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Туризм во многих странах уже давно занимает 
значительное место среди наиболее приоритетных 
видов хозяйственной деятельности. Для ряда госу-
дарств он является традиционным источником основ-
ных доходов. В современной культуре туризм приоб-
ретает также культурно-познавательную функцию, 
становится важ ным элементом диалога различных 
социальных и этнических групп. В рамках туризма 
происходит знакомство с культурными достижениями 
стран и народов, традициями общественного и се-
мейного быта, праздниками, народной кухней.

Географическое положение Беларуси, оказав-
шейся в силу исторических причин на пересечении 
трансъ европейских туристических коридоров: Вос-
ток– Запад и Скандинавия–Балканы, создает предпо-
сылки для раз вития здесь крупного туристического 
бизнеса государственного и международного уров-
ня. Туристические ре сурсы страны включают не толь-

Замковый комплекс в г. п. Мир  
Гродненской области
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ко богатый уникальный природный потенциал, но и со-
циально-культурные объекты, многочисленные сохра-
нившиеся до наших дней недвижимые материальные 
историко-культурные ценности, в том числе известные 
памятники архитектуры и истории. На территории Бе-
ларуси расположено значительное количество истори-
ческих городов – Полоцк, Новогрудок, Туров, Гродно, 
Несвиж и др. В респуб лике имеются четыре националь-
ных парка («Беловежская пуща», «Нарочанский», «При-
пятский», «Браславские озера»), 97 заказников, в том 
числе семь меж дународного значения, более 10 000 
озер, около 20 000 рек. Воссоздан уникальный объект 
водного туризма – Августовский канал. В Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО включены четыре объекта, 
расположенные на территории Беларуси: замковый 
комплекс «Мир» в городском поселке Мир (Гродненская 
область), архитектурно-культурный комплекс Радзивил-
лов в городе Несвиже (Минская область), Национальный 

парк «Беловежская пуща», триангуляционные пункты 
Дуги Струве. Развитию Республики Беларусь как тури-
стического государства способствует также наличие 
удоб ных транс портных связей внутри страны и с сопре-
дельными государствами.

В современной Беларуси создаются условия для 
развития единой скоординированной политики госу-
дарственных органов и коммерческих структур по ре-
кламно-информационному обеспечению продвижения 
национального туристского продукта. Всё шире исполь-
зуются возможности белорусских дипломатических  
и консульских учреждений, торговых представительств 

Руины замка в г. Новогрудке Гродненской области

Памятник М. З. Шагалу  
в г. Витебске. Скульптор  
А. Гвоздиков, 1992 г.

Памятник  
Ф. М. Достоевскому  
в д. Достоево  
Ивановского района  
Брестской области

В
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ния туризмом: создан Департамент по туризму Мини-
стерства спорта и туризма, при областных исполнитель-
ных комитетах, Минском городском исполнительном 
комитете созданы межведомственные координацион-
ные со веты по туризму, открыты филиалы РУП «Нацио-
нальное агентство по туризму» и т. д. В 2005 г. в стране 
были сформированы 27 туристических зон. Позднее 
для активизации развития туризма в регионах утвер-
дили пла ны-схемы развития инфраструктуры туризма  
во всех 118 административных районах страны. 

Совет Министров Республики Беларусь 21 декабря 
2007 г. утвердил Национальную программу развития 
туризма в Республике Беларусь на 2008–2010 гг.,  
целью которой является формирование и развитие  
в государстве «высокоэффективного и конкурентоспо-
собного туристического комплекса, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребно-
стей граждан в разнообразных туристических услугах, 
а также – значительный вклад в развитие экономики 
страны (налоговые поступления в бюджет, приток ва-
лютных средств, увеличение количества рабочих мест, 

для распространения информации о туристических 
объектах и маршрутах Республики Беларусь. 

Туристическую деятельность на территории нашей 
страны на 1 сентября 2010 г. осуществляли 1094 хо-
зяйствующих субъекта. Государственное регулирова-
ние в сфере туризма совершается в соответствии  
с положениями Закона Республики Беларусь «О туриз-
ме» от 25 ноября 1999 г. № 326-3 (в редакции законов 
Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 257-3,  
9 января 2007 г. № 206-З), Указами Президента Рес-
пуб лики Беларусь: «О некоторых мерах государственной 
поддержки развития туризма в Республике Беларусь» 
№ 371 от 2 июня 2006 г. и «О мерах по развитию агро-
экотуризма в Республике Беларусь» № 372 от 2 июня 
2006 г., Положением о лицензировании туристской дея-
тельности, утвержденным постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г.  
№ 1377, а также нормативными правовыми документа-
ми по организации самодеятельных форм спортивно-
турист ской и туристско-оздоровительной работы. Были 
приняты меры по формированию структуры управле-
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сохранение и рациональное использование объектов 
историко-культурного наследия и природного потенци-
ала)». Принятый документ направлен на формирова ние 
представления о Республике Беларусь как о государ-
стве, привлекательном для туристов. В связи с постав-
ленными целями и задачами Национальная про грам ма 
предусматривает реализацию ряда мер по развитию 
системы государственного регулирования и под держки 
туристической деятельности, развитию кадровой поли-
тики в сфере туризма, научного и учебно-методического 
обеспечения отрасли, комплекса мероприятий по про-
движению национальных туров, развитию материаль-
но-технической базы индустрии туризма, основных ви-
дов туризма (транзитного и трансграничного, делового, 
культурно-познавательного, спортивного, рекреацион-
ного и оздоровительного, вод ного, паломнического,  
агроэкотуризма) и т. д. 

Помимо ресурсного потенциала, большое значе-
ние для развития туризма на территории Беларуси 
имеет состояние инфраструктуры отрасли, которая 
включает объекты общественного питания и размеще-
ния, придорожный сервис, транспорт, туристические 
фирмы, рекламно-информационные службы и др. Не-
достаточный уровень развития инфраструктуры туриз-
ма остается в Беларуси одним из главных факторов, 
ограничивающих возможности приема иностранных 
туристов. По обеспеченности гостиничным фондом Бе-
ларусь значительно уступает большинству европейских 
стран, актуальным остается вопрос о значительном 
пре вышении спроса над предложением услуг разме-
щения и организации питания туристов. Проблема ка-
сается не только расширения гостиничной базы, строи-
тельства современных туристических объектов, но и по-
вышения качества обслуживания туристов. Уровень 
сервиса в объектах общественного питания и разме-

щения пока не отвечает международным стандартам  
и значительно уступает туристическим центрам мира, 
хотя тарифы на обслуживание вполне сопоставимы  
с ценами на услуги отелей за рубежом. 

