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ся дешёвым. Гости с удовольствием посещали музеи, выступления творческих коллективов, про-

мышленные предприятия. 

С программой тура познакомились представители туристических фирм из Швейцарии и Норве-

гии. В настоящее время с этими компаниями ведутся переговоры о сотрудничестве в 2018 году. 

Потенциальные партнёры отмечают, что увеличение срока безвизового режима в Беларуси будет 

способствовать повышению интереса к речному круизу [4].  

Таким образом, туристический бизнес, оказывает значительное влияние на экономику страны, 

способствует развитию региона. Даёт возможность иностранным туристам познакомиться с исто-

рией и природой Полесья. 

 

Список использованных источников 

1. Водный туристический маршрут Белорусского Полесья [электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://arcp.by/ru/article/vodnyy-turisticheskiy-marshrut-belorusskogo-polesya – Дата доступа: 

15.02.2019. 

2. Гришковец, В. Семь футов под килем / В. Гришковец // Заря. – 2017. – 20 апреля. 

3. Жучкевич, B.A. Дороги и водные пути Белоруссии: ист.-геогр. очерки / В.А. Жучкевич. – 

Мн., 1977. 

4. Перспективы жемчужины Полесья // Пінскі веснік. – 2017. – 20 октября. 

5. Хвагіна, Т.А.Уик-энд на белом теплоходе / Т.А. Хвагіна // Пінскі веснік. – 2010. – 6 августа.  

6. Щербакова, Т. Из века в век – по водным магистралям / Т. Щербакова // Пінскі веснік. – 2005. 

– 1 июля. 

 

 

УДК 908..070(476.7) 

ПИНСКАЯ ПРЕССА XX-XXI ВВ. КАК ПРИМЕР «СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ» 

 

Н.С. Зубарь, учащийся 11 «Б» класса. 

Научные руководители – П.П. Можейко, учитель истории; 

А.А. Ивашевич, учитель истории 

ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» 

 

Мы живем в информационном обществе и образованность, осведомленность становится нашей 

повседневной необходимостью. Однако, современные люди реже обращаются к традиционным 

источникам информации, т.е. печатным изданиям СМИ, получая информацию из интернета. В чем 

же причина? Могут ли газеты соперничать с современными информационными технологиями? 

В 2019 году город Пинск объявлен культурной столицей Беларуси. Для развития туризма в ре-

гионе, при составлении тематических экскурсий востребована «социальная история» города. При 

этом историю города нужно знать не только туристам, но и самим пинчанам. Одной из интерес-

ных страниц для изучения социальной истории города является рассмотрение материалов газет 

Пинщины и история их издания.  

Цель исследования – изучить историю печатных изданий региона для характеристики «соци-

альной истории» города.  

Объект исследования: газеты Пинщины XX-XXI вв.   

Предмет исследования: популярность газет современного г. Пинска. 

В начале века в Пинске появилось большое количество типографий и книжных магазинов при 

них: В. Валлера, М. Глоубермана, С. Готлиба, Б. Козела, А. Сольца, С. Фальчука. Типография 

Вильковичей действовала с 1860 года, а М. Псахина – с 1899-го. Книгопечатанием, изданием газет 

и другой мелкой печатной продукции занимались, в частности, М. Есельсон, А. Данциг, С. Шали-

ро, Э. Мошинский, Н. Михальский, С. Вилькович и другие. 

Первой известной газетой, выпущенной в нашем городе, являлся «Пинский листок», изданный 

в 1898 году. Фамилия редактора, по всей вероятности, скрывалась под псевдонимом Донкихот-

ский. «Листок» распространялся в день бенефиса артиста М. Фебера. Аналогичное название пере-

няло периодическое издание, существовавшее в 1910-1911 гг. и возглавляемое Гольцманом. Затем 

не совсем регулярно печатались ежедневные «Пинский голос» и «Объединение. Газета Полесья». 

С началом первой мировой войны дважды в день горожанами читались «Последние новости Пет-

роградского телеграфного агентства. «Телеграммы» (к печати их подписывал редактор Воловель-
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ский), а также «Телеграммы Петербургского (позже Петроградского) агентства» под редакцией 

Лисицкого, которого сменил Глоуберман [2, с.70]. 

