
Крынщам1 для вызначэння спецыфш неглюбскага ткацтва з ’явшся 
ручшю, яюя знаходзяцца на захоуванш у Неглюбсюм краязнаучым музе!, а 
таксама матэрыялы, самастойна вывучаныя аутарам у прыватных калекцыях 
ткачых в. Неглюбка Веткаускага раёна Гомельскай вобласщ. Для навуковага 
анал1зу нам! бьш атабраны 26 вырабау з больш за 60 вывучаных адзшак, якш 
найбольш яскрава увасобш характэрныя рысы ткацтва Веткаушчыны. 
Наибольшую каштоунасць маюць рэчы, выяуленыя нам! у сем’ях ткачых
А.А.Лапщкай, П.Т.Суглоб, У.Р.Суглоб, Е.Р.Петрашэнка, Лямцавых. У час 
экспедыцьн праводзшася вуснае апытанне названых шфарматарау па 
спецыяльнай праграме, складзенай аутарам. Для супастаунага вывучэння 
прыцягвалюя каталог! ткацюх вырабау некаторых музеяу Беларуш i 
шсьмовыя крынщы -  працы беларусюх этнографау XIX -  пачатку XX ст.

У тэхнщы неглюбскага ткацтва пераважае пераборнае аднабаковае. 
Даужыня ручткоу набл1жаецца да 5 м, шырыня -  0,5 м. Арнамеетаваныя 
канцы ручшка дасягаюць 1,5 м. Сярэдзша ручнжоу аздабляецца чырвоньпуп 
гарызантальныш поласамГ У апошш час у сувяз! з выкарыстаннем 
шматлкай колькасщ штак часта ствараюцца рознакаляровыя ручшю (з 
чорным, ciniM, жоутым, зялёным колерам1). Пераважае геаметрычны 
арнамент. Вытканыя «мвалы паходзяць з глыбокай старажытнасш, у ix 
прасочваецца язычнщю уплыу. Найбольш палулярныя такш матывы 
арнамента, як “казельчыю”, “самавары”, “nasyKi”, “вядзьмедзГ’.

Аскоуную спецыфнсу неглюбскага ручшка сгварае насычанасць 
арнаментаванага фону, яркае аздабленне, непауторны каларыт. Разам з тым 
маюць месца агульнаславянсюя вьпою мясцовых традыцый ткацтва, што у 
значнай супеш тлумачыцца памяжоуным станов!шчам вывучаемага рэпёна 
на сутыку Беларуси Украшы, Pacii.

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(1921-1925 ГГ.)

Ю.А. Ерохина

Новая экономическая политика, принятая в 1921 г., дала возможность 
для применения инициативы, опыта, капиталов частных предпринимателей и 
в торговле, и в промышленности. В промышленную сферу частник проникал 
через аренду мелких, часто нерентабельных предприятий. Негосударствен
ный сектор был также представлен частным, по своей сути, ремесленным, 
кустарным производством получившим второе дыхание в период нэпа,

На территории Гомельской губернии сдачи предприятий в аренду нцчн 
лась в июле 1921 г. но особенно активно она протекала с июля по октябрь 
1922 г. Всего к октябрю 1922 г. было сдано 320 предприятий. Прежде вито 
сдавались мелкие предприятия по переработке кож (213) и лесопильной про 
мышленности (34). Как правило, аренда носила краткосрочный мцмиир
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преобладала годичная (30,94 %) и трёхгодичная аренда (31,66 %). Удельный 
вес частных лиц в аренде предприятий составлял 69,38 %. Чаще всего это 
были их прежние владельцы. Из 60 предприятий, находившихся в ведении 
Г омельского уездного исполкома, 51 арендовались их бывшими владельца
ми. Крупным и рентабельным производством губернского значения был пи- 
попаренный завод "Спартак" в г. Гомеле. Наиболее рентабельным было ко
жевенное производство, насчитывающее на 1 января 1926 г. 146 кожевенных 
заводов. В частном пользовании из которых находилось 128 предприятий.

Период 1923-1925 гг. - это время роста ремесленного и кустарного про
изводства. Так, по сведениям городской переписи 1923 г. о мелкой и ремес
ленной промышленности и материалам финансовых органов за п.п. 1925 г. 
количество ремесленных предприятий увеличилось за этот период с 2782 до 
3109. Валовая продукция выросла примерно в 2 раза и составила на 1925 г. - 
3261471 чер. руб. Широко_е распространение на Гомелыцине получили кус
тарные промыслы. По итогам обследования весной 1925 г. в Гомельской гу
бернии насчитывалось почти 30 тыс. кустарей, общая сумма продукции ко
торых составила 2764095 чер. руб. Производство специализировалось на об
работке местного и сельскохозяйственного сырья: кож, дерева, минералов, 
пищевых продуктов. Закупка и сбыт продукции происходили на частном 
рынке напрямую или через посредника. Доля кооперативов или государст
венных организаций в этом процессе была незначительна, что вытекало из 
политики самого государства, которое отдавало предпочтение и предостав
ляло льготы не частному элементу, а организованному, скооперированному в 
артели.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМ ОГО  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В.В. Шпак

Подозреваемый фигурирует почти в каждом уголовном деле, в некото
рых делах имеется несколько подозреваемых. Однако, в УПК РБ нет не толь
ко понятия подозреваемый, он даже не включен в главу 5 «Участники про
цесса, их права и обязанности» [1].

На практике подозреваемым считается лицо, задержанное в порядке ст. 
119 УПК или к которому применена мера пресечения до предъявления обви
нения (ст. 85 УПК РБ), или через возбуждение судом в судебном заседании 
уголовного дела против лица, в порядке ст. 256 УПК РБ.

Деятельность участника процесса в производстве по уголовному делу 
обусловлена теми правами и обязанностями, которыми он наделен законом, 
т.е. его правовым положением.

Сущность процессуальных прав подозреваемого состоит в том, чтобы 
подозреваемый мог защищаться всеми дозволенными законом способами от 
предъявленного ему подозрения.
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