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Предложен цивилизационный и институциональный подходы историко-географического изучения 
формирования системы расселения. Установлено, что более раннее возникновение предопределяет большую 
вероятность достижения высокого категориального статуса, административной и социально-экономической 
значимости в системе расселения. Выявлено, что из 77 поселений, образованных в Средневековье, городами 
стали 57 (или 74 %), а районными центрами либо городами областного подчинения – 58 (75 %). Среди 
113 поселений, первое упоминание о которых датируется Новым временем, 53 (47 %) стали городами и 59 – 
районными центрами либо городами областного подчинения (52 %). Из 10 современных городских поселений, 
основанных в Новейшем времени, 5 (50 %) стали городами и 3 (30 %) – районными центрами.

Ключевые слова: система расселения, городские поселения, Беларусь.

Civilizational and institutional approaches to the historical and geographical study of the formation of the settlement 
system are proposed. It has been established that the earlier emergence predetermines a greater probability of 
achieving a high categorical status, administrative and socio-economic significance in the system of settlement and the 
formation of statehood. It was revealed that out of 77 settlements formed in the Middle Ages, 57 (or 74 %) became 
cities, and 58 (or 75 %) became district centers or cities of regional subordination. Among the 113 settlements, the first 
mention of which dates to modern times, 53 (47 %) became cities and 59 became district centers or cities of regional 
subordination (52 %). Of the 10 modern urban settlements founded in the Modern Era, 5 (50 %) became cities and 
3 (30 %) became district centers.

Keywords: settlement system, urban settlements, Belarus.

Введение. Формирование сети поселений 
представляет собой сложный многофакторный 
и длительный процесс. Для каждого исторического 
периода характерно определенное сочетание фак-
торов и условий, которые благоприятствуют разви-
тию поселений либо замедляют его. Для понимания 
и выявления глубинных механизмов формирования 
современной сети городских поселений требуется 
установление пространственно-временной после-
довательности создания поселений, а также поли-
тического и социально-экономического контекста, 
в котором имели место данные события. Расшире-
ние числа поселений и усложнение связей между 
ними послужило основой опорного социально-эко-
номического каркаса первых государственных обра-
зований на территории Беларуси, а сами поселения 
образовали пространственную иерархическую 
структуру с дифференциацией их по статусу в ад-
министративно-политической системе.1

Цель работы – выявить ключевые историко- 
и экономико-географические особенности обра-
зования, развития и функционирования городских 
поселений Беларуси.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
БРФФИ (грант № Г23ИП-035) (№ ГР 20231011).

Методика и материалы исследования. 
Базовым этапом развития поселений является их 
образование (создание). Наиболее достоверным 
критерием установления времени возникновения 
поселений выступает их первое упоминание 
в письменных источниках. Фактически такая дата 
соответствует не конкретному времени появления 
поселения, а отражает наиболее позднее время 
его создания.

Как свидетельствует анализ научных публика-
ций и официальных документов, вопрос отнесения 
населенных пунктов к городским до XX в. является 
сложным и порой дискуссионным. Фактически чет-
ких критериев выделения городов и их размежева-
ния от сельских поселений до XVIII–XIX вв. не су-
ществовало. Это во многом затрудняет саму про-
цедуру идентификации поселений как городов 
в предыдущие исторические периоды [1–3]. Имен-
но поэтому в историко-географических исследова-
ниях формирования городской системы расселе-
ния может быть использовано два методических 
приема – динамический и статический (ретроспек-
тивный). Первый предполагает анализ системы 
расселения с дифференциацией поселений исхо-
дя из наделения их особым статусом, отличным от 
большинства других поселений. Это связано с тем, 
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что на протяжении большей части истории проце-
дура установления статуса города, как правило, не 
только не подчинялась сколько-нибудь формаль-
ным процедурам, но и даже сами сведения о пре-
доставлении некоего особого статуса не отлича-
лись системностью, носили фрагментарный и ча-
сто хаотичный характер. Безусловно, наличие 
письменных источников нормативного характера, 
которые, с одной стороны, включают критерии раз-
деления поселений на сельские и городские, 
а с другой – содержат перечень населенных пунк- 
тов, относимых к категории городских, значительно 
упрощают историко-географический анализ систе-
мы расселения. В связи с этим данное исследова-
ние проведено с использованием ретроспектив- 
ного методического приема. Последний базируется 
на анализе развития поселений, которые имеют го-
родской статус на момент проведения исследова-
ния, т. е. на современном этапе. 

