
в общественно-полезный труд и в формировании на этой основе соци
альных качеств, необходимых для ее включения в процессы обуст
ройства и преобразования общественной жизни. П риобретение моло
дежью социально значимых, конструктивных качеств, состояний и 
установок, превращ аю щ их ее в социально конструктивную силу. К он
структивную прежде всего в отношении самой себя, самосозидаю щ ую 
и самоформирующую, обеспечивающую одновременную социализа
цию своего окружения и выступающую фактором эффективной про
филактики антиобщ ественного поведения и противоправны х поступ
ков.

Существующая система социальной защиты и поддержки населе
ния в очень незначительной степени справляется со своими задачами и 
поэтому во многом не соответствует как своим целям, так и своему на
званию. К тому же это скорее набор фрагментов системы, нежели сама 
система. Концептуальной основой системы социальной поддержки 
должна стать единая теория социального развития общества, вопло
щенная в единой образовательной политике регионального масштаба. 
Применительно к молодежи это означает единую политику властных 
органов и практику конкретных служб, направленную на социальную 
адаптацию молодежи, подготовку ее к выполнению социальных функ
ции. А эта задача требует в свою очередь правильного понимания це
лей и путей социальной адаптации молодежи, важнейшим этапом ко
торой является гуманитарная и производственная подготовка в 
течение всего периода социального обучения.

М ЕСТНАЯ И С Т О Р И Я  И  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ Л И ТЕРА ТУ РА

Г.Г .Г Е РА С И М Е Н К О

Местная история лю бого края имеет яркие увлекательные страни
цы. События, происходившие на территории нашего края, нередко 
имели общероссийский характер, да и обычная местная жизнь '‘тихих 
эпох” имела свой особый колорит, понять который можно, обращ аясь 
прежде всего к первоисточникам ( мемуарам, архивным документам). 
Литература же по местной истории часто не даёт возможности по
лучить исчерпывающую информацию по интересующему вопросу, а 
иногда и вовсе вызывает разочарование.

В частности, что сообщается в основном, по-своему добросо
вестном, местном издании: “Борьба за Советскую власть на Белго
родчине. М арт 1917 г.-март 1919 г. Белгород, 1967” . Лиш ь то, что 
можно было начать словами : “Как и по всей России...” . Немного про
цитирую: “Как и по всей России, на Белгородчине царили нужда и 
бесправие” (с.4). “П од воздействием революционных событий в стране 
и благодаря политической и организационной работе больш евиков в 
массах на Белгородчине ускорялся процесс изоляции меньшевиков и



эсеров” (с.7), ну а массы , само собой, цитирую:” ... больше и больше 
сплачивались вокруг лозунгов больш евиков” (там же). Или “рабочие 
Белгородчины под руководством партийных организаций национали
зировали ... “конечно, всё, что можно было.(с.13). Другое, ближе к на
шему времени, издание: “Очерки истории Белгородской организации 
КП СС.-Воронеж .Ц ентр.Черноземье кн.изд-во, 1983”- построено так 
же. Цитирую:”О ктябрьская политическая стачка оказала сильное ре- 
волю ционное.воздействие ...” Речь о 1905 годе (с. 13). Ещё одно, я при
вожу те, которы е готовились особенно тщательно, издание: 
“Белгородская областная организация К П СС в цифрах. 1917-1980 гг,- 
Изд-во “Белгородской правды ”, 1980” , выдержано в прежнем направ
лении, требовавш ем, в частности, указать, что избранный белгород
ским городским головой  И .Г.Озембловский был стойкий большевик- 
ленинец, что рабочие П .А .К остю ков и другие были опять-таки боль
шевиками и признанны ми вождями масс (с.8). М ожно процитировать 
всё, результат только подтвердит, что комментарии, вступления, по
слесловия местных исторических книг, как и объясняемые ими доку
менты, служили одной, вышеопределённой версии.

