
соврем енны х историков проследить эволю цию  им ператорского культа в период правления 
ближ айш их преем ников А вгуста, представителей  династии  Ю лиев-К лавдиев. С огласно цели 
выделяю тся такие задачи , как:

-вы явление особен н остей  им ператорского культа в данны й период;
-установление связи  м еж ду усилением  власти п ринцепса и становлением  им ператорского 

культа;
-определение роли д ан ного  культа в политике принцепсов.
В результате п роведенного  исследования бы ли сделаны  следую щ ие выводы:
1. О сновны м  источником  при изучении данной  проблем ы  являю тся нум изм атические 

данны е как наиболее объективн ы е [3;6].
2. К ак логическое продолж ение им ператорского культа при Т иберии  появляется 

династический культ.
3. В опреки  сущ ествовавш ей  ранее традиции К алигула учреж дает  культ правящ его 

им ператора в сам ом  Рим е. О днако данная тенденция не получила развития при К лавдии и 
Нероне.

4. К лавдий не только  сохраняет им ператорский культ, но и стрем ится к расш ирению  
сферы  его распространения и к  его  пропаганде (наприм ер, реф орм ирует культ богини К ибелы , 
все действа которого  теп ерь сопровож дались м олитвам и  за  и м ператора) [7; с. 183].

5. П ри Н ероне в провинциях появляю тся коллегии ж рецов , прикрепленны е к культу 
правящ его и м п ератора [5, с. 374].

6. У крепление п озиций  им ператорского культа -  сви детельство  проявления 
усиливаю щ ихся м онархи чески х  черт власти при им ператорах дин астии  Ю лиев-К лавдиев.

7. Будучи новой религией, им ператорский культ являлся инструм ентом  правящ ей 
династии, призванны м  сплотить и объединить м ногоэтничное население И м перии вокруг 
особы  им ператора.
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НОРМЫ I СТЭРЭАТЫПЫ МУЖНАСЩ У СВ5ІДОМАСЦІ БЕЛАРУСКІХ
СЯЛЯН

С.Л. Сендзер
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнт Л./ l  Каханоўскі

Беларускі дзяржаўны універсітэт

Для разум ения м іж асабовы х адносін  на беларускай  вёсцы  другой  паловы  X IX  - пачатку 
XX стст., для больш  аб 'екты ўнага адлю стравання той гістары чнай  рэчаіснасц і неабходна ведаць 
ролевыя нормы  і стэрэаты пы  м аскуліннасці. А наліз ф альклорн ы х і этнаграф ічны х кры ніп , 
матэры ялаў п еры яды чнага друку дазваляе зрабіць наступны я грунтоўны я вы сновы .

Вобраз беларускага селян ін а  структурна складаўся з сукупнасці сцэнары яў, а там у меў 
сінтэты чны  характар. Базавы м і м уж скім і сям ейна-роднасны м і ролям і бы лі "сы н", "бацька", 
"брат", "муж ", па аналог!! з як!м! будавалю я !нш ыя сцэнары ! i падсцэнарьн. П рацэс 
сацыял!зацы! ары ен таваў  м уж чы ну, перш  за  ўсё, на вы кананне сцэнары яў "бацька", "муж", 
"мужык", "селянін", "беларус", як!я часткова аб 'ядноўваў вобраз "гаспадара".
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А багульняю чы я вобразы  "муж ы к", "селянін", "беларус" яш чэ канчаткова не вылучы ліся у 
самастойны я, гэты я ім ёны  ўж ы валіся практы чна як  сінонім ы  i м аглі распаўсю дж вацца на 
ж анчын. У  залеж насц і ад  адн осінаў  д а  ўлады  дадзеную  сістэм у сц энары яў м ож на ўм оўна 
падзяліць на тры  трупы: трупу дам ін ац ы і, трупу пары тэту (ці альянсу) і трупу падпарадкавання.

Д ля трупы дам ін ую чы х сцэнары яў характэрны  норм ы  цвёрдасці, справядлівасці, 
працавітасці, упартасці, незалеж насц і, сілы , а кантрольны я м ехан ізм ы  мелі латодны  і часам 
неабавязковы  характар. У  сц энары ях  роўнасці прадпісваліся норм ы  ўзаем адапам оті, паваті, а 
метады  кантролю  бы лі разм ы ты м і і вы падковы мі.