При проведении историко-географического 
анализа формирования городской системы рассе-
ления целесообразно выделять цивилизационные 
и институциональные периоды. В соответствии 
с цивилизационным подходом выделяемые перио-
ды носят общеисторический характер и являются 
общепринятыми в географической и исторической 
науках. Так, вся история человечества разделяется 
на Первобытное общество, Древний мир, Средние 
века, Новое время и Новейшее время. Данные пе-
риоды выделяются без относительно конкретного 
современного государства либо региона. В контек-

сте развития городских поселений Беларуси в рам-
ках цивилизационного подхода целесообразно рас-
сматривать три исторических периода – Средне- 
вековье, Новое и Новейшее время. Это обусловле-
но тем, что первое документальное подтверждение 
о поселениях на территории Беларуси датируется 
IX в. (Полоцк, 862 г.), то есть относится к средневе-
ковому периоду.

В соответствии с институциональным подхо-
дом временные рамки периодов определяются 
политико-административной формой организации 
пространства конкретного государства в совре-
менных границах. Соответственно, институцио-
нальные периоды устанавливаются на основе 
преимущественного вхождения территории в со-
став того или иного политико-территориального 
образования. Так, в отношении Беларуси это пе-
риод удельных княжеств (до 1253 г.), период Ве-
ликого княжества Литовского (ВКЛ) (1253–1569 гг.), 
период Речи Посполитой (1569–1795 гг.); период 
Российской империи (1795–1917 гг.); советский  
период (1917–1991 гг.); суверенный период 
(с 1991 г. – по настоящее время).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В соответствии с цивилизационным подходом 
из 200 городских поселений современной Белару-
си в первый исторический период (Средневековье) 
было образовано 77 поселений, или 38 % (рису-
нок 1). Хронологические рамки этого периода охва-
тывают 476–1453 гг. от падения Западной Римской 
до крушения Восточной Римской империи.

Рисунок 1 – Распределение современных городских поселений Беларуси 
по цивилизационным периодам возникновения
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В период Нового времени, т. е. со времен паде-
ния Константинополя и Восточной Римской импе-
рии в 1453 г. до начала I Мировой войны в 1914 г., 
было образовано 113 населенных пунктов (57 %). 
В Новейшее время (с 1914 г. по настоящее время) 
основано 10 населенных пунктов, или 5 %. Созда-
ние последних происходило в рамках проводимой 
в СССР политики индустриализации в условиях 
командно-административной системы и планового 
хозяйства. Так появились крупнейшие индустри-
альные центры Беларуси – Новополоцк, Соли-
горск, Светлогорск, Новолукомль, Белоозерск. По-
селки городского типа Правдинский, Зеленый Бор, 
Сосновый Бор и Ореховск возникли как центры 
торфодобычи, восходящая траектория развития 
которых в 1960–1970-х гг. была прервана сменой 
энергетической парадигмы – переходом от торфа 
к нефтегазовому сырью в обеспечении топливно-
энергетического баланса. В 1957 г. на территории 
Речицкого района возник военный городок Го-
мель-30, который уже в суверенной Беларуси по-
лучил наименование «Заречье» с присвоением 
ему в 1995 г. статуса поселка городского типа.

Сопоставление времени возникновения насе-
ленных пунктов и их текущей поселенческой кате-
гории (города или поселка городского типа) обна-
руживает закономерность, согласно которой бо-
лее раннее возникновение предопределяет 
большую вероятность достижения высокого кате-
гориального статуса, административной и соци-
ально-экономической значимости в системе рас-
селения. Так, из 115 современных городов Бела-
руси первые письменные сведения о 57 относятся 
к периоду Средневековья (50 % общего их числа), 
53 – к периоду Нового времени (46 %) и 5 – к Но-
вейшему времени (4 %). Примечательно, что 95 % 
современных городов, основанных в период 
Средневековья, в настоящее время выполняют 
административную функцию центра района либо 
являются городами областного подчинения. В то 
же время среди городов, первое упоминание о ко-
торых датируется Новым временем, соответству-
ющим административным статусом обладают 
только 83 %. Но необходимо учитывать, что наде-

ление поселений статусом районного центра са-
мо по себе способствовало их преобразованию 
в города, придавая импульс социально-экономи-
ческому и демографическому развитию. Об этом, 
собственно, свидетельствует пример поселков го-
родского типа. Так, в Средневековье первое лето-
писное упоминание встречается о 20 из 85 таких 
поселений (24 %), из которых районными центра-
ми являются только 4 (1/5 от возникших в этот пе-
риод). В Новое время появилось 60 поселений, 
имевших по состоянию на начало 2024 г. статус 
поселков городского типа (71 %). Из них 15 выпол-
няют роль центров административно-территори-
альных районов, т. е. 1/4 от возникших в этот пе-
риод. И следовательно, 5 поселков возникли 
в Новейшее время, но ни один из них так и не 
стал районным центром.

