
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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m и.............. ........т о  upumu и I Moiupc. Анализ литературы вопроса позволя-
14 мим сделан. ныпод о необходимости расширения источниковой базы в 
ms 'ii iimi чанном теми. И пой связи особый интерес представляют материа
лы Государственного архива общественных объединений Гомельской облас-
I и. И мерную очередь — Ф. 69 — Мозырский окружном КП(б)Б. Документы 
партийного характера (годовые, квартальные отчеты о работе Окружкома, 
специальные материалы о проведении национальной политики и т.д.) содер
жат информацию о социально-экономическом положении, общественно 
культурной и религиозной жизни немцев. В большей степени архивные ма
териалы позволяют рассмотреть вопросы партийного руководства жизне
обеспечением немецкого населения, национального строительства (деятель
ность немецких сельских национальных советов), в меньшей —  культурной и 
конфессиональной жизни. Весьма содержательны протоколы заседаний Ка
ролинского (Ельского) и Наровлянского РК КП(б)Б и информационные свод
ки по этюд районам -  основной территории проживания немцев.

Формирование репрессивного характера национальной политики в от
ношении немцев с начала 30-х гг. (особенно в связи со сплошной коллекти
визацией, антирелигиозной деятельностью властей), свертывание националь
ной работы среди них во II половине 30-х гг. достаточно наглядно прослежи
ваются по информационным сводкам НКВД. В хронологическом плане мате
риалы охватывают период с начала 20-х гг. по 1939 г. с пробелом на 1930-35 
гг., когда Мозырский округ, как административно-территориальная единица, 
не существовал. Документам присуща высокая степень достоверности в силу 
специфики ведомства, по которому они создавались.

Отмечая важность более широкого введения в научный оборот мате
риалов данного архива, необходимо отметить, что ряд сюжетов темы (тради
ционная культура, быт и т.п.) могут быть разработаны лишь с привлечением 
дополнительных источников, в частности, устных — носителей данной куль
туры или ее современников.

СТАНОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ГОМЕЛЫЦИНЕ

И.И. Орлова

Первые дошкольные учреждения в России появились в первой полови
не XIX в. Длительный период дошкольные учреждения создавались по част
ной инициативе и сеть их была небольшой. На Беларуси 2 детских приюта 
на 50 человек каждый были открыты в 40-х г.г. XIX в. в Витебске и Минске. 
В 1915-1916 г.г. народные детские сады и очаги появились на Беларуси. На
ряду с бесплатными, создавались платные детские сады, существовавшие са
мостоятельно или при гимназиях. В Гомеле с 1908 г. при гимназии Тоболе- 
вич-Федоровской действовал детсад, рассчитанный на 25 человек.
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