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Раздел 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
 

О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

(на материале топонимики д. Михалки Мозырского района) 
П. Е. Ахраменко 

МГПУ им. И. П. Шамякина (Мозырь) 
 
2022 год объявлен в Республике Беларусь Годом исторической памяти. 

Л. Н. Мазур отмечает: «Историческая память составляет основу, ментальное 
ядро общественного сознания, обеспечивая возможность идентификации и 
самоидентификации отдельной личности и общества в целом. В настоящее 
время изучение исторической памяти стало одним из активно развивающихся 
направлений исторической науки (и не только). Отправной точкой 
в разработке этих проблем стали труды таких авторов, как Ю. М. Лотман, 
Л. П. Репина и др.» [1, c. 243]. Историческая память, как подчеркивает 
Л. Н. Мазур, характеризуется с позиции социокультурного феномена, 
нацеленного на осмысление исторических событий и их символическую 
репрезентацию. Общность исторического сознания и памяти определяют 
такие свойства исторической памяти, как актуальность и изменчивость, т. е. 
постоянную модификацию образов прошлого. Историческая память 
оперирует преимущественно образами, т. е. «переработанной» информацией. 
Чем глубже «переработка» и осмысление обществом исторических событий, 
тем лучше они запоминаются и дольше помнятся. Эту задачу выполняют 
наука и искусство, реагируя на текущие события и перемещая эти образы 
в «хранилище памяти», которые фиксируются в названиях мест проживания, 
исторических событиях, художественных книгах, документах. 

Мозырщина имеет богатую историю: это и периоды военного 
лихолетья и годы мирного созидательного труда, тысячелетняя история и 
изменения последних лет. И все эти процессы находят свое отражение 
в языке, фиксируются сначала у одного человека, а затем в целом и 
в исторической памяти народа. У каждого человека должна быть истори-
ческая память и преемственность традиций и менталитета. Как отмечает 
Л. П. Репина, «историческая память – это набор передаваемых из поколения 
в поколение исторических сообщений, мифов, … субъективно преломленных 
рефлексий о событиях прошлого...» [2, c. 10]. 

Большое значение для сохранения исторической памяти имеют 
языковые наименования тех или иных объектов, располагающихся в местах 
проживания, – топонимы. 

Топонимия, в том числе и микротопонимия, сохраняет в себе 

особенности речевых явлений прошлого, культуру народа [3]. Это, как 

в капле воды отражается солнце, отмечается и в микротопонимах деревни 
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Миха лки. Михалки – бывший административный центр Михалковского 

сельсовета и совхоза «Мозырский». Деревня располагалась в 16 км 

от райцентра, 11 км от железнодорожной станции Мытва, на шоссе Мозырь – 

Наровля. 

Сейчас эта деревня осталась уже в истории. В декабре 1993 г. в связи 

с промышленным строительством прекратила своѐ существование одна 

из самых древних деревень Мозырщины. Имеются упоминания о том, что 

она существовала уже с ХIV века. В «Географическом словаре Королевства 

Польского», изданном в Варшаве в 1880 г., о Михалках говорится, как 

о поселении с 1432 г. Но фактически история деревни, безусловно, более 

древняя. Об этом свидетельствуют курганы дреговичей. О том, что деревня 

уже в XIII ст. играла определенную роль в социально-экономической жизни, 

свидетельствует найденный при раскопках в 1940 г. клад из 208 серебряных 

монет (грошей) Чехии XV в. [4, c. 93–94]. 

С 1569 г. Михалки – в составе Речи Посполитой. Собственность 

Ленкевичей, представителей старинного дворянского рода на Полесье. 

По легендам, их потомки Ленки вели борьбу с монгольскими и крымско-

татарскими завоевателями. 

