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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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ПОЖИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ 

 
Известно, что с давних времен во главе семьи стоял хозяин, который отвечал за все, 

что происходило в семейном коллективе.  Традиции главенства в семье сохранялись            
и в поздние времена. Об этом свидетельствует многие материалы, из которых видно, 
что по традиции роль главы семейного коллектива выполнял старший мужчина. Одна-
ко, не менее важную роль в семье и общине играла женщина. С возрастом её положе-
ние в семье становилось значимым, так как пожилые женщины обладали большим 
жизненным опытом. К ним прислушивались, обращались за советом.   

Целью данного исследования является этнографическая характеристика роли          
пожилых женщин в традиционной культуре белорусов. Основным источником для ана-
лиза послужили работы белорусских фольклористов и этнографов, создавших развёр-
нутое описание повседневности белорусской семьи.  

Женщина выполняла не только работу по дому. Ей часто приходилось работать 
наравне с мужчинами в поле, где она не только жала серпом, но и подавала снопы на 
воз, не только гребла сено, но и носила копны, подавала сено на стог. Женщинами 
семейного коллектива руководила старшая из них, обычно мать (свекровь). Она рас-
пределяла работу между невестками, следила за тем чтобы ее поручения выполнялись 
добросовестно. Сама хозяйка, пока позволяло здоровье, работала вместе со всеми.            
В традиционной семье бабуля, утратив с возрастом права хозяйки, исполняла роль 
няньки. Кроме присмотра за внуками, пожилая женщина выполняла более легкие рабо-
ты по дому и хозяйству: готовила, прибирала в доме, пряла, полола огород и т. д. Каж-
дая бабуля хорошо знала местные обычаи, которым она обучала и внуков. Она учила  
их уважительному отношению ко всему живому и неживому. Бабушка знала много 
секретов лечения детей, накопленных богатым опытом жизненных случаев; некоторые 
умели «шептать» и вылечивать другие серьезные заболевания. Особенную роль в де-
ревне играла бабка-знахарка. Остается вспомнить про «бабку-повитуху», которая        
принимала детей в деревне и пользовалась большим спросом у односельчан. 

Таким образом, пожилым женщинам отводилась значимое место в семейном быту 
и семейной обрядности белорусского народа. Наиболее ярко их роль проявлялась в ро-
дильно-крестильной обрядности, в ведении домашнего хозяйства и воспитании внуков. 
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УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ  
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЛАБОРАТОРИИ ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ 

 
На историческом факультете Гомельского государственного университета              

им. Ф. Скорины вот уже на протяжении тридцати лет действует Археологический           
музей-лаборатория. В фондах музея-лаборатории  находится множество интересных            
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