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ежесуточно выставлялось 18 постов, кроме того нес службу конный отряд милиции. В целях 
введения общей трудовой повинности, и привлечения к труду буржуазии органы милиции 
проводили регистрацию таких граждан с выдачей им за плату трудовых книжек. Наряду с 
решением многих задач органы милиции занимались борьбой с нищенством, 
попрошайничеством, проституцией и нарушениями паспортного режима [3, с. 76]. 

К концу 1919 года численность Полоцкой уездной милиции составляла всего 64 человека, 
из них рабочих 14, крестьян 10, фронтовиков 40 [4, с. 11].  

В 1920 год белорусские земли вступили в условиях советско-польской войны. В функции 
милиции входило вылавливать дезертиров. За 10 месяцев 1920 года только в 3-м районе 
Полоцкого уезда милицией было задержано 148 дезертиров [5, с. 22]. 

В 1920 году, обеспечивая решение задач, возложенных на милицию, изменялась ее 
структура, улучшалось материальное положение. В июне- июле 1920 г. городская милиция была 
упразднена, и городские милиционеры стали подчиняться начальнику 1-го района Полоцкой 
уездной советской милиции. Там же было решено, что один район устанавливается на 50 тыс. 
человек, причем каждый район должен быть разбит на 4 участка, причем один милиционер на 3500 
жителей в уезде и один на 450 в городе [6, с.8]. В целом мы можем констатировать факт, что к 
концу 1920 года организационное становление Полоцкой милиции завершилось.  

Заключение. На основании проделанной работы мы пришли к следующим выводам. 
Полоцк и его уезд находились в русле всех революционных событий, происходивших в то 
время в России. 4 марта 1917 года была образована милиция в городе Минске, а 9 марта 1917 – 
в Полоцке. После Октябрьской революции реорганизация милиции стала проводиться после  
18 ноября 1917 года. В задачу входило обеспечение общественного порядка и помощь в 
установлении Советской власти. С февраля 1918 по ноябрь 1918 года город был оккупирован 
германскими войсками. 

После освобождения в городе возрождается Советская милиция. Задачи, стоявшие перед 
органами в этот период были самые разнообразные. Обстановка была сложная. Занималась 
милиция и розыском контрреволюционеров, а также поиском дезертиров. 

Организация и становление полоцкой милиции к концу 1920 года были в основном 
завершены. Органы правопорядка, как и страна в целом вступили в новый этап своего развития. 
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Как известно, понятие социальной мобильности было введено в научный оборот  

П.А. Сорокиным, опубликовавшим в 1927 году книгу «Social Mobility, Its Forms and 
Fluctuation» («Социальная мобильность, ее формы и колебания»). Тема социальных 
перемещений интересовала человечество с давних пор, что нашло отражение и в фольклоре, и в 
системе обучения. Родители рассказывают сказки детям, сюжет которых строится на 
существенном изменении социального статуса главного героя: Иван Дурак становится царем, 
Золушка выходит замуж за принца и т.д. Тем самым мы с раннего детства усваиваем мысль о 
том, что социальное положение человека во многом зависит от него самого, от его усилий, 
готовности и способности учиться, трудиться, самосовершенствоваться. Однако в современном 
обществе, по оценкам социологов, перспективы социальной мобильности становятся 
достаточно сложными и противоречивыми. Мы попытались разобраться, какие тенденции 
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эпохи глобализации будут определять процессы социальной мобильности в ближайшем 
будущем.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили работы современных 
социологов Дж. Урри, З. Баумана, Э. Гидденса, публикации на экономические темы интернет-
порталов «КоммерсантЪ», «На линии», «Газета.Ру», «РИА. Новости». Использованы методы 
сравнительного анализа и описательно-аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Анализ работ современных социологов показывает, что 
понятие мобильности становится одной из центральных категорий новой реальности. Так, Джон 
Урри, один из крупнейших британских социологов, директор Центра исследований мобильности,  
в своей книге «Социология за пределами обществ» [1, 67] предлагает пересмотреть весь 
категориальный строй социологии, поставив в центр понятие мобильности, которая меняет свое 
содержание. На смену вертикальной, статусной мобильности приходит мобильность 
горизонтальная, манифестирующая передвижение людей, вещей, образов, информации. Она задает 
новый формат социальности по типу сетей и кластеров (скейпов) и потоков.  

Для описания этой новой реальности Зигмунт Бауман, британский социолог польского 
происхождении, профессор Университета Лидса вводит метафору «текучая современность». 
Это переход от сложного структурированного мира, в котором каждый обременен грузом 
социальных обязательств и условий к миру гибкому, текучему, свободному от различных 
границ и обязательств. Бауман пишет, что происходит отмирание некоторых слов, форм, 
социальных институтов. Текучая современность (в другом переводе – «жидкий мир») – это 
состояние непрерывного перемещения, плавления, перетекания. Человек становится 
мобильным и не обременен длительными обязательствами. Однако «текучая современность» 
приводит к разрушению традиционных социальных связей и способствует нарастанию 
ощущения субъективного одиночества.  

