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Памятники яниславицкой мезолитической культуры (далее -  ЯК) распространены в лесной зоне Вос
точно-Европейской равнины. Культура названа по находкам из могильника в Яниславице (Польша, бас
сейн р. Висла) и выделена польским археологом С. Козловским [1-4].

Основная часть памятников ЯК находится на западе Беларуси [1; 3]. В бассейне р. Неман можно на
звать стоянки Белица-2, Бершты-2, Бершты-6, Личицы-2, Лихачи, Несиловичи-1, Черешля, Черленка и др. 
В Припятском Полесье поселения ЯК известны у дд. Бобровичи, Мойсеевичи, Мотоль, Бухлицкий Хутор, 
Кончицы, Теребень. На Западном Буге выразительные материалы получены на стоянке Каменюки-2 [1; 3].

Основу индустрии ЯК составляют техники отжима или удара через посредников, с помощью которых 
получали пластины для орудий труда [2; 3, с. 450]. Среди типичных орудий ЯК можно назвать острия 
и ланцеты яниславицкого типа, яниславицкие треугольники, трапеции, микрорезцы. Характерны также 
скребки, скробачи, тесла, резцы, проколки. К ЯК также относят находки некоторых изделий из рога благо
родного оленя, собранных в Сморгонском карьере: топоры, муфты, изделия с отверстиями, остроконечные 
орудия, «жезл шамана» [1; 2, с. 134-135].

Хронология ЯК соответствует позднему мезолиту (рубеж VII-VI -  начало IV тыс. до н.э.). Стоянки 
этой культуры существовали в период климатического оптимума, сложившегося в первой половине -  се
редине атлантического периода [2, с. 73].
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III сессией ЦИК БССР VI созыва 3 ноября 1924 г. было утверждено положение о Народном комис
сариате социального обеспечения БССР [1]. В соответствии с положением на комиссариат возлагались 
задачи планирования и разработки системы мероприятий, направленных на реализацию и развитие со
циального обеспечения; привлечение крестьян к реализации политики социального обеспечения путем 
организации их самостоятельной деятельности, а также оказание различной помощи инвалидам, семьям, 
лишившимся кормильца и иным категориям малоимущего населения в сельской местности через кре
стьянские общества взаимопомощи; пенсионное обеспечение, выплата пособий и предоставление льгот 
инвалидам войны, их семьям, а также семьям погибших на войне; строительство сети республиканских 
и региональных учреждений социального обеспечения для инвалидов, создание условий для их трудовой 
деятельности; оказание помощи семьям призванных на военную службу; пенсионное обеспечение лиц, 
имеющих исключительные заслуги перед страной. Кроме этого, Наркомсобес БССР был обязан организо
вывать государственную и общественную помощь при стихийных и социальных бедствиях, осуществлять 
общее направление деятельности всех общественных организаций, преследующих цели социального обе-
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спечения. С целью межведомственной координации Наркомсобес совместно с Народным комиссариатом 
просвещения, Народным комиссариатом здравоохранения и Народным комиссариатом внутренних дел 
должен был принимать активное участие в организации противодействия таким социальным явлениям 
как беспризорность, нищенство и проституция. Таким образом, на Наркомсобес БССР возлагался ши
рокий перечень задач, обусловленный множеством социальных и иных проблем, а также значительным 
количеством лиц, нуждавшихся в помощи со стороны государства.
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При переписи религиозных книг, переводах со старорусского образовалось множество искажений, 
которые зачастую меняли саму основу веры, установленную отцами церкви. Никон хотел вернуть старую, 
исконную для Руси веру. Все, что было напечатано до церковного раскола, произошедшего в середине 
XVII века при Патриархе Никоне, предавалось забвению. Востребованными стали другие книги, дру
гая литература. Написанные или изданные ранее книги лежали в храмах грудами хлама, уничтожались. 
Старообрядцы, оставаясь приверженцами старых обрядов и старой веры, нуждались в этих книгах. Если 
бы не старообрядцы, мы не увидели бы книг XVI-XVII веков. Не дошли бы до наших дней издания Ивана 
Федорова, Петра Мстиславца, Анисима Радишевского, Василия Гарабурды и их последователей.

Оплотом старообрядческого книгопечатания на белорусских землях стала Ветка. Сохраняя свой 
внутренний духовный мир, ветковские старообрядцы не были фанатиками, ушедшими в непроходимые 
дебри, отгородив себя от всего мира. Они выработали и поддерживали свой собственный, закрытый от 
внешнего мира, достаточно жесткий жизненный алгоритм [1, с. 23]. Так же затейливо и витиевато, к при
меру, ветковские мастера-старообрядцы украшали книги, которые печатали.

Ветковские мастера не только сохранили историю в книгах, но и изобрели свой собственный стиль 
[2, с. 207]. Вырвавшись на свободу, аккумулируя энергии разных веков, буквицы старопечатного стиля продол
жали развивать свою извечную тему: непрерывного, сквозь века, цветения жизни и бурного роста. Явно видна 
безудержность этого победного, буквального развития -  юных и нежных вьюнков и мощных крон буквиц, 
каждая из которых -  Древо в начале страны-страницы. Ветковские инициалы подхватывают эту живую музыку. 
И сказать, что они просто создаются в старопечатном стиле -  это правда, но это значит -  ничего не сказать.
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Смоленская война 1632-1634 гг. стала первым крупным военным предприятием Московского 
государства после окончания Смутного времени, когда была предпринята первая попытка пересмотреть 
его итоги, возвратив Смоленск и другие территории, захваченные Речью Посполитой [1, с. 10].
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