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В настоящее время весьма актуальными являются вопросы 
выявления и раскрытия особых исторических черт и тенденций 
регионального развития, а также восстановления и поддержа
ния белорусских национальных традиций. Богатая история Бра
гинского района Беларуси и современная жизнь населенных 
пунктов, некогда пострадавших от Чернобыльской катастрофы, 
требуют глубокого изучения их культурного и исторического на
следия.

Изучению культурно-исторических особенностей развития 
Гомельской области, и в том числе Брагинского района, посвя
щены труды С. В. Марцелева, О. А. Макушникова, Г. Г. Неча
евой, В. П. Пичукова, Ю. А. Татаринова и др. Однако истории 
развития непосредственно Комарина посвящено незначитель
ное количество статей преимущественно в энциклопедических 
и информационных изданиях, что и послужило основанием для 
выбора в качестве объекта историко-краеведческого исследо
вания этого городского поселка.

Рассматривая географическое месторасположение, следу
ет отметить, что городской поселок Комарин входит в состав 
Брагинского района Гомельской области, расположен на правом 
берегу реки Днепр в 52 километрах от Брагина и 182 киломе
трах от Гомеля [1, с. 85]. История Комарина ведется с 1385 года, 
о чем свидетельсвует надпись на столбе при въезде в городской 
поселок. Однако энциклопедические идания указывают на 
первое упоминание о нем в Литовской метрике в 1449 году как 
о деревне в Речицком повете Минского воеводства Великого 
княжества Литовского [3, с. 302]. На основании Люблинской 
унии 1569 года между Великим княжеством Литовским и Коро
левством Польским Комарин вошел в состав вновь образован
ного государства Речи Посполитой. В конце XVI в. перешел в 
собственность князей Вишневецких.

В результате острых политических интриг и борьбы между 
магнатами и шляхетской знатью к концу XVIII века в Речи По
сполитой отмечался тяжелый экономический и политический 
кризис. После раздела Речи Посполитой к России в 1772 году 
отошла восточная часть Речицкого повета (с Рогачевом, Чечер- 
ском, Гомелем), в 1793 году -  остальная территория Гомельщи- 
ны, в том числе и Комарин. В 1778 году Комарин получил статус 
местечка. В соответствии с проведенной в 1796 году губернской 
реформой Речицкий повет (и в его составе Комарин) вошел в 
Минскую губернию [4, с. 50-51].

В этот период расширился рынок сбыта продукции земледе
лия, начались распад феодально-крепостных отношений, раз
витие мануфактур, ремесел и торговли. В Брагине, Комарине 
и крупнейших деревнях возникали и развивались различные 
промышленные производства. В конце XVIII века в Комарине 
работали круподерка и маслобойня, кирпичный и кожевенный 
заводы. Основой местечковой экономики была торговля и раз
витие ремесел. Самые крупные торговые сделки происходили 
на ярмарках в Брагине и Комарине. Основными предметами 
торговли были животные, различные пищевые продукты и то
вары, изделия ремесленников, мыло, мед, воск, фаянсовая, 
стеклянная и глиняная посуда, железо, краски и т.д. [4, с. 50-51 ].

В литературных источниках отмечается, что во второй по
ловине XIX в. в Брагине и Комарине работали предприятия по 
производству шкур и мыла, кирпичные заводы с численностью 
рабочих от 5 до 10 человек. Многие сельские жители занима
лись отходничеством -  сезонно работали на строительстве 
железных и шоссейных дорог, на кирпичных заводах, промыш
ленных предприятиях в соседней Украине, занимались лесо
сплавными работами и др. [4, с. 57]. Численность населения 
Комарина в период с 1856 по 1897 годы увеличилась в пять раз 
(с 98 до 550 жителей) [1, с. 85]. Имелась деревянная церковь, 
приписанная к Иолчанскому православному приходу. Работали 
ветряная мельница, две кожевенных мастерские, торговые лав
ки, ежегодно организовывались три торговые ярмарки. В 1899 
году было открыто почтовое отделение [1, с. 85; 4, с. 732].

