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Белорусское местечко как социокультурный феномен  
 
Местечки, известные на территории Беларуси начиная с XIV в., представляют 

собой особый социокультурный феномен, сыгравший важную роль в истории. Воз-
никшие как торгово-посреднические центры, местечки сочетали черты городского и 
сельского поселений, основные занятия населения также включали как характер-
ные городские, так и сельские направления деятельности. Для местечек харак-
терна полиэтничная и поликонфессиональная среда. Вследствие насильственного 
выселения евреев из сельских поселений самыми крупными общинами местечек 
были еврейские, которые во много определили типичные характеристики местечка. 
Кроме белорусской и еврейской общин в местечках зачастую проживали польская 
и татарская. Типичная застройка местечка включает торговую площадь как плани-
ровочный центр, вокруг которой находились культовые сооружения: костел, цер-
ковь, синагога, получившие название «белорусский треугольник». Феномен ме-
стечка заключается в организации пространства взаимодействия разных этнокон-
фессиональных групп в рамках малого социума. 
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Belarusian little town as a socio-cultural phenomenon 
 

The little towns, known on the territory of Belarus since the XIV century, represent 
a special socio-cultural phenomenon that played an important role in history. Little towns, 
which emerged as trade and intermediary centers, combined the features of urban and 
rural settlements. Main occupations of the population also included both typical urban and 
rural areas of activity. The characteristics of little towns is multi-ethnic and multi-
confessional environment. Due to the forcible eviction of Jews from their rural settlements, 
the largest communities of the townships were Jewish, which mostly determined the 
typical characteristics of the town. In addition to the Belarusian and Jewish communities, 
Polish and Tatar communities often lived in the little towns. Typical development of the 
town includes a trading square as a planning center around which there were religious 
buildings: a catholic church, an orthodox church, a synagogue, called the "Belarusian 
triangle". The phenomenon of the little town consists in organizing the space of interaction 
between different ethno-confessional groups within the framework of a small society.  
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Местечки как поселения известны на территории Беларуси с XIV–

XV вв. Слово «местечко» является уменьшительной формой от обще-

славянского «место» (город). Возникают они, как правило, на месте тор-

гов неподалеку от великокняжеских или иных частновладельческих уса-

деб, исполняя роль торгово-посреднических центров между городом и 

деревней. Самые древние местечки были образованы рядом с замками 

(Иказнь, основана в 1504 г.), монастырями (Жировичи, основаны в 

1643 г.), а также на перекрестках торговых путей на месте бывших де-

ревень [1, с. 97].  

Торговля всегда была определяющим фактором развития ме-

стечка, но лишь этим роль его не ограничивалась, связующая, объеди-

няющая функция прослеживается буквально во всех аспектах его жиз-

недеятельности. Это не город в полной мере, но и не деревня, в ме-

стечке сочетаются городской и сельский быт. Проблема определения 

понятия «местечко» занимает значительное место в исследованиях, в 

качестве ключевых рассматриваются различные характеристики. В 

первую очередь отмечают такие отличия местечка от города, как мень-

шее количество населения, упрощенная социальная структура. От де-

ревни местечко отличается наличием стационарной торговли, плани-

ровка и застройка поселения более сложная и разнообразная, админи-

стративно местечко имеет более высокий статус [2, с. 251]. При том что 

значительное количество населения занято в сельском хозяйстве, в це-

лом местечко характеризуется большим, чем в деревне, разнообра-

зием сферы занятости. Здесь представлены ремесло, торговля, по-

средническая деятельность [3, с. 43]. Многие исследователи относят 

местечко к категории городов, подчеркивая лишь их небольшой размер – 

не более 300 дымов [4, с. 9]. 

Одна из определяющих черт местечка – полиэтничность и поликон-

фессиональность населения. Привязка культовых объектов к планиро-

вочному ядру местечка – торговой площади – получила название «бе-

лорусский треугольник»: церковь – костел – синагога, к которым в неко-

торых местечках добавлялись также мечеть или кирха. В белорусских 

местечках сложились как минимум две культурные среды – еврейская 

и белорусская, к которым во многих местечках еще прибавлялись поль-

ская и татарская [5, с. 5; 3, с. 43; 6, с. 197]. 
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Крайне важна посредническая роль местечка, они выполняли 

функцию контактной зоны для крестьян из ближайших деревень, насе-

ления самого местечка и торговцев из других городов. Вместе с тем ме-

стечки играли роль ремесленного, а то и промышленного центра округи, 

выполняли не только торговые функции, но и административные, обра-

зовательные, культурные и религиозные [5, с. 45; 7, с. 34]. 