Созданию конкурентоспособного туристического 
комплекса, обеспечению качества услуг, отвечающего 
мировым стандартам, посвящена специальная под-
программа Национальной программы развития туриз-
ма в Республике Беларусь на 2008–2010 гг., которая 
среди основных мероприятий по решению имеющих-
ся проблем называет «создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций путем совершенство-
вания законодательной базы... разработку и утвержде-
ние генеральных схем развития туристических зон  
с учетом имеющихся объектов историко-культурного 
наследия, природного потенциала, индустрии туризма 
и вновь создаваемых объектов туристической индус-
трии на территории этих зон». Особое внимание уделя-
ется развитию туризма в малых и средних городах 
страны. 

В ходе реализации мероприятий Национальной 
программы развития туризма в Республике Беларусь 
за 2006–2010 гг. построено, реконструировано и отре-
монтировано 742 объекта, в том числе 108 домов охот-
ника и гостевых домиков, 39 объектов досуга, 37 объ-
ектов питания, 69 центров культуры, 41 туристический 
комплекс, 20 площадок для отдыха вдоль автомобиль-
ных дорог, 50 объектов показа, 7 санаторно-курортных 
и оздоровительных организаций и др. 

Наиболее значимыми объектами являются: 
в Брестской области – туристско-гостиничный ком-

плекс «Рыньковка» (Брестский район), объект питания 
придорожного сервиса «Валентина» (Ивацевичский 
рай он), два аквапарка (город Кобрин и городской по-
селок Ружаны) и др.;

Пристальное внимание вопросам, связанным с развитием тури-
стической отрасли, постоянно в своих выступлениях и рабочих по-
ездках по регионам страны уделяет Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. Так, в апреле 2005 г. в своем Обращении к белорус-
скому народу и Национальному собранию Глава государства отметил, 
что развитие туристической отрасли является еще одной масштабной 
общегосударственной задачей. «В стране должна быть создана со-
временная и привлекательная инфраструктура туризма...  Туризм – 
не только имидж страны. Создание объектов туристической инфра-
структуры дает вторую жизнь расположенным возле них населен ным 
пунктам. Это – рабочие места, благоустройство территорий, повыше-
ние уровня жизни местного населения», – сказал А. Г. Лукашенко.
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в Могилёвской области – белорусская этнографи-
ческая деревня Буйничи (Могилёвский район), город-
ская ратуша (город Могилёв) и др. 

На 1 января 2010 г. в Республике Беларусь насчи-
тывалось 331 средство размещения туристов, вмести-
мость которых составила 25 000 мест, а число работ-
ников – более 8000 человек. 

Завершилась основная работа по созданию Госу-
дарственного кадастра туристических ресурсов Бела-
руси, куда включено около 20 000 объектов. Это по-
зволит эффективно использовать имеющийся истори-
ко-культурный и природный материал, материальную 
базу туризма при условии охраны окружающей среды. 
В новую информационную систему, не имеющую се-
годня аналогов в странах СНГ, помимо информации  
о природных и социально-культурных объектах Белару-
си, вошли сведения о 4668 недвижимых материаль ных 
историко-культурных ценностях, среди которых древ-
ние города, курганы, хра мы разных конфессий, замки, 
крепости, усадьбы и др.

в Витебской области – сельская усадьба «Бобро-
вая хата» (Россонский район), дендросад (город Глубо-
кое) и др.;

в Гомельской области – аквапарк с гостиницей 
«Славина-Спорт» (город Жлобин), спортивно-оздорови-
тель ный горнолыжный комплекс «Мозырь», культурно-
этнографический комплекс «Мозырский замок» (город 
Мозырь), культурно-развлекательные центры «Европа» 
и «Континент» (город Гомель), 23 туристических ком-
плекса и сафари-парк в Национальном парке «Припят-
ский» (Петриковский район) и др.;

в Гродненской области – два аквапарка (город 
Гродно и Гродненский район), культурно-развлека тель-
ные центры «Экватор» и «Континент» (город Лида), го-
стиницы «Семашко», «Славина» и «Кронон парк отель» 
(город Гродно) и др.;

в Минской области – центр экологического туриз-
ма ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», гостиница на 
120 мест сервисного центра ЧУП «Веста» (Дзержин-
ский район) и др.;
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Развитие агротуризма, включающего посещение 
туристами сельской местности, отдых и оздоровление  
в экологически чистых сельских районах, в нашей стра-
не регулируется Указом Президента Республики Бела-
русь от 2 июня 2006 г. На 1 августа 2010 г. в Беларуси 
работали 1114 субъектов агроэкотуризма. Этот отно-
сительно новый для нашего государства вид отдыха 
имеет значительные перспективы для своего развития. 
В условиях небольшого региона, селения или хутора ту-
рист не только должен получить возможность отдохнуть, 
но и познакомиться с отличительными чертами культу-
ры локальной группы населения. В странах Западной 
Европы сельский туризм способствует осуществлению 
государственных программ сохранения исторических 
селений и отдельных усадеб. Здесь история, традиции  
и культура отдельной усадьбы, семьи подчас обретают 
значимое в познавательном смысле явление. 

Говоря о перспективах сельского туризма и гости-
ничного бизнеса в Беларуси, Президент Республики Бе-
ларусь А. Г. Лукашенко во время своей рабочей поездки 
в Могилёвскую область в мае 2009 г. подчерк нул, что 
развитие проектов в этой сфере позволит по-настоящему 
возродить белорусскую деревню. «Сегод ня можно 
утверждать, что сельский туризм в Беларуси состоялся. 
Первый этап – становления – нами уже прой ден», – ска-
зал Глава государства. Далее он отметил, что сельский 
туризм – это очень важное направление не только пото-
му, что привлекает туристов в Беларусь, но и потому, что 
позволяет задействовать заброшенные деревни, хуто-
ра, вводить в оборот новые земли. 

Основой для развития регионального и локального 
туризма в Беларуси являются исторические ланд шаф ты 
и историко-культурные ценности локальных зон (Слуц кая 
земля, Мядельщина, край Могилёвского Посожья и др.), 
исторических селений, центров народно-традиционной 

Актуальным направлением развития туризма се-
годня является региональный и локальный туризм.  
Региональный туризм раскрывает богатство и разноо-
бразие природной и культурной среды в ее провинци-
альных (локальных) оттенках (особенностях). Здесь по-
знавательный процесс обеспечивается не только за счет 
контакта с памятниками, музеями, заповедниками, но 
и с конкретными носителями культурных традиций (на-
родными мастерами, носителями фольклора, обрядо-
вых сюжетов и др.).

