный комплекс 
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Рисунок 5.9 (окончание) – Агрогородок Красный Берег:  
Л–Р – мемориальный комплекс; С, Т – жилые дома 
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МАЙСКОЕ (белор. Майскае) (до 30 июля 1928 года – Шапилово) – деревня, центр Майского 

сельсовета Жлобинского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.10). 

География: В 18 км на северо-восток от районного центра и железнодорожной станции Жлобин 

(на линии Бобруйск – Гомель), 101 км от Гомеля. 

Водная система: На западе мелиоративный канал. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автомобильной дороге 

Бобруйск – Гомель. Планировка состоит из двух частей: северная (прямолинейная улица меридио-

нальной ориентации) и южная (три параллельные между собой улицы, соединённые тремя дорога-

ми, ориентированными с юго-запада на северо-восток). Застройка двусторонняя, преимущественно 

деревянная, усадебного типа. В 1987 году построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых раз-

местились переселенцы из загрязнённых радиацией мест в результате катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. 

История: В 1923 году в деревне найден клад 3-й четверти XVII века (монеты Речи Посполитой и 

Шведской Прибалтики), эта находка свидетельствует о деятельности человека в этих местах с дав-

них времён. По письменным источникам известна с XIX века как фольварк Козловичи (он же Ша-

пиловка) в Городецкой волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. В 1906 году построена 

школы и в ней начались занятия. С 1911 года при школе начала работать библиотека. В 1909 году 

978 десятин земли. 

В 1924 году на базе товариществ по совместной обработке земли «Колос» и «Звон» создан кол-

хоз «Рассвет», затем колхоз «Прогресс», работали нефтяная мельница и кузница. С 20 августа                        

1924 года центр Шапиловского (с 30 июля 1928 года Майского) сельсовета Жлобинского района 

Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1936 году               

в деревню переселены жители деревни Козловичи. 

Во время Великой Отечественной войны в декабре 1943 года оккупанты сожгли 218 дворов и 

убили 24 жителя. Освобождена 23 февраля 1944 года. В боях 1943–1944 годов в районе деревни по-

гибли 1018 советских солдат и 2 партизана (похоронены в братской могиле в центре деревни). В ян-

варе-июне 1944 года в деревне размещался полевой госпиталь советских войск. На фронтах и в пар-

тизанской борьбе погибли 263 жителя, в память о погибших в 1967 году установлена скульптурная 

композиция. 

Работают молочный завод, средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский ясли-сад, боль-

ница, отделение связи, столовая, магазин. В состав Майского сельсовета входили, в настоящее вре-

мя не существующие: до 1936 года деревня Козловичи, посёлки Привет, Совет, до 1966 года посё-

лок Бобовский (до 1964 года усадьба Хальчанской машинно-тракторной станции (МТС)), Хлебороб, 

до 1997 года посёлок Подлесье. 

Численность: 2004 год – 204 хозяйства, 506 жителей. 

 

    
 

Рисунок 5.10 (начало) – Деревня Майское:  
А – дорожный указатель; Б – здание школы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 5.10 (начало) – Деревня Майское:  
В – здание школы; Г–Е – молочный завод; Ж–К – жилые дома 
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ДУДИЧИ (белор. Дудзічы) – деревня, центр Дудичского сельсовета Калинковичского района 

Гомельской области Беларуси. 

Транспортная система: Железнодорожная станция (на линии Жлобин – Калинковичи). 

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель – Лунинец. Плани-

ровка состоит из прямолинейной, близкой к широтной ориентации улицы, к которой с юга присо-

единяются две короткие улицы. Застройка кирпичная и деревянная, двусторонняя усадебного типа. 

С 1986 года центральная часть деревни застраивается двухэтажными кирпичными домами. 

География: В 9 км на север от районного центра, в 129 км от Гомеля. 

Поблизости расположено месторождение болотной руды. 

Водная система: На севере и западе река Ненач (приток реки Припять). 

История: По письменным источникам известна с XVI века как селение в Мозырском повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1518 году король Сигизмунд I Старый да-

ровал дворянину Я. Стецковичу поместье Дудичи. В 1925 году в деревне найден клад монет, кото-

рый относится к 1624 году. В 1776 году на средства владельца деревни Вальтока построена дере-

вянная Свято-Троицкая церковь. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Поместьем Ду-

дичи в 1840–1845 годы владели Н. Яленский и М. Аскерко. В 1835 году основана винокурня. Дво-

рянин Горват владел в 1876 году в деревнях Головчицы и Дудичи 44 688 десятинами земли, 3 водя-

ными мельницами, 5 корчмами, винокурней. Через деревню проходил тракт из Рогачёва на Волынь, 

действовала почтовая станция с пятью экипажами. В 1885 году центр Дудичской волости, в состав 

которой входили 15 селений с 413 дворами. В 1886 году работала школа, которая разместилась в 

наёмном крестьянском доме, а в 1911 году для неё построено собственное здание. 

В XIX веке в деревне размещался дворец в стиле барокко с традициями народного зодчества. 

Кроме парадных комнат и спален, имелись флигель для прислуги и часовня. 

В районе деревни действовала Западная мелиоративная экспедиция по осушению болот, которая 

проложила рядом магистральный канал Ненач (62 км). Согласно переписи 1897 года действовали 

церковь, народное училище, хлебозапасный магазин, трактир, в одноимённом фольварке работали 

церковь, винокурня, кузница, конная мельница. В июне 1905 года в деревне произошло одно из 

наиболее крупных в Белоруссии выступлений крестьян, в котором участвовала около 200 человек. 

Забастовка была подавлена властями. После сдачи в эксплуатацию в 1915 году железной дороги 

Жлобин – Калинковичи начала работу железнодорожная станция. С 17 декабря 1918 года до 28 ян-

варя 1919 года оккупирована германской армией. 

С 20 августа 1924 года центр Дудичского сельсовета Калинковичского, с 27 сентября 1930 года 

Мозырского, с 3 июля 1937 года Калинковичского районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 

21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 

1954 года Гомельской областей. 

В начале 1929 года организованы колхозы имени М. И. Калинина, «Новые Дудичи», «Красный 

Октябрь», работали кирпичный завод, мельница (с 1918 года), смоловарня, кузница. Начальная 

школа в 1930-х годах преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 253 ученика). Во время Великой Оте-

чественной войны в боях около деревни погибли 28 советских солдат и партизан (похоронены в 

братской могиле на кладбище). Освобождена 13 января 1944 года. В 1971 году центр совхоза «Ду-

дичи», располагались Полесская сельскохозяйственная опытная станция, научно-производственное 

предприятие «Картофель», подсобное хозяйство Полесского сельскохозяйственного техникума 

имени В. Ф. Мицкевича, средняя и музыкальная школы, клуб, библиотека, детский сад, фельдшер-

ско-акушерский пункт, отделение связи, магазин. 

Численность: 2004 год – 267 хозяйств, 767 жителей. 

 

ДОМА НО ИЧИ (белор. Дама навічы) – деревня, центр Домановичского сельсовета Калинко-

вичского района Гомельской области Беларуси. 

География: В 29 км на север от Калинкович, 7 км от железнодорожной станции Холодники (на 

линии Жлобин – Калинковичи), 151 км от Гомеля. 

Водная система: Через деревню течет канава Ненач. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Ка-

линковичи – Бобруйск. Планировка состоит из 2 длинных, криволинейных улиц, ориентированных с 

юго-запада на северо-восток. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная усадебного 

типа. Одна из улиц названа в честь К. Ф. Ефимова – одного из организаторов и руководителей под-

полья в городе Калинковичи во время Великой Отечественной войны. В деревню переселены жите-

ли из загрязнённых радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС мест, преимущественно из 

деревни Вепры Наровлянского района, для которых в 1988–1992 годах построены кирпичные дома 

на 50 семей. 

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. Под 

1774 год обозначена в сведениях о границах деревни с соседними селениями. Вероятно, название 

Домановичи произошло от слова «домницы». В Калинковичском районе много населённых пунктов, 

название которых говорит о том, что на данной территории существовали небольшие предприятия 

по выплавке железа из болотной руды (Рудня Антоновская, Есипова Рудня, Рудня Горбовичская, 

Руденька, Рудница). 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. По переписи 

1795 года известно, что имение Домановичи, бывшее староство, а по всевысочайшему Ея импера-

торского величества именному Указу пожаловано в вечное и потомственное владение господину 

Статскому советнику Минской губернии, губернатору и кавалеру Андрею Сидоровичу Михайлову. 

С 1849 года работала винокурня. Помещик Михайлов владел здесь и в окрестностях в 1876 году 

9935 десятинами земли, 2 водяными мельницами, ветряной мельницей, конной мельницей, 6 корч-

мами, винокурней. Позже поместье перешло к Шишкиным. 

В 1862 г. в Домановичах открыто Земское народное училище, которое разместилось в наёмном 

крестьянском доме. В 1904 году для училища построено двухэтажное кирпичное здание. В 1918 г. 

народное училище преобразовано в советскую школу 1-й ступени, в которой в 1924 г. было около 

120 учеников, работали 3 учителя. В 1930-е годы к зданию школы пристроены 2 боковых крыла, а в 

1960-е годы – двухэтажный корпус. 

Центр волости, в состав которой в 1885 году входили 16 селений с 610 дворами. Через деревню 

проходил тракт из Рогачёва на Волынь, на почтовой станции служили 8 перевозчиков. Работала 

почтово-телеграфная контора. Согласно переписи 1897 года деревня и посёлок, действовали хлебо-

запасный магазин, церковно-приходская школа, народное училище, 2 лавки. Рядом находились од-

ноимённая усадьба и фольварк с винокурней. 

9 мая 1919 года польские легионеры учинили еврейский погром, в результате которого погибли 

6 человек. 13 января 1924 года организована сельхозартель. 

С 20 августа 1924 года центр Домановичского сельсовета Калинковичского, с 27 сентября 

1930 года Мозырского, с 12 марта 1935 года Домановичского, с 20 января 1960 года Калинковичско-

го района Мозырского (до 27 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, 

с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

В начале 20-х годов в местечке была открыта больница, отделение связи. В августе 1924 органи-

зовано товарищество по совместной обработке земли, которое возглавил агроном Андрущенко, 

позже названное коммуной. Границы её были тесноваты для крупного хозяйства, и в 1926 году со-

здан колхоз «Новые Домановичи». 

В 1929 году организован колхоз «Авангард», работали паровая мельница, 2 круподёрки, кузни-

ца, библиотека, лесопилка. В 1932 году создана МТС. 12 февраля 1935 года организован Домано-

вичский район, а деревня Домановичи становится его центром (в послевоенное время до ликвида-

ции района 20 января 1960 года его центрам было местечко, а с 17 ноября 1959 года, городской по-

сёлок Озаричи). Начальная школа в 1930-х годах преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 322 учени-

ка). С 15 июля 1935 года по 27 сентября 1938 года местечко, затем опять отнесена к поселениям 

сельского типа. 

Во время Великой Отечественной войны в лесах около деревни базировались Домановичские 

подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, 101-я Домановичская партизанская бригада. Оккупанты 

создали в деревне свой гарнизон, разгромленный партизанами. На фронтах и в партизанской борьбе 

погибли 74 жителя Домановичского сельсовета, в память о них в 1969 году на кладбище установлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8B_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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памятник. Установлены мемориальные доски на здании клуба в честь Домановичских подпольных 

райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, 101-й Домановичской партизанской бригады, на здании школы – в 

честь памяти комиссара Домановичского партизанского отряда Надежды Николаевны Денисович, 

которая училась в этой школе. Оккупанты частично сожгли деревню.  

В боях за деревню в 1943–1944 годах погибли 75 советских солдат и партизан (похоронены в 

братской могиле на кладбище). Освобождена 12 января 1944 года. 66 жителей погибли на фронтах. 

В 1944 году открыт детский дом для детей-сирот. В 1966 году к деревне присоединены деревни 

Анисовичи, Лампеки. В 1971 году центр колхоза имени М. И. Кутузова, располагались овощесу-

шильный завод, хлебопекарня, комбинат бытового обслуживания, средняя школа, клуб, библиотека, 

детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный участок, отделение связи. 

В Домановичский приход, входили все деревни имения Домановичи: само местечко, а также де-

ревни Давыдовичи, Холодники, Тарканы, Лампеки, Анисовичи, Уболоть, Никулинск, Горочичи. 

В 1864 к приходу прикрепили и жителей соседней деревни Куродичи, переименованной в том же 

1864 году в Казанск, и перешедших из католичества в православие. Первым настоятелем храма был 

священник Иоанн Смолич, ставший после перехода окружающих приходов в 30-е годы прошлого 

века из унии в православие, благочинным (т. е. главой всех приходов волости).  

В 70–80-е годы прошлого века в храме служил о. Ефимий Жданович, в начале прошлого века – 

о. Александр Рожнович. 

В 1930 году, в разгар коллективизации, по всей советской части Белоруссии прокатилась волна 

закрытия церквей. По указанию сверху проводились крестьянские сходы, на которых запуганное 

жесточайшими репрессиями население «добровольно» решало закрыть свой храм и отдать его под 

клуб, склад, школу и т. д. Решения сходов утверждались в сельсоветах, в районных и областных ис-

полкомах, в ЦИК БССР, что создавало видимость законности.  

Так, ранней весной 1930 года был закрыт и Домановичский Свято-Михайловский храм. Мест-

ный уроженец, впоследствии известный белорусский журналист Я. И. Качан вспоминал: «После 

раскулачивания «комбедовцы» взялись за церковь. Она была деревянная, с красивыми архитектур-

ными украшениями, стояла возле Домановичей на взгорке. Батюшка не отдавал ключей от высоких, 

массивных дверей. Запугали тюрьмой – перекрестился и уступил. Толпа хлынула в храм. Разрушили 

алтарь, на пол со стен с треском полетели иконы, на повозки погрузили килимы (покрывала), под-

свечники и другие церковные ценности. Куда они делись потом – неизвестно». Казалось, не было 

сил, которые смогли бы выступить против этого произвола. Но в Домановичском приходе это про-

изошло. После разграбления церкви двое активных верующих, крестьянка д. Давыдовичи Чёрная и 

крестьянин д. Лампеки (ныне западная окраина Домановичей) Токарский отправили в Москву теле-

грамму на имя И. Сталина с просьбой вернуть храм верующим. Слух об этом пронесся по округе и 

на следующий день (был конец марта) более 100 человек, в основном женщин, собрались у закрыто-

го храма, громко негодуя по поводу снятия колоколов. Посулами и угрозами местное и срочно при-

бывшее из Калинковичей районное начальство заставило людей разойтись. Инициаторов протеста 

задержали и заставили дать вторую телеграмму на имя И. Сталина, уже с отказом от церкви. Чёрная 

подписывать её отказалась (её инициалы и какие-либо биографические данные не установлены, в 

документах отмечено только, что она «беднячка»). Дальнейшая судьба этих людей неизвестна, но, 

без сомнения, она была трагичной. Одёрнули и особо зарвавшихся «богоборцев». Калинковичская 

районная партячейка «поставила на вид» учителю из д. Тарканы, ходившему со своими учениками 

«по хатам собирать иконы для уничтожения последних» и домановичским партийцам, лично уни-

чтожавшим образа. На этом же заседании бюро постановили срочно провести «районную конфе-

ренцию безбожников» и ряд других антирелигиозных мероприятий. 

В 1939 году руководство местного колхоза, по иронии судьбы, носившего позднее имя М. И. Ку-

тузова, варварски разрушило храм – единственный из когда-либо существовавших на территории 

Гомельской области памятник победе в войне 1812 года. На месте, где когда-то возвышалась Свято-

Михайловская церковь, более полувека был пустырь, потом возвели техническую постройку. 