Подытоживая подходы к определению, известная исследователь-

ница местечек Беларуси Инна Соркина предлагает следующее: «Ме-

стечки целесообразно рассматривать как отдельный тип поселений, 

нетождественных ни деревне, ни городу, который исполнял функции 

экономического, административного, коммуникативного, культурного 

центра сравнительно небольших сельских районов, которые, как пра-

вило, не имели городов. Местечки органично сочетали черты и сель-

ских, и гродских поселений. Это проявлялось в хозяйственных заня-

тиях, структуре населения, архитектуре.… Специфика местечек во 

много определялась этим пересечением города и деревни» [5, с. 46]. 

В литературе, живописи, а нередко и исторических исследованиях 

местечку была уготована роль утраченного рая, прекрасного места, где 

все жили в мире и согласии, и откуда родом приписываемые белорусам 

толерантность, рассудительность и терпимость. В известной мере та-

кая идиллическая картина является результатом мифологизации об-

раза местечка. Но в любом случае местечки представляют огромный 

исследовательский интерес как социокультурный феномен, сыгравший 

важную роль в истории Беларуси. Колорит и особый образ жизни ма-

ленького городка, где все были знакомы друг с другом, тесно взаимо-

действовали в повседневной жизни, представляя при этом пеструю по-

ликультурную и поликонфессиональную среду, неизменно привлекает 

внимание историков, антропологов, писателей, художников и музыкантов. 

Особенности белорусского местечка как социокультурного фено-

мена будут рассмотрены на примере местечка Мир, котрый стал объ-

ектом устноисторического исследования, проведенного автором сов-

местно с И. Романовой в 2003–2005 гг. Исследовательский фокус был 

максимально широкий, так как нас интересовало все, что миряне пом-

нят об истории местечка, а также как они помнят и как презентуют эту 

историю. В качестве основного метода использовалось биографиче-

ское (лейтмотивное и нарративное) полуструктурированное интервью. 

В ходе исследования были записаны 85 интервью с жителями Мира 
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1910–1930-х гг. рождения. Результаты исследования были изложены в 

книге «Мир: история местечка, рассказанная его жителями» [8]. В дан-

ной статье использованы воспоминания, относящиеся к 20–30 гг. ХХ в., 

частично вошедшие в книгу, а также ранее не публиковавшиеся.  

Первое упоминание Мира в письменных источниках относится к 

1396 г., когда он был сожжен крестоносцами. С 1486 г. Мир, как частное 

владение, переходит к роду Ильиничей, которые в 1510–1520-е гг. воз-

водят замок, который и поныне обеспечивает Миру широкую извест-

ность и популярность в качестве туристской дестинации1. В 1568 г. Мир 

переходит во владения князей Радзивиллов, затем в 1829 г. становится 

собственностью рода Витгенштейнов, а в 1891 г. Мирский замок и 

усадьбу приобрели князья Святополк-Мирские, которые владели им до 

прихода советской власти в 1939 г. [8, с. 57; 9]. 

История Мира в ХХ в. – это история многократной смены власти. 

На момент начала ХХ в. Мир входил в состав Российской империи 

вследствие разделов Речи Посполитой. По условиям Рижского мирного 

договора Мир отошел к Польше в 1921 г. 17 сентября 1939 г. Мир был 

занят советскими войсками (местные жители называют период 1939–

1941 «первые Советы»). 27 июня 1941 г. Мир был захвачен немецкими 

войсками и находился под властью Германии до освобождения 7 июля 

1944 г. С этого момента – центр Мирского района Барановичской обла-

сти БССР, с 1956 г. – вошел в состав Кареличского района Гродненской 

области БССР, с 1991 г. – Республики Беларусь. О жизни в Мире в ХХ в. 

ёмко выразилась одна из наших информанток: «Жили при Польше, при-

шли русские, потом – немцы, потом – русские. Все это надо было пере-

жить» [10].  

