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Документы Брестской городской рады и магистрата (с 1933 г. -  управления) поступили на 
хранение в госархив Брестской области в 1940 г. (сразу после его создания) и образовали от
дельный архивный фонд. На сегодняшний день материалы фонда составляют 11 049 единиц 
хранения и отражают деятельность городской рады и магистрата за 1919-1939 гг. Также в со
став фонда входят документы технического отдела магистрата, представляющие собой тех 
ническую документацию (проекты, планы, сметы и др.) по застройке г. Бреста в межвоенный 
период, и личные дела работников магистрата и подведомственных ему городских служб.

Брестский магистрат был создан сразу после вступления в город польских войск в февра
ле 1919 г. Точная дата образования магистрата отсутствует. В одном из документов магист
рата, который датируется 18 февраля 1919 г. (самый ранний документ магистрата, храня
щийся в архиве), есть ссылка на его распоряжение от 17 февраля о назначении санитарных 
инспекторов [10; 103]. Таким образом, очевидно, что по состоянию на 17 февраля 1919 г. 
магистрат уже функционировал.

Первый состав городской рады был избран в сентябре 1919 г.
Во главе города стоял президент (первое время -  бургомистр).
Городское самоуправление регламентировалось распоряжением Генерального комис

сара Восточных земель от 14 августа 1919 г. о городском уставе [2; 124-131]. В соответ
ствии с ним, распорядительным и контролирующим органом являлась городская рада. В 
ее состав входили радные и члены магистрата. Количество радных зависело от числа 
проживающего в городе населения. Радные избирались на 3 года и исполняли свои 
функции без вознаграждения. Заседания рады проводились по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. На заседаниях председательствовал президент города, 
решения принимались голосованием, все заседания протоколировались.

В компетенцию городской рады входило решение следующих вопросов: установление 
принципов правления и способов пользования имуществом городской гмины, а также 
всех принадлежащих ей предприятий и учреждений; приобретение и продажа недвижи
мости, получение займов и кредитов, вложение капитала; утверждение бюджета города, 
налогов и оплат в пользу города; утверждение плана застройки города и т. д.

Исполнительным органом городской рады являлся магистрат. Членами магистрата 
выступали президент, вице-президент и заседатели (Іаш ісу). Число заседателей состав
ляло 10 % от числа радных. Члены магистрата получали постоянную заработную плату 
из городской казны, размер которой определяла рада. Членов магистрата выбирали рад
ные из числа лиц, имеющих польское гражданство, на три года (т.е. на срок действия 
полномочий рады). Президент и его заместитель выбирались большинством голосов. На 
заседаниях магистрата председательствовал президент или его заместитель. Заседания 
магистрата были правомочны, если на них присутствовало более половины членов маги
страта. Решения магистрата принимались большинством голосов и предоставлялись к 
сведению городской раде.
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К компетенции магистрата относилось: исполнение решений городской рады: управле
ние городским имуществом и проведение его инвентаризации; управление собственными 
учреждениями и предприятиями; составление проектов городского бюджета; управление 
доходами и расходами городской гмины, распределение налогов и повинностей, установ
ленных радой; предоставление раде отчетов о деятельности магистрата и подчиненных 
ему учреждений, отчетов об исполнении бюджета; назначение и увольнение городских 
работников и т. д.

На основании закона Польши от 23 марта 1933 г. произошло частичное изменение уст
ройства местного самоуправления, в результате которого магистрат был преобразован в 
городское управление. Радные стали избираться сроком на 5 лет, а члены магистрата, 
которые теперь работали профессионально, -  на 10 лет. Повышались требования к об
разовательному уровню и профессиональной подготовке кандидатов в президенты и ви
це-президенты города [3; 693-722].

Всего за период с февраля 1919 года по сентябрь 1939 г. в Бресте действовало 5 со
ставов городской рады и магистрата, сменилось семь президентов города. Деятельность 
органов городского самоуправления прерывалась в августе 1920 г. в связи с наступлением 
Красной Армии и установлением в Бресте власти большевистского революционного комитета. 
После отступления войск Красной Армии работа рады и магистрата возобновилась.

