
Секция I 55

Основные меры борьбы с коррупцией в Республике Беларусь с учетом полити-
ческой и социально-экономической обстановки являются следующими: 

1. Создание благоприятных правохозяйственных условий для деловой и инве-
стиционной активности, включая совершенствование налоговой системы, сущест-
венное снижение видов деятельности, основанных на разрешительном принципе и 
переход к уведомительной системе, прежде всего для малого и среднего бизнеса. 

2. Формирование абсолютно независимой от органов исполнительной власти 
судебной системы. 

3. Реструктуризация аппарата государственного управления: четкая ведомст-
венная компетенция по вопросам борьбы с коррупцией. 

4. Формализация, упорядочение и упрощение документооборота по этим про-
блемам. 

5. Совершенствование законодательства в части ответственности должностных 
лиц за сам факт нарушения закона при распоряжении государственной собственно-
стью, бюджетными средствами, незаконное предоставление налоговых, таможенных 
или иных льгот. 

6. Адекватная заработная плата в сочетании с социальной защищенностью го-
сударственных служащих при жестком пресечении попыток получения любых до-
полнительных доходов. 
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Исследование проблемы трансформации мелкотоварного уклада в промышлен-
ности в экономику индустриального типа имеет актуальное значение для современной 
Беларуси. В условиях открытости экономики нашей страны мелкие предприятия раз-
личных форм собственности могут выступить в качестве основы стабилизации соци-
альных отношений, особенно небольших населенных пунктов. В них кустарно-
ремесленная кооперация может помочь решить проблему трудовой занятости. Возро-
ждение мелкого предпринимательства и кооперативных форм хозяйствования в со-
временных условиях может сделать востребованным исторический опыт для форми-
рования государственной региональной политики. Кроме того, выявление 
специализации и значения кустарных промыслов в экономике Гомельского региона 
позволит сохранить в исторической памяти и при необходимости воссоздать традици-
онные типы хозяйственной деятельности местного населения.  

Для осуществления трудовой деятельности все кустари должны были регистриро-
ваться в отделе ГСНХ соответствующему их профилю деятельности. Каждый кустарь 
имел право работать сам, а все остальные необходимые рабочие руки мог брать только 
через профсоюз и оплачивал их труд в размере, установленном союзом [1, л. 4]. 

Первые попытки изучения фактического состояния дел в производственной 
кооперации губернии относятся ко второй половине 1921 г., когда координационную 
работу по ее развитию возглавил созданный в октябре 1921 г. губкустпром (по штат-
ному расписанию в нем должно было быть 37 сотрудников). Ранее ею занимался 
кустарно-кооперативный отдел, который регистрировал артели, однако он не орга-
низовывал артели, не создавал условия для их производственной и сбытовой дея-
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тельности. К указанному сроку была обследована только одна треть губернии. В об-
следованных районах связь с губкустпромом поддерживали около 2 тыс. чел. Струк-
тура губкустпрома подразумевала его активное участие в управлении промысловой 
кооперацией, в нем было 3 отдела: административно-хозяйственный, производст-
венно-технический, снабжения. Предполагалось последующее структурное развитие 
губкустпрома. Должны были быть созданы уездные кустпромы. Но в 1921 г. только 
в некоторых уездных отделах народного хозяйства существовали кустарные или 
кустарно-кооперативные секции. Районные же секции промысловой кооперации 
удалось создать только 2 – Новозыбковскую и Гомельскую. В их основу были поло-
жены бывшие районные союзы сельского хозяйства и кредитных кооперативов. 

Новозыбковская райсекция объединяла кустарные артели по обработке волок-
нистых веществ (3 артели, 150 чел.), роговое производство (1 артель, 50 чел.), ситни-
ков и решетников (2 артели – около 200 чел.), 4 мелкие артели по выгонке дегтя, де-
ревообделочников (корыта, бочки), всего 1500 чел. 

Гомельская райсекция включала артели по обработке дерева: колодочники  
(3 артели около 300 чел.), изготовлению саней и дуг (250 чел., 2 артели), бондари  
(2 артели около 200 чел.) Кроме того, обе секции объединяли сельскохозяйственные 
и промысловые товарищества, каждая около 20 артелей, в которых производили 
продукцию для местных нужд [2, л. 4 – 5 об.]. 

Создание губкустпрома не привело к коренному изменению ситуации в разви-
тии кустарной промышленности. Он не смог справиться со своими основными зада-
чами, не владел ситуацией и не оказывал реального воздействия на развитие данного 
сектора экономики. Это вытекает, в том числе и из ответа на запрос Гомельского 
уездного комитета РКП (б) от 4. 01. 1922 г. Комитет РКП (б) обратился с просьбой о 
предоставлении списков кустарных предприятий и мастерских Гомельского уезда.  
В ответе было указано, что списков нет, так как кустари не обязаны регистрировать-
ся в органах народного хозяйства [3, л. 4].  

В январе 1922 г. закрытие уездных кустпромов, а затем и самого Гомельского 
губкустпрома. Губкустпром ликвидирован согласно постановлению Гомельского 
губсовнархоза 21 января 1922 г., передав свои функции, образованной при производ-
ственно-техническом управлении губсовнархоза, кустарно-промышленной секции. 
Помимо указанной секции, фактически промысловой кооперацией в деревне стал 
заниматься губсельсоюз, а в городе губсоюз (потребительская кооперация), отдел 
труда губсовнархоза (артели безработных) [4, л. 37, 39]. 