В 2011–2012 годах в Домановичах построен новый храм из белого кирпича. Возможно, именно 

на этом месте была расположена первая деревянная церковь. 

Численность: 2004 год – 254 хозяйства, 705 жителей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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О А РИЧИ (белор. Азарычы) – городской посёлок, центр Озаричского поссовета Калинкович-

ского района Гомельской области Беларуси. 

География: В 42 км на север от Калинкович, 20 км от железнодорожной станции Холодники (на 

линии Жлобин – Калинковичи), 164 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Виша (приток реки Ипа).  

Транспортная система: Автодорога связывает Озаричи с Калинковичами, Бобруйском, Ок-

тябрьским. Планировка состоит из 2 криволинейных улиц меридиональной ориентации, к которым с 

запада присоединяется сеть прямолинейных улиц. На юге обособленный участок застройки. Для 

переселенцев из загрязненных радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС мест в 1990–

1991 годы построены кирпичные дома на 148 семей. 

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. В 1559 году 

упоминается в материалах ревизии пущ и звериных переходов. В 1762 году владелец местечка Ца-

ринский построил здесь деревянную Петропавловскую церковь. Польский король Станислав Август 

Понятовский в 1786 году придал Озаричам статус местечка и разрешил проведение двух ежегодных 

ярмарок. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Император Па-

вел I в 1799 году пожаловал староство Озаричское со всеми деревнями тайному советнику 

С. Л. Лашкарёву. Во время Отечественной войны 1812 года французские фуражиры, в июле                       

1812 года, ограбили деревню. Помещик Н. Г. Лашкарёв владел здесь в 1862 году 1200 десятинами 

земли, водяной мельницей (с 1859 года), трактиром. В 1869 году открыто народное училище (в 1889 

году 69 учеников). В скором времени была открыта гимназия, для которой в 1912 году построено 

собственное здание. Помещик Доценко владел здесь 628 десятинами земли и водяной мельницей. 

Через Озаричи проходила военно-коммуникационная дорога. В 1885 году центр волости, в которую 

входили 16 селений с 319 дворами. Большой вред местечку наносили пожары. 24 апреля 1881 года 

пожар уничтожил 21 двор, а 2 августа 1899 года 39 дворов. Согласно переписи 1897 года действова-

ли церковь, 2 еврейских молитвенных дома, народное училище, 8 лавок, аптека, трактир, приёмный 

покой. В 1899 году построено деревянное здание Воскресенской церкви. В июне 1915 года ново-

бранцы вместе с прибывшими на ярмарку крестьянами разгромили несколько лавок и магазинов. 

В 1913 году открыты больница и телефонный узел, имелось почтовое отделение. Последним вла-

дельцем имения «Озаричи» стал член Государственного совета Г. А. Лашкарев. 

Около местечка в 1920 году действовал партизанский отряд (до 500 человек), который сражался 

против польских войск. 3 июля 1920 года польские войска были выбиты частями Красной Армии. 

На базе народного училища и гимназии в 1923 года создана 7-летняя школа. 

С 20 августа 1924 года до 17 ноября 1959 года центр Озаричского сельсовета, с 25 июля 1931 го-

да Мозырского, с 12 февраля 1935 года Домановичского района Мозырского (до 26 июля 1930 года 

и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 янва-

ря 1954 года Гомельской областей. С 15 июля 1935 года по 27 сентября 1938 года местечко,                          

с 17 июля 1924 года до 8 июля 1931 года центр Озаричского района. В 1929 году организован колхоз 

«Красный Октябрь», работали 2 ремесленных товарищества (в 1926 году 99 человек), кузница, са-

пожно-портняжная и мебельная (с 1929 года) мастерские, паровая мельница (с 1911 года). 

Во время Великой Отечественной войны 17 февраля 1942 года партизаны в результате                                

3-часового боя разгромили вражеский гарнизон, созданный оккупантами в деревне. Было захвачено 

6 станковых и 2 ручных пулемета, 35 винтовок, много патронов, в банке – 3 мешка советских денег 

и облигаций, которые затем были переправлены в Москву, жителям роздано 850 т зерна. В январе 

1944 года каратели сожгли 280 дворов убили 487 жителей. 

В марте 1944 года неподалёку от деревень Озаричи, Дерть и Подосиновик оккупанты создали 

три концлагеря, куда под видом эвакуации было привезено более 50 тыс. человек из разных мест. 

Люди содержались под открытым небом, на огороженных колючей проволокой площадках. К осво-

бождению осталось в живых 33 480 человек (в 1965 году здесь построен мемориальный комплекс). 

Освобождена 20 января 1944 года частями 65-й армии. В боях за Озаричи погибли 659 советских 

солдат (похоронены в братских могилах по ул. Самсоновой и Бобруйской). На фронте и в партизан-

ской борьбе погибли 197 жителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BF%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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В послевоенное время была центром Домановичского района до его ликвидации 20 января 

1960 года. С 17 ноября 1959 года городской посёлок. Одновременно был ликвидирован Озаричский 

сельсовет, а населённые пункты этого сельсовета переданы в административное подчинение Оза-

ричского поселкового совета. В 1966 году к Озаричам присоединена деревня Холма. Центр совхоза 

«Озаричи». Действуют маслозавод, лесхоз, хлебопекарня, цех комбината бытового обслуживания, 

средняя школа, Дом культуры, библиотека, больница, детский сад, аптека, отделение связи. 

Численность: 2016 год – 1159 жителей. 

 

СЫРОД (белор. Сырод) – деревня, центр Сыродского сельсовета Калинковичского района Го-

мельской области Беларуси. 

География: Рядом месторождение валуно-жвирового дорожного материала. 

Водная система: На севере мелиоративные каналы. 

Транспортная система: В 8 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции 

Калинковичи (на линии Гомель – Лунинец), 120 км от Гомеля. 

Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Гомель – Лунинец. Плани-

ровка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к которой 

с севера под прямым углом присоединяются две параллельные между собой улицы. Застройка дву-

сторонняя, неплотная, деревянная усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня в Автюкевичской воло-

сти Речицкого уезда Минской губернии. В 1879 году упоминается как селение в Автюковичском 

церковном приходе. 

В 1929 году организован колхоз, работали смоловарня, начальная школа (в 1935 году 74 учени-

ка). Во время Великой Отечественной войны в мае-июне 1944 года в деревне размещались жители 

из деревни Теребов (Петриковский район), которая находилась в прифронтовой зоне. 79 жителей 

погибли на фронте. С 26 июня 1973 года центр Сыродского сельсовета Калинковичского района Го-

мельской области. Центр колхоза «Дружба», располагались 9-летняя школа, клуб, библиотека, 

фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин. 

Численность: 2004 год – 224 хозяйства, 620 жителей. 

 

ЮРО ИЧИ (белор. Юравічы) – деревня, центр Юровичского сельсовета Калинковичского рай-

она Гомельской области Беларуси. 

География: Около деревни высший пункт района (167,5 м над уровнем моря). Неподалёку рас-

положено месторождение железняка. 

В 31 км на юго-восток от районного центра, 34 км от железнодорожной станции Калинковичи 

(на линии Гомель – Лунинец), 92 км от Гомеля, 1 км от пристани Юровичи на реке Припять. 

Планировка состоит из длинной, дугообразной улицы, близкой к меридиональной ориентации, 

которая в центре пересекается почти прямолинейной широтной улицей. Застройка двусторонняя, 

преимущественно деревянная, усадебного типа. 

Водная система: На западе мелиоративные каналы, соединённые с рекой Припять (приток реки 

Днепр). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Го-

мель –Лунинец.  

История: У деревни находится верхнепалеолитическая стоянка Юровичи (26 тыс. лет назад), 

которая занимает террасообразный склон левого берега Припяти. Открыта К. М. Поликарповичем в 

1929 году. На стоянке преобладают концевые скребки и острия типа граветт. Обнаружены городища 

раннего железного века(на территории колхозного сада) и курганный могильник – из 14 насыпей 

сохранились 6 (на юг от городища), поселения позднего палеолита (в центре деревни), эпохи мезо-

лита (в 1–1,5 км на юго-запад от центра деревни) и эпохи неолита (1 км на запад от деревни) свиде-

тельствуют о заселении этих мест с давних времён. 

По легенде здесь (примерно в 1170 году) находился город Межимостье, но в результате войн и 

татаро-монгольских набегов он был дотла разрушен. По другим сведениям назывался Видоличи, 

имел укрепленный замок, который в 1240 году сожгли татары. 

Одно из наиболее ранних письменных упоминаний относится к 1430–1432 годам. В 1510 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4#В_России_в_XIX_веке
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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король Сигизмунд I Старый даровал «на вечность» село Юровичи своему чиновнику Богдану Сер-

бинову. Под 1552 год упоминается в описи Мозырского замка. Во 2-й половине XVII века построен 

деревянный монастырь. С 1674 года активную деятельность развернули иезуиты. Они владели 

большими земельными наделами. В 1683 году король Ян III Собеский выдал грамоту, которой за 

Юровичами закреплялись права местечка. В 1705 году иезуитские строения сгорели, позже на месте 

бывшего деревянного монастыря иезуиты построили кирпичный костёл (в нём хранились метриче-

ские книги с 1707 года). К нему позже был присоединён двухэтажный кирпичный монастырь, кото-

рый сочетал в себе черты простой архитектуры жилого корпуса и возвышенную живописность фа-

сада. Костёл и монастырь были обнесены высокой четырёхугольной кирпичной стеной, по центру и 

углам каждой из четырех её частей располагались кирпичные оборонительные башни. В это время 

Юровичи имели статус села. В 1722 году во владение к иезуитам перешли фольварк Рудня, часть 

фольварка Шарейки, в 1724 году поместья Кустовщина, Митьковщина, затем Конотоп, Крышичи, 

Тульговичи и Брагин, где иезуиты основали свою миссию. С 1756 года работала школа, которую в 

1773 году перевели в Мозырь. С 1778 года находилась коллегия иезуитов (до 1820 года). С 1778 года 

по грамоте короля Станислава Августа Понятовского село снова переведено в разряд местечек. 

Привелеем от 5 мая 1793 года Королём Польским Станиславом Августом местечко Юревичи было 

пожаловано Адаму Стоцкому. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1800 году мо-

настырь и костёл переданы бернардинскому ордену. В 1831 году костёл и монастырь были закрыты, 

но в 1840 году их деятельность возобновлена. В 1834 году местечко и село, центр Юровичской во-

лости в Речицком уезде Минской губернии, владение Хоревичей, усадьба Аскерко. В 1836 году по-

строена деревянная православная церковь св. Богородицы. В 1848 году вотчина Аскерко. 

В документах НИАБ хранится опись имения за 1864 год (Ф.147 оп. 3 д.24881а, л. 121, 122). 

«ОПИСЬ поезуитского имения Юревич, подлежащего обязательной процедуре принадлежащего 

помещикам Минской губернии Речицкого уезда Александру Людвигову Солтану и Софии Людви-

говой Александрович составлена 1864 года ноября 6 дня Опись произведена при бытности помещи-

ков Апполона Доливо-Добровольского и Осипа Егровского 1-2. 2 корчмы 3. Ветряная мельница 

4. Конная мельница 5. Фруктовый сад 6. Баштанный огород 7. Озёра Грибное и Литвин 8. В м. Юре-

вичи находятся 110 плацев, на которых выстроены дома евреев, платящих оброка в год 192 руб. 

95 коп. 9. В м. Юревичи находится 27 дворов мещан и вольных людей огородников, платящих обро-

ка в экономию в год 99 руб. 50 коп. 10. В м. Юровичи двенадцать дворов вольных съёмщиков, име-

ющих каждый по 13 десятин усадебной, пахотной и сенокосной земли, платящие в год оброка 

216 руб.». 

Последний настоятель Юревичского Римско-католического храма ксёндз Гуго Годзецкий в ра-

порте на имя Минского Римско-католического Епархиального епископа Адама Войтковича, по по-

воду закрытия храма и прихода, указывает число прихожан – 1077, из них крестьян – 742 души 

(НИАБ Ф.1781, оп.32, д.112). Здание костёла в 1864 году передано православной церкви, а в 1866 

году оно перестроено в православном стиле. Император Александр II в 1867 году подарил церкви 

образ святого князя Александра Невского в серебряно-позолоченном окладе. В 1865 году открыто 

мужское народное училище (в 1885 году 45 учеников). С 1875 года действовало женское училище (в 

1885 году 28 учениц). Центр одноимённого поместья, его хозяин, купец Бакуненко владел в 1875 году 

3590 десятинами земли и конной мельницей. Кроме земледелия местечковцы и жители деревни за-

нимались торговлей и разными промыслами, в том числе гончарным. Согласно переписи 1897 года в 

местечке действовали церковь, часовня, 2 молитвенные школы, 40 лавок, 4 мастерские по обработке 

кожи, 2 трактира и в селе часовня, 2 народных училища, почтово-телеграфная контора, аптека, хле-

бозапасный магазин, 2 ветряные мельницы, конная мельница, трактир. Рядом находился одноимён-

ный фольварк. 

В 1905 году создан крестьянский союз. В июне 1917 года организован волостной совет. 

31 марта 1919 года, благодаря поддержке местных жителей, в районе Юрович удалось перепра-

вить через Припять около 6000 участников стрекопытовского мятежа. Ещё около 2000 повстанцев 

были захвачен в плен частями РККА. 

В результате погрома, организованного в ноябре 1920 года легионерами Булак-Балаховича, по-

гибли 18 жителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#В_Белоруссии
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До 17 июля 1924 года центр волости Речицкого уезда Минской, с 26 апреля 1919 года Гомель-

ской губернии РСФСР. С 8 декабря 1926 года по 8 июля 1931 года центр Юровичского района Ре-

чицкого, с 9 июня 1927 года до 26 июля 1930 года Мозырского округа. С 8 сентября 1926 года до 

10 ноября 1927 года и с 1930 года центр Юровичского сельсовета. 

В 1928 году открыт детский дом. В 1930 году деревни Юровичи-1 и Юровичи-2, местечко. Были 

организованы колхозы «Красный Флаг», «Ударник», работали кирпично-гончарная, кузнечная, са-

пожная, овчинная артели, паровая и ветряная мельницы, 2 кузницы, круподёрка. Начальная школа 

преобразована в 7-летнюю (в 1935 году 504 ученика). В 1936 году организован народный хор, кото-

рый в скором времени получил широкую известность. С 27 сентября 1938 года деревня. 

Во время Великой Отечественной войны в апреле 1943 года партизаны разгромили опорный 

пункт, созданный здесь оккупантами. В боях около деревни погибли 312 советских солдат (похоро-

нены в братской могиле). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 188 жителей Юровичского 

сельсовета, память о них увековечивает обелиск, установленный в центре в 1967 году. Согласно пе-

реписи 1959 года центр колхоза имени В. И. Ленина. Расположены кирпичный завод, швейная и са-

пожная мастерские, лесничество, совхоз-техникум, средняя школа, школа-общежитие, детский сад, 

краеведческий музей, клуб, библиотека, больница, аптека, ветеринарный участок, отделение связи, 

5 магазинов. 

Численность: 2004 год – 333 хозяйства, 743 жителя. 

 

БАРСУКИ (белор. Барсукі) – деревня, центр Барсуковского сельсовета Кормянского района 

Гомельской области Беларуси. 

География: В 6 км на запад от Кормы, в 54 км от железнодорожной станции Рогачёв (на линии 

Могилёв – Жлобин), в 116 км от Гомеля. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной дороге, затем по шоссе Довск – 

Гомель. Планировка состоит из короткой широтной улицы, к которой с севера и юга присоединяют-

ся две короткие улицы с переулками. Застройка двусторонняя, неплотная, деревянная. После ката-

строфы на Чернобыльской АЭС в 1987 году построены кирпичные строения на 50 семей, в которых 

разместились переселенцы из мест, загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС. 

