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ра процесса составления адрес-календарей процитируем записку «От составителя», написан-
ную и. о. секретаря статистического комитета Г. Пожаровым и помещенную в Памятной книге 
Могилевской губернии на 1910 год: 

«Но больше всего представило затруднений получение прямого ответа на запрос о зва-
нии, имени, отчестве и образовательном цензе. Получались вместо полного имени и отчества 
только первые буквы, звания многие лица совершенно избегали ставить, считая для себя обид-
ным такой запрос. На вопрос же, какое учебное заведение окончил, получались ответы: “выс-
шее”, “среднее”, “имеет звание дантиста”, “выдержал исп. на чин”, “имеет звание учителя” и т. 
д. … К этому надо добавить, что многие лица и учреждения не смотря на просьбу Комитета 
написать сведения четко, писали их крайне неразборчиво…» [2]. 

Опираясь на информацию из вышеприведенной записки и учитывая наш собственный 
опыт при работе с адрес-календарями Памятных книжек, предположим, что проблемы с полу-
чением четких и достоверных сведений имели место и в других белорусских губерниях. 

В отделах административных, справочных и статистических сведений содержится разно-
образная информация: о призывных участках по отбыванию воинской повинности (количество 
участков в уезде, их территория, месторасположение призывного пункта), об исполнении воин-
ской повинности в губернии за предшествующий год (данные о количестве подлежащих воин-
ской повинности, о количестве принятых в войска и недоборе, количестве льготников и т. д.), 
расписание заседаний губернских и уездных воинских присутствий и т. д. При этом необходи-
мо отметить, что все вышеперечисленные сведения публиковались нерегулярно и в различном, 
по своей информативности, объѐме. 

Помимо прочего, в Памятных книжках опубликован ряд статей, содержащих в себе ин-
формацию, связанную с деятельностью воинских присутствий. К таким статьям можно отнести 
работы А. Сементовского и Вл. П-ко. В статистическом обзоре А. Сементовского приводятся 
данные о первых трех призывах по Витебской губернии и указываются причины спада числа 
призываемых лиц в 1875 и 1876 годах [3]. В статье Вл. П-ко «По поводу уклонения евреев от 
воинской повинности», автор описывает разнообразные способы и ухищрения, к которым, по 
его мнению, прибегают для уклонения от воинской повинности представители еврейского на-
селения, а так же сложности, с которыми сталкиваются воинские присутствия при работе с 
призывниками-евреями [4]. 

Заключение. Таким образом, Памятные книжки, не смотря на указанные недостатки, яв-
ляются ценными и, во многих случаях, достаточно достоверными и информативными источни-
ками по проблеме функционирования воинских присутствий в белорусских губерниях. 
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С открытием Нового Света в Европу проникает традиция табакокурения, а вместе с ней и 

новые виды мелкой пластики – трубки. Курительные трубки становятся важным элементом и в 
материальной культуре населения Беларуси. Поэтому они являются частыми находками в куль-
турных слоях XVII – XVIII вв. Трубки, найденные в Минске, уже рассматривались в отдельных 
статьях. Но каждый год их количество увеличивается.  

Цель данной работы – рассмотреть случайные находки курительных трубок. 
Материал и методы. В работе представлены и проанализированы трубки, найденные А. 

Кунашем в 2010– 2011 гг. на левом берегу Свислочи в районе Троицкого предместья. Коллек-
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ция состоит из 14 экземпляров (целых и фрагментированных частей). Для написания работы 
использовался сравнительный метод, чтобы выявить аналогии с находками из других городов 
Беларуси для представленного материала.  

Результаты и их обсуждение. Большинство трубок относятся к «турецким» (6 целых и 7 
фрагментов) и 1 трубка к «голландским». «Турецкие» трубки все изготовлены в форме. Формовоч-
ная масса представлена красной глиной (5 экземпляров) и белой глины (8 экземпляров). По форме 
обработки поверхности выделяются терракотовые (5 экземпляров), белоглиняные (2 экземпляра) и 
поливные (7 экземпляров). Большая часть трубок орнаментирована (8 экземпляров). 

Терракотовые трубки представлены 2 целыми экземплярами и 3 фрагментами. У целых 
экземпляров частично отбиты венчики и чубуки. Фрагменты представлены верхней частью 
чашки.  

Трубки изготовлены в двухсоставных формах и не имеют клейма. Одна трубка орнамен-
тирована, вторая лощеная, без орнамента. Фрагменты дополнительных украшений не имеют. 
Похожие трубки были найдены в Полоцке и Витебске [3, с. 53], [4, с. 20]. 

Белоглиняные трубки представлены двумя целыми экземплярами. Изготовлены они в 
двухсоставных гладких формах. На одной трубке присутствует штамповый орнамент в виде 
цветка. Как и на терракотовых, на белоглиняных не было штампа. Представленные трубки 
имеют следы использования. Данные трубки встречаются повсеместно и относятся к XVIII вв. 
[2, с. 37]. 

Поливные трубки представлены 3 целыми экземплярами и 4 фрагментами (2 венчика ча-
ши, 1 чаша, 1 чубук). Из них 3 покрыты зеленой поливой, 2 желтой, 1 желтой и зеленой. Трубки 
изготовлены из белой глины в двухсоставных формах и не имеют клейма. Один целый экземп-
ляр и часть венчика имеют орнаментацию. Все целые экземпляры имеют следы использования. 
Похожие трубки получают широкое распространение на территории Беларуси в XVII – XIX вв. 
[1, с. 48].  

В представленной коллекции есть голландская трубка, которая представлена частью ча-
ши. Трубка выполнена из белой глины и имеет следы долго использования. Она сохранилась 
фрагментарно, что затрудняет ее интерпретацию.  

Заключение. Таким образом, можно отметить, что в XVII – XIX вв. курительные трубки 
становятся настолько широко распространенным элементом материальной культуры населения 
Минска, что они повсеместно встречаются как в раскопках, так и в результате случайных нахо-
док. Минские трубки имеют аналоги среди находок из других городов Беларуси. Но из-за от-
сутствия клейма тяжело сказать, где они были произведены. Также по аналогии с курительны-
ми трубками из других городов Беларуси можно предположить, что часть находок могла иметь 
местный характер. 
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Свадебный туризм – это вид туризма, рассчитанный на молодожѐнов, популярное и хо-

рошо освоенное направление туристического бизнеса [2]. Сейчас становится популярно прово-
дить необычные свадебные церемонии не только за рубежом, но и в месте проживания. В этой 
связи музеи, творческие коллективы разрабатывают сценарии для проведения запоминающейся 
свадьбы. Так, например, в городе Витебске начали практиковать проведение тематических и 
театрализованных бракосочетаний. В музее Миная Шмырѐва молодые могут заключить брак в 
стиле партизанской свадьбы. Также молодым предлагается проведение свадебного обряда 
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