Среди различных национальных общин местечек самыми круп-

ными были еврейские. Евреи-ашкеназы переселяются на земли Речи 

Посполитой с XV–XVI вв., но среди местечкового населения их доля 

первоначально была незначительной. В XVII в., особенно после войны 

между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг., в которой было уни-

чтожено более половины городского населения [11, с. 130], активизиру-

ется приток евреев прежде всего в частновладельческие города, где 

еврейским общинам обещались безопасность, сохранность имущества, 

свобода торговли, религии и самоуправление [12]. 

                                                           
1 В 2000 г. замок был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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После разделов Речи Посполитой происходит окончательная кри-

сталлизация социокультурной модели местечка. В 1791–1794 гг. опре-

деляются территории «черты еврейской оседлости», восточнее кото-

рых евреям запрещалось селиться. Восточная граница территорий сов-

падала с границей белорусских губерний. Дальнейшая политика цар-

ского правительства была направлена на вытеснение еврейского насе-

ления из сельских поселений, что оказало мощнейшее влияние на раз-

витие местечек. Законодательно выселение евреев из деревень было 

закреплено в 1804 г. «Положением о евреях», в котором последним за-

прещалось арендовать шинки, кабаки и постоялые дворы в деревнях и 

продавать там вино. Также запрещалось жить в деревнях «под каким 

бы то видом ни было, разве проездом» [цит. по 5, с. 72]. В результате 

количество городского населения в границах современной Беларуси 

возросло за 1786–1885 гг. в 7,5 раз. В конце ХIХ в. в 44 городах Бела-

руси евреи составляли 53,5 % [13]. 

Одним из результатов Положения стал рост количества местечек. 

Крупные землевладельцы Речи Посполитой могли основывать ме-

стечки без отдельного разрешения верховных властей еще с конца 

XVI в., и царское правительство не вмешивалось в существовавшее 

правило, признавая местечками все поселения, претендовавшие на это 

звание. А в 1810 г. выходит указ Сената, согласно которому помещики 

могут переводить свои сёла и деревни в статус местечек для торговли 

вином, что было запрещено в деревнях. Для перевода достаточно было 

разрешения губернатора [14, с. 18–19, 5, с. 53]. В результате в губерн-

ские администрации была подана масса прошений о переводе сел в 

местечки, иногда в весьма своеобразные. Так, в 1825 г. было основано 

местечко Мальта Режицкого уезда Витебской губернии. Во время 

осмотра губернатором региона было обнаружено, что в этом местечке 

всего три здания: корчма и две бани [5, с. 53]. 

Преобразования сел в местечки использовались помещиками как 

способ сохранить возле себя еврейское население и доходы от аренды 

и посреднических услуг. Несмотря на предписываемую губернским вла-

стям строгость и разборчивость в процессе выдачи разрешений на пе-

ревод, статистические материалы по Виленской губернии за 1861 г. 

свидетельствуют, что из 189 зарегистрированных местечек только де-

вять соответствовали статусу местечка, остальные были не более чем 

деревнями, заселенными евреями [15, с. 704]. 
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Следствием насильственного выселения евреев из сельской мест-

ности стала большая концентрация их в городах и местечках, что при-

водило к значительной скученности, росту конкуренции и обеднению 

населения. В то же время концентрация евреев в городах и местечках 

способствовала консервации здесь еврейской традиционной культуры 

и образа жизни. Местечки были не просто населенными пунктами, ха-

рактер, особый стиль жизни их определяла еврейская община, жившая 

замкнуто своим миром по законам Галахи. Община непосредственным 

образом влияла на жизнь каждого своего члена, проповедуя идишкайт 

(традиционные еврейские ценности) и меншлихкайт (гуманность) [12]. 

Образ жизни, обычаи и традиции, в целом еврейская культура, ассоци-

ируются в первую очередь с местечком или штетлом, который рассмат-

ривается как натуральная еврейская среда обитания, как типично ев-

рейский городок.  

И в научной, и в художественной литературе складывается но-

стальгический дискурс в отношении штетла как некоего заповедного 

ландшафта [16, с. 34], замкнутого и самодостаточного еврейского мик-

рокосма [17], малой еврейской родины, своего рода «Израиля в изгна-

нии» [5], метонимического хронотопа утерянного мира ашкеназских ев-

реев [18]. Термин «штетл» был введен в широкий оборот работой 

Э. Герцог и М. Зборовского «Жизнь с народом», где изображается кар-

тина идеального места, исключительно еврейская «натуральная среда 

обитания» [19]. 

