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В современных условиях тесно пересекаются музейные 

и архивные процессы, активизируя взаимодействие музеев 
и архивов на разных уровнях, в том числе и региональном. 
Особенно велико значение зональных архивов в сохранении 
документов, имеющих отношение к малым населенным пунк-
там и охватывающих послевоенный период, когда происхо-
дили значительные изменения в их планировке. 
Документы, касающиеся истории г.п. Мир 1939–1950-х гг., 

были выявлены научными сотрудниками музея «Замковый 
комплекс «Мир» О. В. Новицкой и О. В. Колосовской в Госу-
дарственном зональном архиве в г. Новогрудок и Государ-
ственном зональном архиве в г. Барановичи. В итоге за время 
работы в двух зональных архивах с марта по апрель 2017 г. бы-
ло просмотрено 59 дел. Самостоятельный поиск необходимой 
информации в читальных залах архивов позволил изучить об-
ширный фактический материал о послевоенном прошлом 
г.п. Мир, на территории которого расположен памятник архи-
тектуры XVI–XX вв., включенный в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО – Мирский замок. В настоящий момент для 
посетителей музея проводятся не только обзорные экскурсии 
по Северному корпусу, башням, церкви-усыпальнице князей 
Святополк-Мирских, но и по г.п. Мир, поэтому полученные 
сведения по истории поселка применяются экскурсоводами 
и научными сотрудниками при подготовке текстов экскурсий. 
Большой интерес вызывают протоколы заседаний, решения 

исполнительного комитета Мирского районного Совета депу-
татов трудящихся за 1945–1957 гг. из Государственного зо-
нального архива в г. Новогрудок, в которых указаны все сведе-
ния относительно открытия больницы, школ, детского дома, 
артелей, цехов, пекарни, гостиницы, отделения связи, магази-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



181 

нов, дома культуры, а также работы спирзавода, колхоза «За-
ря», редакции и типографии районной газеты «Сцяг свабоды», 
строительства моста через реку Миранка, выселения жильцов, 
проживающих в Мирском замке, в послевоенное время. 
К примеру, стало известно, что в Мирском замке  с 1939 по 

1941 и с 1944 по 1950 гг. [18, л. 100–101] находилась сапожная 
артель «Новая жизнь», а также проживали местные жители, 
чьи дома были уничтожены войной. Решением исполнительно-
го комитета Мирского районного Совета депутатов трудящих-
ся от 3.05.1945 г. была проанализирована работа сапожной 
артели за апрель, указано, что качество продукции низкое [5, 
л. 35]. В виду того, что замок на протяжении десятка лет не ре-
монтировался и во избежание несчастных случаев, было при-
нято решение к 1 мая 1950 г. выселить всех жильцов и артель, 
списав всю арендную задолженность [18, л. 100–101]. По со-
стоянию на июнь 1950 г. в Мирском замке проживали 119 че-
ловек, в том числе 23 ребенка в возрасте до 7 лет. В сопровож-
дении милиции их должны были выселить до 10 июля 1950 г. 
[20, л. 36–37]. Земельный участок площадью 600 м2 под 
строительство павильона артели «Новая жизнь» был выделен 
только в мае 1956 г. по улице 17 Сентября между зданием 
гражданки Пушкарской и зданием зубоврачебного кабинета 
[26, л. 6]. Последняя семья выселилась из замка только 
в 1962 г. 
В протоколе № 5 от 14.02.1945 г. проанализирована работа 

Мирского спиртзавода. Указано, что установлены 2 цистерны 
емкостью 31 000 литров, капитально восстановлены разливоч-
ный цех и спиртохранилище [6, л. 80], которое в 1944 г. по 
заданию партизан было взорвано С. Борисевичем, в результате 
чего было уничтожено около 120 000 л спирта, подготовлен-
ного фашистами для вывоза в Германию [27, с. 217]. Открытие 
ликерного цеха было запланировано на 1 июня 1946 г. [9, л. 2]. 
После освобождения Беларуси в Мире был открыт детский 

