
ветах, замечая негативное отношение к национальным интересам украинцев большей 
части православного духовенства, решает изменить вероисповедание и стать греко- 
католиками [3,54].

Конфликт русской и украинской модели носил затяжной характер. За годы сущест
вования польской государственности ни одна из моделей не добилась абсолютной 
поддержки населения. Это прослеживалось, в частности, в симпатиях в отношении 
национальной школы. Весной 1925 года в Гуте Боровенской Камень-Каширского пове
та первоначально население подало подписи школьному куратору на открытие укра
инской школы, а потом отозвало их, мотивируя тем, что они таки не украинцы, а рус
ские, и такую хотели бы у себя открыть школу [2,10]. Упомянутые нами факты позво
ляют утверждать, что национальное сознание восточнославянского населения на тер
ритории Полесского воеводства формировалось в условиях политики государствен
ной ассимиляции, а также конфронтации между консерваторами и сторонниками про
грессивного развития: первые отстаивали идеалы русской сословной нации, вторые -  
нации современного типа. На Полесье в силу внешних [3, 27; 7, 53] и внутренних ус
ловий позиции консерваторов были достаточно сильны, в силу чего здесь сохраня
лись обе возможные модели национального развития. Периоды усиления одной из 
сил национального процесса сменялись усилением другой.
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ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БРЕСТА 
С КОНЦА XIX ст. ДО КОНЦА XX ст.

Н.И.Ковалёва
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

В истории Бреста прослеживается два переломных момента, когда он переживал 
промышленный подъём, переходя от статуса провинциального города, население ко
торого тесно связано с сельским хозяйством, к статусу промышленного центра. Об
стоятельства подобных преобразований, естественно, были различными. В конце XIX 
века промышленному развитию Бреста, как уездного города Гродненской губернии, 
мероприятия российского правительства способствовали лишь косвенным образом. 
Необходимость экспорта продукции из внутренних губерний России и связанное с этим 
строительство железных дорог превращает город в крупный железнодорожный узел, а 
строительство Брестской крепости и размещение в Бресте многочисленного воинского 
контингента стимулирует развитие отраслей промышленности, нетрадиционных для 
Западного региона.

Обращение к статданным по Российской империи позволяет сделать вывод о дос
таточно низком уровне развития промышленности в западных губерниях России, во
обще, и в Гродненской губернии, в частности. Из двадцати трёх промышленных гу-
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берний России (а таковыми считались губернии, где процент промышленного населе
ния выше среднего -  10,5%) Гродненская губерния в конце XIX века занимала 21 ме
сто (11% промышленного населения). [1,9]
Таблица 1 .Отраслевая структура промышленности Гродненской губернии (по дан- 
ным Министерства финансов за 1900-1902гг).1________ _________________ г— ,

пр-я по 
обраб. пит. 

веществ

пр-я по 
обраб. 
шерсти

пр-я по 
обраб. 

минералов

пр-я по об
раб. животн. 

прод.

пр-я по пр- 
ву бумаж. 

изд.

пр-я по 
обраб. 
дерева

Всего

318 263 222 200 33 28
Гродненская 3268 7812 1632 2284 979 447 1219

губерния 26% 21.5% 18.2% 16.4% 2.7% 2.2% 18913
17,2% 41% 8,6% 12% 5,1% 2,3%

В конце XIX века в белорусских губерниях наблюдается бум предпринимательской 
активности. 61% предприятий Северо-Западного края возникает в течение 1881 -  
1900 гг., а в последнее десятилетие XIX века создаётся 40% предприятий. [2, XX] В 
этот период по темпам роста промышленности на передовые позиции выдвигаются 
восточные регионы, где очень высокими темпами развиваются производства по пере
работке леса ( лес и изделия из древесины превращаются в главный экспортный то
вар Беларуси). На этом фоне Гродненская губерния сохраняет свою специфику: пер
вое место занимает промышленность по переработке питательных веществ (пище
вая), что связано, на наш взгляд, во-первых, с наличием соответствующего сырья, во- 
вторых, с особенностями структуры населения, в-третьих, с расширением возможно
стей реализации продукции как внутри региона, так и за его пределами.

