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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Аннотация. Современные социально-экономические условия требуют нового подхода к изучению 
систем расселения. Историко-генетический анализ, являясь одним из эффективных методов, приме-
няемых в градостроительстве, позволяет представлять систему сельского расселения как совокуп-
ность сформировавшихся элементов со своими границами (историческими, природными и др.). Основ-
ные этапы историко-генетического анализа включают выбор объекта исследования и сбор исходных 
данных; анализ динамики количественных и качественных показателей; картографическое моделиро-
вание; характеристику связей в системе расселения; общую оценку изменений в системе расселения. 
Данная статья посвящена изучению особенностей формирования системы сельского расселения на 
примере Могилевского района (Могилевская область, Республика Беларусь). В истории формирования 
современной системы сельского расселения Беларуси выделено три периода: дореволюционный, со-
ветский и современный, на протяжении которых происходила наиболее активная трансформация си-
стемы сельского расселения. Для каждого периода проведен ретроспективный анализ администра-
тивно-территориального деления, пространственно-территориальной организации и типологии 
сельских населенных пунктов. В результате исследования получены модель реорганизации системы 
административно-территориального устройства Беларуси в XX – начале XXI вв. и историко-генети-
ческая модель типологии сельских населенных пунктов Беларуси. Советский период способствовал 
урбанизации, сокращению численности сельского населения, уменьшению количества сельских насе-
ленных пунктов, для современного периода характерна стабилизация сельского расселения. 

Ключевые слова: сельское расселение, система расселения, картографическое моделирование, ис-
торико-генетический анализ, сельское поселение. 

 
 

 
Введение. В современных социально-эконо-

мических условиях проблема развития системы 
расселения представляется крайне важной для 
решения задач территориального планирования 
как отдельных регионов, так и стран [1, 2, 3]. 
Проблемам развития расселения посвящен ряд 
отечественных и зарубежных исследований, в ко-
торых рассмотрены проблемы моделирования 
пространственно-временного развития [4], влия-
ния планировочной [5, 6], природной, историче-
ской и культурной составляющих [7–11], эконо-
мических, экологических и социально-демогра-
фических факторов [12–19], моделирования сель-
ско-городского расселения [20–22], трансформа-
ции сельского расселения [23–25]. Одной из 
наиболее значимых задач является установление 
факторов, определяющих развитие системы рас-
селения, которая с позиции системного подхода 
обладает признаком историзма, поэтому одним 
из эффективных методов исследования служит 
историко-генетический анализ [26, 27]. 

В формировании сельского расселения при-
нято выделять две группы факторов. Тип и форма 

расселения складываются под влиянием экзоген-
ных (внешних) факторов природно-климатиче-
ских, производственных, инфраструктурных и 
др. К эндогенным (внутренним) факторам, опре-
деляющим расселенческие процессы, относят со-
циально-экономические, управленческие и др. 
Формирование системы сельского расселения 
Беларуси связано с рядом процессов, оказавших 
влияние на преобразование пространственно-
функциональной структуры и рисунка расселе-
ния: индустриализация (конец 19 – начало 20 в.); 
коллективизация (1920-е гг.); Вторая мировая 
война (1939–1945 гг.); Чернобыльская ката-
строфа (1986 г.); распад СССР (1991 г.) [28, 29]. 

Интерес к изучению сельского расселения 
Беларуси обусловлен особой ролью сельских тер-
риторий в пространственном развитии страны 
[30, 31]. Одной из главных особенностей современ-
ной Беларуси является более высокая, по сравне-
нию с другими европейскими и постсоветскими 
странами, интенсивность урбанизационных про-
цессов, оказавшая существенное влияние на струк-
туру расселения (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 
Соотношение численности населения Беларуси за период с конца XIX в. по настоящее время 

Год переписи 1897 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2015 2016 2017 2018 2019 
Доля населе-

ния, % 
городского 13,5 20,8 30,5 43,3 54,9 65,4 69,3 74,3 77,3 77,6 77,9 78,1 78,4 
сельского 86,5 79,2 69,5 56,7 45,1 34,6 30,7 25,7 22,7 22,4 22,1 21,9 21,6 
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Рис. 1. Доля в общей численности населения Беларуси с 1950 по 2050 год: а – городского и сельского  