Понятия «штетл» и «местечко» нередко используются как сино-

нимы, что не совсем верно, так как в этом случае игнорируется бело-

русская, польская, литовская или украинская составляющая местечек. 

На самом деле местечек с чисто еврейским населением было крайне 

мало, на территории Беларуси это местечко Захарино Мстиславского 

уезда. В то же время были местечки, в которых вовсе не было еврей-

ского населения, например, м. Греск, здесь в первой половине ХIX в. не 

было зафиксировано ни одного еврейского двора [5, с. 47]. В современ-

ной историографии штетл рассматривается не как изолированная 

среда, а как зона, связывающая евреев с христианами и евреев с евре-

ями, зона интенсивных межэтнических и межрелигиозных контактов 

[17]. Инна Соркина предлагает рассматривать штетл как «еврейское 

физическое и духовное пространство в белорусском (польском, украин-

ском, литовском) местечке», а наличие штетла называет главной осо-

бенностью белорусского местечка [5, с. 48]. 
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Основная роль местечек как центров местной торговли и важных 

коммуникативных транспортных узлов сказывалась не только на харак-

тере занятий населения, их планировка и застройка также наилучшим 

способом соответствовала этой роли. Градостроительная основа ме-

стечек Беларуси соответствует западноевропейской. В особенности 

это касается местечек Западной Беларуси, в Восточной –застройка ме-

стечек была ближе к сельской [20, с. 137].  

Планировочным ядром местечковой застройки была рыночная пло-

щадь, что является характерной чертой европейских средневековых го-

родов. Рыночная площадь, чаще всего прямоугольная или квадратная, 

была центром, вокруг которого сосредотачивались торговые объекты 

(торговые ряды, магазины, лабазы, склады), культовые сооружения (си-

нагоги, костел, церковь, мечеть), административные здания, а также 

гостиные дворы, корчмы и рестораны. По периметру площадь застраи-

валась жилыми домами, причем, как правило, центр местечка был ме-

стом компактного расселения евреев, что также обеспечивало своеоб-

разие местечкового архитектурного облика. Еврейские дома отлича-

лись от белорусских как размером, так и планировкой, материалом из-

готовления. В м. Мир на рыночной площади находились магазины, рас-

положенные в два ряда, вокруг площади были возведены костел св. Ни-

колая, Троицкая церковь, и комплекс зданий Синагогального двора: хо-

лодная и теплая синагоги, школа, иешива и кагальные постройки, непо-

далеку находилась татарская мечеть. 

Планировка Мира имела радиально-веерный характер, и уличная 

система была связана с дорогами, ведущими в крупные города. Назы-

вались улицы в соответствии с направлениями: Слонимская, Вилен-

ская, Несвижская и Минская. Городская планировка является вырази-

тельной особенностью местечек: она складывается в соответствии с 

путями сообщения, что обеспечивает удобство торговцам и путеше-

ственникам и содействует реализации посреднической функции ме-

стечка и его функционированию в качестве транспортного узла. 

Многие местечки именно как транспортные узлы и были основаны 

[5, с. 98]. Как правило, эта сфера деятельности была в ведении еврей-

ской части населения. В Мире в 20–30 гг. ХХ в. было налажено регуляр-

ное автобусное сообщение с ближайшими городами. Автобусы принад-

лежали братьям Кравец. Наш информант вспоминает, как его отец вы-

полнял заказ по обивке сидений мирского автобуса: «Тут автобуса 
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уже два было, двух евреев. Возили в Городею, в Новогрудок. Двух бра-

тьев автобусы. […] Каждый день ходили, как сейчас маршрутный ав-

тобус. [Не знаю] дорого ли, мне не приходилось. При Польше, это еще 

в году где-то 1930-м. […] Они узнали, что отец занимается этим де-

лом, так они, чтобы автобус не стоял долго, потому что это ж, зна-

ете, для них заработок, и срываешь линию. Так он что, фамилия его 

Кравец, заключили договор таки с отцом: за пять дней чтобы ты все 

сидения нам обобил. И он, бедняга, всю ночь не спал, не ел. А я боль-

ной был на корь, это ж тогда корью болели дети. А меня завесили, 

отгородили, а он ночью стучит. Так он: сынок, ты уже прости меня, 

я тебе куплю что-нибудь в подарок. Я уже молчу: деньги – 100 злотых 

за тые сидения, это корова, за пять дней! Корову заработал. И он 

мне потом ножик, перочинный ножик. И я с тех пор, и в армии был, и 

на фронте был, и у меня всегда ножик в кармане, всегда. Я и теперь. 

