
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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евреями и м естны м и ж ителям и.
Д ля больш инства воспом инаний  характерны  следую щ ие признаки:
1. В них отсутствую т таки е важ ны е детали, как точная дати ровка акций уничтож ения, 

места м ассовы х расстрелов и количество  убиты х определяю тся только  приблизительно.
2. Б ольш инство респондентов показали полную  н еосведом ленность в вопросах об 

условиях ж изни  узн иков  гетто , не см огли рассказать о постоянно уж есточавш ейся 
дискрим инационной п олитике нацистов в отнош ении еврейского населения.

3. С ообщ ения о собы тиях, связанны х с тем ой Х олокоста, отличаю тся больш ой 
эм оциональностью . В восп ом и нани ях содерж атся оц еночны е суж дения, позволяю щ ие 
исследовать реакцию  н ееврейского  населения на тотальное ун и чтож ени е евреев. С удя по тому, 
насколько сильны е впечатления остались у  респондентов, хотя больщ инство  из них не являлись 
непосредственны м и сви детелям и  расстрелов, м ассовы е акции уничтож ения лю дей  по 
национальному признаку вы зы вали  страх, осуж дение и н еприятие в целом оккупационны х 
властей.
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Ш ам анство, п одобно м ногим  явлениям  культуры  п рош ло дли тельн ы й  путь развития и 
сущ ествовало у народов всех  частей  света. В о м ногих п ервобы тн ы х коллективах  оно было 
целебральны м  культом , уси лен и е которого  ш ло за счет вклю чения в него ран ее возникш их 
религиозны х верований. О снову ш ам анства составляет ан им изм , которы й согласно 
соврем енны м  воззрениям , сф орм ировался в палеолите. К ак  правило , ш ам ан  вел такой  ж е образ 
ж изни, как и сородичи. В его  обязанности  входили: лечение, испраш ивание у  духов 
благополучия, хорош ей  погоды . У  м ногих народов ш ам ан  долж ен  бы л обеспечить удачную  
охоту и ры бную  ловлю .

К ам лание - осн овной  ритуал общ ения ш ам ана с д ухам и - м ногим  исследователям  
сравнивается с театральны м  действием . Н епрем енны м  атрибутом  кам лания бы л бубен  ш амана. 
Ш аманы  пользовались больш им  уваж ением  у соплем енников. Ч тобы  стать им, необходимо 
было иметь предка- ш ам ана, а главное - духи  сами вы бирали  себе преем ника.
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С ледуя за  Д лугош ем , подавляю щ ее больш инство истори ков  считаю т, что под 
Грю нвальдом  сраж ались 50 п ольских и 40 литовских хоругвей . О дн ако  критический анализ 
источников п озволяет п оставить дан ное утверж дение под  сом нение. И сследователи  обы чно не 
приним аю т во вним ание сообщ ени е другого основного и сточни ка для и сследования сраж ения -  
«Х роники конф ликта», которое оп ределённо указы вает на участие в битве ещ ё одной  хоругви -  
передней страж и, сраж авш ейся рядом  с литовской  арм ией  и х оругвью  С вятого  Г еоргия[2 .С .5]. 
У  Д лугош а такж е им еется описан ие отряда королевской  страж и, в котором  сраж ались 60 
ры царей копейщ иков и его  хоругви  с изображ ением  белого  орла на красном  поле, которую  
хронист назы вает м алы м  королевским  знам енем [1.С .105]. Зам етим , что в арм ии  Т евтонского 
ордена, среди хоругвей , захвачен н ы х  под Г рю нвальдом  и п одробн о оп исан ны х и нарисованны х 
в «B anderia P rutenorum » такж е им елись 2 хоругви  великого м аги стра -  больш ая и меньш ая, обе 
с изображ ением  черн ого  орла, служ ивш его  гербом  для всего О рден а[З .С .63-70]. П оэтом у в
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