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На основе статистических источников рассмотрены численность, профессиональный состав 
и состав по виду производства наемных рабочих ремесленных мастерских Минска в 1895, 1898, 
1908 гг. и их изменение в динамике. Определен удельный вес наемных рабочих по видам произ-
водства и профессиям в общем составе рабочих ремесленных мастерских. В конце ХІХ – начале 
ХХ в. наблюдался постоянный устойчивый рост численности наемных рабочих ремесленных ма-
стерских Минска. Они составляли значительную часть промышленных рабочих города. Большин-
ство рабочих были заняты производством одежды, товаров для дома и в строительстве. Порядок 
деятельности ремесленных заведений в конце ХІХ – начале ХХ в., а также труд наемных работ-
ников в них регламентировался Уставом ремесленным 1879 г. лица, занятые наемным трудом у 
ремесленников, определялись действующим законодательством как ремесленные работники. В 
рассматриваемый период были приняты правовые нормы, регулировавшие труд наемных работ-
ников. Законодательно была ограничена продолжительность рабочего дня для детей и подрост-
ков, занятых в производстве, установлена ответственность предпринимателей за исполнение за-
кона, усилен контроль за соблюдением правовых норм со стороны властей. 
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Введение. В конце ХІХ – начале ХХ в. ре-
месленное производство занимало значительное 
место в промышленности Минска. Рабочие ре-
месленных предприятий составляли весомую 
часть всех рабочих промышленности города, 
поэтому изучение их численности, состава и 

условий труда представляет несомненный инте-
рес. В отечественной историографии эти во-
просы не получили должного освещения, что ак-
туализирует данное исследование [1; 2]. Целью 
работы является изучение численности и  
профессионального состава наемных рабочих 
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ремесленных мастерских Минска, анализ право-
вых актов, регламентировавших их труд. В 
статье использовались данные, собранные Мин-
ским губернским статистическим комитетом за 
1895, 1898, 1908 гг., а также нормативно-право-
вые документы Российской империи. 

Основная часть. В материалах губернских 
статистических комитетов профессии ремеслен-
ников, наемных работников, сгруппированы  

в 4 раздела: первый объединяет ремесленников, 
занимавшихся производством продуктов пита-
ния, второй – одежды, третий – товаров для 
дома и строительством, к четвертому отнесены 
ремесленники, не вошедшие в первые три раз-
дела.  

В 1895 г. общая численность наемных рабо-
чих ремесленных мастерских Минска составила 
1808 человек (таблица). 

 
Численность, состав по виду производства и профессиям наемных рабочих ремесленных мастерских 

Минска и их изменение в динамике за 1895–1908 гг. 

Профессия 
Годы Изменение, % 

1895 1898 1908 1989 г. 
к 1895 г. 

1908 г. 
к 1898 г. 

1908 г. 
к 1895 г. Число % Число % Число % 

1. Производство продуктов питания 
Хлебник 93 5,1 107 5,5 209 8,5 +15,1 +95,3 +124,7 
Булочник 114 6,3 115 6,0 182 7,4 +0,9 +58,3 +59,6 
Мясник 102 5,6 113 5,8 72 2,9 +10,8 –36,3 –29,4 
Кондитер 35 1,9 28 1,4 13 0,5 –20,0 –53,6 –62,9 

Всего 344 19,0 363 18,8 476 19,3 +5,5 +31,1 +38,4 
2. Производство одежды 

Портной 295 16,3 356 18,4 399 16,2 +20,7 +12,1 +35,3 
Сапожник 265 14,7 315 16,3 329 13,3 +18,9 +4,4 +24,2 
Модистка 80 4,4 67 3,5 90 3,6 –16,2 +34,3 +12,5 
Шляпник 40 2,2 42 2,2 53 2,1 +5,0 +26,2 +32,5 
Перчаточник 22 1,2 17 0,9 26 1,1 –22,7 +52,9 +18,2 

Всего 702 38,8 797 41,3 897 36,3 +13,5 +12,5 +27,8 
3. Производство товаров для дома и строительство 

