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GRIBOVA S.V. Contribution of the Tatar and Muslim population of Belarus to a victory over the enemy during World War II 
This article is about antifascist struggle of the Belarusian Tatars during the World War II. On the basis of the archive data the author presents infor-

mation on the number of Tatar population who participated in the partisan movement. The author brings examples of faithful struggle of the Belarusian 
Tatars in the underground movement. The attention is drawn to the fact the attitude of the local Tatars to the fate of the Jewish population was not 
indifferent. It’s also noted in the article that the Belarusian Tatars fought the enemy on the fronts of the war, most of them were included in the units of 
the Red Army. The Belarusian Tatars also fought the enemy in the 13th Regiment of the Vilnius Lancers in the Polish army, then in the army V.Anders, 
1th Polish division named after Tadeusz Kosciuszko, which laid the foundation for the 1th Polish army. 
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СПЕЦИФИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БРЕСТСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Введение. В исследуемый период Брестский уезд являлся од-
ним из шести белорусских уездов Гродненской губернии (в ее состав 
входили также три уезда, территория которых сейчас – в составе 
Республики Польша). Для хозяйственного развития Брестского уезда 
были характерны те же тенденции, что и для губернии в целом. Од-
нако развитие сельского хозяйства и промышленности уезда имело 
свою специфику, обусловленную природно-географическими факто-
рами и особенностями геополитического положения. В данной ста-
тье нами предпринимается попытка выявить эту специфику и опре-
делить место уезда в экономике региона.  

В Республике Беларусь осуществлялись исследования экономи-
ки конца XIX – начала XX вв., однако региональные особенности 
отдельных территорий практически не изучены. Попытка анализа 
экономики Брестского региона в указанный отрезок времени пред-
принимается впервые. 

 

Главным занятием жителей Брестского уезда в пореформенный 
период, как и населения других белорусских уездов Гродненской 
губернии, было земледелие, что предопределялось преобладанием 
равнинного ландшафта. В уезде практически не было болот, хотя в 
губернии болота занимали 1/15 (по другим данным – 1/20) часть 
территории. Отсутствовали большие лесные массивы, пригодные 
для промышленного использования, хотя часть территории уезда 
занимала Беловежская пуща. Если Гродненская губерния в целом 
отличалась самыми плодородными в Северо-Западном крае почва-
ми, то Брестский уезд имел почву песчаную, малоплодородную, 
требующую тщательного удобрения. Занимая среди шести белорус-
ских уездов губернии второе место (после Слонимского) по общей 
площади (4223 кв. версты или 438 451 десятины), уезд в 60-е годы 
XIX века находился лишь на пятом месте по численности населения 
(90 340 человек) [1, с. 58]. 

Плотность населения в уезде составляла лишь 49 человек на 
1 кв. версту используемой площади, что было далеко от показателей 
аграрной перенаселенности. По данным М.В. Довнар-Запольского, 
под аграрной перенаселенностью для Беларуси следует считать 
число от 73 до 86 душ на 1 кв. версту, причем «перенаселённость 
надо понимать относительно – в смысле охвата населением всей 
территории, пригодной для сельскохозяйственного использования 

при данной сельскохозяйственной технике» [2, с. 18]. 
Несмотря на сравнительно небольшую плотность населения, 

пахотная земля после реформы оказалась распределенной крайне 
неравномерно, поэтому главной проблемой крестьянских хозяйств 
оставалось малоземелье (четвертая часть крестьян Гродненской 
губернии получила надел размером всего 3–4 десятины) и череспо-
лосица. В 1863 г. в руках у помещиков оставалось более 148 137 
десятин удобной земли, а в руках временно обязанных крестьян – 
всего 115 248 десятин [3]. В условиях крестьянского малоземелья 
даже при небольшой плотности населения проблема аграрной пере-
населенности для Брестского уезда могла бы приобрести значи-
тельную остроту, если бы не наметившееся превращение Брест-
Литовска в промышленный центр, готовый принять избыточное ко-
личество рабочих рук. В последующие годы тенденция роста кре-
стьянского землевладения в Брестском уезде проявилась столь же 
позитивным образом, как и в целом по Гродненской губернии. К 1886 
году значительная часть земли – 185 555 десятин (45%) – перешла в 
руки крестьян, 170 986 десятин земли оставалось в руках помещиков 
(42%) и 51 749 десятин – в ведении Министерства государственного 
имущества (13%) [4], а к 1913 г. в руках помещиков оставалось 
91 155 десятин земли [5]. Рост крестьянского землевладения и бла-
гоприятное изменение демографической ситуации (к 1897 г. в уезде 
проживали уже 218 432 человека [6]) стали важными факторами 
интенсификации хозяйства региона к концу XIX в. 

