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Среди богатого историко–культурного наследия городенцев следует особо выделить их искон-

но традиционное гончарство. В примечании к воспоминаниям своего деда кандидат исторических 

наук И.С. Чернякевич на основе анализа отечественных и польских источников пишет: «Гарадная 

вядома даследчыкам Палесся па большасці як буйны ганчарны цэнтр, дзе выраблялася белагліня-

ная кераміка, што забяспечвала патрэбы ў посудзе значнага рэгіѐна – амаль усѐ цэнтральнае і 

ўсходняе Палессе. У гэтай сваѐй якасці Гарадная ўпамінаецца ўжо ў XV ст.. У XIX – пач. XX ст. 

ганчарствам тут займалася каля 200 сем’яў. У міжваеннае дваццацігоддзе называюць розныя 

лічбы: ад 44 майстэрань да 200 і нават 500»  [36]. 

Добавим и поясним, что городнянская белоглиняная посуда отличалась не только светло–

кремовым цветом черепка и объѐмистыми, шароподобными формами, но и декором в виде гармо-

ничного сочетания волнистых и прямых поясков различной толщины, ритмически упорядоченных 

косых чѐрточек, дужек и других элементов украшения. Описка (роспись) производилась водным 

раствором железистой глины красного цвета, которая частично впитывалась в сырое изделие, под-

вергаемое затем обжигу. 

 Белоглиняная декорированная посуда производилась вплоть до 30–хгодов прошлого века, пока 

еѐ постепенно и окончательно не вытеснила полива, то есть гончарная посуда, покрытая глазурью. 

Такая посуда была более прочной и практичной не промокала, лучше отмывалась, неплохо смот-

релась с точки зрения эстетики. Полива изготавливалась из свинца, который сначала расплавляли 

в чугунке и там же пережигали до окисла (порошка жѐлтого цвета), после чего с добавлением воды 

перемалывали в жорнах один или два раза до нужной консистенции. Иногда добавлялись окислы 

других металлов, что позволяло варьировать цветами поливы от светло–жѐлтого до изумрудно–

зелѐного. И такие горшки, естественно, стоили значительно дороже, чем простые. Так, известный 

в то время польский репортѐр Ксаверий Прушинский, побывавший в Городной в 1934 году, в га-

зетной статье писал, что поливники закупали у гончаров посуду по 3 гроша за штуку, а после по-

крытия ее глазурью продавали оптовикам от 10 до 20 грошей за штуку. Постепенно секретам по-

ливочного мастерства научились у евреев и коренные городенцы. Тот же Прушинский насчитал 

тогда в Городной 18 поливников, среди которых, например, был и Миколай Вечорко по кличке 

«Заец». 

 
 
Еврей по имени Янкель и гончар Лигор Гмир  за изготовлением белоглиняной росписной посуды 

(фото И.Сербова,1912 год) и сама посуда того времени, ставшая теперь музейной редкостью. 
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Далеко не все, даже городенцы, представляют истинную систему количественной меры горш-

ков, которой издавна пользовались и пользуются настоящие городенские гончары. Хура горшков – 

это вовсе не воз или фура, как многие думают. «Хура – это 100 десятков. Один десяток – это 10 

литров по объѐму», – писал не понаслышке один из ныне покойных знатоков гончарного мастер-

ства [29, 74]. А это значит, что на один десяток горшков надо изготовить 10 однолитровых мамзе-

лей, 5 двухлитровых зливачей, 2 пятилитровых нерознака или 1 десятилитровый одинец. А ещѐ 

есть семак (семь штук на десяток), есть и поляк – самый большой горшок, объѐмом 15 литров.  