П равілы  паводзін  трупы  падпарадкавання ш м ат у  чы м натадвалі ж аночы я i прадпісвалі 
павату, паслухм янасць, часам  вы казваць удзячнасць, дазваляліся некаторы я саступкі ў  
праяўленні "ты пова м уж чы нскіх" якасцей; меры  пакарання распрацоўваліся дакладней  ł йтралі 
значную  ролю . В а ўсіх  сц энары яў  важ ны м  м етадам  кантролю  за  м уж чы най служ ы ў інстытут 
грамадскай дум кі, ш то падкрэсл івае значнасць дэф ін іцы і статуса, рэпутацы і для беларускіх  
сялян. Я к i сістэм а полава-ролевы х нормаў, стэрэаты пы  будаваліся на пры знанні пры яры тэту 
ўлады як клю чавота пры нцы пу артанізацы і i ф ункцы янавання татачасн ата трам адства. Існавала 
тры  талоўны я якасці, якія п ры пісваліся муж чы не: ф ізічная, інтэлектуальная, эмацы янальная 
цвёрдасць, У  структуры  стэрэаты п аў  м уж насці праследж ваецц а значная аф екты ўная і 
сацы яльна-псіхалатічная вары яты ўнасць.

Такім  чы нам , уяўленн і беларуск іх  сялян  аб правілах  п аводзін аў  і асаб істы х якасцях 
муж чы ны , на перш ы  п отляд  так ія  просты я, адназначны я і нязм енны я, мелі складаную  будову і 
дастаткова ш ы рокі разм ах  адх ілен няў  для трады цы йната трам адства. А крам я тато, уж о перш ы я 
дзесяцітоддзі м адэрнізацы і вы клікалі некаторы я змены  ў сацы яльн ай  свядом асц і беларусаў, 
паказаўш ы  яе тнуткасць пад уздзеяннем  сацы яльна-эканам ічны х і п ал іты чны х ф актараў на іх 
ж ы ццёвую  прастору і лад  існавання.

ф р а н ц у з с к и й  к о с т ю м  XVIII -  XIX ВЕКОВ

И.В. Сидорова
Научный руководитель -  Т.В. Кедрик 

Белорусский национальный технический университет

Ф ранция при том  блеске двора, которы й бы л ей  присущ , стала  законодательницей  мод в 
X V III столетии . П ри дворн ы й  эти кет  стал кодексом  приличия в общ естве. М ода в XVIII 
столетии претерп евает уд иви тельное изм енение. К авалеры , н оси вщ ие щ ироко распахнуты е 
каф таны , вдрут н ачин аю т натлухо застетиваться, парики  то  делаю тся отром ны м и, то 
ум еренны м и. П оявляю тся косы  с четы рехугольны м  бантиком  из черной  таф ты  на конце. 
К аж дое сословие устан авли вает  свой  парик. А ссортим ент туалета, состоящ и й  из перчаток, 
часов, ш паги и трости , п ополн и лся ещ е и табакеркой .

К  концу столетия появляется фрак, зам енивш ий каф тан , ф алды  которого  отвернуты  
наруж у, карм аны  с боков и счезаю т, ворот делается узен ьки м , стоячим . П арики  к концу 
столетия вы ходят из употреблен ия , а вместо них ф ранты  распустили  вдоль щ ек  густы е космы. 
Н аполеон, вступивш ий на престол, вы стригся чуть ли не под гребенку, и все, разум еется, 
последовали  его прим еру.

К онечно, ещ е больш и м  и зм енениям  подвергся ж енски й  костю м . Ф иж м ы  увеличились до 
необы чайны х разм еров -  сем и  ф утов в диаметре. К осм етикой  п ользовали сь очень усердно. 
К аблуки дам ы  н осили  и ногда вы сотой  в 10 дю йм ов и очень сож алели , когда эта м ода прош ла. 
Н азвания м атерий и ф асонов  бы ли сам ы м и причудливы м и и  удиви тельны м и . П рическа, 
поднявш аяся поначалу на фут, доросла наконец  до  того , что стала в восем ь раз больш е головы. 
Тут были горы , доли н ы , ручьи  из серебряного  глазета, л еса  и парки , иногда на голову саж али 
снаряж енны й корабль и даж е с пуш кой. К  концу 80-х годов X V III в. у  дам  появились тросточки  
и лорнеты  и они такж е стали  ню хать табак.

В эпоху класси ци зм а п ричудливы е одеж ды  долж ны  бы ли  бы ть зам енены  античны ми 
плащ ам и, сандалиям и  и тун икам и , равно как для  муж чин, так  и для ж енщ ин . С трем ление к
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