Локальный туризм – это туризм в среде края, про-
винции, части региона, отличающихся специфически-
ми, самобытными (этнографическими) чертами культу-
ры, уникальными объектами природной среды (лес, 
болото, река, озеро). 

Разновидностью локального туризма является ту-
ризм краеведческий. Это путешествия для детей и под-
ростков в масштабах района. Они могут быть связаны 
со школьными краеведческими музеями, летними фор-
мами досуга детей. Данная сфера туризма у нас мало 
изучена и разработана, но потенциальные ее возмож-
ности в воспитательном плане весьма велики. Здесь 
кроется основа осознанной привязанности и уважения 
не только к наследию предков, но и к земле, и к труду 
на ней, и к общественной значимости продолжения 
дела дедов и прадедов. Наследники этого труда являют-
ся непосредственными носителями знаний для тури-
стов различных категорий.

Как разновидности локального можно рассматри-
вать агроэкотуризм. Опорными центрами экологическо-
го туризма, направленного на ознакомление с природ-
ными ландшафтами страны, экологическое воспитание 
и образование, являются прежде всего национальные 
парки Беларуси, а также заказники, памятники приро-
ды и т. д. 

Памятник русским воинам — участникам битвы  
на Березине в Отечественную войну 1812 г.  

Брилёвское поле, Борисовский район Минской области

Мемориальная колонна  
в честь Конституции Речи  

Посполитой от 3 мая 1791 г.  
в д. Леонполь Миорского  

района Витебской области

Августовский канал, Гродненский район
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ду на земле своих предков. Разнообразие форм ту-
ризма отражает иерархию необходимых для каждого 
уровня знаний.

В последние годы в нашей стране активно развива-
ется также религиозный (паломнический) туризм, свя-
занный с посещением религиозных святынь Беларуси 
как гражданами нашего государства, так и иностран-
ными туристами. Основой для его развития является 
взаимодействие субъектов туристической деятель но-
сти, религиозных организаций и органов государствен-
ного управления. Религиозный туризм имеет просвети-
тельский и познавательный характер, дает возмож-
ность путешественникам приобрести новый духовный 
опыт. Тысячи паломников посещают такие белорусские 
святыни, как Спасо-Евфросиниевский монастырь и Со-
фийский собор в древнем Полоцке, храмы в Будславе, 
Гродно, Жировичах, Камаях, Несвиже, Сынковичах, в де-
ревнях Полесья и т. д. На белорусской земле сохрани-
лись старинные еврейские и татарские кладбища, бо-
лее 100 зданий синагог и иешив, здания деревянных 
мечетей (например, в Ивье).

культуры (Городная, Неглюбка, Низок и др.), усадебно-
пар ковых комплексов, в том числе мемориальных (За-
осье, Залесье, Меречёвщина и т. д.), малых городов 
(Шклов, Столин, Несвиж, Волковыск, Браслав, Мядель 
и т. д.).

Локальный, краеведческий и агроэкотуризм, в свою 
очередь, дают основу для развития туризма оздоро-
вительного, экологического, спортивного. Все они тре-
буют развития системы знаний о ландшафте, террито-
рии, истории и культуре. Если памятники градострои-
тельства и архитектуры, боевой славы часто «говорят 
сами за себя», то ландшафт и историческая среда, пол-
ные духовности, мифологии, образности, хранят свои 
описания в преданиях старожилов, в трудах по этно-
графии, фольклору, краеведению и требуют система-
тизации. Для туриста, помимо визуального созерцания, 
важна информация. Потенциал таких знаний очеви-
ден для местной краеведческо-воспитательной ра боты 
среди школьников и молодежи с целью развития 
чувств любви к «Малой Родине», «Отчему краю», «от-
цовской усадьбе», воспитания чувства уважения к тру-
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куль турными комплексами составят основу инфраструк-
туры ту ризма всех уровней и концентрации местных 
социокультурных и экономических ресурсов.

При определении предлагаемых локальных райо-
нов комплексного историко-культурного наследия на тер-
ритории Беларуси использовались фундаментальные  
и прикладные исследования в отрасли народного и про-
фессионального искусства, этнокультурных процессов, 
этногенеза и этнической истории белорусов, народ-
но-традиционной культуры, фольклористики, историко-
куль  турных ценностей, архитектуры, выполненные в Ин-
ституте искусствоведения, этнографии и фольклора име-
ни Кондрата Крапивы НАН Беларуси и воплощенные  
в научных изданиях (в том числе многотомных), среди 
которых «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» 
(1984–1990 гг.), «Архітэктура Беларусі: нарысы эва лю-
цыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце» 
(2005–2009 гг.), «Гарады і вёскі Беларусі» (2004–2010 гг.), 
А. И. Локотко «Историко-культурные ландшафты Белару-
си» (2006 г.). Работа выполнена в рамках инновацион-
ного проекта: «Разработать программы и методики ис-
пользования историко-культурного наследия и опреде-
лить локальные историко-культурные территории для 
развития туризма в Беларуси», направленного на раз-
работку научного обеспечения по сохранению и разви-
тию культурно-исторических регионов Беларуси и фор-
мирование в них инфраструктуры туризма. 

Современный туризм становится новой сферой 
культурного образования, важным компонентом гума-
нитарного развития общества Беларуси, основанного 
на формировании системы общечеловеческих ценно-
стей. Феномен туризма выходит за пределы националь-
ных, культурных и географических границ, формируется 
на основе изменений в пространстве и времени, обу-
словленных современными возможностями ком му ни-
каций и процессами глобализации. Для туризма в мас-
штабах страны (внутренний туризм) важно создание 
условий для получения комплексного представления  
об общих чертах и региональных особенностях природы 
и культуры страны, ее регионов. В полиэтническом госу-
дарстве важно получить представление о культуре этни-
ческих групп и традициях, в том числе и в отношении  
к природе и окружающей среде. Для международного 
туризма основу составляет система информации, па-
мятники природы, истории и культуры, хранящие знания 
о данном природном ареале, нации и государстве, исто-
рически сформировавшихся здесь. Иностранным тури-
стам важно получить представление о вкладе народа 
страны в сокровищницу мировой цивилизации. 

