
Жертвами инквизиции, по обвинению в колдовстве, становились люди, 
которые, так или иначе, выделялись из общей массы.

I Прямое обвинение в колдовстве:
1. По роду деятельности: меткие стрелки обвинялись в заключении до

говора с дьяволом и поругании Иисуса Христа, знахарки - в наведении порчи 
и вызове дьявола, повитухи - в посвящении детей дьяволу, умерщвлении и 
поедании младенцев. Проститутки обвинялись в связи с дьяволом и распро
странении его влияния среди людей. Ювелиры и обработчики камня - в изго
товлении изделий со знаком дьявола. Художники - в том, что они рисуют 
картины, используемые для наслания порчи.

2. По внешнему виду и поведению: женщины с красивыми волосами, 
люди с болезнью глаз или недостатком зрения, просто с опухшими глазами, 
люди с «печатями дьявола» (родинками, веснушками, бородавками и т. д. - 
П.Д) попадали в руки инквизициторов. Беременность без мужа, бесплодность 
женщины, нечленораздельная речь, необычное рождение ребёнка - ставило 
под подозрение. Известны случаи сожжения самого толстого или самого ху
дого человека, самой красивой девушки, самого высокого человека.

3. По чертам характера, которые особенно обращали на себя внимание: 
злость, неверие, алчность и т.д. Отдельно выступали сумасшедшие, меланхо
лики, маньяки, пьяницы.

4. Особое положение занимали дела священников, монахов, инквизи
торов. Хотя эти дела довольно редки.

II Косвенное обвинение:
Сюда входят в основном пособники ведьм: прибегавшие к услугам 

ведьм, оказывающие Им помощь материальную или моральную, дававшие 
ночлег, жившие по соседству, знакомые или родственники ведьмы. Таким 
образом, практически каждый человек находился под подозрением или под 
следствием.

Именно в этот период зарождалась практика подавления личности го
сударством.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЬУНДА В 1917-1921 гг.

А.В. М алков

С первых лет XX в. гомельский комитет Бунда занимал положение са
мой массовой, сплоченной и влиятельной организации местного пролетариа
та. Период 1917-21 гг. стал заключительным в истории комитета. Политиче
ские и военные катаклизмы этого времени, изменения в экономической жиз
ни города, структуре его населения обусловили утрату Бундом роли лидера в 
гомельском рабочем движении, определили падение влияния бундовской ор
ганизации в Г омеле.

На протяжении 1917-21 гг. проходило сужение социальной базы орга
низации Бунда в Гомеле. Относительно стабильные позиции Бунд сохранял
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лишь в среде еврейских ремесленников-кустарей, где серьезным влиянием 
пользовались бундовские профессиональные союзы. Число сторонников 
бундовской организации среди еврейских фабричных рабочих неуклонно со
кращалось. Причины: популярность в рабочей среде экономических меро
приятий большевистских властей; активная антибундовская агитация еврей
ских секций РКП(б). Популистские лозунги большевиков привлекли на их 
сторону значительную часть еврейских трудящихся, оказавшихся безработ
ными с 1917-18 гг. Кроме того, масса еврейской молодежи, получив возмож
ность занимать места служащих в государственных учреждениях, вышла из 
под бундовского контроля.

В 1917-21 гг. значительно усилились противоречия внутри гомельского 
комитета Бунда. Расхождения по ряду идеологических вопросов уже в конце 
1917 г. привели к оформлению в рамках комитета самостоятельных левой 
(под руководством Гольдштейна) и правой (во главе с Брауном) фракций. 
Нарушение принципа внутрипар тийного единства серьезно ослабило бундов
скую организацию в Г омеле, сделало ее уязвимой в отношениях с политиче
скими оппонентами.

Ближайшим союзником Бунда в Гомеле вплоть до конца 1919 г. оста
валась местная группа РСДРП (меньшевиков). В 1917 г. и позже — в 1919 г.
— представители Бунда входили в состав городского совета рабочих и сол
датских депутатов. Большевики, стремившиеся монополизировать власть и 
контроль над рабочими массами в городе, уже с 1917 г. стали одним из ос 
новнкх противников гомельской бундовской организации. Отсутствие у 
бундовцев поддержки в войсковых частях (той, которой располагали боль
шевики) не позволило им в 1917-18 гг. закрепиться у власти в Гомеле. Со
перничать же с захватившей руководство РКП(б) Бунд не сумел. Внутренние 
противоречия, повлекшие за собой организационный раскол, вкупе с успеш
ной антибундовской политикой большевиков привели в 1919-21 гг. к ослаб
лению, а затем и к ликвидации организации Бунда в Г омеле.

НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НА МОЗЫРЩЙНЕ 
В 1920-30-е ГОДЫ: К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКОВОЙ 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ТЕМЫ

В.И. Ячменева

Изучение различных сторон жизни немецкого населения в Беларуси (в 
Мозырском Полесье —  месте его основного компактного проживания) в 
межвоенный период приобретает устойчивую исследовательскую традицию. 
Необходимо отметить работы В. Тугая, комплексно рассматривающего исто
рию проживания немцев в БССР в 1920-30-е гг. Отдельные аспекты темы ос
вещались в исследованиях Л. Лисовского, В. Жука, А. Микулы, И. Пушкина. 
При этом в основном использован материал Национального архива Респуб
лики Беларусь (Ф. 701 — Национальная комиссия ЦИК БССР) и Государст-
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