По организационной структуре магистрат состоял из отделов и комиссий, которые за
нимались определенным направлением деятельности. В соответствии с регламентом ма
гистрата от 1 августа 1921 г. он состоял из 12 отделов, а именно:

1. Президиальный отдел (или отдел президиума), в функции которого входило: решение 
общих административных вопросов, обеспечение связей магистрата с властями всех уров
ней, решение вопросов по получению кредитов, представительская деятельность и др.

2. Административный отдел, который занимался ведением делопроизводства, учетом 
входящей и исходящей корреспонденции, а также вел все внутренние дела магистрата.

3. Финансовый отдел, в компетенцию которого входило ведение бухгалтерии, состав
ление финансовых отчетов, формирование бюджета магистрата и др.

4. Хозяйственно-строительный отдел выделял в аренду городские земельные участки 
и т. п., контролировал деятельность городских коммунальных служб: городской бойни, 
ассенизационного обоза, пожарной охраны и др.; осуществлял надзор над городским хо
зяйством в целом; занимался мощением улиц, ремонтом и осуществлял технический 
надзор над всеми строительными работами; вел учет имущества, недвижимости.

5. Налоговый отдел занимался установлением размеров налогов, их взиманием и др.
6. Жилищный отдел, к компетенции которого относилось ведение учета домов, остав

ленных владельцами, осуществление опеки над этими домами, установление стоимости 
жилья и др.

7. Регистрационно-статистический отдел вел учет населения города, занимался про
пиской, имел адресное бюро.

8. Продовольственный отдел, в функции которого входило определение количества 
необходимого для населения'продовольствия, закупка и выдача продуктов по продоволь
ственным карточкам и др.

9. Врачебный (медицинский) отдел занимался вопросами здравоохранения, санитар
ного состояния города, участвовал в санитарных комиссиях и др.

10. Ветеринарный отдел, в компетенцию которого входили следующие вопросы: над
зор за городской бойней, осмотр скота на рынках, контроль над привозным мясом, лече
ние инфекционных болезней у домашних животных
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11. Отдел гражданского состояния вел книги гражданского состояния населения, со
ставлял акты рождений, браков, смертей.

12. Жилищная (квартирная) комиссия [8; 147-150].
В процессе деятельности структура магистрата (управления) неоднократно изменя

лась: отделы ликвидировались, объединялись, создавались новые. Так, по состоянию на 
1931 год в состав магистрата входило уже 5 отделов [13; 1-8]. Как видно, количество от
делов значительно уменьшилось, но внутри отделов были созданы рефераты (сектора):
1. Общий отдел (общий реферат, реферат образования, юридический реферат, секретариат, 
общая канцелярия); 2. Финансовый отдел (бюджетный, налоговый, исполнительный рефера
ты, городская касса); 3. Административный отдел (военный, уголовно-административный ре
фераты, реферат учета движения населения); 4. Социальный отдел (рефераты общественно
го здоровья и социального обеспечения); 5. Хозяйственно-технический отдел (технический, 
инспекционно-строительный, дорожный, хозяйственный рефераггы) [13; 1-5].

В 1936 г. в состав магистрата входило уже 4 отдела: 1) Общий, состоящий из 5 рефе
ратов (кадровый, учета движения населения, военный, общеадминистративный, уголов
но-административный); 2) Финансово-хозяйственный, состоящий из 4  рефератов (счет
ный, налоговый, хозяйственный, стоимости лечения); 3) Технический, в состав которого 
входил дорожный реферат; 4) Отдел здоровья, состоящий из ветеринарного реферата и 
самостоятельного реферата социального обеспечения [4; 11-12].

О функциях перечисленных отделов и рефератов можно судить исходя из их названий.
В ведении органов городского самоуправления находились также учреждения общест

венного пользования и городские коммунальные службы (электростанция, бойня, водо
провод и канализация, бетонный завод, лаборатория анализа качества продуктов пита
ния, библиотека, больница, ночлежный дом, медпункт, станция опеки матери и ребенка, 
пожарная охрана и др.).

