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РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОЛЕССКОМ ВОЕВОДСТВЕ В 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921-1939 гг.)

Кабот Т.Ф.
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»

Границы Полесского воеводства были обозначены в соответствии с Законом от 4 фев
раля 1921 г., определившим административное деление т.н. восточных земель. В состав 
Полесского воеводства была включены поветы: Брестский, Дрогичинский, Кобринский, 
Коссовский, Камень-Каширский, Лунинецкий, Пинский, Пружанский, Сарненский. Впо
следствии очередными распоряжениями Совета Министров РП в административное де
ление воеводства были внесены изменения, важнейшими из которых были: исключение 
из состава Полесского воеводства Сарненского повета, образование Сталинского повета, 
преобразование Коссовского повета в Ивацевичский.

На экономической карте Польши вновь созданное воеводство ввиду его аграрного ха
рактера заняло одно из последних мест (т.н. Польша «Б»), Как следует из анкеты Мини
стерства промышленности и торговли РП, в 1926 г. в воеводстве насчитывалось 58 круп
ных и средних предприятий с общим числом работающих 2981 человек. Представлены 
были деревообрабатывающая, пищевая, химическая, бумажная и др. отрасли. Домини
ровала деревообрабатывающая промышленность, 50 % продукции которой поставлялось 
в Голландию и Англию. Крупными предприятиями отрасли были фанерные фабрики. На
пример, в Микашевичах на фабрике работало более 600 человек [1, 8; 2, 53-54]. В прочих 
отраслях преобладали технически слабо оснащённые промышленные предприятия ре
месленного типа. Промышленные предприятия в Польше межвоенного периода подраз
делялись на VIII категорий. К І-ІІІ категории относились предприятия, имеющие более 500 
работников, к мелкой промышленности относились предприятия УІ-УІІ категории. В По
лесском воеводстве преобладали предприятия VIII категории, на которых было занято 
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иенее 5 работающих. Польские исследователи относят к ремесленникам мелкотоварных 
производителей, осуществляющих хозяйственную деятельность на основе карты ремес- 
тенника, а также всех независимых индивидуальных предпринимателей, имеющих менее 
5 наёмных работников [3, 8; 4, 286-287].

В исследуемый период правовые акты, определяющие принадлежность работающих в 
;фере ремесленного производства, неоднократно изменялись. Правовые основы для 
зыделения ремесла из промышленности создавало распоряжение президента Речи По- 
зполитой от 7 июня 1927 г. Данный документ не содержал дефиниции ремесла, но статья 
142 содержала наименования 63 видов промышленной деятельности, которые были ква
лифицированы как ремёсла в том случае, если они не осуществлялись фабричным спо- 
:обом. В статье 145 оговаривалось, что условием осуществления индивидуальной ре
месленной деятельности является ремесленная карта, выдаваемая административным 
зрганом первой инстанции при наличии доказательства профессиональной квалифика
ции. Желающий получить карту должен был представить документ, подтверждающий 
звание мастера, либо свидетельство о звании подмастерья. Подобные карты выдавались 
также выпускникам специальных технических школ. Правовая ситуация ремесленников 
уточнялась также в дополнениях к закону о промышленном праве от 1934 и 1938 гг.

Таблица 1 -  Ремесленные мастерские в Польше в 1930 г.
Воеводства Число ремеслен- % Численность населе- Численность ремесленных мае-

ных мастерских ния (перепись 1931 г.) терских на 1 тыс. населения
Белостоцкое 14 459 5,5 1 645 500 8,8
Келецкое 29 778 11,5 2 937 000 10,1
Краковское 11 226 4,3 2 296 600 4,9
Люблинское 25 832 9,9 2 466 900 10,5
Львовское 19 246 7,4 3 127 400 6,1
Лодзьское 27 268 10,5 2 633 000 10,4
Новогрудское 5 717 2,2 1 056 800 5,4
Полесское 8 954 3,8 1 131 800 7,9
Поморское 17 968 6,8 1 086 300 16,5
Познаньское 13 553 5,2 2 114 200 6,4
Станиславовское 6 982 2,7 1 476 500 4,7
Силезское 5 419 2,1 1 298 400 4,2
Тарнопольское 5 758 2,2 1 604 000 3,6
Варшава 15 492 5,9 1 178 900 13,1
Варшавское 27 877 10,7 2 530 700 11,0
Виленское 15 730 6,0 1 275 200 12,3
Волынское 9711 3,7 2 084 800 4,7
Всего 263 993 100,0 32 133 500 8,2

[4,104].

