
 

Пасля вяселля з галавы маладой свякруха здымала вянок і павязвала хустачку 
мужа. Яшчэ перад тым, як маладыя ішлі да вянца, іх павязвалі ручніком і тры разы 
абводзілі вакол дзяжы, якая была накрыта кажухом. Вадзіў брат родны, альбо дзядзька. 
Звычайны ручнік быў доўгім і выконваў важную абрадавую функцыю: 

А брат сястру вядзець, 
Ен ручніком мяцець, 
Ен шоўкам памятаіць, 
Золатам пасыпаіць. 
Гэты фрагмент фальклорнага твору быў запісаны аўтарам  ад Ахраменкі Таццяны 

Андрэеўны, 1940 г. н. 
Абрад мяцення ручніком «сцежкі» – сімвал светлай будучыні, шчаслівага лёсу, 

якога жадае маладой радня. Абрадавая цырымонія пакрывання галавы нявесты хусткай 
была заключнай часткай пасага, які адбываўся звычайна ў канцы вяселля, перад ад’ездам 
нявесты да жаніха. 

Перад ад’ездам маладога ў сваты да маладой бацькі давалі яму розныя парады. 
Асабліва ўвагу звярталі на пасаг нявесты, яе працавітасць, уменне прасці, ткаць, аб гэтым 
спявалася ў народнай песні, якая была запісана ад Лук’яновіч Паліны Міхайлаўны, 1950 г. 
н.: 

Не глядзі Івана на наметачку, 
Паглядзі Іванка на работачку: 
Ці ўмее Полечка тонка прасці, 
Ці ўмее Полечка бела бяліці, 
Ці ўмее Полечка хораша пашыці. 
Асаблівая ўвага надавалася таму, што вышыць ручнікі да вяселля нявеста павінна 

была сама. У час вышывання нельга было думаць аб дрэнным ці сварыцца, каб ў будучым у 
жыцці маладых усе было добра. Ні ў якім разе нельга было браць на вяселле чужыя ручнікі, 
каб не паўтараць жыццё тых людзей. Акрамя гэтага, прыгожа трэба было вышываць не 
толькі вонкавую старану, але і ўнутраную, без вузлоў, каб жыццё маладых было добрае не 
толькі для людзей, як кажуць, на паказ, але і ўнутры сям’і. 

Ручнікі, наміткі, хусткі, кашулі, палатно былі неад’емнымі атрыбутамі вяселля 
жыхароў Акцябрскага раёна ў мінулым. Ручнікі і абрусы шырока выкарыстоўваліся на 
розных этапах вяселля. Прысутнасць ручнікоў і абрусаў у вясельных абрадах Акцябрскага 
раёна прасочваецца і  сёння. Павязванне ільнянога ручніка хросным бацькам маладых, 
засціланне ручніка пад ногі маладым ў час рэгістрацыі шлюбу і пераступанне яго як 
сімвал уступлення ў новае жыццё маладых (у гэты час усе сочаць за тым, хто першы з 
маладых пераступіць ручнік, бо лічыцца, што той і будзе галоўным у сям’і), сустрэча 
бацькоў маладых з хлебам і соллю на абрусе, здыманне свякрухай фаты нявесты і 
завязванне хустачкі, а таксама абавязковы падарунак абраза з ручніком маладым ад 
бацькоў, якія яны павінны захаваць на ўсё жыццё, – з’яўляюцца яскравымі прыкладамі 
захавання старажытных традыцый і іх гарманічнага спалучэння з сучаснымі культурнымі 
традыцыямі на Беларусі. 
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РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ (1965–1970-е ГОДЫ) 

 
Данная статья посвящена военно-промышленному комплексу СССР. Рассмотрено 

экономическое развитие советского государства в период реформ народного хозяйства и 
эпохи застоя, выявлены как положительные, так и отрицательные стороны советской 
модели экономики, рассмотрено развитие ВПК, как одного из структурных элементов 
советской промышленности.  
 

Военно-промышленный комплекс СССР – постоянно действовавшая система 
взаимосвязей субъектов экономической и социально-политической структуры советского 
общества, связанных с обеспечением военной безопасности СССР. Он сформировался в 
послевоенные годы, в условиях холодной войны. На развитие военно-промышленного 
комплекса в СССР шло более ⅓ всех материальных, финансовых и научно-технических 
ресурсов страны. 