История: Согласно письменным источникам известна с XIX века как деревня в Кормянской во-

лости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. Согласно инвентарю 1848 года в составе одно-

имённого поместья. В 1858 году владение помещика Случановского. С 1884 года действовал хлебо-

запасный магазин. Согласно переписи 1897 года действовали ветряная мельница, питейный дом. 

В 1909 году 830 десятин земли. В 1918 году во время оккупации германской армией партизаны за-

хватили в деревне много оружия и боеприпасов. 

С 20 августа 1924 года центр Барсуковского сельсовета Кормянского, с 25 декабря 1962 года Ро-

гачёвского, с 6 января 1965 года Чечерского, с 30 июля 1966 года Кормянского районов Могилёв-

ского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. 

В 1930 году организован колхоз имени М. И. Калинина, работали ветряная мельница, кузница, 

шерсточесальня. С 1920-х годов существуют деревни Большие Барсуки и Малые Барсуки. Во время 

Великой Отечественной войны в боях около деревни погибли 72 советских солдата (похоронены в 

братской могиле в центре). На фронтах и в партизанской борьбе погибли 155 жителей, имена кото-

рых увековечивают мемориальные доски, установленные рядом с братской могилой. Согласно пе-

реписи 1959 года деревни Большие Барсуки и Малые Барсуки. В 1962 году деревни объединились. 

Центр совхоза имени М. М. Володарского. Расположены средняя школа (в 1990 году построено но-

вое кирпичное здание), Дом культуры, библиотека, амбулатория, детский сад, отделение связи, ма-

газин, швейная мастерская. 

В состав Барсуковского сельсовета входил до 1962 года посёлок Семёновка (в настоящее время 

не существует). 

Численность: 2004 год – 180 хозяйств, 543 жителя. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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КОРОТЬКИ (белор. Кароцькі) – деревня, центр Коротьковского сельсовета Кормянского райо-

на Гомельской области Беларуси. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная усадебно-

го типа. 

География: В 4 км на юг от Кормы, в 65 м от железнодорожной станции Рогачёв (на линии Мо-

гилёв – Жлобин), в 114 км от Гомеля. 

Около деревни расположено месторождение мела (0,9 млн т). 

Транспортная система: На автодороге Корма – Зелёная Поляна. Планировка состоит из дугооб-

разной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. 

История: Согласно письменным источникам известна с начала XVIII века как селение в Речиц-

ком повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Согласно инвентаря 1729 года 

деревня Коротковичи в Чечерском старостве. Подчёркивалось, что граничит она с деревней Корма. 

На карте 1680 года название села – «Короча». Село шляхтецкое, панцирные посожские бояре защи-

щали границу Речи Посполитой от России по Сожу, и за это не платили налоги в казну. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. Рядом находи-

лись 2 фольварка, хозяин одного из которых владел в 1855 году 121 десятиной земли, второго в 

1867 году 120 десятинами земли. В 1868 году в Кормянской волости Рогачёвского уезда Могилёв-

ской губернии. С 1880-х годов действовал хлебозапасный магазин. Согласно переписи 1897 года 

деревня и околица, действовали 3 ветряные мельницы, трактир. В 1905 году открыта церковно-

приходская школа, преобразованная в 1913 году в земскую (размещалась в наёмном крестьянском 

доме). В 1909 году 2623 десятины земли. С 20 августа 1924 года центр Коротьковского сельсовета 

Кормянского района Могилёвского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомель-

ской области. 

В 1931 году организован колхоз «Парижская Коммуна», работали ветряная мельница, конная 

круподёрка, кузница. Во время Великой Отечественной войны батальон под командованием майора 

Н. С. Цыбульского 22 ноября 1943 года форсировал реку Сож и освободил деревню  (погиб в бою, 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). На фронтах и в партизанской борьбе погиб-

ли 152 жителя, в память о них в 1970 году, в сквере, установлена скульптурная композиция. Соглас-

но переписи 1959 года центр совхоза «Кормянский», располагались средняя школа, Дом культуры, 

библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, ясли-сад, отделение связи, столовая, магазин. 

Численность: 2004 год – 192 хозяйства, 548 жителей. 

 

ГЛУШКО ИЧИ (белор. Глушкавічы) – деревня, центр Глушковичского сельсовета Лельчицко-

го района Гомельской области Беларуси. 

География: Неподалёку находится месторождение строительного камня с запасами 63,7 млн м
3
. 

На севере урочище Панова Нива, на юге урочище Хатишин. Около деревни памятник природы рес-

публиканского значения – выход кристаллической породы, на севере Топиловский торфяной заказ-

ник местного значения. В 45 км на юго-запад от Лельчиц, в 98 км от железнодорожной станции Му-

ляровка (на линии Лунинец – Калинковичи), в 265 км от Гомеля, в 1,5 км от границы с Украиной. 

Водная система: Кругом сеть мелиоративных каналов, соединённых с реками Уборть (приток 

реки Припять) и Канава Прикордонная (приток реки Уборть). 

Транспортная система: Транспортные связи по автодороге Глушковичи – Лельчицы. Плани-

ровка состоит из длинной прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад, к 

которой на севере присоединяется почти широтной ориентации короткая улица, пересекаемая пере-

улком. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Киевском вое-

водстве Королевства Польского. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Россий-

ской империи. Согласно ревизским материалам 1834 года село, в составе Туровского казённого по-

местья. Действовала Свято-Троицкая церковь, которая в 1867 году сгорела, а в 1873 на средства кре-

стьян отстроена. Среди церковных ценностей в ней хранилась рукопись «Апостол», писанная Сла-

вечевским в 1574 году. Согласно переписи 1897 г. действовали церковь, 2 часовни, трактир, 2 мага-

зина. В 1900 году открыта церковно-приходская школа, которая разместилась в наёмном крестьян-

ском доме, а в 1902 для школы построено собственное здание. В 1908 году в Тонежской волости 

Мозырского уезда Минской губернии. В результате пожара 21 июня 1908 году сгорело 28 дворов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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С 20 августа 1924 года центр Глушковичского сельсовета Лельчицкого, с 25 декабря 1962 года 

Мозырского, с 6 января 1965 года Лельчицкого районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и                              

с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 

1954 года – Гомельской областей. 

В 1929 году организован колхоз «Победа», работала кузница. Во время Великой Отечественной 

войны 26–27 декабря 1942 года оккупанты сожгли деревню, расстреляли и сожгли 290 жителей (по-

хоронены в могиле жертв фашизма около Дома культуры), неподалёку братская могила 11 партизан 

соединения С. А. Ковпака, погибших в ноябре 1942 года в бою против карателей. Согласно перепи-

си 1959 года центр колхоза «Победа». Расположены смолокуренный и щебёночный заводы, лесни-

чество, каменный карьер (единственный в Беларуси, где кристаллический фундамент выходит на 

поверхность), швейная и сапожная мастерские, средняя школа, Дом культуры, больница, детский 

ясли-сад, библиотека, отделение связи, 6 магазинов. 

На протяжении своей истории поселение имело разное написание названия: Глушковичи и 

Глушковское (1545), Глушкевичи (1622), Глушковичи (1924). Айконим является названием-

характеристикой поселения, которое находилось вдали от дорог, в глухомани, глуши, добраться до 

него было очень трудно. Интересной является версия про связь этого топонима с разными значени-

ями слова: непроточный рукав реки или затока, а также участок земли в конце освоенной террито-

рии, около леса или непроходимого болота. Некоторые старожилы название села объясняют как 

«место, богатое на вывадки глушцов». Иные местные предания происхождение названия связывают 

с фамилией Глушкевич (характерно для поселений XVI века). 

Численность: 2004 год – 725 хозяйств, 2327 жителей. 

 

СИМОНИЧИ (белор. Сіманічы) – деревня, центр Симоничского сельсовета Лельчицкого райо-

на Гомельской области Беларуси. 

География: На севере национального парка «Припятский» (до 1996 года Припятский ландшафт-

но-гидрологический заповедник). На востоке урочище Заружье, на западе урочища Буда и Кадета. 

В 23 км на северо-запад от Лельчиц, 75 км от железнодорожной станции Ельск (на линии Калин-

ковичи – Овруч), 238 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Свиновод (приток реки Припять), на востоке мелиоративный канал и 

река Шушеровка (приток реки Свиновод). 

Транспортная система: На автодороге Туров – Лельчицы. Планировка состоит из двух разде-

лённых рекой частей: западной (к длинной, почти прямолинейной, ориентированной с юго-запада 

на северо-восток улице присоединяется короткая улица, ориентированная с юго-востока на северо-

запад) и восточной (дугообразная улица, ориентированная с юго-запада на северо-восток). Застрой-

ка преимущественно деревянная, жилые дома усадебного типа. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня Симоновичы в 

Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. С 1520 года во владении 

Туровской епископской кафедры. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Действовала Па-

раскеевская церковь (в ней хранились метрические книги с 1806 года). В 1824 году вместо обвет-

шавшего построено новое деревянное здание церкви. В 1850 году владение Вишневецкого. 

В 1864 году открыто народное училище. Обозначена на карте 1866 года, которая использовалась 

Западной мелиоративной экспедицией, работавшей на землях помещика В. Г. Рыбникова в 1890-е 

годы. Согласно переписи 1897 года действовали церковно-приходская школа, хлебозапасный мага-

зин, кузница, магазин, трактир, в Лельчицкой волости Мозырского уезда Минской губернии. 

В 1908 году рядом находился фольварк. 

С 20 августа 1924 года центр Симоничского сельсовета Лельчицкого, с 25 декабря 1962 года Мо-

зырского, с 6 января 1965 года Лельчицкого районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 

1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1934 года 

Гомельской областей. 

В 1930 году организован колхоз «Прогресс», работала кузница. Во время Великой Отечествен-

ной войны в январе 1943 года оккупанты сожгли деревню и убили 9 жителей. За время оккупации 

каратели убили 108 жителей. Освобождена 23 января 1944 года. Вместе с частями Красной Армии в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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освобождении деревни участвовала Лельчицкая партизанская бригада. В центре около здания ис-

полкома сельского Совета похоронены 10 советских солдат, которые погибли в боях за деревню. 

Согласно переписи 1959 года центр колхоза «Прогресс».  

Расположены лесничество, швейная и сапожная мастерские, средняя школа, Дом культуры, биб-

лиотека, аптека, больница, детский ясли-сад, отделение связи, ветеринарный участок, столовая, 3 

магазина. 

Численность: 2004 год – 342 хозяйства, 852 жителя. 

 

МАЛИНОВКА (белор. Малінаўка) – деревня, центр Малиновского сельсовета Лоевского района 

Гомельской области Беларуси (рисунок 5.11). 

Транспортная система: В 35 км на северо-запад от Лоева, 65 км от железнодорожной станции 

Речица (на линии Гомель – Калинковичи), в 87 км от Гомеля. Транспортные связи по просёлочной, 

затем автомобильной дороге Брагин – Холмеч. Планировка состоит из прямолинейной улицы, близ-

кой к широтной ориентации, к которой с запада под острым углом присоединяется короткая прямо-

линейная улица. Застройка преимущественно деревянная, усадебного типа. 

Водная система: На реке Брагинка (приток реки Днепр). 

История: Основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень на бывших по-

мещичьих землях. В 1931 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны 

оккупанты в 1943 году сожгли деревню и убили 11 жителей. В боях за деревню и окрестности в но-

ябре 1943 года погибли 599 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). На 

фронтах и в партизанской борьбе погибли 112 жителей деревень Удалёвка, Вулкан, Рудня Удалёв-

ская, Карповка, Лесуны, Хатки, Малиновка, память о них увековечивает скульптура солдата, уста-

новленная в 1972 году рядом с братской могилой. 

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС подверглась радиационному загрязнению и 

отнесена к категории населённых пунктов с правом на отселение. С 3 декабря 1981 года центр Ма-

линовского (бывший Новоборщёвского) сельсовета Лоевского района Гомельской области. Центр 

колхоза имени К. Маркса (ныне – КСУП «Малиновка-Агро»). Размещаются комбинат бытового об-

служивания, 9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, столовая, 

магазин, отделение связи, детский ясли-сад. 

В состав Малиновского сельсовета входили до 1976 года посёлок Виноградовка (до 1938 года 

Городок), до 1993 года – посёлок Бодрый, до 1998 года – посёлок Кирово (до 1938 года посёлок За-

резал), деревни Рудня Удалёвская, Карповка, Лесуны (сейчас не существуют). 

Численность: 1999 год – 117 хозяйств, 355 жителей. 

 

    
 

Рисунок 5.11 (начало) – Агрогородок Малиновка:  
А – дорожный указатель; Б – монумент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Рисунок 5.11 (продолжение) – Агрогородок Малиновка:  

В–Е – молочный завод; Ж, З – административные здания; И – здание школы; К – жилые дома 
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Рисунок 5.11 (окончание) – Агрогородок Малиновка:  
Л–О – жилые дома 

 

БЕЛАЯ (белор. Белая) – деревня в Скрыгаловском сельсовете Мозырского района Гомельской 

области Беларуси (рисунок 5.12). 

Водная система: Местность лесисто-болотистая. 

География: В 28 км на запад от Мозыря, 14 км от находящейся на другом берегу Припяти же-

лезнодорожной станции Птичь (на линии Гомель – Лунинец), 162 км от Гомеля. 

Транспортная система: Транспортные связи по автомобильной дороге Мозырь – Петриков. 

Планировка состоит из бессистемной застройки около просёлочной дороги, на севере небольшой 

обособленный участок. Жилые дома деревянные, усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XIX века как деревня в Слобода-

Скрыгаловской волости Мозырского уезда Минской губернии. В 1879 году обозначена как селение 

в Скрыгаловском церковном приходе.  

Согласно переписи 1897 года действовали водяная мельница, постоялый двор. Кроме земледе-

лия часть жителей занималась изготовлением снастей для рыбной ловли. 

В 1918 году открыта школа, которая размещалась в национализированном здании. В 1929 году 

организован колхоз «Новый мир», работала водяная мельница. Действовала начальная школа (в 

1935 году 85 учеников). Во время Великой Отечественной войны на фронтах и в партизанской 

борьбе погибли 40 жителей, в память о них в 1971 году установлен обелиск в центре деревни. Со-

гласно переписи 1959 года центр колхоза «Беларусь». Работали 9-летняя школа, Дом культуры, биб-

лиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи. 

Численность: 2004 год – 126 хозяйств, 299 жителей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4#В_России_в_XIX_веке
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.12 (начало) – Агрогородок Белая:  
А – дорожный указатель; Б–Г – молочно-товарная ферма; Д – административное здание; Е – здание школы;  

Ж – детский сад; З – здание магазина 
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Рисунок 5.12 (окончание) – Агрогородок Белая:  

И – обелиск; К–М – малые архитектурные формы; Н, О – виды улиц; П – остановочный пункт; Р – жилой дом 
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КРИНИЧНЫЙ (белор. Крынічны) – посёлок, центр Криничного сельсовета Мозырского района 
Гомельской области Беларуси (рисунок 5.13). 

География: В 5 км на юг от Мозыря, 8 км от железнодорожной станции Козенки (на линии Ка-
линковичи – Овруч), 142 км от Гомеля. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем по автодорогам, которые 
отходят от Мозыря. Планировка состоит из коротких улиц широтной и близких к меридиональной 
ориентаций. Застройка двусторонняя, кирпичная. 