Усиление профессиональной активности и некоторый численный рост ремесленников 
в Полесском воеводстве и во всей Польше в 1921-1931 гг., а также 1937-1938 гг. были 
связаны с благоприятной хозяйственной коньюктурой. Ремесленные мастерские нередко 
заменяли промышленные предприятия, поскольку создавались при наличии небольших 
средств, необходимых для приобретения простейших машин и инвентаря, использовали 
местное сырьё. В условиях инфляции ограниченный оборотный капитал способствовал 
тому, что ремесленные мастерские несли незначительные потери.

Промышленные рабочие составляли 1/3 полесского рабочего класса, большая их часть 
была занята на небольших предприятиях либо в ремесленных мастерских. В реестровую кни
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гу ремесленников, которая велась Брестским магистратом в 20-30-е гг. было внесено 
1787 ремесленников, объединённых в 7 групп по специальностям: деревообработка, тек
стильная, металлообработка, продовольственная, кожевенная и сфера услуг. В группе 
металлообработки преобладали слесарные, кровельные и жестяные мастерские. В дан
ную группу входили также часовщики. В продовольственной группе преобладали мясни
ки, пекари, кондитеры. Кожевенная группа объединяла, главным образом, сапожников и 
шорников. Сферу услуг представляли парикмахеры и фотографы. В численном отноше
нии преобладали кожевенная и текстильная (портные) группы.

В Польше в профессиональной структуре ремёсел, на основе данных переписей 
1921-1931 гг., сапожники и портные составляли около 50 % всех ремесленных специаль
ностей. Высоким был также процент занятых в пекарном, столярном, кузнечном деле. В 
30-е гг. ремесленные мастерские, имеющие ремесленную карту' (т.е. запатентованные в 
ремесленной палате) составляли около 60-70 % общего числа действующих в этот пери
од на территории Полесского воеводства. Значительная часть индивидуальных ремес
ленников осуществляла нелегальную деятельность, которая была явлением постоянным, 
но особенно усилилась в период экономического кризиса, когда в условиях растущей 
безработицы ремесленной деятельностью стали заниматься лица, не имеющий требуе
мой квалификации: уволенные подмастерья, рабочие, выходцы из села. В Польше в 30-е 
гг. на 100 мастерских 77 было легальных и 23 нелегальных.

Таблица 2 [7, 7] -  Ремесленные мастерские в Полесском воеводстве в 1936 г.
№ Г руппа Легальные

мастерские
Нелегальные
мастерские

Всего
мастерских

1. Строительная 700 284 944
2. Деревообрабатывающая 1317 548 1865
3. Текстильная 2158 519 2677
4. Металлообрабатывающая 1631 644 2275
5. Пищевая (продовольственная) 1543 516 2059
6. Кожевенная 2118 582 2700
7. Сфера услуг 368 56 424
Всего 9795 3149 12944

На протяжении всего исследуемого периода профессиональная структура ремесла в 
целом не менялась. На территории Полесского воеводства постоянно наблюдалось пре
обладание текстильной (портные) и кожевенной (сапожники) групп. В 30-е гг. отмечалось 
повышение численности мастерских строительной группы. В 1936 г. (3-4 кварталы) вы
росла потребность в плотниках и каменщиках, главным образом в городах (Брест, Пинск). 
Широкую строительную программу осуществляли на территории воеводства воинские под
разделения. Сооружение военных объектов способствовало использованию местных ре
месленников строительной группы. Кроме местных работников, была приглашена группа 
ремесленников высокой квалификации из западных воеводств [7, л. 16-17].