Надо сказать, что эта система мер тоже была введена евреями с того времени (начало межвоен-

ной Польши), когда они стали покупать горшки у городенских гончаров для поливания их глазу-

рью, повторного обжига и дальнейшей реализации. А до этого (при царизме) неполиванные, про-

стые горшки городенцы исчисляли не десятками литров как единицей меры, а сотнями штук. И 

тогда на одну хуру приходилось значительно больше горшков. Например: одинцов – 150 штук, 

нерознаков – 300, зливачей – 500, семаков – 700, мамзелей – 800 [37]. Всѐ это круглые горшки, но 

горшками городенцы традиционно называют и всю гончарную посуду, в том числе миски, макот-

ры, баньки, вазоны, кухлики (кувшины с ушком) и гладышки (похожие на кухлики, но без ушка) и 

другие.  

К сказанному добавим, что для оценки качества любого горшка его берут за донышко и ко-

стяшками пальцев стучат по бокам. Если звук дребезжащий, то горшок имеет изъяны, чаще всего, 

в виде еле заметных трещин. Звонкий и чистый звук – признак высокого качества. Горшок может 

быть также недопаленный или перепаленный. Данная информация представляется полезной для 

будущих туристов при покупке гончарных сувениров на городенских ярмарках. 

В трудные послевоенные годы, когда повсеместно была разруха и голод, горшки просто спаса-

ли городенцев. Один из непосредственных участников тех событий, кто не только делал горшки, 

но и развозил их по окрестным городам и сѐлам, в своих воспоминаниях пишет: «Может возник-

нуть вопрос – откуда у городенцев был хлеб? А они доставали и привозили хлеб из сѐл за горшки. 

Горшки были в цене, потому что за время войны все горшки были уничтожены. Война поразбива-

ла. Поэтому городенцев тогда называли «богами». … Все, кто пришѐл из армии, и те, кто не хо-

дил вообще на войну, занимались горшками. Почти в каждой хате, потому что другого выхода не 

было» [29, с. 73–77]. 

В одной из публикаций, посвящѐнной проблемам развития туризма, высказывается мнение, что 

«в деревне Городная (Столинский район), где значительная часть населения традиционно зани-

малась гончарством, по инициативе местного руководства неоднократно проводились рейды по 

выявлению и ликвидации гончарных печей» [38, с. 106]. Но это не совсем так. Действительно, в 

конце 50–ых – начале 60–ых годов прошлого века такая практика имела место. И виновата в этом 

была не только и не столько местная власть, сколько внутренняя политика тогдашнего советского 

государства. Волюнтаристский партийно–государственный курс на построение коммунизма уже к 

1980–му году привел к тому, что в угоду коллективному хозяйствованию искоренялась всякая 

частнопредпринимательская деятельность, вплоть до ограничения приусадебных участков и коли-

чества мясомолочного скота. Запрещалось держать коней, запрещались теплицы, вырубались 

частные плодовые сады и, конечно же, целенаправленно разрушались горны для обжига горшков. 

Таким образом, гончарное производство резко пошло на убыль. Но не только поэтому. С развити-

ем крупной промышленности в стране появилось много более практичных (небьющихся) замени-

телей гончарной посуды. Это изделия из чугуна, алюминия и различных пластмасс. 

Не имея возможности обеспечить хотя бы минимальный уровень проживания за счет местного 

колхоза имени Пономаренко, а затем «Заря», значительная часть трудоспособных городенцев вы-

нуждена была ежесезонно выезжать на заработки в Сибирь, Татарстан, Башкирию и другие регио-

ны Советского Союза. В итоге, к концу прошлого столетия действующих гончаров осталось не 

более двух десятков. Были, правда, попытки местных властей организовать сначала при колхозном 

кирпичном заводе гончарный цех, который вскоре был передан Кобринскому комбинату стройма-

териалов. Была и попытка производства по инициативе Пинской фабрики художественных изде-

лий в порядке надомничества уже не хозяйственной, а декоративной керамики, которая со време-

нем тоже пропала. 

В начале нашего столетия гончарный промысел в Городной находился ещѐ в «лежачем»  поло-

жении, но уже стала появляться заинтересованность государства в его подъеме и возрождении. В 

2003 году в здании местного Дома культуры открывается Центр гончарства в составе мастерской 

для изготовления горшков и краеведческого музея. Наряду с различными горшками, атрибутами 

гончарного ремесла и другими этнографическими экспонатами на стенах музея здесь представле-
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ны и портреты потомственных местных гончаров, среди которых есть и выдающиеся. Например, 

Матвей Печонка, который виртуозно делал горшки одной левой рукой и выигрывал на конкурсах. 