История: Появился в 1970-е годы в связи со строительством промышленного узла и переселе-
нием жителей деревень Кустовница (1978 год) и Михалки (1992 год) на новое место жительства. В 
1976 году сюда из Калинковичского района перебазировалась и Полесская сельскохозяйственная 
исследовательская станция. С 11 июня 1980 года центр Криничного сельсовета. Центр эксперимен-
тальной базы «Криничная» и совхоза-комбината «Заря». Работают клуб, средняя, музыкальная шко-
лы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, Полесская сельскохозяйственная исследова-
тельская станция, отделение связи. В состав Криничного сельсовета (бывшего Бибиковского) вхо-
дили до 1962 года деревни Малая Лубня, Седельники (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2018 год – 519 хозяйств, 6018 жителей. 
 

    
 

…  

    
 

Рисунок 5.13 (начало) – Агрогородок Криничный: 
А – планировочная схема; Б – малая архитектурная форма; В–Е – административные здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.13 (продолжение) – Агрогородок Криничный: 
Ж – административные здания; З, И – здание школы; К–М – здания магазинов; Н, О – виды улиц 
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Рисунок 5.13 (окончание) – Агрогородок Криничный: 
П, Р – клумбы; С – детская площадка; Т – жилые дома; У–Х – малые архитектурные формы; Ц – храм 
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РУДНЯ (белор. Рудня) – агрогородок, центр Михалковского сельсовета Мозырского района Го-

мельской области Беларуси. 

География: В 27 км на юг от Мозыря, 160 км от Гомеля, железнодорожная станция Мытва (на 

линии Калинковичи – Овруч). 

Водная система: На реке Мытва (приток реки Припять). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автодороге Мозырь – Новая 

Рудня. Планировка состоит из прямолинейных улиц, ориентированных с юго-востока на северо-

запад и застроенных кирпичными и деревянными усадьбами. 

История: По письменным источникам известна с начала XIX века как деревня в Мозырском 

уезде Минской губернии. Согласно переписи 1897 года в деревне Новая Рудня действовали школа 

грамоты и в одноимённом фольварке водяная мельница, сукновальня. В 1908 году открыта церков-

но-приходская школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме. 

В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 34 жителя погибли на 

фронте. В связи со строительством Мозырского промышленного комплекса в деревню Рудня в 

1992 году были переселены жители из посёлка Михалки. Центр совхоза «Мозырский». Действуют 

лесопилка, мельница, средняя и музыкальная школы, Дом культуры, библиотека, детский сад, амбу-

латория, отделение связи, магазин. 

В 1999 году открылась церковь христиан веры евангельской «Свет жизни», которая насчитывает 

до 100 человек.  

В 2007 году начал свою работу Центр реабилитации «Право на жизнь», в котором оказывается 

помощь нарко-, алкозависимым людям. 85–90 % выпускников живут в трезвости.  

В 2008 году было зарегистрировано Мозырское районное отделение РОО «Матери против 

наркотиков». Руководителем является Вероника Владимировна Аверьянова. 

Основное вероисповедание: христианство. 

Численность: 2004 год – 429 хозяйств, 1116 жителей. 

 

ЗАВОЙТЬ (белор. Завайць) – деревня в Наровлянском сельсовете Наровлянского района Го-

мельской области Беларуси. 

География: Поблизости есть железорудное месторождение. На востоке лес. 

В 8 км на запад от Наровли, 20 км от железнодорожной станции Ельск (на линии Калинковичи – 

Овруч), 186 км от Гомеля. 

Водная система: На востоке мелиоративные каналы, соединённые с рекой Мытва (приток реки 

Припять). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автодороге Ельск – 

Наровля. Планировка состоит из прямолинейной, меридиональной улиц, застроенных плотно дере-

вянными домами усадебного типа. 

История: Найденный в деревне клад старинных серебряных монет свидетельствует о деятельно-

сти человека в этих местах с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как 

село в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1750–1751 годах 

жители участвовали в антифеодальном восстании. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. С 1800 года ра-

ботал завод по производству поташа, который принадлежал Я. Сиверсу, а с 1813 года – Горвату. 

В 1811 году деревня в Речицком уезде. Согласно переписи 1897 года действовал хлебозапасный ма-

газин. В 1908 году в Наровлянской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1916 году откры-

та школа, которая размещалась в наёмном крестьянском доме, а в августе 1925 года для неё постро-

ено собственное здание. В 1930 году организован колхоз «Новая Завойть». Во время Великой Оте-

чественной войны действовала подпольная группа (руководитель З. Желудь). В боях около деревни 

погиб 31 советский солдат (похоронены в братской могиле около Дома культуры). 66 жителей по-

гибли на фронте. С 14 апреля 1962 года до 31 декабря 2009 года центр Завойтянского сельсовета. 

Завойтянского сельсовета. Центр колхоза «Красный боец». Расположены 9-летняя школа, Дом куль-

туры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, магазин. 

Численность: 2004 год – 127 хозяйств, 305 жителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ВОЛОСОВИЧИ (белор. Валосавічы) – деревня, центр Волосовичского сельсовета Октябрьского 

района Гомельской области Беларуси. 

География: В 22 км на юго-восток от Октябрьского, 25 км от железнодорожной станции Рабкор 

(на ветке Бобруйск – Рабкор от линии Осиповичи – Жлобин), 185 км от Гомеля.  

Транспортная система: На автомобильной дороге Октябрьский – Озаричи. Планировка состоит 

из двух прямолинейных, параллельных между собой улиц, ориентированных с юго-запада на севе-

ро-восток и соединенных между собой двумя переулками. Застройка двусторонняя, неплотная, де-

ревянная, усадебного типа. В 1986–1890 годы построены 50 кирпичных домов, в которых размести-

лись переселенцы из загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

мест. 

История: Обнаруженное археологами городище (в 1,2 км на юго-восток от деревни) свидетель-

ствует о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVI века как 

селение в Минском воеводстве Великого княжества Литовского. В 1552 году деревня. В 1560 году 

упоминается в документах об установлении границ земель. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году в со-

ставе одноимённого поместья, его владелец помещик С. Ф. Колчевский владел в 1840 году 925 деся-

тинами земли и 4 трактирами. Согласно ревизским материалам 1850 года в Речицком уезде Мин-

ской губернии. Согласно переписи 1897 года находились церковь, церковно-приходская школа, хле-

бозапасный магазин, трактир. В 1918 году в наёмном доме открыта школа. 

С 20 августа 1924 года центр Волосовичского сельсовета Озаричского, с 8 июля 1931 года Па-

ричского, с 12 февраля 1935 года Домановичского, с 20 января 1960 года Октябрьского, с 25 декабря 

1962 года Светлогорского, с 30 июля 1966 года Октябрьского района Мозырского (до 26 июля 

1930 года и с 21 июня 1935 года до 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, 

с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

Начальная школа в 1930-е годы преобразована в семилетнюю. Во время Великой Отечественной 

войны партизаны в январе 1942 года разгромили гарнизон, созданный в деревне оккупантами. Кара-

тели сожгли деревню и убили 137 жителей. 54 жителя погибли на фронте. Центр колхоза имени 

М. В. Фрунзе. Работают средняя школа, детский сад, Дом народного творчества, библиотека, фель-

дшерско-акушерский пункт, отделение связи, 2 магазина. 

В состав Волосовичского сельсовета входили до 1966 года деревня Дерть, до 1969 года деревня 

Гуслище, до 1974 года деревня Некраши (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2004 год – 167 хозяйств, 445 жителей. 

 

КРАСНАЯ СЛОБОДА (белор. Чырвоная Слабада) (до 1929 года Германова Слобода) – дерев-

ня, центр Краснослободского сельсовета Октябрьского района Гомельской области Беларуси. 

География: На севере граничит с лесом. 

В 25 км на юго-запад от Октябрьского, 25 км от железнодорожной станции Рабкор (на ветке 

Бобруйск – Рабкор от линии Осиповичи – Жлобин), 232 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Оресса (приток реки Птичь). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Ок-

тябрьский – Новосёлки. Планировка состоит из длинной, изогнутой широтной улицы (вдоль реки), к 

которой с севера присоединяются 3 соединённые между собой короткие улицы. Застройка двусто-

ронняя, усадебного типа. В 1986 году построено 55 кирпичных домов, в которых разместились пе-

реселенцы из загрязнённых радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС мест. 

История: Выявленные и исследованные археологами курганы, что были рядом с деревней, сви-

детельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с начала 

XX века, когда переселенцы из соседних деревень основали здесь новое поселение. Значительно 

расширились размеры деревни в 1920-е годы. В 1930 году организован колхоз. С 28 июня 1939 года 

центр Краснослободского сельсовета Октябрьского, с 25 декабря 1962 года Светлогорского, с 30 

июля 1966 года Октябрьского районов Полесской, с 20 сентября 1944 года Бобруйской, с 8 января 

1954 года Гомельской области. Начальная школа в 1930-е годы преобразована в семилетнюю. Во 

время Великой Отечественной войны в апреле 1942 года немецкие оккупанты сожгли 10 дворов и 

убили 14 жителей. 76 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр совхоза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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«Краснослободский». Работают машинный двор, швейная мастерская, средняя школа, Дом народно-

го творчества, библиотека, детский сад, амбулатория, отделение связи, столовая, 2 магазина. 

Численность: 2004 год – 275 хозяйств, 634 жителя. 

 

КОПАТКЕВИЧИ (белор. Капаткевічы) – городской посёлок, центр Копаткевичского поссове-

та, с 2013 года сельского совета Петриковского района Гомельской области Беларуси. 

География: Поблизости расположено месторождение железняка. 

В 35 км на северо-восток от Петрикова, 18 км от железнодорожной станции Птичь (на линии 

Лунинец – Калинковичи), 179 км от Гомеля. 

Планировка состоит из трех прямолинейных, почти параллельных между собой улиц, ориенти-

рованных с юго-запада на северо-восток и соединённых короткими улицами. К ним с запада присо-

единяются две прямолинейные широтной ориентации улицы. Застройка преимущественно деревян-

ная усадебного типа. 

Водная система: На реке Птичь (приток реки Припять). 

Транспортная система: Автодороги связывают городской посёлок с деревнями Комаровичи и 

Птичь.  

История: Костел ХVІІІ века, разрушен в 1935 году советскими властями. 

Обнаруженные археологами могильник (17 насыпей в 1 км на юг от поселка) и могильник                    

(15 насыпей, в 2 км на запад от поселка) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. 

По письменным источникам известна с XVI века как деревня Копатковичи в Мозырском повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. На карте 1560 года деревенские земли отне-

сены к великокняжеским. В 1568 году по материалам метрики короля Сигизмунда II Августа                           

 16 служб передано во владение Д. С. Руцкому. Позже принадлежала Еленским. Под 1693 год упо-

минается Покровская церковь. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году ме-

стечко. В тот же год начал действовать деревянный костел Св. Августина. Рядом с таким же назва-

нием находилась деревня. В 1796 году построен костёл, в конце XIX века – молельня и синагога. 

В 1816 году центр поместья, во владении помещика П. И. Еленского. В 1864 году открыто народное 

училище. Обозначена на карте 1866 года, которая использовалась Западной мелиоративной экспеди-

цией, работавшей в этих местах в 1890-е годы. Генерал Цылов владел здесь в 1860-х годах 1862 десяти-

нами земли, водяной мельницей, 3 трактирами и паромной переправой через реку Птичь. Местечко 

было центром Копаткевичской волости, в которую в 1885 году входили 18 селений с 705 дворами. 

Описывая поселения Белорусского Полесья, А. Г. Киркор в издании «Живописная Россия» отметил 

«довольно значительную» ежегодную ярмарку, которая проводилась 1 сентября. Согласно переписи 

1897 года в местечке церковь, костёл, 2 еврейских молитвенных дома, народное училище, почтово-

телеграфная контора, аптека, 13 магазинов, ветряная мельница, трактир. Рядом находились 2 дерев-

ни: Малые Копаткевичи и Старые Копаткевичи. 

В 1918 году в местечке открыта прогимназия, преобразованная в 1922 году в 7-летнюю школу, и 

для неё выделили национализированное здание. Летом 1918 года во время немецкой оккупации 

(продолжалась до 2 декабря 1918 года), был создан партизанский отряд, который вёл активные бое-

вые действия. В результате погрома 10 июня 1921 года погибли 118 жителей. 

С 17 июля 1924 года до 8 июля 1931 года и с 12 февраля 1935 года до 25 декабря 1962 года центр 

Копаткевичского района. С 20 сентября 1924 года центр Копаткевичского сельсовета Копаткевич-

ского, с 8 июля 1931 года Петриковского, с 12 февраля 1935 года Копаткевичского районов  Мозыр-

ского  (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, с 20 февраля 

1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

Действовали сберегательное и два ремесленных товарищества (в 1926 г. – 59 человек). С начала 

1930-х годов работали совхоз имени М. И. Калинина, колхозы «Красный Октябрь» и «Красное се-

ло», шорная, сапожная и портняжная мастерские, 3 кузницы, паровая мельница, хлебопекарня.                         

С 27 сентября 1938 года городской посёлок. 

Во время Великой Отечественной войны из бойцов Копаткевичского истребительного батальона 

17 августа 1941 года был создан партизанский отряд. 17 января 1942 года партизанские отряды 

А. И. Далидовича и Ф. И. Павловского внезапным нападением разгромили Копаткевичский гарни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зон, в бою были убиты 17 гитлеровцев, захвачено большое количество оружия и боеприпасов. С ап-

реля 1942 года до января 1943 года действовала подпольная патриотическая группа. Оккупанты со-

жгли посёлок и убили 112 жителей. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 287 жителей, па-

мять о них увековечивает стела, установленная в 1968 году по ул. Интернациональной. Освобождён 

30 июня 1944 года армиями 1-го Белорусского фронта. 

С 25 декабря 1962 года в Петриковском районе. В 1974 году к городскому посёлку присоедине-

ны деревни Великое Село и Восточная. Центр совхоза «Копаткевичи». В посёлке расположено 33 

предприятия и организации. В 2 км от г. п. Копаткевичи, на территории детского реабилитационно-

оздоровительного центра «Птичь» расположена скважина № 2 с минеральной водой «Копаткевич-

ская». Расположены цех районного комбината строительных материалов, комбинат бытового об-

служивания, рыбхоз «Тремля», специализированное отделение «Сельхозтехника», лесхоз, средняя и 

музыкальная школы, детские сад и ясли, Дом школьников, клуб, кинотеатр, 2 библиотеки, больница, 

отделение связи, дом-общежитие для престарелых, школа-общежитие. В Копаткевичской средней 

школе в 1988 году открыт историко-краеведческий музей. В 1987 году самодеятельному театру Ко-

паткевичского Дома культуры присвоено звание народного. 

В состав Копаткевичского поселкового совета до 1981 года входил посёлок Октябрьский (из-

вестный до 1935 года под названием Дикое, не существует). 

В 2005 году в г. п. Копаткевичи создан агрогородок. 

Численность: 2016 год – 2960 жителей (по состоянию на 1 января 2016 года). 

 

КОЛКИ (белор. Колкі) – деревня, центр Колковского сельсовета Петриковского района Гомель-

ской области Беларуси. 

География: В 59 км на северо-восток от Петрикова, 36 км от железнодорожной станции Птичь 

(на линии Лунинец – Калинковичи), 204 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Тремля (приток реки Припять). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Ко-

маровичи – Птичь. Планировка состоит из прямолинейной широтной улицы, к которой на юге при-

соединяется дугообразная улица. Имеется обособленный участок застройки. Жилые дома деревян-

ные, усадебного типа. В 1987 году построены кирпичные дома на 50 квартир, в которых размести-

лись переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

История: По письменным источникам известна с XVI века как деревня в Мозырском повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1518 году король Сигизмунд I даровал се-

ло в пожизненное пользование воеводе полоцкому А. Краштольту. К шляхетской собственности от-

несены земли села на карте 1560 года. В 1668 году во владении Радзивиллов. В 1766 году центр по-

местья Колки. Под 1774 год обозначена в документах о разграничении с соседними селениями. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Действовала 

Рождества-Богородицкая церковь (в ней хранились метрические книги с 1802 года). В 1879 году 

здание церкви капитально отремонтировано. В 1859 года открыта школа, которая размещалась в 

наёмном крестьянском доме, в 1901 году для неё построено собственное здание. Как село обозначе-

на на карте 1866 года. Согласно переписи 1897 года действовали народное училище, хлебозапасный 

магазин, трактир, в Крюковичской волости Речицкого уезда Минской губернии. 