Уменьшение в 30-е гг. в процентном отношении количества предприятий пищевой 
группы (коптильни, кондитерские, пекарни), было связано со снижением покупательной 
способности населения, а также с конкуренцией нелегальных объектов. Так. в Бресте в 
1936 т. было 50 нелегальных пекарен. В ІІІ-ІУ кварталах 1936 г. возросли цены на муку, 
что привело к повышению цен выпечки и резкое снижение спроса. В исследуемый период 
почти половину ремесленников составляли сельские жители. Типично сельский х а р а ш
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носил ряд ремесленных специальностей: бондарное, гончарное, кузнечное дело. В селе 
постоянно требовались каменщики и плотники. Б с б о ю  очередь часовщики, ювелиры, пе
реплетчики. портные, белошвейки, парикмахеры, скорняки, фотографы находили работу 
главным образом в городах. В Полесском воеводстве имелись населенные пункты, спе
циализировавшиеся в отдельных видах ремесленной продукции. Так, в Ивацевичах был 
организован столярный кооператив, а в Давид-Городке ремесленники кожевенной группы 
производили обувь для верховой езды, а также офицерскиетапоги и ремни, которые по
ставляли в армейские подразделения, а также на экспорт. Согласно данным переписи 
1931 г., еврейское население составляло 10,1 % от числа проживающих в Полесском вое
водстве. В городах этот процент был гораздо выше -  42,2 %. В 1929 г. среди владельцев за
регистрированных легальных мастерских в воеводстве евреи составляли 81,1 %. В 1936 г. 
из 12 944 мастерских 9 511 принадлежало евреям. Данная ситуация была обусловлена 
как исторически, так и экономически. Определённую роль играли также религиозные при
чины, образ жизни (например, обычай празднования субботнего дня) [2, 140-141]. Изде
лия еврейских ремесленников предназначались главным образом для городского насе
ления. Преобладали ювелирные, переплётные, часовые, шляпные, швейные мастерские. 
В Бресте в 30-е гг. абсолютное большинство ремесленных мастерских, в том числе все 
фотографии и парикмахерские, принадлежало евреям. В 1936 г. в Бресте проживало 
21 134 католиков, 8 284 православных и 21 518 евреев. Ритуальные правила обусловли
вали тот факт, что коптильни принадлежали христианам. В профессиях, продукция и ус
луги которых были адресованы сельскому населению, чаще всего преобладали владель
цы-христиане (поляки, русские, украинцы, белорусы).

Ремесленная деятельность развивалась в рамках различных организаций. Наряду с тра
диционно действующими цехами в исследуемый период возникали разнообразные союзы и 
объединения ремесленников, носящие главным образом культурно-просветительский харак
тер. Цеха действовали как корпорации, объединяющие своих членов на основе профессио
нальных интересов. Ремесло на территории Полесского воеводства охраняло характерное 
для Польши деление цехов на христианские и еврейские. Существовали также смешанные 
цеха. Следует отметить, что в межвоенный период цеха реализовали лишь часть своих пер
воначальных функций. Польское промышленное право (закон 1927 г.) оговаривало полную 
добровольность цеховой принадлежности и ограничивало компетенцию цехов, лишив их 
права принятия решений в вопросах профессиональной квалификации членов. Поправкой к 
промышленному закону 1934 г. запрещалась хозяйственная деятельность цехов, крут их ин
тересов был ограничен вопросами культурно-просветительного и социального характера. 
Большая часть компетенций цехов была передана ремесленным палатам. Ремесленные 
палаты, являющиеся органами территориального хозяйственного самоуправления, соз
давались на основании распоряжения президента РП от 27.10.1933 г. Ремесленная пала
та в Бресте над Бугом была образована в соответствии с распоряжением Министра про
мышленности и торговли от 7 декабря 1933 г. Уставом Брестской ремесленной палаты 
оговаривалось, что её деятельность распространяется на территорию Полесского вое
водства, целью же является представительство хозяйственных и профессиональных ин
тересов ремесленных объединений региона. Ремесленная палата должна была сотруд
ничать с государственными органами по вопросам, связанным с развитием ремесленного 
производства, представлять необходимую статистическую информацию, оценочные ре
комендации, оформлять требование ремесленных объединений, оказывать поддержку' 
научно-исследовательским организациям, музеям, ремесленным выставкам и ярмаркам,

75



информбюро. Важной сферой деятельности палаты являлась профессиональная подго
товка ремесленников. Устав предусматривал, что Ремесленная палата должна оказывать 
помощь в развитии ремесленных школ и курсов повышения квалификации на территории 
воеводства, создавать в соответствии с существующими правовыми нормами комиссии 
для принятия экзаменов на подмастерье и мастера ремесленного цеха.

