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священных талантливому архитектору. Ни одна из улиц города не названа его име-
нем. Историческая справедливость должна восторжествовать и С. Д. Шабуневский 
«вернется» в город, который он строил. 
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Представленный материал является частью продолжающейся работы по выпол-
нению историко-филологического исследования улиц Советского района 
г. Гомеля в рамках общегородской программы «Улицы моего родного города». Для 
своего исследования я выбрала несколько улиц Советского района, которые носят 
имена всемирно известных деятелей науки и культуры.   

Улица Павлова И. П. названа в честь Иван Петровича Павлова (1849–1936) – 
великого русского ученого-физиолога, академика, лауреата Нобелевской премии. 
В 1875 г. И. П. Павлов с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в 
1879 г. – Медико-хирургическую академию. В 1891 г. организовал Физиологический 
отдел в Институте экспериментальной медицины (г. Петербург). В 1907 г. И. П. Пав-
лов был избран академиком Императорской академии наук России, возглавил Фи-
зиологическую лабораторию Академии наук, в 1925 г. преобразованную в Физиоло-
гический институт Российской АН, директором которого он становится. В конце 
1920-х гг. И. П. Павловым  организована  в пригороде г. Ленинграда Биологическая 
станцию, ставшая всемирно известной «столицей условных рефлексов». За развитие 
физиологии  пищеварения в 1904 г. И. П. Павлову была присуждена первая в облас-
ти теоретической медицины Нобелевская премия. 

Раньше вместо ул. Павлова стояла деревня Лещенец. Это было болотистое ме-
сто и текла река, впадавшая в Сож. До и после войны на берегах речки останавлива-
лись цыгане. На территории ул. Павлова находился большой частный сектор, но в 
1970-х гг. он был снесен и построен жилой микрорайон состоящий из пятиэтажек. 
Северная часть улицы: Дом Культуры «Фестивальный», бассейн «Дельфин», сеть ма-
газинов, жилой микрорайон, несколько частных домов. В другой части ул. Павлова на-
ходится предприятие ОАО «Татьяна». Улица Павлова параллельна улице Жукова. 

Как показывают опросы, местным жителям не хватает детских площадок, пар-
ковок для машин. Однако они довольны, что возле их домов находятся развлека-
тельные центры, где они могут отдохнуть и заняться спортом. 

Решение о присвоении улице имени академика И. П. Павлова было принято го-
мельским горсоветом от 8 октября 1963 г.  

Улица Циолковского К. Э. названа в честь русского советского ученого и изо-
бретателя К. Э. Циолковского. Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) – 
русский советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, 
теории самолета и дирижабля; основоположник современной космонавтики. 
Важнейшие научные результаты получены в теории движения ракет. К. Э. Циолков-
ский – основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впер-
вые показали возможность достижения космических скоростей, доказав осуществи-
мость межпланетных полетов. Он первым изучил вопрос о ракете – искусственном 
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спутнике Земли – и высказал идею создания околоземных станций как искусствен-
ных поселений, использующих энергию Солнца и промежуточных баз для межпла-
нетных сообщений; рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при 
длительных космических полетах. К. Э. Циолковский — первый идеолог и теоретик 
освоения человеком космического пространства, конечная цель которого представ-
лялась ему в виде полной перестройки биохимической природы порожденных Зем-
лей мыслящих существ. В связи с этим он выдвигал проекты новой организации че-
ловечества, в которых своеобразно переплетаются идеи социальных утопий 
различных исторических эпох. К. Э. Циолковский – автор ряда научно-фантас-
тических произведений, а также исследований в других областях знаний: лингвисти-
ке, биологии и др. 

Начинается улица с улицы Украинской и заканчивается улицей Мещанской. 
К ней примыкают улицы Гомельская, Спортивная и Западная. Протяженность улицы 
составляет около 2 км. Количество жилых домов – 184. 

До конца 1961 г. улица носила название «улица И. В. Сталина». С инициативой 
переименования улицы в улицу Циолковского выступил Л. И. Покаташкин, учитель 
физики, депутат  гомельского горсовета. Решение о переименовании было принято 
3 ноября 1961 г.  

Улица Чайковского П. И. названа в честь Петра Ильича Чайковского 
(1840–1893), выдающегося русского композитора, дирижера, педагога, музыкально-
общественного деятеля музыкального журналиста. 

Автор более 80 произведений, в том числе десяти опер и трех балетов. Его кон-
церты и другие произведения для фортепиано, семь симфоний (шесть пронумеро-
ванных и симфония «Манфред»), четыре сюиты, программная симфоническая музы-
ка, балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» представляют 
чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру. 