 В пореформенный период уезд специализировался на произ-
водстве зерновых культур. Урожайность основных сельскохозяй-
ственных культур была ниже, чем в других уездах губернии, в силу 
низкой плодородности почвы. Недостаток средств у помещиков пре-
пятствовал внедрению усовершенствованных орудий труда и про-
грессивной системы земледелия (повсюду использовалась трёх-
польная система, а не более прогрессивная плодопеременная). К 
тому же слаборазвитое животноводство не могло дать необходимого 
количества удобрений. Исследователи считают, что для удобрения 
одной десятины пашни необходимо 10 голов скота, а в уезде прихо-
дилось менее чем по одной голове на десятину земли. Естественной 
причиной слабого развития животноводства был недостаток лугов. 
На уровень развития животноводства в уезде негативное влияние 
оказали последствия восстания 1863–1864 гг. и дискриминационные

 

Таблица 1. Данные по Брестскому уезду на 1866 г. [1, 47–63] (площадь дана в десятинах) 

Уезд Число жителей Общая площадь Поля Луга  Площадь, 
занятая лесом 

Количество 
скота 

Брестский 90 340 438 451  202 056  66 317 111 229 193 700 

Гродненский 118 523 3 932 825 183 467 32 015 144 390 140 045 

Кобринский 105 556 464 150 183 321 129 201 90 552 168 798 

Пружанский 70 000 350 162 115 970 48 074 150 452 96 860 

Волковысский 77 793 366 552 206 586 37 094 90 605 Нет данных 

Слонимский 115 980 652 416 237 280 95 728 254 576 Нет данных 
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Таблица 2. Данные о численности скота в Брестском уезде Гродненской губернии на 1870 г. [8] 

Лошади Рогатый скот Овцы простые Овцы тонкорунные Свиньи Козы Всего 

10202 56 200 44 038 14 547 24 806 987 150 780 
 

мероприятия царского правительства по отношению к дворянам «не 
русского происхождения»: 10-процентный контрибуционный сбор, 
возложенный на помещиков католического вероисповедания, все-
возможные натуральные повинности (содержание православного 
духовенства, ремонт православных храмов и т.д.). Необходимость 
больших денежных выплат государству заставляла землевладель-
цев-католиков сокращать расходы на приобретение новой техники и 
даже закрывать конные заводы. В 60-е гг. в Гродненской губернии 
остался всего один конный завод Ивана Урсын-Немцевича в Скоках 
Брестского уезда [7]. В результате к 70-м годам количество скота в 
уезде даже сократилось по сравнению с пореформенным временем.  

Наметившаяся к 80-м годам тенденция поступательного увели-
чения количества скота (в 1874 г. насчитывалось 166176 голов жи-
вотных), при относительно высоких темпах роста поголовья крупного 
рогатого скота (в 1874 г. в уезде было уже 63 937 голов крупного 
рогатого скота, что в 5 раз превышало количество лошадей [9]), сви-
детельствует о превращении уезда в регион молочного животновод-
ства. Конечно, слабая кормовая база по-прежнему сдерживала рост 
поголовья животных. Медленно увеличивались посевы кормовых и 
технических культур, «местный севооборот исчерпывался хлебными 
злаками и картофелем» [10, с. 3]. Зато в производстве картофеля и 
злаков наметились позитивные сдвиги, главным образом, благодаря 
росту рыночных цен на продукцию и возможности её сбыта.  

Развернувшееся с 60-х годах строительство железных дорог и 
осуществленная несколько ранее (в 1846 г.) реконструкция бывшего 
Королевского, а впоследствии Днепровско-Бугского канала создали 
хорошие перспективы для укрепления экономики региона, который 
традиционно ориентировался на Польшу и Прибалтику. Активизиро-
вался сбыт зерна по водным артериям, так как транспортировка 
грузов за пределы региона по железным дорогам оказывалась не-
рентабельной по причине существования не выгодных для белорус-
ских производителей железнодорожных тарифов. Важнейшими пунк-
тами сосредоточения хлебной торговли были Брест и Пинск. Актив-
ная хлебная торговля шла на пристанях Мачта, Тарноватки и Ябло-
нов на реке Буг, Брест и Кобрин – на реке Мухавец. Отсюда зерно 
отправлялось в Мемель, Данциг и Кёнигсберг [11, с. 28].  