В 1793 г. Михалки вошли в состав Российской империи и стали 
волостным центром Мозырского уезда. Был восстановлен Михалковский 
православный приход (приходская церковь во имя Рождества Богородицы). 
После присоединения Полесья к России местные крестьяне совместно 
с воинскими частями проложили через леса, болота и реки почтовую и 
военно-коммуникационную дорогу Санкт-Петербург – Мозырь – Каралин 
(Ельск) – Овруч и далее в южные российские губернии, т. н. Волынский 
тракт. Через Михалки проходил и второй путь из губернского Минска через 
Скрыгалов – Мозырь и далее на Барбаров и Киев. В деревне в течение более 
120 лет находилась конная почтовая станция. 

В 1865 г. в Михалках было открыто народное училище. В 1878– 
1879 учебном году в нѐм обучалось 29 мальчиков и 2 девочки. 

В «Описании церквей и приходов» за 1879 г. отмечалось: «Все 
прихожане крестьянского сословия, занимаются земледелием. К церкви очень 
усердны. Жители Михалок отличаются своей развитостью и энергичностью – 
честью очень дорожат и потому держат себя чистоплотно и нравственно...» 
В справочном издании «Волости важнейшие селения Европейской России» 
за 1886 г. сообщается: «Михалки, дворов – 21, жителей 168, от уездного 
центра 14,5 вѐрст, в селениях Михалки и Писаревка: волостное правление, 
церковь православная, почта, школа, винокуренный завод, мельница 
водяная...». В те же годы из Михалковской волости выделилась Каралинская 
(Ельская) волость [4]. 

Как отмечается на краеведческом портале «Мозырский край», название 
деревни образовано от имени Михаил и белорусских его обиходных 
вариантов: Михалка, Михась и другие. Деревня объединила несколько 
небольших поселений, возникших недалеко одно от другого, на берегах 
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безымянной речки, притока Солокучи: Михалки, Писаревка, Слобода, 
Новосѐлки, Купреевка. Со временем они слились в единый населѐнный  
пункт – Михалки [5]. Следует отметить такой интересный факт, как 
трансформация наименования «Писаревка». Такого названия улицы в деревне 
не было, а была «Пигаровка». Как объясняли местные жители, название 
возникло в связи с тем, что эта часть деревни сгорела и остались одни 
«пигарки» (угли). Вот такая она народная этимология. 

Существует о названии деревни Миха лки и красивая легенда. В ней 
говорится о том, что ранее христианам запрещалось жениться на иноверцах, 
а некий парень Миха л, любивший еврейскую девушку Ха йку, убежал 
от преследований и поселился с ней на краю непроходимого болота. 
От слияния имен «Миха ла» и «Ха йки» и произошло наименование 
«Миха йки», в дальнейшем трансформировавшееся в «Михалки». Белорусский 
писатель Л. Прокша в своей книге «За Добрыцай рэчкай» пишет 
относительно происхождения топонима Михалки о том, что названия 
деревень Михалки, Кустовница и Митьки (они располагаются близко друг 
от друга) даны по именам первопоселенцев – трех братьев – Михала, Кости 
и Митьки [8]. 

Отметим, что жизнь в деревне остановилась в связи с тем, что в 1968 г. 
рядом с ней началось строительство целой системы заводов, в том числе и 
такого нефтегиганта, как «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». 
Поэтому близлежащие деревни Михалки и Кустовница подлежали сносу. 

Однако до настоящего времени наименования мест, служащих для 
называния определенных географических объектов и не занятых цехами 
заводов, обозначаются, как и прежде, при жизни деревни. 

Особенности развития деревни, культура сельчан закреплялись 
в местных названиях (названиях местных урочищ, полей, сеножатей и т. п.), 
употреблялись бывшими жителями данной деревни для точного наиме-
нования местоположения объекта, а в настоящее время в неофициальных 
беседах употребляются работниками Мозырского нефтеперерабатывающего 
завода для обозначения мест, близлежащих к заводу. 