Исходя из круга вопросов, входивших в компетенцию городской рады и магистрата (управ
ления), его отделов, рефератов и комиссий, описанных выше, в архивном фонде отложились 
документы, отражающие весь спектр деятельности органов городского самоуправления, кото
рый в свою очередь дает нам представление о жизни города Бреста в 1919-1939 гг.

Комплекс документов фонда представлен разнообразными материалами: циркуляры и 
распоряжения МВД Польши, Полесского воеводского управления, указания Брестского 
поветового старосты, протоколы заседаний и решения городской рады и магистрата, рег
ламенты их деятельности и уставы, отчёты и информации магистрата, переписка магист
рата с вышестоящими инстанциями, подведомственными организациями и частными ли
цами по вопросам, входившим в его компетенцию, бюджеты и финансовые отчёты маги
страта, штатные расписания и ведомости на выплату заработной платы работникам магист
рата и городских служб, дела о правах владения горожан недвижимым имуществом, дела о 
налогообложении жителей города, списки и журналы учета жителей города, списки избира
телей в Брестскую городскую раду, домовые книги, протоколы подтверждения факта посто
янного проживания в Бресте лиц, возвратившихся из беженства, и др.

Для облегчения работы с источником в целом, необходимо все это множество и мно
гообразие документальных материалов подвергнуть систематизации и попытаться ус
ловно разделить их на группы. В зависимости от критериев, положенных в основу систе
матизации, можно выделить несколько условных групп документов, отложившихся в дея
тельности Брестской городской рады и магистрата (управления).
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Исходя из содержания материала, можно провести тематическую классификацию и 
сгруппировать документы в несколько крупных тематических блоков:

1. Документы, раскрывающие организационную структуру органов городского само
управления, их компетенцию, сведения о деятельности.

2. Документы, характеризующие социально-экономическое развитие города.
3. Документы, отражающие состояние городского хозяйства и строительства.
4. Документы, касающиеся вопросов здравоохранения.
5. Документы, отражающие ситуацию в области образования.
6. Документы, содержащие сведения о населении г. Бреста (списки, журналы регист

рации жителей города, статистические сведения о движении населения, статистические 
данные о количественном составе населения с указанием национальности, вероиспове
дания, пола, домовые книги жителей города и др.).

Следует отметить, что предложенная тематическая группировка документов условна, 
т. к. отдельные виды документов дают представление о нескольких сторонах жизни горо
да. Так, например, в протоколах заседаний городской рады и магистрата (управления), в 
отчетах об их деятельности можно найти информацию о структуре, функциях органов го
родского самоуправления, о состоянии городского хозяйства, о развитии здравоохране
ния, образования и многим другим вопросам.

Исходя из функционального предназначения документов, также можно выделить не 
сколько групп:

- распорядительные документы (циркуляры, распоряжения, решения и др.);
- организационные документы (регламенты, инструкции, положения, уставы и др );
- отчетная документация (отчеты, итоговые информации, статистические данные и др.);
- справочно-информационная документация (протоколы, акты, справки, свидетельства; 

переписка магистрата (управления) с вышестоящими организациями, с различными уч
реждениями и частными лицами);

- финансовые документы (бюджеты, отчеты об их исполнении и др.);
- документы по личному составу (личные дела работников магистрата (управления) и 

подведомственных ему служб, заявления о приеме на работу, списки служащих и рабо
чих, анкеты и характеристики работников и др.);

- личные документы (удостоверения личности, паспорта, военные билеты, акты гражі 
данского состояния, свидетельства о гражданстве и др.);

- техническая документация и картографические материалы (карты, планы, проекты и др.).
Обзор и источниковедческая характеристика документальных материалов архивной]

фонда Брестского городского управления дает представление об информационных воз
можностях этого фонда. В нём можно найти сведения обо всех сторонах жизни города: 
состояние городского хозяйства, его восстановление после Первой мировой войны, ста 
тистику населения в разные годы, создание и деятельность промышленных предприятий, 
мастерских, торговых заведений, деятельность городских коммунальных учреждений, са 
нитарное состояние города, ведение строительства, состояние образования и здрава 
охранения, экономическое положение населения и др.