С 20 августа 1924 года центр Колковского сельсовета – Копаткевичского, с 8 июля 1931 года 

Петриковского, с 12 февраля 1935 года Копаткевичского, с 25 декабря 1962 года – Петриковского 

районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) округа, 

с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

В 1930 году организован колхоз «Красный пахарь», работали водяная мельница и кузница.                     

В 1936 г. в деревню переселились жители соседних хуторов Загребля, Замосарск, Замошье, Заямное, 

Липники, Ровбичи. Во время Великой Отечественной войны партизаны разгромили гарнизон, со-

зданный здесь оккупантами. В феврале 1944 г. каратели сожгли деревню и 50 жителей. В боях около 

деревни погибли 67 советских солдат и партизан (похоронены в братской могиле в центре). 77 жи-

телей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 г. центр совхоза имени В. И. Ленина. Работают 

средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский ясли-сад, амбулатория, отделение связи, швей-

ная и сапожная мастерские, магазин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В состав Колковского сельсовета до 1936 года входили хутора Загребля, Замосарск, Замошье, 

Заямное, Липники, Ляды, Ровбичи, Томары, посёлок Хутор (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2004 год – 251 хозяйство, 677 жителей. 

 

ЛЯСКОВИЧИ (белор. Ляскавічы) – деревня, центр Лясковичского сельсовета Петриковского 

района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.14). 

География: Около деревни расположены месторождения торфа и сапропелей. На западе грани-

чит с лесом. 

В 24 км на запад от Петрикова, 22 км от железнодорожной станции Копцевичи (на линии Луни-

нец – Калинковичи), 214 км от Гомеля. 

Водная система: На юге пойма реки Припять и озеро Ветвица, на севере мелиоративные каналы. 

Транспортная система: На автодороге Житковичи – Петриков. Планировка состоит из трех по-

чти параллельных между собой улиц, ориентированных широтно и застроенных плотно деревянны-

ми усадьбами. 

История: По письменным источникам деревня известна с XVI века как село в Мозырском пове-

те Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1626 году на средства помещика Зябко-

го построена церковь в честь Пречистой Богородицы. После 2-го раздела Речи Посполитой 

(1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году владение Ходкевичей. 

В 1850 году владение Киневичей. Офицеры Генерального штаба Российской армии, которые 

знакомились с этими местами, отмечали обособленность деревни с видом неприметного застенка. 

По ревизским материалам 1861 году открыта школа, а в 1910 году – ещё одна школа. Действовала 

временная пристань. По сведениям 1885 года работала винокурня. Центр волости, в которую в 

1885 году входили 11 селений с 381 двором. В 1895 году построено новое здание церкви. Согласно 

переписи 1897 года действовал трактир. Поблизости пристань Кабачок на реке Припять; почтовое 

отделение Мозырской уездной почтово-телеграфной конторы. В 1911 году имеет статус местечка. 

С 29 августа 1919 года в составе Мозырского уезда Гомельской губернии РСФСР, с 10.08.1920 г. 

в составе Мозырского уезда БССР. 

С 20 августа 1924 года до 2 апреля 1975 года и с 24 мая 1978 года центр Лясковичского сельсо-

вета Петриковского района. 

В 1929 году организован колхоз. 

Во время Великой Отечественной войны в 1944 году оккупанты частично сожгли деревню.                             

100 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр совхоза «Лясковичи». Дей-

ствуют средняя школа, Дом культуры, библиотека, аптека, больница, отделение связи, столовая, 4 

магазина, швейная мастерская. В состав Лясковичского сельсовета до 1934 года входит посёлок 

Бринёв (сейчас деревня Бринёв). 

Численность: 2004 год – 301 хозяйство, 684 жителя. 
 

    
 

Рисунок 5.14 (начало) – Агрогородок Лясковичи: 
А, Б – Национальный парк «Припятский» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.14 (продолжение) – Агрогородок Лясковичи: 
В–К – Национальный парк «Припятский» 
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Рисунок 5.14 (окончание) – Агрогородок Лясковичи: 

Л, М – Национальный парк «Припятский»; Н, О – виды улиц 
 

ЛЕВАШИ (белор. Левашы) – деревня в Заспенском сельсовете Речицкого района Гомельской 

области Беларуси (рисунок 5.15). 

География: В 24 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Речица (на 

линии Гомель – Калинковичи), 55 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Днепр. 

Транспортная система: Рядом автодорога Лоев – Речица.  

Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, близкой к меридиональной ориентации. Застройка 

двусторонняя, деревянная, усадебного типа, неплотная. В 1987 году построено 50 кирпичных домов 

коттеджного типа, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест в резуль-

тате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

История: Обнаруженные археологами городища милоградской культуры (в урочище Городок), 

поселение 1-го тысячелетия н. э. и курганный могильник (150 насыпей эпохи Киевской Руси) свиде-

тельствуют о заселении этих мест с давних времён. Это подтверждают и найденные во время раско-

пок предметы быта, украшения и арабские монеты X века. По письменным источникам известна с 

XVI века как деревня Левашевичи, на тракте Бобруйск – Чернигов, в Речицком повете Минского 

воеводства Великого княжества Литовского. В 1511 году во владении князя Можайского. В 1525 и 

1527 годы упоминается в переписке великого князя Василия III и короля Сигизмунда I Старого по 

вопросам пограничных споров. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1834 году во-

дяная мельница и паромная переправа через Днепр, почтовая станция (8 коней) на тракте Якимова 

Слобода – Чернигов. В 1850 году в Заспенской волости Речицкого уезда Минской губернии. 

В 1879 году обозначена в Заспенском церковном приходе. Согласно переписи 1897 года действова-

ли школа грамоты, хлебозапасный магазин, магазин, трактир. 

С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 года центр Левашовского сельсовета Речицкого района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4#В_России_в_XIX_веке
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Гомельского округа. В 1930 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны в 

1943 году оккупанты частично сожгли деревню и убили 17 жителей. В боях за её освобождение в 

ноябре 1943 года погибли 148 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре). 89 жите-

лей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «50 лет Октября». Расположены 

9-летняя школа, Дом культуры, библиотека, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, 

отделение связи. 

В состав Левашовского сельсовета до середины 1930-х годов входил хутор Уборки (не суще-

ствует). 

Численность: 2004 год – 175 хозяйств, 502 жителя. 
 

    
 

    
 

    
 

Рисунок 5.15 (начало) – Агрогородок Леваши: 
А – административное здание; Б – здание школы; В, Г – ферма; Д – фельдшерско-акушерский пункт; Е – здание магазина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.15 (окончание) – Агрогородок Леваши: 
Ж–И – жилые дома 

 

РОВЕНСКАЯ СЛОБОДА (белор. Ровенская Слабада) – деревня, центр Ровенскослободского 

сельсовета Речицкого района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.16). 

География: В 18 км на юг от районного центра и железнодорожной станции Речица (на линии 

Гомель – Калинковичи), 68 км от Гомеля. 

Транспортная система: Рядом автодорога Хойники – Речица.  

Планировка состоит из почти прямолинейной улицы, близкой к меридиональной ориентации, 

которую на юге пересекает криволинейная улица. В центре к главной присоединяется короткая ули-

ца. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа. 

История: По письменным источникам известна с XIX века как селение в Речицком уезде Мин-

ской губернии. Действовала Свято-Николаевская церковь (в ней хранились метрические книги с 

1824 года). В 1848 году на месте обветшавшего построено новое деревянное здание церкви. В 

1834 году село. В 1885 году центр Ровенскослободской волости (до 9 мая 1923 года), в которую в 

1885 году входили 20 селений с 665 дворами. Согласно переписи 1897 года действовали церковь, 

часовня, народное училище, хлебозапасный магазин, трактир, отделение связи. 

Летом 1918 года во время немецкой оккупации жители создали партизанский отряд (250 чело-

век), который вёл боевые действия против германских войск. С 8 декабря 1926 года в составе БССР, 

центр сельсовета Речицкого района Речицкого (до 9 июня 1927 года), потом Гомельского (до 26 

июля 1930 года) округов, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.  

В 1930 году работали начальная школа, изба-читальня, отделение потребительской кооперации. 

В 1931 году организован колхоз имени Ф. Э. Дзержинского, работали ветряная мельница, кузница, 

столярная и шорная мастерские, паровая мельница, шерсточесальня.  

Согласно переписи 1959 года центр колхоза имени Ф. Э. Дзержинского.  

Располагались кирпичный завод, комбинат бытового обслуживания, лесничество, лесопилка, 

мельница, средняя, музыкальная школы, клуб, библиотека, амбулатория, детский сад, ветеринарный 
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участок, отделение связи, магазин, исторический мемориальный музей «Память» (основан в декабре 

1985 года). В состав Ровенскослободского сельсовета до 1932 года входили, в настоящее время не 

существующие, деревня Грамоты, посёлок Сад. 

Численность: 2004 год – 301 хозяйство, 860 жителей. 
 

  
 

    
 

    
 

    

 

Рисунок 5.16 (начало) – Агрогородок Ровенская Слобода: 
А – административное здание; Б, В – фермерское хозяйство; Г–Ж – жилые дома 
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Рисунок 5.16 (окончание) – Агрогородок Ровенская Слобода: 

З – жилые дома; И–Л – храм 

 

 

ХОЛМЕЧ (белор. Холмеч) – деревня, центр  Холмечского сельсовета Речицкого района Гомель-

ской области Беларуси (рисунок 5.17). 

География: В 29 км на юго-восток от районного центра и железнодорожной станции Речица (на 

линии Гомель – Калинковичи), 65 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Днепр. 

Транспортная система: Рядом автодорога Лоев – Речица.  

Планировка состоит из трех прямолинейных, параллельных между собой улиц, близких к ши-

ротной ориентации, пересекаемых двумя короткими улицами. Застройка преимущественно деревян-

ная усадебного типа. В 1987–1891 годах построено 348 кирпичных домов коттеджного типа, в кото-

рых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией мест после катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. 

История: По преданию, название произошло от слияния слов «холм» и «меч». Обнаруженные 

археологами курганы XI века свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. По письмен-

ным источникам известна с XVI века как селение в Речицком повете Минского воеводства Великого 

княжества Литовского. Согласно переписи армии ВКЛ 1567 года во владении А. Холецкого. 

В 1583 году обозначена как частнособственническое местечко на тракте Бобруйск – Чернигов. Обо-

значена в архивных материалах 1598 года и на карте ВКЛ 1613 года. В XVI–XVII веках принадле-

жала Воловичам. Имелись укрепления, о которых упоминается в связи с событиями 1649 года и 

сражением отрядов украинских казаков С. Подобайло и М. Кричевского с армиями гетмана ВКЛ 

Я. Радзивилла. 4 июля 1775 года здесь был подписан акт разграничения земель после 1-го раздела 

Речи Посполитой. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88_(%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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стечко, 2 церкви, которые в 1810 году сгорели. В 1811 году из деревни Ветхинь перенесена в дерев-

ню Холмеч деревянная Покровская церковь, в 1863 году начала работу церковь Александра Невско-

го (перестроена из костёла). 

В 1855 году граф Ракицкий владел в деревне и околице 6204 десятинами земли, винокурней и 2 

трактирами. В 1864 году открыто народное училище. Действовали пристань и паромная переправа 

через реку Днепр. В 1885 году работали 2 магазина; центр Холмечской волости, в которую в 

1885 году входили 18 селений с 808 дворами. С 1888 года работало почтово-телеграфное отделение. 

Согласно переписи 1897 года действовали 2 церкви, часовня, 3 еврейских молитвенных дома, 

народное училище, почтовая станция, пристань, хлебозапасный магазин, 60 магазинов, 3 торговых 

ряда, 2 постоялых дома, 3 харчевни, трактир. Рядом была усадьба Холмеч (она же Дубровино). Име-

лись лесопилка (паровой двигатель, 18 рабочих) и аптека. 

С 8 декабря 1926 года до 4 августа 1927 года центр Холмечского района Речицкого с 9 июня 

1927 года Гомельского округов. В 1930 году работали начальная школа, изба-читальня, больница, 

отделение потребительской кооперации, сельскохозяйственное кредитное товарищество. В 1930 го-

ду организован колхоз «Гигант», работали паровая мельница и кирпичный завод. 

Во время Великой Отечественной войны оккупанты установили в деревне свой гарнизон, раз-

громленный партизанами отряда имени К. Я. Ворошилова в декабре 1942 года. Действовали под-

польные группы, возглавляемые Ф. П. Северовым, Н. С. Войтовичем и М. Ф. Евлончиком. При 

освобождении деревень Холмеч и Заужель 12 ноября 1943 года погибли 120 советских солдат (по-

хоронены в братской могиле в центре, около школы). 140 жителей погибли на фронте. Согласно пе-

реписи 1959 года центр колхоза «Искра». Действуют средняя школа, Дом культуры, библиотека, 

больница, аптека, ветеринарный участок, отделение связи, 4 магазина, детский сад. 

В состав Холмечского сельсовета до середины 1930-х годов входили, в настоящее время не су-

ществующие, посёлки Городок, Заря. 

Численность: 2004 год – 500 хозяйств, 1232 жителя. 
 

    
 

    
 

Рисунок 5.17 (начало) – Агрогородок Холмеч: 
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.17 (окончание) – Агрогородок Холмеч: 
Д – административные здание; Е – детский сад; Ж–М – жилые дома 
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ДОВСК (белор. Доўск) – агрогородок, центр Довского сельсовета Рогачёвского района Гомель-

ской области Беларуси (рисунок 5.18). 

География: Около агрогородка расположены месторождения глины. На востоке и западе грани-

чит с лесом. 

В 31 км на северо-восток от районного центра и железнодорожной станции Рогачёв (на линии 

Могилёв – Жлобин), 80 км от Гомеля. 

Транспортная система: Расположен на пересечении двух крупных автодорог Могилёв – Гомель 

и Бобруйск – Славгород. Планировка состоит из двусторонней, преимущественно деревянной за-

стройки. Более плотно застроенный участок вдоль автодороги Рогачёв – Довск. 

История: Обнаруженный археологами курганный могильник (27 насыпей, на юго-западной 

окраине) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. В 1850 году че-

рез деревню прошло шоссе Санкт-Петербург – Киев. По ревизии 1858 года владение помещика 

Д. П. Турченинова. В 1860 г. почтовая станция перенесена в Довск из д. Ямное, так как она находи-

лась на перекрёстке торговых путей. В 1864 году в центре деревни на месте старой церкви (извест-

ной с 1836 года) построена кирпичная Свято-Покровская церковь (сейчас памятник архитектуры), 

куда и перенесен центр духовной жизни из д. Малашковичи. В 1860 г. здесь был священнослужи-

тель Антоний Юркевич. С 1876 года действовало предприятие по производству сахара. Помещик 

владел здесь 829 десятинами земли и трактиром. С 1879 года работали круподёрка и хлебозапасный 

магазин. Центр Довской волости (до 9 мая 1923 года), в состав которой в 1890 году входили 52 се-

ления с 1966 дворами, а в 1910 году – 91 населённый пункт с 2766 дворами. В 1898 году сельскохо-

зяйственное товарищество Рогачёвского уезда организовало в Довске выставку жеребцов (170 эк-

земпляров, 50 из них отмечены медалями). 