Основным звеном «военной экономики» является военная промышленность. Ядро 
её составляет промышленность вооружения: авиаракетная и атомная, военное 
судостроение, производство военной радиоэлектроники, бронетанковой техники, 
боеприпасов, артиллерийско-стрелкового вооружения и др. Экономическая структура 
ВПК фактически являла собой несущую конструкцию всей социально-экономической 
системы СССР. По данным на конец 1970-х годов, предприятия ВПК производили           
20–25 % валового внутреннего продукта (ВВП), поглощая львиную долю ресурсов 
страны. В «оборонке» были сосредоточены лучшие научно–технические разработки и 
кадры: до 3/4 всех научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ 
производились в сфере ВПК. Предприятия оборонного комплекса производили большую 
часть гражданской продукции: 90 % телевизоров, холодильников, радиоприемников,  50 
% пылесосов, мотоциклов, электроплит. Около 1/3 населения страны проживало в зоне 
размещения предприятий оборонной промышленности. Ряд публицистов периода 
«перестройки» (конец 1980–начало 1990-х годов) обвиняли военно-промышленный 
комплекс (ВПК) во всех бедах советской экономики, в том, что чрезмерное наращивание 
военных расходов привело в конечном счете к крушению экономической системы, а затем 
и к распаду СССР. Расходы на ВПК к середине 1980-х годов составляли приблизительно 
около 50 % [1]. 

Советский военно-промышленный комплекс имел обширную географию. В самых 
разных уголках страны шла интенсивная добыча сырья необходимого в производстве 
атомного и ядерного оружия, производство стрелкового и артиллерийского вооружения, 
боеприпасов, выпуск танков, самолётов и вертолётов, кораблестроение, велись научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. Предприятия авиационной 
промышленности сконцентрировались в Москве и Подмосковье. Производство ракетно-
космической техники являлся одной из наиболее важных отраслей ВПК. Крупнейшие 
научно-исследовательские и конструкторские организации отрасли были сосредоточены в 
Москве, Подмосковье (Дубна, Королёв, Реутов, Химки), Миассе и Железногорске. 
Крупнейшим советскиМ-военным космодромом являлся космодром «Плесецк» в 
Архангельской области (кроме того, он одновременно является и военным полигоном). 
Ведущие центры управления космическими полетами располагались в Подмосковье (в 
Королёве находится знаменитый Центр управления полетами (ЦУП). Системы 
артиллерийского вооружения и запасные части к ним выпуска предприятия Волгограда, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми,Подольска и других городов. Своим 
стрелковым оружием всемирно известны Ижевск, Ковров, Тула (автомат АК-74, 
снайперская винтовка СВД, гранатомет АГС «Пламя», гладкоствольное оружие), Вятские 
Поляны. Основными центрами бронетанковой промышленности являлись Харьков (танки 
Т-54, Т-64, Т-80УД, бронетягачи МТ-ЛБ), Нижний Тагил (танки Т-55, Т-62, Т-72) и Омск 
(танки Т-80), Волгоград (бронетранспортёры), Курган (боевые машины пехоты) и Арзамас 



 

(бронемашины). 7 ноября 1967 г. СССР впервые продемонстрировал миру свои 
баллистические ракеты. Развитие ракетной техники в 50–60 годы привело к созданию 
пятого вида советских вооруженных сил: ракетные войска стратегического назначения. 
Решение об их создании было принято в декабре 1959 года [2]. 
 Согласно отчетным данным Министерства обороны СССР, приведенным в 1989 г., 
когда началась разработка Госпланом СССР проекта «Программы конверсии оборонных 
отраслей промышленности на период до 1995 г.», военные расходы СССР в 1944–1972 гг. 
составили следующие значения (в млрд руб.): 1944 г. – 13,7 млрд руб., 1946 г. – 7,3, в 1949 
– 7,9, в 1950  – 8,3, в 1952 – 10,9, в  1956 – 11,7, в 1957–1959 – по 11,3 млрд. в год, в 1961 – 
11,8, в 1962 – 12,9, в 1966 – 15,8, в 1967 – 16,7, в 1970 – 23,2, в 1972 – 26,2 млрд. руб[6]. В 
то же время в конце 70-х гг. ежегодный прирост расходов на оборону США составлял, по 
их данным, от 7,3 до 12,2 млрд долл., а в период наибольшего обострения советско-
американских отношений в начале 1980-х годов они доходили до 28 млрд долл. в год [3]. 

