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Сдвиги в культурной географии могилевской области

Любая культура национальна, конкретна, неповторима, имеет 
собственную историю, но при этом испытывает влияние извне. 
Наибольшее влияние на культуру (материальную и духовную) повлиял 
распад СССР, после которого изменилось геополитическое положение 
Беларуси и ее региона -  Могилевской области, трансформировалось 
геокультурное пространство. На территории области выделяем три 
культурно-географических района (КГР): Бобруйская земля,
Днепровско-Могилевский район, Мстиславско-Кричевская земля. В 
основу выделения КГР положены: комплексное районирование, история 
этнического природопользования, заселения, особенности социально- 
экономического развития, культурно-языковые различия, современные 
процессы в преобразовании природы, этнические процессы, 
особенности развития компонентов культуры (производительные 
отношения, предметы потребления; культурный ландшафт; язык, 
литература; нравы, обычаи, этика; религии и т.д.).

За последние 15 лет в регионе за счет отрицательного сальдо 
механического и естественного движения потери в населении составили 
по области -  (данные между переписями населения 1989 и 1999 гг.) 7%, 
в Краснопольском 32,7, Чериковском 21, Быховском 19, Могилевском и 
Славгородском -  по 16%, рождаемость снизилась с 14,5 до 9,2, 
смертность увеличилась с 11,6 до 14,9, соответственно этому, 
естественный прирост уменьшился с + 2,9 до -  5,7 (на 1000 нас.); 
обострение социально-экономических проблем повлекло за собой 
повышение уровня разводимости от 3,2 до 5,1 (при этом, объективно, на 
селе показатель выше в 2 раза, чем в городе), в 2 раза увеличилось 
количество случаев суицида. Продолжительность жизни снизилась с 72 
до 67 лет; растет уровень заболеваемости, ухудшается качество жизни, 
обострилась проблема занятости (безработица самая высокая в 
республике -  2,7% экономически активного населения, наиболее остро 
проблема стоит в Хотимске (3,96). Но при этом увеличилась доля 
титульной национальности с 82,2 до 86,1%, но резко уменьшилась доля 
евреев (в 4 раза), произошли изменения в конфессиональной структуре.
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Доля занятых в промышленности снизилась с 30,5 до 29,0%, в 
строительстве -  с 8,5% почти до 6, в сельском хозяйстве -  с 22% до 18%, 
при этом почти вдвое увеличилось количество занятых в госуправлении, 
в 3 раза -  в сфере кредитования, банковской деятельности. Несмотря на 
рост доли белорусскоязычного населения (с 81,8% до почти 90%) 
достаточно остро стоит языковая проблема. За последнее десятилетие 
ярко проявились диспропорции не только в культурной, но и в 
экономической жизни регионов.

1. Днепровско-Могилевский культурно-географический район 
занимает центральную часть области (Белыничский, Быховский, 
Горецкий, Дрибинский, Круглянский, Могилевский, Шкловский 
районы, г. Могилев, 9929, 1 км2). Характеризуется ландшафтным 
разнообразием, богатством водных (36,9% потенциала) и земельных 
ресурсов, малой лесистостью (31%), преобладанием суглинистых и 
супесчаных почв.

С У1-УШ вв. к дославянскому и праславянскому населению в 
этнических процессах присоединились дулебы, затем -  кривичи, 
радимичи. Древних поселений мало. Древние славянские поселения 
приурочены к цепям и ответвлениям конечно-моренных образований 
сожского возраста. Монголо-татарские набеги XIII в. привели к 
вымыванию местного этнического элемента. Сильнейшие культурные 
деформации регион испытал в ХУП-Х1Х вв. в итоге многочисленных 
воин, присоединения региона к Российской империи, проводимой 
сперва полонизации, а затем и руссификации, уничтожения униатства, 
запрещения белорусского языка.