В 1909 году 918 десятин земли. Неподалёку находился хутор Довск (он же Минина), 180 десятин 

земли, а также почтовая станция 252 десятины земли и усадьба Новый Мир, где размещалось Дов-

ское волостное управление. Действовали 4 винокурни, почтово-телеграфный пункт, школа, приём-

ный покой, винный магазин. 

В бою против польских войск в 1920 году погибли 12 красноармейцев (похоронены в двух брат-

ских могилах на кладбище). 

С 3 марта 1924 года в Могилёвском округе БССР. 

С 20 августа 1924 года центр Довского сельсовета Журавичского, с 8 июля 1931 года Рогачёв-

ского, с 12 февраля 1935 года Довского, с 5 апреля 1935 года Журавичского, с 17 декабря 1956 года 

Рогачёвского районов Могилевского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомель-

ской области. 

В 1930 году организован колхоз имени К. Е. Ворошилова, работала кузница. В 1935 году закры-

та церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

14 августа 1941 года немецкие войска захватили деревню. Они создали 2 лагеря военнопленных, 

а в строении бывшей МТС разместили периферийную команду тайной полиции. Партизаны освобо-

дили рабочую команду лагеря военнопленных в Новом Довске, а в бою против гарнизона Старого 

Довска захватили 3 пулемёта, 26 винтовок и освободили 48 пленных. Каратели в марте 1943 года 

убили 59 жителей Довска и соседних деревень (похоронены на кладбище жертв фашизма в центре 

деревни), а в ноябре 1943 года сожгли 12 дворов и убили 116 жителей. В боях за деревню и окрест-

ности погибли 138 советских солдат, в их числе Герой Советского Союза П. А. Данилов (похороне-

ны в братской могиле в центре деревни). 46 жителей не вернулись с фронтов. 

В 1975 году в деревню переселились жители соседнего посёлка Яновка. Центр Гомельской об-

ластной сельскохозяйственной исследовательской станции с экспериментальной базой «Довск». 

Располагаются Рогачёвская межрайонная станция искусственного осеменения животных, асфальто-

битумный, кирпичный и молочный заводы, хлебозавод, цех безалкогольных напитков Довского по-

требительского товарищества, автозаправочная станция, швейная и сапожная мастерские, средняя 

школа (при ней действует историко-краеведческий музей), музыкальная школа, Дом культуры,                                

2 библиотеки, детский ясли-сад, больница, аптека, 3 отделения связи, 8 магазинов, 3 столовые, 2 ка-

фе, ресторан, гостиница. 

В начале 2015 года в Довске остались только один участок «Белтелеком», автозаправочная стан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ция, Центр Гомельской областной сельскохозяйственной исследовательской станции с эксперимен-

тальной базой «Довск». В больнице работает терапевтическое отделение на 30 мест и хоспис на 

20 мест. 

В состав Довского сельсовета входили до 1969 года деревня Старая Серебрянка, до 1975 года го-

родской посёлок Яновка (в настоящее время не существуют). 

В июле 1990 года здание церкви передано православной общине. Здание является памятником 

архитектуры псевдоклассицизма. В 2003 году возле церкви установлен крест в благодарность бело-

русам, помогавшим людям с Украины, спасавшимся от голодомора 1932–1933 годов. 

Численность: 2004 год – 731 хозяйство, 1841 житель. 
 

 
 

    
 

    
 

Рисунок 5.18 (начало) – Агрогородок Довск: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В, Г – административные здания; Д – здание магазина 
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Рисунок 5.18 (продолжение) – Агрогородок Довск: 
Е – здание гостиницы; Ж – храм; З – замороженное строительство; И–Л – улицы; М, Н – жилые дома 
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Рисунок 5.18 (окончание) – Агрогородок Довск: 

О, П – жилые дома 
 

ТИХИНИЧИ (белор. Ціхінічы) – деревня, центр Тихиничского сельсовета Рогачёвского района 

Гомельской области Беларуси (рисунок 5.19). 

География: В 20 км на северо-запад от районного центра и железнодорожной станции Рогачёв 

(на линии Могилёв – Жлобин), 141 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Добрица (приток реки Друть). 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Боб-

руйск – Гомель. Планировка состоит из длинной прямолинейной улицы меридиональной ориента-

ции, к центру которой с востока присоединяются две плотно застроенные короткие улицы. Застрой-

ка двусторонняя, кирпичная и деревянная, усадебного типа. В 1989–1991 гг. построено 200 кирпич-

ных, коттеджного типа, домов, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией 

мест. 

История: По письменным источникам деревня известна с XV века. В 1440-е годы поместье Ти-

хиничи отделены от Рогачёвской волости. Под 1493 год упоминается в Метрике ВКЛ как поместье 

Тиханцы недалеко от Рогачёва. В 1556 году центр поместья, в Речицком повете Минского воевод-

ства Великого княжества Литовского. В 1567 году обозначена в описи армии ВКЛ. После 1784 года 

получила статус местечка. С 1792 года действовала Свято-Михайловская церковь. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. По инвентарю 

1848 года владение помещика И. Аскерко. В 1860 году молитвенная школа, винокурня. В 1868 году 

владение А. М. Клетко. Ежегодно в местечке проводились ярмарки, известные торговлей дублён-

ными и простыми крестьянскими шубами и кожухами. Жителей к 1880 году считалось 400 душ 

мужского и 437 женского пола; в том числе православных обоего пола 285, католиков –10, и евре-

ев – 542 души. Домов деревянных 126 (из них принадлежит христианам – 60 и евреям – 66), таких 

же лавок – 6, одна православная, каменная церковь и одна еврейская молитвенная школа деревян-

ная. Здесь находятся народное училище и волостное управление. Преобладание еврейского населе-

ния в местечке объясняется тем, что Могилевская губерния входила в число западных губерний 

России, где была черта оседлости для евреев, т.е. разрешалось их проживание. С 1864 года действо-

вала школа, в которой в первый год её работы обучались 51, а в 1889 году 58 мальчиков и девочек. 

До 17 июля 1924 года центр волости, в состав которой в 1890 году входили 92 селения с общим ко-

личеством 2008 дворов, а в 1910 году 114 населённых пунктов с 2714 дворами. Согласно переписи 

1897 года в местечке работали церковь, 2 молитвенных дома, 3 библиотеки, хлебозапасный магазин, 

13 магазинов, питейное заведение. В одноимённом соседнем фольварке работал винокуренный за-

вод. Находилось отделение почтовой связи. 

С 3 марта 1924 года в составе БССР. С 20 августа 1924 года центр сельсовета Рогачёвского рай-

она Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. 

В 1930 году действовал совхоз «Тихиничи», организован колхоз имени Л. Б. Красина, спиртзавод 

(с 1890 года), кирпичный завод (с 1921 года), маслозавод, 2 кузницы, ветряная мельница, сапожная 

мастерская. Во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года оккупанты убили 44 жите-

лей. Партизаны несколько раз разбивали созданный в деревне гарнизон оккупантов. В июне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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1944 года немецкие захватчики сожгли 130 дворов и убили 32 жителей. В боях около деревни погиб 

531 советский солдат (похоронены в братской могиле в центре деревни). Освобождена 25 июня 

1944 года. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 112 жителей. Память о них увековечивает 

скульптурная композиция, установленная в 1965 году в центре деревни. В 1975 году к деревне при-

соединены деревни Лейчицы, Слапище, в 1979 году в деревню переселилась часть жителей посёлка 

Новая Александровка. Центр совхоза «Тихиничи». Расположены комбинат бытового обслуживания, 

механическая мастерская, кирпичный и винодельческий заводы, средняя школа, Дом культуры, 

библиотека, детский сад-ясли, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 2 столовые, 6 ма-

газинов. 

В состав Тихиничского сельсовета входили до Великой Отечественной войны деревня Мортков, 

сожжённая карателями, до 1975 года – деревни Лейчицы, Слапище, до 1979 года – посёлок Новая 

Александровка, до 1990 года – деревня Цагельня (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2004 год – 584 хозяйства, 1490 жителей. 
 

   
 

   
 

   
 

Рисунок 5.19 (начало) – Агрогородок Тихиничи: 
А–Е – молочный завод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.19 (продолжение) – Агрогородок Тихиничи: 
Ж – здание магазина; З – церковь; И–М – улицы; Н, О – жилые дома 
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Рисунок 5.19 (окончание) – Агрогородок Тихиничи: 

П – ландшафтная экспозиция 

 

 

 

 

 

 

ХУТОР (белор. Хутар) – деревня в Боровиковском сельсовете  Светлогорского района Гомель-

ской области Беларуси (рисунок 5.20). 

География: В 20 км на юг от Светлогорска, 21 км от железнодорожной станции Светлогорск-на-

Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 100 км от Гомеля. 

Водная система: На западе мелиоративные каналы, соединённые с рекой Жердянка (приток ре-

ки Березины). 

Транспортная система: На автодороге Мармовичи – Речица. Планировка состоит из меридио-

нальной улицы, которая на севере поворачивается на восток, на юге – на запад и дважды пересека-

ется короткими широтными улицами. Застройка деревянная, усадебного типа. В 1987 году построе-

ны 55 кирпичных, коттеджного типа, домов, в которых разместились переселенцы из мест, загряз-

ненных радиацией после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

История: Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение в Якимовослобод-

ской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1858 году собственность казны. В 1879 году 

обозначена в числе селений Славинского церковного прихода. Согласно переписи 1897 года дей-

ствовал магазин. 

В 1930 году организован колхоз «Лучшая доля», работали 3 ветряные мельницы, кузница. Во 

время Великой Отечественной войны 14 июня 1942 года оккупанты полностью сожгли деревню и 

расстреляли 36 жителей (похоронены на деревенском кладбище). Поблизости базировался Парич-

ский подпольный РК КП(б)Б и отдельный Паричский партизанский отряд имени Кирова. В осво-

бождении деревни вместе с солдатами регулярных войск участвовали партизаны. Расположены под-

собное хозяйство агропромышленного управления РУП «Белоруснефть», лесопилка, мельница, ме-

ханическая и швейная мастерские, средняя школа, Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, 

ветеринарный участок, отделение связи, столовая, магазин, детский сад. 

Численность: 2004 год – 290 хозяйств, 659 жителей. 

 
 

 
 

Рисунок 5.20 (начало) – Агрогородок Хутор: 
А – планировочная схема 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.20 (продолжение) – Агрогородок Хутор: 
Б – дорожный указатель; В – административное здание; Г–Е – подсобное хозяйство агропромышленного управления  

РУП «Белоруснефть»; Ж – здание школы; З – детский сад; И – улица 
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Рисунок 5.20 (окончание) – Агрогородок Хутор: 
К – улица; Л, М – малые архитектурные формы; Н–С – жилые дома 
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БОРОВИКИ (белор. Баравікі) – деревня, центр Боровиковского сельсовета Светлогорского рай-

она Гомельской области Беларуси (рисунок 5.21). 

География: В 13 км на юго-восток от Светлогорска, 15 км от железнодорожной станции Светло-

горск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 95 км от Гомеля. 

Водная система: На западе канал Боровиковский, соединённый с рекой Сведь (приток реки Бе-

резины), на востоке сеть мелиоративных каналов. 

Транспортная система: На автодороге Р82 Паричи – Речица. Транспортное сообщение с 

г. Светлогорск и близлежащими деревнями. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века как селение в Речицком по-

вете Минского воеводства Великого княжества Литовского, во владении Потоцких, затем Масаль-

ских.  

После 2-го раздела Речи Посполитой с 1793 года в составе Российской империи. В 1850 году во 

владении помещика Адамовича. В 1879 году обозначена в числе селений Якимовослободского цер-

ковного прихода. Согласно переписи 1897 г. в Якимовослободской волости Речицкого уезда Мин-

ской губернии. 

С 8 декабря 1926 года центр Боровиковского сельсовета Горвальского, с 4 августа 1927 года Ре-

чицкого районов Речицкого, с 9 июня 1927 года до 26 июля 1930 года Гомельского округов, с 5 ап-

реля 1935 года – Паричского, с 29 июля 1961 года Светлогорского районов, с 20 февраля 1938 года –

Полесской, с 20 сентября 1944 года – Бобруйской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

В 1930 году организован колхоз «1 Мая», работала кузница. В 1930-е годы 11 жителей были ре-

прессированы. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году в боях за освобождение деревни 

и окрестности погибли 513 советских солдат (похоронены в братской могиле в сквере). Значитель-

ная их часть – солдаты 18-го стрелкового корпуса 65-й армии.  

Согласно переписи 1959 года центр КСУП «Боровики». Расположены лесничество, комбинат 

бытового обслуживания, средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 

пункт, детский сад, отделение связи, столовая, 2 магазина. 

В состав Боровиковского сельсовета до 1939 года входили (в настоящее время не существую-

щие) посёлок Летнеозёрск, хутора Остапов Хутор, Осташов Хутор, Бородичёв Хутор, Борисенков 

Хутор, Бруквелёв Хутор, Галичский Остров, Местечко, Горкуш Хутор, Гиндриков Хутор, Губаров 

Хутор, Захарев Хутор, Кондратиев Хутор, Корбутов Хутор, Костиков Хутор, Красная Нива, Кудвар, 

Макаров Хутор, Маврин Хутор, Метелев Хутор, Мищанков Хутор, Надьма, Покоёвчиков, Пармонов 

Хутор, Пастушэнков Хутор, Рябой Немец, Романчиков Хутор, Струбец, Селец, Турдалев Хутор, Фе-

одосиев Хутор, Юрков Хутор. Жители переселились в другие места, и эти посёлки и хутора пере-

стали существовать. 

Численность: 2004 год – 443 двора, 764 жителя. 

 

    
 

Рисунок 5.21 (начало) – Агрогородок Боровики: 
А, Б – административные здания 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5.21 (продолжение) – Агрогородок Боровики: 
В–Е – территория школы; Ж – фельдшерско-акушерский пункт; З – храм; И – магазин; К – малые архитектурные формы 
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Рисунок 5.21 (окончание) – Агрогородок Боровики: 
Л – малые архитектурные формы; М – дорога; Н, О – жилые дома 

 

ОСТАШКОВИЧИ (белор. Асташкавічы) – агрогородок, центр Осташковичского сельсовета 

Светлогорского района Гомельской области Беларуси (рисунок 5.22). 

География. На востоке месторождение нефти, открытое в 1965 году. Рельеф равнинный. 

Расположение. В 22 км на юго-запад от Светлогорска, в 6 км от железнодорожной станции 

Останковичи на линии Жлобин – Калинковичи, в 132 км от Гомеля. 

Водная система. На востоке, севере и западе мелиоративные каналы, связанные с сетью каналов 

Припятской системы. 

Транспортная система. Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге к 

Светлогорску. 

Планировка складывается из выгнутой, с ориентацией с юго-востока на северо-запад улицы, ко-

торую пересекают другие улицы. Застройка преимущественно деревянными домами. 

История. Согласно письменным источникам известна с XIX века как селение Карповичской во-

лости Речицкого уезда Минской губернии. В 1897 году в деревне работали школа грамоты, хлебоза-

пасный магазин, корчма. В 1919 году открыта школа, а в 1926 году для неё построено отдельное 

здание. 

С 5 октября 1926 года центр Осташковичского сельсовета Озаричского района, с 8 июля 

1931 года Мозырского, с 12 февраля 1935 года Домановичского, с 29 июля 1961 года Светлогорско-

го районов Мозырского (до 26 июля 1930 года и с 21 июня 1935 года по 20 февраля 1938 года) окру-

га, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

В 1929 году организован колхоз «Коммунар». Работали ветряная мельница и шерстечёска. 

В 1930 году начальная школа преобразована в 7-летнюю, в 1935 году в школе обучалось 372 учени-

ка. В 1930-е годы 9 жителей деревни были репрессированы. 