дом им. Зои Космодемьянской. Однако послевоенное сложное 
положение сказывалось и на состоянии детей, которые оста-
лись без родителей. В отчете директора детдома Кашкина за 
июль 1945 г. указывается, что ввиду того, что баня и прачечная 
не построены, воспитанники грязные. К отопительному сезону 
детский дом не готов, топливом не обеспечен. Зафиксированы 
4 случая побега [7, л. 39]. Некоторое улучшение положения 
наблюдается летом 1946 г. после смены руководства, когда 
директором был назначен Турматов, из отчета которого 
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следует, что помещение отремонтировано и побелено, значи-
тельно улучшилось питание детей. Однако все также остро 
стоял вопрос подготовки к отопительному сезону: не в полном 
объеме были заготовлены дрова, отсутствовали зимние рамы. 
В детдоме на 70 воспитанников имелось всего лишь 30 крова-
тей, вследствие чего дети вынуждены были спать по несколько 
человек на одной кровати [10, л. 30]. В августе 1949 г. на ре-
монт помещений детдома по решению исполнительного коми-
тета Мирского райсовета был выделен лесоматериал [16, л. 34]. 
В начале 1957 г. Кореличский детский дом был переведен в 
Мир, обустроившись в основном в здании Мирского райкома 
КПБ и жилом доме № 13 по улице Кирова [3, л. 165]. Здание 
под № 9 по той же улице, в котором находился ранее детский 
дом в Мире, в конце июля 1957 г. было передано под детский 
сад [4, л. 200]. 
Остро в послевоенное время стоял вопрос восстановления 

жилых домов. По состоянию дел на начало 1946 г. была при-
ведена статистика по жилым крестьянским домам в Мирском 
районе. Указывалось, что в довоенное время было зарегистри-
ровано 520 крестьянских домов, из которых 344 – уничтожены 
во время войны, 56 – на тот момент отстроены, 108 – построе-
ны заново [8, л. 50]. 
Последствия войны сказались на потребности в расширении 

и открытии новых отделений в районной больнице. Ввиду это-
го решением № 754 от 15 августа 1946 г. было принято пере-
дать каменный дом, занимаемый конторой МТС и расположен-
ный в 15 м от больницы, для организации в нем хирурги-
ческого отделения. Причины открытия аргументировались 
большим количеством инвалидов войны (420 человек), опреде-
ленной отдаленностью от областного центра, отсутствием хи-
рургической помощи, рядом случаев заболеваний со смертель-
ным исходом [10, л. 20]. К 1949 г. в Мире дополнительно было 
открыто инфекционное отделение. Однако на тот момент боль-
ница не имела рентгеновского кабинета, а также не была уком-
плектована врачами узкой специальности, отсутствовал сан-
пропускник при родильном отделении, имелись случаи грубого 
отношения с больными и отказа в приеме в больницу [15, 
л. 16–17]. Решением № 282 от 19.06.1953 г. по улице 17 Сентя-
бря под районную аптеку было передано недостроенное кир-
пичное здание [24, л. 45]. 
Из документов следует, что в конце 1940-х гг. в Мире дей-

ствовали 2 школы: Белорусская средняя школа с количеством 
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классов – 18 и Русская неполная средняя школа с количеством 
классов – 8 [14, л. 119–120]. В августе 1950 г. было передано 
под среднюю школу двухэтажное каменное здание [21, л. 55]. 
Особым событием у местных жителей стало строительство 

моста через реку Миранка по дороге Минск–Волковыск, 
окончание которого было запланировано на 15 июня 1949 г. 
[15, л. 62]. 
В изученных документах имеются сведения по Николаев-