Как отмечалось выше, Брестский магистрат был образован в феврале 1919 г. А первые вы 
боры в городскую раду состоялись в сентябре 1919 г., в результате чего в состав рады Брест 
вошло 24 радных. Также были избраны 12 заместителей радных [6; 1-1об.]. Интерес вызыва 
ет профессиональный, образовательный, возрастной состав первой рады. Так, из 24 чело 
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век, вошедших в Брестскую городскую раду, только 4 были с высшим образованием, 2 -  окон
чили семинарию, большинство имели среднее образование, а несколько человек -  начальное 
и домашнее образование. Профессиональный состав членов рады был очень разнороден. 
Среди них были владельцы недвижимости, торговцы, бывшие военные, железнодорож
ники, землевладелец, фотограф, адвокат, следователь, инженер, протоиерей, слесарь, 
учитель [6; 1-1об.].

Перед новыми властями стояла трудная задача. Город значительно пострадал вслед
ствие военных действий в ходе Первой мировой войны, санитарное состояние было кри
тическим. Именно поэтому первоочередной задачей городских властей стало наведение 
порядка в городе, предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а так
же снабжение города продовольствием и топливом.

Насущные проблемы, встававшие перед городскими властями в этот период, рассмат
ривались на заседаниях магистрата. Так, в повестках дня заседаний магистрата в первые 
годы его деятельности обозначены следующие вопросы: электроснабжение и освещение 
города, проблема строительства в черте города мельницы, маслобойни, кожевенного за
вода и других объектов, открытие промышленных предприятий, изменение названий 
улиц, взимание налогов в пользу города от ввоза и вывоза товаров, установление цен на 
продукты, снабжение продовольствием жителей города, доставка товаров первой необ
ходимости, стройматериалов, топлива, наведение порядка в городе, улучшение его сани
тарного состояния, установление видов и размеров налогов и пошлин, взимаемых в 
пользу магистрата и др. [5, 6].

Следует отметить, что городскими властями в этот период уделялось большое внимание 
санитарному состоянию города. Одним из первых решений магистрата было решение от 18 
февраля 1919 г. о назначении санитарных инспекторов (богогсом/), в обязанности которых 
входил надзор над санитарным состоянием города. Всего на эту должность было назначено 
50 человек. Город был разделен на участки, за каждым из которых закреплялся инспектор [10; 
103]. В этом же месяце была организована санитарная полиция, призванная следить за по
рядком в городе [10; 60]. С целью предотвращения распространения инфекционных заболе
ваний, которые свирепствовали в городе, в марте 1919 г. магистрат издал постановление об 
обязательном посещении жителями города бани [5; 78].

Также одним из первых мероприятий польской администрации стало переименование 
улиц города: так, Бульварный проспект был переименован в ул. Люблинской унии (ныне 
ул. Ленина), ул. Вознесенская -  в ул. Стецкевича (ныне ул. Комсомольская), ул. Пушкин
ская стала ул. 3-го Мая (ныне ул. Пушкинская), ул. Шоссейная -  Ягеллонской (ныне пр-т 
им. П.М.Машерова) и т. д. [5; 186].

На заседаниях рады и магистрата в 1920-30-е гг. поднимались вопросы об изменении 
границ города, изменении названий отдельных улиц, о строительстве электростанции, о 
продаже и предоставлении в аренду гражданам городских земельных участков, об установ
лении видов и размеров налогов и оплат, о реорганизации структуры магистрата (создание, 
ликвидация, преобразование отделов и комиссий), о выдаче разрешений на открытие про
мышленных и торговых предприятий, о строительстве коммунальных объектов, о получении 
ссуд и кредитов на строительные нужды, отчетно-выборные вопросы и т. д.