В отмеченном контексте историко-культурный и ту-
ристический потенциал локальных территорий может 
стать основой их существенного экономического раз-
вития. Центры локальных территорий, исторические се-
ла и малые города (бывшие местечки) с их историко-

Придорожное кафе 
«Карчма ў Дуброўна» 
на трассе Минск—
Москва 

Во время прогулки по Дриссе

На веломаршруте

Интерьер ресторана в горнолыжном 
комплексе «Силичи», Минский район

На фестивале «Мотальскія прысмакі» 
в д. Мотоль Ивановского района 

Брестской области
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Бобрик 1-й, Цна, Лань, Случь, Стырь, Горынь, Ствига  
и др.), Вислы (пограничный Западный Буг с притоками: 
Мухавец, Лесная, Спановка, Капаевка), Немана (при-
ток Щара). В крае находятся Днепро-Бугский, Огинский 
и Микашевичский каналы, много озер (из них самые 
большие – Выгонощанское, Чёрное, Споровское, Бо-
бровичское) и водохранилищ (Локтыши, Селец, Погост 
и др.); создана густая сеть мелиоративных каналов  
и канав. Судоходство осуществляется по рекам При-
пять, Пина, Мухавец, Стырь, Горынь, каналам Днепро-
Буг ском и Микашевичском. По территории области про-
ходят также нефтепровод «Дружба» и газопроводы Тор-
жок–Минск–Ивацевичи и Кобрин–Брест–Варшава. 

Рельеф территории Брестчины характеризуется 
как равнинный и низинный (на юге). На юго-западе 
расположено равнинное Брестское Полесье, на северо-
западе – Прибугская, на севере – Барановичская рав-
нины, на востоке – низинное Припятское Полесье,  
а между ним и Брестским Полесьем – равнинное Заго-
родье, на северо-востоке – отроги Копыльской гряды. 
Самый высокий пункт области (267 м) находится в гра-

Брестская область расположена на юго-западе 
Рес  публики Беларусь. На западе она граничит с Поль-
шей (одновременно с Евросоюзом), на юге – с Украи-
ной. Центр области, город Брест, является своего рода 
западными воротами страны. 

Брестчина занимает первое место в Беларуси  
по плотности железных дорог – 32,5 км на 1000 км2. 
По ее территории проходят важные международные 
железнодорожные магистрали: Москва–Минск–Брест–
Варшава, Вильнюс–Лунинец–Ровно, Ковель–Брест,  
а также главная железная дорога Полесья: Брест–Го-
мель. Здесь находятся известные железнодорожные 
узлы государства: Брест, Барановичи, Лунинец, Жабин-
ка. Основные автомобильные магистрали на террито-
рии области следующие: Брест–Минск, Брест–Гомель. 
Все эти коммуникации, а также развитая сеть автомо-
бильных локальных дорог создают благоприятные усло-
вия для перевозок пассажиров и грузов из европей-
ских стран в Россию, Украину и другие страны.

Реки области относятся к бассейнам Днепра (При-
пять с многочисленными притоками: Пина, Ясельда, 
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Памятник тысячелетия  
г. Бреста, 2009 г.16

Мост через Припять
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включено посещение этнографических центров с со-
хранившейся исторической средой, с традиционным 
укладом жизни, промыслами и ремеслами (например, 
деревни Мотоль, Огово, Городная, Погост-Загородский 
и др.).

Согласно постановлению Совета Министров Рес-
пуб лики Беларусь от 30 мая 2005 г., № 573, в Брест-
ской области были созданы пять туристических зон: ев-
рорегион «Беловежская пуща» (Каменецкий и Пружан-
ский районы), туристско-рекреационная зона «Белое 
озеро» еврорегиона «Буг» (Брестский и Малоритский 
районы), куль тур но-ту ри сти че ская зона «Пинское По-
лесье» (Ганцевичский, Дрогичинский, Ивановский, Лу-
нинецкий, Пинский, Столинский районы, город Пинск), 
тран зит но-ту ри сти че ская зона «Брест–Барановичи – гра-
ница области» (Барановичский, Берёзовский, Жабинков-
ский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский райо-
ны, города Брест и Барановичи), Телеханская ту рист ско-
 ре креа ци он ная зона (Ганцевичский и Ивацевич ский 
райо ны). В соответствии с Национальной программой 
развития туризма в Республике Беларусь на 2008–
2010 гг. в области проводится поэтапная реставрация 
усадьбы XIX в. в деревне Гремяче, Троицкого костела  
в деревне Волчин Каменецкого района, бывшей рези-
денции Пусловских в городе Коссово Ивацевичского 
райо на, благоустройство дворцово-паркового ансамб-
ля в городе Высокое и других памятников архитектуры 
и истории. Планируется развитие 118 объектов инфра-
структуры на территории названных туристических зон, 
в том числе 18 объектов придорожного сервиса, 9 го-
стиниц, 18 агроусадеб, 7 туристических комплексов,  
16 домов и центров ремесел, 5 домов охотника и т. д. 

ницах Новогрудской возвышенности, на границе с Грод-
ненской областью. Леса занимают 36,8 % территории 
края. На территории Каменецкого и Пружанского райо-
нов располагается часть одного из древнейших лесных 
заповедников Европы, большой лесной массив – Бело-
вежская пуща. С 1991 г. пуща является Государствен-
ным национальным парком. В 1993 г. ЮНЕСКО вклю-
чило ее в Список биосферных заповедников. Кроме 
Национального парка «Беловежская пуща», в области 
имеются 18 заказников республиканского и 29 мест-
ного значения, 72 памятника природы. С 2003 г. на 
территории Беловежской пущи размещается резиден-
ция белорусского Деда Мороза. 

Болота региона, преимущественно низинные, за-
нимают около 20 % территории Брестчины. Наиболее 
заболоченными считаются Ганцевичский, Лунинецкий, 
Ляховичский и Столинский районы. 