Ну, не этот ножик, а уже другой. А я всегда ношу с собой ножик. Вот 

что-нибудь надо, а в кармане есть. Вот это мне в памяти осталася» 

[21]. 

В основном транспорт был гужевой. Евреи-балаголы держали ло-

шадей для доставки грузов из Мира на ближайшую железнодорожную 

станцию Городея, а также в другие населенные пункты. На лошадях 

также доставляли в Городею спирт, изготовленный на Мирском спирт-

заводе. Роль местечка как транспортного узла стимулировала развитие 

сопутствующих услуг: постоялых дворов, корчем, ресторанов, ремонт 

транспортных средств и т. д. В Мире был постоялый двор, несколько 

гостиниц и целых пять ресторанов [8, с. 23]. 

Главным фактором возникновения местечек, определившим их 

внешинй облик и влиявшим на само содержание этого особого социо-

культурного феномена, была торговля. Она реализовывалась в не-

скольких формах: стационарной и периодической. Основной формой, 

определявшей специфику местечка, была именно периодическая тор-

говля: еженедельные базары и ярмарки, которые проходили несколько 

раз в год. На базарах, которые проходили каждую неделю (в Мире по 

понедельникам), торговали продуктами, ремесленными товарами. Мир 

особенно славился гончарными изделиями. Эта форма торговли обес-

печивала потребности прежде всего населения местечка и близлежа-

щих деревень. 
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Ярмарки проходили реже, несколько раз в год, это было событие 

гораздо более широкого, межрегионального, а нередко международ-

ного масштаба. Мир, как и ряд других местечек Беларуси, был широко 

известен конскими ярмарками. По сведениям за 1833 г., в Мире прохо-

дило восемь ярмарок в год [9]. В ХХ в. до Второй мировой войны было 

три ярмарки в год, они были приурочены к дню св. Дмитрия 26 октября 

(8 ноября) и дням св. Николая 9 (22) мая и 6 (19) декабря. На ярмарках 

торговали лошадьми, а также другими животными: коровами, овцами, 

свиньями и т. д. Здесь же продавали выделанные кожи, сбрую для ло-

шадей. Наши информанты вспоминают, что на ярмарку приезжали 

представители польского правительства закупать лошадей для армии. 

А одну из сельскохозяйственных выставок, которые приурочивались к 

ярмаркам, посетил президент Польши Игнаций Мосцицкий [21]. Мир 

славился не толко конским базаром, но и конокрадством. Александр 

Ельский описывает Мир второй половины ХІХ в. как гнездо отлично ор-

ганизованных конских воров. По его свидетельству, в мирском костеле 

св. Николая была икона св. Антония, опекуна потерянных вещей. И вся 

икона была увешана серебряными дарами в виде лошадей [22, с. 289]. 

По свидетельству очевидцев, в 30-е гг. ХХ в. с ярмарочными ворами 

полиция вполне справлялась: «Было 2 злодзея1: Тармола и еще [один] 

– карманники. Полиция приезжала за ними до кирмаша2
, забирала их и 

садила в каталажку до тех пор, пока кирмаш не закончится» [23]. 

На ярмарках и базарах не только совершались торговые операции, 

здесь происходили деловые встречи, заключались договоры, к ярмар-

кам приурочивали приезд в местечко артисты, демонстрировались бат-

лейки и райки, цыгане водили дрессированных медведей, разыгрыва-

лись лотереи и т. д. [24, с. 79–89]. Ярмарки были неким прообразом со-

временных торговых центров, где сочетаются деловая и развлекатель-

ная среда. Вот как вспоминал один из наших информантов о базарах 

30-х гг. ХХ в.: «Мой отец надевал парадный костюм и шел на базар. 

Там он встречался со всеми друзьями и знакомыми, решал все важные 

вопросы» [23]. 

Постепенно все большую роль начинала играть стационарная тор-

говля. В 20–30 гг. ХХ в. в Мире было более сотни магазинов, что для 

                                                           
1 Вора.  
2 Ярмарки. 
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местечка с населением около 5,5 тыс. чел. весьма немало. В основном 

это были небольшие лавочки, которые стояли в два ряда на рыночной 

площади и на примыкающих к ней улицах. Магазины в абсолютном 

большинстве принадлежали евреям, исключение составлял польский 

кооперативный магазин и обувной магазин, принадлежащий белорусу 

Бируле. 

