
Древнеиндоевропейское представление о жизни и смерти как извечном 
кругообороте перевоплощений ясного отражения в славянской письменной и 
устной традиции (по сравнению, например, с ведической) не получило. Такое 
положение вещей можно объяснить общим состоянием источников, сохранив
ших лишь рудименты этих древнеиндоевропейских воззрений. Тем не менее 
мотив беспрестанных метаморфоз четко прослеживается в обрядовом комплек
се, в первую очередь в ряде ритуалов похоронной, поминальной, свадебной и 
родинной обрядности.

Трансформация человека (смерть) осмысляется как переселение, переезд 
в новый “дом”, в новую зону обитания, коим является “тот свет” или мир 
мертвых. Для понимания древнеславянского воззрения на мир мертвых очень 
важным, прежде всего, является представление о тесной взаимосвязанности, 
взаимовлиянии земного и иного миров, предков и потомков, а также воззрение 
на “тот свет” как на некую аналогию земного, хотя, в то же время, несовмести
мого и чуждого ему.

Такая противоречивость представлений обусловила многообразие воззре
ний на локализацию мира мёртвых (на небе, на земле, под землёй), так и много
образие представлений о самом облике царства мёртвых.

Представление о тесном переплетении, взаимодействии, взаимопроник
новении мира земного и мира иного, потомков и предков неизбежно отразилось 
на обрядовой практике, и прежде всего не погребальном обряде, а также на тес
но связанных с ним культе предков и аграрном культе в целом.

БЕЛАРУСКАЯ КУЛБТУРНА-АСВЕТН1ЦКАЯ СПРАВА Y 
МЕЖАХ РЭЧЫЦКАГА РЭГ1ЕНУ Y 1919-1926 ГГ. 

А.Л. М1халка

3 1919 па 1926г. Рэчыца уваходзша у склад РСФСР, дзе беларускае на- 
сельшцтва набыло статус нацменшасщ. Бальшавпсам каб умацаваць свае стано- 
вилча, патрэбна была сур'езная праца сярод насельнщтва (тым больш што мяс- 
цовым сялянствам улада успрымалася як антыбеларуская). Яе вырашэнне дава
ла магчымасць пратрымацца да наступления рэвалюцьп, i тым самым “урата- 
ваць сацыял!стычную рэвалюцыю у Pacii”.

Работа сярод беларусау вялася праз культурна-асветнщкую дзейнасць. 
Праходзячы ва умовах балыпавщкай щэалогп i падрыхтоуи да узбуйнення 
БССР, беларуская справа сустракала шмат перашкод. Так, юраунщтва Гомель- 
скай губерш на працягу 1921-1922гг. не вырашыла пытанне аб аргашзацьн бе
ларускай секцьп, спасылаючыся на адсутнасць падрыхтаваных кадрау, сродкау, 
статыстыю, нежаданне caMix беларусау вучыцца на роднай мове. Аднак самай 
галоунай перашкодай з'явшася адмоунае стауленне да гэтай праблемы павято- 
вых улад Рэчыцы.

У перыяд 1919 -  1923гг. вялнох дасягненняу у працы не было. Тым не 
менш, летам 1922 г. узшкла белсекцыя -  юруючы орган вырашэння беларускага
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пытання на месцы. Праца пераадолела вонкавую 1заляцыю, бо яна набыла 
агульны узровень з нацменработай у губернн (прызнанне з боку ГубАНА, гу- 
бернскага партыйна-савецкага юраунщтва).

Пасля 1924 г., кал1 беларуазацыя у БССР была аб'яулена афщыйнай па- 
ллыкай урада, беларуская праца пайшла хутчэй. Ролю адыграла i першае 
узбуйненне БССР.

Нягледзячы на тое, што Рэчыцю выканкам да канца 1925 г. выступау суп- 
раць беларускай школы, белсекцыя змагалася за сваю справу. Ужо у Mai 1925 г. 
было адчыненна 25 школ (планавалася яшчэ 51); пауставала пытанне аб 12 ха- 
тах-чытальнях, лiкпyнктax, настаунщюх курсах i г.д.. Каб рашыць кадраваю 
праблему была вырашана адчынщь Беларусю педтэхшкум у в. Бабчына Ва- 
сшевщкай воласщ (замест горада Гомеля).
У 1926 г. беларуская справа вялася у сувяз1 з падрыхтоукай да далучэння Рэ- 
чыцкага уезда да БССР.

Таим чынам, у вышку даследавання можна зрабщь таюя высновы:
• беларуская справа инаравалася мясцовым1 уладамл;
•  справа пачыла вырашацца толью з 1924 г., кал1 беларуазацыя стала 

афщыйнай палпыкай у БССР;
• вырашэнне дадзеннай праблемы у той час шмат у чым прадвызначыл! 

узбуйненш БССР.

ИСТОРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СТАРООБРЯДЦЕВ 
СПАСОВОЙ СЛОБОДЫ В XYIII—П. TP. XIX ВВ. В КОНТЕКСТЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 1999 Г.

Д.П, Миранович

Гомельское старообрядческое предместье Спасова Слобода (Спасовка) 
возникло в конце 17-го -  начале 18-го века. Спасова Слобода поступательно 
развивалась, однако «выгонки» старообрядцев 1735 и 1764гг., произведённые 
российским правительством, не позволили старообрядцам достигнуть высокой 
степени экономического развития. После первого раздела Речи Посполитой, в 
1775г. Спасова Слобода, как и Гомель, были переданы в собственность графу 
П.А.Румянцеву. При его сыне Н.П.Румянцеве были созданы условия наиболь
шего благоприятствования для старообрядцев Спасовой Слободы, что обеспе
чило последним гарантии достаточно спокойной жизни в конце рассматривае
мого периода.

Раскопки 1999г. на участке Спасовой Слободы позволили несколько до
полнить имеющиеся сведения по истории и материальной культуре старооб
рядцев Спасовки новыми предположениями и гипотезами. Одной из главных 
особенностей материальной культуры старообрядцев явилось отсутствие среди 
находок поливной керамики и изразцов для печей, хотя в ходе раскопок в дру
гих регионах Беларуси, да и в самом Гомеле, изделия данных керамических 
групп достаточно распространены. Кроме того, до сих пор неясен характер за- 
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