К сожалению, значительная часть исторического 
наследия Брестчины погибла во время частых войн, 
которые проходили через ее территорию. Это обуслови-
ло сравнительно невысокую степень сохранности куль-
тур но-исто ри че ско го потенциала региона. На террито-
рии области находится свыше 1200 памятников исто-
рии, около 280 памятников археологии, 300 памятни ков 
архитектуры. В Государственный список недвижимых 
исто ри ко-куль тур ных ценностей Республики Беларусь 
по Брестской области включено 693 объекта, в том 
числе 288 памятников архитектуры. Многие из этих па-
мятников могли бы стать основой для развития туриз-
ма в области, для разработки маршрутов региональ-
ного, локального, краеведческого и других видов туриз-
ма. В программу познавательных туров может быть 

Дот в Брестской 
крепости

Руины дворцового  
комплекса Сапегов 
в г. п. Ружаны 
Пружанского района
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Брестская область была образована 4 декабря 
1939 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР «Об образовании Барановичской, Белостокской, 
Брестской, Вилейской и Пинской областей в составе 
Белорусской ССР». В состав новообразованной обла-
сти вошли город Брест и бывшие уезды (поветы) По-
лесского воеводства Польши: Брестский, Кобринский 
(за исключением населенных пунктов, которые отошли 
к Укра инской ССР) и Пружанский. На основании Указа 
Пре зидиума Верховного Совета БССР от 15 января 
1940 г. деление новых областей республики на уезды, 
поветы и гмины упразднялось, вместо них образовы-
вались районы и сельские Советы. На территории 
Брестской области появились 18 районов: Антопольский, 
Брестский, Берёзовский, Высоковский, Гайновский, 
Домачевский, Дивинский, Жабинковский, Каменецкий, 

История  
формирования  
территории

Брестская область

Католический собор и духовная семинария  
в г. Пинске. Фото конца XIX – начала ХХ в.

Деревня в Пинском районе. Фото 1956 г.

Административное здание (воеводское  
управление) в г. Бресте, 1938 г.

18
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вомышский район переименован в Барановичский.  
На протяжении 1950–1960-х годов на территории об-
ласти были ликвидированы районы: Домачевский и Ше-
решевский (17 декабря 1956 г.), Бытенский и Жабчиц-
кий (14 октября 1957 г.), Антопольский, Телеханский  
и Дивинский (8 августа 1959 г.), Жабинковский (8 авгу-
ста 1959 г.; восстановлен 30 июля 1966 г.), Давид-Го-
родокский (20 января 1961 г.), Высоковский (17 апре-
ля 1962 г.), Ганцевичский (25 декабря 1962 г.; восста-
новлен 30 июля 1966 г.), Городищенский, Логишинский 
и Ружанский (25 декабря 1962 г.), Ивановский, Иваце-
вичский и Малоритский (25 декабря 1962 г.; восста-
новлены 6 января 1965 г.). В послевоенный период  
к категории сельских населенных пунктов были отнесе-
ны: рабочий поселок Томашовка (10 марта 1954 г.), го-
родской поселок Мотоль (16 июля 1954 г.); городскими 
поселками стали деревни Телеханы (6 декабря 1956 г.) 
и Логишин (22 декабря 1959 г.); рабочим поселком – 
деревня Речица (6 июля 1960 г.). Список городов рай-
онного подчинения пополнили городские поселки Ива-
цевичи (28 мая 1966 г.), Дрогичин (10 января 1967 г.), 
рабочий поселок Белоозёрск (образован 12 января 
1960 г. как рабочий поселок Берёзовский, 25 июня 
1960 г. назван Белоозёрск), Ганцевичи (6 декабря 
1973 г.), Жабинка и Малорита (23 декабря 1970 г.), 
Иваново (11 марта 1971 г.).

Современная Брестская область делится на 16 ад-
ми ни стра тив но-тер ри то ри аль ных районов: Баранович-
ский, Брестский, Берёзовский, Ганцевичский, Дроги-
чинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, 
Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Ляховичский, 
Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский; на-
считывает 21 город (в том числе три города областного 
подчинения), семь городских поселков, один рабочий 
поселок, 225 сельских Советов, 2178 сельских насе-
ленных пунктов (на 1 января 2006 г.). На площади  
в 32 800 км2 проживают 1 398 700 человек (на 1 янва-
ря 2010 г.). В области создается 221 агрогородок, в том 
числе семь на базе городских поселений. Здесь дей-
ствует свободная экономическая зона «Буг», экономи-
ческие связи с другими странами развиваются в рам-
ках еврорегиона «Буг». 

Клещельский, Кобринский, Коссовский, Малоритский, 
Порозовский, Пружанский, Ружанский, Семя тичский, 
Шерешовский. В пределах области находились восемь 
городов, в том числе один город областного подчине-
ния (Брест), семь городов районного подчинения (Бе-
рёза, Высокое, Гайновка, Кобрин, Коссово, Пружаны, 
Семятичи), пять городских поселков (Домачево, Каме-
нец, Клещели, Ружаны, Томашовка (с 1 мая 1940 г.)). 
12 октября 1940 г. были образованы городские посел-
ки Антополь, Малорита, Шерешево и рабочий поселок 
Ивацевичи; городской поселок Томашовка реоргани-
зован в рабочий поселок. На 1 января 1941 г. область 
насчитывала 234 сельских Совета. 

Сразу после освобождения Беларуси от гитлеров-
цев и окончания Великой Отечественной войны реор-
ганизация административно-территориального деления 
Брестчины проводилась с учетом последствий военных 
разрушений и реалий послевоенного устройства Евро-
пы. 20 сентября 1944 г. Порозовский район был пере-
дан в состав образованной Гродненской области. 16 ав-
густа 1945 г. часть территории Брестской области пере-
дали Польской Народной Республике (4 сельских Со вета 
Высоковского района, город Гайновку и 11 сельских 
Советов Гайновского района, городской поселок Кле-
щели и 8 сельских Советов Клещельского района, Се-
мятичский район). Окончательная демаркация совет-
ско-польской границы в пределах БССР (в том числе 
Брестской области) состоялась в 1950 г. Например,  
по Указу Президиума Верховного Совета БССР «Об ад-
министративно-территориальных изменениях в соста-
ве Брестской и Гродненской областей БССР» от 8 июля 
1950 г. были утверждены территориальные изменения, 
связанные с демаркацией Государственной границы 
между СССР и Польской Народной Республикой в четы-
рех сельских Советах Высоковского района и одном 
сельском Совете Каменецкого района.