Четкого представления о путях развития промысловой кооперации у руково-
дства страны не было. Постановлением IX Всероссийского съезда Советов были на-
мечены пути слияния колхозов и сельскохозяйственной кооперации. Во исполнение 
решений съезда в Гомельской губернии была создана комиссия, которая совместно с 
правлением союза сельскохозяйственной кооперации наметила пути по слиянию 
колхозов с промысловой кооперацией. Но это решение вызвало противодействие 
части делегатов. Губернский съезд уполномоченных кооперативных организаций 
раскололся, был организован второй союз, кроме существующего союза сельскохо-
зяйственных кооперативов. Он включал бывшие кооперативы, вновь возникающие 
сельскохозяйственные товарищества и промысловые артели. За несколько месяцев 
существования в него вошли 212 коллективов и 70 товариществ, объединивших  
8 тысяч человек. Что же касается союза сельскохозяйственных кооперативов, то он 
распался в августе 1922 г. [5, л. 112, 113]. 

К середине 1920-х гг. промысловая кооперация Гомельской губернии достигла 
определенного развития. Как показало обследование, проведенное в 1925–1926 гг. 
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представителями губстатбюро, кустарные производства имели четко выраженные 
ареалы распространения в губернии.  

В Новозыбковском уезде была следующая локализация промыслов. Производ-
ство обочайки, решет и сит – село Орликовка Семеновской волости. Производство 
колес, экипажей, саней – посад Святск, Митьковичи. Производство клещей – Злынка 
и хутор Варка Злынской волости. Бондарный промысел – Дубровка Новозыбковской 
волости. Производство глиняной посуды – с. Синий Колодец и Семеновка. Произ-
водство кирпича и черепицы – Новозыбков, Семеновка, Сочковичи, Митьковка и 
Софиевка. Производство гашеной извести – Новоропск, Старые Бобовичи, Хором-
ное (Чуровичской волости). Производство валяной обуви – Старые Бобовичи, Ново-
ропск и Хоромное. Производство роговых изделий (гребни, ножи) – Новоропск. 
Прядение шерсти – Хоромное, Бобовичи. Сапожный промысел – Семеновка, Кли-
мов, Новоропск, Святск, Спиридоновка. Производство веревки и прядильный про-
мысел – Новозыбков и Климов. Ткачество – Климов [6, л. 3, 3 об.]. 

Промыслы в Гомельском уезде были представлены таким образом. Бондарный – 
в деревнях Залесье, Кукличи, Добрянка Чечерской волости; Рудня Нисимковичская, 
Нисимковичи Светиловичской волости; Терюха и Ново-Дятловичи Дятловичской во-
лости; Климовка Носовичской волости. Санный, ободный и колесный промыслы – 
Ново-Гута Уваровичской волости, с. Борщовка Дятловичской волости. Обжиг древес-
ного угля и смолокурение – д. Цыкуны Дятловичской волости. Производство изделий 
из прута – с. Жеребное Дятловичской волости. Кожевенный промысел – Гомель, Но-
вобелица, Ветка. Кирпичный промысел – Ветка, Огородная-Гомельская, Крупец Доб-
рушской волости [6, л. 3 об., 4]. 

В Речицком уезде промыслы были распространены: деревообделочные – Речи-
ца и Романовка Речицкой волости; Кабакевичи и Завод Василевичской волости; Из-
бынь и Омельковичи Хойницкой волости; районы Загорского и Родовичского лесни-
чества Юровичской волости, село Уборки Холмечской волости. Смолокурение – 
Хойники, Новоселки и Дронько Хойникской волости. Сапожный промысел – Речи-
ца, Хойники, Юровичи, Брагин. Кожевенный промысел – Брагин и Юровичи. 

В Клинцовском уезде выделялись следующие гнезда промыслов. Плетение кор-
зин из прута – с. Волдовка, Блиянец Клинцовской волости. Кожевенный промысел – 
Унеча. Каретно-повозочный и колесный – с. Ардонь Клинцовской волости. Выра-
ботка мела – с. Лопатин. Кирпичный промысел – Клинцовская волость. 

Стародубский уезд представлен веревочным производством в селах Воронок и 
Лужки. В этих же селах развита сборка и обработка железа. Сапожное производство 
представлено в селе Погарь [6, л. 4]. 

По данным обследования Губернского статистического бюро, произведенного в 
конце 1924 – начале 1925 г., из общего числа дворов губернии 217631 (города в обсле-
дование не вошли) кустарным промыслами в той или иной степени занимались 22811 
дворов, или 10,5 %. Количество дворов по уездам губернии и процентное соотношение 
дворов, занимающихся промыслами, показано в таблице [приведено по: 6, л. 2].  

 

Уезды 
Количество  
дворов 

Из них 
промысловых 

Процент  
промысловых 

Гомельский 54485 4697 8,2 
Новозыбковский 39047 5936 15,2 
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Окончание  

Уезды 
Количество  
дворов 

Из них 
промысловых 

Процент  
промысловых 

Речицкий 39426 4236 10,7 
Стародубский 33109 3677 11,1 

 
Приведенные данные указывают, что наибольший процент промысловых дво-

ров был в Новозыбковском уезде губернии, как и наибольшее количество дворов 
крестьян, занимающихся промыслами, а наименьший процент характерен для Го-
мельского уезда. 

Кустарными промыслами занято в губернии 29390 человек, но 10543 из них за-
нимались непроизводственными и сельскохозяйственными промыслами: охота, ры-
боловство, сбор грибов и ягод, пастушество, пчеловодство. Только 18847 человек 
занято производственными кустарными промыслами.  
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