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Н иколай И ванович  Е рм олович  родился 29 апреля 1921 года в деревн е М алы е Н овосёлки 
М инского уезда.

В 1938 году Н иколай  И ванович поступил на белорусское отделение литературного 
ф акультета М инского пединститута.

П осле окончания преподавал  русскую  литературу в М ордовии, затем  работал районны м 
инспектором, завучем  средн ей  ш колы , старш им  преподавателем , руководителем  м етодического 
кабинета.

П осле вы хода на пенсию  начал работу над книгой «П о следам  одного  мифа».
К нига бы ла написана в 1968 году, а напечатана только  в 1989-ом, встретив серьёзны й 

отпор со стороны  кон сервативн ы х белорусских историков.
В 1988 и 1989 годах  кн и га Н иколая Е рм оловича «Д ревняя Б еларусь»  бы ла напечатана в 

ж урнале «М олодость».
В своих работах  Е рм олович  оп ровергает утверж дение о завоеван и и  белорусских земель 

летувисам и во 2-ой полови н е 13-ого века, подтверж дая свою  позицию  не только 
историческими, но и этнограф ически м и  материалами.

Н иколай Е рм олович  подразделял  историю  Б еларуси  на п олоцкий , новогрудский  и 
Виленский периоды . Е рм олович  утверж дал, что по своем у этни ческом у  п роисхож дению  
являю тся не обалченны м и славянам и , а ославяненны м и балтами.

П о его м нению , важ нейш им  явлением  эн тоген еза  белорусов является 
взаим опроникновение и см еш и ван ие кривичского, дригови чского  и радим ичского  населения.

Д о своих п оследн их  дней  Е рм олович  работал над новой  книгой  -  «Белорусское 
государство -  В еликое княж ество  Л итовское».

Х отя м ож но и не соглаш аться с вы водам и Н иколая Е рм олови ча, но невозм ож но не 
признать значения его деятельн ости  в изучении и популяризации  белорусской  истории.
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И зучение и стори ограф и и  по дан ной  проблем атике указы вает  на отсутствие ком плексного 
исследования. Х отя в отдельн ы х м онограф иях дореволю ционны х, советских и постсоветских 
историков освещ аю тся отдельн ы х  аспекты , как-то дворянски й  или  крестьянский. Д анная 
работа построена на исследован и и  норм , пом ещ ённы х в П олное С обрани е Законов Российской 
И мперии.

Законодательство  особое вним ание уделяло дворянству , которое с X V III века становится 
опорой абсолю тистского  реж им а. Я вляясь наиболее п риближ ённы м  сослови ем  к И м ператрице 
и учиты вая зави си м ость  Е катерины  II от  дворян, н еудивительно, что они щ едро 
вознаграж дались за  свою  служ бу  получением  прав и привилегий. Е катери ни н ски й  период стал 
для дворянства «Золоты м  В еком ». Н и в какое другое врем я дворян ство  не обладало таким  
набором  «исклю чительн ы х прав» и привилегий, которы е охранялись государственно 
установленны м и норм ати вно-правовы м и  актами. П ри обретен и е ж е дворянского  статуса 
становилось ф актически  невозм ож н ы м  в соответствии  с полож ениям и  «Ж алованной  Грамоты  
дворянству» 1785г. и им п ерским и  У казами. Таким  образом , дворяне, как  сословие, 
представляли  «зам кнутую  корпорацию », наделённую  п риви леги рованн ы м  полож ением , как в
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ю ридическом , так  и в социальном  отнош ении.
И в это  ж е врем я, на другом  полю се российского общ ества, сущ ествует сословие 

крепостного крестьянства, находящ ееся на полож ении батраков и и м ею щ ее второстепенны е 
права. С пектр прав д ан ного  сословия сущ ественно oipaHHHCH, зато  огром ны й «багаж» 
обязанностей и повинностей . С бросить с себя «крепостной  ярлы к» бы ло фактически 
невозмож но. Те сп особы , которы е сущ ествовали , давали  крепостном}' лиш ь временную  
свободу, а вы платить вы купную  сум м у определённую  пом ещ иком , м ог далеко  не каждый 
крестьянин.