Дальнейшие изменения в ад ми ни стра тив но-тер ри-
то ри аль ном делении области были связаны с со ци аль-
но-эко но ми че ским развитием республики, совершен-
ствованием организации государственного управления 
и местного самоуправления, другими факторами. 20 сен-
тября 1947 г. Коссовский район был переименован  
в Ивацевичский, а рабочий поселок Ивацевичи полу-
чил статус городского поселка. 16 апреля 1952 г. го-
родским поселком стала Жабинка. Согласно постанов-
лению Президиума Верховного Совета БССР от 8 янва-
ря 1954 г. «О ликвидации Барановичской, Бобруйской, 
Пинской, Полесской и Полоцкой областей БССР», к Брест-
ской области были присоединены Ганцевичский, Да-
вид-Городокский, Дрогичинский, Жабчицкий, Иванов-
ский, Логишинский, Ленинский, Лунинецкий, Пинский, 
Столинский, Телеханский районы бывшей Пинской об-
ласти, Бытенский, Городищенский, Ляховичский, Ново-
мышский районы бывшей Барановичской области. Од-
новременно Ружанский район был включен в состав 
Гродненской области, а 19 июня 1954 г. возвращен  
в границы Брестчины. Позднее, 8 апреля 1957 г., Но-

Центральная площадь в г. п. Дрогичин
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ствуют о заселении территории области в глубокой древ-
ности. Известно, что в финальнопалеолитический пери-
од (10–9-е тысячелетия до н. э.) вместе с отступлением 
последнего ледника и смягчением климата, племена 
свидерской культуры, которые двигались на север по 
долинам Западного Буга, Горыни, Стыри, заселили юго-
запад и запад Беларуси. Наиболее значительные ар-
хео логические памятники этих племен исследовались 
на тер ритории Брестчины возле современных дере-
вень Бобровичи Ивацевичского района и Ополь Ива-
новского района. Позднее, в эпоху мезолита (9–5-е ты-
сячелетия до н. э.), территория современной области 
была заселена почти полностью (археологические па-
мятники этого периода расположены около деревень 
Ополь Ивановского района, Добринёво Ивацевичского 
района, Заречье Берёзовского района и т. д.). На про-
тяжении всего периода мезолита запад Беларуси, а так-
же некоторые регионы юга и севера населяли племена 
неманской мезолитической культуры, которые места-
ми сосуществовали с группами других культур. Послед-

Руины дворцового комплекса Сапегов  
в г. п. Ружаны Пружанского района

Каменецкая вежа, XIII в.

Брестская область

Археологический музей «Берестье»

Основные этапы истории  
и развития поселений
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В III в. до н. э. – II в. н. э. на большей части террито-III в. до н. э. – II в. н. э. на большей части террито- в. до н. э. – II в. н. э. на большей части террито-II в. н. э. на большей части террито- в. н. э. на большей части террито-
рии Брестской области, где ранее проживали племена 
милоградской и поморской культур, сформировалась 
зарубинецкая археологическая культура, носители ко-
торой строили в неукрепленных поселениях наземные 
столбовые жилища, полуземлянки. Рядом с этими посе-
лениями обычно располагались бескурганные могиль-
ники (деревни Отвержичи, Велемичи, Рубель, город  
Да вид-Городок Столинского района). Археологические 
исследования свидетельствуют, что зарубинецкие пле-
мена поддерживали связи со скифами, сарматами, 
кельтами, городами Причерноморья и др. Большинство 
исследователей относят эти племена также к древним 
славянским племенам.

Во второй половине – конце IV в. н. э. в западные 
районы Белорусского Полесья проникли племена вель-
борской культуры, которые двигались из Поморья  
и низовьев Вислы на юго-восток и достигли Волыни, 
По бужья, Подолии (памятник – Брестский бескурган- – Брестский бескурган-– Брестский бескурган-
ный могильник). С VII–VI вв. до н. э. северо-восточную 
часть Брестчины населяли балтские племена культуры 
штрихованной керамики (городской поселок Городи-
ще Барановичского района). Земли в бассейне Запад-
ного Буга занимали представители восточнославян-
ского пле мени бужан. В бассейне среднего и верхнего 
течения Западного Буга, а также у истоков Припяти  
в конце 1-го – начале 2-го тысячелетия жили восточ-
нославянские племена волынян (деревня Радость Ка-
менецкого района). 

В VI–VIII вв. земли южнее рек Припяти и Ясельды 
населяли славянские племена пражской культуры (куль-
тура типа Корчак). На территории Белорусского По-
лесья археологи насчитывают более 60 поселений но-
сителей этой культуры. Основным типом поселений 
племен пражской культуры являлись небольшие сели-
ща и круглые в плане, укрепленные валами и рвами 
городища на берегах рек (например, у деревень Горо-
дище Пинского района, Хотомель Столинского района 
и др.). Некоторые исследователи предполагают, что 
именно славянские племена пражской археологиче-
ской культуры VI–VIII вв. являлись предшественниками 
летописных дреговичей, восточнославянского объеди-
нения племен, которые в VIII–X вв. населяли почти всю 
территорию современной Брестской области, и, позд-
нее, вместе с другими объединениями восточных сла-
вян – кривичами и радимичами, стали основой для 
формирования белорусской народности. Древние па-
мятники дреговичей на Брестчине (курганные могиль-
ники) были выявлены около деревень Малые Своды 
Брестского района, Огаревичи, Мальковичи и Ясенец 
Ганцевичского района, Гурки, Кустичи, Лисовчицы, Ра-
тайчицы, Свищёво, Тростяница, Хотиново и Шестаково 
Каменецкого района и др.

На процессы возникновения, формирования, эко-
номического и культурного развития поселений области 
в раннефеодальный период значительное влияние ока-
зали реки Брестчины, большинство которых относится  

ние сформировались из потомков автохонного позд-
несвидерского населения и групп переселенцев из за-
падных территорий. В более поздний период носители 
неманской мезолитической культуры приняли участие 
в формировании общности неманской неолитической 
культуры, племена которой в 4–3-м тысячелетиях до н. э. 
населяли большую часть территории современной 
Брест ской области. 

Количество поселений на Брестчине в эпоху неоли-
та (5-е – конец 3-го тысячелетия до н. э.), как и на терри-
тории всей Беларуси, значительно увеличилось. Они рас-
полагались преимущественно на песчаных пригорках 
заболоченных речных пойм и приозерных дюнах, от-
дельные – на первой надпойменной террасе, на участ-
ках высокой поймы. Остатки поселений (преимуще-
ственно стоянки) этого периода сохранились возле де-
ревень Добрый Бор Барановичского района, Спорово 
Берёзовского района, Бакиничи и Теребень Пинского 
района, Добринёво и Любищицы Ивацевичского райо-
на. В окрестностях деревень Камень и По гост-За го род-
ский Пинского района археологами было выявлено бо-
лее 20 неолитических стоянок. Основными занятиями 
населения Брестчины периода неолита являлись охота, 
собирательство и рыболовство. Наряду с этими древ-
нейшими промыслами возникло и развивалось гончар-
ство, начали зарождаться примитивные земледелие  
и животноводство.