В период Кайзеровской оккупации официальным городским печатным органом была ежеднев-

ная «Пинская газета» на немецком и русских языках. «Золотым веком”»пинской прессы по праву 

можно назвать 20-30-е годы XX века. За неполные два десятилетия вышло около 50 различных 

изданий на польском, еврейском и русских языках. В большинстве это были общественно-

информационные газеты. Так, время от времени появлялись польскоязычные еженедельники «Во-

сточные кресы» (1926 г.), «Новости из кресов» (1923-1926 гг.). В 1925-1928 годах дважды в неде-

лю выходила «Полесская газета». Первые номера редактировал Горошкевич, а последующие – 

ксендз Кречмер. Сам же Горошкевич с 1926-го по 1939 год занимался изданием газеты «Пинская 

земля», сменившей название (1928 г.) на «Полесская земля». Известны ранние еврейские ежене-

дельники. Это «Пинская трибуна», «Пинская газета». Из ежедневных газет на польском языке в 

1923-1928 годах распространялась «Курьер Полесья». Существовала и утренняя «День добрый 

Пинский». С 1931 года ее редактировали Милаковский, Фурман. В 1935 году газета уже называ-

лась «Добрый день Полесья и Волыни» и вскоре стала «Добрый день». 

Наиболее значимым пинским изданием 30-х годов являлась ежедневная иллюстрированная га-

зета «Слово Полесья» (1934-1937 гг.), преобразованная в «Слово Полесья. Курьер Слонимский. 

Курьер Новогрудский»; «Пинская неделя»; орган Пинского отделения Польской еврейской прессы 

«Пинская жизнь». 1930 год значится на однодневках партии Бунд и пинских купцов. Газеты вы-

пускались магистратом, различными организациями, например, обществами: офицеров резерва, 

страхования, молодежными движениями. Ежегодно выходило в свет издание подофицеров 84-ого 

пехотного полка. Свой печатный отдел имелся в Дубое. К проходящей в городе промышленной 

выставке приурочивались «Ведомости выставки» (1931 г.), а к традиционной Полесской ярмарке – 

«Дни Полесья». Учащиеся государственной гуманитарной гимназии предоставляли материалы для 

ежемесячного ученического журнала «Наша мысль» (1925-1939 гг.). Это же название использова-

ли для своего издания в еврейской гимназии «Тарбут». Газета «Совместная работа» выпускалась 

начальной школой №2. Отдельной группой стоят религиозные издания «Пинские колокола», «Па-

рафиальные ведомости», «Хорошая новость». Ежемесячно с 1927 года подготавливался «Обзор 

Пинской дицезии». Русское общество поддерживало газеты «Наша земля», «Под небом Полесья». 

В 1932 году вышел единственный номер церковно-общественно-политического вестника «Пин-

ский голос». После вхождения нашего региона в состав Советской Белоруссии первым изданием, 

выпущенным в городе, была «Полесская правда» – старейшая на сегодняшний день местная газе-

та, отмечавшая в сентябре 2014 года свое 70-летие. Любопытно, что после войны свои издания 

имели Логишинский и Жабчинский районы. Они назывались «Колхозная правда» и «Новый путь». 

А в годы Великой Отечественной войны фашистские власти содержали «Пинскую газету» на 

украинском языке [2, с.74]. 

Государственно-партийная монополия на средства массовой информации была нарушена в 

начале 90-х годов. Сегодня пинчане издают и читают «Полесскую правду» и «Пiнскi веснiк», «Ва-

ряг пресс», появились рекламные номера «Недвижимость Пинска». Также выпускаются газеты 

разных конфессий. «Буквица» – духовно-просветительская газета православных, католическая га-

зета называется  «Добра, што ты ёсць», «Христианская семья» – газета субботников. Газета Полес-

ского университета «Унивестник», а также «первички» – газета Пинского автобусного парка, газе-

та «Пинскдрева». К памятным датам и событиям выпуски готовят ветеранские и партийные орга-

низации. Традиционно издаются ведомственные газеты полесских мелиораторов и пинских трико-

тажников. [1, с.676]. 

