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5. ОСВОЕННОСТЬ БАССЕЙНА Р. МУХАВЕЦ И ИСТОЧНИКИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

5.1. История заселения. Население и населенные пункты 

Территория бассейна р. Мухавец относится к региону, который 

начал заселяться человеком в далекой древности (конец палеолита). 

Об этом свидетельствуют археологические памятники тех времен и 

орудия труда, сделанные древним человеком. Заселение этой террито-

рии началось в X – IX тысячелетии до нашей эры племенами свидер-

ской культуры, которые двигались из Южной Польши на север по до-

линам р. Западный Буг. Население жило в округлых шалашеобразных 

жилищах на небольших сезонных охотничьих стоянках. 

В эпоху мезолита (IX – V тысячелетие до нашей эры) произошло 

сплошное заселение территории первобытными людьми. Основным 

занятием населения были рыболовство, охота, собирательство. В этот 

период развивался родоплеменной строй. 

Новый каменный век (неолит) на территории региона начался в V и 

закончился в III тысячелетии до нашей эры. В конце этой эпохи появи-

лись производящие формы хозяйства – земледелие и скотоводство, а 

также прядение, плетение и ткачество, что привело к увеличению 

средств существования и росту населения. 

Бронзовый век начался в III тысячелетии до нашей эры и продол-

жался до VII века до нашей эры. Его характеризуют дальнейшее раз-

витие земледелия, скотоводства и постепенное превращение их в гос-

подствующие формы хозяйства. В раннем бронзовом веке с Волыни в 

бассейн Западного Буга проникли племена культуры шнуровой кера-

мики, образовавшие здесь полесскую группу этой культуры. Большин-

ство исследователей считает носителей этой культуры индоевропей-

цами. В середине бронзового века всю территорию современной 

Брестской области заселяли племена тшцинецкой культуры, которых 

многие исследователи связывают с предками славян. 

Железный век на территории Брестской области начался в VII –    

VI вв. до нашей эры. В IV – II вв. до нашей эры из бассейна Вислы на 

территорию региона проникли племена поморской культуры. Они за-

нимались земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством, были 

развиты домашние промыслы. Население жило в селищах. Для погре-

бального обряда характерно трупосожжение на бескурганных могиль-
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никах. Считается, что поморская культура принадлежала ранним сла-

вянам. Часть территории области в этот период заселяли балтские 

племена. В VI – IX вв. у племен, обитавших на территории области, 

происходил переход от общинных к феодальным отношениям. В этот 

период в бассейне Западного Буга обитало восточно-славянское племя 

бужан. Согласно некоторым сведениям, они имели 231 «город» (за-

мок). Население жило оседло, занималось земледелием, скотовод-

ством, бортничеством, ремеслами. В бассейне среднего и верхнего 

течения Западного Буга в конце первого – начале второго тысячелетия 

обитали восточнославянские племена волынян. В конце IX века они 

имели 70 «городов» (замков). Население занималось земледелием, 

скотоводством, лесными промыслами. 

В VIII – X вв. почти всю территорию Брестской области заселяло 

восточнославянское объединение племен – дреговичи. Дреговичи при-

надлежали к наиболее развитым в социальном отношении племенам, 

имели свое политическое объединение – «княжение». Занимались зем-

леделием, огородничеством, скотоводством, охотой, рыболовством, 

собирательством, ремеслами, домашними промыслами. 

Таким образом, праславянские племена населяли эту территорию 

уже в VI – V столетии до нашей эры. Главным занятием славян было 

подсечное земледелие и животноводство. Это делало невозможным 

частую смену места жительства. В связи с этим временные поселения 

людей (стоянки) уступали место постоянным поселениям – селищам и 

городищам. Бронзовый и особенно железный век характеризуются 

целым рядом производственно-экономических преобразований. Про-

изошло первое разделение труда: разделились земледелие и животно-

водство. Произошли технические сдвиги. Все это позволяло расширять 

обмен продуктами между племенами, которые в результате социально-

экономической дифференциации образовывали союзы племен, объ-

единенные одной властью. Такими союзами племен в VIII – IX вв. в 

рассматриваемом регионе были бужане, волыняне и дреговичи. 