1950–1960 годы шли под знаком бурного развития науки  и техники в СССР, как и 
во всем мире. В СССР появились первые атомные станции, атомоход, искусственный 
спутник земли, что дало основания для веры в свою непобедимость.60–80 гг. идут под 
знаком гонки вооружений. К концу 80-х годов военно–промышленный комплекс занимал 
ведущее положение в экономике СССР. Необходимость постоянного повышения 
технического уровня изделии, производимых этим огромным сектором экономики, 
обусловила и деформацию государственных расходов: например, в 1984 г. на нужды 
«оборонки» было израсходовано 3/4 всех средств, выделенных из госбюджета на научно– 
исследовательские и опытно–конструкторские разработки. Общая численность персонала 
оборонных НИИ и КБ превысила 1,8 млн. человек, что превратило эту сферу в 
крупнейшую отрасль приложения интеллектуального труда. Следует отметить: 
большинство предприятий ВПК имело «двойной профиль», производя многие виды 
гражданской продукции [4]. 

 Советская сторона всячески навязывала свои идеи в страны как ближнего 
зарубежья, так и страны Азии, Африки, Америки. Такими примерами служат масса 
локальных конфликтов советского государства и стран т.н «западного» влияния. В 1948 г. 
произошла осада Западного Берлина, а также блокирование советскими войсками 
наземных транспортных связей между ФРГ и Западным Берлином. В 1950–1953 гг. 
назрела война в Корее, где СССР выступил союзником Китая. В 1956 г подавление 
Советской Армией революции в Венгрии т.н «Будапешская осень». В 1961 г возведение в 
течение ночи 13 августа 29-километровой Берлинской стены т. н. «Берлинский кризис». В 
1962 г. знаменитый тайный ввоз советских межконтинентальных баллистических ракет с 
ядерными боеголовками на Кубу т. н. Карибский кризис. И самой денежнозатратной была 
война в Афганистане 1979–1989 гг. По обнародованным архивным данным можно 
проследить задолженности стран которые вели вооруженные конфликты при содействии 
СССР: Северная Корея июнь 1950 – июль 1953 г. 2,2 млдр. долларов; Лаос 1960–1963 гг. 
август 1964 – ноябрь 1968 г. ноябрь 1969 – декабрь 1970 г.                              0,8 млдр. 
долларов; Египет 18 октября 1962 г. – 1 апр. 1974 г. 1,7 млдр. долларов; Ангола ноябрь 
1975  г. – 1979  г. 2,0 млдр. долларов; Афганистан апрель 1978 г. –                май 1991 г.3,0 
млдр. долларов [5]. 

В годы застоя в советской стране, политика была направлена на всеобщую гонку 
вооружения, связанная с периодом «холодной войны» советской страны  с Западом. 
Основная доля советской промышленности была направлена на увеличение военной базы 
страны. И поэтому государство не жалело средств на развитие этой отрасли. Весь научно–
технический потенциал страны был направлен на развитие и усовершенствование  ВПК. 
Сравнивая экономику западных стран и СССР легко было увидеть к какому 
экономическому кризису привела такая политическая направленность. Советская страна 
была лучшей в военной области, она всем показала свою мощь, но при этом было стыдно 
повернуть вторую сторону – социально-экономическое положение общества находилось 



 

на невысоком уровне развития. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
В статье раскрываются правовые основы самостоятельности местных 

бюджетов, анализируется перечень их собственных доходов. Автор рассматривает 
возможное снижение степени самостоятельности бюджетов первичного уровня в силу 
отсутствия такого вида собственных доходов, как добровольные взносы и особое 
внимание уделяет обоснованию необходимости их закрепления в перечне неналоговых 
доходов соответствующих бюджетов. 

 
Бюджет на всех его уровнях играет огромную роль в развитии и процветании 

государства, продвижении научно–технического прогресса, развитии экономики.  
Для выполнения своих функций бюджету требуется разветвленная сеть звеньев, 

которая обеспечила бы концентрацию денежных средств, финансирование программ и 
мероприятий на различных уровнях управления. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
бюджетная система – это регулируемая законодательством совокупность 
республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь, основанная на 
экономических отношениях и государственном устройстве Республики Беларусь [1, подп. 
1.6 п. 1 ст. 2]. 

Построение бюджетной системы предопределяет форма государственного 
устройства в контексте структурно-видовых элементов. В унитарном государстве 
бюджетная система состоит из двух уровней – государственного бюджета и местных 
бюджетов [2, с. 206]. 

Республика Беларусь является унитарным государством. Следовательно, 
бюджетная система Республики Беларусь, являясь частью финансовой системы Беларуси, 
состоит из двух частей: 

1 республиканский бюджет; 
2 местные бюджеты[1, ст. 6 п. 1]. 