С началом бронзового века (на рубеже 3–2-го ты-
сячелетий до н. э.) на территории Брестской области по-
являются носители одной из культур шнуровой керами-
ки (полесской группы культуры шнуровой керамики, 
конец 3-го – середина 2-го тысячелетия до н. э.). При-
шлое население не смогло вытеснить местных общно-
стей поздненеолитических аборигенов, хотя и суще-
ственно изменило их культуру. Среди известных вы-
явленных памятников полесской культуры шнуровой 
керамики на Брестчине находятся стоянки недалеко  
от деревень Здитово Берёзовского района, Остров Пин-
ского района, Велемичи Столинского района. В сред-
нем бронзовом веке на Полесье жили племена тшти-
нецкой культуры (XV–XI вв. до н. э.). В области выявлено 
более 30 памятников этой археологической культуры. 

В эпоху железного века, в VII–III вв. до н. э., на юге 
и юго-востоке Брестчины располагались племена ми-
лоградской культуры, носители которой жили в полузем-
лянках и жилищах столбовой конструкции на селищах  
и городищах (памятники у деревень Городище и Леме-
шевичи Пинского района). В IV–II вв. до н. э. на западе 
области, где в начале железного века проживали позд-
нелужицкие племена, с территории Польши распро-
странились племена поморской, или восточнопомор- восточнопомор-восточнопомор-
ской, культуры. Памятники этой культуры (селища, бес-
курганные могильники) были выявлены археологами  
у деревень Огородники, Ратайчицы и Тростяница Ка-
менецкого района, Дружба Брестского района и др. 
Некоторые исследователи считают поморскую культуру 
славянской. 
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и развивались окольный город и посады. Вокруг околь-
ного города как правило возводились укрепления. Зам-
ки строились преимущественно из дерева, а оборон-
ная система городов сочетала природный ландшафт 
(высокий берег реки, обрыв, заболоченность окрестно-
стей и т. д.) и искусственные укрепления: земляные 
рвы и валы, на которых в �–�II вв. ставились колья, воз-�–�II вв. ставились колья, воз-–�II вв. ставились колья, воз-�II вв. ставились колья, воз- вв. ставились колья, воз-
водились срубные стены-городни, укрепленные дере-
вянными башнями. В �III в. по приказу волынского кня-�III в. по приказу волынского кня- в. по приказу волынского кня-
зя Владимира Васильковича на территории Берестей-
ского замка и в Каменце (основан на месте небольшо го 
поселения как порубежный форпост) были возведены 
каменные башни типа донжон. Брестская башня про-
стояла до 1831 г. и была снесена при строительстве 
Брестской крепости. Каменецкая башня (Каменецкий 
столп, «Белая вежа») сохранилась до нашего времени  
и является уникальным памятником оборонного зодче-
ства. 

Города области в древности развивались на осно-
ве радиально-кольцевой и радиально-веерной систем 
планировки (Пинск, Кобрин, Давид-Городок и др.), явля-
лись центрами высокоразвитой культуры. В Пинске, на-
пример, найден фрагмент глиняной амфоры с надпи-
сью «(я)рополче вино», на Берестейском городище – 
самшитовый гребень с вырезанным на нем с двух 
сторон алфавитом (от А до Л).

За укреплениями городов население проживало  
в сельских поселениях разных типов: погостах (IX–XI вв.), 
деревнях (вёска, «весь», основной тип сельского посе-
ления на землях Беларуси в IX–XIII вв.), селах. Согласно 
письменным источникам, одним из самых древних 
сельских поселений области является деревня Городец 
Кобринского района, которая упоминается как село 
под 1142 г.

С конца XIII – первой половины XIV в. поселения 
Брестчины входили в состав Великого Княжества Ли-
товского. В 1390–1408 гг. Берестье временно было 
присоединено к Мазовии. С 1404 г. на протяжении  
XV в. как самостоятельная административная единица 
в составе Великого Княжества Литовского существова-
ло Кобринское княжество. Земли Пинского княжества, 
вошедшие в состав Великого Княжества в начале  
�IV в., по завещанию великого князя Гедимина принад- в., по завещанию великого князя Гедимина принад-
лежали его сыну Наримонту. Наримонтовичи владели 
территорией княжества до второй половины �V в. В во-�V в. В во- в. В во-
енном и частично в налоговом отношениях Кобрин-
ское и Пинское княжества, Берестейское и Каменец-
кое наместничества (затем поветы) входили в Трокскую 
часть государства (с 1413 г. – Трокское воеводство).  
В 1521–1524 гг. королеве Боне Сфорца были подарены 
в числе других Кобринское и Пинское княжества.

В 1520 г. западная часть Брестчины вошла в пре-
делы Подляшского воеводства, которое составляли 
Бельский (теперь Польша), Берестейский, Дорогичин-
ский (центр Дорогичин Надбужский, Польша), Каме-
нецкий, Кобринский и Мельницкий (Польша) поветы. 
Согласно административной реформе 1565–1566 гг., 

к бассейну Днепра. Особое значение имел Припят-
ско-Бугский торговый путь, по которому в IX–XIII вв. 
осуществлялись торговые и культурные связи древне-
русских земель с Польшей и Западной Европой. Об-
ширные поймы, просторные надпойменные террасы, 
водораздельные плато исторически обусловили форми-
рование системы расселения населения, хо зяй ствен-
но- куль тур ную основу которого (тип) составило пашен-
ное земледелие. Именно последний фактор определил 
основные сложившиеся типы расселения: пойменный, 
надпойменных террас, болотный и суходольный. Так, 
для региона Полесья преобладающим оказалось рас-
селение пойменного и болотного типов. На берегах,  
в местах слияния малых рек с крупными, формирова-
лись города как территориально-политические и эконо-
мические центры регионов. 

У дреговичей города – военно-административ ные 
центры округов, центры ремесла и торговли – начина-
ют возникать и развиваться в X–XI вв. На территории 
Беларуси в XI–XIII вв. появились Берестье (Брест; 
1019 г., согласно археологическим данным возник  
на рубеже �–�I вв.), Пинск (1097 г.), Здитов (1252 г.), Ка-�–�I вв.), Пинск (1097 г.), Здитов (1252 г.), Ка-–�I вв.), Пинск (1097 г.), Здитов (1252 г.), Ка-�I вв.), Пинск (1097 г.), Здитов (1252 г.), Ка- вв.), Пинск (1097 г.), Здитов (1252 г.), Ка-
менец (1276 г.), Кобрин (1287 г.). Археологические ис-
следования свидетельствуют о воз никновении на рубе-
же �I–�II вв. Давид-Городка (на реке Горынь). В пись-�I–�II вв. Давид-Городка (на реке Горынь). В пись-–�II вв. Давид-Городка (на реке Горынь). В пись-�II вв. Давид-Городка (на реке Горынь). В пись- вв. Давид-Городка (на реке Горынь). В пись-
менных источниках XII–XIII вв. среди «погорыньских» 
городов упоминается Столин. Древний Брест, располо-
женный у слияния рек, контролировал водные пути  
по Мухавцу с востока, от днепровского большого вод-
ного пути «из варяг в греки» до Буга и по Бугу – путь  
с юга, с Волыни – до Балтийского моря. С самого нача-
ла своего существования Берестье играло роль полити-
ческого, экономического, административного и куль-
турного центра Побужья. Об этом говорит и тот факт, 
что в раннефеодальный период территория в бассейне 
среднего течения рек Западный Буг и Нарев называ-
лась Берестейской землей, через которую проходили 
важнейшие торговые пути того времени.