В IX столетии происходит второе разделение труда: ремесло отде-

лилось от сельского хозяйства. Развитие ремесла и торговли способ-

ствовало возникновению и развитию городов, которые чаще всего 

размещались на берегах рек, где одна река впадала в другую. Так, на 

месте впадения р. Мухавец в р. Западный Буг в 1019 г. возник Брест 

(Берестье), один из старейших городов Беларуси. С датируемой исто-

рией этого города непосредственно связано и историческое развитие 
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прилегающей территории, входящей в X – XIII вв. в Владимиро-

Волынское княжество. Татаро-монгольское нашествие, другие полити-

ческие и экономические факторы привели к вхождению этой террито-

рии в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). Рассматриваемая 

территория составляла Берестейское староство, а после объединения 

ВКЛ и Королевства Польского в Речь Посполитую (Люблинская Уния,     

1569 г.) – Берестейское воеводство. Важное значение г. Бреста прояви-

лось в заключении здесь в 1596 г. Брестской церковной унии. 

После третьего раздела Речи Посполитой (1795 г.) территория была 

присоединена к России, после чего начала проводиться политика ру-

сификации. Положение данной территории на кратчайших путях из 

России в Западную Европу заставляло власти Российской империи 

строить здесь колесные, водные, а затем и железные дороги. Возника-

ли предприятия стройматериалов, деревообработки, металлургиче-

ской, легкой и пищевой промышленности. В начале XX столетия цар-

ские власти начали проведение аграрной реформы, целью которой бы-

ла замена шнурового землевладения хуторским.  

С 1921 по 1939 гг. вся Западная Белоруссия входила в состав 

Польши. Полесскому воеводству, в состав которого входила террито-

рия, находящаяся в бассейне p. Мухавец, отводилась роль поставщика 

сельскохозяйственной продукции и дешевой рабочей силы. Промыш-

ленность в этом регионе практически не развивалась. С целью повы-

шения товарности сельского хозяйства польские власти продолжали 

политику хуторизации.  

В сентябре 1939 г. произошло объединение Западной Беларуси с 

БССР. Начатые советские преобразования были прерваны военными 

действиями, в результате которых значительно пострадало население 

региона. В послевоенный период в сельском хозяйстве началась кол-

лективизация. Дисперсная система сельского расселения сменилась 

групповой. 

Из числа проживающих в настоящее время в бассейне р. Мухавец 

547,3 тыс. чел. 136,9 тыс. – сельские жители, 410,4 тыс. – городские. 

Средняя плотность населения на территории составляет около            

70 чел/км
2
. Система расселения в регионе представлена 8 городскими 

поселениями и 733 сельскими населенными пунктами.  

Современную демографическую ситуацию в бассейне р. Мухавец 

характеризует низкая рождаемость (около 10 ‰), довольно высокая 

смертность (около 15 ‰), и уже на протяжении более 20 лет сокраща-
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ется воспроизводство населения, не обеспечивающее простого заме-

щения поколений людей. Снижение рождаемости и значительная 

смертность в регионе связаны, прежде всего, с особенностями поло-

возрастной структуры населения. Для жителей, проживающих в реги-

оне, характерен прогрессирующий процесс старения населения. В 

начале 2004 г. доля детей до 16 лет от общей численности населения 

региона в целом составляла около 21%, доля трудоспособного населе-

ния – 60 %, послетрудоспособного – 19 %. Еще более сложная ситуа-

ция сложилась в сельских поселениях региона, где показатели соотно-

шения трех вышеназванных возрастных групп равны 20 %, 50 % и     

30 %, то есть практически каждый третий сельский житель находится в 

пенсионном возрасте. Довольно значительная диспропорция характер-

на и для полового состава населения, доля женщин в котором состав-

ляет 53 %, мужчин – 47 %. Данные демографические тенденции в раз-

витии населения региона привели к значительному снижению в по-

следние годы среднего размера семьи, который на начало 2004 г. со-

ставил менее 3 человек. 

Современный этнический состав населения в бассейне р. Мухавец 

формировался на протяжении длительного периода под влиянием 

сложного комплекса природных, исторических и социально-

экономических факторов. В настоящее время в этом регионе практиче-

ски все население представлено тремя восточнославянскими народами 

индоевропейской языковой семьи: белорусами, украинцами и русски-

ми, а также представителями западнославянской группы – поляками. 

