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циалистическом землеустройстве». Местные земельные отделы приостановили 
земельные переделы, указывая на их нежелательность до проведения сплошного 
землеустройства в волостях [9, Д. 38. Л. 152 об.]. Таким образом, прохладное от-
ношение самих крестьян к уравнительным переделам земли и изменение задач 
Советской власти привели к тому, что крупных уравнительных переделов между 
селами и волостями в Псковской губернии не произошло  до самого конца Граж-
данской войны.
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Наиболее полно и структурировано технологии внедрения комплексного ген-
дерного подхода могут быть представлены посредством национального механизма 
гендерной политики. В международно-правовых документах под национальным 
механизмом понимается «некоторая государственная структура, нацеленная на за-
щиту интересов женщин при выработке социальной политики и ее практической 
реализации» [1, с. 11]. Вместе с тем, многокомпонентная интерпретация нацио-
нального механизма представляется более содержательной и методологически эф-
фективной для анализа процедурного аспекта гендерной политики. 

Так, национальный механизм представляет собой систему институциональ-
ных, правовых, финансовых, административных и образовательно-просветитель-
ских технологий, реализуемую государством с привлечением гражданского обще-
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ства и направленную на внедрение комплексного гендерного подхода во все обла-
сти политики и решение гендерных проблем во всех сферах общественной жизни.

Таким образом, национальный механизм включает в себя следующие компо-
ненты:

1. организационный (институциональный);
2. правовой; 
3. содержательный;
4. образовательно-просветительский.
К правовому измерению относится система законодательных актов, регла-

ментирующая права и обязанности государства и общества. Правовой основой 
для внедрения комплексного гендерного подхода являются Конституция, законы, 
указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, постановления и рас-
поряжения Совета Министров Республики Беларусь, иные нормативно-правовые 
акты, а также международные договоры Республики Беларусь.

Организационное (институциональное) измерение можно рассматривать 
в двух смыслах. В узком смысле к нему относится система органов власти, осу-
ществляющих разработку и реализацию государственной политики. В данном 
контексте институциональный механизм существует во многих странах в виде 
министерств по делам женщин, комитетов, советов или бюро по гендерному ра-
венству, тематических групп в парламенте, гендерных отделов в различных мини-
стерствах и омбудсменов (уполномоченных по правам человека) и т. д. В широком 
смысле под институциональным механизмом в документах ООН и Совета Евро-
пы понимается «любая структура, которая имеет прямое или косвенное отноше-
ние к проблеме достижения гендерного равенства» [1, с. 286]. Подобная широкая 
трактовка позволяет представить   процесс внедрения комплексного гендерного 
подхода в системном виде и выявить, наряду со структурными элементами орга-
низационного измерения, характер и степень устойчивости взаимосвязей и взаи-
модействий между ними.

Под содержательным измерением подразумевается наличие финансовых 
и материальных возможностей реализации гендерной политики. В рамках данного 
компонента основной технологией выступает гендерный бюджет.

И, наконец, образовательно-просветительская составляющая — это наличие 
в государстве обязательного стандарта гендерного обучения населения, являюще-
гося основой преодоления исторически укоренившихся гендерных стереотипов. 
Данный компонент включает в себя гендерные исследования, которые проводятся 
по двум основным направлениям: научно-исследовательское (исследования, свя-
занные с гендерной проблематикой); академическое (подготовка и преподавание 
учебных курсов).

Внедрение комплексного гендерного подхода осуществляется на различных 
уровнях и по различным направлениям. Так, данный процесс может проходить 
на национальном и местном уровнях; а также по следующим направлениям:
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• социально-экономическое (прежде всего, профессиональное измере-
ние и социальная защита);

• продвижение женщин в процессе принятия решений;
• права человека;
• социально-культурное (в первую очередь, сфера образования и дея-

тельности средств массовой информации).
В связи с данными критериями можно говорить о специфике и эффектив-

ности применения тех или иных технологий внедрения комплексного гендерного 
подхода на определенных уровнях и по определенным направлениям. Таким об-
разом, эффективное внедрение комплексного гендерного подхода предполагает 
разработку технологий, прежде всего, в рамках ключевых измерений: правового, 
организационного, содержательного, образовательно-просветительского. При 
этом в каждом государстве значимость тех или иных компонентов определяется 
множеством факторов — политических, экономических, культурных и т. п.
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Вторая половина XVIII в. была сложным политическим  периодом в исто-
рии Речи Посполитой, так как  решался вопрос о дальнейшем существовании 
государства. Но, несмотря на сложные  условия, в стране широко развивалась 
меценатская деятельность. Владения меценатов были центрами культуры и об-
разования. Одним из таких центров на минщине была небольшая деревня Коро-
лищевичи, которая принадлежала одному из влиятельных родов — Прушинским.

Шляхетное название Королищевичи получили в XVI в., когда они были ве-
ликокняжеским двором. Но уже в XVII в. этот «двор» перешел в частную соб-
ственность князей Друцко-Горских. В начале XVIII в. в Королищевичах появи-
лись новые владельцы —  Прушинские герба «Любич» [4, с. 14].

Первым владельцем деревни был Георгий (Антоний) Прушинский, который  
приобрел  ее в 1719 г. у  Михаила Антония Друцко-Горского. Он оставил по-
сле себя трех сыновей: Язепа, Геронима и Михаила. Последние посвятили свою 
жизнь духовной службе, став иезуитами. В 1779 г. Язеп Прушинский — марша-


