
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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Анализируя данный документ, мы приходим к выводу -  реальный центр вла
сти находился смещенным в пользу монарха.

Относительно природы государственно -  политической системы пет 
единого мнения. Мы отметим, что говорить о построении правового государ
ства нельзя. Россия имела такую форму правления, которая представляла со
бой переходный этап от авторитарного политического строя к правовому го
сударству.

КОНУНГ И ДРУЖИНА В НОРВЕГИИ В КОНЦЕ 9-11 ВЕКАХ 

М.Н. Самонова

Королевская власть в Норвегии в начальный период своего существо
вания, борясь с родовой знатью за объединение норвежских земель и их по
следующую христианизацию, опиралась прежде всего на дружину. Поэтому 
могущество конунга и успех этой борьбы зависели во многом от численности 
и боеспособности его дружины. Это была та сила и опора на которую конунг 
мог всецело рассчитывать. Нередко именно дружина, а не ополчение, решала 
исход битвы, так как дружинники - это профессиональные воины, закалён
ные в боях, превосходно вооружённые.

В связи с тем, что дружина сыграла заметную роль в становлении ко
ролевской власти в Норвегии, вопрос о том, как формировалась дружина, что 
привлекало воинов на службу к конунгу и как дружина была связана с рас
пространением раннефеодальных отношений, является важным при рассмот
рении раннесредневековой истории скандинавов. Ответ на этот вопрос час
тично содержится в «Круге земном» Снорри Стурлусона.

При отборе в дружину конунг учитывал прежде всего воинские уме
ния, силу, храбрость, ловкость, находчивость. Возраст дружинника был от 20 
до 60 лет, но предпочитались молодые и незажиточные, как более заинтере
сованные в верной службе конунгу.

Чтобы привлекать и удерживать воинов, конунгу необходимо было их 
обеспечивать. Главным источником богатств в эпоху викингов был военный 
поход. Поэтому охотнее служили конунгу воинственному, а также удачливо
му и щедрому. По убеждению скандинавов, к удаче и счастью предводителя 
можно приобщиться, если служить ему и получать от него подарки. В драго
ценностях и оружии, которые конунг раздавал дружинникам, они видели не 
только награды и средство обогащения, но и материализацию его личной 
удачи.

Дружинниками стремились стать незнатные и небогатые люди, искан 
шие у конунга покровительства, у него на службе они получали возможность 
прославиться, повысить свой социальный статус и накопить богатства. Мно
гие воины искали покровительства и защиты у конунга, особенно иноземцы, 
ведь они оказывались оторванными от своего рода. Поэтому можно сыпан., 
что дружина заменяла воину традиционное покровительство рода. Дружин
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