
часть сарматов поселилась на территории между Днепром и Вислой, пре
вратив прежнее население в рабов. В XVI веке этот взгляд нашёл много сто
ронников, но ещё не стал господствующим. Лозунг Сарматии носил в этот 
период явно интегрирующую функцию, объединяя разноплемённые элемен
ты Польского королевства в единое целое.

Второй этап охватывает XVII век. В нём выделяют два подэтана: 1587 -  
1650 годы и 1650 -  1697 годы. Яркой границей здесь выступает начало ка
зацкой, московской и шведской войн. Этот этап характеризуется превраще
нием сарматского мифа в господствующую идеологию шляхты и формиро
ванием составных элементов сарматизма, таких как вера в предков- 
сарматов, идеализация государственного устройства Речи Посполитой и 
шляхетских вольностей, черты миссианизма, ориентализация польской 
культуры, ксенофобия и мегаломания. Они достигают наибольшего расцве
та во время правления короля-“сармата” Яна Ш Собеского (1674 -  1696).

Разложение сарматского мифа на следующем этапе (1697 -  1794 гг.) свя
зано с общим экономическим и политическим упадком Речи Посполитой. 
Сарматизм стал преградой на пути проведения прогрессивных реформ, по
этому передовые слои общества начинают бороться, хотя сначала и неосоз
нанно, с его проявлениями в общественно-политической, хозяйственной и 
культурной сферах жизни. Однако в XVIII веке не происходит окончатель
ного исчезновения сарматской мифологии, отдельные её элементы проявля
лись и в дальнейшем.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Дж. ЛОККА

Лисейкова М.М.

То, что Англия стала родиной либерализма, ведущей идейно
политической традиции современной западной цивилизации, было неслу
чайным. Именно здесь сложились необходимые социально-экономические и 
политические предпосылки для этого. Британская историческая традиция 
имела богатые идейно-политические истоки для возникновения либерализ
ма. Одним из первых среди них можно считать Великую хартию вольно
стей (1215 г.).

Среди основоположников европейского либерализма нельзя не назвать 
Джона Локка. Как писал Э.Ю. Соловьёв, «Локк оказался великим толкова
телем нарождающегося правосознания, сумевшим зафиксировать и выска
зать такие его установки, которые не только сохранили свою социальную 
действенность на протяжение всего XVII в., но и в известном смысле оказа
лись «навечными». Его политико-правовые суждения будут оставаться ак
туальными до тех пор, пока во всём мире не утвердятся институты граждан
ского общества, конституционализм и принцип разделения властей". В ос
нове деятельности всех этих институтов лежит разработанная Локком кон
цепция естественных прав. Для того, чтобы правильно понять и определить 
источник политической власти Локк рассматривает естественное состояние 
людей: «Эго состояние полной свободы относительно их действий и в от
ношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с
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тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не 
испрашивая разрешения другого лица и не завися от чьей-либо воли.» В от
личие от многих своих предшественников, он не считает, что это состояние 
приводит в конце концов к войне всех против всех. Переход от естественно
го состояния к гражданскому обществу осуществляется на основании обще
ственного договора по воле и решению большинства. Таким образом, каж
дый человек, заключая общественный договор, отказывается от той власти, 
которую он имел в естественном состоянии, и передаёт её в руки государст
венной власти. Это и переносит человека из естественного состояния в го
сударство. В «Трактате о государственном правлении» Локк формирует три 
основных прирождённых права личности, которые индивиды признают друг 
за другом в естественном состоянии и которые затем гарантируются самим 
государством: это право на жизнь, свободу, собственность. Каждое из этих 
прав является предпосылкой других. Так, например, право на собственность 
и право на жизнь есть суть свобода, а право на жизнь и свободу являются 
предпосылками права на свободное распоряжение имуществом. Таким обра
зом, Локк формирует политико-юридический идеал нового общественного 
устройства, в котором человек существует как триединая основа: субъект 
независимых убеждений -  труженик -  собственник.

ПОЛЬСКАЯ ШКОЛА НА ГОМЕЛЫЦИНЕ 
В 20-е ГОДЫ XX ВЕКА 

Литвинов TLA.

Кулмурно-просветительская работа была одной из важнейших частей 
национальной политики. Власти понимали, что школа является наиболее 
эффективным средством советизации польского населения. Отмечалось, что 
польское население, вследствие его костельности и высокой степени само
сознания, “особенно дорожит польскими школами”. Причиной этого было 
то, что до революции в Российской империи польский язык запрещался, 
следствием чего была практически полная его утрата поляками. Советская 
власть отмечала, что поляки разговаривали в быту только по-белорусски.

Полякам до 1917 г. для изучения польского языка приходилось создавать 
нелегальные школы. Советская власть использовала это положение.

Открывшуюся возможность легальной польской школы поляки сразу же 
использовали. В 1919 г. в Гомельской губернии была 21 польская школа, в
1920 году уже было 34 школы. Вследствие недостатка финансов, кадров, а 
также неприязненного отношения к полякам многих парткомов школы эти 
фактически были предоставлены самим себе. Мало того, многие польские 
школы были закрыты УОНО, считавшими, что поляки “хотят использовать 
изучение польского языка для религиозных целей”. После чисток партии
1921 г. и неблагоприятного положения сложившегося в ней национальная 
политика была свернута. ГубОНО до 1924 г. практически потеряла связь с 
селом.

Только в 1925 г. начали выполняться постановления ХШ съезда РКП(б). 
Если в конце 1924 г. в губернии было всего 12 школ, то к 1926-1927 учебно
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