населения; б – городского населения по сравнению с субрегионами и регионом 
 

Степень урбанизации, являясь отражением 
уровня развития общества, определяется развито-
стью производственной, социальной и инженерной 
инфраструктуры, что достигается главным образом 
в городах. Преимуществом сельского расселения 
Беларуси является следующее. Нынешняя система 
сельского расселения Беларуси впитала генетику 
советского периода: современные центры сель-
ского расселения – агрогородки – были образованы 
путем преобразования существовавших ранее цен-
тральных усадеб передовых колхозов и совхозов. 
Благоустроенность агрогородков делает их привле-
кательными для населения. 

Методология. Историко-генетический ана-
лиз сельского расселения включает ряд методик 
и методов исследования и содержит следующие 
последовательно выполняемые этапы: выбор 
объекта исследования и сбор исходных данных; 
анализ динамики количественных и качествен-
ных показателей; картографическое моделирова-
ние; характеристика связей в системе расселения; 
общая оценка изменений в системе расселения.  

Методологической основой исследования 
послужили общенаучные методы, такие как си-
стемный подход и метод сравнительного ана-
лиза, а также специальные междисциплинарные 
– метод картографического моделирования с ис-
пользованием геоинформационных систем 
(ГИС). В процессе исследования изучены доку-
менты территориального планирования и откры-
тые картографические источники. 

Историзм, являясь одним из принципов си-
стемного подхода, состоит в исследовании про-
шлого системы и выявлении тенденций и законо-
мерности ее будущего развития (поведения), про-
гнозирование которого является необходимым 
условием эффективного функционирования си-
стемы, обеспечиваемого принимаемыми решени-
ями по ее совершенствованию. Исследование гра-
достроительных систем возможно только при по-
нимании их генезиса, как результата предшествую-
щего развития. Поэтому использование принципа 
историзма позволяет рассматривать систему рассе-
ления в конкретных исторических условиях и уста-
навливать пространственно-временную динамику: 
выявлять периоды/этапы/стадии и особенности ее 
эволюции, объясняя современное состояние и об-
раз; прогнозировать перспективные направления 
развития (совершенствования).  

Одной из главных задач проведения ретро-
спективного анализа является определение истори-
ческих этапов. Для решения задач, поставленных в 
работе, в истории формирования современной си-
стемы сельского расселения Беларуси выделено 
три периода: дореволюционный, советский и со-
временный, на протяжении которых происходила 
наиболее активная трансформация системы сель-
ского расселения. По существу, выбор этих перио-
дов обусловлен сменой административного 
устройства страны: от империализма к социализму, 
а позднее – к новому социально-экономическому 
этапу возникновения самостоятельного государ-
ства – Республики Беларусь.  
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Для анализа выбрана территория в совре-
менных границах Могилевского района (рисунок 
2).  

Источниками для исследования послужили 
данные переписей населения (с конца XIX в. по 

настоящее время) и схемы комплексной территори-
альной организации (СКТО) Могилевского района 
[32]. Картографическое моделирование выполнено 
с использованием ГИС с открытым исходным ко-
дом (QuantumGIS). 

 

 
 

   
 

 
Рис. 2. Объект историко-генетического анализа (Могилевский район) 
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Основная часть. 
Административно-территориальное де-

ление. 
Дореволюционный период. Основные преоб-

разования в административно-территориальном 
делении (АТД) дореволюционной России, в со-
став которой входила территория Могилевского 
района, завершились к 60–80 гг. XIX в. Уездно-
волостное деление сохранялось вплоть до адми-
нистративно-территориальной реформы 1923-
1929 гг. Характерным для Северо-Западного края 
было трехуровневое административно-террито-
риальное устройство: «губерния – уезд – во-
лость». Территория современного района вхо-
дила в состав одноименной Могилевской губер-
нии и была поделена между Быховским, Горец-
ким, Могилевским и Чаусским уездами. В состав 
Могилевского уезда в 1913 г. входило 13 воло-
стей, центры которых выступали и в роли цен-
тров сельского расселения, вокруг которых фор-
мировались села и деревни. В современных гра-
ницах Могилевского района населенные пункты 
относились к двенадцати волостям. 

