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СИСТЕМА ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – XXI В. 

 

По состоянию на начало 2023 г. в пределах Брестской области 

насчитывалось 2152 сельских населенных пункта и 29 городских, из 

которых 21 – город и 8 – поселки городского типа. Три города Брестской 

области относятся к городам областного подчинения – Барановичи, Брест 

и Пинск. Остальные 26 городов области представлены городами районного 

подчинения. Среди поселков городского типа превалирующее положение 

занимают городские поселки (7). К категории рабочих поселков относится 

лишь населенный пункт Речица Столинского района. 

По уровню урбанизации, т. е. удельному весу жителей городских 

поселений в общей численности населения, Брестская область уступает 

другим областям. В городских поселениях региона проживает 71,4 % всего 

населения. В других областях страны данный показатель варьирует  

от 76,5 % в Гродненской области до 80,9 % в Минской (с учетом 

г. Минска). 
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Во второй половине 1940-х – 1950-х гг. развитие системы городского 

расселения Брестской области происходило не только в условиях восста- 

новления экономики, жилищного фонда и транспортной инфраструктуры, 

но и в контексте оптимизации государственного и партийного аппарата,  

в том числе для сокращения издержек государственного бюджета. 

Административно-территориальные преобразования в виде разукрупнения 

и объединения районов происходили вплоть до середины 1960-х гг. [1].  

Утрата функций районного центра фактически означала существенное 

сокращение объемов финансирования капитального строительства как  

в производственной, так и в социальной сфере. Такие населенные пункты 

лишались мощного импульса для развития. Сельские поселения не смогли 

впоследствии дорасти до городских. В то же время городские поселения – 

бывшие райцентры стали терять свой демографический потенциал за счет 

миграционного оттока в более перспективные в социально-экономическом 

плане поселения. Всего в современных границах Брестской области 

функции административных центров районов выполняли 16 населенных 

пунктов, утративших соответствующий статус, и еще 16 продолжают 

выполняют данную функцию и в настоящее время. При этом еще до 

момента прекращения выполнения административных функций Телеханы 

(в 1956 г.) и Логишин (в 1959 г.) были переведены в разряд поселков 

городского типа, а Высокое, Давид-Городок и Коссово, располагавшиеся 

на территории Польши, при включении в состав Белорусской ССР в 1939 г. 

с учетом их численности населения и экономического потенциала 

изначально получили статус городов. В настоящее время Коссово наряду  

с Дисной Миорского района Витебской области по численности населения 

являются самыми маленькими городами Беларуси и формально  

не соответствуют данному статусу.  

В 1954 г. были упразднены Барановичская и Пинская области,  

в результате чего значительного импульса развития лишились такие города 

современной Брестской области, как Барановичи и Пинск. В целом 

населенные пункты, утратившие функции административных центров 

районов, в последующие годы характеризовались более интенсивной 

потерей демографического потенциала.  

В некоторых случаях потеря статуса районного центра обусловлена  

не упразднением административно-территориальных районов, а переносом 

центра в другие населенные пункты, в меньшей степени пострадавшие  

в военное время и обладавшие, как правило, большим социально-

экономическим потенциалом. Так, в сентябре 1947 г. центр Коссовского 

района был перенесен из г. Коссово в рабочий поселок Ивацевичи  

с одновременной сменой названия района на Ивацевичский. 
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Несмотря на потерю дополнительного фактора развития, рабочий 

поселок Микашевичи, который на протяжении 1950–1960 гг. являлся 

центром Ленинского района, в 2005 г. за счет собственного индустриаль- 

ного потенциала был переведен в разряд городов. В противоположность 

этому на начало 2023 г. из бывших районных центров не соответствовали 

критериям численности населения для городских поселков (не менее 2 тыс. 

человек) Антополь, Домачево, Логишин, Шерешево, а для городов – 

Высокое, Давид-Городок и Коссово [1]. 

К концу 1950-х гг. по мере преодоления последствий военных 

действий и оккупационного режима начинает усиливаться проявление 

политики индустриализации как основы хозяйственного развития 

Беларуси. Строительство крупных предприятий стало основой для 

возникновения новых городских и рабочих поселков, часть из которых 

затем трансформируются в города. В Брестской области таким поселением 

стал Белоозерск, возникший в 1958 г. благодаря строительству 

Березовской ГРЭС. В январе 1960 г. поселение получило статус рабочего 

поселка Березовский, а в сентябре 1970 г. было преобразовано в город  

с переименованием в Белоозерск [2].  