В январе 1922 г. рада повторно рассматривала вопрос об изменении названия города 
«Брест-Литовский» на «Брест-над-Бугом». Первоначально такое решение рада приняла
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13 ноября 1919 г., однако изменение названия города не было закреплено законодатель
но [7; 3]. Решением Министра внутренних дел Польши от 12 февраля 1923 г. название 
города «Брест-Литовский» было изменено на «Брест-над-Бугом» [1; 2|.

В 1919 -  начале 1920-х гг. начался процесс возвращения из беженства жителей Бре
ста, покинувших город накануне немецкой оккупации в 1915 году, который достаточно 
полно отражен в документах магистрата за этот период. На основании показаний двух 
свидетелей магистрат выдавал вернувшимся гражданам Бреста свидетельства, под
тверждающие постоянное место жительство, право владения недвижимым имуществом, 
гражданское состояние и т.п. Документы о возвращении жителей Бреста -  беженцев 
(протоколы опроса беженцев и свидетелей по установлению их личности, свидетельства, 
выданные магистратом, подтверждающие факт рождения и проживания граждан в Бре
сте до Первой мировой войны, заявления граждан в магистрат о выдаче этих свиде
тельств и др.) дают представление о национальном, профессиональном, возрастном со
ставе населения города до Первой мировой войны, их вероисповедании, семейном и 
имущественном положении.

В начале 1920-х гг. началось восстановление города, разрушенного вследствие военных 
действий 1914-1920 пт Однако оно шло достаточно медленными темпами, что было вызвано 
постоянным недостатком финансовых средств. Всего до войны насчитывалось 3 670 жилых 
домов. В результате военных действий было уничтожено 2500 зданий, из них к 1925 г. было 
восстановлено только 540 (21%) [12; 50-51 [. По состоянию на декабрь 1927 г. число восста
новленных и вновь построенных домов достигло 730 [14; 5]. Руководство города неоднократ
но обращалось к полесскому воеводе, правительству Польши с просьбой о предоставлении 
кредитов для восстановления жилищного фонда, строительства необходимых для городского 
хозяйства объектов. Восстановление города продолжалось весь межвоенный период.

По документам магистрата (управления) можно проследить рост численности населения 
города, узнать статистические данные о количественном составе населения по националь
ной принадлежности, вероисповеданию, полу. Так, по состоянию на апрель 1920 г. по дан
ным продовольственного отдела магистрата население Бреста составляло 26 430 жите
лей, из них 8 259 христианской национальности, 18 171 -  еврейской [6; 78]. По данным 
всеобщей переписи населения, по состоянию на 9 декабря 1931 г. в городе проживало 
уже 48 385 человек, в том числе 22 969 мужчин и 25 416 женщин. По вероисповеданию 
44,3 % от общего числа жителей составляли иудеи (21 440), 36,8 % -  католики (17 797), 
18,1 % -  православные (8 769) и 0,8 % (368) -  относились к другим конфессиям [18; 84] 
На 31 марта 1938 г. по данным Брестского городского управления общее число жителей 
Бреста достигло 56 923 [17; 244].

В Бресте постепенно развивалась сеть торгово-промышленных предприятий. В основ
ном это были небольшие заводы, предприятия ремесленно-кустарного типа, мелкие тор
говые объекты.

По состоянию на апрель 1925 года, по статистическим данным Брестского магистрата, в 
городе работало 889 ремесленников -  представители 44 профессий. Среди них были са
пожники (176), портные (129), пекари (67), парикмахеры (44), маляры (42), кузнецы (24), ча
совщики (21), атакже печники, переплётчики, стекольщики, шофёры, ювелиры и др. [11; 61].