Во время Великой Отечественной войны оккупанты в августе 1941 года сожгли 297 дворов и 

убили 120 жителей деревни. В годы войны действовала подпольно-патриотическая группа. В боях за 

освобождение деревни и окрестности погибли 1005 советских солдат (большинство из них воины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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18-го стрелкового корпуса 65-й армии), которые были похоронены в братской могиле в центре де-

ревни. 

Агрогородок является центром сельскохозяйственного предприятия «Осташковичи». В деревне 

размещены средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение 

связи, столовая, магазин, детский сад. 

До 1939 года в Осташковичский сельсовет входил, ныне не существующий, посёлок Прудище. 

Его жители переселились в другие места. 

Численность. 2004 год – 246 дворов, 563 жителя. 

 

   
 

    
 

    
 

Рисунок 5.22 (начало) – Агрогородок Осташковичи: 
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания; Д – магазин; Е – малые архитектурные формы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Рисунок 5.22 (продолжение) – Агрогородок Осташковичи: 
Ж–Л – малые архитектурные формы; М–О – жилые дома 
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Рисунок 5.22 (окончание) – Агрогородок Осташковичи: 
П–У – жилые дома 

 

 

 

 

 

 

ДУБРОВА (белор. Дуброва) – деревня в Николаевском сельсовете Светлогорском районе Го-

мельской области Беларуси. 

География: В 23 км на запад от Светлогорска, 24 км от железнодорожной станции Светлогорск-

на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 124 км от Гомеля. 

Водная система: Река Ипа (приток реки Припять), на юго-западе мелиоративные каналы. 

Транспортная система: На автодороге Калинковичи – Паричи. Планировка состоит из длинной 

дугообразной, почти меридиональной улицы, застроенной двусторонне, преимущественно деревян-

ными усадьбами. В 1986 году построено 55 кирпичных, коттеджного типа, домов, в которых разме-

стились переселенцы из мест, загрязнённых в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

История: Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века как селение в Чернин-

ской волости Бобруйского уезда Минской губернии. В 1850 году во владении помещика Адамовича. 

В 1872 году помещица Глазовская владела здесь 149 десятинами земли. В 1885 году церковь (в ней 

хранились копии метрических книг с 1835 года и списки прихожан с 1841 года). Согласно переписи 

1897 года в селе Дуброва (оно же Домброво) действовали хлебозапасный магазин, постоялый двор. 

В этом же году построено здание школы и в ней начались занятия. В результате эпидемии холеры в 

1910 году умерли два жителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


117 

 

С 20 августа 1924 года до 16 июля 1954 года центр Дубровского сельсовета. В 1929 году органи-

зован колхоз «Красная Дуброва», работали водяная мельница и кузница. 22 жителя были репресси-

рованы. Во время Великой Отечественной войны в январе 1943 года оккупанты сожгли 181 двор, 

убили 110 жителей. В боях за деревню и окрестности погиб 1191 советский солдат, в их числе Герои 

Советского Союза М. П. Тепляков и С. Г. Чихладзе (похоронены в братской могиле в центре дерев-

ни). На западной окраине, на пересечении дорог Паричи – Калинковичи и Дуброва – Гороховищи, в 

1965 году установлена стела в честь советских солдат 28-й армии, которые 23 июня 1944 года с этих 

рубежей начали наступление в направления Бобруйск – Слуцк. Расположены центральная усадьба 

филиала «Дубрава-агро» РУП «Гомельэнерго». Средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский 

ясли-сад, амбулатория, отделение связи, 2 продовольственных и 1 промтоварный магазины, столо-

вая, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также храм. До 31 декабря 2009 года в 

составе Полесского сельсовета. 

Численность: 2004 год – 252 хозяйства, 587 жителей. 

 

ЧИРКОВИЧИ (белор. Чыркавічы) – агрогородок, центр Чирковичского сельсовета Светлогор-

ского района Гомельской области Беларуси. 

География: В 10 км на северо-запад от Светлогорска, 10 км от железнодорожной станции Свет-

логорск-на-Березине (на линии Жлобин – Калинковичи), 120 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Чирка (приток реки Жердянка). 

Транспортная система: На автодороге Светлогорск – Паричи. Планировка состоит из прямоли-

нейной широтной улицы, к центру которой с юга присоединяется переулок, а на востоке пересекает-

ся короткой улицей. На севере, параллельно к главной расположена короткая прямолинейная улица. 

Застройка деревянная, усадебного типа. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVI века как деревня в Речицком повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского, великокняжеская собственность. Согласно 

инвентарю Бобруйского староства 1639 года село, 26 дымов, из которых 15 заселённых, 40 валок 

земли, из которых 25 пустые. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1840 году на 

средства помещика П. П. Пущина построено вместо обветшавшего новое деревянное здание Петро-

Павловской церкви (в её архиве сохранялись метрические книги и приходские списки с 1799 года). 

В издании «Живописная Россия» упоминается как местечко. В 1885 году 2 церкви, школа. Согласно 

переписи 1897 года действовали хлебозапасный магазин, трактир. В 1908 году фельдшерский пункт, 

в Паричской волости Бобруйского уезда Минской губернии. 

С 20 августа 1924 года центр Чирковичского сельсовета Паричского, с 29 июля 1961 года Свет-

логорского районов Бобруйского (до 26 июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Полесской, 

с 8 января 1954 года Гомельской областей. 

В 1929 году организован колхоз «Новый мир», работала кузница. Во время Великой Отече-

ственной войны оккупанты частично сожгли деревню. В ноябре 1943 года части 65-й армии освобо-

дили деревню, но в декабре, сконцентрировав на этом участке крупные силы, нацисты начали 

наступление и советские войска вынуждены были отступить. На помощь пришла 194-я стрелковая 

дивизия 48-й армии, и немецкое наступление было остановлено. В ходе боёв погибли 2275 совет-

ских солдат (похоронены на южной окраине). Согласно переписи 1959 года центр КСУП «Берези-

на». Располагались швейная мастерская, лесничество, средняя и музыкальная школы, Дом культу-

ры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, аэроклуб, магазин. 

В состав Чирковичского сельсовета входили (в настоящее время не существующие) до 1939 года 

посёлки Александровка, Кунное и Соломенка, хутора Ореховка, Вежка, Дуброва, За Бродом, Заро-

жье, Звезда, Зайванев Заклетное, Кижин, Конская Сторона, Кромены, Красная, Корма, Кравчая, 

Кунное, Лужки, Млынок, Нигичов Покровка, Сердов, Стража, Чырвоный Рог, Чирчаны, Язвы.                      

14 января 1944 года оккупанты сожгли деревню Ала вместе с жителями (34 двора, 168 человек, не 

возродилась, увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь»). Не существуют с 1967 года дерев-

ня Старина, с 1975 года – деревня Светоч (до 1964 – Какаль, вошла в границы Светлогорска) и с 

1995 года – хутор Николаевка. 

Численность: 2004 год – 434 хозяйства, 1101 житель. 
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ГЛИНИЩЕ (белор. Глінішча) – деревня, центр Алексичского сельсовета Хойникского района 
Гомельской области Беларуси (рисунок 5.23). 

География: В 26 км на запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом 
городе, расположенной на ветке Василевичи – Хойники, отходящей от линии Брест – Гомель, в 
133 км от Гомеля. 

Водная система: На севере мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки 
Днепр). 

Транспортная система: Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Хойники – 
Мозырь. Планировка складывается из криволинейной улицы, ориентированной с юго-востока на 
северо-запад, к которой на севере примыкает короткая прямолинейная улица. Жилые дома преиму-
щественно деревянные усадебного типа. В 1986–1990 гг. построены кирпичные дома на 50 квартир, 
в которые были переселены жители с загрязнённых после катастрофы на Чернобыльской АЭС                              
территорий. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века в составе Речицкого повета 
Минского воеводства Великого княжества Литовского. После второго раздела Речи Посполитой в 
1793 году в составе Российской империи. В 1811 году деревня находилась во владении Аскеров. 
В 1879 году упоминается в числе селений Алексичского церковного прихода. В 1897 году в деревне 
находились школа грамоты, хлебозапасный магазин, корчма. Деревня относилась к Юровичской 
волости Речицкого уезда Минской губернии.  

С 8 декабря 1926 года центр Глиничского сельсовета Юровичского района Речицкого, с 9 июня 
1927 г. Мозырского округов. В 1929 году организован колхоз «Рассвет», работали кузница и ветря-
ная мельницы. Во время Великой Отечественной войны, в 1941 г. оккупанты полностью сожгли де-
ревню. На фронтах и партизанской борьбе погибли 152 жителя деревень Алексичского сельсовета. 

С 1986 года центр Алексичского сельсовета. Центр колхоза «Ленинский путь». Размещены сред-
няя школа, Дом культуры, библиотека, больница, отделение связи, магазин, мемориальный музей 
народного писателя БССР И. П. Мележа. 

Численность: 2004 год – 226 дворов, 592 жителя. 
 

    
 

    
 

Рисунок 5.23 (начало) – Агрогородок Глинище: 
А – дорожный указатель; Б–Г – административные здания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рисунок 5.23 (продолжение) – Агрогородок Глинище: 
Д, Е – территория школы; Ж, З – детский сад; И, К – территория фермы; Л – монумент;  

М – мемориальный музей народного писателя БССР И. П. Мележа 
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Рисунок 5.23 (окончание) – Агрогородок Глинище: 

Н – малая архитектурная форма; О – улица;  

П–С – жилые дома 

 

 

 

 

 
 

СУДКОВО (белор. Судкова) – деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомель-

ской области Беларуси (рисунок 5.24). 

География: Поблизости находятся месторождения суглинков и железняка. 

В 3 км на запад от районного центра и железнодорожной станции Хойники (на ветке Василеви-

чи – Хойники от линии Гомель – Калинковичи), 107 км от Гомеля. 

Транспортная система: Транспортные связи по просёлочной, а затем автодорогам, которые от-

ходят от Хойник. Планировка состоит из 2 прямолинейных широтной ориентации и параллельных 

между собой улиц. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа. В 1986 году построены 

кирпичные дома на 50 квартир, в которых разместились переселенцы из загрязнённых радиацией 

мест после катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

История: Согласно письменным источникам известна с XVIII века как селение в Речицком по-

вете Минского воеводства Великого княжества Литовского. Упоминается в инвентаре 1721 года. 

После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. Помещик Сараев 

владел в 1869 году в деревне 437 десятинами земли. По ревизским материалам 1850 года в Речицком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4


121 

уезде Минской губернии. Рядом находился фольварк, в котором в результате пожара 21 мая 1907 

года сгорели винокуренный завод и три двора. 

В 1920-е годы организован совхоз «Судково», работали крахмальный завод (с 1912 г.), сталь-

машня, кузница, рымарская мастерская. Во время Великой Отечественной войны партизаны разгро-

мили крупное хозяйство, созданное здесь оккупантами. На фронтах и в партизанской борьбе погиб-

ли 194 жителя Дворищанского сельсовета, память о них увековечивает стела, в центре деревни. 

Центр совхоза «Судково». Располагаются средняя школа, Дом культуры, библиотека, детские ясли, 

амбулатория, отделение связи, швейная мастерская, столовая, магазин, детский сад. 

До 31 декабря 2009 года в Дворищанском сельсовете, который переименован в Судковский. 

Численность: 2004 год – 244 хозяйства, 639 жителей. 
 

 
 

    
 

    
 

Рисунок 5.24 (начало) – Агрогородок Судково: 
А – планировочная схема; Б – дорожный указатель; В – административное здание;  

Г – ферма; Д – фельдшерско-акушерский пункт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Рисунок 5.24 (окончание) – Агрогородок Судково: 
Е – памятник воинам-освободителям; Ж – малая архитектурная форма; З, И – улица; К, Л – жилые дома 

 

ЗАЛЕСЬЕ (белор. Залессе) – деревня, центр Залесского сельсовета Чечерского района Гомель-

ской области Беларуси. 

География: На севере граничит с Чечерским биологическим заказником. 

В 7 км на юго-восток от Чечерска, 42 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёвская (на 

линии Гомель – Жлобин), 72 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Сож. 

Транспортная система: Автодорога связывает деревню со Светиловичами. Планировка состоит 

из прямолинейной меридиональной улицы с четырьмя переулками. На севере параллельно к ней 

расположена короткая Т-образная улица. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, 

усадебного типа. 

История: Обнаруженные археологами поселения III тысячелетия до н. э. (в 0,5 км на северо-

запад от деревни) и поселение эпохи неолита и бронзового века (в 2 км на север от деревни, в уро-

чище Коренник) свидетельствуют о заселении этих мест с давних времён. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


123 

Согласно письменным источникам известна с начала XVI века как селение в Речицком повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1503, 1525, 1526–1527 годах упоминается 

в материалах о конфликтах между ВКЛ и Московским государством. Согласно инвентарю 1704 года – 

18 дымов, в 1726 году – 28 дымов, центр войтовства Чечерского староства. Согласно описанию Чечер-

ской волости 1765 года 65 дымов, работал трактир. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1816 года дей-

ствовала Васильевская церковь, с 1832 года – трактир. Кроме земледелия жители занимались рыб-

ной ловлей. Через деревню проходила почтовая дорога из Неглюбки в Рогачёв. С 1879 года работал 

сахарный завод, с 1880 года – хлебозапасный магазин. В 1886 году работала ветряная мельница. Со-

гласно переписи 1897 года действовали церковно-приходская школа, 5 ветряных мельниц, водяная 

мельница, кузница, трактир. В 1909 году 1907 десятин земли, винный магазин, в Покотской волости 

Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1926 году открыта изба-читальня. 

С 8 декабря 1926 года центр Залесского сельсовета Чечерского, с 25 декабря 1962 года – Буда-

Кошелёвского, с 6 января 1962 года – Чечерского районов Гомельского (до 26 июля 1930 года) 

округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. 

В 1929 году организован колхоз «Звезда», работала кузница. В 1935 году создан народный хор, 

пользовался популярностью далеко за пределами района. Во время Великой Отечественной войны 

оккупанты создали в деревне свой гарнизон, разгромленный партизанами в 1943 году. 25 августа 

1943 года каратели сожгли деревню и убили 39 жителей. 149 жителей погибли на фронте. Согласно 

переписи 1959 года центр колхоза «Звезда». Расположены детский сад, Дом культуры, отделение 

связи, 9-летняя школа, фельдшерско-акушерский пункт. 

В состав Залесского сельсовета до 1974 года входил посёлок Свобода, до 1999 года – посёлки 

Дубок, Закриничье (в настоящее время не существуют). 

Численность: 2004 год – 202 хозяйства, 461 житель. 
 

ОТОР (белор. Отар) – деревня, центр Оторского сельсовета Чечерского района Гомельской об-

ласти Беларуси. 

География: В 5 км на север от Чечерска, 42 км от железнодорожной станции Буда-Кошелёвская 

(на линии Гомель – Жлобин), 70 км от Гомеля. 

Водная система: На реке Сож (приток реки Днепр). 

Транспортная система: Рядом автодорога Корма – Чечерск. Планировка состоит из почти пря-

молинейной улицы меридиональной ориентации, параллельно к которой расположена короткая 

улица. Застройка двусторонняя, преимущественно деревянная, усадебного типа. 

История: Согласно письменным источникам известна с XV века как селение в Речицком повете 

Минского воеводства Великого княжества Литовского. В 1473 году отдана во владение Ф. Глебови-

чу. Согласно инвентарю 1704 года 2 дыма, а в 1726 году – 7 дымов, центр Оторского войтовство Че-

черского староства. Согласно описи Чечерского староства 1765 года 21 дым. 