В 1909 г. в Комарине насчитывалось614жителей. Действова
ла пароходная пристань на Днепре [3, с. 302]. В этот период Ко
марин посетил будущий знаменитый писатель К. Г.Паустовский 
(1892-1968 гг.), о чем впоследствии подробно написал в раз
деле «Корчма на Брагинке» первой части автобиографического 
произведения «Повесть о жизни».

Следующие десятилетия, характеризующиеся установле
нием новой власти, были очень непростыми для жителей Ко-
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марина. В период Гражданской войны и военной интервенции 
имели место трудности в обеспечении региона продовольстви
ем. В данной кризисной ситуации сформировались недовольные 
слои населения, противодействовавшие продотрядам местных 
властей, расширили свою деятельность различные бандитские 
группы, которые не брезговали обычным разбоем и жестокими 
убийствами. Так, в апреле 1919 года банда под руководством 
атамана И. Струка захватила Комарин, Лоев и ряд других на
селенных пунктов Приднепровья. В ходе еврейского погрома в 
Комарине бандиты ограбили население и разграбили торговые 
точки, склады, а также убили 49 и ранили 25 человек [4, с. 103]. 
В 1920 году в Беларусь проникли вооруженные банды генерала 
С. Булак-Балаховича, И. Галаки, которые осуществляли грабе
жи в окрестностях Комарина.

В начале 1920-х годов на земле помещика Рыбникова в Ко
марине было создано луговое хозяйство «Комарин», которое 
занималось животноводством и полеводством, заготовкой сена 
для Красной Армии, семеноводством трав [4, с. 117]. В период 
новой экономической политики в условиях расширения свобо
ды торговли в Комарине получило распространение коопера
тивное движение (был создан ряд кооперативов и потребитель
ских товариществ). Отмечается, что в 1923 году в Брагинском 
и Комаринском районах функционировали 196 частных магази
нов, чайных, закусочных [4, с. 114]. С мая 1923 года Комарин 
стал центром волости Речицкого уезда, а с декабря 1926 года 
получил статус центра Комаринского района Речицкого окру
га (до июня 1927 года), позднее -  Гомельского округа (до июля 
1930 года) Белорусской Советской Социалистической Республи
ки [3, с. 302; 4, с. 732].

Во всех селах Комаринского района организовывались пун
кты по ликвидации неграмотности. Было создано товарищество 
«Долой неграмотность», добровольную организацию которо
го в Комарине возглавил инспектор народного просвещения 
Д. Д. Геев [4, с. 141]. В середине 1920-х годов в Комарине на
чала функционировать еврейская национальная школа, а также 
школа нового типа «Школа сельской молодежи» с трехлетним 
сроком обучения на базе начальной школы [4, с. 143].

Одним из известных жителей Комарина этого времени явил
ся И. X. Ющенко, в течение шести лет преподававший в Кома- 
ринской школе и умело совмещавший педагогическую деятель
ность с работой по изучению памятников глубокой древности. На 
правобережьях Днепра и правого притока Брагинки -  Лебедев- 
ки И. X. Ющенко выявил более двадцати стоянок и поселений, 
описал городища и курганные группы. Огромную работу провел 
исследователь и на другом правом притоке Брагинки -  речке Не- 
свич. Здесь он обследовал стоянку, поселение, описал два горо
дища и курганную группу [4, с. 32].