Или Авраам Басовец, ставший в 2004 году лауреатом специальной премии Президента Республики 

Беларусь «За духоўнае адраджэнне»  в номинации «народная творчасць». Этой премии Авраам 

Николаевич удостоен «за ўклад у справу зберажэння народных традыцый ганчарнага рамяства і 

плѐнную працу па выхаванні падрастаючага пакалення». 

Время идет, и сейчас кружок юных гончаров–школьников, которым руководил Авраам Нико-

лаевич, перешел к другому мастеру – Шелесту Адаму. А поблизости с Центром в последнее время 

обустроена и открыта для туристов усадьба гончара как часть Столинского краеведческого музея. 

Имеются здесь запас глины, гончарные круги, необходимые инструменты, приспособления для 

покрытия горшков глазурью, горн и теперь уже современные муфельные печи для первичного и 

повторного обжига горшков. А главное – действующие мастера, всегда готовые продемонстриро-

вать туристам традиционную городнянскую технологию производства горшков. 

Активная работа Центра гончарства под руководством его директора – Олимпиады Дмитриев-

ны Леоновец привела к тому, что с подачи отдела культуры Брестского облисполкома с 2008 года 

в Городной стали проводиться международные пленэры гончаров (2008, 2010, 2012 гг.). 

 

 

 
 

Изготовление горшка на гончарном круге в наше время, поливание горшков глазурью, обжиг 

горшков в горне и готовые (поливаные) современные городнянские горшки. 

(Фото из дипломной работы студента М. Денисовича, науч. рук. С.П. Жлоба) 

 

Очередной пленэр гончаров планируется провести в середине июля 2014 года. Одновременно с 

пленэрами проводятся и ярмарки (кирмаши), на которых туристы и просто приехавшие в гости 

могут приобрести различной формы и назначения горшки, а также другие керамические изделия в 
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качестве сувениров. Примечательно и то, что19 мая 2010 года Министерством культуры Респуб-

лики Беларусь традиционному гончарному промыслу д. Городная присвоен статус нематериаль-

ной историко–культурной ценности. И сейчас Городная на наших глазах превращается в настоя-

щую столицу белорусского гончарства. 

 

 
Участники пленэра (керамических дел мастера) из Грузии и Украины за работой 

(фото А.Ф.Вечорко) 

 
Закрытие III Городнянского традиционного международного пленэра гончаров из Беларуси, Рос-

сии, Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Швеции, Литвы, Латвии, Польши и Узбекистана  

(Фото А.Ф.Вечорко) 
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Подводя итоги проведенного исследования, можно сформулировать следующие выводы и 

предложения: 

1. Нынешняя деревня Городная Столинского района является очень древним поселени-

ем. В районе Городнянского городища археологами в ходе раскопок обнаружены следы стоянки 

людей еще эпохи неолита. Есть достаточные основания рассматривать ее не только как бывший 

древнерусский (дреговичский) город Городно, но и как центр удельного Городнянского княжества 

XII–XIII веков в междуречье Стыра и Горыни. Таким образом, Городная как населенный пункт 

значительно старше, чем это принято считать официально.  

2. На основании летописных, научно–исторических, литературно–краеведческих и дру-

гих источников можно с большой долей уверенности утверждать, что одним из первых городнян-

ских князей был не кто иной, как Изяслав Васильевич – сын князя Василька, которого ослепили, 

выколов ему глаза, из опасения, что тот захватит Туров и Пинск. А последующими князьями горо-

денскими были Всеволодко Изяславович (Всеволодко Городенский) и в разное время три его сы-

на: Глеб Всеволодкович, Борис Всеволодкович и Мстислав Всеволодкович. 