Пинская пресса, в истории которой насчитывается более 70 изданий, уже отметила первое сто-

летие своего существования. По результатам анкетирования, самой популярной газетой среди 

учащихся и педагогов гимназии названа газета «Пинский вестник» (87,2%). Первый номер 

«Пiнскага веснiка» вышел в свет 19 октября 1990 года. В рамках исследования, в гимназии была 

организована встреча с Ильенковым Вячеславом Леонидовичем, одним из наиболее узнаваемых 

фото-корреспондентов Пинска, который рассказал, что издание всегда находится в гуще событий, 

проблем, которыми живёт страна и город, показывает ту самую «социальную историю» независи-

мой Беларуси и города Пинска. 

Так могут ли газеты соперничать с современными информационными технологиями? Инфор-

мация в печатных СМИ является продуктом духовного производства, создаваемого с целью воз-

действия на сознание человека, на определённый круг читателей или на общество в целом, для 

изменения его представлений о мире или просто для лучшей его ориентации в тех жизненных 
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условиях, в которых он живёт [4, с.14]. Поэтому, осознавая важность печатных СМИ в деле влия-

ния на массы людей, журналисты пытаются показать читателю объективную информацию, осо-

знают всю ответственность, которую возложили на себя, взяв в руки перо.  
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 Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, ре-

гионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. Оно признано во 

многих странах и подтверждено документами международных туристических форумов. 

Пинский район – это самобытный и гостеприимный край в самом сердце Белорусского Поле-

сья. Здесь есть все предпосылки для развития самых различных видов туризма: транзитного, что 

обусловлено географическим положением; культурно-познавательного, связанного с богатым ис-

торико-культурным прошлым; водного, экологического, ностальгического, сельского, паломниче-

ского и других видов туризма. 

 Пинские болота приобрели европейскую известность с давних пор. Попадавшие на Полесье 

путешественники и завоеватели считали их одной из могущественных земных стихий. Сегодня эти 

болота – наше бесценное достояние. Ради них на Пинщину приезжают ученые и любители приро-

ды со всего мира, чтобы познакомиться с уникальной флорой и фауной, не знающими аналогов в 

других европейских странах [1, c. 1]. Здесь обитают теперь уже редкие в Беларуси болотные чере-

пахи, из-за которых в прошлом Полесье именовали «страной черепах». В заболоченных местах 

скрываются огромные лоси и дикие кабаны. Обилие пернатых снискало региону славу птичьего 

царства. Во время весенней миграции вдоль припятских берегов пролетает около 50 тыс. гусей и 

20 тыс. уток-связей. В этом уголке Полесья обитают или набирают сил для дальнейшего пути на 

Север 183 вида пернатых, 52 из них занесены в Красную книгу. 

Сохранились на Полесье и удивительные растения – ровесники мамонтов и волосатых носоро-

гов. В биологическом заказнике Изин, неподалеку от Пинска, по весне расцветает дикая орхидея 

Полесья – венерин башмачок. Местами среди лесных зарослей поднимаются лиловые ирисы, ва-

сильковые колокольчики, нежно-розовое кадило сарматское и усеянная темными горошинами зу-

бянка клубненосная.  

Среди деревьев на Полесье главные, несомненно, дубы. На старых полеских погостах и сель-

ских усадьбах, а то и просто среди полей стоят могучие великаны в несколько обхватов.  

 Самые удивительные среди полесских лесов – пойменные заливные дубравы, где во время па-

водка под их сенью нерестятся щуки, плотва, язи, лещи. 

Полещуки не просто хорошо понимали природу, но и сами на протяжении многих веков были 

частью ее. Как жили «люди на болоте», можно представить, попав в похожую на музей под откры-

тым небом деревню Кудричи в низовьях Ясельды. Сельская улица, которая расположена на самом 

сухом месте, невелика, полтора десятка домов. Остальные дома разбросаны по островкам среди 

болот. Во время разлива от дома к дому приходилось переезжать на лодках. На рыбалку, охоту, в 

гости, на базар, в церковь и на погост полешук отправлялся на своем долбленом челне. Дома, хле-

ва, бани, «стопки», крытые тростником, – весь комплекс жилых и хозяйственных построек – все 

это подлинное, как 100 лет назад. Живописные стога стоят вокруг сторожевыми курганами, и на 

каждой крыше – по гнезду аистов, которые признали Кудричи своей столицей. 
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