
точниках указываются цифры , которые значительно расходятся. Тем не ме
нее, к востоку от центра р-на компактно проживало польское население, что 
обеспечило руководству возможность, согласно официальной политике со
ветского правительства в контексте белоруссизации, в 1926г. создать поль
ский сельский нацсовет. На территории нацсовета проживало 1223 человека, 
из них: 962- поляки, 230- белорусы, 25- евреи, 6-русские. Делопроизводст
во велось на белорусском языке. Это объяснялось тем ,что в Райисполкоме 
не могли читать на польском языке и требовали, чтобы переписка велась на 
белорусском языке. Польское население было рассредоточено по всем насе
ленным пунктам сельсовета. Первым ощутимым ударом по хозяйству поля
ков было землеустройство. Многие крепкие хозяева потеряли часть своей 
земли, что вело к снижению производительности и рентабельности хозяйст
ва. В 1929году был создан Любавинский колхоз им. Дзержинского. Круп
ных собственников, которые не пожелали вступить в колхоз, записывали в 
разряд кулаков. 18 мая 1929г. было арестовано 17 жителей д. Любавин и со
седних деревень, обвиненных в антисоветской агитации, вредительстве кол
хозам, шпионаже в пользу Польши. В последующие 30-е годы по р-ну про
катилось еще несколько широких волн репрессий. В советских условиях 
происходила трансформация традиционной культуры польского населения. 
Значительную дискриминацию ощутила на себе католическая религия. В 
1929г. настоятель Люшевского костела- ксендз Волынец публично отказался 
от сана. Советские власти взяли курс на организацию ячеек союза безбож
ников, ядром в которых должны были стать комсомол, избачи, учительство. 
В д. Любавин имелась польская однокомплекгная школа, изба- читальня на 
60 мест. При Любавинском сельсовете действовала комсомольская ячейка. 
Степень участия поляков в общественных организациях определить сложно, 
т.к. польское население не стремилось сотрудничать с советской властью и с 
опаской относилось к ее политике. В основе репрессий 30-х годов лежал 
не только социальный, но и национальный фактор. Большинство репресси
рованных поляков были родственниками или соседями, что дало возмож
ность обвинить их в создании антисоветской кулаческой группы прополь- 
ской ориентации.

СОСЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕКАТЕРИНЫ Н.

Жданович П. Л.

Обращаясь к историографии, необходимо отметить отсутствие ком
плексного исследования по данной проблематике имеются работы по от
дельно взятым вопросам, как-то по дворянскому -  работа М. И. Яблочкова 
«История дворянского сословия в России», или же по проблемам крестьян
ства -  труды: В. И. Семевского «Крестьяне в царствовании Екатерины II». 
Источниковой базой исследования является Полное Собрание Законов 
Российской Империи, Собрание I.

Законодательство особое внимание уделяло дворянству, которое с XVIII 
века становится опорой абсолютистского режима. Являясь наиболее при
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ближенным сословием к Императрице и, учитывая зависимость Екатерины 
П от дворян, не удивительно, что оно щедро вознаграждалось за свою служ
бу посредством получения прав и привилегий. Екатерининский период стал 
для дворянства «Золотым веком». Ни в какое другое время шляхетство не 
обладало таким набором «исключительных прав» и привилегий, кои охра
нялись нормативно-правовыми актами. Приобретение же дворянского ста
туса становилось невозможным в соответствии с положениями «Жалован
ной грамоты дворянству» 1785г. и Указами Императрицы-матушки. На дру
гом полюсе общества существует абсолютно бесправное, находящееся на 
положении батраков и имеющее второстепенные права, сословие крепост
ного крестьянства. Спектр прав оного сословия довольно ограничен, зато 
огромный шлейф обязанностей и повинностей. Сбросить с себя «крепостное 
клеймо» было фактически невозможным. Те способы, которые существова
ли, давали крепостному лишь временную свободу, а выплатить выкупную 
сумму, определенную помещиком, мог далеко не каждый крестьянин. Го
родское население и духовенство в ходе XVIII века претерпели существен
ные изменения в законодательном отношении. К примеру, духовенство ста
новится на вторую ступеньку в сословной лестнице российского общества. 
Во времена Екатерины П духовенство уже не столь забитое и приниженное, 
каким оно было в начале ХУШ века. Духовное сословие было освобождено 
от ряда повинностей, а специальным документом Императрицы освобожде
но от телесного наказания. Однако, власть все еще настороженно относи
лась к церковнослужителям. Подобно дворянскому сословию, духовное 
также ограждалось законодательными актами, чтобы не допустить проник
новения элементов из других социальных групп российского общества, в 
первую очередь из крестьян.

Российское общество второй половины XVIII века представляло собой 
ряд замкнутых «сословных корпораций», обладающих различными правами 
и обязанностями, законодательно закрепленными, и соответственно зани
мающих различные места в иерархической лестнице.

УЛУС МУНКЭ-ХАНА В ОПИСАНИИ 
ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ РУБРУКА

Жихарева Е. А.

Вильгельм де Рубрук был монахом-миноритом, участником VI крестово
го похода. В 1253 г. он отправился в Среднюю Азию в ставку монгольского 
хана Мункэ и описал свои странствия в сочинении «Путешествие в восточ
ные страны». Наблюдательность позволила ему отразить особенности об
раза жизни монголов, их хозяйственной жизни, культуры и быта, религиоз
ных взглядов -  всего того, что, по мнению Рубрука, способствовало покоре
нию ими целых стран.

В частности, отмечалась очень большая роль, которую играла в ведении 
хозяйства женщина - именно она производила те немногие предметы, кото
рые были необходимы для жизни. Это объяснялось отсутствием мужчин, 
большую часть времени участвовавших в военных походах либо занимав-
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