Свидетельством рыночной ориентации земледелия уезда явля-
ется увеличение производства яровых культур, так как озимые куль-
туры шли, в основном, на нужды собственного потребления. Хотя на 
белорусских землях в 80-е годы XIX века зерновая ориентация сель-
ского хозяйства уступает место специализации на выращивании 
картофеля, кормовых и технических культур, главной культурой, 
выращиваемой в уезде, остается рожь, что объясняется скудостью 
почвы – песчаной и песчано-глинистой. К тому же рожь долгое время 
являлась главным продуктом питания для крестьян и главной экс-
портной культурой. По сбору ржи Брестский уезд в конце XIX в. 
устойчиво занимает первое – третье место в губернии. 

В это же время значительно увеличивается производство кар-
тофеля, который стал полевой культурой на белорусских землях 
только в 40–50-е годы XIX века. По абсолютным показателям сборы 
картофеля постепенно начинают превышать сборы всех прочих 
культур. В 1881 г. по количеству собранного картофеля Брестский 
уезд занимает 2-е место после Волковысского, по сбору ржи – 2-е 
место после Слонимского и по сбору овса – 3-е место после Сло-
нимского и Кобринского. 

Характерно, что тенденция роста производства картофеля 
проявлялась как на владельческих, так и на крестьянских землях. 
Более половины выращиваемого картофеля шло на питание (в 

крестьянских хозяйствах преобладали столовые сорта) и корм скоту. 
Дворяне делали ставку на выращивание технических сортов с целью 
его последующей технической переработки, то есть картофель 
поступал на рынок в переработанном виде (спирт), а отходы его 
промышленной переработки использовлись на корм скоту. 
 

Таблица 3. Данные об урожае основных сельскохозяйственных 
культур в 1881 г. [12] (данные об урожае зерновых и 
картофеля приведены в четвертях) 

Уезды Рожь Овес Картофель 

Гродненский 141 967 60 913 171 216 

Брестский 170 225 85 608 234 016 

Слонимский 193 936 110 225 121 765 

Волковысский 115 870 70 709 452 852 

Кобринский 152 888 97 633 215 500 

Пружанский 108 736 47 515 116 844 
 

С необходимостью переработки продукции сельского хозяйства 
связан рост промышленности. Характерная для большей части 
территории Беларуси тенденция размещения промышленных 
предприятий в сельской местности (ближе к источникам сырья) 
здесь проявилась лишь отчасти. Брестский уезд относился к числу 
немногих белорусских уездов, где преобладающее число 
предприятий размещалось в городе, что связано с превращением в 
конце XIX в. Брест-Литовска в центр промышленности, 
ориентированной на удовлетворение потребностей пассажиров 
железной дороги и воинского гарнизона. По масштабу предприятий и 
количеству работающих Брест-Литовск явно доминировал над 
уездом. В сельской местности концентрировались только 
предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное (винокурни, 
малобойни, сыроварни, кожевенные предприятия) и минеральное 
сырье (кирпичные и лесопильные заводы). Большая часть 
кирпичных заводов Гродненской губернии располагалась в 
Гродненском (22) и Брестском (19) уездах, где рост населения, 
промышленное развитие Гродно и Брест-Литовска и строительство 
оборонительных сооружений создавали потребность в строительных 
материалах. В Брест-Литовске, кроме того, шел процесс 
восстановления жилых домов после двух пожаров. 

В 1900 г. в Брестском уезде работали 3 лесопильных 
предприятия (46 работающих), 19 кирпичных (137 работающих), 1 
торфяное (20 работающих), 5 кожевенных (31 работающий), 13 
маслобойных (18 работающих), 2 винокурных (13 работающих), 3 
пивоваренных (32 работающих), 1 мукомольное ( 6 работающих), 8 
дегтярно-скипидарных ( 24 работающих) [13, 72-74]. 

До начала Первой мировой войны структура промышленности 
практически не претерпела изменений. Некоторые небольшие 
предприятия закрывались, их нишу занимали новые того же 
профиля. В 1914 г. были закрыты два кирпичных завода, и в этом же 
году открыто два новых, закрыта одна малслобойня и открыта одна 
новая. После того, как закрылись все мукомольные предприятия, не 
выдержав конкуренции со стороны российских производителей муки, 
поставлявших на белорусский рынок дешевую продукцию, в 1914 г. в 
уезде были открыты 3 паровые мельницы. 

