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Яйцо являлось символом начала жизни, продолжения рода, победой жизни над смертью. 

Крашенное яйцо имело целью усилить это начало, выделить его. Яйца освящали в церкви, одно 

из них опускали в воду, мыли им лицо, чтобы быть здоровыми весь год. Яйца клали в карманы, 

выходили на улицу и начинали игры с битьём и качанием. Перед тем, как биться яйцами, их 

проверяли постукиванием о зубы. Выигрывал яйцо тот, у кого оно было крепче. Качали яйца с 

горки по дороге: здесь выигрывал тот, чьё яйцо закатится дальше [1, с. 166]. Яйцо 

символизировало рождение новой жизни, качание его по земле должно было содействовать её 

урожайности. Яйцо катали также на могилах родственников со словами «Христос Воскрес!» во 

время посещения кладбищ на Радуницу. В тех семьях, где недавно умер родственник, яйца не 

красили или красили в чёрный цвет. Пасхальные яйца сохраняли весь год. С ними первый раз 

выгоняли скот, начинали сельскохозяйственные работы [2, с. 160–161].  

Таким образом, яйцо играло значительную роль в контексте народных традиций 

белорусов. Некоторые обычаи, например, игра в битки, сохранились до сегодняшних дней. 

Проверка яичной скорлупы на прочность ассоциируется с благополучием жизни и здоровьем.   
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СОЗДАНИЕ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-Х ГОДОВ 

 

В 1935 году в нацистской Германии была возобновлена всеобщая воинская повинность. 

Началось создание новых сухопутных войск. С 1935 был введён обязательный двухлетний срок 

службы в сухопутных войсках. После завершения срока службы происходило увольнение 

отслуживших солдат в запас. Сухопутные войска стали одной из трёх составных частей 

нацистского вермахта. В процессе создания сухопутных войск Третьим рейхом были нарушены 

условия Версальского мирного договора. С 1935 по 1939 годы развивалась материальная база и 

вооружение сухопутных войск вермахта [1, c. 67]. В сухопутные войска постепенно проникала 

нацистская идеология. В 1938–1939 гг. Адольф Гитлер произвел кадровые перестановки и усилил 

своё влияние в сухопутных восках, ограничив, таким образом, их самостоятельность. В январе 

1939 года новым командующим Сухопутными войсками стал Вальтер фон Браухич [1, c. 75]. Как 

часть сухопутных войск во второй половине 1930-х гг. были созданы танковые войска. До начала 

Второй мировой войны было создано 5 танковых дивизий вермахта. Перед войной 2, 3, 4 и 5 

дивизии имели в составе по 91 танку, а первая танковая дивизия – 123 танка Применение танковых 

войск базировалось на тактике блицкрига, которая подразумевала мощный неожиданный 

танковый удар по противнику, его полный и стремительный разгром в течение нескольких недель, 

или месяцев. На состоявшихся в 1937 году военных манёврах была продемонстрирована высокая 

боевая готовность сухопутной армии и в частности танковых войск [2, c. 39]. Постепенно из-за 

внешнеполитических амбиций Гитлера в рядах вермахта начала формироваться оппозиция к 

нацистскому режиму. Военную оппозицию возглавлял начальник Генерального штаба 

сухопутных войск Людвиг Бек. Бек был не согласен с внешнеполитическим курсом Гитлера, 

считал его опасным для Германии [2, с. 293]. Нацистские сухопутные войска в предвоенный 

период не до конца были преобразованы, что имело негативные последствия для Третьего рейха 

во время Второй мировой войны. 
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ФИГУРА А. КАДЫРОВА В ИСТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
9 мая 2004 года произошло событие, перевернувшее историю Чеченской Республики: 

во время празднования Дня Победы, произошёл террористический акт на стадионе «Динамо» 
в Грозном, в результате которого погибли члены руководства республики. Среди них был и 
президент А. Кадыров. Ответственность за теракт на себя взял Ш. Басаев.  

Что касается А. Кадырова, известно, что в годы Первой чеченской войны он воевал на 
стороне сепаратистов. С 1995 года был Верховным муфтием ЧРИ – высшая религиозная 
«должность». Для чеченцев, серьёзных последователей ислама, муфтий был наряду с 
Д. М. Дудаевым одним из главных лиц государства. 

Вскоре А. Кадыров засомневался в правильности выбранного им пути. Впервые это 
ощущение пришло, когда А. Кадыров застал Б. Березовского в «резиденции» С. Радуева. В 
приёмной сидел Ш. Басаев и терпеливо ждал своей очереди на собеседование. Позже, на 
шариатском суде, прилюдно с клятвой на Коране, Басаев признает, что приезжал к Радуеву и 
Березовскому за деньгами [1, с. 130]. 

А. Кадыров уже окончательно понял, что война в Чечне была скорее коммерческой, чем 
какой-либо иной. Ему – идеалисту (в религиозно-философском смысле) больно было это 
осознавать [1, с. 131]. Позже А. Кадыров перешёл на сторону федеральных войск для того, 
чтобы отстаивать «чистую» религию и бороться за неё.  

Таким образом, ситуация в Чечне после распада СССР была крайне сложной. 
Чеченские сепаратисты под командованием Д. М. Дудаева боролись с федеральными 
войсками за независимость Ичкерии, однако противостоять военным силам Российской 
Федерации чеченцы были не в состоянии.  
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СТУДЕНЧЕСТВО ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(1970-Е – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х ГОДОВ) 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 2019 году отмечается 50-летие 

преобразования Гомельского педагогического института имени В. П. Чкалова в Гомельский 
государственный университет. Официальной датой создания Гомельского государственного 
педагогического института является 21 июня 1930 года. Уже 5 марта 1939 года вузу было присвоено 
имя В. П. Чкалова. Самое знаковое событие произошло 1 мая 1969 года, когда на базе педагогического 
института был открыт Гомельский государственный университет [1, с. 9–10, с. 128–130]. 
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