
Положение в обществе, продвижение по службе и отношение 
придворных к женщине во многом зависело от ее происхождения. К 
тому же, придворных женщин не называли по имени, а по званию или 
должности кого-то из близких родственников мужского пола или дава
ли прозвище.

Таким образом, женщины в придворном хэйанском обществе об
ладали определенной независимостью - их положение нисколько не на
поминало собой рабскую забитость и приниженность. Более того, они 
имели достаточное образование и создали особый пласт японской 
классической литературы.

ГОМЕЛЬСКАЕ ПАСОЖЖА У X-XVI СТ.СТ.

В. Цацарын

Пюьмовыя крынщы, што угрышйваюць сведчанш аб тэрыторьп 
Гомельскага Пасожжа X-XVI ст. нешматлшя, а паведамленш ix 
лакашчныя.Упершыню гарады Пасожжа упамшаюцца у летатсах у сярэдзше 
XII ст. (Гомель пад 1142,Чачэрск-1159). Аднак хугчэй за усе на дадзенай 
тэрыторьп гарады i c r a B a n i  i ране. .

Як вядома, Гомельскае Пасожжа было заселена пляменам! радз1м1чау. 
Натуральна, што яны мел! свае апорныя крэпасныя пункты, ямя з цягам часу 
«зб1ралЬ> з акруг! рамесшкау i гандляроу. Археалапчныя pacKoraci, 
праведзеныя у Г омел) i Чачэрску спедчаць, што гэтыя населеныя пункты 
стал1 пасел1шчам1 гарадскога тыпу не пазьней ta X ст. Аднак iri Гомель, Hi 
Чачэрск не crani цэнтрам1 буйных княствау. У XII ст.яны увайнш у склад 
Чарниаускага княства, дзе адыгрывал1 zianojii значныя pojii: был! цэнтрам1 
валасцей, а у Гомел1 з 1160-х г.г. юнавау удзельны княсю стол. Геаграф1чнае 
станов!шча абодвух гарадоу на гандлевым шляху па Сажу, але крыху убаку 
ад княсюх y co 6 iu , спрыяла ix эканам1чнаму развщпю. Да сярэдзшы ХТП ст 
Гомель быу буйным, па мерках Еуропы таго часу, горадам, плошчай 45-50 га. 
Нашэсце . мангола-татарау у сярэдзше XIII ст. прынесла Гомепьскаму 
Пасожжу вялЫя Разбурэнш, матэрыяльныя i людсгая Страты.

У 50-70 г.г. XIV ст. Пасожжа увайшло у склад ВКЛ. Новая дзяржава 
забяспечыла эканам1чнае развщце, а яе федэратыуная структура -Iгекагорую 
пшптычную аутаномш былому Чарннаускаму княству. Гомель i Чачэрск 
стал1 цэнтраш гаспадарсюх (вялпсакнясюх) стараствау i належат розным 
уладальшкам. Аднак вялшя людсюя страты, панесеныя падчас мангола-та- 
тарскага нашэсця не дазволш хутка разв1ваць рамествы i гандаль. Развщце 
адбывалася,але павольна Так, Гомель не дасягнуу такога эканалйчнага зна
чэння,якое ен меу напачатку XIII сг. Да таго ж памежнае становшча Па
сожжа прывяло да таго,што амаль усе XVI ст. на гэтых землях адбывалюя 
войны пам1ж ВКЛ i Маскоускай дзяржавай, Ha6eri крымсйх татарау, што не 
спрыяла росту экан ом т гарадоу.
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У сельскай мясцовасщ адбывалася запрыгонъванне сялян. Несвабодныя 
сяляне юнавагн на гэтых землях яшчэ у часы Ктеускай Рус1,аднак падчас 
мангола-татарскага нашэсця дэмагра<}ичнае станов!шча значна пагоршылася. 
Прывшей 1447 г. пачау юрыдычнае запрыгонъванне сялян у BKJI. Шчыцца, 
што гэты працэс завяршыуся з прыняццем Статута 1588

Вывучэнне ricTopbii Гомельскага Пасожжа 3noxi сярэднявечча naBiHHa 
праводзщца. Гэта «затушоувае» адно з «белых плямау»псторьи Беларус1 i 
садзейшчае радаццю краязнаучых ведау.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX В.

О.С. Гурская

Актуальность темы определяется недостаточным изучением этой про
блемы в исторической литературе. Проблема генезиса, социальной природы 
и эволюции русского абсолютизма позволяет, позволяет проследить и изу
чить причины устойчивого консерватизма русского политического строя, по
нять причины возникновения на-разных этапах его развития кризисных яв
лений и попытки преодалеть их верховной властью.

Обозначив проблему, становятся очевидным, что предметом исследо
вания являются преобразования государственного строя. Анализ крупных 
реформ был проведен по двум основным направлениям:
1. перемены в характере отношений демонстративной системы к обществу 

вообще и различным социальным группам в частности.
3. перестройка системы политических институтов и государственных учре

ждений.
Необходимость перехода от абсолютизма к правовому государству ста

ла осознаваться еще в XVIII в. и, особенно, в XIX в., но реально эта проблема 
была поставлена лишь на переломном этапе первой русской революции. В 
конституционной политике монархии этого времени прослеживаются три ос
новных фазы. Первая—- становление монархического конституционализма. 
На этом этапе самодержавие стремилось сохранить в неизменном виде Су
ществующую политическую систему, придав ей новое правовое оформление. 
Что нашло свое выражение в создании Булыгинской думы, - органа, имею
щего только законосовещательную функцию. Данный шаг монархии не отве
чал требованиям передового русского общества. Вторая фаза реформ озна
меновала высшее достижение в области конституционных ограничений вла
сти в России. Начало ей было положено провозглашением Манифестом 17 
октября 1905 г. Произошла трансформация политической системы в направ
лении к дуалистической монархии. Третья фаза знаменует формирование ре
жима личного правления императора. Практическое воплощение данная фаза 
нашла в Своде Основных государственных законов в новой редакции 1906 г.
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