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назначения, погружающего личность в систему общественных отно-

шений различного уровня.  

Сегодня культурно-познавательный туризм со студенчеством 

высших учебных заведений должен являться основой формирования 

гражданина свободного, демократического государства, который 

обеспечен всеми правами и наделен всей полнотой обязанностей, поз-

воляющими ему свободно развиваться на пространстве гражданского 

общества. Наиболее целесообразно и эффективно такую работу сле-

дует проводить именно с первокурсниками, т.к. на этот возрастной 

период приходится важнейшие социальное «событие» в жизни чело-

века – момент обретения гражданами политических прав.  

Таким образом, формирование здоровой гражданской позиции 

является актуальнейшей потребностью Белорусского общества и ос-

новным социальным заказом вузу. 
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В Республике Беларусь уделяется значительное внимание разви-

тию туристического бизнеса. Для этого имеются необходимые исто-

рико-культурные объекты и сфера общественного питания.  

Могилёв один из древнейших городов Белоруссии. Археологи-

ческие исследования свидетельствуют, что он возник в ХІ в. Начиная 

с XV ст., Могилёв рос быстрыми темпами и в XVI в. стал одним из бога-

тейших городов Великого Княжества Литовского. Город был важным 

центром транзитной торговли с Московским княжеством. В 1577 г. Мо-

гилёв получил Магдебургское право. Он становится центром белорус-

ской культуры, где сложилось своё летописание, сформировались само-

бытные художественные школы иконописи, гравюры, зодчества. В го-

роде сохранился ряд уникальных памятников архитектуры XVII–

XVIII веков [1; 5].  

В Речи Посполитой, на территории Белоруссии, была создана 
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единственная православная епархия – Могилёвская. В Российской 

империи город стал центром католичества России, и вплоть до 1914 г. 

существовала Могилёвская римско-католическая митрополия (на тер-

ритории от Могилёва до Сахалина). История города неразрывно свя-

зана с именами таких известных просветителей и учёных, как митро-

полит С.Богуш-Сестранцевич, Могилёвские архиепископы Св. Геор-

гий Конисский (канонизирован РПЦ в 1993 г.) и Св. Павлин (Петр 

Крашечкин, канонизирован РПЦ в 2000 г.).  

После раздела Речи Посполитой (1772 г.) Могилёв вошел в со-

став России и был центром Могилёвской губернии. В годы Первой ми-

ровой войны, с 8.08.15 г. по 26.02.18 г., в Могилёве размещалась Ставка 

Верховного Главнокомандующего и жил последний Российский импера-

тор Николай ІІ. Война 1941–1945 гг. в нашей истории навсегда останется 

героической 24-х дневной обороной города в июле 1941 г. [2; 5] 

Ныне в Могилёве имеется 209 памятников архитектуры и градо-

строительства, 26 скульптурно-монументальных памятников, 35 обе-

лисков и стел, более за 60 мемориальных досок [1; 5].  

В Могилёве меются возможности для развития туризма, 

связанного с историей белорусского и болгарского народов. Город из-

вестен своими уроженцами, которые отличились в борьбе за свободу 

братского болгарского народа во время освободительной войны про-

тив Турции. 

Участником сербско–черногорско–турецкой войны 1876 г. был 

генерал Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898). Его родовое име-

ние Тубышки находилось в Могилёвской губернии. После того, как 

Сербия и Черногория объявили войну Турции, самостоятельно всту-

пил в переговоры с сербским правительством и был приглашен в Бел-

град для руководства военными действиями против Турции. Несмотря 

на официальный запрет русского правительства, выехал в Сербию, где 

возглавил сербскую армию [3; 6; 7]. Война привёла к дипломатиче-

скому, а потом и к военному вмешательству России в турецко–

балканские события. Учитывая свой международный престиж, огром-

ный патриотический подъём населения, русское правительство было 

вынуждено стать на защиту Болгарии и объявить войну Турции в ап-

реле 1877 г. 

Участником этой войны был генерал–фельдмаршал Иосиф Влади-

мирович Гурко (1828–1901). Его имение Ордеж находилось в Оршанском 

уезде Могилёвской губернии. Перед началом войны 1877 г. командовал 

2-ой гвардейской кавалерийской дивизией. Когда войска переправились 

через Дунай у Систова, было решено двинуть вперёд особый отряд для 

быстрого захвата некоторых проходов через Балканы. Командование от-

рядом было возложено на генерала Гурко. Отряд состоял из 4-х конных 

полков, стрелковой бригады и сформированного ополчения из болгар, 
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при 2-х батареях конной артиллерии. С этого времени генерал Гурко ста-

новится одним из выдающихся деятелей войны 1877–1878 гг. И.В. Гурко 

отличился при освобождении города Велико Тырново, Казанлык, Стара 

Загора, Софии, занятии Балканских проходов: Хаинкиойского и Шипкин-

ского, участвовал в энергичном преследовании разбитой неприятельской 

армии до Адрианополя [4; 6; 7].  