Радионуклидами загрязнено 37,3% (в т.ч. Быховский 100%). 
Территория КГР стала в основном реципиентом переселенцев (был 
специально образован Дрибинский район), что привело к возрастанию 
культурной нагрузки на северную часть региона и без этого с 
высокотрансформированными ландшафтами. Приток переселенцев в 
некоторых случая порождал конфликты с местным населением, 
наблюдалась трансформация привычного уклада жизни „коренных” 
жителей. В КГР проживает 600 тыс. чел. (половина населения области). 
Более 80% населения сконцентрировано в 50 км зоне от Могилева. 
Городское население 75,4%. Плотность 60,7 чел/км2, в т.ч. сельского- 
14,9. Средняя людность 1 снп 118 жит., 1 поселение приходится на 7,7 

км2. У 65% населения родной язык -  белорусский, около 90% 
населения -  белорусы (от 94,4% в Белыничском до 89,6% -  в Горецком). 
Кроме белорусов проживают представители 100 народов и 
национальностей. Свои культурные объединения имеют поляки,
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азербайджанцы, евреи, татары, армяне и др. Около 45% жителей 
региона -  верующие. Большая часть верующих принадлежит к приходам 
БПЦ и римо-католической церкви. В последние годы наблюдается 
бурный рост численности протестантов и других нетрадиционных 
конфессий. Необходимо отметить, что многие верующие сочетают 
монотеизм с политеизмом (сильны корни языческих верований). Жители 
владеют двумя государственными языками. Сельские жители в быту 
наряду с „трасянкой” используют северо-восточный диалект (восточно- 
могилевская в перемешку с полоцкой группа говоров). КГР -  „форвард” 
в культурном развитии: все высшие, подавляющая часть средних и 
средне-специальных учебных заведений, учреждений культуры 
находятся на территории региона. В регионе почти 25 тыс. студентов, 
здесь же живет и подавляющая масса ученых, особенно выделяется г. 
Горки -  единственный город науки в республике, где 50% населения 
составляют студенты, преподаватели и обслуживающий персонал 
БГСХА.

Народная архитектура носит черты присущие Поозерью -  КГР 
относится к северо-восточной архитектурной зоне. Территория района 
богата архитектурными, археологическими, историческими 
памятниками. Здесь проводятся международные музыкальные 
фестивали, пленэры, выставки, спортивные соревнования. Почти 80% 
мест для приема организованных рекреантов и культур-туристов 
сконцентрированы в данном КГР. Все ныне действующие зоны отдыха 
имеют местный статус. В КГР сконцентрировано 80% турфирм области.

2. Бобруйская земля занимает западную и юго-западную части 
области (г. Бобруйск, Бобруйский, Глусский, Кличевский, Кировский, 
Осиповичский районы, 8091,9 км2 (27,8%) и лидирует по природно
ресурсному потенциалу (нефть, торф, сапропели, строительные пески). 
КГР характеризуется ландшафтным разнообразием, выделяется 
богатством минеральных, водных, лесных, биологических, 
агроклиматических, рекреационных ресурсов. Преобладают почвы 
супесчаные и песчаные, заболоченные дерново-подзолистые и 
дерновые, дерново-подзолистые, торфяно-болотные почвы. 
Лесистость -49,7%  (1 место в области).

КГР с древних времен заселяли балты, затем праславяне, с У1-УШ вв. 
присоединились славяне, активизировавшие трансформацию 
ландшафтов. Наиболее пригодными для освоения стали высокие правые 
коренные берега Свислочи, Березины, Птичи. В КГР сложился 
преимущественно долинный тип расселения, свойственный для 
дреговичей. Регион из-за значительной заболоченности и лесистости

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



меньше страдал от воин ХУП-ХУШ вв. Экономическая стабильность и 
относительная безопасность стали основными факторами для 
концентрации в КГР еврейского населения. В Российской империи КГР 
входил в состав Минской губернии (в XIX в. 67% белорусов, около 
20% -  евреев, 10% -  русских).