П равовой  статус городского  населения и духовенства на протяж ении  X V III века 
трансф орм ировался. Так, православное духовенство становится на вторую  ступеньку в 
сословной лестни ц е российского  общ ества. К онечно, его статус не м ож ет сравниться с 
полож ением  западн оевропейского  клира. Д уховное сословие в Росси и  второй половины  XVIII 
века не п ользовалось особой  популярностью  и доверием  у  сам одерж цев, т.к. во-первых, 
светская власть стрем и лась подчинить, и подчинила себе духовное состояние, а во-вторы х, это 
боязнь духовенства, и в первую  очередь -  боязнь патриарш ества. С тои т отм етить, что в период 
правления Е катерины  II духовное сословие бы ло освобож дено от ряда повинностей  и 
специальны м  У казом  И м ператрицы  оевобож дено от телесн ого  наказания. П одобно 
дворянском у сословию , духовенство  такж е ограж далось законодательны м и актам и, дабы  не 
допустить прони кн овен ие элем ентов из других  социальны х групп россий ского  общ ества, в 
первую  очередь из крестьян.

Таким  образом , россий ское общ ество второй половины  X V III века  представляло собой 
ряд зам кнуты х «сословн ы х корпораций», обладаю щ их различны м и правам и и обязанностям и, 
законодательно закреп лён ны м и , и соответственно зан и м аю щ их различны е места в 
иерархической лестнице.
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П росветительское товари щ ество  “Т арбут” появилось в П ольш е в 1915 г., хотя 
оф ициально бы ло зарегистрирован о  только  в 1922 г. И нициаторам и  создания этой  организации 
были адвокат И саак Гринбаум , доктора ф илософ ии М ейер К лю м эл и О зияш  Тон. В П олесском  
воеводстве по и нициативе еврей ских  общ ин уж е в 1922 г. начали  действовать частны е 
еврейские ш колы  “Т арбут” , которы е вскоре стали  получать пом ощ ь от государственны х 
структур. К концу года в П олесском  ш кольном  округе в 20 рай он ах  дей ствовало  23 начальны х 
ш колы , 2 проф ессион альн ы е ш колы , детский  сад, бы ли  организованы  вечерние курсы. Эти 
учебны е заведения п осещ ало 5 000 детей , в них работало 136 учителей.

О днако такая си туац и я сохранялась недолго. В 1923 г. ш кольная сеть  организации 
“Т арбут” резко сократилась. П реж ний уровень был дости гнут только  в середине 1920-х гг. Н а 
территории П олесья это  произош ло значительно раньш е, чем в ц елом  в П ольш е. П о данны м  на 
1927 г., в П олесском  ш кольном  округе ф ункционировало 35 учебны х учреж ден и й  “Т арбут” . 
П равда, из-за н ехватки  учебной  литературы  на иврите и квали ф и ци рован ны х кадров развитие 
ш кольного дела на П олесье несколько  торм озилось.

Н а П олесье п ервая ш кола, в которой обучали  на иврите, открьш ась в 1918 г. в Бресте. 
Затем  в 1919 г. п оявилась ш кола в К оссове-П олесском , а  в 1922 г. -  в П инске. П осле того, как 
на рубеж е 1922-1923 гг. возни кла организация “Т арбут” , эти ш колы  отош ли  под её контроль. В 
П олесском  ш кольном  округе ш колы  “Т арбут” сущ ествовали  в 10 поветах  (и х  не бы ло только в 
Н есвиж ском  повете Н овоградского  воеводства). К ром е начальны х ш кол в П олесском  
ш кольном  округе сущ ествовали  ещ ё детские сады  и 2 гим назии  “Т арбут” . Ш кольн ы х садов на 
тот м ом ент бы ло уж е 9 (в Бресте, П инске, П руж анах, С толине, К обрине и  др. поветах).
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