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место. Их уважали как в общине, так и в семье. К ним ходили за советом и звали на 
каждый праздник или обряд – свадьбу, крестины, похороны.  

Целью данного исследования является показ роли и места пожилых людей                  
в жизни белорусской семьи и крестьянской общины, основанный на фольклорно-
этнографических материалах.  

В первую очередь, следует обратиться к трактовке самого понятия старец, старик. 
В современном лексиконе и в рамках традиционной культуры их смысловое значение 
различно. В XIX веке «старцами» называли людей, которые не имели крова, средств 
для существования и могли быть разного возраста. В работе классика белорусской эт-
нографии Н. Я. Никифоровского «Очерки Витебской Белоруссии. Старцы» указывает-
ся: «Это не будет старик, старший в доме, роду, общине как то естественно понимать из 
самого слова: морщинистая старуха, сухорукий, хромоногий муж, слепой юноша, вся-
кий блажной…». Белорусская народная культура предполагала ритмичное структури-
рование и чередование возрастов, в основе этого ритма лежит отрезок времени, крат-
ный 20 годам при протяженности жизни в 80 лет. 

Пожилые белорусы занимали главенствующие места в общине, им оказывали раз-
личные почести. Главой семьи был самый старший мужчина. Он оберегал свою семью, 
руководил ведением хозяйства. Его слушались все члены семьи. Дедушки и бабушки          
в силу возраста имели обязанность помогать следить за детьми и воспитывать их. По-
жилые люди в ряде случаев оказывали посильную помощь по хозяйству. Именно ста-
рикам отводилась важная  роль в семейной обрядности. На родинах в центре внимания 
оказывалась бабка-повитуха, так же ее называли «пуповязница». В свадебном обряде 
пожилые люди были задействованы почти на всех этапах – сватание, помолвка, кара-
вайный обряд, принятие молодожёнов в семью и т. д. На похоронах женщины выступа-
ли в роли плакальщиц, голосили о покойнике.  

Некоторые аспекты традиционной культуры белорусов, связанные с образом жиз-
ни пожилых людей, востребованы в современном обществе  (воспитательная, комму-
никативная функция и др.).  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ГГУ ИМ. Ф. СКОРИНЫ 

 
На историческом факультете Гомельского государственного университета им.           

Ф. Скорины вот уже на протяжении тридцати лет действует Археологический музей-
лаборатория (именовался Археологическим и Археолого-этнографическим музеем),             
в истории создания и развития которого принимали и принимают участие преподавате-
ли и студенты-историки разных поколений. 

Археологический музей-лаборатория осуществляет свою деятельность согласно 
Уставу, который был принят в 2002 г. и закрепил статус музея в качестве учебно-
научного подразделения. 

Функционирование музея-лаборатории является важной и неотъемлемой частью 
процесса обучения студентов исторического факультета, способствует развитию их 
научно-исследовательской деятельности.  

Экспонаты, хранящиеся в музее-лаборатории, являются частью Музейного фонда 
Республики Беларусь. Главной задачей музея является их бережное хранение и показ. 

В основу экспозиции музея-лаборатории были положены археологические наход-
ки разных эпох, начиная с каменного века и заканчивая средневековьем, обнаруженные 
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во время проведения экспедиций преподавателей и студентов Гомельского государ-
ственного университета им. Ф. Скорины, а также сотрудников Института истории Ака-
демии наук Беларуси. В экспозиции музея нашли своё место старинные монеты, укра-
шения, боевое оружие, обломки керамической посуды, кости древних животных, 
остатки предметов обихода предков и другие ценные экспонаты. 

Археологический музей-лаборатория является своеобразным научным центром 
исторического факультета, где созданы все условия для исследовательской деятельно-
сти студентов. Её спехи отражены в курсовых, дипломных и научных работах, в мате-
риалах многих научных конференций – ежегодных университетских, межвузовских, 
республиканских, публикациях.  

Несмотря на долгие годы работы, Археологический музей-лаборатория, не исчерпал 
своих возможностей для дальнейшего роста. Остаётся много планов и задумок, реализация 
которых приведёт к новым открытиям и внедрению науки в процесс обучения студентов. 
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НЯМЕЦКАЯ МЕНШАСЦЬ У ДРУГОЙ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
Згодна з афіцыйным перапісам 1921 г. у ІІ Рэчы Паспалітай пражывала 1 058,8 тысяч 

немцаў, што складала 3,9 % ад усяго насельніцтва дзяржавы [1, с. 209]. На міжнародным 
узроўні правы немцаў ІІ Рэчы Паспалітай бараніў «Трактат меншасцей» ад 28 чэрвеня 
1919 г., які абавязваў польскі ўрад гарантаваць немцам тыя ж грамадзянскія правы, што 
і палякам, свабоднае ўжыванне роднай мовы, але пачатковую адукацыю на ёй ладзіць 
толькі на тэрыторыі, якая да 1 жніўня 1914 г. належала Германіі. На дзяржаўным 
узроўні канстытуцыі Польшчы 1921 і 1935 гг. абвяшчалі дэмакратычныя правы і свабо-
ды ўсім грамадзянам.  

З сярэдзіны 1920-х гг. Германія выкарыстоўвала з’езды немцаў іншых краін, каб з 
дапамогай ідэі аб праве нацый на самавызначэнне дамагчыся рэвізіі польска-нямецкай 
мяжы. У адказ рос антынямецкі настрой у Польшчы. Напрыклад, ваявода Гражынскі 
спрабаваў збіраць свой электарат праз абвінавачванні катавіцкага кс. Лісецкага, род 
якога паходзіў з Прусіі, у тым, што немцы-католікі Слёнзскага ваяводства адмоўна 
ставіліся да далучэння заходніх зямель да Польшчы [2, s. 89–96]. 

1933 г. падзяліў нямецкі рух: у ім вылучыліся антыфашысты, якія выступалі су-
праць экспансіі Рэйха. Так, да мая 1939 г. немцы Познаньскага ваяводства выплацілі          
ў фонд дзяржаўнай абароны 124 900 польскіх злотых [3, s. 87, 100]. 

Такім чынам, польскі ўрад прызнаваў за нямецкай меншасцю роўныя гра-
мадзянскія правы, аднак знешняя палітыка Германіі ў дачыненні да Польшчы пры-
водзіла да ўзнікнення антынямецкіх праяў у польскім грамадстве. Пры гэтым вялікі 
плён у вырашэнні нацыянальнага пытання прынесла супрацоўніцтва польскіх улад і 
немцаў-антыфашыстаў, якое мела канстуктыўны характар. 
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