Отраслевая специализация Бреста выглядит своеобразно. В городе высокими 
темпами развивается производство табачных изделий (табачная отрасль занимает 
прочные позиции в Гродненской губернии в целом) и производство изделий из бумаги 
(в особенности, производство папиросных гильз). В 1875 г. в губернии насчитывается 
всего 2 табачные фабрики [3], а уже в 1876 году -  только в Бресте -  6 предприятий 
этого профиля ( на них работает 219 рабочих из общего числа 263 человек, работаю
щих на предприятиях города). В 1882 г в Гродненской губернии табачных фабрик -  
уже 14 (1144 рабочих) [4, 4], из них 7(139 рабочих)-в Бресте.[5 ]

Развитие табачной отрасли, на наш взгляд, объясняется следующими фактора
ми:!) строительством железных дорог (табак, мыло, спички -  это тот товар, который 
интересует пассажиров поездов);2) размещением в Бресте и Гродно крупных воинских 
частей. В Гродно в 1900 г. из 41293 жителей 11734 человека составляли регулярные 
войска (28 %), в Брест-Литовске из 42450 жителей -  8 260 (19 %). [ 6]. Сколько-нибудь зна
чительных предприятий других отраслей практически нет: 2 пивоваренных завода ( 8 ра
бочих), 3 медоваренных завода( 5 рабочих), 5 маслобойных заводов ( 14 рабочих), 6 свеч
ных заводов( 8 рабочих).[ 5] Можно отметить также рост числа кирпичных заводов, кото
рые должны были обеспечить городское строительство после двух пожаров, но большин
ство из них размещались не в городе, а в Брестском уезде.

1 В знаменателе показано число работающих. Процентное соотношение посчитано авто
ром^.Ковалёвой).
Таблица составлена по данным книги Погожева А.В. Учёт численности и состава рабочих в 
России. Материалы по статистике труда. Издание имперской Академии наук,- С-Петербург, 
1906. -  Приложение л.31-32 
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Таким образом, промышленность Бреста конца XIX века имела структуру, которая 
стихийно формировалась, исходя из потребностей местного рынка и наличия соот
ветствующего сырья. Исключение составляла табачная отрасль, сырьё для которой 
доставлялось из других регионов, в частности, из Бердичева.

За годы Первой мировой войны Брест потерял почти половину жителей, понёс ог
ромные материальные потери. После 1921 года Брест утратил стратегическую роль 
центра транзитной торговли и своё значение как железнодорожный узел, в связи с 
чем пришли в упадок отрасли, ориентированные на потребности железной дороги. 
Самыми крупными предприятиями в городе стали лесопильные заводы и полукустар
ные деревообрабатывающие предприятия.

В 1940 году удельный вес области (с конца 1939 года Брест стал областным цен
тром) в промышленном производстве республики составлял всего 3,9%. В послевоен
ное время общий промышленный потенциал Брестской области также уступал вос
точным областям. Задача промышленного подъёма города стала целенаправленно 
осуществляться только в 1960-е годы, когда руководством республики была выдвину
та программа рационального использования материальных и трудовых ресурсов. В 
1965 г. в области насчитывалось 100 тысяч человек, не занятых в общественном про
изводстве (из 1 236 тысяч населения). [ 7,354]

Развернувшееся активное промышленное строительство было ориентировано не 
только на увеличение общих объёмов промышленного производства, но и на вовле
чение в сферу производственной деятельности населения таких многолюдных рай
онов, как Лунинецкий, Пружанский, Столинский, Кобринский и завершение процесса 
преобразования Бреста в индустриальный центр.