Ранее улица называлась Елизаветинская, затем улица Молотова. Решением го-
мельского горисполкома 12 ноября 1957 г. получила название «улица Чайковского». 
К сожалению, на улице отсутствует мемориальная доска, посвященная П. И. Чайков-
скому. Ее протяженность – 250 метров, застроена исключительно домами частного 
сектора.  

Улица Льва Толстого. Улица названа в честь Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910), великого русского писателя, родившегося втаристократической семье в 
имении Ясная Поляна (Тульская область, Россия). Атмосфера, отношение с семьей 
отображено в произведении Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Участник 
обороны Севастополя в годы Крымской войны (1853–1956 гг.), после –  путешеству-
ет по Европе. Величайшие произведения Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» 
были написаны в течение этого промежутка времени. Затем писатель переехал в Мо-
скву, создал свою религиозно-философскую систему, основу которой составили 
идеи всеобщей любви и стремления к усовершенствованию. Всю свою жизнь Лев 
Толстой стремился помогать бедствующим людям, боролся с несправедливостью.  

Улица Толстого ранее являлась частью улицы Кузнечной (от моста и до 2-й 
Заводской улицы). Свое сегодняшнее название получила решением гомельского гу-
бисполкома 14 января 1924 г. Протяженность улицы Толстого – 600 метров (всего 
48 зданий), практически полностью застроена частными домами, но здесь также рас-
положены  нежилые строения: Гомельская Городская станция юных техников, а также 
магазины: «Автозапчасти», «Цемент-шифер-рубероид», «Магазин № 8» от Гомельско-
го мясокомбината. И здесь отсутствует мемориальная доска в честь Л. Н. Толстого. 

Кроме перечисленных в Советском районе находятся улицы имени 
Н. В. Гоголя, В. В. Маяковского, Д. И. Менделеева, Н. А. Некрасова, Н. А. Остров-
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ского, И. С. Тургенева, М. Г. Чернышевского. К сожалению, из числа белорусских 
деятелей науки и культуры только И. П. Мележ увековечен в названии одной из 
улиц района, а сквер около ДК «Фестивальный» назван в честь Я. Купалы. Считаем, 
что очень важно для укрепления исторической памяти жителей района, формирова-
ния гражданской позиции и гордости за свой народ внести изменения в названия 
улиц района, дав им имена выдающихся белорусских деятелей науки и культуры.  
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Сегодня мы ищем в истории примеры, на которые могут равняться мои 
сверстники, людей, которые, не испугавшись репрессий немецко-фашистских окку-
пантов, спасали еврейских детей. 

В отличие от многих аспектов темы Холокоста, которые нашли отражение в 
документальных источниках, изучение проблемы оказания помощи евреям в годы 
нацистской оккупации практически полностью основывается на использовании нар-
ративных источников. Эта ситуация объяснима: в немецких документах фиксирова-
лись только неудавшиеся попытки спасения евреев, которые заканчивались уничто-
жением самих спасителей, их семей, а советские органы не вели целенаправленной 
работы по сбору информации о фактах спасения евреев. 

В сообщениях евреев о людях, помогавших им и укрывавших узников гетто, 
чувствуется некоторая недоговоренность. Иногда проскальзывает явно неприязнен-
ное отношение к тем, кто оказывал им помощь. Вероятно, объяснение следует ис-
кать в особенностях тех сложных личных взаимоотношений, которые устанавлива-
лись между спасителями и спасенными. В данном случае на полноту сообщений 
влияет необходимость соблюдения этических норм, своего рода табу. Во-первых, 
как правило людям неприятно вспоминать о ситуации полной зависимости от опре-
деленного человека в течение длительного периода времени. Во-вторых, информа-
торы умалчивают о жертвах, на которые им приходилось в отдельных случаях идти 
для поддержания хороших отношений со своими спасителями (обычно спасенные не 
говорят о фактах вымогательства денег и ценностей, шантажа и склонения к сожи-
тельству со стороны спасителей). 

Неевреи имеют свое видение проблемы спасения евреев в годы оккупации. 
Часть респондентов, непосредственно не имевших отношения к спасению евреев, 
высказывает убежденность, что люди, прятавшие евреев, получали от них золото и 
другие материальные ценности, т. е. отрицают бескорыстные мотивы поведения спа-
сителей. Эти спасители долго оставались живым укором и вызовом для других – тех, 
кто безучастно наблюдал за трагедией евреев. 

Наше время – уникальный исторический перекресток. Мы имеем возмож-
ность услышать настоящую правду о войне – «некрасивая» и «неудобная», именно 
она разрушает романтизированный образ Великой Отечественной войны, формирует 
чувство гражданской ответственности, так как «дозированная» и «дистилированная» 
правда о прошлом не может быть основой национального самосознания.  

Праведник – понятие неоднозначное. Традиционно считается Праведником 
тот, кто в своих поступках руководствуется принципом честности, справедливости, 