Печник 64 3,5 107 5,5 103 4,2 +67,2 –3,7 +60,9 
Трубочист 35 1,9 38 2,0 30 1,2 +8,6 –21,1 –14,3 
Столяр 88 4,9 112 5,8 64 2,6 +27,3 –42,9 –27,3 
Плотник 70 3,9 58 3,0 70 2,8 –17,1 +20,7 0,0 
Бондарь 21 1,2 25 1,3 34 1,4 +19,0 +36,0 +61,9 
Слесарь 64 3,5 41 2,1 55 2,2 –35,9 +34,1 –14,1 
Кузнец 71 3,9 50 2,6 98 4,0 29,6 +96,0 +38,0 
Медник 20 1,1 22 1,1 27 1,1 +10,0 +22,7 +35,0 
Жестянщик 37 2,0 55 2,8 69 2,8 +48,6 +25,5 +86,5 
Ружейник 15 0,8 7 0,4 12 0,5 –53,3 +71,4 –20,0 
Красильщик 22 1,2 23 1,2 41 1,7 +4,5 +78,3 +86,4 
Стекольщик 9 0,5 10 0,5 24 1,0 +11,1 +140,0 +166,7 
Серебряник 8 0,4 10 0,5 21 0,9 +25,0 +110,0 +162,5 
Часовщик 32 1,8 33 1,7 1 0,04 +3,1 –97,0 –96,9 
Резчик 4 0,2 6 0,3 22 0,9 +50,0 +266,7 +450,0 
Шорник 31 1,7 32 1,7 39 1,6 +3,2 +21,9 +25,8 
Каретник 12 0,7 21 1,1 43 1,7 +75,0 +104,8 +258,3 
Литограф 25 1,4 29 1,5 22 0,9 +16,0 –24,1 –12,0 
Фотограф 10 0,6 17 0,9 39 1,6 +70,0 +129,4 +290,0 

Всего 638 35,3 696 36,0 814 33,0 +9,1 +17,0 +27,6 
4. Прочие 

Извозчики 124 6,9 76 3,9 247 10,0 -38,7 +225,0 +99,2 
Разнорабочие – – – – 35 1,4 – – – 

Всего 124 6,9 76 3,9 282 11,4 –38,7 +271,1 +127,4 
Итого 1808 100,0 1932 100,0 2469 100,0 +6,9 +27,8 +36,6 

Примечание. Составлено по источникам: [3, л. 26 об.; 4, л. 221 об.; 5, л. 526 об.]. 
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Из них большинство шило одежду (702 че-
ловека, или 38,8%). Следующая по численности 
группа – работники, производившие товары для 
дома и занятые строительством (638 человек, 
или 35,3%). Рабочих, выпускавших продукты 
питания, насчитывалось 295 (16,3%). Меньшин-
ство рабочих относилось к группе «прочие», в 
которую вошли извозчики (124 человека, или 
6,9%). Среди всех профессий наибольшие по 
численности группы составили портные (295 че-
ловек, или 16,3%) и сапожники (265, или 14,7%). 
Удельный вес извозчиков, булочников, мясни-
ков и хлебников колебался в пределах 6,9–5,1%. 
Доля всех остальных профессиональных групп 
была невелика и составляла менее 5%, а ружей-
ников, каретников, фотографов, стекольщиков, 
серебряников и резчиков – менее 1%. 

В 1898 г. общее число рабочих ремесленных 
мастерских Минска выросло до 1932 человек, из 
которых, по-прежнему большинство шили одеж-
ду – 797 (41,3%). Близкой к ним по численности 
и удельному весу группой были рабочие, занятые 
в производстве товаров для дома и строитель-
стве – 696 (36,0%). В мастерских, выпускавших 
продукты питания, насчитывалось 363 работника 
(18,8%), прочих – 76 (3,9%). Как и в 1895 г., 
наибольшие по численности группы состави- 
ли портные – 356 (18,4%) и сапожники – 315 
(16,3%). Как и ранее, в пределах 6–5% колебался 
удельный вес булочников, мясников, хлебников. 
Менее 4% составляли доли других профессио-
нальных групп, в том числе менее 1% – тех же 
профессий (плюс перчаточники), что и в 1895 г. 

В 1908 г. общее число рабочих, занятых в ре-
месленной промышленности Минска, состав-
ляло уже 2469 человек, из них 897 (36,3%) рабо-
чих шили одежду, 814 (33,0%)  – выпускали то-
вары для дома и занимались строительством, 
476 (19,3%) производили продукты питания.  