Деревня Михалки была окружена со всех сторон сосновыми лесами и 
дубравами. Для точного обозначения этих мест им давались соответствующие 
названия. Так, к юго-востоку от Михалок находились урочища, которые 
назывались «Лине ц» и «Сабино в». Известно, что эти леса до революции 
принадлежали пану Линкевичу, у которого была дочь Сабина, и названия 
были даны по имени бывшего владельца лесов – пана Линкевича и его 
дочери. 

С северо-запада от деревни располагался вековой дубовый лес (как 
говорили старожилы, никто не помнил, чтобы его когда-нибудь садили, он 
вырос «самосеем»), и называли его за «солидный возраст» «Старина ». 
Рядом с урочищем «Старина» имеется еще одно урочище – «Ко йров», 
в котором был когда-то громадный ров, вымытый ливнями. Название, как 
нам видится, дано по слиянию указательного местоимения «той» плюс 
существительное «ров», которое затем трансформировалось в «Ко йров». 
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Между данными урочищами имеется относительно открытое место, 
гектара три, – «Ме йлохова поляна», в настоящее время оно частично 
засажено елью, в большинстве же заросло самосеянными деревьями 
лиственных пород, на краю поляны до настоящего времени остались следы 
фундамента дома, полузаваленный колодец, одичавшие плодовые деревья. 
Название «Ме йлохова поляна» дано по фамилии человека Мейлоха, 
который в связи со столыпинской реформой в начале ХХ в. перешел жить 
из деревни на так называемые отруба. 

Среди поля была рукотворная возвышенность, а рядом с ней котлован, 

из которого местные жители брали для хозяйственных нужд глину. Это место 

называлось «Клу нище» в связи с тем, что здесь ранее стояла клуня – 

постройка, где обрабатывали лѐн. 

К западу от деревни располагалось поле, которое называлось 

«Ка мень», называли его так потому, что на этом поле было много камней и 

для того, чтобы можно было успешно вести на нем сельскохозяйственные 

работы, камни приходилось постоянно убирать. 

Недалеко от данного поля, в отдалении от деревни стояла большая 

деревянная постройка для хранения сена, которую называли «Гумно ». Само 

же место именовалось «Загуме нне» или «Гу мнище».  

К северу от д. Михалки, близ поселка «Дружба», располагающегося 

рядом с линейной нефтеперекатывающей диспетчерской станцией (название 

дано по одноименному нефтепроводу «Дружба»), находится поляна 

«Скоморо ховка». Относительно названия существует легенда о том, что 

на этой поляне перед войсками Петра I, которые здесь отдыхали несколько 

дней, выступали скоморохи, – так и закрепилось за данным местом название 

«Скоморо ховка». 

В деревне было несколько микроселений – собственно «Миха лки», 

«Новосе лки», «Слобо дка», «Пига ровка», «Купре евка», «Кале ник», 

«Бер  зки», образующих незаконченный квадрат вокруг болота. По данным 

наименованиям в 70-е гг ХХ в. были названы улицы деревни. «Новосе лки» 

(довольно распространенное название в Беларуси) получили свое название 

в связи с новыми постройками, возведенными по соседству со старым 

селением. О «Пига ровке» речь шла выше, «Берѐ зки» – за то, что недалеко от 

деревни были старые, громадные красивые берѐзы, как говорили, – остатки 

«Екатери нинского шля ха». «Кале ник» и «Купре евка» получили 

наименование по фамилиям местных жителей Каленика и Купрея. 
В центре деревни раньше стояла церковь, рядом с ней сад – несколько 

десятков яблонь – и колодец. Само это место называлось «Церкови ще». Сад 
и колодец назывались соответственно «Попов сад» и «Попов колодец». 
После революции церковь была разрушена, а на ее месте (и из ее материала) 
построен клуб, и место стали называть двояко: более старые люди 
«Церкови щем», а молодые – «Клубо вищем». 

Кроме данных наименований существовали и названия более мелких 
объектов, например, «По плав» – луг посреди деревни, «Резе рвы» – часть 
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болотистого места в центре деревни, где добывали торф, «Са жалка» – озеро, 
«Ши лега» – место за деревней, заросшее кустарником (ивой прутовидной, 
верболозом), «Шмо йлова долина» – часть сеножати в лесу, по имени 
человека, которого на этом месте расстреляли во время Великой 
Отечественной войны, «Домики» – жилые постройки, находящиеся неда-
леко от деревни. 