Советский период начался с нового этапа в 
развитии сельского расселения, связанного с 
началом коллективизации в 1920-х гг. В ходе ад-
министративно-территориальной реформы 1923-
1929 гг. уездно-волостное деление было заме-
нено районным. В 1924 г. Могилевский уезд был 
упразднен, а его территория вошла в состав Мо-
гилевского округа БССР, первоначально включа-
ющего 10 районов, и увеличенного в 1927 г. за 
счет присоединения 8 районов упразднённого 
Калининского округа. Чуть позже, в том же 1927 
г. были ликвидированы Белынковичский и Ми-
лославичский районы. Сам округ был упразднён 

в 1930 г. наряду с большинством округов СССР, 
а районы были переданы в прямое подчинение 
БССР. Начиная с 1938 г. система администра-
тивно-территориального устройства Беларуси 
стала трехуровневой: «область – район – сельсо-
вет». 

Современная система административно-
территориального устройства осталась неизмен-
ной с советского периода, представлена тремя 
уровнями «Область – Район – Сельсовет» и вклю-
чает 6 областей и 118 районов. Интересно, что в 
последнее время белорусскими учеными предла-
гаются различные концепции по совершенство-
ванию АТД Беларуси. Одна из предложенных 
моделей предполагает замену трехступенчатой 
системы «Область – Район – Сельсовет» на двух-
ступенчатую «Округ – район». Первичные 
уровни административно-территориальных еди-
ниц предложено упразднить за счет создания но-
вых районов, увеличив их количество более чем 
в 3 раза и, тем самым уменьшив радиус доступ-
ности центра района до 14–17 км (рис. 3). Пред-
полагается, что такое решение приведет к поло-
жительным изменениям в регионах: устранению 
неравномерности в развитии, изменению соци-
альных стандартов и др. При этом, следует отме-
тить, что предлагаемая схема не включает низ-
шего уровня АТД – центров сельского расселе-
ния, что может вызвать негативные последствия 
его развития. 

Результатом анализа административно-тер-
риториального устройства Беларуси в рассматри-
ваемый период стала модель трансформации си-
стемы АТД (рис. 4). 

 

а б  
 

Рис. 3. Административно-территориальное деление Беларуси: а – современное; б – перспективное 
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Рис. 4. Модель реорганизации системы административно-территориального устройства Беларуси в  

XX – начале XXI вв. 
 

Пространственно-территориальная ре-
организация. 

С наступлением советского периода нача-
лось поглощение близлежащих к районному цен-
тру (г. Могилеву) СНП, что можно считать нача-
лом периода урбанизации, обусловленным разви-
тием индустрии на территории республики и про-
ходившим в результате начавшихся мероприятий 
новой экономической политики. Так, в 1921 г. ре-
шением Могилевского горисполкома ряд СНП 
трех волостей (хутора Половинный Лог, земли 
около Святого озера, Броды, Холмы,1-я Ти-
шовку, 2-й совхоз «Краснополье» и Машековка.) 
были принудительно включены в городскую 
черту. Здесь следует отметить, что некоторые 
СНП (деревни Малый Печерск, Карабановка, За-
тишье, Горки, хутор Городщина) было решено 

оставить в черте Могилевского уезда. Интересно, 
что спустя несколько лет (в 1935 г). деревни Ти-
шовка 1-я, Половинный Лог, Краснополье, 
Броды, Холмы показаны на карте как отдельные 
СНП. Позднее с карт Могилевского уезда/района 
исчезли и другие СНП. О существовании д. Ко-
робановка сегодня напоминают лишь улицы 
Верхняя и Нижняя Карабановка; д. Поповка ещё 
до войны располагалась вдоль современного пр. 
Димитрова; д. Давыдовка, ставшая частью го-
рода и укрупнившаяся в советское время, сегодня 
носит неофициальное название «поселок Абис-
синия»; д. Титовка располагалась на выезде из 
Могилева вдоль Быховского ш.; в 1931 г. частью 
города стало местечко Луполово в результате 
упразднения одноименного района (рис. 5).  

