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Особую позицию в студенческом отдыхе занимали каникулы и праздники. 
Прежде всего это Татьянин день и Валентинов в Москве, День университе- 
та (8 февраля) в Петербурге. Студенты-пролетарии придумали себе новый 
праздник, который отмечали 21(8) февраля. Он был посвящен годовщине зна-
менитых студенческих волнений 1899 г. Такие праздники начинались в универ-
ситетах, где проходили различные собрания, концерты, а заканчивались ноч-
ными гуляниями. В них участвовали не только студенты, но и профессура, вы-
пускники прошлых лет. На данных мероприятиях могло завязаться полезное 
общение, которое в дальнейшем способствовало хорошей карьере в различных 
направлениях. Такие праздники показывали «патриотизм» и поддержание тра-
диций родного института [1, с. 19].  

На каникулах иногородние студенты уезжали домой или же к родственни-
кам, но некоторые студенты оставались по месту учёбы, чтобы заработать денег 
в частных или государственных учреждениях.  

Согласно вышесказанному, можно сделать вывод, что студенчество вело 
активную жизнь, в которой присутствовали не только учеба и работа, но и до-
суг. Развлечения были как затратными, так и вовсе бесплатными. Студенты по-
сещали театры, кино, библиотеки, уделяли время спорту, проводили различные 
вечеринки. Каждый студент 1920-х гг. мог найти любой вид досуга согласно 
своим предпочтениям и материальному достатку.  
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Зимой 1941–1942 гг. происходит стабилизация советско-германского 

фронта. Немецкими генералами были разработаны планы наступления на 
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Москву, однако они были отклонены самим Адольфом Гитлером, который по-
считал, что наступление на столицу будет слишком предсказуемым. Таким об-
разом, немецкому командованию не оставалось ничего иного, как разработать 
новые планы наступления на север и юг СССР.  

Интерес южного направления для фашисткой Германии был обусловлен 
следующим. Первой причиной для захвата юга служили ресурсные необходи-
мости, где размещались основные нефтяные месторождения СССР (Кавказ – 
район Баку и Грозного). Второй являлось наличие основной транспортной ар-
терии – Волги, которая выступала связующим звеном в коммуникации между 
европейской частью страны со Средней Азией и Закавказьем. Третьей выступал 
идеологический и политический фактор: захват Сталинграда – города, который 
носил имя главного врага Гитлера, мог бы сильно деморализовать советскую 
армию и народ и, наоборот, поднять боевой дух солдат вермахта. Таким обра-
зом, захват юга страны не только серьезно подорвал бы советскую экономику, 
но и послужил бы важным идеологическим и пропагандистским ходом [5]. 

В июле 1942 г., когда ударная группировка врага прорвалась в большую 
излучину Дона, развернулась величайшая битва Второй мировой войны. В ней 
приняло участие около 2 млн людей с обеих сторон. Красной Армии пришлось 
воевать не только с немцами, но и с румынами, итальянцами, хорватами и вен-
грами. Битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По ха-
рактеру боевых действий Сталинградская битва делится на два этапа: оборони-
тельный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный, завершив-
шийся разгромом крупнейшей стратегической группировки в междуречье Дона 
и Волги [1, c. 168]. 

На первом этапе сражения немецкая группа армий «В» в соста- 
ве 430 тыс. солдат с 300 орудиями и 250 танками под командованием генерала 
Максимилиана фона Вейхса начала наступление на южном участке советско-
германского фронта. С воздуха наносила удар по советским войскам авиация 
численностью 1200 самолетов.  

Немцам противостояли силы Сталинградского фронта. Первым команду-
ющим стал бывший народный комиссар обороны – маршал Семен Тимошенко. 
23 июля его сменил генерал Василий Гордов, а 13 августа на должность был 
назначен генерал Андрей Еременко. В состав Сталинградского фронта входили 
Волжская военная флотилия, 8-я воздушная армия и гарнизон самого города. 
Общая численность сил Красной Армии к началу операции составляла без ма-
лого 400 тыс. солдат, 2200 орудий и минометов, 230 танков и 700 самолетов. 

 28 июля 1942 г. народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к 
Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить сопротивле-
ние врагу и во что бы то ни стало остановить его наступление. Предусматрива-
лись самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и малодушие. 
Намечались практические меры по укреплению морально-боевого духа и дис-
циплины в войсках. «Пора кончать отступление, – отмечалось в приказе. –  
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Ни шагу назад!» В этом лозунге воплощалась сущность приказа № 227. Коман-
дирам и политработникам ставилась задача довести до сознания каждого воина 
требования этого приказа [3, c. 306]. 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. С этого дня 
фашистская авиация стала систематически бомбить город. На земле также не 
затихали сражения. Просто жить в городе было нельзя – нужно было бороться, 
чтобы победить. 75 тыс. человек ушли добровольцами на фронт. Но и в самом 
городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября немецкая армия 
прорвалась к центру города, бои шли прямо на улицах. Фашисты всё больше 
усиливали атаку. В штурме Сталинграда участвовало почти 500 танков, немец-
кая авиация сбросила на город около 1 млн бомб.  

Отвага и мужество сталинградцев не имело себе равных. Европейские 
страны, завоёванные немцами, сдавались за 2–3 недели, а один город Сталин-
град продемонстрировал всему миру, что такое несгибаемая воля советского 
народа, когда врагу требовались недели для захвата одного дома, одной улицы, 
а стойкость обычных людей вселяла страх фашистским захватчикам [4, c. 134]. 

