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Рис. 5. Сергей Шемет. «Рождество Христово». Холст, масло. 
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В белорусских социально-гуманитарных науках проблема устойчи-

вого регионального развития традиционно рассматривается преимуще-
ственно как экономическая. Зачастую игнорируются неэкономические, 
нематериальные факторы устойчивого регионального развития, связан-
ные с особыми отношениями и чувствами, которое местное население 
питает к своей родной земле. Ревитализация этого важного социокуль-
турного фактора является одной из задач объявленного в Республике 
Беларусь в 2018 г. «Года малой Родины». Для устойчивого региональ-
ного развития осознание человеком своей принадлежности к местной 
историко-культурной традиции имеет не меньшее значение, нежели 
привлечение внешних инвестиций. Осмысление особенностей констру-
ирования культурных регионов является не только научной задачей, 
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позволяющей анализировать местные белорусские традиции, но также 
имеет большое практическое значение, позволяя формировать и исполь-
зовать на благо регионального развития долговременные социальные 
сообщества, в т. ч. удаленного типа: землячества, общества друзей и т. п. 

В данном контексте возникает неизбежный вопрос: насколько акту-
альное территориально-административное деление Республики Бела-
русь опирается на исторические и культурные традиции? В Европе по 
этому поводу сложились два подхода к территориально-администра-
тивному делению, которые можно условно маркировать как немецкую и 
французскую модели. Немецкий федерализм опирается на подчеркнутое 
уважение к историческим и культурным традициям отдельных немец-
ких земель. В состав 16 немецких федеральных земель входят три рес-
публики (Бавария, Саксония и Тюрингия) и два вольных ганзейских го-
рода (Бремен и Гамбург), которые во многом сохранили свои историче-
ские границы и традиционные модели самоуправления. Французское 
территориально-административное деление – это результат Великой 
французской революции 1789 г. Во имя равноправия и единства нации 
она упразднила все старые исторические провинции с их особыми пра-
вами (Бретань, Бургундию, Нормандию, Шампань и т. д.) и разделила 
страну на 83 департамента и 44 тыс. коммун [3, с. 22–23; 6, с. 104]. 

В чистом виде эти противоположные модели территориально-
административного деления встречаются редко. Можно сослаться на 
опыт Республики Польша, которая в 1999 г. провела масштабную тер-
риториально-административную реформу, в результате которой не-
сколько десятков небольших воеводств были объединены в 16 крупных, 
которые включают в себя 373 повета (65 городских и 308 сельских). 
Часть воеводств получила название по историческим польским регио-
нам: Великая Польша, Малая Польша, Силезия, Поморье, Вармия и Ма-
зуры, Мазовия, Подлясье. Другие воеводства – Опольское, Лубуское, 
Подкарпатское – не связаны с историческими традициями. По мнению 
польских специалистов, собственно «географическо-исторические кри-
терии» позволяют выделить в составе современной Польши 10 регио-
нов, но политические и экономические факторы предопределили созда-
ние 16 воеводств [7, с. 22–23, 195]. 

Актуальное территориально-административное деление Республики 
Беларусь опирается на французскую модель, где регионы конструиру-
ются без учета исторического опыта. За исключением Витебска и Мин-
ска областные центры Беларуси не могут похвастаться преемственно-
стью исторических традиций в качестве территориально-администра-
тивных центров. Гродно и Могилев не являлись центрами воеводств в 
составе Великого Княжества Литовского. Их история в качестве регио-
нальных центров начинается всего двести лет назад со времен россий-
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ских губерний. Брест долгое время имел статус центра воеводства, 
утраченный в составе Российской империи. Самым молодым террито-
риально-административным центром республики является Гомель, ко-
торый менее ста лет назад стал официальным региональным центром. 
Следует учесть, что границы исторических воеводств, российских гу-
берний и современных областей не совпадают между собой, что отри-
цательно влияет на преемственность и устойчивость регионального са-
мосознания. 

Таким образом, конструирование белорусских регионов по меньшей 
мере с XVI в. представляло собой процесс диверсификации единого 
государственного пространства с учетом повышения эффективности его 
управления и хозяйственного развития, а не процесс интеграции в еди-
ное целое бывших до того самостоятельными территориальных образо-
ваний. Даже в этом случае их самостоятельность была условна, т. к. 
местными правителями были родственники правящих династий Рюри-
ковичей или Гедиминовичей. 

Первый опыт конструирования историко-культурных регионов при-
менительно к территории современной Беларуси был предпринят лишь 
в середине XVIII в. Ученый монах из ордена пиаров Теодор Вага в сво-
ей географии Польши (1767) выделил на территории современной Бела-
руси четыре историко-культурные провинции: настоящая Литва или 
собственно Литва (Виленское и Трокское воеводства), Белая Русь (Ви-
тебское, Мстиславское и Минское воеводства), Черная Русь (Новогруд-
ское воеводство с Речицким и Мозырским поветами) и Полесье (Брест-
ское воеводство) [8, с. 46]. 