Во время этой войны погиб уроженец Могилёвской губернии 

генерал–майор Вильгельм Карлович Ольдекоп (1823–1877). Он ко-

мандовал 2-ой бригадой 9-ой кавалерийской дивизии и особо отли-

чился в боях под Плевной. Скончался 9.09.1877 г. от тяжёлых ран, по-

лученных при освобождении Плевны. Похоронен в селе Турецкий 

Тростиник (г. Славяново). На могиле генерала установлен памятник. 3 

марта каждого года ученики местной гимназии посещают место захо-

ронения и возле памятника отдают почести тем кто погиб сражаясь за 

свободу болгарского народа. Его жена, сыновья – Евстафий, Влади-

мир, дочь Мария проживали в имении Заборье Чериковского уезда 

Могилёвской губернии [3, 6]. 

Активное участие в освободительной борьбе Болгарии принял 

известный революционер Николай Константинович Судзиловский 

(1850–1930). Он родился в Могилёве. Окончил с отличием Могилёв-

скую гимназию, Киевский университет. Н.Судзиловский участвовал в 

деятельности народнического кружка в Могилёве. Впоследствии воз-

главлял Киевскую студенческую коммуну, а также занимался пропа-

гандой революционных идей в Херсонской и Самарской губерниях. В 

1874 г., чудом избежав ареста, оказался за границей. Вдали от Родины 

он стал одним из основателей социалистического движения в Румы-

нии и Болгарии. Врач, философ, естествовед, публицист и революци-

онер он жил и работал в Швейцарии, Англии, Франции. На Гавайях 

был избран в 1900–1901 гг. сенатором, а потом и президентом Сената 

– руководителем страны. Позднее Н.Судзиловский переехал в Шан-

хай, затем в 1905 г. в Японии оказывал помощь российским военно-

пленным русско-японской войны, содействовал развитию японской 

социал-демократии [1; 2]. Везде он занимался публицистической, 

научной и врачебной деятельностью. До наших дней в Могилёве со-

хранилось здание гимназии, в которой учился Н.Судзиловский. На 

нём установлена памятная доска в честь знаменитых выпускников 

гимназии. Тесные дружеские отношения связывали 

Н.К.Судзиловского с Христо Ботевым. Он активно помогал Ботеву го-

товить Апрельское восстание 1876 г.  

Народ Беларуси с глубоким сочувствием относился к болгарам. 

Во время войны был организован сбор пожертвований. Участвовали в 

этом разные слои населения, собирали одежду, медикаменты, продо-

вольствие. Из Могилёва поступило пожертвований на сумму более 1 
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тыс. рублей [4]. 

В 1877 г. в Могилёве были открыты ускоренные курсы для ме-

дицинских сестер. Большая часть из тех, кто окончил курсы, позже 

включились в работу полевых больниц в Дунайской армии на терри-

тории Болгарии. Курсы располагались в здании Могилёвской цен-

тральной фельдшерской школы, которая открылась в 1875 г. и явля-

лась первым средним специальным медицинским учреждением обра-

зования в Российской империи [2]. Здание сохранилось до наших дней 

– является памятником архитектуры, объектом туристических марш-

рутов в городе. 

В Могилёве на левом берегу Днепра, где ныне находится Моги-

лёвский государственный университет продовольствия, в ХІХ веке 

располагались воинские части расквартированные в городе. Могилёв 

был местом постоянной дислокации Владимирского, Казанского, Уг-

лицкого и Суздальского полков. Периодически в городе бывали и 

другие воинские части. Вот как описывалась в газете «Могилёвские 

губернские ведомости» (12.05.1877г.) отправка на русско-турецкую 

войну Владимирского и Серпуховского полков 16-й пехотной диви-

зии, которые находились в то время в Могилёве: «Наш город не от-

стал от остальных русских городов, откликнувшихся на великое со-

бытие. Вопреки дождливой погоде, явилось столько много людей, что 

не только площадь, но и все улицы были полны народом» [4]. 

Среди общего числа добровольцев из России, участвовавших в 

русско–турецкой войне, было немало белорусов, в том числе из Мо-

гилёвской губернии. Точное количество определить сложно. Многие 

из них отличились в военных действиях на территории Болгарии. 

Например, в июне 1877 г. при переправе через Дунай особо отличился 

унтер-офицер 54-го Минского пехотного полка Ф.С.Шафранский, 

уроженец м. Сенно Могилёвской губернии. За проявленную храбрость 

под Плевеном солдатским Георгиевским крестом был награжден 

Ф.О.Грушанов родом из села Пиревичи Могилёвской губернии и дру-

гие [4]. 

Население Болгарии с благодарностью встречали освободите-

лей. Корреспондент газеты «Могилёвские губернские ведомости» пи-

сал: «Везде население встречало войска освободителей с хлебом и со-

лью и приветствовали их с наилучшими пожеланиями». 

Много солдат погибло в боях. Так только во время одного 

штурма Плевны 30.07.1877 г. погибли 326 солдат, призванных в Мо-

гилёвской губернии, которые сражались в составе 117-го Ярославско-

го, 118-го Шуйского, 119-го Коломенского и 120-го Серпуховского 

пехотных полков.  