Территория области была разбита на три экономических района: Западный, Северный 
и Восточный. Наиболее крупный из них, Западный, территориально занимал Брестское 
Полесье и Прибугскую равнину ( Брестский, Березовский, Дрогиченский, Жабинковский, 
Кобринский, Малоритский и Пружанский административные районы - 2 / 5  территории об
ласти). Индустриализация Западного экономического района шла, главным образом, за 
счет Бреста. Точно так же центром Восточной экономической зоны стал Пинск ( здесь 
производилось 80% продукции этого региона), а Северной -  Барановичи ( производилось 
9/10 промышленной продукции экономического региона). [7,354-355]

В 1960-е годы в Бресте ведущие позиции занимает лёгкая и пищевая отрасли, а в 
1970-е -  начале 1980-х годов наиболее быстро развиваются машиностроительная и 
металлообрабатывающая отрасли. В городе строятся: электромеханический и элек
тротехнический заводы, «Газоаппарат», электроламповый завод, «Брестсельмаш», 
«Текстильмаш», « Мясомолмаш». Эти предприятия играют определяющую роль в 
структуре промышленности города. Многие изделия, такие как электролампы и газо
вые плиты производятся только в Бресте и более нигде в республике. К середине 
1980-х годов в городе было сконцентрировано 29,4 % всего промышленно
производственного персонала области, производилось около 28 % стоимости товар
ной продукции области [ 8,.42], причём около половины стоимости товарной продук
ции давали именно предприятия машиностроения и металлообработки. Довольно 
активное развитие получили и традиционные для республики и области в целом от
расли: лёгкая (производство ковровых и чулочно-носочных изделий, одежды и верх
него трикотажа), а также пищевая промышленность ( производство мясной и молоч
ной продукции). Следует отметить, что на долю лёгкой промышленности в области в 
середине 1980-х годов приходилось 33% промышленного производства.

Таким образом, отраслевая специализация Бреста приобретает свои характерные чер
ты. Развитие в городе трудоёмких отраслей даёт возможность решить проблему трудоуст-
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ройства быстрорастущего населения и удовлетворять потребности не столько местного и 
республиканского, сколько союзного рынка, а отчасти -  и потребности могущественного во
енно-промышленного комплекса. Характерно, что стратегическое положение города (хотя 
Брест вновь становится крупным железнодорожным узлом, «западными воротами страны») 
не играет определяющей роли в процессе его индустриализации. Ориентация на развитие 
металлообработки и машиностроения делает город зависимым от поставок сырья и мате
риалов из других регионов страны, требует дополнительных энергоносителей. Развитие в 
республике энергоёмких отраслей влечёт за собой полное изменение структуры топливного 
баланса. В топливно-энергетическом балансе республики удельный вес мазута и газа уве
личивается с 4,9% в 1960 году до 67,1% в 1975 году.[ 9,.93]

Очевидно, что второй промышленный подъём, осуществляемый в 1960-1980-е го
ды в соответствии с пятилетними планами государственного развития при мощной 
финансовой поддержке государства, был более эффективным и быстрым, содейство
вал трудоустройству населения, росту города, его социальному развитию. Однако 
специализация промышленности, определённая вопреки законам рынка, волевым 
методом, без ориентации на местные сырьевые источники, не обеспечила устойчиво
го экономического процветания города. Как показало время, наиболее устойчивыми и 
перспективными оказались отрасли пищевой промышленности, перерабатывающие 
местное сельскохозяйственное сырьё, и отрасли лёгкой промышленности.
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Od 1 maja 2004 roku z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podstawowym 
dokumentem regulującym polsko-rosyjskie stosunki handlowe jest Umowa o Partnerstwie i 
Współpracy, określana w skrócie PCA.2 W dniu 27 kwietnia 2004 roku przedstawiciele Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej podpisali w Brukseli Protokół do Umowy PCA, na mocy 
którego także Polska została włączona do jego postanowień. Wszelkie kompetencje odnoś-

2 Protokół podpisany przez zainteresowane strony 27.04.2004 roku w Luksemburgu;; Układ UE-FR z 
24.06.1994 roku.
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