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исследователи. В первую очередь, это касается значимости труда. Так, С.М. Корявая, исследуя 
ценностные ориентации современной белоруской молодежи, отмечает, что главной ценностью труда 
становится его материальная обеспеченность. Молодые люди ориентированы, в первую очередь, на 
различные виды материального вознаграждения, и только потом – на самовыражение и творчество. 
В ценностных ориентациях современной молодежи наблюдается смещение акцентов «от этических и 
альтруистических к прагматическим», что является результатом пропаганды в СМИ (особенно 
телевидении) идеи «быстрого обогащения», получения «легких денег». 

Таким образом, в русле молодежной политики и воспитания подрастающего поколения 
сегодняшнего дня предстоит большая духовно-нравственная работа, основанная на принципах 
патриотизма и гражданственности, социальной справедливости и нравственности. 

Итогом всему вышеуказанному являются слова Т.П. Григорьевой: «Падение культуры есть 
причина и следствие деградации общества, забывшего о человеке. Культура – душа нации, если 
отходит душа, погибает тело. Культура не только национальна, но индивидуальна, – у каждого своя 
душа и у всех одна». Иными словами, от каждого из нас зависит, возродится ли культура. Возрождая 
культуру в себе, мы возрождаем культуру в государстве. 

 
СООБЩЕНИЯ ПОЛЬСКИХ И ОРДЕНСКИХ ХРОНИК О ВОССТАНИИ В ЖМУДИ В МАЕ 1409 ГОДА 

Бут-Гусаим Е.В., лицеист, 
Гагуа Р.Б., ассистент, 

«Полесский государственный университет» 
Восстание в Жмуди является важным историческим событием в истории Европы и Беларуси, 

которое привело к войне 1409 – 1411 годов, в которой Королевство Польское в союзе с ВКЛ 
одержали победу над Тевтонским орденом, навсегда остановив его агрессию в отношении балтских 
и славянских народов. Сообщения об этом событии были отражены  как в хрониках, созданных на 
территории Тевтонского ордена, так и польских летописях.  

В Торуньских анналах, созданных в 15 веке на территории Ордена, это событие описано 
следующим образом: «… В тот же год (1409) около пятисот жемайтов отвернулись от господина 
нашего и осудили господ, и так по приказанию и желанию Витовта, который сам господ наших 
связал обещаниями и письмами о вечном мире… Тогда господа, видя такое вероломное 
предательство, постановили выступить с большой экспедицией туда же против упомянутых Витовта 
и жемайтов…». 

Столь же лаконично сообщает о восстании в своей «Истории Польши» польский хронист XV 
столетия Ян Длугош: « … послав маршалка литовского Румбольда с воинами, он (Витовт) берёт в 
плен и изгоняет Михаэля Кухмейстера, фогта Жмуди, и прочих крестоносцев и все их отряды, 
размещённые в недавно воздвигнутых замках; и так как жмудины из-за своей преданности князю 
Витовту стремились быть его верными подданными, то он возвратил Жмудскую землю в прежнее 
подчинение себе…». 

В то же время Ян Длугош, очень подробно описывает причины, приведшие к восстанию, 
сообщая, что «…Владислав, король польский, зная, что литовская страна погибает от тяжкого и 
пагубного голода, …, приказывает обмолотить хлеб из всех королевских имений и риг в Куявской 
земле. …Затем король посылает в Литву двадцать больших кораблей с хлебом по реке Висле до 
Рагнеты, с тем, чтобы оттуда суда следовали вверх по реке Нёману. Доведённые в Рагнету, эти 
корабли были перехвачены по распоряжению магистра прусского Ульриха фон Юнингена».  

По мнению хрониста именно этот захват судов с хлебом и послужил основанием и причиной 
для войны, которая велась в последующие годы между королевством Польским и великим 
княжеством Литовским, с одной стороны, и Орденом крестоносцев – с другой. 

Далее польский хронист сообщает, что великий магистр Ордена Ульрих фон Юнинген велел 
напасть на литовских купцов, торговавших в Рагнете, и захватить их, разграбив товар. Из-за чего 
Витовт и организовал восстание в Жмуди. 

Самое подробное описание событий содержится в продолжении Хроники помезанского офи-
циала Яна фон Поссильге, который сообщает следующее: «В этот же год (1409) после Пасхи в Орде-
не начались большие волнения, и начали в городе Мемеле роптать, и так началась работа старания-
ми короля польского и герцога Витовта. И в Жмуди читали обращение, что она от Ордена 
отделяется и более мир с ним сохранять не будет. И так случилось, что в Жмуди случались кругом 
убийства, и двинулись [люди Витовта] на Кирсмемель и спалили двор фогта и жеребцов его и скот с 
собой забрали, и убили много христиан, которые тут быстро полегли. И также пожелали восстать в 
замке  на Тобессе; сейчас находилось тут множество людей из государства (Пруссии), которые 
наказали тех, кто в замке, чтобы у них не возникало желания выйти из-под власти (Ордена). Они 
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отправились [к морю], но не в Мемель и били сильно людей, которые ловили рыбу, и таким образом 
они нашли им подобающее наказание, чтобы люди, которые подняли восстание, пришли от этого в 
уныние. Но однако восстание осталось неподавленным, и Жмуть озарилась заревом пожаров, и 
большое множество было убито…». 