В Полесском воеводстве в 1934 г. было создано 36 экзаменационных комиссий для 
желающих получить чин подмастерья и 41 -  мастера. Помимо Бреста, с учётом потреб
ности воеводства, были организованы выездные комиссии для приёма квалификацион
ных экзаменов в Пинске и в Камень-Каширском. Во второй половине 30-х гг. резко воз
растает количество ремесленников, сдающих квалификационные экзамены для получе
ния свидетельства подмастерье. Если в 1935 г. к экзаменам был допущен 71 человек, то 
в 1936 -  344, причём положительную оценку получило 238 человек. Как правило, канди
даты не получали свидетельств ввиду низких оценок по польскому языку и счетоводству 
(основы бухгалтерии). Низшие результаты продемонстрировали кандидаты строительной 
группы. Экзамены на следующую квалификационную ступень (мастера) в 1936 г. сдавал 
121 человек (108 -  получили свидетельства): 26 -  в группе сапожников, 12 -  в группе порт
няжного дела, 10 -  слесарного дела, 9 -  изготовления копчёностей, 8 -  пекарей, 7 -  работни
ков бойни. Подмастерья, имевшие возможность организовать мастерскую, вскоре полу
чали карту ремесленника [7, л. 19-21].

Независимо от цехов и ремесленных палат существовали союзы и товарищества, объе
динявшие ремесленников разных профессий. Они действовали не на основе норм промыш
ленного права, а закона об объединениях (йвіамга о зіошггузгепіасб), позволяющего реали
зовывать им задачи профессионального, социального и культурного характера.

В середине 30-х гг. в Полесском воеводстве насчитывалось 30 отделений Еврейского 
ремесленного союза, а также 5 отделений, объединяющих ремесленников-христиан. Ре
месленное производство развивалось в условиях острой конкуренции христианских и иу
дейских ремесленников.

При союзах ремесленников действовали кассы взаимопомощи, которые в целях уве
личения численности ремесленных мастерских выделяли дотации для покупки сырья и 
обновления оборудования. Касса, функционировавшая при Брестском союзе, объединяла 
77 членов. В 1937 г., располагая общим капиталом в 3600 злотых, касса выделила креди
ты 68 Брестским ремесленным мастерским. Кассы предпринимали опредёленные шаги в 
целях решения как экономических, так и социальных проблем ремесленников.

В Пинске Союз христианских ремесленников действовал с 1936 г. В 1937 г. он объеди
нял 150 человек. В феврале 1937 г. усилиями членов союза была образована касса 
взаимопомощи, получавшая дотации от Брестской ремесленной палаты и беспроцентные 
кредиты от одного из центральных польских банков в сумме 1500 злотых в год. Отдель
ным ремесленникам выделялись беспроцентные кредиты в сумме 200 злотых на 10 ме
сяцев. Во второй половине 1937 г. путём подобного финансирования была оживлена 
деятельность 20 швейных и столярных мастерских. При поддержке Брестской ремеслен
ной палаты в Пинске было образовано Общество попечения над ремесленной молодё
жью, совет которого использовал 5000 злотых дотации в целях открытия общежития для 
приехавших из села учеников: портных, сапожников, слесарей и часовщиков. Молодёжь 
из Пинского повета получала в общежитии полное обеспечение [8,15-16].

В Кобрине с 1939 г. функционировал ремесленный цех плотников и каменщиков, при 
котором в марте 1937 г. был образован Союз христианских ремесленников, сконцентри- 
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решавший внимание на деятельности, связанной с повышением профессионального, куль
турного и образовательного уровня своих членов. Были открыты постоянно действующие 
курсы повышения квалификации, на субсидии Брестской ремесленной палаты созданы ре
месленный клуб, библиотека, читальный зал. Кобринский союз стремился оказать ремес
ленникам техническую, медицинскую и правовую поддержку. В ноябре 1937 г. съезд ре
месленников Кобринского совета обратил внимание администрации на необходимость 
оказания материальной поддержки ремесленной молодёжи. Брестская ремесленная па
лата выделила дотации для выплаты стипендии особо нуждающимся учащимся.

В Коссове в 1928 г. возникло Ремесленное общество, преобразованное в 1936 г. в Ре
месленный союз во главе с А. Кшеменьским. Коссовский союз активно действовал в сфе
ре защиты социальных интересов своих членов, организовывал бесплатную юридиче
скую консультацию, способствовал созданию постоянно действующих ремесленных кур
сов. Больше трудностей, ввиду конкуренции еврейских ремесленников, испытывал ре
месленный союз в Пружанах. В 1937 г. Поветовый съезд христиан-ремесленников кон
статировал, что из 2000 легальных ремесленных мастерских лишь 350 принадлежало 
христианам, из 124 сдававших экзамен и получивших звание мастера было 69 христиан. 
Касса взаимопомощи выделяла беспроцентные кредиты для поддержки ремесленных 
мастерских, однако еврейские ремесленники нередко получали от кагала безвозмездную 
материальную помощь. Пинские органы ремесленного самоуправления активно обсуж
дали вопрос о необходимости налаживания контакта с ремесленными палатами в вое
водствах на западе Польши с целью приглашения группы опытных мастеров и подмасте- 
рий востребованных специальностей [8, 21-24].