В памяти информантов ассортимент товаров, которые продава-

лись в лавках, был поистине неисчерпаем. В первую очередь это были 

продукты и товары первой необходимости. Но если нужен был какой-то 

крупный товар, например, швейная машина или велосипед определен-

ной марки, то можно было оставить заказ, и владелец магазина достав-

лял товар. Богатство выбора товаров в магазинах Мира описал этно-

граф Владислав Сырокомля. Он отмечал, что известность Мира как рая 

изобилия стала устойчивым выражением. Если про девушку, которая 

собралась замуж, говорили: «Поехала уже в Мир», это означало, что 

она начинает готовить себе приданое. Сырокомля обращал внимание 

на то, что смысл этой фразы был хорошо известен даже в местах, 

весьма от Мира отдаленных [25, с. 207]. 

Население Мира, как и других местечек, было многонациональным. 

Здесь проживали евреи, белорусы, поляки, татары, а в XVIII – начале 

XIX в. за Миром была закреплена слава цыганской столицы [26, с. 89]. 

Татарское население в регионе фиксируется с конца XIV в., а с конца 

XV – начала XVI – еврейское. Феномен местечка проявляется в органи-

зации единого социального и экономического пространства вполне ком-

фортного сосуществования различных этносов, культур и религий в 

рамках небольшого сообщества, где фактически все друг с другом были 

знакомы. 

Сотрудничеству и мирному сосуществованию во многом содей-

ствовало отсутствие экономической конкуренции вследствие разделе-

ния сфер деятельности между разными этническими группами. Христи-

анское население – белорусы и поляки – были заняты в основном в 

сельском хозяйстве и ремесле, в первую очередь гончарном. Татары 

занимались огородничеством и выделкой кож. Торговое предпринима-

тельство, посредническая деятельность, корчмарство, ремесло, транс-

порт было полем деятельности евреев. 
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Такая специализация обеспечивала не только отсутствие конку-

ренции, но и обязательное сотрудничество между этническими груп-

пами, так как профессиональная структура содействовала экономиче-

ским контактам и взаимодействию. Змитрок Бядуля о белорусах и ев-

реях написал: «Соседство этих двух наций создало такие жизненные и 

экономические связи, в которых одна нация без другой не могла обой-

тись» [27, с. 24]. Взаимоотношения между представителями разных эт-

нических групп характеризовались высокой степенью толерантности, 

хотя это далеко не всегда означало тесное общение или близкую 

дружбу. Дистанция между разными группами была различной, но она 

всегда присутствовала. 

Наиболее сложной в сочетании контакта/дистанцирования была 

еврейская община. С одной стороны, поскольку в руках евреев была 

сконцентрирована торговля, в значительной мере – ремесло, полно-

стью – медицинская сфера, то формальные повседневные контакты ев-

реев с другими группами были неизбежны. Но сфера частной жизни 

была максимально закрытой от других групп. 

В нашем исследовании мы смогли записать воспоминания о дово-

енном Мире только с точки зрения белорусов, поляков и татар. Евреев, 

которых было 3,3 тыс. чел. в 1939 г., после Второй мировой войны оста-

лось только 40, а к концу ХХ в. не было ни одного. Но по Миру, в отличие 

от большинства местечек, существует довольно много источников эпи-

столярного и мемуарного жанра. В Мире до 1939 г. функционировала 

одна из самых знаменитых в Восточной Европе иешив, куда приезжали 

для получения образования студенты из самых разных стран: Англии, 

Голландии, Германии, США, Канады и др. Сохранились письма студен-

тов-ешиботников своим родственникам, где они описывают повседнев-

ную жизнь в Мире, воспоминания студентов и раввинов, интересным 

источником является книга Рухомы Шайн «Все для босса», где от имени 

жены раввина описывается Мир в главе «Город из пяти улиц» [28–32]. 

Если бы в распоряжении историков были только эти документы, можно 

было бы и не догадаться, что 40 % населения Мира было нееврейским, 

настолько вся жизнь, не только религиозная, но и бытовая, сфера по-

вседневной коммуникации была ограничена общиной. 