Представленная таблица (5) демонстрирует, что в уезде, как по 
числу предприятий, так и по числу занятых, лидировала 
промышленность по обработке минеральных веществ, что 
нетипично для Гродненской губернии, но характерно для Виленской 
губернии. Эта отрасль в промышленности Северо-Западного края 
занимала третье место, а в Виленской губернии – 1-е место по числу

 

Таблица 4. Данные о промышленных предприятиях Брестского уезда в начале XX в. [14] 

Год Лесопильные Кирпичные Кожевенные Винокурные Пивоваренные Мукомольные Маслобойные 

1900 3 19 5 2 3 1 13 

1914 3 23 4 6 2 3 7 
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Таблица 5. Отраслевая структура промышленности Гродненской губернии и Брестского уезда (1902) (В числителе показано число предприя-
тий, в знаменателе – число работающих, процентное соотношение подсчитано нами). Таблица составлена по данным книги: «По-
гожев А.В. Учёт численности и состава рабочих в России. Материалы по статистике труда. Издание имперской Академии наук.– 
С-Петербург, 1906, (приложение: л. 70–74)» 

 Предпр. по обра-
ботке питатель-

ных веществ 

Предпр. по 
обраб. 
шерсти 

Предпр. по 
обраб. 

минералов 

Предпр. по 
обраб. живот-
ных продуктов 

Предпр. по 
произв. 
бумажн. 
изделий 

Предпр 
по обраб. 
дерева 

Всего 

Гродненская 
губерния 

318 
3268 

 
26% 

17,5% 

263 
7812 

 
21,9% 
41,8% 

222 
1632 

 
18,1% 
8,7% 

200 
2284 

 
16,3% 
12,2% 

33 
979 

 
2,7% 
5,2% 

28 
447 

 
2,2% 
2,4% 

1224 
18913 

Брестский уезд 19 
69 
 

30,6% 
9,4% 

1 
3 
 

1,6% 
0,4% 

23 
559 

 
37% 
76% 

8 
34 
 

13% 
4,6% 

нет 
 
 

0% 
0% 

3 
46 
 

4,8% 
6,2% 

62 
735 

 
предприятий и 2-е место по числу работающих. Лидерство 
Виленской губернии в этой отрасли обеспечивали крупнейшие 
стекольные заводы. Особое место в промышленности уезда также 
занимал один из крупнейших в Беларуси стекольных заводов – 
Чернянский стеклозавод в Малорите, начавший работу в 1887 г. В 
1900 г. на нем работало 243 человека, а в 1902 г. – 398 человек. 
Благодаря строительству Ковельского тракта (1859 г.) и началу 
движения по Брестско-Киевской железной дороге (1873 г.), которая 
прошла близ села Малорита, завод получил хорошие возможности 
для сбыта продукции. 

Второе место по числу предприятий и количеству занятых 
принадлежало пищевой промышленности (обработка питательных 
веществ), которая занимала ведущие позиции в Северо-Западном 
крае в целом. Примерно на одинаковом уровне в уезле были 
представлены предприятия по обработке животных продуктов и 
древесины. Зато лидировавшая в Гродненской губернии по числу 
занятых промышленность по обработке шерсти в уезде была 
неразвита – действовала лишь одна небольшая сукновальная 
фабрика. Отсутствовали предприятия по производству бумажных 
изделий, зато в Брест-Литовске работали конвертные, бумажные 
предприятия и крупные заводы по производству папиросных гильз. 

Заключение. Таким образом, на рубеже XIX–XX веков в силу 
ряда факторов происходит общая интенсификация сельского хозяй-
ства уезда, ориентированного на рынок, активизируется процесс его 
промышленного развития. Отраслевая специализация сельского 
хозяйства складывается в соответствии с природно-климатическими 
условиями и потребностями рынка. Отраслевая специализация про-
мышленности определяется наличием сырьевой базы. Соответ-
ственно, ведущее место занимают отрасли, перерабатывающие 
местное минеральное сырье и продукцию сельского хозяйства. 
Большинство предприятий этих отраслей были небольшими, так как 

недостаток капиталов и отсутствие государственной поддержки 
сдерживали процесс концентрации промышленности. 
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KOVALIOVA N.N. Specificit of economic development of the Brest district at the end of XIX–the beginning of XX centuries 
The author of article makes an attempt to reveal the primary factors determining an orientation of processes in the field of an agriculture and the in-

dustry, and also to definete a place of the Brest district in economy of the Grodno province. Spent comparison of economy of the Brest district to a sit-
uation in other districts of province only help to understand more deeply regional specificity and to draw generalizing conclusions on an intensification of 
an agriculture and the industry, as laws of social and economic development of region.  
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