По данным магистрата, в 1931 г. в Бресте действовали 17 гостиниц и меблированных 
номеров, 3 ресторана, 8 кондитерских и кафе [15; 20].
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О состоянии образования можно судить по данным отчетов школьного сектора общего 
отдела Брестского городского управления. Так, например, за период с 01.04.1937 по 
31.03.1938 в публичных начальных школах обучалось 6 957 детей в первом полугодии и 
6873 -  во втором. Частные начальные школы посещало 1 437 детей. В этом отчетном 
периоде отмечался недостаток учительского состава и нехватка школьных помещений 
для обучения детей. По данным школьной инспекции, на 1 учителя приходилось 62 уче
ника, а нагрузка на одну классную комнату составляла 95 детей [17; 255].

17 сентября 1923 г в Бресте была открыта городская публичная библиотека, распола
гавшаяся на углу ул. Домбровского и ул. Мицкевича [9; 11]. Библиотека находилась в ве
дении магистрата. Во второй половине 1930-х гг. ежемесячное количество читателей ко
лебалось от 720 до 853 человек, прочитанных книг -  от 1507 до 2670. Всего на 01.01.1938 
библиотечный фонд насчитывал 5 020 книг [17; 259].

О строительно-ремонтных работах, которые велись в городе, можно судить по данным 
финансовых отчетов городского управления. Так, в финансовом отчете городского 
управления за 1937/1938 год обозначены следующие статьи расходов: строительство но
вой паротурбинной электростанции, расширение водопроводной и канализационной сети, 
капитальный ремонт школ, дорожные работы, ремонт городской больницы, городской 
бойни, ограждение парка 3-го Мая и др. [17; 227-228].

Особый интерес в материалах Брестского городского управления вызывают докумен
ты, отражающие ситуацию в городе накануне и в первые дни Второй мировой войны (ко
нец августа -  начало сентября 1939 г.). Здесь отложились такие документы, как распоря
жение Брестского поветового старосты от 30 августа 1939 г. всем бургомистрам и войтам 
гмин о всеобщей мобилизации, обращение Брестского поветового старосты к населению 
города о начале войны и диверсиях немцев, телефонограмма президента г. Бреста в го
родскую больницу от 3 сентября 1939 г. об изображении на крышах больничных зданий 
красного креста на белом фоне, обращение президента г. Бреста от 8 сентября 1939 г. к 
населению об охране колодцев от немецких диверсантов и др. [16; 5-6, 31,100,134].

Таким образом, документы Брестской городской рады и магистрата (с 1933 г. -  управ
ления), находящиеся на хранении в Государственном архиве Брестской области, пред
ставляют собой значительный по объему и информационно насыщенный по содержанию 
комплекс материалов по истории города Бреста в период его нахождения в составе 
Польши (1919-1939 гг.).

В заключении необходимо отметить, что это краткая характеристика некоторых аспек
тов истории города Бреста периода между двумя мировыми войнами. Более подробно 
осветить жизнь города в этот период не позволяют рамки статьи.
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УЗ'ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ 3 БССР -  ЭТАП НА ШЛЯХУ РЭАЛІЗАЦЫІ 
БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭІ

Кавалёва Н.М.
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт» У

У грамадстве не сціхаюць спрэчкі наконт сутнасці беларускай нацыянальнай ідэі. У 
вызначэнні гэтага феномена бяруць удзел не толькі гісторыкі, філосафы, палітолагі, але і 
палітыкі. I гзта нездарма. Таму што канцэпцыя дзяржаўнасці грунтуецца на нацыянальнай 
ідэе. А ідэалогія дзяржаўнасці вызначае сутнасць нашай дзяржаўнасці і перспектывы яе 
развіцця. Ёсць спробы адмаўляць сам факт існавання беларускай нацыянальнай ідэі, 
альбо, пры прызнанні наяўнасці гэтай ідэі, дэклараваць яе “штучны” характар, акцэнта- 
ваць ўвагу на быццам-бы незавершанасці працэсу фармавання беларускай нацыяналь
най ідэі. Ёсць спробы падмяняць беларускую нацыянальную ідэю агульнай славянскай 
ідэяй, альбо ідэяй саюзнай дзяржаўнасці.

Але сам факт існавання незапежнай Рэспублікі Беларусь сведчыць на карысць таго, 
што беларуская ідзя існуе.
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