а) б)  
современные границы г. Могилева  

 
Рис. 5. Фрагменты карт Могилевского района: a – 1935 г.; б – 1989 г. 
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Особенно ярко урбанизационные процессы в 
БССР начали проявляться в послевоенное время 
(начиная с середины 1950-х гг.) и были связаны с 
рядом исторических, социально-экономических, 
природных и политических процессов. Среди ос-
новных предпосылок ускорения урбанизации на 
этом этапе следует выделить лоббирование раз-
мещения на территории БССР новых произ-
водств химической, радиоэлектронной и легкой 
промышленности, требующих привлечение тру-
довых ресурсов; принятие мер по повышению ка-
чества и дисциплинированности трудовых ресур-
сов путем развития системы высокоуровневого 
профессионально-технического образования. 
Так, к началу 1970-х гг. с карт Могилевского рай-
она исчезла и д. Гребенево, на месте которой был 
размещен крупнейший европейский производи-
тель химической продукции – Могилевский ком-
бинат синтетического волокна, территория кото-
рого была включена в городскую черту. О де-
ревне Гребенево сегодня напоминает лишь рас-
положившийся немного западнее одноименный 
городской район. 

Усилению урбанизации на республиканском 
уровне способствовало образование в середине 
XX в. ряда городов. Что было связано с разви-
тием новых отраслей промышленности: электро-
энергетической (г. Белоозерск и г. Новолукомль), 
нефтехимической (г. Новополоцк), горнодобыва-
ющей (г. Солигорск). Здесь следует отметить, что 
основным источником трудовых ресурсов стала 
внутренняя миграция из села в город. Так к концу 
советского периода БССР фактически стала ин-
дустриально-аграрной страной с преобладанием 
городского населения. 

В современный период (в середине 2000-х 
гг.) в состав г. Могилева вошли д. Малая Боровка 
и частично д. Дары. 

Типология сельских населенных пунктов. 
Характерной особенностью дореволюцион-

ного периода было значительное количество ти-
пов сельских населенных пунктов, к наиболее 
распространенным и заселенным следует отне-
сти села, деревни и хутора. Особую группу пред-
ставляли сельские населенные пункты усадеб-
ного типа (двор, маёнтак (имение), усадьба, мыза, 
фольварок и др.). Отметим, что при изучении си-
стемы сельского расселения Беларуси выявлены 
некоторые типы сельских поселений, не харак-
терные для исследуемого района в рассматривае-
мый период: вёска, корчма, колония. 

В советский период в типологии сельских 
населенных пунктов произошли значительные 
изменения. Первые преобразования связаны с 
началом коллективизации и образованием колхо-
зов и совхозов, что в конечном итоге привело к 
исчезновению некоторых ранее традиционных 

типов СНП (маёнтак/имение, усадьба, колония, 
веска, слобода, погост). Застенки стали назы-
ваться хуторами или выселками, при этом коли-
чество хуторов и малых деревень значительно со-
кратилось в связи с переселением жителей во 
вновь образованные более крупные по численно-
сти населения СНП (деревни и поселки). Следует 
отметить, что в период коллективизации по-
явился новый тип сельских населенных  
пунктов – коммуна, просуществовавший относи-
тельно недолго (с 1920-х по 1930-е гг) и преобра-
зованный позднее в деревню. Коллективизация 
привела к упразднению и такого традиционного 
типа СНП как село, трансформировавшегося в 
поселок/деревню, и созданию двух новых типов 
(машинно-тракторные (МТС) и ремонтно-техни-
ческие станции (РТС)), необходимых для обслу-
живания потребностей сельских поселений и 
просуществовавших до 1960-х гг. К середине 
1930-х гг. увеличение числа СНП было связано 
со сменой типа некоторых населенных пунктов 
(местечко), а уменьшение – с проводимой в тот 
период политикой рехуторизации (ликвидацией 
хуторов и малых СНП), а позже – с уничтоже-
нием СНП в результате военных действий Вто-
рой мировой войны. К концу 1960-х гг. значи-
тельно сократилось количество хуторов, которые 
официально перестали признаваться как тип 
СНП, хотя фактически просуществовали до 
конца советского периода, называясь «посел-
ками» и «деревнями». Таким образом, к концу со-
ветского периода система сельского расселения 
была представлена двумя типами СНП (поселок 
и деревня). 

