
наличие обратной связи, обращенность. Основная прагматическая установка 
такого рода текста направлена на побуждение к действию.[2,С.229]

Парламентские выступления представляют собой в целом монологиче
ский тип текста. Вместе с тем обстановка, ситуация сообщения приводит к 
появлению в нем элементов диалога, например, реплик со стороны слушаю
щей аудитории. Формы речевой деятельности, характер общения, характер 
общения в парламенте и цели коммуникации влияют на выбор языковых 
средств, в частности, приводят к употреблению разговорных элементов, ко
торые используются не только в диалоге, но и широко проникают в монолог.

Особой функцией разговорных средств в текстах парламентских высту
плений является создание на общем официальном фоне атмосферы неофици
альное™, раскованности, объективности, дружелюбия выступающего.

Стремление выступающего к высокой выразительности и эффективному 
воздействию на слушателя приводит в отдельных случаях к использованию 
сленга и даже грубо-разговорных элементов, когда воздействие оратора вы
ходит за рамки правил процедуры и этических норм общения в Парламенте.

С развитием массовой коммуникации задача изучения языковых харак
теристик текстов стиля массовой коммуникации в познавательном и эстети
ческом отношении становится весьма актуальной. Лингвистические средства 
передачи познавательного и эстетического содержания речевого акта таят в 
себе еще много неизвестного. Данные современных исследований смыслово- 
ГО восприятия И ГМ'ЦрЦГИУ» сообщения СВИДЯТ»!гсмугпутпт ft том, чт.-. Г, 

тексте как высшей коммуникативной единице заложена, языковая программа 
по его созданию и осмыслению в процессе его использования.
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ В БЕЛОРУССКИХ 
УЕЗДАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1 924-26  ГГ. 

Д.А. Мельников

Процесс землеустройства евреев в середине 20-х гг. явился результатом 
политики Советского правительства по разрешению острейших социально- 
экономических проблем дореволюционной «черты еврейской оседлости». В 
городах и местечеках, где евреи составляли значительный процент жителей 
(Гом. у-д. 44075 чел.(42,4%); Гомель 37811 чел.(48,7%); Реч. у-д. 15289 
(41,9%); Речица 7452 чел.(49,2%)). Они в основном занимались торговлей,
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ремеслом, искусственно поддерживая перенаселенность и избыток рабочих 
рук, конкуренцию. Революция, большевистская экспроприация собственно
сти ухудшили ситуацию. Евреи выезжали в другие губернии, включались в 
работу советского аппарата, однако слабость крупной промышленности не 
смогла покрыть избыток лишних рабочих рук.

26.08.1924 г. при Президиуме ВЦИК СССР создан Комитет по земле
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ). Работа шла по двум направлени
ям; 1) внутригубернское землеустройство; 2) переселение на свободные ко
лонизационные фонды Крыма, Самарской губ. и т.д.. Местное губземле- 
управление (ГЗУ) самостоятельно искало пути выхода из кризисной ситуа
ции. Ввиду случаев самовольного захвата земли евреями, а также незначи
тельности губернского земельного фонда, во второй половине 1924 г. был 
сделан упор на мелиорацию с организацией для этого товариществ и выдачи 
долгосрочною кредита. В 1925 г. ГЗУ разработало план -  помимо мелиора
ции (3600 дес., 1800 чел. вблизи местечек кредитом в 54000 руб.) шло также 
уплотнение колхозов (14; 50 семей; 12500 руб.), передача коллективам сов
хозов и садов (соответственно 785 дес.; 69 семей; 17950 руб. ; 70 дес.; 15 се
мей; 3500 руб.). Итого сумма составила 82500 руб., причем 3000 руб. -  дол
госрочного, остальное -  безвозвратно.

В апреле и мае 1926 г. вышли циркуляры НКЗ о неотложном внеплано
вом устройстве колхозов. Правительственная линия на их создание сомкну
лась с организацией и землеустройством товариществ из евреев на государ
ственных землях. В результате, на 1926 г. из 23 колхозов -  15 не устроены; 
внесено в план 1926-27 гг. 10, не внесено—2 и 3- подвопросом.

Второе направление было рассчитано на компактное поселение евреев и 
предусмотрен льготный тариф на проезд, провоз имущества, отсрочка по во
инской повинности и прочее. В феврале 1925 г. пришла разнарядка на губер
нию на 200 семей в Джанкайский округ Кр. АССР. В июне были закреплены 
участки за артелями (Гомель -  «Трудовой Ломовик» и «Ойфлнбунг» по 150 
дес. для 6 семей). С 1.10.1924 г. по 1.10.1925 г. зарегистрировано желающих 
переселиться 180 семей, 1142 чел., 7 товариществ. С 1.10.1925 г. по
1.05.1926г. число получивших удостоверения составило 56 чел. от 340 семей 
(1928 чел.).

МЕСТЕЧКО НА ГОМЕЛЬЩИНЕ В 20-ыс ГОДЫ 

А.С. Замойский

Проблема положения местечка послереволюционный период, социаль
ный статус его населения, изменение его социальной структуры представля
ют значительный научный интерес и требуют более углубленного изучения. 
На примере местечка можно проследить срез политики Советской власти по 
отношению к еврейскому населению и основные этапы нацполитики в 20 Ш- 
ые годы. В современных границах Гомельской области на протяжении 20-ыч
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