6 июля 1937 г. был организован Полесский воеводский совет союзов христианских ре
месленников, задачей которого стала координация деятельности имеющихся объедине
ний, консолидация ремесленников-христиан, повышение экономического уровня ремес
ленного производства. 12 июня 1938 г. состоялся воеводский съезд христианского ре
месла на Полесье, проанализировавший положение дел в ремесленном производстве 
региона, уделивший большое внимание вопросам материальной поддержки ремесленных 
мастерских и пропаганде ремесленной продукции.

В 1936-1938 гг. большую роль в пропаганде ремесла на Полесье сыграли ярмарки в 
Пинске. Первая полесская ярмарка проходила 15-31 августа 1936 г. Шесть отделов пред
ставляли ремесло, кустарные промыслы, промышленность, торговлю, сельское хозяйст
во и искусство региона. В ремесленном отделе демонстрировало свои товары 55 произ
водителей. Были представлены столярные, гончарные, кожевенные, мебельные, швей
ные изделия. Высоким качеством отличались часы, мебель, музыкальные инструменты, 
витражи. Конкурсные награды получили многие ремесленники. Кустарные промыслы бы
ли представлены разнообразными тканями регионального характера. Ремесленные из
делия заняли значительное место в выставочных павильонах второй полесской ярмарки 
(22.08.-05.09.1337). На Полесье действовало в этот период около 13000 ремесленных 
мастерских. Они представили текстильные товары, льняные ткани, одежду, лодки, бочки, 
гонт. Популярностью среди посетителей выставки пользовались изделия сапожной ре
месленной мастерской из Давид-Городка, производящей охотничьи сапоги и спортивную 
обувь. Если первые две ярмарки в большей степени были демонстрацией полесского ре
месла и промышленности, то третья ярмарка, состоявшаяся в 1938 г. способствовала за
ключению новых торговых контрактов предпринимателей и ремесленников. Высоким

77



уровнем отличалась мебельная и ткацкая продукция, производимая полесскими ремес
ленниками. Вместе с тем на протяжении всего исследуемого периода ремесленное про
изводство переживало значительные трудности. В сравнении с западными и централь
ными воеводствами ремесленное производство на Полесье находилось на более низком 
уровне, как с точки зрения качества производимых товаров и услуг, так и с точки зрения 
численности ремесленных мастерских и работников. В 1928 г. лишь 22,4 % владельцев 
ремесленных мастерских платило налог с оборота. С точки зрения стоимости производи
мой продукции (16 088 270 злотых), воеводство занимало одно из последних мест в 
Польше. Средний уровень дохода ремесленников воеводства был ниже среднего по 
стране. Государственным инвестиционным планом 1936-1940 гг., рассчитанным на мас
штабное переустройство экономики Польши, выравнивание уровней развития западных и 
восючных регионов страны (Польша «А» и «Б»), планировалось направить в Восточное 
воеводство значительные средства. В Полесском воеводстве инвестиционным планом 
предусматривалось выделение кредитов на механизацию мастерских (1 500 000), обес
печение мелких мастерских инструментами (200 000), выделение специального кредита 
на развитие кожевенных мастерских -  1 000 000. В сфере культурно-просветительской 
деятельности для обеспечения повышения уровня развития ремесленного производства 
намечалось строительство 7 ремесленно-промышленных школ низшей ступени, органи
зация специальных профессиональных и кооперативных курсов, в том числе долговре
менных, а также постоянно действующих выставок продукции. До 360000 злотых плани
ровалось вложить в строительство выставочного павильона в Пинске, организацию ре
месленных базаров в Бресте и Пинске, а также реализацию плана по переселению груп
пы высококвалифицированных ремесленников из западных воеводств на Полесье. На
мечалось, что общая сумма инвестиций для развития полесского ремесла составит 
5 150 000 злотых [6, л. 31-32]. «Однако в административной практике одержали победу 
соображения общегосударственного порядка, нацеленные на нужды полного объедине
ния страны и создания единого законодательства. Это означало, что те же законы долж
ны были действовать как в Силезии, где преобладало крупное промышленное производ
ство, так и на Полесье, где преобладало натуральное хозяйство. Нормы, не приспособ
ленные к локальным полесским условиям, нередко приводили к ухудшению положения] 
местных предпринимателей» [2,170].
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