В этих книгах вы не прочтёте, что рабочий П .А .Костюков при
надлежал, наряду с другим и высококвалифицированными рабочими 
той поры, к заж иточны м  горожанам, у которых дом (обычно - двух
этажный особняк ) бы л - полная чаша, а хозяин, возможно, вдохно
венно сотрудничал с царской охранкой. Ч то большевистских органи
заций почти половину 17-го года на нашей земле не было. О том, что 
власть в Белгороде взял удивительный человек, образованный, ве
рующий, душевно тонкий, талантливый политик Леонид Александро
вич Меранвиль де С ент Клер - потомок французских коммунаров. Он 
создал такие демократические органы правления, которые не пошат
нулись от потрясений революции, не склонились перед Временным 
правительством и другим и центральными властями, первыми дали на
стоящий отпор ударны м  корниловским батальонам. Не прочтёте о 
Белгородской демократической уездной республике, которую газеты 
того времени назы вали “вторым Кронш тадтом” , причём, не в одном 
смысле. Сам Леонид А лександрович не признавал демократии в какой 
бы то ни было диктатуре, его власть и авторйтет существовали в со
дружестве всех городских и сельских сословий. Он был замечен в мире: 
о силе возглавляемых им политических и военных органов сообщала 
зарубежная пресса, причем, как он позднее вспоминал, более объек
тивно, чем м осковская и питерская. Не прочтете и о том, что 
И.Г.Озембловский зн ал  17 европейских языков, был хорош  собой и 
очень счастлив в лю бви. Это не укладывалось в прежний стереотип 
ленинца без собственных взглядов и не укладывается в новый - ком
плексующего властолю бца. Он подписывал телеграммы, мысли и це
лые предложения из которы х можно найти в сочинениях В.И.Ленина, 
сочинённых позже.

Все было не так  в ту  пору, как утверждают местные книги. И, если
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взять последующие события, то принцип их толкования и изображе
ния не изменился, откуда следовало, что в центре всё знали и предви
дели, а на местах по всей стране единодушно боролись за всё, на что 
укажут сверху. К  этому, в конце концов, приблизились, но период 
ломки все же бы л солидным, когда целые райкомы, горкомы, 
учреждения объявлялись потерявшими бдительность потому, что, не
смотря на внутренние распри, не хотели заниматься доносительством. 
Скрыто и то, что российский народ долго не поддавался искушениям 
змия разруш ительства. Он, к моменту революции, например, доверял 
власть купцам, уваж ал образованность и интеллигентность. Может 
быть, ещё и поэтому молоху нового центрального личновластия по
требовалось пролить слиш ком много крови для умертвления честной 
народной души. Н о действительной истории в официальных книгах не 
было.

Задачей местных научных сил, прежде всего сотрудников белго
родских архивов ( центр документации новейшей истории и ГАБО ) и 
учёных-историков наш их вузов, особенно истфака педуниверситета, 
должно стать создание таких краеведческих изданий, в которы х мест
ная история бы ла бы представлена во всей полноте и многообразии. 
Так, уже сейчас в Белгородском центре документации новейшей ис
тории готовится к публикации ряд изданий по местной истории, в том 
числе и учебных пособий для средней и высшей школы.

Э Т Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Н А С Е Л Е Н И Я  Ю Г А  У К Р А И Н Ы  И  Р О С С И И

Е .Б .Д А Ю Б А ,
Е .Ю .П О Л У П А Н

Выгодное естественно-географическое положение, огромные при
родные богатства способствовали развитию хозяйства ю га Российской 
империи. Здесь идет преимущественно развертывание ряда отраслей 
тяжелой промыш ленности. Выше указанные экономические предпо
сылки способствовали притоку сюда разных национальных групп. Тут 
встречаются немцы, евреи, поляки, греки, болгары, татары , албанцы, 
чехи, ассирийцы, армяне, цыгане, туркмены, узбеки. Они осели на юге 
России и Украины в X IX  - XX веках и преимущественно занимались 
сельским хозяйством, ремеслом, торговлей. Среди немцев чаще всего 
встречаются мелкие и средние предприниматели. В среде евреев чаще 
можно встретить купцов, крупных промышленников, подрядчиков. 
Остальное больш инство - бедняки. Быстрый рост промышленности 
втягивал в свое русло незначительное количество трудящ ихся раз
личных национальных меньшинств. Всевозможные ограничительные 
законы царского времени закрывали доступ некоторым нациям
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