Анализ динамики численности рабочих ре-
месленных мастерских Минска показал, что  
в 1898 г. в сравнении с 1895 г. их число увели-
чилось на 6,9%, в 1908 г. в сравнении с 1898 г. – 
на 27,8%, в 1908 г. в сравнении с 1895 г. – на 
36,6%. Тенденция увеличения числа рабочих 
была характерна для таких групп, как производ-
ство продуктов питания, одежды, товаров для 
дома и строительство.  

В 1908 г. в сравнении с 1895 г. число рабочих 
в ряде профессий сократилось: больше всего 
среди часовщиков (в 32 раза).  

В 1913 г. в Минске насчитывалось уже 
2987 рабочих ремесленных мастерских, из кото-
рых 532 (17,8%) были заняты в производстве 
продуктов питания, 1004 (33,6%) – одежды, 
1311 (43,9%) – товаров для дома и строитель-
стве, 140 (4,7%) относились к группе «прочие» 
[6, с.18]. Как и раньше, основная масса наемных 

работников была сосредоточена в строительных 
профессиях, производстве товаров для дома и 
одежды. Однако теперь удельный вес занятых 
производством товаров для дома и в строитель-
стве превысил долю занятых в производстве 
одежды, что объяснялось, отчасти, активным 
жилищным строительством, развернувшимся 
в Минске в эти годы. В целом в 1913 г. в срав-
нении с 1895 г. численность наемных работни-
ков ремесленных мастерских Минска возросла  
в 1,7 раза. Всего в промышленном производстве 
города в 1913 г. насчитывалось 9,9 тыс. человек 
[7, с. 123]. Следовательно, рабочие ремесленных 
мастерских составляли почти треть (30,2%) всех 
промышленных рабочих Минска.  

В рассматриваемый период происходили из-
менения в законодательном регулировании труда 
рабочих ремесленных предприятий. До 1890 г. 
ремесленники Минска объединялись в цеховую 
организацию, препятствовавшую свободной кон-
куренции. В 1890 г. цеховая ремесленная управа 
Минска была заменена упрощенной. Цехи пере-
стали существовать как самостоятельные еди-
ницы, а слово «цехи» в официальной документа-
ции заменялось словом «ремесла». Мастера стали 
называться ремесленниками, а подмастерья – ре-
месленными рабочими. Организация ремеслен-
ного производства была частично приспособлена 
к новым условиям.  

Порядок деятельности ремесленных заведе-
ний в конце ХІХ – начале ХХ в., а также труд 
наемных работников в них регламентировался 
Уставом ремесленным 1879 г., включенным за-
тем в Устав о промышленности 1893 г. Лица, за-
нятые наемным трудом у ремесленников, опре-
делялись действующим законодательством как 
ремесленные работники и не имели права зани-
маться ремеслом самостоятельно. Закон разре-
шал принимать в качестве ремесленных работ-
ников не только взрослых, но и детей с разреше-
ния родителей или опекунов. Свое звание 
ремесленный работник получал на основании 
письменного удостоверения работодателя, за-
свидетельствованного ремесленной Управой. 
Рабочая неделя ремесленного работника состав-
ляла шесть дней. Отмечалось, что в воскресенье 
и важнейшие православные праздники ремес-
ленники не должны работать без необходимо-
сти. Только евреям-мастерам разрешалось рабо-
тать в эти дни. Рабочий день ремесленных ра-
ботников продолжался с 6.00 до 18.00 с 30-ми-
нутным перерывом на завтрак и полуторачасо-
вым перерывом на обед и отдых [8, c. 77–83].  

Установленная продолжительность рабочего 
дня почти нигде не соблюдалась из-за отсутствия 
надлежащего контроля. Ремесленные управы 
сквозь пальцы смотрели на грубые нарушения за-
конов о ремесленном труде, занимая сторону 
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предпринимателей при решении конфликтных 
ситуаций с рабочими. Функции контролирую-
щего органа исполнялись фактически самими 
предпринимателями или их представителями, из-
бранными в органы ремесленного управления. 
Рабочий день в ремесленных мастерских значи-
тельно превышал установленную норму, факти-
чески составлял 15–16 часов. Рабочие трудились 
в подвалах или других неприспособленных поме-
щениях, где размещались мастерские [2, с. 45]. 
Санитарный врач Минска Дулевич С. И. докла-
дывал на Третьем съезде врачей Минской губер-
нии, что пекарни в городе размещаются в частных 
квартирах, где «господствует грязь, вонь, теснота, 
недостаток света и воздуха. Пекари тут же живут, 
спят. Дети, кошки, домашние вещи, масса посто-
ронних вещей, грязное платье и белье – вот кар-
тина многих наших пекарен» [9, с. 47]. 

