
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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4.Если рассм атривать национальны й состав купечества, то  следует напомнить, что в 
анкетах переписи 1897 г. вопрос о национальности  не ставился, а и м елся лиш ь вопрос о родном 
языке. С ледовательно, те л и ц а  нерусской национальности, которы е считали  русский язы к 
родны м, попадали  при разработке материалов переписи  в число  русских. И з 3401 купцов и 
членов их сем ей  только  454  чел. бы ли русскими, из них родны м  назвали  белорусский  язык 
всего 74 чел. 2768 чел. из общ ей  численности  губернского купечества (81% ) относились к 
еврейской национальности . Н а значительную  прослойку еврейского  куп ечества обращ али 
внимание м ногие исследователи , впрочем , учиты вая ф акт сущ ествования еврейской  черты  
оседлости на д ан ны х терри тори ях , преобладание евреев среди  куп ечества не являлось чем-то 
необы чны м. П оляков среди  купечества бы ло всего 45 (т.е. м енее 1,5% ) [4,с.288-304].

Таким  образом , исходя из дан ны х переписи, м ож но сделать вы вод, что больш инство 
представителей куп ечества Гродненской  губернии, прож ивало в городах, которы е являлись 
центрами торговли  и п ром ы ш ленного  производства, и в силу сущ ествован ия черты  оседлости и 
преобладаю щ ее больш инство  из них принадлеж ало к еврейской  национальности.
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С 1998 г. студенты  Б рестского  госуниверситета участвую т в сборе устн ы х воспоминаний 
ж ителей  Брестской  области , п ереж ивш их нем ецкую  оккупацию . Д ля дан ного  исследования 
бы ло привлечено более ста интервью , в которы х содерж атся восп ом и нани я о периоде 
оккупации в Б рестском , К обринском , К ам енецком , Д рогичин ском , Ж абинковском , 
М алоритском  и др. районах. В се респонденты  отвечали на вопросы  опросника, специально 
разработанного п реподавателям и  исторического ф акультета БрГУ. О просн и к составлен  таким 
образом, чтобы  респон ден т д ал  как  м ож но более полную  характери сти ку оккупационном у 
реж им у, в нём затрагиваю тся следую щ ие аспекты: первы е дни  войны , н ацистская политика 
геноцида, угон  в Г ерм ани ю , продовольственное обеспечение, м еди ц ин ское обслуж ивание, 
образование, сопроти влени е и др.

Н е на все задаваем ы е вопросы  респонденты  отвечали  в равной  степени , наиболее полны е 
ответы  бы ли  получены  на вопросы  об акциях уничтож ения и политике геноцида, проводимой 
нацистами. П ракти чески  все респонденты  вспом инаю т ф акты , сви детельствую щ ие об  особы х 
действиях оккупаци он ны х властей  в отнош ении еврейского населения. М ногие ж ители 
деревень отм ечаю т, что евреев  расстреливали  в первы е дни  и н едели  оккупации, горож ане 
рассказы ваю т, что евреи  н екоторое врем я прож ивали  в гетто, а затем  бы ли уничтож ены . Для 
изучения условий  ж и зн и  еврей ского  населения в оккупационны й период наиболее ценны ми 
являю тся сведения респондентов, прож ивавш их в то  врем я в городской  м естности . Это 
объясняется тем , что евреи  в основном  селились в городах, и гетто , чаш е всего, располагалось 
там  же. С ельские ж и тели  в основном  упом инаю т только  о создании  гетто, и о том , как 
происходило уничтож ени е еврейского  населения (как правило акции  ун ичтож ени я узников 
гетто происходили в сельской  местности).

Значительно м енее содерж ательны  ответы  респондентов н а  вопросы  об организации 
принудительны х работ для евреев, о контрибуциях, проводи м ы х нем ецким и  солдатам и в 
отнош ении еврейского  н аселения, и о сущ ествовавш их особы х торговы х отнош ениях между
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