
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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пшхся своим основным занятием - кочевым скотоводством. Женщина вела 
дела несовершеннолетних детей. Оставшись вдовой, она пользовалась пра
вами своего мужа. Все жены хана присутствовали на торжественных приё
мах и празднествах, причем одна из них всегда была рядом с ханом и могла 
давать ему советы. Рубрух считал, что успехам молниеносных набегов 
монголов способствовала их удивительная выносливость и неприхотливость 
в еде, когда они могли жить, питаясь только кровью своих лошадей, а также 
беспрекословное подчинение старшим и отличная дисциплина.

Быт монголов-кочевников оставался неизменным на протяжении столе
тий, однако в городской жизни уже в ХШ в. стали наблюдаться заметные 
изменения. Здесь, в связи с завоеванием Китая, начинает появляться китай
ская архитектура, а китайские и некоторая часть западных ремесленников, 
взятых в плен во время набегов, составляя половину населения Каракорума 
(столицы монгольской державы), определяли характер городской культуры. 
Именно пленные ремесленники обеспечивали монголов всеми необходимы
ми товарами, а порой создавали настоящие произведения искусства. Основу 
государственного аппарата в улусе составляли китайцы, так как монголы 
чуть ли не поголовно были неграмотны и не имели соответствующего бю
рократического опыта. В то же время в самом Китае монголы не изменили 
ни образа жизни местных жителей, ни существовавших традиций. По боль
шому счёту изменилось только одно -  налоги платили императору монголь
ской, а не китайской династии.

Сочинение Вильгельма де Рубрука является ценным источником по ис
тории монголов эпохи средневековья. Описание монгольского быта, пре
ломлённое сквозь призму его мировосприятия, обусловило достаточно вы
сокую степень субъективности источника, что вызывает необходимость 
применения в ходе исследования глубокого и объективного исторического 
анализа.

КУЛЬТУРА И БЫТ ДЕТЕЙ НА УКРАИНЕ 
В Х1Х-НАЧАЛЕ XX ВВ.

Каршивова Т. И.

Изучение мира культуры детей разных этносов сохраняет свою акту
альность до настоящего времени. Наименее разработаны в данном отноше
нии украинские фольклорно-этнографические материалы XIX -начала XX в.

Цель работы -  изучение особенностей культуры и быта детей на Украи
не в названный исторический период. В работе акцентировалось внимание 
на таких аспектах образа жизни детей как детский домашний быт, роль де
тей в семейной и календарной обрядности украинцев, традиционная система 
воспитания. Возраст исследованной группы населения в соответствии с 
фиксацией этнографами XIX -  начала XX вв. ограничивается 16-17 годами.

Использованные источники носят описательный характер. Они содержат 
значительный фактологический материал, благодаря которому были рас
смотрены различные стороны жизни детей украинской деревни. Взаимно 
дополняют друг друга фольклорные и этнографические материалы, среди
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