В середине 1920-х годов велось строительство трассы Чер- 
нигов-Житомир, часть которой пролегала через Комаринский 
район. В 1926 году вблизи Комарина развернулось строитель
ство участка железной дороги Чернигов-Овруч [4, с. 114]. Со
гласно переписи 1926 года в Комарине насчитывалось 216 хо
зяйств и 967 жителей [4, с. 732]. В конце 1920-х годов в Кома
рине действовали две школы, библиотека, врачебный участок, 
ветеринарный пункт, отделение потребительской кооперации, 
сельскохозяйственное кредитное товарищество [1, с. 85]. В пе
риод сворачивания новой экономической политики осуществля
лось кооперирование кустарных промышленных производств. 
В результате принудительного объединения мастеров-частни- 
ков сложилась система кооперативных промышленных артелей 
«Коммунар», «Рекорд», «Красный строитель» [4, с. 114].

В 1930 году в Комарине был создан колхоз «Серп и молот», 
организована машинно-тракторная станция, работали совхоз 
«Комарин» луговой специализации, две кузницы, строительная 
артель «Советский строитель», обувная и швейная мастерские, 
имелись производство по первичной переработке шерсти, се- 
но-прессовальный завод, маслозавод, хлебопекарня, салотоп
ка, ветряная и конная мельницы. С 1931 года были открыты 
кирпично-гончарный завод и типография [1, с. 85; 4, с. 151]. 
В октябре 1937 года было завершено строительство нового ро
дильного дома, рассчитанного на 10 коек [4, с. 150].

Из воспоминаний А. П. Эльмана, бывшего секретаря Кома
ринского райкома КП(б)Б, который в 1933 году был направлен 
на работу секретарем Комаринского районного комитета пар
тии: «...Единственная на то время улица районного центра про

легала вдоль Днепра. На этой улице размещались здания рай
кома партии, почты, магазинов. Возле самого берега работал 
механический пресс сенозавода <...> На окраине прекрасного 
Комаринского бора размещалась единственная на Комаринщи- 
не школа-семилетка, здания райисполкома, милиции и райпо
требсоюза <...> В Комарине выпускалась газета «Колхозный 
флаг» <...> Центром всей культурно-массовой работы в Кома
рине был клуб, в котором смотрели немые кинофильмы в му
зыкальном сопровождении комаринского скрипача Шаевича...» 
[4, с. 31-132].

Важно отметить, что период 1930-х годов был отмечен по
литическими репессиями, в ходе которых преследованиям под
верглись полторы тысячи семей Брагинского и Комаринскго 
районов. В книге «Память» приводится список 11 репрессиро
ванных и расстреляных жителей Комарина, реабилитирован
ных во второй половине XX века [4, с. 153, 156].

Вначале Великой Отечественной Войны в июне-июле 1941 
года в Комарине были созданы отряды народного ополчения. 
Бойцы этих формирований несли охрану имущества на основ
ных объектах, дежурили на перекрестках важнейших дорог, воз
ле мостов, помогали в эвакуации населения, уборке урожая и 
т.д. В период с 28 августа 1941 года по 23 сентября 1943 года 
Комарин был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 
Вместе с другими южными районами Полесской области Кома
ринский район входил в генеральный округ «Житомир» рейх
скомиссариата «Украина». В Комарине власть возглавил зон- 
дерфюрер, при нем в качестве вспомогательного органа были 
созданы районная управа во главе с бургомистром, военная ко
мендатура и фашистский карательный орган [4, с. 173]. Фаши
сты расстреливали партийных активистов, их родных, близких, 
истребляли еврейское население. Так, в Комарине, в урочище 
Печи и во дворе колхоза «Серп и молот» было расстреляно 
140 евреев разного возраста, преимущественно женщин и де
тей [4, с. 174].

В окрестностях Комарина действовали партизаны партизан
ской бригады Лоевской «За Родину», отдельных отрядов имени 
К.Е.Ворошилова, Г.И.Котовского и Черниговского соединения. 
Помимо этого, активную работу осуществляли Брагинское пар
тийно-патриотическое подполье и Комаринский подпольный РК 
КП(б)Б.