Схожие закономерности прослеживаются 
и при анализе институциональных периодов фор-
мирования современной городской системы рас-
селения. Так, 85 % существующих городских по-
селений Беларуси, возникших в период удельных 
княжеств, впоследствии стали городами. По мере 
приближения к современности удельный вес та-
ких поселений последовательно уменьшается от 
56 % в период Великого княжества Литовского до 
43 % Речи Посполитой и 41 % Российской импе-
рии. Лишь в период СССР вероятность трансфор-
мации возникшего поселения до уровня горо-
да повышалась до 50 %. В отношении админи-
стративного статуса прослеживается более 
четкая закономерность повышения вероятности 
наделения административными функциями – 
от 79 % в период удельных княжеств до 30 % 
в период существования СССР (рисунок 2).

Если представленные данные о первом упо-
минании поселений в разрезе институциональных 
периодов скорректировать на их продолжитель-
ность, то историческая картина формирования 
каркаса системы расселения существенно меня-
ется, но роль периода ВКЛ при этом сохраняется. 
Так, во времена ВКЛ новые поселения, ставшие 
в будущем городскими, появлялись с периодично-
стью раз в три года (таблица 1). 

Рисунок 2 – Вероятность достижения поселениями Беларуси статусности и значимости
в зависимости от периода возникновения
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Таблица 1 – Распределение городских поселений Беларуси по институциональным периодам 
возникновения

Институциональный период Продолжительность,
лет

Число образованных 
современных городских 

поселений

Интенсивность создания 
новых поселений из числа 

современных городских, лет 
Поселки 

городского 
типа

Города Всего
Поселки 

городского 
типа

Города Всего

Удельных княжеств (862–1253 гг.) 391 5 29 34 78 13 12
Великого княжества Литовского 
(1253–1569 гг.) 316 49 62 111 6 5 3

Речи Посполитой (1569–1795 гг.) 226 16 12 28 14 19 8
Российской империи 
(1795–1917 гг.) 122 10 7 17 12 17 7

Советский (1917–1991 гг.) 74 5 5 10 15 15 7
Суверенный (1991 г. – 
по настоящее время, 2023 г.) 33 – – – – – –

Итого 1162 85 115 200 14 10 6

В среднем по истечении семи лет образовы-
вались новые «будущие» городские поселения 
в период нахождения территории Беларуси в со-
ставе Российской империи и Советского Союза. 
Меньшая интенсивность формирования системы 
расселения имела место в период Речи Посполи-
той (8 лет) и период удельных княжеств (13 лет).

Как свидетельствуют данные рисунков 3 и 4, 
в период раздробленности вплоть до образова-
ния ВКЛ на территории Беларуси было основано 
34 поселения, или 17 % всех современных город-
ских поселений страны. В середине XIII в., т. е. 
к моменту образования ВКЛ, больше половины 
современных белорусских земель входили в со-
став Полоцкого княжества с центром в Полоцке. 
Крупнейшими поселениями княжества являлись 
Витебск, Гродно, Минск. Самостоятельным княже-
ством было Турово-Пинское со столицей в Туро-
ве. На землях княжества значительную роль 
играл Пинск. Оставшиеся белорусские земли рас-
пределялись между княжествами, центры кото-
рых располагались за пределами нынешней тер-
ритории Беларуси: Черниговским, Смоленским, 
Галицко-Волынским и Киевским. На данном этапе 

развития города́ еще не являлись антиподом 
сельских общин, а выступали в качестве главен-
ствующих центров земель, главной общиной меж-
ду другими.

Более половины современных городских посе-
лений Беларуси (111, или 55 %) возникли в период 
ВКЛ, т. е. больше, чем в течение других периодов 
вместе взятых. Внешняя угроза, исходившая с се-
вера от крестоносцев Тевтонского и Ливонского ор-
денов, а с востока и юга – от монголо-татарских 
орд, обусловила консолидацию раздробленных 
княжеств в единое государство – Великое княже-
ство Литовское. Формальной датой его образова-
ния считается 1253 г., когда в Новогрудке прошла 
коронация Миндовга.

