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нако, несмотря на это, музей в настоящее время является важным соци-
окультурным институтом, который сохраняет памятники культуры 
всего человечества, и через экспозиционно-выставочную деятельность 
осуществляет знакомство современного человека с историко-культур-
ным наследием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРОБИНСКОГО ЕВРЕЙСКОГО  
НЕКРОПОЛЯ 

Старобин – городской посёлок в Солигорском районе с богатой и 
древней историей, наполненной увлекательными и драматическими со-
бытиями. Известен с XVI века как поселение в Слуцком княжестве 
ВКЛ. Владение князей Олельковичей, Радзивиллов, Витгенштейнов, 
Гогенлоэ. В 1793 после разделов Речи Посполитой между Австрией, 
Пруссией и Россией – местечко в Слуцком уезде Российской империи. 
Уезд, в состав которого входила Старобинская волость, в 1864 году 
насчитывал 745 дворов, в которых проживало 4260 крестьян мужского 
пола. Половину населения Старобинской волости составляли евреи, 
наибольшая часть которых проживала в деревнях Кривичи, Островки, 
Косыничи, Большой Рожан, Кулаки, Старобин, Вызна. Наличие лиц 
иудейского вероисповедания в волости влекло за собой создание спе-
цифической религиозной инфраструктуры. 

Согласно еврейской религии важной заповедью для еврейской 
общины было создание отдельного еврейского кладбища. В Старобине 
такое кладбище, созданное задолго до революции, сохранилось до 
наших дней. Надгробия старых еврейских кладбищ являются важным 
источником при изучении истории местных иудейских общин. Авто-
ром статьи было проведено исследование Старобинского еврейского 
кладбища. При этом были отмечены типичные черты захоронений 
этого кладбища, были скопированы и обработаны данные, указанные 
на надгробиях. Отмечено указание на надгробных знаках информации, 
представляющей исторический и генеалогический интерес, ведь 
именно это кладбище является наиболее ранним материальным свиде-
тельством присутствия евреев в городе. 

Захоронения ориентированы головой на запад, ногами на восток. 
Памятники устанавливались в изголовье. Почти все сохранившиеся па-
мятники – каменные. Наиболее распространенная форма – стела. Из-
редка встречаются другие формы памятников, например, тумба, плита. 
На надгробиях символы: сломанные свечи – символ утраты, кружка для 
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пожертвования – символ щедрости умершего, и др. Чтение данных 
практически невозможно. Сложности возникли в связи с тем, что на па-
мятниках изучаемого периода надписи сделаны на языке идиш, но бук-
вами иврита. Удалось прочесть надписи на двух могильных плитах: 
«Об этом человеке никто никогда не мог сказать плохого слова. Скор-
бящие тесть, теща и жена предали земле его. Имя его Хинин» и «Эта 
женщина долгие годы учила детей учиться…». Информация с сохра-
нившихся памятников была списана, обработана и систематизирована. 

Многие памятники на кладбище повалены. Часть надгробий уни-
чтожена. По периметру кладбище обнесено деревянной оградой. На 
настоящий момент оно находится в фактически бесхозном состоянии, 
зарастает травой и кустарником. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были 
изучены 18 захоронений. О Старобинском еврейском некрополе из-
вестно очень немного и практически ничего не написано. Проблема 
ухода за местами захоронений в Старобине продолжает оставаться ак-
туальной. Поселок теряет свой исторический облик, поскольку любое 
древнее захоронение является историческим памятником. Изучение со-
стояния памятников еврейского некрополя позволило определить про-
блемы сохранности некоторых из них, привлечь внимание обществен-
ности. 
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З ГІСТОРЫІ НАЗВАЎ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАЎ 
ХАНЯВІЦКАГА СЕЛЬСКАГА САВЕТА 

Вывучэнне тапонімаў дае магчымасць аднавіць старажытную 
мову, тэрыторыю засяленне і этнагенез асобных народаў, даведацца 
пра гісторыю і культуру народа. Адраджаючы гісторыка-культурную 
пераемнасць у тапаніміі, мы вяртаем культурныя каштоўнасці сваёй 
нацыі. Гэта і абумоўлівае актуальнасць дадзенай тэмы. 

Практычная значнасць гісторыі геаграфічных назваў населеных 
пунктаў накіравана на паглыбленне ведаў па гісторыі малой радзімы, 
тапаніміцы, для выкарыстання на ўроках гісторыі, літаратуры, 
факультатыўных занятках і занятках у аб’яднаннях па інтарэсах 
краязнаўчага профілю.  

Аб’ект даследавання – геаграфічныя і прыродныя абъекты 
Ханявіцкага сельскага савета. 