Деревня Михалки имела славные традиции. Около 200 жителей 
Михалок сражались на фронтах Великой Отечественной и в партизанских 
отрядах. 120 из них не вернулись домой [6, c. 220–221]. 

Большой вклад в воспитание молодѐжи послевоенного времени внесли 
директора Михалковской средней школы Л. Н. Зайчик и И. И. Сидорок, 
Н. X. Михальчук. М. В. Беспаловой присвоено звание «Заслуженный учитель 
Белорусской ССР». Бывшие выпускники школы П. Ф. Ахраменко и 
П. Г. Чирун долгие годы творчески работали в руководящих органах района 
и области. А. Т. Ярошевский – хирург, известный на Мозырщине врач. 
С. М. Яцута – геологоразведчик, исследовал недра Кубы. 

В Михалках прошли детские и школьные годы белорусского писателя 
Всеволода Кравченко. Первый «хлеб» учителя и первые строчки в поэзии 
сделал в Михалковской средней школе В. М. Верамейчик, белорусский 
поэт, автор многих сборников стихотворений. С Михалками тесно связана 
биография белорусской поэтессы и литературоведа В. И. Смыковской.  

Почти 560 лет существовали Михалки. Ныне на месте деревни выросли 
корпуса нефтеперерабатывающего завода, завода кормовых дрожжей, ряда 
предприятий стройиндустрии и «Теплоэлектроцентраль». Год от года 
развивается крупный промышленный узел, главный градообразующий центр, 
кузница кадров. По просьбе людей сохранено историческое название деревни 
в наименовании сельсовета – Михалковского [7, c. 95–96]. 

В настоящее время вся территория на месте снесенных деревень 
Михалки и Кустовница именуется как «Промышленная зона Михалки»  
(в связи с тем, что Михалки были центром сельского совета) или называется 
сокращенно и безлико – «промзона». 

Деревни Миха лки в Мозырском районе Гомельской области уже нет. 
В связи с этим особый интерес приобретают названия, которые бытовали 
в этой местности при ее жизни. В 2020 г. бывшие жители бывшей д. Михалки 
обратились с просьбой к председателю Мозырского районного Совета 
депутатов Валентине Назаренко об увековечивании памяти деревни с целью 
сохранения истории Мозырщины [8]. И вот там, где сейчас проходят 
трамвайные пути, связывающие город и Мозырский НПЗ, недалеко от оста-
новочного пункта «Михалки» установлен валун с выгравированной 
табличкой «Памятный знак бывшей деревне Михалки. 1432–1990 гг.». 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ КНР И ФРГ В ЭПОХУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА 

Бай Сюетун 

БГУ (Минск) 

 

Научно-техническое сотрудничество является важной частью 

китайско-германских отношений. В условиях растущей глобализации науки 

и техники обе стороны продолжают совершенствовать механизм межправи-

тельственного сотрудничества и расширять развитие китайско-германского 

партнерства в области науки и техники. В данной статье рассматривается 

процесс развития китайско-германского сотрудничества в области науки и 

технологий в эпоху стратегического партнерства, которая берет свое начало 

в 2004 г. 

Основой китайско-германского сотрудничества в области науки и 

техники является «Межправительственное соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве», подписанное 9 октября 1978 г. [1]. Совещания Комитета 

по научно-техническому сотрудничеству между КНР и ФРГ, которые 

проводятся с 1980 г., являются одним из наиболее постоянных и стабильных 

механизмов сотрудничества в китайско-германских научно-технических 

контактах. До апреля 2021 г. между двумя сторонами было проведено 

25 совещаний. Сопредседателями совещаний являются Министерство науки 

и техники КНР и Федеральное министерство образования и научных 
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