В ходе Черниговско-Припятской операции в сентябре 1943 
года войска 15-го стрелкового корпуса (командир генерал-лей
тенант И. И. Людников) 13-й армии Центрального фронта в 
ходе наступательных операций, освободив Чернигов, вышли 
к Днепру. Линию обороны на Днепре немецко-фашистское ко
мандование объявило неприступным восточным валом. В ночь 
на 22 сентября воины 15-го стрелкового корпуса на подручных 
средствах и рыбацких лодках форсировали Днепр, прорвали 
оборону противника и захватили плацдарм на правом берегу 
реки. Комарин был освобожден 23 сентября 1943 года [2, с. 99]. 
Это был первый районный центр Беларуси, освобожденный 
в период Великой Отечественной Войны. В боях за Комарин, 
деревни Новая Иолча и Березки погибли 627 воинов, которые 
похоронены в братской могиле в Комарине [1, с. 86]. Среди по
хороненных шесть Героев Советского Союза: А. Анаев, В. Бо
яркин, Д. Гречушкин, Н. Грищенко, Ф. Павловский, Н. Яковлев. 
За подвиги, проявленные при освобождении Брагинского и Ко
маринского районов, звание Героя Советского Союза было при
своено 396 солдатам, сержантам и офицерам Красной Армии, 
тысячи воинов отмечены орденами и медалями [5, с. 253].

Впоследствии над братской могилой советских воинов и пар
тизан в сквере перед больницей установлены памятник -  скуль
птура воина, надгробие и доски с именами погибших при ос
вобождении Комарина, а также в честь воинов-освободителей 
установлена стела с барельефными изображениями советских 
воинов и партизан [2, с. 99].

На освобожденной территории началось восстановление. 
В конце 1943 -  начале 1944 годов на заседаниях райвоенкоматов 
были утверждены Советы депутатов трудящихся, на первых 
сессиях которых рассматривались вопросы восстановительного 
характера (заготовка и вывоз лесоматериалов, налаживание 
работы кирпичных заводов, готовность к весенним полевым 
работам). Местное население с исключительным энтузиазмом 
участвовало в восстановлении хозяйственных и социально
бытовых объектов, строительстве и ремонте жилья, создании
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условий для функционирования школ, фельдшерских пунктов, 
мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви. В декабре 
1943 года в Комарине открылся детский дом [4, с. 632]. В начале 
следующего года была организована, а затем и материально
технически обновлена машинно-тракторная станция, которую 
возглавлял бывший командир партизанского отряда А. И. Тру- 
ханович [4, с. 284].

Только к 1950 году удалось восстановить посевные площа
ди, а поголовье скота -  лишь к середине 1950-х годов. В Ко
марине была создана межколхозная передвижная механизиро
ванная колонна, которая выполняла строительно-монтажные 
работы по возведению животноводческих помещений, машин
но-тракторных дворов, механических мастерских в прилегаю
щих деревнях. Была построена новая хлебопекарня. В ноябре 
1959 года деревня Комарин была преобразована в городской 
поселок, который с 1962 года находится в составе Брагинского 
района.

Важной вехой в развитии городского поселка стали тра
гические события 1986 года, связанные с аварией на Черно
быльской атомной электростанции, которая находится в 28 
километрах. Поскольку радиоактивные осадки выпали в другой 
стороне в Комарине радиационный фон оказался ниже, чем в 
других населенных пунктах района. В первые месяцы после 
аварии Комарин принял множество переселенных с загрязнен
ных территорий семей. Жители городского поселка открыли для 
переселенцев двери своих домов, помогая пострадавшим се
мьям. Если в начале 1980-х годов в Комарине проживало около 
1,6 тыс. жителей, то в начале 1990-х -  более 2,2 тыс. В 1987
1994 гг. построены панельные дома, в которых разместились 
переселенцы с зараженных мест [1, с. 86]. В рамках программ 
по преодолению последствий Чернобыльской аварии в Комари
не был проведен капитальный ремонт, обновление и техниче
ское перевооружение объектов социальной инфраструктуры -  
школы, больницы, объектов культуры. Во время посещения 
Комарина 25 апреля 2009 года Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко заявил, что возрождение загрязненных 
территорий остается первоочередной задачей государства [7].

