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стратегического наступления, которое началось 8 января 1942 г. и позволило сорвать 

планы противника, предполагавшего использовать зиму для передышки, чтобы 

подготовиться к весеннему наступлению. Но коренного перелома под Москвой не 

произошло, так как не была полностью разгромлена немецкая группа армий «Центр», а 

советское наступление застопорилось. В результате общее наступление советских войск 

завершилось 20 апреля 1942 года [1, с. 118–127]. После поражения под Москвой немцы, 

понеся крупные потери, были отброшены на 150–300 километров от столицы. Были 

полностью освобождены Московская, Рязанская, Тульская области, ряд районов 

Калининской, Смоленской и других областей [2, с. 270]. Победы над немецко-

фашистскими захватчиками зимой 1941–1942 гг. укрепили моральный дух советских 

людей. Итоги наступления Красной армии оказали влияние на сплочение антифашистских 

сил и активизацию освободительного движения на оккупированных территориях.  

Также изменилось геополитическое положение в пользу Советского Союза, так как 

Турция и Япония выбрали выжидательную позицию и отказались от вступления в войну  

с СССР. Таким образом, советское наступление имело огромное значение в оперативно-

стратегическом, внутриполитическом и международном смыслах.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕНТАЛИТЕТА КИТАЙЦЕВ 

 

Наша работа будет посвящена изучению гастрономической культуры Китая через 

анализ национальной кухни. Изучение еды является предметом интереса для многих 

областей социальных и гуманитарных наук. Существует множество подходов к анализу 

пищи, но мы сосредоточимся на анализе гастрономической культуры.  

Согласно В. В. Похлёбкину, знакомство с особенностями кухонь наций является 

наилучшим и наиболее эффективным способом понимания и взаимодействия с этим 

народом, так как оно позволяет ближе познакомиться с материальной культурой этой 

нации [1, c. 362]. 

В Китае вплоть до настоящего времени отмечаются существенные отличия в 

гастрономической культуре различных регионов. Здесь выделяют восемь региональных 

кухонь, учитывая выбор ингредиентов, технологию приготовления и вкусовые сочетания.  

В китайской гастрономической культуре важное место всегда занимали ритуалы, 

связанные с приемом пищи. Сакральным смыслом и особым значением наделялось все, 

от порядка подачи блюд и сервировки стола до музыки и одежды слуг и официантов. 

Многие из этих традиционных представлений сохранились до настоящего времени.  

В современном Китае во время праздничного или торжественного приема пищи до сих 
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пор достаточно строго соблюдается такой элемент традиционного этикета, как 

расположение гостей за столом. Хозяин застолья или гость с самым высоким  

статусом занимает самое почетное место, наиболее важные гости садятся ближе к 

хозяину застолья.  

Изучение китайской кухни поможет заполнить пробелы, которые могут 

возникнуть при межкультурной коммуникации. Традиционные блюда, их приготовление 

и названия составляют значимую часть культурного наследия Китая, которое не только 

является его достоянием, но и представляет важный элемент глобальной культуры. 

Китайская гастрономическая культура передает специфический культурный код, 

который является таким древним и сложным, что требует изучения и разъяснения для 

людей из других культурных сред. 
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ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(ИЮНЬ 1941 – СЕНТЯБРЬ 1943) 

 

Политика Германии в отношении белорусского народа в исследуемый период 

была нацелена на эксплуатацию людских и материальных ресурсов Беларуси. Для  

этих целей нацисты создали как военную, так и гражданскую администрацию. Для 

осуществления оккупационной политики были привлечены не только военные 

формирования регулярных частей вермахта, но и созданы коллаборационистские органы 

гражданской и военной власти, которые находились под контролем немецкой 

администрации. Нацисты, чтобы скрыть свои намерения, применяли определённые 

тактические шаги. С одной стороны, открывали церкви на оккупированной территории 

Беларуси, разрешили свободу вероисповедания. Обсуждался вопрос о создании 

автокефальной Белорусской православной церкви. Чтобы заручиться поддержкой 

крестьян, оккупационные власти обещали провести земельную реформу, В. Кубе и его 

сторонники пытались использовать в интересах рейха белорусскую национальную идею. 

Эта политика была основана на утрате частью населения веры в справедливость 

советского режима [1, с. 29]. С другой стороны, нацисты принуждали население 

регистрироваться на биржах труда, чтобы отправлять трудоспособных людей на  

работы в Германию. В городах и селах проводились пропагандистские кампании, 

распространялись газеты, листовки и плакаты. Проводились экскурсии в Германию. 

Целью этих кампаний было привлечение населения для работы в Третий рейх [1, с. 138]. 

Первоначально вербовка белорусского населения на работы в Германию велась на 

добровольной основе, но по мере ухудшения положения немецкой армии на фронте и 

роста нехватки рабочей силы вербовка населения начала осуществляться через 

карательные операции. В ходе карательных акций часть населения уничтожалась, а 


