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РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА КАК СОСЛОВНЫЙ ОРГАН САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕЛАРУСИ 

Д.В. Артюх, 2 курс, аспирантура, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А.Э. Лютая, канд. ист. наук, доц., БГПУ 

Одним из наиболее распространённых занятий городского населения Беларуси на протяжении 
длительного времени являлась ремесленная деятельность. Данная тематика была и остаётся 
актуальной на сегодняшний день в белорусской исторической науке, так как исследование 
ремесленного промысла в Беларуси может дать мощный экономический, социальный, 
образовательный и культурный эффект. Ремесленничество важно и с точки зрения развития 
туризма, формирования национального самосознания белорусов, а также поднятия престижа 
национальной культуры на международной арене. 
Под ремеслом понималось занятие, предметом которого являлась обработка вещей посредством 
ручной работы [1]. Ремёсла на территории Беларуси имели довольно большую специализацию и 
объединялись в цеха, где изготавливали свою продукцию. Контроль над деятельностью цехов и 
их работников в городах Беларуси несли ремесленные управы. 
Ремесленная управа была своего рода органом сословного самоуправления ремесленников как 
отдельного сословия. Во главе управы стоял ремесленный глава и старшины цехов. Последним 
позволялось устанавливать очередь присутствия в управе для решения текущих дел, но с 
условием, чтобы каждый раз было не менее двух человек. Ремесленный глава избирался из числа 
мастеров цехов города. Он должен был хорошо уметь читать и писать, владеть знаниями своего 
ремесла и иметь к себе доверие. Кроме этого, он должен достойно себя вести в обществе, иметь 
гражданство и работать в качестве мастера цеха не менее пяти лет. 
Глава управы избирался всеми цеховыми старшинами и избранными для выборов гласными от 
каждого цеха. При равном количестве голосов в выборе из нескольких кандидатов предпочтение 
отдавалось тому мастеру, который имел большой опыт работы, относился к городским 
обывателям и знал иностранные языки. Утверждение главы возлагалось на губернатора или на 
градоначальника, либо в городах, которых не было утверждено городовое положение, то 
утверждением главы ремесленной управы занималось городское ремесленное управление . 
После проведённых выборов, избранный ремесленный глава в знак своего отличия, имел право 
носить трость с гербом города и иметь её при себе на публичных собраниях ремесленников. На 
ремесленных собраниях он всегда имел «первое место и два голоса» [7, с. 186]. Без согласия 
главы управы собрание ремесленников никто покинуть не мог. 
Ремесленный глава имел право: 1) на созыв собрания старшин для решения текущих дел в цехах; 
2) принуждать старшин скорейшего исполнения постановлений Городской думы; 3) следить об 
исполнении всех полномочий старшин и их помощников; 4) осматривать рабочее место 
ремесленников и при наличии погрешностей делать взыскание; 5) проверять общую и цеховую 
казну и ремесленные книги; 6) видя плохое обучение учеников у мастера, не смотря на договор, 
имел право передать другому мастеру. Все члены управы и цехов должны быть почтительны и 
послушны главе управы. В его отсутствие или из-за болезни первый старшина принимал 
полномочия и имел те же почести. После окончания срока действия своих полномочий, глава 
управы имел право присутствовать на ремесленных собраниях и занимал там почётное место за 
свои заслуги [6, с. 996]. 
Ремесленная управа приводила членов своих цехов к присяге. Её текст гласил о качественном 
исполнении своих должностных обязанностей и в случае не исполнения их, предстать перед 
судом. Как правило, управа имела свой собственный или нанятый дом, свою печать с гербом 
города для печатания исходящих документов. Кроме этого, управа выступала в роли попечителя, 
она должна была помогать членам семьи ремесленника, если тот умер. 
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Главными функциями ремесленной управы были: 1) запись и исключение из цеха; 2) созыв 
собрания по усовершенствованию ремёсел; 3) сбор денежных средств и наблюдение за 
исполнением повинностей ремесленников. 
Создавать управы можно было лишь тогда, когда в городе имелось не менее пяти ремесленников 
одного того же ремесла. Управы находились с начала под управлением городских магистратов 
или ратуш, но со временем власть над управами была передана городским думам [6, с. 997]. 
Управам выдавалось для регулирования отношений в сфере ремесла ремесленное положение, 
которое всегда должно было быть на месте. Самим управам запрещалось переписывать 
положение. В управе имелся казначей, который заведовал ремесленной казной и счетами 
прихода и расхода денег. Сбор денег осуществлялся с каждого ремесленника города на 
хозяйственные и канцелярские нужды общей ремесленной управы. Расходы обсуждали на общем 
ремесленном собрании, а смету утверждала городская дума. В думу для проверки счетов 
поступали книги прихода и расхода денег [4]. 
В управе всегда находился свой писарь, который вёл делопроизводство. Ему за это из общей 
казны управы выплачивалась заработная плата. 
В управу поступали жалобы о завышенной услуге ремесленников. Управа должна была 
разобраться и оценить работу по достоинству. Кроме этого, она устанавливала сроки выполнения 
заказа. Если на управу подавалась жалоба в городской магистрат или ратушу и жалоба была не 
обоснованной, то человек должен был заплатить пеню в ремесленную казну [5]. Из казны управы 
ежегодно добровольно высылались деньги на содержание церкви в городе. Управа выдавала 
паспорта ремесленникам на временный выезд из города. В связи с этим, она должна была подать 
справки в городскую думу о том, что отлучившиеся не подвержены материальному взысканию. 
Общая ремесленная управа получала от вышестоящих органов повеления о рекрутском наборе с 
ремесленников, о наряде на выполнении работы или исполнения какой-либо правительственной 
повинности, где беспрекословно должна была выполнить их требования. 
Ремесленная управа выступала в качестве судебного учреждения. Ей приходилось рассматривать 
споры между мастерами и подмастерьями, мастерами разных цехов, а также жалобы посторонних 
людей на плохую работу ремесленников и некоторые мелкие проступки мастеров, подмастерьев и 
учеников (пьянство, буйство, непристойное поведение и др.) [2, с. 265]. 
Ремесленные управы городов Беларуси по требованию центрального статистического комитета 
при содействии полиции собирали и доставляли статистические сведения о количестве 
ремесленников, хозяевах цехов, о ремесленном ученичестве Беларуси и др [3]. 
Таким образом, общие ремесленные управы городов Беларуси являлись объединяющим 
сословным органом самоуправления ремесленников. В основе их управления был заложен 
принцип корпоративизма. Коллективный труд и взаимоподдержка были активно востребованы. 
Ремесленная управа, в свою очередь, порождала соответствующую культуру взаимоотношений в 
цеховой среде. Каждый ремесленник был связан определёнными отношениями с другими 
ремесленниками не только как член общества, но и как член коллектива, главной обязанностью 
которого была работа на благо цеха, выполнение государственных повинностей и выплата 
общественных сборов. В ремесленной управе была чёткая структура управления. Возглавляли 
управу ремесленный глава и старшины цехов, которые избирались на ремесленных выборах. Это 
говорит о том, что в основе сословного ремесленного самоуправления был заложен принцип 
демократизма. 
Сословность была удобной формой для царского правительства в проведении административной 
политики, и ремесленные управы были своего рода проводником этой политики. Управа была 
привычным органом самоуправления и для самих ремесленников, так как они всегда могли найти 
защиту и работу в городе. 
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