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В работе рассм атриваю тся основны е направления внеш ней политики  В К Л  в начштьный 
период княж ения В итовта. И сследуется период конца X lV -ro  столетия, в том  числе мало 
известные аспекты  собы тий  1399г. Т ем а вы зы вает интерес и в определённой  м ере актуальна 
такж е в настоящ ее врем я тем , что в этот период бы ла предреш ена п опы тка диплом атическим и 
соглаш ениям и и путём  воен ны х действий  коренны м  образом  изм енить геополитическую  
ситуацию  не только  в Е вропе, но и в А зии, способную  повлиять на собы тия последую щ их 
столетий.

В работе вскры ты  причины , побудивш ие В итовта идти  на соглаш ение с татарским и 
ханами и неудача в их вы полнении, прогнозирую тся возм ож н ы е варианты  дальнейш его 
развития собы тий, их последствия.

Работа осн овы вается главны м  образом  на научны х исследованиях, ф он дах  отдела редких 
книг национальной библи отеки  Беларуси, м атериалах летописей.
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В повседневной  ж и зн и  лю дей  соврем енной  культуры  сохраняется целы й  ряд  элем ентов 
архаического прош лого. Э лем енты  архаики порой рож даю тся в таки х  средах, которы е, казалось 
бы, полностью  изолирован ы  от влияния тради ци он ной  культуры . В речи  и поведении 
соврем енны х лю дей  суеверны е предписания -  ти пи чны е переж итки . И х  происхож дение 
связано с иной социокультурн ой  средой , а  смысл их, как  правило, уж е непонятен . Н о даж е если 
значение того  или иного суеверия не совсем  понятно, человек  соврем ен ной  культуры  
догады вается, что  оно возни кло  н еспроста и  им еет какой-то см ы сл, которы й ем у просто 
неизвестен, т. к. утрачен  с течен и ем  времени.

С детского  возраста каж ды й человек окруж ен м н ож еством  элем ентов  обы денной 
культуры. П оскольку он, участвуя в различны х соц и альн ы х практиках , п остоянно вовлечен в 
необходим ость вы полнять эти правила, они становятся для  него еди нственн о правильны м и и 
приемлемы ми. Ребен ок у сваи вает  их и, становясь взрослы м , относится к ним  как  к само собой 
разум ею щ ем уся явлению , не задум ы ваясь об их происхож дении. Н апри м ер, для приветствия он 
автом атически  п ротяги вает правую  руку, хотя когда-то этот ж ест  озн ачал  нечто больш ее, чем 
просто приветствие, а и м ен н о  отсутствие в руке оруж ия.

Д ля архаической  культуры  ритуал -  это  Сама ж изнь, а не искусствен ны е конструкции для 
воздействия на ж и зн ь, которая течет где-то в стороне и сам а по себе. В соврем ен ной  культуре 
сущ ествует огром н ое количество  ритуалов далекого  прош лого , однако  они  восприним аю тся 
как социальная условн ость, сим вол  признания оп ределенны х норм  и ценностей , сам о собой 
разум ею щ ееся и привы чное. (В ы полнение ритуала всегда п ереж ивается, он  повторяет не 
повторяясь, вы п олн ен ие ж е привы чки  не зам ечается.)

Н а прим ере городской  "тусовки", наблю дая за  ее обы чаям и  и обрядам и, мож но 
проследить, как п роявляю тся элем енты  архаики в соврем енной  культуре. В заим одействия в 
м олодеж ной субкультуре весьм а ритуализированы . В частности , сущ ествую т обряды  дарения 
фенек, которы е есть не что иное, как передача символов. Р ассм атри вая обряды  с ф енькам и, мы 
мож ем опять-таки  провести  параллель с первобы тной культурой. О бряд  дарения ф енечки  -  это 
ритуализированная ф орм а заклю чения м еж личностной  связи. Ф ен ечку  д арят  в зн ак  того, что

120



кто-то ком у-то ж елает  удачи  в делах, в знак лю бви, друж бы . П ередача ф енечки  -  обещ ание 
поддерж ки, знак связи. С оврем енная м олодеж ь дари т друг другу  ф енечки , ф енечками 
обмениваю тся. В архаически й  общ ествах  бы ла распространена си стем а договорны х даров. В 
архаических культурах  считалось, что  в дарим ой  вещ и заклю чается сила. Ф енечки  такж е, как и 
все вещ и в архаической  культуре, обладаю т силой, которая м ож ет потеряться от частого 
передаривания. Е сли  ж е они рвутся, они теряю т свои м агические свойства и не хранят уже 
своего обладателя, и потом у бесполезны .