Летописные свидетельства позволяют сделать вывод, что конфликт между сторонами назревал 
давно, и камнем преткновения в нём являлась Жмудь, на которую претендовали как Орден, так и 
Великое княжество Литовское. Витовт при поддержке Польской короны в нарушение Салинского 
мирного договора от 1398 года организовал восстание в Жмуди, имеющее целью её отделение от 
Ордена и переход под юрисдикцию Великого княжества Литовского. Население Жмуди, если судить 
по летописным свидетельствам, с готовностью поддержало инициативу Витовта, и Жмудь была 
молниеносно очищена от крестоносцев. 

Данное предположение подтверждается донесением великого маршала Тевтонского ордена 
Фридриха фон Валенрода написанное летом 1409 года, который доносил магистру, что «по словам 
фогта, вернувшегося из Жмуди, князь Витовт чертовски озабочен тем, что вы в его земли 
вторгнетесь и [где] с небольшой свитой располагается. Так же он [фогт] не видел при нём [Витовте] 
ни русских, ни татар. Также он говорил, что господин Свидригайло при нём ведёт божью войну и 
находится [у него] не только ради своего престола. И поскакал князь Витовт к королю Польши с 
немногими людьми. Других сообщений мы от него получить не смогли…». 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Войтович Я.А., 2 курс, 
Каленчук Э.Н., ст.преподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Средний класс как социально-структурный феномен определяется комплексом критериев 

(признаков), количественными и качественными характеристиками. Уже поэтому сущность среднего 
класса и его структуру следует рассматривать в аспекте социальных статусов тех групп, которые, 
вероятно, в него войдут. Можно выделить существенные общие, либо сближенные черты статусов 
этих групп: 1) уровень дохода, благосостояния, позволяющий реализовать современный образ 
жизни, его социальный стандарт; 2) относительную устойчивость экономического статуса, его 
стабильность; устойчивое экономическое самообеспечение; 3) владение собственностью либо 
условиями, безусловно, необходимыми для ее эффективного функционирования на современном 
уровне: знаниями и умениями в сфере организации и управления, высокой квалификацией, 
информацией; 4) признанную особо ценной для общества деятельность в сфере науки, культуры, 
осуществляемую на основе обладания уникальными творческими способностями; 5) повышенную 
(по сравнению с нижерасположенными на социальной лестнице группами) субъектность: на рынке 
труда, в выборе образцов социального поведения и т.д.; способность влиять более или менее 
существенно на общественный процесс и управление им (средний класс – один из важнейших 
компонентов системы социального партнерства). Лица, для которых признаки, указанные в пунктах 
1-5, имеют высшее выражение, составляют группы, расположенные на социальной лестнице выше 
среднего класса (высший слой). На формирование среднего класса влияют такие показатели, как 
величина доходов, образование, престиж профессии, доступ к власти, уровень самоорганизации, 
ценностные ориентации, образ жизни, уровень самоидентичности. 

За 1990-2006 годы существенно изменилась структура доходов и расходов населения. Заметно 
сократилась доля оплаты труда (-13,9%), увеличились социальные трансферты, в первую очередь за 
счет пенсий (+4,8%). Уменьшилась доля сбережений во вкладах, сальдо покупки/продажи валюты    
(-2,2%), незначительно изменились расходы на товары и услуги, обязательные платежи и взносы. Но 
главные изменения произошли по статье «доходы от неучтенной предпринимательской 
деятельности» (+9,7%). 

В динамике структуры денежных доходов жителей Беларуси, основными источниками их 
формирования остаются заработная плата и социальные трансферты. Они занимают свыше 80% в 
структуре легальных доходов. В начале 2007 г. СЗП по экономике составила 718,2 тыс. руб., 
среднемесячная пенсия 234,1 тыс. руб. Но что может себе позволить такой «средний белорус»? 
Согласно данным Минстата, за квартал 2007 г. свыше 50% его доходов уходит на питание и 
коммунальные платежи (табл.). 
В Беларуси среднеобеспеченные и близкие к ним социальные группы представляют сегодня 
основные (реальные или потенциальные) центры формирования среднего класса, но не еще сам 
средний класс, другими словами, они выступают как средний протокласс, или находятся на 
«периферии» среднего класса.  
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