скому костелу: схематический план и решение о передаче 
здания под районный дом соцкультуры. В решении № 178 от 
21.05.1947 г. указано, что в связи с тем, что все население като-
лического вероисповедания Мирского района, за исключением 
5 человек, выехало в Польскую Республику, и на протяжении 
последних 4 лет здание бездействует и никаких богослужений 
в нем не проводится, а дом соцкультуры сожжен немецкими 
захватчиками, и вся культурно-просветительская работа прово-
дится в помещении барачного типа, рассчитанном на 100 мест 
и имеющем общий зал и примитивную сцену, исполком Мир-
ского райсовета просил Барановичский областной Совет депу-
татов трудящихся утвердить настоящее решение и ходатай-
ствовать перед Советом Министров БССР о передаче здания 
бывшего костела под районный дом соцкультуры [11, л. 65]. 
Этот же вопрос оставался нерешенным и в 1948 г., о чем сви-
детельствует очередное решение исполнительного комитета 
Мирского районного Совета депутатов трудящихся под № 103 
от 24.03.1948 г. с приложенной справкой, содержащей резуль-
таты измерения костела (длина здания – 31,5 м, ширина – 18 м, 
высота – 75 м, длина башни костела – 7,5 м, ее ширина – 10 м, 
высота – 12 м, общая площадь, занимаемая костелом – 642 м2, 
изношенность – 37%). Дополнительно было указано, что остав-
шиеся жители католического вероисповедания составили рели-
гиозную общину, зарегистрировав ее у уполномоченного Сове-
та Министров СССР по религиозному культу по Баранович-
ской области в конце 1947 г. [12, л. 153–154]. В решении № 113 
от 24.03.1948 г. «О передаче кирпичной коробки по Ленинград-
ской улице Отделу связи, для восстановления» сделано исправ-
ление синими чернилами на слове «синагоги» с указанием букв 
«ДСК», что наводит на мысль о размещении на тот момент 
дома соцкультуры в здании иешивы [19, л. 17]. 28 апреля 
1950 г. был составлен акт осмотра Николаевского костела, 
в результате чего было принято решение о разборке башни до 
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уровня карниза общего здания из-за частых случаев падения 
с высоты обветривавшегося кирпича [19, л. 18]. 
В итоге районному дому культуры было передано кирпич-

ное здание по улице Красноармейской в феврале 1951 г. [22, 
л. 100], ремонт в котором был окончен только в 1957 г. [4, 
л. 23]. В этом здании дом культуры находится и по сегод-
няшний день. Также парк около Мирского замка на многие 
десятилетия стал любимым местом отдыха жителей Мира. 
В 1953 г. по решению исполнительного комитета Мирского 
районного Совета депутатов трудящихся было принято его 
благоустроить: проложить дорожки, оборудовать площадку 
для массовых гуляний, площадки для волейбольных, футболь-
ных и других игр, сделать ворота у входа в парк, организовать 
и открыть лодочную станцию [23, л. 22–23]. 
Документы свидетельствуют о том, что в Мире во второй 

половине 1940-х гг. действовал кинотеатр, директором которо-
го в 1949 г. была назначена Л. Р. Воронович, сменив П. Г. Гри-
шина [16, л. 156]. Работали редакция и типография районной 
газеты «Сцяг свабоды» [17, л. 19]. Летом 1953 г. была открыта 
детская библиотека [25, л. 14]. 
Интерес вызывает решение исполнительного комитета Мир-

ского районного Совета депутатов трудящихся № 277 от 
14.08.1948 г. «О временном использовании здания бывшей 
церкви князя МИРСКОГО, под зерносклад». Содержание до-
кумента позволяет понять причину такого решения: «В связи 
с тем, что в городском поселке Мир совершенно отсутствуют 
складские помещения для ссыпки зерна, поступающего на 
спиртзавод в счет государственных хлебопоставок, в то время, 
как в бывшем имении князя МИРСКОГО, рядом со спирт-
заводом находится каменная церковь, построенная князем 
МИРСКИМ для своей семьи, в которой с периода 1939–1941 
и 1944–1948 гг. никакого богослужения не проводится и ника-
кой религиозной общиной не используется, Исполком Мир-
ского Райсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Занять временно здание церкви, построенной бывшим 
князем МИРСКИМ под зерносклад, передав его по акту на 
период хранения зерна дирекции Мирского спиртзавода. 