Территория КГР стала реципиентом переселенцев из загрязненныхх 
радионуклидами юго-восточных районов области. Регион отличается 
наименьшей в области трансформацией ландшафтов (45,7%). В КГР 370 
тыс. чел. (31%). Городское население 77,5%. Основная доля населения 
сконцентрировано в -10 км зонах с центрами в Бобруйске и Осиповичах 
и вдоль ж.д. Бобруйск-Осиповичи. Плотность населения 46,7 чел./км2, в 
т.ч. сельского -  10,3. Средняя людность 1 сн п -1 0 9  жит., 1 сельское 
поселение на 10,8 км2. По уровню благосостояния и социального 
благополучия регион уступает Могилевскому. В регионе наиболее 
высокий уровень преступности в области. Около 80% населения КГР 
считают родным языком белорусский, более 85% населения -  белорусы, 
проживают евреи, поляки, украинцы, русские и др. -  регион наиболее 
интернациональный в области. С XV в. регион является 
сосредоточением оседлых цыган -  „белорусских рома”. Но в последнее 
время к ним присоединились цыгане -  мусульмане -  „джуги”, „люля”. 
Большая часть верующих принадлежит к приходам БПЦ, римо- 
католической церкви, здесь сконцентрировано 100% старообрядческих 
приходов области. „Трасянкавая гаворка” повсеместна. Язык (диалект 
среднебелорусских говоров, у жителей Глусского района -  слуцкая 
группа говоров) региона испытал влияние идиш, русского языка, 
говоров старообрядцев. Народная архитектура (центральная 
архитектурная зона) оригинальна.

3. Мстиславско-Кричевская земля занимает восточную и юго- 
восточную часть области (Климовичский, Костюковичский, 
Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, 
Хотимский Чаусский, Чериковский районы, 11044,5 км2, 38%). Регион 
уступает по богатству возобновимых природных ресурсов, но лидирует 
по запасам минерального сырья (около 1/2), в т.ч. 100% цементного 
сырья, трепела, фосфоритов, доломитов, до 70% мела. Территория 
характеризуется ландшафтным разнообразием. Регион наиболее 
пострадал от последствий катастрофы на ЧАЭС -  радионуклидами 
загрязнено 49,6% территории КГР (56,5% площади „пятна” области), 
причем 100% загрязнены Краснопольский, Славгородский и 
Чериковский районы. Преобладают почвы супесчаные, суглинистые,
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песчаные. Значительна доля лёссовидных суглинков. Лесистость -  
32,9% (область 37%).

Славяне (радимичи, кривичи), принеся с собой земледелие и 
активные формы животноводства, значительно трансформировали 
ландшафты, уничтожив уже к XV в. естественный растительный покров, 
многочисленные археологические памятники прошлых эпох на 
значительной территории. На территории КГР сложился 
преимущественно водораздельный, в сочетании, в некоторых местах, с 
долинным, тип расселения. С древних времен известны исторические 
области и города: Басея, Малохва, Кричев, Пропошеск, Мстиславль, 
Хотимск.

Культурное развитие региона тормозилось войнами с Россией. 
Особенно страшной войной была война 1654-67 гг. (уничтожено до 71% 
населения региона, а в г.Мстиславле практически все). В XIX в. на 
территории КГР жило 65-70% белорусов, около 15% -  евреев, до 20% -  
русских. В регионе проживает 20% населения области. Городское 
население 54%. После 1986 г. перемещено более 40 тыс. чел., 85 
поселений захоронено, 138 ликвидировано, еще более 100 снято с учета. 
Плотность населения 20,3 чел/км2, в т.ч. сельского -  9,1. Средняя 
людность 1 снп -  89,8 жит., 1 сельское поселение приходится на 9,9 км2. 
В КГР наиболее сложная демографическая ситуация. По уровню 
благосостояния и социального благополучия регион занимает последнее 
место среди регионов области. У почти 80% населения родной язы к- 
белорусский, почти 91% -белорусы (от 93,5% в Краснопольском до 
86,7% в Мстиславском); на востоке региона в пограничных с Россией 
сельсоветах ряда районов повешена доля русских. Большинство 
верующих православные и протестанты. „Трасянкавая” речь в быту 
распространена широко. Население разговаривает на диалекте восточно- 
могилевских говоров. КГР в культурном развитии отстает от других 
регионов -  отсутствуют вузы, крупные учебных заведений, мало 
археологических памятников. Народная архитектура КГР переходного 
типа -  она вобрала многие черты российско-белорусского Посожья. На 
регион приходится только 5% мест для приема организованных 
рекреантов и культур-туристов.
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