Со стороны нееврейского населения картина наблюдается анало-

гичная. Наши информанты вспоминают, какими прекрасными были 

евреи продавцами, как вежливо обслуживали в магазинах и как умело 
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предлагали товар. Рассказывают, что у евреев можно было одолжить 

деньги или как сосед еврей пришел на помощь, когда сгорел дом, пред-

ложил взять у него стройматериалы бесплатно с перспективой отдать, 

когда сможешь [33]. Но в частной жизни контактов было немного. Вот 

что, например, вспоминала Юзефа Б.: «Евреев любить не любили, но 

жили дружно. Мы жили вместе с евреями в одном доме. В тыльной ча-

сти жили евреи, в передней – мы. Отпускал нам квартиры татарин. Не 

было вражды, злобы. Каждый занимался своим делом. Еврей был рав-

вином. […] У него не было приязни к нам. Он детей к нам не пускал. […] 

Они – себе, мы – себе» [34]. Несколько раз мы столкнулись с ситуацией, 

когда информанты, рассматривая школьные фотографии и рассказы-

вая об одноклассниках, вспоминают имена белорусов, поляков и татар, 

но далеко не всегда евреев.  

Более близкие неформальные отношения были между белорусами 

и татарами. Здесь нужно принимать во внимание сходные сферы дея-

тельности. Белорусы занимались в основном сельским хозяйством, и 

татары в большинстве своем были огородниками. И если про евреев 

могли сказать: «Они не работали, а только торговали», то про татар-

огородников говорили, что «работали как пчелки с ранней весны до 

поздней осени» и «с огорода целый год не вылезали». Несмотря на раз-

ные религии, встречались смешанные белорусско-татарские семьи. И 

в целом было довольно много рассказов о совместном времяпрепро-

вождении, взаимном угощении на праздники и т. д. Юзефа Б. вспоми-

нала: «С татарами хорошие отношения были. Танзилька, Котловская 

Мария и мама моя соберутся на лавочке и папироску дружно курят. […] 

Жили все дружно» [34].  

Инна Соркина, анализируя особенности межнациональных отно-

шений в белорусских местечках, отмечала: «Существенным фактором 

ежедневных межэтнических отношений в местечках было то, что из-за 

небольших размеров все местечковые жители знали друг друга, что 

было невозможным в городе. Отсутствие анонимности большого го-

рода содействовало тому, что частная жизнь в местечке была у всех на 

глазах. Взаимоотношения между представителями разных этноконфес-

сиональных групп населения в местечках характеризуются достаточно 

высокой степенью толерантности. Их можно выразить формулой «дру-

гой свой». Именно определение «тутэйшай свойскасці», «тутэйшасці» 
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оберегало от конфликтов. В условиях такого нетолерантного государ-

ства, которым была Российская империя, местечки демонстрировали 

сохранение местных традиций самоуправления на принципах религи-

озной толерантности и конструктивной мультиэтничности» [5, с. 226]. 

Местечко как особый тип поселения и как социокультурный фено-

мен просуществовало в Западной Беларуси до начала Второй мировой 

войны. В холокосте были уничтожены еврейские общины, после войны 

в местечки активно переселялись жители окрестных деревень. Оказав-

шись под властью СССР, местечки прошли через отмену частной соб-

ственности, насильственную коллективизацию, массовые высылки, в 

результате чего их социальный и культурный облик трансформиро-

вался. В результате административных реформ часть местечек обрело 

статус городов, районных центров, часть – городских поселков или де-

ревень. Ныне понятие «местечко» в административном делении Бела-

руси отсутствует. 

Местечки – это социальное, экономическое и культурное простран-

ство взаимодействия разных народов, культур, религий, сфер деятель-

ности, образов жизни и традиций. Феномен местечка реализовался в 

организации социокультурной среды, в которой, с одной стороны, обес-

печивалось функционирование и развитие этноконфессиональных 

культур, а с другой – их активное взаимодействие во внешней среде. 

Фактором, положительно влиявшим на уровень толерантности и терпи-

мости в мультикультурном обществе, была специализация этнокон-

фессиональных групп в разных областях экономической деятельности, 

что не создавало конкурентного напряжения между ними. Специфика 

местечка проявлялась в том, что амбивалентные процессы дистанци-

рования и взаимодействия происходили в рамках очень небольших со-

обществ, где фактически все были друг с другом знакомы. Отсутствие 

анонимности, характерной для больших городов, также служило факто-

ром, влияющим на стремление к выстраиванию отношений сотрудни-

чества и взаимодействия. 
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