В настоящее время в городском поселке насчитывается 
1777 жителей (по состоянию на 1 января 2017 года) [8, с. 9], ко
торые преимущественно проживают в деревянных и кирпичных 
домах усадебного типа. Здесь функционируют ОАО «Совхоз 
«Комаринский», ГЛХУ «Комаринский лесхоз», районное объе
динение «Совхозхимия», предприятия по производству пилома
териалов ООО «АлексВальд» и ЧУП «Ашлеспром», предприя
тия сферы услуг «Мастерская Дигар» и ЧУП «ВелМет», гостини
ца «Днепр» на 11 номеров, больница, аптека, отделение связи, 
пожарная часть, ветлечебница, отделение АСБ «Беларусбанк», 
комбинат бытового обслуживания, ряд торговых объектов.

В Комарине размещены детский сад-ясли, средняя обще
образовательная школа, в которой обучаются около трехсот 
детей, Комаринский межшкольный учебно-производственный 
комбинат трудового обучения и профессиональной ориента
ции, Комаринский физкультурно-спортивный центр детей и мо
лодежи, Комаринский центр творчества детей и молодежи, две 
библиотеки.

Важным объектом для верующих жителей Комарина явля
ется православная Церковь Вознесения Господня, построенная 
во второй половине XX века и отреставрированная в начале 
2000-х годов.

Для того, чтобы оценить наиболее важные исторические со
бытия XX века, повлиявшие на развитие городского поселка, 
нами был проведен мини-опрос местных жителей. В анкетиро
вании участвовали 10 человек в возрасте от 53 до 83 лет (в т.ч. 
60% опрошенных старожилы старше 70 лет). Следует отметить, 
что все жители, принявшие участие в опросе, проживают в Ко

марине не с момента рождения, однако до переезда в город
ской поселок жили в ближайших сельских населенных пунктах 
и хорошо знакомы с историей района. Анкетные данные сви
детельствуют, что 80% опрошенных переехали на постоянное 
место жительства в Комарин в период 1970-1987 гг., т.е. про
живают в городском поселке около 30-45 лет.

В ответ на вопрос об исторических событиях, в наибольшей 
степени повлиявших на развитие Комарина 50% анкетируемых 
выделили события, произошедшие в период Великой Отече
ственной Войны и аварию на Чернобыльской атомной электро
станции. Очевидно, что самые трагические моменты в истории 
городского поселка еще остаются живы в памяти его жителей.

Также в качестве важных событий в развитии городского по
селка были выделены строительство промышленных предпри
ятий (40% опрошенных), в частности предприятий мелиоратив
ных коммуникаций и районное объединение «Совхозхимия», 
а также политические репрессии 1930-х годов (30% анкетиру
емых).

Как и многие небольшие населенные пункты Республики Бе
ларусь, Комарин в настоящее время сталкивается с рядом со
циально-экономических проблем в своем развитии. Оценивая 
имеющиеся сложности городского поселка, большинство опро
шенных жителей выделили в качестве основных проблем низ
кую эффективность местных предприятий (60% анкетируемых), 
безработицу (50%), неблагоприятную экологическую обстанов
ку (40%). Помимо перечисленных старожилами были отмече
ны проблемы отъезда молодежи в более крупные населенные 
пункты (районные, областные центры и столицу Беларуси) и за 
рубеж, расширение среди населения вредных привычек-таба
кокурения и алкоголизма.

Очевидно, что дальнейшее развитие Комарина связано с 
осуществлением мероприятий государства по поддержке ма
лых населенных пунктов, агропромышленного сектора, а так
же с реализацией государственных программ по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитию 
аграрного бизнеса и малого предпринимательства, социальной 
защите и содействию занятости населения, образованию и мо
лодежной политике, развитию культуры.
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