
простотой культивируемых ею ритуальных обрядов, религиозно
нравственных принципов и норм поведения. Своим же культом воли и само
обладания она отвечала требованиям предъявлявшимся к воспитанию харак
тера воина. Всё это делало Дзэн основой самурайского мировоззрения.

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА ПЛЕМЁН  
БРОНЗОВОГО ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

С. Соколовский

Актуальность изучения проблемы этногенеза племен бронзового ь"жа 
состоит в том, что вопрос об этнической принадлежности расселившихся на 
территории Европы скотоводческих племен связан с общей проблемой диф
ференциации древних индоевропейцев..

В начале 3 тысячелетия до н. э. древнеямные племена с переходом к 
скотоводству пришли в движение и устремились несколькими потоками на 
север, восток и запад, где достигли Днепра, верховьев Днестра и проникли в 
Среднюю Европу. Так как на этой территории историческое время застаёт 
германцев, балтов и славян, большинство исследователей отождествляет их с 
древнейшими индоевропейскими племенами.

Для области первой миграции степных индоевропейцев характерен ряд 
общих признаков, ко это не означало, что Средняя Европа, Волынь и Сред
нее Поднепровье стали едиными в этническом отношении. Новые скотовод
ческие племена расселились на территории, которая уже давно была освоена 
и заселена разными этно-культурными группами, и носители шнуровой ке
рамики смешались с ними. Местные культурные особенности и традиции 
оказались активной субстратной силой, способствовавшей утрате того воз
можного этнического и культурного единства, которое было свойственно 
мигрантам, в начальном периоде их расселения.

Из скрещения индоевропейских диалектов с языками местного неоли
тического населения победителями вышли индоевропейские лингвистиче
ские формы. Но различные культур!.о-языковые субстраты явились, надо по
лагать, причиной распада этнической и языковой общности пришельцев, 
приведшей в конечном итоге к появлению новых индоевропейских этно
языковых групп.

Начавшаяся в конце 3- начале 2 тысячелетия до н. э. новая миграция 
перекроила этногенетическую карту северо-западной части Восточной Евро
пы. Расселение балтских племён на территории Беларуси в конечном итоге 
привело к полной победе индоевропейского компонента, материальной ос
новой которой была производительная экономика.

Начало расселения балтов положило расселение среднеднепровских 
племён.. В материальной культуре среднего и позднего этапов отразился ре
зультат ассимиляции среднеднепровскими племенами позднефипольского и 
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поздненеолитического населения, свидетельствующий о том, что культура не 
исчезла бесследно. Элементы её вошли в состав среднеднепровской культу
ры.

С О Ц И А Л ЬН О Е О БЕ С П Е Ч Е Н И Е  ИНВАЛИДОВ 
НА ГО М Е Л Ы Ц И Н Е  В 20 - е г.г.

Н. Боброва

Важной составной частью социальной политики государства является 
обеспечение инвалидов.

В 20 - е г. г. основными направлениями деятельности органоз социаль
ного обеспечения, как в целом в СССР, так и на местах, было оказание по
мощи инвалидам: во-первых, путем реорганизации у я е  существующих инва
лидных домов и создания новых, во-вторых, путем организации инвалидных 
артелей. В соответствии с документами, разработанными II Всероссийским 
съездом отделов социального обеспечения (март 3921г.) и инструкций Нар
комата социального обеспечения в Гом^льской губернии, началась работа по 
созданию условий для жизни инвалидов.

В конце 19?6 г. в губернии действовало 4 инвалидных дома, которые 
обеспечивали проживание 183 человек. Условия проживания в инвалидных 
домах в первой половине 20-х годов улучшались медленно. Несмотря на все 
попытки р аб отн и ку  органов социального обеспечения, в инвалидных домах 
не хватало кроватей, пастельных принадлежностей, одежды, медикаментов, 
обслуживающего персонала и т. д. Но самое главное, имевшиеся в губернии 
инвалидные дома не могли обеспечить всех нуждающихся в помощи госу
дарства. Поэтому с 1923 года под контролем органов-социального обеспече
ния стали создаваться инвалидные артели, с целью улучшения материально
го положения инвалидов, а также для более рационального и эффективного 
использования труда этих людей.

На 1 июля 1925 года в Гомельском круге насчитывалось 22 артели, в 
которых работало 200 инвалидов. Наиболее быстро окрепли и начали давать 
отдачу инвалидные артели, организованные в хлебопекарной и торговой от
раслях. Но большинство инвалидных артелей так и не смогли развернуть 
свою работу. Это происходило из-за нехватки средств, сырья, оборудования, 
слабого контроля и отсутствия помощи со стороны органов социального 
обеспечения.
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