Современный период развития сельского 
расселения разделен на два этапа: первый связан 
с распадом СССР и становлением новой системы 
расселения, второй – с принятием «Государ-
ственной программы развития и возрождения 
села на 2005–2010 гг.», направленной на совер-
шенствование сельского расселения Беларуси. 
Программой было предусмотрено образование 
нового типа СНП – агорогородков – благоустро-
енных СНП, административных, организаци-
онно-хозяйственных и социально-культурных 
центров сельского расселения Беларуси, обеспе-
чивающих социальные стандарты проживаю-
щему в них населению и жителям прилегающих 
территорий в радиусе до 15 км. СНП стали клас-
сифицироваться по двум признакам. По роли в 
системе расселения были выделены две группы: 
1) опорные центры местного значения (агрого-
родки); 2) рядовые СНП. По количеству населе-
ния было выделено четыре группы: малые, сред-
ние, большие и крупные СНП. В недавних иссле-
дованиях принята новая типология, в соответ-
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ствии с которой СНП представлены пятью ти-
пами по роли в системе расселения, при этом от-
личительной особенностью является отсутствие 
четкого разделения по численности населения. 

В результате изучения типов СНП Беларуси 
за рассматриваемый период получена историко-
генетическая модель типологии сельских насе-
ленных пунктов Беларуси (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Историко-генетическая модель типологии сельских населенных пунктов Беларуси 

 
Выводы. В результате ретроспективного 

анализа выделены три исторических этапа разви-
тия сельского расселения Беларуси: дореволюци-
онный, советский и современный, оказавшие су-
щественное влияние на формирование современ-
ной системы сельского расселения, трансформа-
ция которой происходила под воздействием пре-
имущественно политических и социальных фак-
торов. 

Советский период способствовал процессу 
урбанизации и сокращению численности населе-
ния, проживающего в СНП, и уменьшению коли-
чества сел и деревень, некоторые из которых 
были поглощены городами. На современном 
этапе развития отмечается стабилизация сель-
ского расселения: количество СНП регулируется 
документами территориального планирования; 
обеспечивается комплексное развитие сельских 
регионов и малых городов (совершенствование 
инфраструктуры, создание рабочих мест, обеспе-
чение комфортных условий проживания и др.). 
Что обеспечивает нивелирование уровня жизни в 
городе и на селе, ослабление межрегиональных 
контрастов, снижение демографической 
нагрузки на большие города и предотвращает 
центростремительные тенденции в расселении. 
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HISTORICAL AND GENETIC ANALYSIS OF THE FORMATION  
OF THE RURAL SETTLEMENT SYSTEM IN BELARUS 

Abstract. Modern socio-economic conditions require a new approach to the study of settlement systems. 
Historical and genetic analysis is one of the most effective methods used in urban planning and allows to 
represent rural settlement system as a set of formed elements with their own borders (historical, natural, etc.). 
The main stages of historical and genetic analysis include research object selection, initial data collection; 
analyzing the dynamics of quantitative and qualitative indicators; cartographic modeling; characterizing the 
settlement system interrelations; general assessment of settlement system changes. The manuscript contains 
research results in studying the formation features of rural settlement system in terms of Mogilev region (Re-
public of Belarus). The history of forming the modern rural settlement system in Belarus includes three peri-
ods: pre-revolutionary, Soviet and modern, when the most active transformation of rural settlement system 
took place. For each period, a retrospective analysis of the administrative-territorial division, spatial-territo-
rial organization, and typology of rural localities is conducted. As a research result, the model of the reorgan-
ization of Belarus administrative-territorial system in the XX – early XXI centuries and the historical and 
genetic model of rural localities typology in Belarus are obtained. The Soviet period contributed to urbaniza-
tion, rural population reduction and rural settlements reduction. The modern period is characterized by rural 
settlement stabilization. 

Keywords: rural settlement system, settlement system, cartographic modeling, historical and genetic 
analysis, rural settlement. 
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