
религиозные обычаи и обряды стремились заменить безрелигиозными, 
на Полесье это не принесло особого успеха. В социалистических 
обычаях сохранялись языческо-христианские пласты.
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Софья Томчонек (Белостокская Политехника, Белосток)

ПОЛЕССКОЕ ВОЕВОДСТВО 1918-1939 гг. (ИЗБРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)
Полесское воеводство в 1918-1939 гг. являлось самым отсталым вое

водством в Польше в области экономики и культуры. Оно занимало 
площадь в 36,7 тысяч квадратных метров и являлось девятой частью 
территории Польшы.

В воеводстве проживало 1 131 359 жителей (1931г.), что являлось тридца
той частью населения Польши, где проживала 31 941 тысяча чело-век. Плот
ность населения в Полесском воеводстве составляла 31 человек на один 
квадратный метр (в Польше это в среднем 83 человека на один квадратный 
метр). Огромную территорию Полесья составляли болота и пустошь. Если их 
отнять от общей площади, тогда плотность населения составит 51 человек на 
квадратный метр. Если принять во внимание сельскохозяйственные угодья, 
плотность населения составит 120 человек на квадратный метр пахотной 
земли. В повете Лунинец, где была наименьшая плотность населения (19,1 
человек на квадратный метр), пахотная земля составляла только 8% поверх
ности, или 1 м 5 на 215-246 человек.

На территории Полесского воеводства в течение первой мировой вой
ны произошло много сражений. Это, прежде всего, в округе таких горо
дов как Брест, Кобрин, Дрогичин и Пружаны (гмина Рудники).
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После ухода русской армии оставались сожженные дома, усадьбы, го
рода, деревни. Много людей было выселено за Волгу. Показателем опус
тошения было Полесское воеводство, его размеры составили 40%. Самымі- 
пострадавшими были Брестский (68%) и Пружанский (61%) поветы.

С сентября 1915 по февраль 1918 в Барановичском и Пинском поветах 
проходила линия фронта. С этой территории было эвакуировано населе
ние, уничтожены постройки. Поля пустовали, зарастали лесами, лугов 
никто не косил, каналы были загрязнёнными, несудоходными, были пе
регорожены столбиками и колючей проволокой. Население голодало.

В 1919 на территории округа фронта осталось живого инвентаря: ло
шадей - 6,9%, коров - 2,7%, свиней - 5,8%, овец - 3%. Было засеяно 14
20% земель, которые обрабатывались ранее.

Самые большие разрушения в течение первой мировой войны были сде
ланы в Брестской области. Война с 1920 г. снова истребила эти земли.

Полесье являлось сельскохозяйственным регионом со слабо развитой 
торговлей и индустрией.

Сельское хозяйство являлось главным занятием населения. По пере
писи 1931 г. 81% населения занималось сельским хозяйством. Ввиду 
плохих условий обработки земли и низкой сельскохозяйственной куль
туры, сельскохозяйственное производство не было достаточным, даже 
для удовлетворения внутренних потребностей этого воеводства. Почва 
Полесья была бедной и песчаной, с большим избытком влаги. Болота 
покрывали почти половину поверхности воеводства.
В отдельных поветах они составляли следующую долю: Коширский - 
51%, Кобринский - 65%, Лунинецкий - 59%, Пинский - 35%.

На Полесье луга составляли 19,5% общей поверхности воеводст
ва. Там находилось 1 миллион гектаров лугов. Поверхность лугов 
на Полесье была самой большой в Польше (в Польше они составля
ли 10%). Зато пастбища составляли 9,7% поверхности Полесского 
воеводства, а пустошь -  14%.

Леса являлись главным богатством Полесья. Они составляли 30% 
общей поверхности воеводства (1,5 миллиона гектаров). Полесье зани
мало первое место в Польше по количеству лесов на одного жителя (на 
Полесье - 1,45 гектаров, в Польше - 0,33 гектаров). На Полесье преоб
ладали леса, находящиеся в частной собственности, и они составляли 
71,6% от общей площади воеводства.