После подписания Люблинской унии между 
Королевством Польским и ВКЛ в 1569 г. об обра-
зования федеративного государства Речи Поспо-
литой и вплоть до 1795 г., когда оно было упразд-
нено, на территории Беларуси было образовано 
28 поселений (14 %), которые в начале XXI в. 
имели городской статус. К числу ключевых посе-
лений относились центры воеводств Брест, Ви-
тебск, Минск, Мстиславль, Новогрудок и Полоцк.

Рисунок 3 – Распределение современных городских поселений Беларуси по периоду первого летописного 
упоминания в соответствии с институциональным подходом
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Рисунок 4 – Распределение современных городских поселений Беларуси  
по институциональным периодам возникновения

С вхождением белорусских земель в состав 
Российской империи в результате трех разделов 
Речи Посполитой на территории Беларуси появи-
лось 17 новых поселений, ставших впоследствии 
городскими (9 % от общего их числа). Среди круп-
нейших поселений, безусловно, были губернские 
центры Могилев, Полоцк, Минск, Слоним, Ви-
тебск, Гродно.

В советский период на территории Беларуси 
появилось 10 поселений (5 %), получивших и со-
хранивших к настоящему времени статус город-
ских поселений. Именно в этот период сформиро-
валась устойчивая практика издания нормативно-
правовых документов, утверждавших перечень 
городских поселений [4, с. 86]. Тогда же сложилась 
действующая модель административно-террито-
риального деления страны, при которой наиболь-
ший импульс демографического и социально-эко-
номического развития за счет верхних позиций 
в системе расселения получили областные цен-
тры. Помимо шести городов, выполняющих функ-
ции областных центров в настоящее время, в пе-
риод существования СССР таким статусом также 
обладали Вилейка (до 1944 г.), Барановичи, Бо-
бруйск, Мозырь, Пинск, Полоцк (все – до 1954 г.), 
Молодечно (до 1960 г.). Соответствующий статус 
они получили в конце 1930-х гг. вместе с вводом 
в СССР нового административно-территориально-
го устройства либо после освобождения террито-

рий от немецко-фашистских захватчиков в 1944 г. 
До этого роль административно-территориальных 
единиц первого порядка выполняли округа, цен-
трами которых, помимо уже отмеченных городов, 
являлись также Борисов, Климовичи, Лепель, Ор-
ша, Слуцк. В 1920–1930-е гг., находясь в составе 
Польши по итогам советско-польской войны 1919–
1921 гг., центрами воеводств как административно-
территориальных единиц первого порядка высту-
пали Новогрудок и Брест.

К моменту обретения независимости система 
расселения Беларуси уже была сформирована. 
В суверенный период происходят внутренние 
трансформационные процессы. С одной стороны, 
происходит преобразование поселков городского 
типа в города (например, Логойск в 1998 г., Остро-
вец в 2012 г.) и крупнейших военных городков 
в гражданские поселения со статусом городских 
поселков (Заречье в 1995 г., Мачулищи в 1997 г., 
Болбасово в 2000 г.), а с другой – перевод посел-
ков городского типа в категорию сельских насе-
ленных пунктов (например, Гродзянка в 2002 г., 
Друя в 2005 г.), а также территориальное погло-
щение городами пригородных поселений (напри-
мер, поселки Восточный и Сосны 1997 г., поселок 
Руба в 2017 г.) [5].

Заключение. Более раннее возникновение 
поселений предопределяет большую вероятность 
достижения высокого категориального статуса, 
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административной и социально-экономической 
значимости в системе расселения и формирова-
нии государственности. Из 77 поселений, образо-
ванных в Средневековье, городами стали 57 (или 
74 %), а районными центрами либо городами об-
ластного подчинения – 58 (75 %). Среди 113 по-
селений, первое упоминание о которых датирует-
ся Новым временем, 53 (47 %) стали городами 
и 59 – районными центрами либо городами об-
ластного подчинения (52 %). В то же время из 

10 современных городских поселений, основан-
ных в Новейшем времени, 5 (50 %) стали города-
ми и 3 (30 %) – районными центрами. Во времена 
ВКЛ новые поселения, ставшие в будущем город-
скими, появлялись с периодичностью раз в три го-
да. Интенсивность формирования новых поселе-
ний в период вхождения территории Беларуси 
в состав Российской империи и Советского Союза 
составляла 7 лет, Речи Посполитой – 8 лет, в пе-
риод удельных княжеств – 13 лет.
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