2. Предложить церковному совету Мирской приходской 
церкви в присутствии Зав. Райкоммунхозом тов. ФАЙЧУКА 
и священника АВЛАСЕНКО А. А. принять по акту на хране-
ние предметы церковного культа, как-то: хоругви, кресты 
и другое имущество, в течение 14 августа 1948 года» [13, л. 54]. 
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Отдельным блоком можно выделить документы, имеющие 
отношение к историческим и археологическим памятникам 
культуры, находящимся на территории Мирского района. Эти 
документы представлены как в Государственном зональном 
архиве в г. Новогрудок, так и Государственном зональном 
архиве в г. Барановичи. 
Учитывая тот факт, что с 1944 по 1954 гг. Мир являлся 

центром Мирского района Барановичской области, то акты 
установленных злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
указанного региона попали в зональный архив в г. Барановичи. 
Кроме актов в архиве имеются протоколы опроса свидетелей, 
списки преступников и их сообщников, вырезки из газет со 
статьями о злодеяниях фашистов. 
Из материалов расследований установлено, что немецко-

фашистскими захватчиками на территории Мирского района 
были расстреляны 2469 человек, из них 968 женщин, 594 ре-
бенка, повешен 1 человек, 94 – сожжены (из них 29 женщин, 
33 ребенка), угнано в Германию 108 мужчин и 44 женщины. 
Всего 2716 человек [1, л. 1]. 
В Государственном зональном архиве в г. Барановичи также 

имеются поименные списки граждан Мира, которые были рас-
стреляны во время войны [2, л. 231–324]. В настоящий момент 
они оформлены в виде «Книги памяти», которая экспонируется 
в экспозиционных залах музея, посвященных войнам ХХ в. 
и нахождению гетто в Мирском замке. Эти списки представле-
ны и на официальном сайте музея. 
Таким образом, документы из зональных архивов в г. Ново-

грудок и г. Барановичи расширили документальную базу по 
истории г.п. Мир в послевоенный период и позволили воспол-
нить ее пробелы. Полученные сведения активно используются 
сотрудниками музея для дополнения текстов экскурсий и вне-
сения изменений в экспозиции музея. 

_______________ 
1. Государственный зональный архив в г. Барановичи. – Ф. 616. 

Оп. 1. Д. 70. Акты установленных злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков по Барановичской области (19 июля 1944 – 5 мая 1945). 

2. Государственный зональный архив в г. Барановичи. – Ф. 616. 
Оп. 1. Д. 71. Поименные списки граждан области, повешенных, 
расстрелянных и замученных немецко-фашистскими захватчиками и их 
сообщниками в период временной оккупации территории области 
в 1941–1944 гг. Т. 1. 
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3. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 202. 
Оп. 1. Д. 62. Протокол № 3 заседания исполкома Кореличского 
районного Совета депутатов трудящихся от 12.02.1957 г. 

4. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 202. 
Оп. 1. Д. 64. Протокол № 9–12 заседания исполкома Кореличского 
районного Совета депутатов трудящихся за 1957 г. 

5. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 347. 
Оп. 1. Д. 2. Решения исполнительного комитета Мирского райсовета 
депутатов трудящихся за 1945 г. (9.01.1945–23.11.1945). 

6. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 347. 
Оп. 1. Д. 3. Протоколы заседаний, решения исполкома и материалы к 
ним за 1945 г. (4.01.1945–28.02.1945). 

7. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 347. 
Оп. 1. Д. 6. Протоколы заседаний, решения исполкома и материалы 
к ним за 1945 г. (4.07.1945–24.07.1945). 

8. Государственный зональный архив в г. Новогрудок. – Ф. 347. 
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ЛІТАРАТУРНА-МЕМАРЫЯЛЬНЫЯ МУЗЕІ 
ЯК ФАКТАР РАЗВІЦЦЯ ТУРЫСТЫЧНАГА 

ПАТЭНЦЫЯЛУ РЭГІЁНАЎ 
 

М. І. Плаўская, 
саіскальнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

культуры і мастацтваў 
 
Музеі адыгрываюць вялікую ролю ў грамадскім, культур-

ным, эканамічным жыцці рэгіёнаў. Гэта некамерцыйныя ўста-
новы, але яны здольныя прыносіць населенаму пункту, дзе зна-
ходзяцца, карысць і эканамічную выгоду. Гэта звязана з тым, 
што многія з іх сёння ўключаны ў турыстычныя і культурныя 
маршруты. 
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