Как видно с вышеуказанного обзора, на Полесье находилось немного 
обрабатываемой земли. В масштабе воеводства она составляла 24,2%. 
Крупные собственники имели 49,3% пахотной земли, а мелкие владель
цы 37,8%.

Мелкие сельские хозяйства до 20 гектаров составляли на Полесье 
около 94% от общего числа сельских хозяйств. Средние сельские хозяй
ства (20-100 гектаров) составляли 5,3% общего числа сельских хозяйств, 
зато большие - только 0,7%. Главным богатством больших сельских хо
зяйств являлись леса. Безлесные сельские хозяйства считались бедны
ми.

Песчаная почва Полесья требовала очень заботливой обработки и 
много удобрений. Искусственные удобрения были непопулярными, ма
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лоизвестными. Ввиду больших транспортных расходов, искусственные 
удобрения являлись очень дорогими. Преимущественно земля удобря
лась натуральными удобренями.

На Полесье пользовались примитивными орудиями труда, пахота была 
неглубокой. Земля быстро изнашивалась, а урожайность с 1 гектара бы
ла в 2,5 раза меньше, чем в Познаньском регионе. Преимущественно 
производили рожь, картофель и лён, а в Высоко-Литовском округе - 
пшеницу.

В Полесском воеводстве зерно не экспортировалось. Вывозилось 
только сено, которое заготавливалось с переувлажненных лугов, болот с 
кислыми травами. Это сено являлось плохим кормом и было самым де
шёвым в Польше.

Благодаря изобилию лугов, жители Полесья занимались преимущест
венно овцеводством. На Полесье находилось 17% поголовья овец всей 
Польши. Но местные овцы имели толстую шерсть, а их мясо было нев
кусным. В Полесском воеводстве было слабо развито птицеводство, и на 
каждые 100 гектаров земли приходилось 20 свиней. В то же время в Ве- 
ликопольше на 100 гектаров приходилось 66 свиней.

Общая прибыль в области растениеводства составляла на Полесье 71 
злотый с одного гектара, а в Польше - 282 злотых.

Полесская деревня была отрезана от рынка сбыта и покупки. Эта си
туация была вызвана слабой коммуникационной сетью, отсутствием 
связи между поветами и большими центрами экономической жизни. В 
центральной и восточной части (3/4 территории) Полесья совсем не бы
ло мощеных дорог.

В полесской деревне не было так называемой общественной инфра
структуры, а именно: сельскохозяйственных, кооперативных, культурно
просветительных, спортивных, молодёжных или женских организаций. 
Данная инфраструктура начала формироваться только после 1920 г. и то 
с большими трудностями.

По переписи 1931 года, 71% населения Полесья в возрасте старше 10 
лет не умело читать и писать. Еще большая неграмотность была среди 
женщин (80,6%). Если отнять от жителей Полесья дворян, духовенство, 
интеллигенцию, а также евреев и людей, живущих в городах (где без
грамотность не существовала, или не имела больших размеров), можно 
сказать что безграмотность составляла около 85-90% жителей деревни. 
Большинство людей, умевших читать и писать, научились грамоте в рус
ских школах. В том случае огромную роль играло живое слово, митинги 
и собрания. Большой популярностью пользовались ораторы, которые 
знали местный или русский язык.

Процент населения неземледельческих профессий был на Полесье 
меньше, чем в других регионах Польши. Самой распространенной была 
деревообрабатывающая промышленность, прежде всего, производство 
фанеры, которое составляло 43% от общего производства ее в Польше.

Полесье имело низкую степень урбанизации. Средний показатель для 
Польши составлял 25%, а для Полесья - 17%. В полесских городах (15) и 
местечках (31) проживало 148 тысяч жителей, что составляло 17% насе
ления воеводства. Столица воеводства Брест над Бугом, был располо
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жен на окраине Полесья и не играл серьёзной роли. В некоторой степе
ни, фактической столицей воеводства был Пинск. Он был расположен в 
центре региона и был местом пребывания двух епископов - римско
католического и православного. В Пинске также находилась штаб- 
квартира Окружного суда.