Это деление оказало огромное влияние на последующий процесс ис-
торико-культурного районирования Беларуси. Оно было изложено ав-
торитетным ученым в популярном учебнике географии, который широ-
ко использовался в преподавании этой дисциплины на территориях 
бывшей Речи Посполитой вплоть до начала 30-х гг. XIX в. После разде-
лов Речи Посполитой новое территориально-административное деление 
белорусских земель в составе Российской империи первоначально ори-
ентировалось на модель Т. Ваги. В 1796 г. была создана Белорусская гу-
берния (в составе Могилевской и Полоцкой губерний), а в 1797 г. по-
явилась Литовская губерния [в составе Виленской и Слонимской (впо-
следствии Гродненской) губерний]. В качестве неофициальных назва-
ний термины Литовский и Белорусский применялись для двух генерал-
губернаторств на территории современной Беларуси до 1912 и 1856 гг. 
соответственно. 

К середине XIX в. этнический принцип и стал оказывать все большее 
влияние на процесс конструирования историко-культурных регионов. 
Отныне не столько общее историко-культурное наследие, сколько близ-
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кие этнокультурные традиции стали рассматриваться как значимый 
фактор регионального деления. В результате во второй половине XIX в. 
из употребления вышло наименование Черная Русь, для которого не 
нашлось этнического субстрата. Полесье стало рассматриваться как бо-
лотистая географическая область и перспективный для этнографии ре-
гион первозданной традиционной культуры. Российские ученые при-
знали лишь два историко-культурных региона: Литовскую область (Ви-
ленская, Гродненская и Ковенская губернии) и Белорусскую область 
(Витебская, Минская и Могилевская губернии, «в которых действи-
тельно народные массы главным образом принадлежат к белорусскому 
племени») или Белоруссию и Литву, входивших в состав Северо-
Западного края Российской империи [2, с. 11; 4, с. 220, 473]. Местные 
краеведы были склонны выделять три региона: Белоруссию, Литву и 
Полесье, но их мнение не играло существенной роли в конструировании 
историко-культурных регионов на рубеже XIX–XX вв. 

В начале ХХ в. благодаря двум факторам – национально-освободи-
тельным движениям в форме этнического национализма и внешней по-
литике «великих держав» – Белорусская и Литовская области Северо-
Западного края бывшей Российской империи приобрели статус нацио-
нальных государств. Для Беларуси этот процесс протекал в своеобраз-
ной форме БССР в составе Советского Союза, но все атрибуты совре-
менного государства – включая членство в ООН – были налицо. В осно-
ву создания новых государств были положены этнические принципы, 
но их границы являлись компромиссом с решениями «великих держав» 
по итогам двух мировых войн ХХ в. 

Областное территориально-административное деление Беларуси ста-
билизировалось в 1944 г., а районное деление – к 1965 г. Поэтому лишь 
во второй половине ХХ в. начался процесс ментального освоения мест-
ным населением своих новых территориально-административных про-
странств, без которого нельзя говорить о каком-либо конструировании 
регионов. Этот процесс в первую очередь затронул областной уровень, 
где в сфере публицистики возникли первые, скорее «краевые», нежели 
региональные названия белорусских областей: Брестская – Побужье и 
Западное Полесье, Витебская – Подвинье и Поозерье, Гродненская – 
Понеманье, Гомельская – Посожье и Восточное Полесье, Могилевская – 
Поднепровье. 

В свое время известный исследователь национализма Бенедикт Ан-
дерсон отметил, что почти все национальные государства в Америке, 
Азии и Африке формируются на основе административных границ 
бывших колоний, поскольку неизбежно наследуют сложившейся там 
аппарат управления и социально-экономические связи – карта из гео-
графического образа становится ментальной конструкцией, фактом со-
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знания [1, c. 71–72]. Белорусские модели демаркации историко-культур-
ных регионов полностью подтверждают эту теорию. 

Первая такая модель была разработана известным белорусским уче-
ным В. С. Титовым около 1980 г. [5]. На основе анализа артефактов и 
источников второй половины XIX – начала XX в. он обосновал суще-
ствование в Беларуси следующих «историко-этнографических регио-
нов»: Северный регион, или Поозерье (Витебская область), Восточный 
регион, или Поднепровье (Могилевская область), Центральный регион 
(Минская область), Северо-Западный регион, или Понеманье (Гроднен-
ская область), Восточное Полесье (Гомельская область) и Западное По-
лесье (Брестская область) [5, с. 152]. Показательно, что в модели 
В. С. Титова историко-этнографические регионы Беларуси почти иде-
ально совпали с ее актуальным административно-территориальным де-
лением, что позволяет говорить о формировании к концу ХХ века наци-
онального белорусского регионализма. 
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