При этом многие исследователи отмечают, что при стремительном развитии мобильности 
горизонтальной происходит сокращение вертикальной, вплоть до того, что возникает 
утверждение о прекращении работы «социальных лифтов». Например, Рейнхард Поллак из 
Научного центра социальных исследований в Берлине, утверждает, что в современном 
обществе собственных усилий недостаточно для того, чтобы быть успешным – гораздо важнее 
социальное происхождение. Особенностью исследования Поллака был сбор фактов и 
построение анализа о карьерных успехах людей, родившихся в 20–70-х годах прошлого века. 
Менее 1% детей из малообразованных семей рабочих могут достичь карьерных высот. Между 
тем около 67% детей из семей, принадлежащих к высшим классам общества, делают успешную 
карьеру или занимают высокооплачиваемые должности [2] 

Вот что пишет о социальной мобильности современный английский социолог Энтони 
Гидденс: «Существуют два пути изучения социальной мобильности. Первый состоит в том, что 
мы можем наблюдать карьеру людей: как далеко они продвинулись или опустились на 
социальной шкале в течение производственной жизни. Этот путь обычно называют 
внутрипоколенческой мобильностью» [3, 45]. Однако более важным является изучение 
межпоколенческой мобильности. Вертикальная мобильность в обществе – это главный 
показатель его «открытости», демонстрирующий, как талантливые люди, рождённые в низших 
слоях, могут продвинуться по социально-экономической лестнице. И Гидденс отмечает, что 
«те, кто удерживает власть и богатство в своих руках, имеют много возможностей увеличить 
своё превосходство и передать затем накопленное потомкам. В Британии по-прежнему самый 
надёжный путь стать богатым - родиться богатым» [3, 46].  

Наследоваться успех может очень долго, невзирая на строй. Во Флоренции крупнейшие 
налогоплательщики в наши дни в значительном количестве носят те же фамилии, что и 600 лет 
назад, в Высокое Возрождение. Это не однофамильцы – это прямые потомки богачей эпохи 
Медичи [4]. 

Даже в коммунистическом Китае руководство высших руководителей партии и страны и 
крупнейших компаний - в значительной мере родственники, свойственники и внуки потомков 
руководителей эры Мао Цзэдуна, пришедших к власти с революцией 1949 года – среди 
которых в свой черед много детей соратников революционера старшего поколения Сунь 
Ятсена. 
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Заключение. Таким образом, в XXI веке происходит свертывание возможностей 
социальных достижений, особенно в развитых странах. Об этом с тревогой пишут современные 
издания, отмечая беспрецедентный уровень социального расслоения в современном мире. 
Постепенно сокращается средний класс. Исследование социологического центра Pew Research 
Center, опубликованное в декабре 2016 года, зафиксировало, что впервые за последние 
несколько десятилетий в США численность людей со средними доходами оказалась меньше 
половины от общей численности населения (49,7%), тогда как, например, в 1971 году таковых 
был 61%. Причем часть среднего класса перешла в группу с низкими доходами [5]. 

Неравенство достигло невероятного уровня. К началу Всемирного экономического форума в 
Давосе независимая организация помощи развитивающимся странам Oxfam опубликовала доклад 
по исследованию социального неравенства: согласно результатам исследования, на восемь 
богатейших людей мира приходится состояние в 426 млрд долларов – это больше, чем сумма, 
приходящаяся на более бедную половину мирового населения, то есть на 3,6 миллиарда людей (409 
млрд) [5]. Все это способно вызвать новые масштабные потрясения, вызвать социальные бунты и 
стать причиной современной пролетарской революции.  
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В 60-е годы ХХ века страну захлестнула последняя, наиболее жестокая за послевоенные 

годы волна «борьбы с религией». Хрущевские гонения на Церковь – одна из мрачных страниц в 
нашей истории. Вероятно, Николаевский собор г.Полоцка тоже стал одним из многих храмов-
мучеников, испытавших на себе политику большевистской культурной революции в 1964 году. 

Цель исследования –изучить историю кафедрального Николаевского собора (бывшего 
костела св. Стефана). 

Материал и методы. Исследование проводилось на материалах о людях, чья жизнь была 
связана с судьбой Николаевского собора. В качестве методов исследования были выбраны метод 
анализа и обобщения литературы и интернет источников, изучение архивов, метод описания. 

Результаты и их обсуждение. Полоцк был знаковым местом, если говорить об 
антирелигиозной деятельности в Республике Беларусь в период с 20-х по 60-е годы. Один 
только Спасо-Евфросиниевский монастырь, являясь жемчужиной православных святынь, 
наносил колоссальный вред продвижению безбожия. В 1924 г. около 250 сестер были выселены 
из монастыря и разогнаны по району. 

В годы войны многие храмы стали действующими, в них производились богослужения. 
После войны в стране согласно переписи населения не побоялись назвать себя верующим более 
50% граждан. А в 60-е годы ХХ века страну опять захлестнула последняя «борьба с религией». 
Мы считаем, что Николаевский собор г. Полоцка тоже испытал на себе политику хрущевской 
«оттепели». Чтобы выяснить причину взрыва 1964 года в Полоцке, мы обратились к истории 
кафедрального Николаевского собора.  

Во время Ливонской войны Полоцк в 1563–1579 годах занимали русские войска. В 1579 году 
город взял Стефан Баторий, король Речи Посполитой. В 1580 году он пригласил в город 
иезуитов, в числе которых был известный проповедник П. Скарга, который в 1581 году основал 
в Полоцке иезуитский коллегиум. Первый иезуитский храм был деревянным. В 1733 году 
иезуиты приступили к постройке постоянного каменного храма. В своем окончательном виде 
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