В Сталинградской битве, наряду с регулярной армией, сражалось и народ-
ное ополчение. Так, рабочие нескольких заводов – Тракторного завода, «Барри-
кады», «Красный Октябрь» – в самый критический момент Сталинградской 
битвы взяли в руки оружие и вошли в состав истребительных отрядов. Одна из 
основных задач, поставленная перед ними, была выполнена – совместно с пехо-
тинцами они освободили хутор в районе аэродрома и Латошанского сада, име-
ющий стратегическое значение. Рабочие потеряли в этом бою 23 человека уби-
тыми, еще 30 человек получили ранения. 

За период с ноября по январь советской армии удалось заставить немцев 
увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск в ре-
зультате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтерге-
виттер» и сузить кольцо окружения к городской черте Сталинграда. Окружен-
ные немецкие армии капитулировали 2 февраля 1943 г., в том числе среди взя-
тых в плен были 24 генерала и сам фельдмаршал Паулюс.  

Сталинградская битва – это не только символ победы. Это ещё и величай-
шая трагедия людей, которые волей судьбы очутились в настоящем аду. О том, 
как эти люди выживали, находясь в отчаянном положении, к сожалению,  
не принято говорить. Вот только несколько фактов.  

Питались люди прогорклым зерном, которое они добывали возле сгорев-
шего элеватора. В чугунок помещалось зерно, а потом запаривалось все это в 
русской печи. Но и эту скудную еду немцы могли забрать, если им этого хоте-
лось. Причем они заставляли пробовать запаренное зерно на вкус, боясь, что их 
могут отравить. Для спасения от голода люди добывали в пищу то, что раньше 
считалось для употребления непригодным: в ход шли кожаные ремни, лошади-
ные шкуры. Люди исхитрялись замачивать горчицу, а потом пекли из нее ола-
дьи. От резкого запаха у домочадцев слезились глаза, дышать было тяжело. 
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Счастливчикам удавалось иногда раздобыть конину, которую очень долго ва-
рили. На территории Тракторного завода дети добывали патоку и клей, рискуя 
попасть под немецкие пули. Но чувство голода притупляло опасность. Выхода 
не было. Эта еда была с привкусом керосина – патоку приходилось долго ва-
рить, чтобы избавиться от стойкого запаха [2]. 

Воду тоже добывали под пулями. Около элеватора, в ямах после бомбежек, 
образовывались ледники и дети, прознав об этом, отправлялись туда. Но около 
развалин заседал немецкий снайпер, который убивал любого человека, пытав-
шегося пробраться к ледникам. Сталинградские подростки попадали под  
выстрелы этого снайпера, и только спустя время советские разведчики смогли 
ликвидировать немца. 

Сколько погибло мирных жителей – от голода, холода, пуль, бомб и снаря-
дов – к сожалению, точных цифр неизвестно.  

Как вспоминал маршал В. И. Чуйков: «Город пылал, дымился смрадом, 
дымился каменной пылью. С вершины кургана, тогда она обозначалась на 
наших тактических каратах как высота 102,0, мы видели только остовы отдель-
ных зданий, развалины, груды кирпича. Не выдержали камни, но люди выдер-
жали. Каждая развалина, каждый остов здания, каждый колодец, каждая груда 
кирпичей были оборонительной позицией. Дрались за метры, за этажи, а не 
только за улицы и переулки. Точкой, где развернулись самые ожесточённые 
бои, был Мамаев курган. После войны подсчитали, что на каждый квадратный 
метр на Мамаевом кургане приходилось более 1000 осколков от мин и снаря-
дов. Земля была перемешана с железом и свинцом» [3, c. 299]. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно утверждать, что Сталин-
градская битва – одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. 
125 дней продолжалось оборонительное сражение советского народа в между-
речье Волги и Дона. Несгибаемая воля и стойкость советских людей вызывали 
чувство страха и глубокого уважения как среди войск вермахта, так и среди ар-
мий союзников. Выдающая победа советских войск в битве под Сталингра- 
дом – это победа всего советского народа. Невзирая на все тяготы и ужасы вой-
ны, народ мужественно сражался, не сдавался, приближая день победы.  
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Начало XX в. на белорусских землях можно характеризовать нестабиль-
ным внутренним развитием, конфронтационными отношениями с западными 
соседями, а также отсутствием поддержки на международной арене. 

В преддверии Парижской мирной конференции было хорошо известно, что 
Франция будет добиваться восстановления Польши в границах 1772 г. Восста-
новление Польши в границах до первого раздела Речь Посполитой должно бы-
ло послужить организацией нового центра политической и военной силы в 
Центральной Европе. Несмотря на негативное отношение Англии к этому про-
цессу, такое развитие событий было вполне вероятно, т. к. возрождение Поль-
ши поддерживали и США [1, с. 2].  

Однако на территории Беларуси было живо и активно действовало нацио-
нальное движение, целью которого являлось создание государства для белору-
сов. Так, 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Минске совет рабочих и солдатских 
депутатов взял власть в городе. Позже после слияния ИсполКома Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области с ИсполКомом 
солдатских депутатов Западного фронта был организован ОблИскомЗап,  
а на его базе – совет народных депутатов.  

Руководство РСФСР предлагало создать Западную область, в которую бы 
входили Смоленская, Витебская, Могилёвская, Черниговская, Минская, Вилен-
ская и Ковенская губернии. Такое предложение поддерживало руководство Се-
веро-Западного обкома РКП(б), облисполкома и СНК Западной области и 
фронта.  

Противоположную же позицию занял Белорусский национальный комис-
сариат, который настаивал на необходимости организации белорусского госу-
дарства как самостоятельного государственного образования на террито- 
рии Беларуси.  

На конференции белорусских секций РКП(б) 21–23 декабря было принято 
решение о создании ССРБ, которая являлась бы республикой белорусского 
народа и выражала его интересы [2, с. 200]. 