После 1-го раздела Речи Посполитой (1772 год) в составе Российской империи. С 1876 года дей-

ствовал кирпичный завод, с 1880 года – хлебозапасный магазин. Кроме земледелия одним из самых 

распространенных занятий была рыбная ловля. Согласно переписи 1897 года действовали школа, 

мельница, 2 ветряные мельницы. В 1909 году 456 десятин земли, в Чечерской волости Рогачёвского 

уезда Могилёвской губернии. 

С 1921 года работала изба-читальня. В 1926 году почтовый пункт, начальная школа. С 8 декабря 

1926 года до 16 июля 1954 года центр Оторского сельсовета Чечерского района Гомельского (до 26 

июля 1930 года) округа, с 20 февраля 1938 года Гомельской области. В 1930 году организован кол-

хоз имени А. Г. Червякова, работала ветряная мельница. Во время Великой Отечественной войны на 

фронтах и в партизанской борьбе погибли 469 человек из деревень колхоза «50 лет БССР», память о 

них увековечивают курган и 2 стелы с именами павших, установленные в 1975 году в 1,5 км на за-

пад от деревни. Согласно переписи 1959 года центр колхоза «50 лет БССР». Располагаются 9-летняя 

школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, отделение связи, 

магазин. 

Численность: 2004 год – 137 хозяйств, 382 жителя. 
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6 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ АГРОГОРОДКОВ.  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Практические рекомендации по совершенствованию архитектурно-композиционных решений 

агрогородков: 

1 Основой архитектурно-планировочной композиции является функциональное зонирование 

территории. Кроме традиционных для сельских населенных мест Беларуси селитебной и производ-

ственной зон в агрогородках в связи с расширением номенклатуры услуг населению и соответ-

ственно зданий для их реализации, в агрогородках необходимо выделение зоны коммунального 

назначения, на территории которой должны располагаться котельная, снабжающая поселок теплом, 

артскважина, насосная, водонапорная башня и другие сооружения, входившие ранее в состав произ-

водственной зоны. На территории этой зоны в современных агрогородках должны появиться: торго-

во-закупочные объекты потребительской кооперации, филиалы районных предприятий жилищно-

коммунального обслуживания, объекты коммунально-бытового назначения для оказания услуг 

населению по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, 

пункты автомобильного сервиса и проч. 

2 В настоящее время в большинстве своем разработка проектной документации по агрогородкам 

ведется по отдельным объектам: группы усадебных домов, секционные жилые дома, общественные 

здания. При «посадке» объекта на конкретном участке архитекторами решается узкая задача, сво-

дящаяся к разработке генплана конкретного здания или фрагмента населенного пункта. В настоящее 

время отсутствуют планировочные схемы перспективной застройки населенных пунктов. Это нано-

сит определенный ущерб формированию архитектурных ансамблей агрогородков. Порой даже на 

одной вновь застраиваемой улице трудно его сформировать ввиду разновидности используемых для 

застройки проектов, не говоря уже об общем цветовом решении. 

Сельские населенные пункты, преобразуемые в агрогородки, меняют свой облик и становятся 

притягательными центрами для сельских жителей определенных территорий. Строительство новых 

общественных и жилых зданий трансформирует архитектурно-планировочную и композиционную 

структуру селитебных территорий. В этой большой работе, выполняемой архитекторами, проекти-

ровщиками и строителями, как правило, в условиях дефицита времени, упускаются, на наш взгляд, 

некоторые вопросы, которые непосредственно связаны с перспективами развития населенного 

пункта. Комплексный подход должен являться непременным условием при  разработке проектной 

документации. Это создаст условия для формирования совершенной архитектурно-планировочной 

композиции. 

3 Сформированные и вновь создаваемые агрогородки – это благоустроенные населенные пункты 

с преобразованной производственной и социальной инфраструктурой, обеспечивающие удовлетво-

рение выработанной системы социальных стандартов проживающим в них и жителям близлежащих 

поселений. Они являются центрами прилегающих территорий. И, как любой центр, будь то государ-

ство, регион, территория, они должны являться образцами эстетического восприятия и градострои-

тельного формирования. Однако в отличие от прежних показательных поселков 60–70-х гг. XX в. 

архитектурно-композиционные решения агрогородков должны создаваться в условиях сложивших-

ся населенных пунктов. Такая задача значительно сложнее и ответственнее. Претворение ее в жизнь 

должно осуществляться с учетом ограниченных финансовых возможностей, сложившихся традиций 

формирования конкретного населенного пункта, высокопрофессионального включения в существу-

ющую планировочную структуру новых объектов и реконструированных общественных зданий. 

Существенное ограничение путей архитектурно-композиционного формирования агрогородков в 
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условиях сложившейся застройки предполагает глубокую и ответственную проработку вопросов 

благоустройства территории центров и основных улиц, архитектурное решение общественных зда-

ний, организацию комплексного цветового решения жилой застройки и населенного пункта в целом, 

обоснованное введение в планировочную структуру новых, как правило, усадебных домов и др. 

4 Проведенное нами обследование уже сформированных агрогородков, анализ проектной доку-

ментации по архитектурно-планировочному решению объектов, находящихся в стадии реконструк-

ции и строительства, изучение мнения районных архитекторов и архитекторов-проектировщиков 

принимающих непосредственное участие в претворении «Государственной программы» позволили 

выявить основные приемы формирования архитектурно-композиционного решения агрогородков в 

современных условиях. Нами выделены  основные здания, роль которых в формировании архитек-

турной композиции агрогородков велика. 

В общем ансамбле селитебной зоны агрогородков особое место отводится архитектуре основных 

общественных зданий. Кроме того, что такие здания формируют общественный центр, они являются 

и важнейшими архитектурными акцентами всего населенного пункта. Проведенный анкетный опрос 

специалистов позволил установить их значимость в решении архитектурной композиции, и приво-

дим этот список с учетом убывания их значимости: общественно-культурный центр, культовое со-

оружение, торговый центр, школа, спортивно-оздоровительный комплекс, детский сад-ясли, комби-

нат бытового обслуживания. Архитектура каждого здания должна быть решена на высоком уровне, 

однако когда вопрос касается экономии финансовых средств, что зачастую связано с уровнем архи-

тектурного решения, предпочтение следует отдавать постройкам более значимого ранга. 

5 Одним из важнейших элементов планировочного и композиционного решения любого насе-

ленного пункта, в том числе и агрогородков, является общественный центр. Однако если в прежние 

годы для большинства населенных пунктов основные здания культурно-бытового обслуживания, 

расположенные компактно в центральной зоне поселка, формировали, как правило, одну обще-

ственную площадь, то в современных условиях в связи с возведением относительно новых для села 

зданий (культовые объекты, спортивно-оздоровительные комплексы и др.) непременным условием 

является формирование и организация архитектурного ансамбля как минимум двух площадей.  

6 Акцентом в формировании планировки агрогородков является центральная площадь, где раз-

мещаются административное здание, школа, магазин или торговый комплекс, клуб и др. Это тради-

ционный, имеющий почти полувековую историю набор построек, которые размещаются в центре. 

В последние годы во многих селах возведены или строятся здания, которые могут и должны исполь-

зоваться в качестве архитектурных акцентов. К таким зданиям относятся культовые постройки. 

В большинстве сёл, преобразуемых в агрогородки, имеются такие сооружения.  

Рядом с такими зданиями, которые служат притягательными объектами, для большинства селян 

может формироваться второй общественный центр. Велика их роль как высотных доминант в фор-

мировании силуэта агрогородка. Немаловажно, что культовые сооружения являются материальны-

ми центрами формирования духовности народа. Конечно, такие сооружения, как правило, должны 

гармонично вводиться в архитектурно-композиционное решение агрогородков.  

7 В годы активного строительства на селе – 60–70 гг. прошлого столетия – акцент в застройке 

селитебных зон делался на возведении многоквартирных жилых домов безусадебной застройки. Та-

кие дома на территории населенного пункта размещались, как правило, композиционно завершен-

ными группами, образующими относительно замкнутые пространства. Группы жилых домов позво-

ляли дифференцировать масштаб застройки в соответствии с композиционной ролью отдельных 

компонентов жилой застройки населенного пункта. Совместно со зданиями общественного назна-

чения они формировали центральную часть. 

Современная усадебная застройка в агрогородках формируется, как правило, на свободных пло-

щадях в некотором удалении от центра. Обособленность территории усадебной застройки от суще-

ствующей при значительном числе возводимых домов имеет свои преимущества и позволяет орга-

низовать законченные архитектурно-композиционные решения такой группы. Такие группы или 

комплексы домов новой усадебной застройки являются украшением архитектурно-

композиционного решения селитебной зоны агрогородков. Весьма важно при создании таких ан-

самблей продумывать композиционную совместимость усадебных домов разных типологических 

формирований. Непременным элементом комплексов усадебных домов должно являться благо-

устройство улицы и дворовых территорий.  
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8 Застройка усадебными домами в агрогородках является преобладающей. Строительство уса-

дебных домов ведется группами. Важный аспект представляет архитектурное решение не только 

одного дома, но и всей архитектурной композиции такой группы усадебных домов. Это создает 

определенный акцент в застройке селитебной зоны агрогородка. Среди способов улучшения архи-

тектурного облика группы усадебных жилых домов, не ведущих к удорожанию строительства, мож-

но назвать: более широкое и разнообразное использование цвета в решении наружных стен и кров-

ли; применение резных деревянных элементов в обрамлении оконных проемов и карнизов; общее 

техническое и цветовое решение оград участков; совместимость уличного благоустройства и дре-

весно-кустарниковых насаждений перед домами. 

Для озеленения следует использовать типичные для климатических условий Беларуси породы 

деревьев и кустарника. При этом следует учитывать сезонность и сменяемость колорита древесных 

и кустарниковых насаждений, умело сочетая различные породы, предусматривая изменение цвето-

вой гаммы в течение года. 

Организация приусадебных участков и их квалифицированное решение поможет улучшить ре-

шение ансамблей усадебных домов. Единообразие и продуманность типа древесных насаждений 

перед современными усадебными домами могут ее красочно дополнить.  

9 Размещение новой усадебной застройки на селитебной территории агрогородков должно осу-

ществляться с учетом сформировавшейся планировочной структуры населенного пункта. Можно 

рекомендовать три варианта ее размещения: групповая у основного въезда; групповая рядом с об-

щественным центром; рассредоточенная на участках, свободных от застройки, или на месте сноси-

мых ветхих зданий. 

10 Индивидуальности облика архитектуры современного усадебного дома можно достигнуть за 

счет: изменения формы плана; этажности; размещения веранды и входного тамбура по отношению к 

основному объему; формы и материала крыши; материала и композиционного решения наружных 

стен; способа размещения и типа оконных проемов; общего цветового решения. 

11 В работе показываются направления и дается 12 приемов улучшения архитектурно-

композиционного решения новой усадебной застройки, среди которых: использование планировоч-

ных вариантов создания группового ансамбля; формирование архитектурного образа каждого дома 

в соответствии с общим архитектурно-композиционным решением группы домов; групповая за-

стройка домами одной типообразующей модели; создание общей цветовой композиции группы од-

нотипных домов и др. 

12 На архитектурно-художественную завершенность и эстетические достоинства агрогородков 

большое влияние оказывает благоустройство и озеленение. Элементами благоустройства являются 

мощение и устройство асфальтового покрытия площадей, улиц, пешеходных дорожек, организация 

парковой зоны, площадок отдыха, автомобильных стоянок и другое. Особенно важно, чтобы благо-

устройство было предусмотрено проектом и реализовано в натуре не только центральной части 

населенного пункта и главной улицы, но и охватывало всю территорию селитебной зоны. Непре-

менными элементами благоустройства являются малые архитектурные формы: павильоны остано-

вок общественного транспорта, указатели, информационные стенды, ограды усадебных домов, 

уличные скамьи для отдыха, навесы над водоразборными колонками или колодцами и др. 

Составной частью благоустройства является озеленение территории агрогородка с устройством 

газонов, посадкой деревьев и кустарников на улицах. Принципы композиционного решения озеле-

нения в сельских населенных пунктах, отличающихся сравнительно мелкими объемами застройки и 

небольшими пространствами, определяются требованиями усиления эмоционального воздействия 

компонентов архитектурного решения объемов застройки. 

13 Строительство новых общественных и жилых зданий трансформирует архитектурно-

планировочную и композиционную структуру селитебных территорий. Непременным условием при 

формировании агрогородков должно стать создание внутрипоселковых ансамблей всего населенно-

го пункта и его отдельных частей. Это возможно при комплексном решении всего населенного 

пункта, а не отдельных фрагментов. К внутрипоселковым ансамблям населенного пункта следует 

отнести и те панорамы, которые раскрываются при обзоре улиц и общественной площади. Опреде-

ленное значение приобретает архитектура хозяйственных и внутридворовых построек жилых домов, 

поскольку для образцовых сел-агрогородков внутренние виды, раскрывающиеся в промежутках 

между домами, должны увязываться с общим ансамблевым решением. 
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14 Большинство белорусских сел, в том числе преобразуемых в агрогородки, отличаются живо-

писностью, которая не является результатом слепых случайностей или стихийности застройки. Она 

совершенно естественно проистекает, во-первых, из приспособления планировки и застройки к 

местному природному ландшафту и, во-вторых, из определенных традиций в формировании объем-

но-пространственных элементов населенного пункта. Планируя застройку агрогородков, архитекто-

ры не должны упускать из виду возможности создания архитектурно-ландшафтных ансамблей по-

селений в целом.  

15 Велика роль создания фронтальных ансамблей в тех случаях, когда агрогородки примыкают к 

автомагистралям республиканского и международного значения. Таковы, к примеру, агрогородки 

Еремино Гомельского района, Октябрь Буда-Кошелевского, расположенные вдоль магистрали Го-

мель – Санкт-Петербург. Высокий уровень благоустройства, примыкающих к трассам территорий, 

размещения малых архитектурных форм, комплексное решение всего фронта застройки – это тот 

минимум, который позволит достойно завершить общее архитектурно-композиционное решение 

агрогородка. 

16 Планируя застройку агрогородков, следует предусматривать возможность создания архитек-

турно-ландшафтных ансамблей поселений в целом и формирование силуэтных композиций. Весьма 

благоприятные возможности для этого создаются при размещении агрогородков на берегах озер или 

рек. Ориентирование главных фасадов примыкающих зданий на водное пространство, введение ис-

кусственных акцентов, посадки групп деревьев, устранение или маскировка хозяйственных постро-

ек или сооружений – это лишь некоторые приемы создания архитектурно-ландшафтных ансамблей. 

17 Предложенная оригинальная классификация агрогородков по начертанию уличной сети дает 

пять типов планировочных структур: одноуличный, прямоугольно-рядовой, крестовидный, угловой, 

прямоугольно-перекрестный. Сложившаяся на протяжении всего времени формирования населен-

ного пункта, преобразуемого в агрогородок, она несет отпечаток национальных традиций и культу-

ры. Реформирование и перестройка, в связи с созданием агрогородка должны обязательно учиты-

вать сформированный в конкретном населенном пункте тип планировочной структуры. 

18 Основные пути формирования архитектурно-планировочной композиции агрогородков, учи-

тывающие современные условия и экономические возможности государства и сельскохозяйствен-

ных предприятий, базируются: 

- на высоком уровне архитектурно-планировочных решений общественных центров; 

- строительстве новых или реконструкции общественных зданий, учитывающих современные 

социальные стандарты, заложенные в Государственной программе возрождения и развития села на 

2005–2010 годы; 

- новом жилищном, преимущественно усадебном строительстве, архитектурно-композиционно 

совместимым с существующей застройкой; 

- благоустройстве общественных центров, главной и второстепенной улиц населенного пункта; 

- размещении на территории агрогородка малых архитектурных форм и обновление существую-

щих оград, указателей и др. 
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