Среди городов Полесья только Кобрин, Пружаны и Давид-Городок иг
рали некоторую локальную роль. Другие города и местечки имели вто
ростепенное значение, прежде всего, они являлись местами проведения 
ярмарок.

80% домов в городах и местечках Полесья были деревянными. В 
большинстве городов были также деревянные тротуары на боковых ули
цах. Водопровод функционировал частично только в Бресте над Бугом.

Преобладающей частью населения Полесья были евреи, которые со
ставляли 51-85% от числа городских жителей. Только три города: Брест, 
Давид-Городок и Лунинец характеризовались большинством христиан
ского населения. Евреи владели почти всей экономической жизнью. Они 
держали в своих руках 80% торговых и ремесленных представительств 
на Полесье. Евреи, прежде всего, занимались торговлей, ремеслом и 
транспортными услугами. В полесских деревнях жило только 4% еврей
ского населения.

Полесье было многонациональным районом. По переписи с 1931 г. са
мую большую группу составляли люди, которые свой родной язык называ
ли «здешним». Их число составляло 711 тысяч человек (68%). Белорусы 
составляли 6,6% (73 тысячи), украинцы - 4,8% (53 тысячи), евреи - 10% 
/(110 тысяч). Поляки составляли 14,5% населения Полесия (164 тысячи).

Вместе «здешние» - белорусы и украинцы - составляли 79,4% населе
ния. «Здешние», прежде всего, были безразличными к политике, они 
жили повседневными заботами. «Здешние» были лояльными по отноше
ний к распоряжениям власти, они не создали особенного языка, куль
турно-просветительского или национального движения.

Поселения имели характер разбросанных деревень или хуторов. Жи
тели Полесья проживали в маленьких деревянных домах с одной комна
той. Центральное место в доме занимала печь. Люди выпекали в ней 
хлеб, готовили один раз в день еду, а также на ней спали всей семьей. 
Жители Полесья обитали в плохих санитарно-гигиенических условиях. 
Были распространены болезни и эпидемии. Было распространено пьян
ство, которому способствовал тот факт, что лесные общества и про
мышленные фирмы выплачивали крестьянам зарплату чаще водкой, чем 
деньгами.

Ежедневная жизнь, специфические природные условия оказали влия
ние на характер жителей Полесья. Они отличались упорством, консер
ватизмом, пассивностью и ленью. Людей не интересовало то, что не ка
салось их деревни. Городское население не требовало просвещения и 
какого-либо прогресса.

Таким образом, Полесье в годах 1918-1939 являлось самым отсталым 
районом Польши в области экономики и культуры. Население этого ре
гиона не проявляло национального самосознания и не оказывало под
держку белорусским и украинским политическим партиям.
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Анджей Смолярчик (Белостокская Политехника, Белосток)

ПОЛЕССКОЕ ВОЕВОДСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И 
РЕЛИГИОЗНОЙ СТРУКТУРАХ II РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Полесье, как географическая территория, представляет собой муль
дообразную растянутую котловину, величиной в 100 кв. км, простираю
щуюся от Буга на западе (Брест - это так называемые «западные воро
та»), вдоль течения Припяти до ее устья в Днепр на востоке. Полесье 
образно можно сравнить с треугольником или клином, основой которого 
является Днепр, высотой - Припять, а вершиной - Брест. [9, с. 9]

Согласно заключенному 18 марта 1921 Рижскому трактату, Полесье 
было разделено на две части: польскую и советскую. В переходный пе
риод территорией западного Полесья заведовало Гражданское Правле
ние Восточных Земель (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich). Тогда было 
проведено административное деление на воеводства и уезды. Из боль
шей части, принадлежавшей Польше территории Полесья, было создано 
Полесское воеводство. В его границах оказались земли бывших губер
ний: Гродненской, Минской, а также Волынской. [1] Южное Полесье 
оказалось в Волынском воеводстве (уезды: Костопольский, Ковельский 
и Владимирский). Северная часть Полесья, то есть южная часть Барано
вичского и Несвижского уездов, вошла в состав Новогродского воевод
ства. Кроме этого, к нововозникшему Полесскому воеводству были при
соединены территории, географически не принадлежавшие Полесью:
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