
Формируется новая экономическая система, подразумевающая дальнейшее развитие рынка. Четвертый 
этап (с 2003 года и по сей день) обозначен как «Этап совершенствования социалистической рыночной 
экономики». Сегодня экономика Китая -  вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП и 
первая по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 г.).

Важная задача правительства -  создание благоприятной атмосферы для формирования более свободных 
рыночных отношений, стимулирования частного сектора. Мощными движущими силами, обеспечивающими 
рост китайской экономики, должны стать массовое предпринимательство и масштабные инновации.

Цель Китая -  выйти в мировые лидеры в области науки и технологий. К 2020 г. число людей с высшим 
образованием в стране должно достичь 195 млн. В соответствии с обнародованной правительством в 2015 г. 
программой «Китайское производство-2025» планируется создание инновационного центра по развитию 
отечественных производственных отраслей, налаживание интеллектуального производства, повышение 
базовой конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, огранизация экологически безвред
ного производства, а также инновации в сфере высокотехнологичного оборудования.
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Памятники бутовской культуры (задне-пилевской по А.Н. Сорокину) известны в междуречье Волги 
и Оки [3]. В настоящее время, благодаря исследованиям А.В. Колосова стоянки этой культуры зафикси
рованы в Посожье. В бассейне р. Беседь материалы бутовской культуры встречены на стоянках Новые 
Громыки-4, Новые Громыки-7, Витунь 5-А, Витунь 5-Б [3, с. 69]. Стоянка Витунь 5-А исследована путем 
раскопок в 2013 году А.В. Колосовым на площади 20 кв. м. [1, л. 17-18]. Кремневый инвентарь данных 
памятников представлен набором орудий, который свойственен для бутовской культуры.

Коллекции посожских стоянок включают многочисленные пластины-вкладыши, микропластины с за
тупленным ретушью краем, прямоугольники, концевые скребки, острия, проколки и сверла, изделия с 
выемкой, рубящие орудия, наконечники стрел с выделенным черешком, а также наконечники с четко вы
деленным черешком (тип Пулли) [1, с. 68-70; 2, с. 69].

Таким образом, бутовская культура в бассейне р. Беседь в настоящее время представлена материалами 
четырех стоянок. Следует отметить, что в целом по мезолиту региона выявлено 23 мезолитических памят
ника, что определяет перспективу дальнейшего поиска и изучения материалов этого культурного явления.
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К ВОПРОСУ О п р и ч и н а х  ВВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ЯЗЫКА ШКОЛЬНОГО ОБУНЕНИЯ НА ОКУЛИРОВАННЫХ ГЕРМАНИЕЙ 
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После оккупации Германией части территории Беларуси в 1915 г. немецкие власти стремились раз
рушить связи оккупированных территорий с Россией. В 1916 г. немецкие власти отказались от политики
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онемечивания, что нашло выражение в «Конституции» Обер Ост от 25 июня 1916 г. Причина заключалась 
в том, что немецкие власти сочли невозможным и неэффективным шагом проведение такой политики в 
данный момент.

Первым мероприятием стал запрет преподавать на русском языке. 27 октября 1915 г. главой Вилен
ской оккупационной администрации Эльдором Рихардом Полем был подписан первый такой указ. Затем 
аналогичная мера была принята на всей оккупированной территории [1, с. 77].

Немецкая администрация опасалась польского влияния в политической и культурной сферах. В связи 
с этим генерал Людендорф всеми силами противодействовал его расширению. В результате было решено 
опереться на другие национальные элементы края. Существование белорусского этноса немцами было 
замечено практически сразу после начала оккупации [2, с. 169]. Белорусский язык был объявлен само
стоятельным языком, не идентичным русскому. Еще в начале 1916 г. Белорусское товарищество помощи 
потерпевшим от войны обратилось к немецкому руководству с просьбой создать белорусские националь
ные школы. Данное обращение было поддержано генералом Людендорфом, и с конца 1916 г. началось 
массовое создание белорусских школ [1, с. 78-79].
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Цель сообщения -  выявить особенности процесса утверждения основ мира после Первой мировой 
войны.

Война 1914-1918 гг. -  это первая война мирового масштаба, которая оказалась самой жестокой, кро
вопролитной, с новыми методами ведения военных действий, затяжным урегулированием и новой дипло
матией: «Первая мировая война превращала международную политику из царства тайной дипломатии в 
область, открытую для демократического контроля» [1, с. 25].

Итоги войны и переустройства мира были подведены на двух международных конференциях: Париж
ской и Вашингтонской. Парижская мирная конференция -  это итог пятилетнего конфликта, в котором точ
кой является Версальский мирный договор, наказавший побежденных и практически удовлетворивший 
победившие государства. Однако данный факт станет ключевым в следующей войне. «Картины героизма 
и триумфов прельщают лишь тех, кто ничего не знает о страданиях и ужасах войны. Поэтому сравнитель
но легко кое-как наладить мир, который будет длиться тридцать лет» [2, с. 347].

Вашингтонская конференция с помощью договоров определила дальнейшее сосуществование круп
нейших стран в различных регионах.

Мир, каким он стал после 1922 г., основывается теперь на амбициях достижения гегемонии крупными 
странами мира, на отмщении, возврате потерянного и завоевании «по праву принадлежащего». Данные 
факты не раз станут трещинами в стремлении к благоденствию.

Таким образом, главными особенностями миротворческого процесса по итогам Первой мировой во
йны стали: разрешение конфликтов с помощью стола переговоров, взятие малых стран «под крыло» круп
нейших держав и появление множества новых государств на карте Европы.
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