
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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стройки Спасовой Слободы. В ходе раскопок не было найдено остатков кирпи
ча и черепицы, что в совокупности с анализом плана застройки Гомеля 1799г., 
позволило сделать предположение, что дома были деревянные с крышами не 
покрытыми черепицей. Также в ходе раскопок было найдено захоронение ре
бенка, остатки сгоревшего жилища и десять монет чеканки Российской импе
рии и Речи Посполитой 1735-1760гг. на месте данного жилища. Характер захо
ронения, показывающий, что оно было произведено наспех, а также беспоря
дочно разбросанные монеты позволяют предположить, что это свидетельство 
какого-то неординарного события начала 60-х годов 18 века, а точнее 1764 года
- «второй выгонки» старообрядцев. До этого момента считалось, что эта акция 
царского правительства не затронула Спасовки, однако результаты раскопок 
дают основания предполагать обратное.

Таким образом, результаты археологических раскопок позволили допол
нить историю Спасовой Слободы и материальной культуры ее жителей новыми 
сведениями.

ДА ПРАБЛЕМЫ БЕЛАРУС13АЦЫ1 У ГОМЕЛБСК1М 
ПЕДАГАПЧНЫМ 1НСТЫТУЦЕ (1929-1939) 

Ж.1. Гуляева

Пачатак дзейнасщ шстытута прыпадае на 30-ыя гады, час, кал1 востра 
стаяла пытанне беларуазацьп. Афщыйны курс на ажыццяуленне беларуслзацьп 
пачауся у лшеш 1924 г., кал1 была намечана шырокая праграма нацыянальна- 
культурнага адраджэння. Прыкладам таму з'яуляецца i Гомельсю педшстытут 
3 самага пачатку яго юнавання ставшася задача аб пераводзе дзейнасш ВНУ на 
беларускую мову. Гэтае пытанне пауставала амаль з першых дзен працы пе- 
дшстытута i неаднаразова гучала у адпаведнай дакументацьп, дзе гаварылася аб 
тым, што частка выкладчыкау i студэнства не уразумела значэння белару- 
азацьн i сутнасць нацпалпыю i карыстаецца «рас!йскай» мовай.

Для вырашэння гэтага пытання праводзшся месячшю беларуспацьп, 
складвашся KaMicii па праверцы беларуспацьп калектыву шстытута. Вось, на
прыклад, вывады K aM icii, зробленыя 17 студзеня 1932 г. Праз яе было прапуш- 
чана 56 чалавек. Пры праверцы зварочвалася увага на штодзеннае ужыванне 
беларускай мовы. У вышку было адзначана, што значная частка студэнтау не- 
дастаткова ужывала беларускую мову у штодзенным жыцщ, частка яе 3yciM не 
ведала. Увогуле, пэуныя «таварышы» aднociлicя да прапаноу K aM icii «з прах- 
ладцам».

За гады беларусвацьп неабходнасць публ1чнага ужывання роднай мовы 
замацавалася у свядомасщ мнопх людзей, у тым лжу i выкладчыкау шстытута. 
Прыкладам можа стаць Фшш IraaTaBi4 Масайлау, выкладчык беларускай мовы. 
У сваей настаушцкай дзейнасщ ен вызначау паняцщ дзяржаунасщ i беларускай 
мовы, распавядау аб росквще дэмакратьи Беларус! у XI i XIII ст.ст.
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