С � в. Берестье и Берестейская земля входили в со-� в. Берестье и Берестейская земля входили в со- в. Берестье и Берестейская земля входили в со-
став Киевской Руси, с конца XI до середины XII в. –  
во владении туровских, позднее волынских князей.  
В �I–�III вв. здесь сталкивались интересы киевских, ту-�I–�III вв. здесь сталкивались интересы киевских, ту-–�III вв. здесь сталкивались интересы киевских, ту-�III вв. здесь сталкивались интересы киевских, ту- вв. здесь сталкивались интересы киевских, ту-
ровских, пинских, минских, галицко-волынских князей. 
Между 1167 и 1174 гг. центром удельного княжества  
и фактически главным центром Припятского Полесья 
стал Пинск, возникший у слияния Пины и Припяти. Здесь 
сходились торговые пути из Волыни и Киевщины. В XIII в. 
на территории княжества была образована Пинская 
православная епархия (в XVI в. насчитывала более  
200 храмов, в том числе 16 в городе Пинске). В XIII в.  
в предместии Пинска Лещ действовал православный 
Лещинский монастырь (с 1668 г. – униатский), кото-
рый стал религиозным и культурным центром Полесья.  
В �II–�III вв. Пинское княжество находилось под влияни-�II–�III вв. Пинское княжество находилось под влияни-–�III вв. Пинское княжество находилось под влияни-�III вв. Пинское княжество находилось под влияни- вв. Пинское княжество находилось под влияни-
ем Владимиро-Волынского и Киевского княжеств.

Ядром древних городов Брестчины обычно являл-
ся укрепленный детинец (замок), рядом возникали  

Основные этапы истории  
и развития поселений
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В XVI в. известны тракты Брест–Кобрин, Брест–Ка-
менец. 

Развитие ремесла и торговли, рост обмена про-
дукцией сельского хозяйства и изделиями ремеслен-
ников, специализация ремесел и расширение произ-
водства в XIV–XVI вв. привели к более интенсивному 
процессу урбанизации общества. На карте современ-
ной Брестской области в этот период появились новые 
города – Высокое, или Высокий город, Ляховичи, Пру-
жаны и др. 

В �V–�VI вв. на Брестчине, как и во всех белорус-�V–�VI вв. на Брестчине, как и во всех белорус-–�VI вв. на Брестчине, как и во всех белорус-�VI вв. на Брестчине, как и во всех белорус- вв. на Брестчине, как и во всех белорус-
ских землях, возникли местечки – своеобразные по-
селения городского типа (Берёза, Городище, Дивин, 
Иваново, Ишкольдь, Коссово, Мотоль, Ружаны, Шере-
шево и др.). Известно, что на территории Беларуси ме-
стечки возникали возле замков либо строились прак-
тически одновременно с ними, возле монастырей, на 
месте крупных сел и деревень (на Брестчине – Мо-
толь, 1554 г.; Дивин, 1566 г.; Мышь, 1566 г.; Дрогичин, 
Иваново, Шерешево и др.), шляхетских или государ-
ственных дворов (современные городской поселок Го-
родище Барановичского района, деревня Своя тичи 
Ля ховичского района, город Коссово и др.), на крупных 
во енно-торговых трактах и оживленных перекрест -
ках, возле переправ и пристаней. В �VI в. на террито-�VI в. на террито- в. на террито-
рии современного Барановичского района, напри-
мер, на ходились девять местечек: Городище, Голынка, 
Ишкольдь, Крошин, Молчадь, Мышь, Полонка, Поча-
пово, Столовичи. 

Планировочную основу местечка составляла пло-
щадь с торговыми рядами. По касательной к ней при-
мыкали улицы. По периметру площади размещались 
церковь, костел, дома ре мес лен ни ков- тор гов цев, по-
стоялый двор. Местечки подразделялись на королев-
ские и частновладельческие. 

бывшие Берестейский, Каменецкий и Кобринский по-
веты вошли в Берестейское воеводство. Новообразо-
ванное воеводство с центром в Берестье делилось на 
два повета: Берестейский, или Брестский (входили го-
род Берестье, территория бывшего Каменецкого по-
вета), и Пинский (город Пинск, территория бывшего 
Кобринского повета, города Туров, Городец, Здитов, 
Дубровицкое княжество). Граница между поветами 
проходила по территории современного Дрогичинско-
го района. Населенные пункты современных Повить-
евского сельсовета Кобринского района и Радостав-
ского сельсовета Дрогичинского района в конце �VI в. 
входили в состав Ратновского повета, который распо-
лагался в границах Королевства Польского. Северо-
восточная часть современной области (Баранович-
ский, Ляховичский, Ивацевичский районы, часть Пру-
жанского района) с 1507 г. входила в Новогрудский  
и Слонимский поветы Новогрудского воеводства. 

В XIV–XVI вв. города Брест и Пинск стали важными 
административно-культурными центрами Великого Кня-
жества Литовского. В 1390 г. Брест первым из белорус-
ских городов получил самоуправление на основе маг-
дебургского права, с 1413 г. стал центром Берестей-
ского староства (государственного имения), а в 1441 г. 
был обозначен в числе 15 наиболее значительных го-
родов Великого Княжества Литовского. Географиче-
ское положение Бреста определяло его роль в торговых 
связях Великого Княжества Литовского с Королевством 
Польским, Московским княжеством и городами, рас-
положенными на территории современной Украины. 
Через Смоленск, Оршу, Борисов, Слоним и Брест про-
ходил старый торговый путь из Москвы на Польшу. До-
рога через Вильно, Волковыск, Каменец, Брест, Луцк 
связывала Прибалтику с Крымом и Турцией. С конца 
XV в. существовала дорога между Брестом и Пинском. 

Каменецкая вежа в ХIII в.  
Реконструкция

Вид г. Бреста в 1657 г. Гравюра Э. Дамберга
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