Титульной нацией являются белорусы, доля которых в общей числен-

ности населения района составляет около 80 %. Среди национальных 

меньшинств первое место занимают украинцы, хотя в целом по Брест-

ской области на первом месте (около 10 %) находятся русские. Доля 

других национальностей среди населения, проживающего в этом реги-

оне, совсем незначительная. Однако так было не всегда. До второй 

мировой войны значительную долю в национальном составе населения 

региона составляли евреи. Так, по данным первой Всероссийской пе-

реписи населения 1897 г. около 10 % населения Брестского уезда были 

евреями, а практически во всех городах и местечках евреи составляли 

большинство населения. Согласно данных польской переписи 1931 г., 

в Брестском повете проживало 112248 белорусов (официально 95226 

чел. было записано «тутэйшыми» и только 17022 – белорусами), 50248 

поляков, 32089 евреев, 17926 украинцев, 3075 русских, 59 немцев, 19 
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чехов, 6 литовцев, 2511 других. 

С национальным составом жителей, историей формирования этни-

ческой территории тесно связана религиозная (конфессиональная) 

структура населения. До принятия христианства для населения, про-

живающего на территории бассейна, было характерно язычество. С    

Х в. среди жителей региона постепенно начало распространяться хри-

стианство. Во времена Великого княжества Литовского православие 

считалось государственной религией. После Кревской унии (1385 г.) 

начало усиливаться влияние римской католической церкви. Вместе с 

мигрантами сюда проникает иудаизм, а с XVI века – протестантство. 

После принятия в 1596 г. Брестской унии для жителей региона посте-

пенно ведущую роль стала играть униатская церковь. После третьего 

раздела Речи Посполитой (1795 г.) и перехода территории современ-

ной Беларуси под юрисдикцию России опять ведущая роль перешла к 

православию. В начале ХХ в. среди верующих доля православных в 

регионе составляла около 80 %, католиков – 7 %, иудеев – 11 %. Во 

время вхождения региона в состав Польши (1921 – 1939 гг.) число 

приверженцев католицизма значительно увеличилось, однако доля 

православных среди верующих составляла около 70 %. Вместе с про-

тестантами доля христианских религий составляла в этот период более 

80 %. Приверженцев других религий незначительное количество, и 

они поэтому не играют важной роли в духовной жизни общества. 

С физико-географическими и экономико-географическими особен-

ностями территории бассейна р. Мухавец тесно связаны уровень и 

структура занятости проживающего здесь населения. Основным видом 

экономической деятельности сельского населения является сельскохо-

зяйственное производство (земледелие и животноводство), в котором 

занято большинство экономически активного населения региона. 

Сельскохозяйственные земли в регионе относительно пригодны для 

возделывания практически всех сельскохозяйственных культур. 

Крупнейшими городами, расположенными в бассейне р. Мухавец, 

являются гг. Брест, Кобрин, Пружаны, Жабинка и Малорита.  

Брест – центр Брестской области. Впервые упоминается в «Пове-

сти временных лет» около 1019 г. под названием Берестье. В связи с 

пограничным положением город был объектом междоусобной борьбы, 

не один раз переходил из рук в руки. В XI – XII вв. принадлежал ту-

ровским, киевским, владимиро-волынским князьям. В 1319 г. город 

вошел в состав Великого княжества Литовского, став центром старо-
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ства, а затем воеводства. В 1390 г. Брест получил Магдебургское пра-

во. В XVII– начале XX века город назывался Брест-Литовск. По усло-

виям Рижского договора с 1921 по 1939 гг. город входил в состав 

Польши и назывался Брест над Бугом, будучи центром Полесского 

воеводства. В 1940 г. в городе проживало 68,8 тыс. чел. Во время 

немецко-фашистской оккупации с 1941 по 1944 гг. в городе было уни-

чтожено почти 50 % жилищного фонда, погибло около 40 тыс. жите-

лей. Ко дню освобождения в городе осталось менее 15 тыс. жителей. 

По данным на 1 января 2004 г., в Бресте проживало 298,3 тыс. жите-

лей. За послевоенные годы Брест превратился в административный, 

промышленный, культурный и научный центр Брестской области. В 

городе находится два университета, Полесский аграрно-экологический 

институт НАН Беларуси, два театра, ряд музеев, библиотек, работают 

предприятия машиностроительной, легкой, пищевой, деревообрабаты-

вающей и др. отраслей промышленности.  