Индустриализация как фактор формирования сети городских 

поселений не ограничивалась лишь созданием «новых» городов. Создание 

новых промышленных предприятий происходило и в существующих 

городах и поселках городского типа. При этом чем крупнее являлось 

городское поселение и чем выше был его административный статус,  

тем на большие объемы инвестирования он мог рассчитывать. Особенно 

бурное развитие имело место в отношении областных центров и ряда 

других городов областного подчинения, в которых шло интенсивное 

формирование новых микрорайонов.  

Центры Жабинковского и Малоритского районов размещались  

в сельских населенных пунктах – селениях Жабинка и Малорита 

соответственно. И если Малорита приобрела статус городского поселка 

еще в октябре 1940 г., то Жабинка получила такой статус уже  

в послевоенное время – в апреле 1952 г. Затем в декабре 1970 г. оба 

районных центра были преобразованы в города. 

Первая половина 1960-х гг. ознаменовалась завершающим этапом 

формирования современного административно-территориального устрой- 

ства Беларуси в целом и Брестской области в частности. В 1963 г.  

к городам областного подчинения Барановичам, Бресту и Пинску как 

административно-территориальным единицам второго порядка, т. е. со 

статусом, аналогичным районам, добавились Кобрин и Лунинец. Вместе  

с тем их преобразование в города областного подчинения не было 

обусловлено объективными предпосылками. По численности населения 
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они определенно не соответствовали установленному на тот момент 

критерию в 40 тыс. человек. Так, даже по данным переписи населения 

1970 г., в Кобрине проживало 24,9 тыс., Лунинце – 14,3 тыс. жителей. 

Впоследствии в августе 1997 г. г. Лунинец и Лунинецкий район были 

объединены в одну административную единицу – Лунинецкий район  

с административным центром г. Лунинец. В январе 2002 г. аналогичные 

преобразования коснулись и г. Кобрина. Таким образом, Кобрин  

и Лунинец утратили статус городов областного подчинения. 

В 1961 г. в 6 км на юго-запад от Столина в д. Речица был введен  

в строй агрокомбинат и начато возведение комбината строительных 

материалов (открыт в 1970 г.) [2]. Численность населения поселка в 1961 г. 

составляла 2,4 тыс. человек. К концу 1980-х гг. людность р. п. Речицы 

возросла почти в три раза и достигла 7 тыс. человек с последующим 

снижением до 5,8 тыс., сровнявшись по численности населения  

с г. Давид-Городок. 

В целом в 1960–1970-е гг. интенсивно происходил процесс перевода 

городских поселков в города: Ивацевичи (1966), Дрогичин (1967), 

Жабинка (1970), Малорита (1970), Иваново (1971), Ганцевичи (1973). 

В 1983 г. статус города получил городской поселок Каменец. 

Для суверенного этапа формирования сети городских поселений 

характерна относительная стабильность административного статуса узлов 

системы расселения. В 1995 г. с целью совершенствования системы 

государственного управления и сокращения расходов на содержание 

аппарата государственного управления в Беларуси было принято решение 

об «объединении административных единиц, имеющих общий 

административный центр» [3]. Во всех районных центрах, не являвшихся 

городами областного подчинения, упразднялись местные органы 

управления и самоуправления. В общей сложности в пределах Брестской 

области было упразднено 11 городских исполнительных комитетов  

и столько же городских Советов депутатов. Параллельно с этим в рамках 

продолжения реформы местного управления и самоуправления был 

запущен процесс объединения административно-территориальных районов 

и городов областного подчинения с общим административным центром. 

Всего за период 1996–2013 гг. в Беларуси было упразднено 27 городов 

областного подчинения, в том числе в Брестской области ранее 

отмеченные Кобрин и Лунинец.  

Таким образом, каркас современной городской системы расселения 

Брестской области фактически сложился уже в послевоенный период 

(после Великой Отечественной войны). В эти годы происходили, как 

правило, преобразования сельских населенных пунктов в городские  

и урбанизационное развитие поселений от рабочих и городских поселков  
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к городам. Как правило, городские населенные пункты выполняют 

одновременно несколько административных функций разного террито- 

риального уровня. Наиболее сложный набор административных функций 

имеют города с высоким административным статусом и важным 

социально-экономическим, образовательным и культурным значением. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ (грант 

№ Г23ИП-035). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

РЕГИОНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 

Города являются самыми концентрированными областями деятель- 

ности человека. Они служат основными пространственными формами 

современного социально-экономического развития. Исследование 

подчеркивает важность определения приоритетов пространственного  