П одводя итоги сказанном у, следует отм етить, что архаически е ритуалы  отличаю тся от 
ритуалов соврем ен ной  культуры . А рхаические ритуалы  -  стереотипны е, регулярно 
повторяю щ иеся действия, которы е происходят в определенное врем я и в определенном  месте. 
Такая неизм енность создает чувство  безопасности  и стабильности. У частники  ритуала знаю т, 
что происходит теп ерь и что п роизой дет потом. В соврем енной  культуре встречается огромное 
количество архаически х  ритуалов. О днако в больш инстве случаев эти  ритуалы  не 
переж иваю тся его участникам и , как  это бы ло в далеком  прош лом , а  восприним аю тся членами 
соврем енного общ ества как сам и  собой  разум ею щ иеся, п ревращ аю тся в привы чку. С казанное 
не относится к ритуалам , ф ункционирую щ им  в сообщ ествах , члены  которы х не имею т 
определенны х соц и альн ы х статусов (тю рем ная среда, арм ей ская среда, молодеж ная 
субкультура). В этих  сф ерах  ритуал  восприним ается своим и  участн и кам и  такж е, как его 
воспринимали и лю ди  отдален н ы х о т  нас эпох.
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В последние годы  все более пристальное вним ание и стори ков  привлекает история 
отечественного купечества. Ц енн ы е данны е по истории куп ечества содерж атся в докум ентах  
первой всероссийской  п ереп и си  населения (1897 г.). Б езусловн о , м атериалы  переписи 
представляю т картину состава  купечества только  лищ ь в статистике, а  не в динам ике. И, тем  не 
менее, полученная и нф орм ац ия о численности , разм ещ ени и  и  национальном  составе 
купечества, н еобходи м а для дальн ей щ его  изучения предпри н им ательской  деятельности  в 
регионе.

1.1897 г. в истори и  куп ечества Российской  им перии м ож но рассм атривать как некий 
рубеж , так  как в следую щ ем  1898г., бы ло издан новы й закон  о  государственн ом  налоге, в 
соответствии  с которы м  п окуп ка свидетельств стала не обязательн ой  для занятия ком мерцией 
[1]. В полне понятно, что  после вступления этого закона в дей ствие с 1 января 1899 г. в стране 
начинается сниж аться численн ость  гильдейского купечества (в  целом  по Р оссийской  империи в 
1899 г. по сравнению  с 1898 г. численность купечества ум еньш и лось  практически  вдвое) 
[2,с.29-30].

2 .С огласно м атериалам  переписи  численность куп ечества в Г родненской  губернии 
оставляла - 3401 чел., вм есте с членам и  их семей. П роцентная доля куп ечества в составе всего 
населения губернии  (н аселен ие губернии  в 1897 г. составляло 1 603 409 чел .) бы ла очень 
незначительной - 0 ,21%  [3]. П о численн ости  самая зн ачительная груп па куп ечества прож ивала 
в Белостоцком  уезде (1281 чел .), далее  по убы ваю щ ей  -  Г родненски й  уезд  (565чел.), Брестский 
(498), С лоним ский  (291), В олковы сски й  (263), П руж анский (177), К обри н ски й  (144), Бельский 
(125) и С окульский (57) [4 ,с.4 ,8].

З .Ч то касается соотн ош ени я городского и сельского куп ечества в Г родненской  губернии 
в 1897 г., то  оно составило  — 2889 и 512 чел. соответственно. Е стественно, что самые 
значительны е группы  куп ечества бы ли  сосредоточены  в наи более значим ы х центрах 
хозяйственной ж изни  и, п реж де всего  торговли  -  в городах  Б елостоке (1164 чел ), Гродно (525) 
и Б рест-Л итовске (485) [4 ,с .56-57].
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