
4.Распарадчыя документы; 5.Статыстычныя дакументы;6.Даведачна- 
огравачныя матэрыялы; 7.Перыёдыка.

Майбольшую ицкавасць уяуляюць справаздачы, нарматыуныя акты i рас- 
нарадчыя дыкументы. Справаздачы (Sprawozdania) i акты рэвпш (Akty 
rewizijne ) прадстауляюць стан спрау сярод польскага насельнщтва на мес- 
цах. Да гэтага тьшу крынщ належаць рознатэрмшовьм справаздачы поль- 
бюро Губкома, Акружкома, справаздачы павятовых польбюро, секцый , 
польсюх сельсаветау, акты аб правядзенш рэв!зш i шспекцый на месцах. Ча
сам падаваемыя звестю не заусёды аб’ектыуныя. Нарматыуныя акты i зага- 
ды зыходзин ад ЦК РКП(б), Польбюро ЦК РКП(б), ад ЦК КП(б)Б i Польбю
ро ЦК КП(б)Б, ад асобных наркаматау. Найбольш буйную па колькасщ 
группу польскамоуных крынщ уяуляе раснарадчая дакуменгацыя, cnpayici i 
доведи. Важным колам крынщ з’яуляюцца матэрыялы статыстычнага ха- 
рактару. Па форме гэта разнастайныя документы: анкеты, спраум, адказы 
мясцовых польбюро на запыты Гомельскага польбюро пры Губко- 
ме/Акружкоме, таблщы, што щуць у дадатак да справаздач, люты ад настау- 
ткау i загадчьпсау польсюх школ (звеспа аб колькасщ , узросце i падрыхта- 
ванасщ вучняу i г.д.) Да лжу перыядычных выданняу адносяцца газеты i 
часошсы на польскай мове: “ORKA”, “MLOT”, “TRYBUNA KOMU- 
NISTYCZNA”, “GLOS KOMUNISTY”, ISKRA KOMUNIZMU”, “MLODY 
TOWARZYSZ”.

СТАРООБРЯДЦЫ И СОВЕТСКАЯ ШКОЛА НА ГОМЕЛЫЦИНЕ 
В 1920 -  19ЭО-ГОДЫ 

Посталовский С. А.

В начале 1920-х на обозначенной территории возникали старообрядче
ские религиозные школы, обучавшие детей церковной грамоте, так как со
ветская школьная система находилась в стадии становления. Но это явление 
было искоренено. До присоединения Гомельщины к БССР в конце 1926 года 
основная масса детей старообрядцев училась в русскоязычных школах. В 
отношении старообрядцев как национального меньшинства в БССР с 
1927года начала проводиться национальная политика, одним из элементов 
которой стало создание национальных школ, обслуживавших население на 
их родном языке.

Фактически русские школы продолжали существовать на Гомелыцине и 
во второй половине 1920-х гг. Задача отделов народного образования на 
1927/28 учебный год состояла лишь в сохранении русского языка обучения 
в тех из них, где должны были учиться представители русского нацмень
шинства.

Основным критерием отбора таких школ являлся этноконфессиональный 
признак: наличие значительного количества старообрядческого населения в 
пунктах их размещения. Занятия на белорусском языке вызывали протесты 
и волнение среди старообрядцев, которые не желали посылать своих детей в 
белорусскую школу. Тем не менее факт введения белорусского языка как 
предмета обучения в русских школах не вызывало негативной реакции.
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В 1929/30 учебном году в Гомельском округе существовало 16 русских 
школ в старообрядческих поселениях: Борьба, Попсуевка, Косицкое, Тара
совка, Калиннно, Дубовый Лог, Марьино, Новый Крупен, Огородня Гомель
ская, Жгунская Буда, Новая Мильча, Покоть, Андреевка и некоторых дру
гих. Имелись случаи формирования отдельных русских национальных групп 
и учебных звеньев, причем возраст старообрядцев определялся в них по 
внешнему виду, так как они не имели свидетельств о рождении.

К середине 1930-х гг. численность русских школ в сельской местности 
Гомельского округа вырастает до двух десятков, обучавших до двух тысяч 
детей старообрядцев. Большинство составляли начальные и четырехлетние 
школы.

Дети старообрядцев часто удерживались родителями от посещения шко
лы в связи с выполнением хозяйственных работ. Во время религиозных 
праздников в школе отсутствовало от 50 до 70 % учащихся. Характерно, что 
дети белорусов в этих же населенных пунктах почти на 100 % посещали 
школу в эти дни. Не единожды местные власти налагали штрафы на некото
рых родителей за систематическое непосещение школы их детьми.

Со второй половины 1930-х гг. национальные школы в БССР реоргани
зуются в русскоязычные, что, естественно, никак не отразилось на русском 
населении республики, в том числе и на старообрядцах.

Русские национальные школы обеспечили возможность получения обра
зования старообрядцами в БССР на своем родном языке, явились проводни
ком социальной и религиозной политики государства, противопоставляя 
классовое воспитание семейному.

СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕГО ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

(КОНЕЦ X -  ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХШ ВЕКА)

Сиротко Н.О.

По преданию, основателем династии Пястов был бедный землепашец и 
колёсных дел мастер, имя которого происходит от слова, обозначавшего род 
его занятий: «пяста» по-польски -  ступица, втулка колеса. В «Великой хро
нике» сказано: «Назывался он Пястом потому, что ростом был мал, но кре
пок телом и красивой наружности».

Мешко I -  первый польский князь, отмеченный в письменных источни
ках. Именно с этого времени можно именовать земли государства Мешко 
польскими. Молодое Польское государство окрепло и стало проводить са
мостоятельную политику только при сыне Мешко -  Болеславе I Храбром. 
Время Казимира I и его преемника Болеслава П Смелого было временем ук
репления феодального строя и феодального государства в Польше. При Бо
леславе Ш Кривоустом Польша окончательно вступила в период феодаль
ной раздробленности.

Впервые в письменных источниках были зафиксированы русско- 
польские контакты, причём в форме военного столкновения. Под 981 г. «По-
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