3. Результаты всестороннего анализа собранного материала убеждают нас в том, что пе-

чальные слова «приуныли голоса, поникло веселие, трубы трубят городенские!» из знаменитого 

памятника древнерусской литературы «Слово о полке Игореве» относятся именно к тому Городно 

(центру удельного княжества в междуречье Стыра и Горыни), историческим преемником которого 

и является современная деревня Городная. А поскольку ни один из современных населенных 

пунктов «не претендует» на «трубы городенские», то этот факт можно рассматривать как допол-

нительный аргумент в пользу того, что они относятся к рассматриваемой нами дестинации.  

И даже если научное сообщество в этом вопросе и дальше будет сохранять свою инертность, то 

написанное нами про «городенских князей и трубы городенские» можно подавать туристам как 

очень красивую легенду. Туристы любят легенды, потому что многие легенды, сказки, псалмы и 

молитвы, произведения художественной литературы и искусства не менее продуктивны, чем до-

стижения науки. Они украшают нашу жизнь, делают ее осмысленной, задают духовные ориенти-

ры или критерии истины, добра и красоты. А наука является в определенном смысле лишь рацио-

нально–холодным отражением действительности. Реальная жизнь всегда значительно богаче, чем 

самые глубокомысленные научные теории. Поэтому наука не может претендовать на овладение 

всей реальностью. И тогда на помощь человеку приходят мифология, религия, идеология, художе-

ственная литература и искусство. А весь фокус в том, что в противоположность науке, которая 

преимущественно основана на разуме, логике и планировании, художественная литература, поэ-

зия, искусство и т.п. зиждется, скорее всего, на чувстве, интуиции и экспромте. В чем и состоит их 

отличительная особенность, достоинство и преимущество в постижении окружающего мира, в том 

числе и туристами. И этот интерес к легендам почти повсеместно используют смышленые разра-

ботчики туров для привлечения туристов. 

4. Поскольку в Городной начиная с XVI века проживало достаточно много евреев, ока-

завших значительное влияние на жизнедеятельность коренных городенцев, а на месте их расстре-

ла и захоронения недалеко от деревни в последнее время установлен новый памятник из черного 

гранита, то для туристов этой национальности вполне могут организовываться экскурсии носталь-

гического характера. Интересной для туристов теперь может быть не только деревянная право-

славная Свято–Троицкая церковь XVIII века с ее архитектурой, иконами и росписями, но и вос-

становленная кирпичная Свято–Николаевская церковь. И, конечно же, памятник советским вои-

нам, погибшим за освобождение Городной от немецко–фашистских оккупантов. 

5. Туристская дестинация «Городная» может быть значительно пополнена новыми, ранее 

не включенными в нее объектами. Это «Замковая гора» с древним городищем, окруженным с од-

ной стороны двумя валами и рвами, а с другой – ручьем как остатком протекавшей здесь реки Го-

роденки. Здесь и «Княжий камень», который после реставрации и нанесения памятной надписи 

мог бы напоминать туристам о древнерусских князьях удельного княжества Городенского. Другим 

артефактом могли бы стать реконструированные и размещенные в местном музее сигнальные тру-

бы, упоминаемые в «Слове о полку Игореве» как «трубы городенские», похожие на карпатские 

трембиты и подробно описанные Ф.Д. Климчуком [22]. Дополнительными артефактами в качестве 

экспонатов для того же музея могли бы стать и копии фрагментов городнянской лепной керамики 

бронзового века, а также копии белоглиняной расписной посуды более позднего времени, ориги-

налы которых хранятся в Минске в Музее древней белорусской культуры Национальной академии 

наук Беларуси [31, с. 575–576]. Было бы также целесообразным объединение музея Центра гон-

чарства со школьным краеведческим музеем. 
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6. Главным объектом историко–культурного наследия деревни Городная, безусловно, 

является традиционно–народное гончарство. Как уже отмечалось, 19 мая 2010 года Министер-

ством культуры Республики Беларусь городнянскому гончарному промыслу присвоен статус не-

материальной историко–культурной ценности со всеми вытекающими отсюда последствиями. А 

это значит, что данное историко–культурное наследие переходит под покровительство государ-

ства, и в меру наших общих усилий будет возрождаться и развиваться. Созданный в Городной 

Центр гончарства – это историко–культурная ценность уже не регионального, а национального 

уровня. Вместе с усадьбой гончара, гончарно–краеведческим музеем, международными пленэрами 

гончаров и сопутствующими ярмарками он станет той рабочей лошадкой, которая вытащит на 

«божий свет» богатую, но в суматохе войн, революций и перестроек подзабытую седую старину. 