1 июня 1882 г. был принят закон «О малолет-
них, которые работают на заводах, фабриках и 
мануфактурах» [10]. По усмотрению властей за-
кон мог быть применен в ремесленных заведе-
ниях. Согласно его положениям, дети, не до-
стигшие 12-летнего возраста, к работам не до-
пускались. Малолетним считался работник в 
возрасте от 12 до 15 лет. Они должны были ра-
ботать не более 8 часов в сутки, не включая 
время на завтрак, обед и ужин, а также на от-
дых и посещение школы. Работа не должна 
была продолжаться более 4 часов подряд. За-
прещались ночные работы детей в возрасте ме-
нее 15 лет, в праздничные и воскресные дни. В 
случае отсутствия у работника образования в 
рамках одного курса в одноклассном народном 
или равном ему училище, владельцы предприя-
тий должны были предоставить ему возмож-
ность посещения названных учебных учрежде-
ний не менее 3 часов ежедневно или 18 часов в 
неделю. Ответственность за соблюдение закона 
возлагалась на фабричную инспекцию.  

Архивные материалы содержат сведения о 
попытках регулирования труда детей и подрост-
ков в ремесленных предприятиях городскими 
властями. Так, в апреле 1892 г. Минская город-
ская управа сообщала о наличии в городе ма-
стерских, где работают дети. Отмечалось, что 
«малолетние по принуждению своих хозяев ра-
ботают по ночам, подрывая тем свое здоровье» 
[11, л. 2–3]. Избранная комиссия по надзору за 
трудом малолетних, изучив ситуацию, доло-
жила, что дети работают в среднем по 13 часов 
в сутки [11, л. 59]. В том же году в Минске были 

избраны попечители малолетних. Однако их по-
пытки улучшить положение детей, работающих 
в ремесленных мастерских, к положительным 
результатам не привели.  

19 ноября 1906 г. Николай ІІ утвердил поло-
жение Совета Министров «Об обеспечении нор-
мального отдыха служащих в ремесленных заве-
дениях». Положение подтверждало 12-часовой 
рабочий день служащих и 2-часовой перерыв на 
отдых. Регламентировалось время сверхуроч-
ных работ: оно составляло не более двух часов в 
сутки в течение не более 60 дней в году. Сверх 
определенного законом времени работы допус-
кались только в случае чрезвычайных обстоя-
тельств. Положение определяло право ремес-
ленных служащих, не достигших 17-летнего 
возраста, освобождаться в будние дни для посе-
щения школ. За нарушение норм о продолжи-
тельности и распределении рабочего времени 
устанавливались санкции в отношении владель-
цев или управляющих заведениями. Они могли 
быть арестованы на срок до одного месяца или 
оштрафованы в размере до 100 рублей. Кон-
троль за исполнением закона в городах принад-
лежал городским управам и участковым попечи-
телям, избираемым городскими думами, а также 
полиции [12, с. 986–988].  

Заключение. В конце ХІХ – начале ХХ в. 
наблюдался постоянный устойчивый рост чис-
ленности наемных рабочих ремесленных ма-
стерских Минска, которые к 1913 г. составили 
почти третью часть промышленных рабочих го-
рода. Большинство ремесленных рабочих были 
заняты в производстве одежды (а именно, порт-
ные и сапожники), товаров для дома и в строи-
тельстве. Стремясь удовлетворить растущий 
спрос горожан на продукты питания, одежду и 
другие товары и услуги, ремесленники расши-
ряли производство и нанимали работников. Не-
дорогая продукция и услуги ремесленников 
пользовались немалым спросом: низкие цены на 
них соответствовали невысокой покупательной 
способности населения. 

В рассматриваемый период в городах Бела-
руси нормативно-правовая база, регламентиро-
вавшая условия труда наемных работников ре-
месленных предприятий, была расширена: огра-
ничено рабочее время ремесленных работников, 
определено право детей и подростков, занятых в 
мастерских, на получение образования и обеспе-
чен относительно независимый от предприни-
мателей контроль исполнения законов.
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