Кобрин – центр Кобринского района. Впервые упоминается в Ипа-

тьевской летописи около 1287 г. в составе Владимиро-Волынского 

княжества. С первой половины XIV ст., как и вся территория региона, 

входил в состав Великого княжества литовского. На протяжении почти 

двух столетий, с 1589 по 1766 гг., имел Магдебургское право. После 

раздела Речи Посполитой – в составе России. По данным переписи 

1897 г., в городе проживало 10,4 тыс. жителей. С 1921 по 1939 гг. вхо-

дил в состав Польши. С 23 июня 1941 по 20 июля 1944 гг. был оккупи-

рован немецко-фашистскими захватчиками. В 1970 г. насчитывалось 

более 25 тыс. чел., по данным переписи 1999 г. – 50,6 тыс. чел. В горо-

де работают инструментальный и авторемонтный заводы, прядильно-

ткацкая и швейная фабрики, льнозавод, предприятия пищевой про-

мышленности и др.  

Пружаны – центр Пружанского района, расположен в 89 км от 

Бреста. Известен с 1487 г. под названием Добучин. Название Пружаны 

закреплено с 1589 г. после получения Магдебургского права. В 1897 г. 

проживало 7633 чел. С 1921 по 1939 гг. находился в составе Польши. 

Во время оккупации 1941 – 1944 гг. в городе и районе погибло более 

10 тыс. человек. В настоящее время в городе проживает более 20 тыс. 

человек, работают предприятия легкой, пищевой, промышленности 

стройматериалов и др. 

Жабинка – центр Жабинковского района, расположен в 25 км от 

Бреста. Образовался первоначально как поселок при железнодорожной 
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станции в конце XIX в. Статус города получил в 1970 г. С 1921 г. по 

1939 гг. находился в составе Польши. Во время оккупации 1941 –   

1944 гг. в городе и районе погибло почти 2 тыс. жителей. В 1959 г. в 

нем проживало 2,9, в 1999 г. – 12,7 тыс. жителей. Работают предприя-

тия пищевой промышленности и строительных материалов. 

Малорита – центр Малоритского района, расположен в 52 км от 

Бреста. Впервые упоминается в 1566 г. как королевское поселение Ма-

лая Рита в составе Великого княжества Литовского. В 1897 г. во время 

Первой Всероссийской переписи в нем проживало 1275 человек. Бу-

дучи в составе Польши, Малорита была центром гимны Брестского 

повета. В 1940 г. получила статус городского поселка и стала центром 

района. Во время оккупации 1941 – 1944 гг. в районе погибло 3,4 тыс. 

чел. С 1970 г. Малорита – город. В 1999 г. в нем проживало 11,5 тыс. 

чел. Работают предприятия пищевой промышленности. 

5.2. Промышленность и коммунальное хозяйство 

В бассейне р. Мухавец промышленность и основные объекты ком-

мунального хозяйства сконцентрированы в гг. Пружаны, Кобрин, Жа-

бинка, Малорита и Брест. 

Промышленный комплекс г. Пружаны представляет 11 предприя-

тий (численность работающих – 2,7 тыс. чел.). 

Ведущее место занимают ОАО «Пружанский молочный комбинат», 

филиал Пружанского райпо «Комбинат кооперативной промышленно-

сти», УП «Ружанская мебельная фабрика», КУПП «Пружанский  ком-

бинат строительных материалов» и РУП «Пружанский завод радиоде-

талей», на долю которых приходится соответственно 50,0 %, 13,7 %, 

8,6 %, 5,2 % и 4,5 % от общего объема промышленного производства.  

Предприятия района выпускают плодоовощные консервы, сыры 

твердые, масло животное, цельномолочную продукцию, кондитерские 

и колбасные изделия, крахмал, вино плодовое, пиво, безалкогольные 

напитки, строительные материалы (краска, кирпич, пиломатериалы), 

мебель, мебельную фурнитуру, изделия радиоэлектроники, льново-

локно, нетканые материалы и др. 

Основными объектами коммунального хозяйства г. Пружаны яв-

ляются: котельное хозяйства с централизованной системой теплоснаб-

жения, система водоснабжения, базирующаяся на подземных источни-

ках, и централизованная система водоотведения с очистными соору-

жениями и выпуском очищенных сточных вод в канал Мухавец. 