В Могилёве сохранился православный Трёхсвятительский со-

бор, где да закрытия храма в 1930 г., висела памятная доска в честь 
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погибших в Болгарии солдат Могилёвского пехотного полка. Полк 

был сформирован 28.08.1805 г. Принимал участие в русско-турецкой 

войне 1828–1829 гг. Солдаты полка осаждали крепость Варна в Болга-

рии. Одной из самых славных страниц истории полка стало участие в 

Крымской войне 1853–1856 гг. Его воины сражались в районе крепо-

сти Измаил, участвовали в обороне Севастополя. Полк имел знаки бо-

евых отличий за войну с Турцией [1]. 

В 1914 г. Российская империя ввязалась в Первую мировую 

войну. В Могилёве с 8.08.1915 г. по 25.02.1918 г. находилась Ставка 

Верховного главнокомандующего. Располагалась она в доме губерн-

ского правления. 23.08.1915 г. в Ставку прибыл новый главнокоман-

дующий – Российский император Николай II. В городе постоянно 

вместе с отцом проживал наследник, царевич Алексей. Резиденция 

императора находилась в Доме губернатора, который располагался на 

губернаторской площади (ныне Советская). 

Именно в этом здании Николай ІІ произнёс фразу: «Если бы 

кто-нибудь мне сказал, что придет день, когда я подпишу объявление 

войны Болгарии, я счел бы такого человека безумцем. И вот, однако, 

день этот наступил. Но я подписываю это скрепя сердце, так как 

убежден, что болгарский народ обманут… и что большая часть его 

сохраняет привязанность к России. Сознание племенного единства 

скоро пробудится в нем и он поймет свое заблуждение, но будет позд-

но!» [1]. 

2.03.1917 г. последний российский император отрекся от пре-

стола. И уже не самодержец, а просто полковник Николай Романов 

приехал в Могилёв, чтобы распрощаться со штабом Ставки, встре-

титься со своей матерью Марией Федоровной. 8.03.1917 г. бывший 

император был арестован и покинул город.  

Неоднократно, по служебным и личным делам, участники осво-

бодительных войн болгарского народа бывали на губернаторской 

площади Могилёва, возле ратуши – символа городского самоуправле-

ния. Ратуша была построена в XVII веке, разрушена в одну из ночей 

1957 г. и воссоздана в 2008 г. Рядом с ратушей стояло и стоит сейчас 

здание бывшей Городской управы. По улице Ветреной–Большой Са-

довой (ныне Ленинской) сохранились 2–3-этажные здания, в которых 

во второй половине ХIX века размещались учреждения и знаменитые 

на весь город магазины. Вполне вероятно, что они помнят героев Бал-

канских войн – уроженцев Могилёвщины, которые прогуливались по 

лучшей в городе улице.  

На сегодняшний день в Могилёве имеется только один объект 

непосредственно связанный с Болгарией. Это ресторан «Габрово», 

расположенный в центре города по улице Первомайской. Он был от-

крыт в 1980 г. Одновременно может обслуживать 220 чел. В меню 
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представлена болгарская кухня. При реконструкции ресторана были 

использованы средства болгарских инвесторов. 

В то же время приведенный материал позволяет более широко 

использовать в болгарско-белорусском туристическом бизнесе памят-

ные места, связанные с общей историей Болгарии и Беларуси. Исто-

рико-культурное наследие Могилёва и Могилёвчан может найти свое 

применение в туристической сфере и экотуризме, рекламе, создании 

гостиничных, архитектурных и географическо-ланшафтных 

комплексов, в названии продовольственных брендов, предприятий, 

фирм, магазинов, кафе, ресторанов, товаров, блюд и т.д.  
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Соркіна І.В.  

ТУРЫСТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ МЯСТЭЧАК БЕЛАРУСІ  

Гродна, Рэспубліка Беларусь 
 

Мястэчкі – вельмі цікавая, шматгранная з’ява, культурна-

гістарычны феномен нашага мінулага. Выконваючы адмысловыя 

функцыі, мястэчкі адыгрывалі надзвычай важную ролю ў развіцці 

беларускіх земляў, аказвалі велізарнае ўздзеянне на фармаванне 

сацыяльна-эканамічнага і культурнага аблічча Беларусі ў XV – 

першай трэці ХХ ст.  

Мястэчкі, як паселішчы пераходнага стану паміж вёскай і 

горадам, арганічна паядналі ў сабе ўклад вясковага і гарадскога 

жыцця, побыт селяніна і гараджаніна. Мястэчкі цікавыя і тым, што ў 

адзіным працэсе функцыянавання гэтых паселішчаў узаемадзейнічалі 

розныя этнасы: беларусы, яўрэі, палякі, татары, рускія. Гэта стварала 

ўнікальную своеасаблівасць гаспадарчага і сацыяльна-культурнага 

жыцця, непаўторную атмасферу сусвету мястэчка, унікальныя формы 

зносін паміж людзьмі, абумоўлівала поліэтнічны, поліканфесійны, 

полілінгвістычны характар местачковай культуры.  

Пры наяўнасці шэрагу агульных рысаў у сваім гістарычным 
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