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придуманную ранними философами. В религиозно-философском учении большинства 
даосских школ Лао-Цзы традиционно почитается как божество – один из Трёх Чистых. 

Лао-Цзы придерживался традиционных взглядов, что во всем есть два противопо-
ложных начала, и они переплетаются. Это цинь и янь мужское и женское начало. В его 
учению предполагалось, что в добре есть немного зла, а в зле немного добра. 

В основе религиозных и философских учений даосизма лежали Дао и Дэ. Лао-
Цзы использует слово «Дао» с особой осмотрительностью, ибо «Дао» бессловесно, 
безымянно, бесформенно и недвижимо. Никто, даже Лао-Цзы не может дать определе-
ния «Дао», так как, по его мнению, знать, что ты не знаешь (всего), есть величие. Слово 
«Дао» – это просто звук, сорвавшийся с губ Лао-Цзы. Он не выдумал его – просто сказал 
наугад. «Дао» означает не только путь, но и суть вещей и тотального бытия вселенной. 
«Дао» — всеобщий Закон и Абсолют. Само понятие «Дао» можно толковать и матери-
алистически: «Дао» – это природа, объективный мир [1, с.189]. 

Одним из сложнейших в китайской традиции выступает понятие «Дэ». С одной сто-
роны, «Дэ» есть то, что питает «Дао», делает его возможным (вариант из противоположно-
сти: «Дао» питает «Дэ», «Дао» безгранично, «Дэ» определено). Это также метод, с помо-
щью которого можно практиковать и соответствовать «Дао». «Дэ» – принцип, способ         
бытия. Это и возможность правильного накопления «жизненной энергии» – Ци. «Дэ» –  
это искусство правильно распорядиться «жизненной энергией», правильное поведение.         
Но «Дэ» – это не мораль в узком понимании. «Дэ» выходит за рамки здравого смысла, 
побуждая человека высвобождать жизненную силу из пут повседневности [1, с. 244]. 
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ПЕРВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ В 1914 ГОДУ 

 
Проблема решения мобилизационных задач возникла с введением всеобщей во-

инской повинности в большинстве европейских государств. Общую мобилизацию 
войск вероятного противника перед Первой мировой войной стали считать фактиче-
ским началом войны.  

Германский военный план Шлиффена-Мольтке предусматривал молниеносное 
развертывание вооруженных сил после объявления войны. Большая роль в плане войны 
уделялась мощному удару и захвату стратегической инициативы у противников в начале 
боевых действий. В связи с этим было очень важно провести первую мобилизацию в крат-
чайшие сроки.  Германским Генеральным штабом было разработано 4 вида мобилиза-
ции: нормальная, ускоренная, в два эшелона, подготовительная.  Мобилизационные  
работы в Германии начались 25 июля, после предъявления Австро-Германского ульти-
матума Сербии. Это была подготовительная мобилизация. 1 августа в 5 часов дня                   
в Германии Вильгельмом II был подписан указ об общей мобилизации армии и флота,  
в связи с истечением срока ультиматума России. Мобилизация кайзеровской армии             
в 1914 г. производилась по территориальному принципу. Империя была разделена             
на 6 армейских инспекций, а они в свою очередь на 23 корпусные округа [1, с. 301].  
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Всё военнообязанное население делилось на призывные категории: ландштурм, ланд-
вер и резерв. По объявлению общей мобилизации в Германии вся инфраструктура была  
переведена на нужды армии. Разветвленная сеть железных дорог способствовала быст-
рой доставке призывников в места формирования, а после в районы сосредоточения 
войск. Еще одним важным фактором, который способствовал успешному проведению 
мобилизации, являлась поддержка войны германским обществом. 

Таким образом в августе 1914 г. Германская империя смогла в короткие сроки          
мобилизовать большую армию. Во время первой августовской мобилизации было          
призвано около 600 тыс. чел. Если в мирное время армия исчислялась 800 тыс. чел., то 
уже к концу 1914 г. она была 3,6 млн. чел. [2, с. 13].  
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СССР В 1960–1980-Х ГГ. 

 
Военно-промышленный комплекс СССР — постоянно действовавшая система вза-

имосвязей субъектов экономической и социально-политической структуры советского 
общества, связанных с обеспечением военной безопасности СССР. 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 судо-
строение, производство военной радиоэлектроники, бронетанковой техники, боеприпа-
сов, артиллерийско-стрелкового вооружения и др. 

Экономическая структура ВПК фактически являла собой несущую конструкцию 
всей социально-экономической системы СССР. По данным на конец 70-х гг., пред-
приятия 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.   

В годы застоя в советской стране, политика была направлена на всеобщую гонку         
вооружения, связанная с периодом «холодной войны» советской страны с Западом. Ос-
новная доля советской промышленности была направлена на увеличение военной базы 
страны. И поэтому государство не жалело средств на развитие этой отрасли. Советская 
страна была лучшей в военной области, она всем показала свою мощь, но при этом было 
стыдно повернуть вторую сторону – социально-экономическое положение общества. 
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