7. Следует отметить значительный вклад в развитие туризма по Пинскому Полесью ны-

нешнего руководителя лаборатории туризма Полесского государственного университета Т.А. Хва-

гиной. Разработанные ею в последние годы туристические путеводители по Брестской области 

[39],[40], [41] включают в себя и объекты дестинации «Городная». Это и городнянские церкви, и 

заброшенные гончарные печи (горны), и центр гончарства с музеем керамики, где проходят меж-

дународные пленэры гончаров, и деревянные скульптуры городенцев с горшками в руках на цен-

тральной площади. Но в большом списке экскурсий и туристических маршрутов по Брестской об-

ласти [40] Городная, к сожалению, отсутствует. В связи с этим думается, что Городная могла бы 

стать не только одним из объектов туризма по Брестской области, но и входить в другие локаль-

ные районы комплексного историко–культурного наследия. Например, в туристический маршрут 

по Полесью с привлекательным названием «По следам В.С. Короткевича. От Мозыря до Пинска» 

с главными остановками в Турове, Давид–Городке, Столине и Городной. 

8. Причин медленного развития культурного туризма в Беларуси, особенно по неболь-

шим городам и селам, много. Одна из них – это недостаточная научно–исследовательская разрабо-

танность объектов историко–культурного наследия для их последующей реставрации или рекон-

струкции. Это их заброшенность вследствие многолетней невостребованности. Другая причина – 

это недостаточная развитость инфраструктуры. Что касается Городной, то к ней давно проложена 

шоссейная дорога, имеется отделение связи, работает мобильная связь, можно получить деньги по 

карточке «Беларусбанк», имеется два продовольственных и один промтоварный магазины, амбу-

латория с дневным стационаром, скорая помощь, аптека. Третий этаж школы силами районного 

отдела культуры сейчас переоборудуется под гостиницу, там же, в школьной столовой, предвари-

тельно договорившись, можно будет и пообедать. Останется открыть в центре лавку сувениров 

керамических изделий, чайную в стиле старинной мещанской корчмы и благоустроить грунтовую 

дорогу к древнему городищу, что в урочище «Замковище». 

9. Результаты проведенного исследования, актуализирующие историко–культурное 

наследие д. Городная, могут использоваться в качестве информации для разработчиков туристских 

программ, туроператоров и экскурсоводов. Как отмечают специалисты, «Для туриста, помимо 

визуального созерцания важна информация. Потенциал таких знаний очевиден для местной крае-

ведческо–воспитательной работы среди школьников и молодѐжи с целью развития чувств любви 

к «Малой Родине», «Отчему краю», «отцовской усадьбе», воспитания чувства уважения к труду 

на земле своих предков» [1]. Эта информация может быть использована и для рекламы соответ-

ствующего турпродукта. В частности, на въезде в Городную можно установить большой реклам-

ный щит с изображением средневекового герба в виде головы лося с золотыми рогами. А ниже – 

схему расположения основных объектов для прибывающих туристов. 
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HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL OF TOURIST DESTINATION  

OF «GORODNAYA» 

 

G.F. VECHORKO 
 

Summary 

 

The article examines the historical and cultural heritage of the village Gorodnaya of Stolin District. 

The ancient settlement and hill fort, artifacts «truby gorodenskije», two churches in Gorodnaya, the 

unique center of pottery with the ethnographic museum and the acting homestead of the potter, 

international pottery open–airs with fairs, monuments and memorials are considered as a resource for the 

development of tourist products of local history, culture and pilgrimage. 
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