
Сталинградска
я битва



• Сталинградская битва — крупное 
сражение между войсками СССР с 
одной стороны, и войсками Третьего 
рейха, Румынии, Италии, Венгрии, с 
другой, в ходе Великой Отечественной 
войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 
года.



• Битва является одним из важнейших событий 
Второй мировой войны и наряду со сражением на 
Курской дуге стала переломным моментом в ходе 
военных действий, после которых немецкие войска 
окончательно потеряли стратегическую инициативу. 
Сражение включало в себя попытку вермахта 
захватить левобережье Волги в районе Сталинграда 
(современный Волгоград) и сам город, 
противостояние в городе, и контрнаступление 
Красной армии (операция «Уран»), в результате 
которого 6-я армия вермахта и другие силы 
союзников Германии внутри и около города были 
окружены и частью уничтожены, а частью захвачены 
в плен.



• Сталинградская битва — самое 
кровопролитное сражение в истории 
человечества, по приблизительным 
подсчётам, суммарные потери обеих 
сторон в этом сражении превышают два 
миллиона человек. Державы Оси 
потеряли большое количество людей и 
вооружений и впоследствии не смогли 
полностью оправиться от поражения.



• Для Советского Союза, который также 
понёс большие потери в ходе сражения, 
победа в Сталинграде отметила начало 
освобождения страны, а также 
оккупированных территорий Европы, 
приведшего к окончательному 
поражению Третьего рейха в 1945 году.



Предшествующие события
• 22 июня 1941 года Германия и её союзники 
вторглись на территорию Советского 
Союза, быстро продвигаясь вглубь. 
Потерпев поражения в ходе боёв летом-
осенью 1941, советские войска 
контратаковали во время битвы за Москву в 
декабре 1941 года ослабленные немецкие 
войска, плохо экипированные для боевых 
действий зимой и с растянутыми тылами, 
до этого остановленные на подступах к 
столице, а в ходе контрнаступления были 
отброшены назад.



• Зимой 1941—1942 годов советско-германский фронт 
стабилизировался. Планы нового наступления на Москву 
были отвергнуты Адольфом Гитлером, несмотря на то, 
что немецкие генералы настаивали именно на этом 
варианте. Однако Гитлер считал, что атака на Москву 
была бы слишком предсказуемой. По всем этим причинам 
немецкое командование рассматривало планы новых 
наступлений на севере и юге. Наступление на юг СССР 
обеспечило бы контроль над нефтяными 
месторождениями Кавказа (район Грозного и Баку), а 
также над рекой Волгой — главной транспортной 
артерией, связывавшей европейскую часть страны с 
Закавказьем и Средней Азией. Победа Германии на юге 
Советского Союза могла бы серьёзно пошатнуть 
советскую промышленность.



• Советское руководство, ободрённое успехами под 
Москвой, попыталось перехватить стратегическую 
инициативу и в мае 1942 бросило крупные силы в 
наступление под Харьковом. Наступление началось 
из Барвенковского выступа южнее Харькова, 
который образовался в результате зимнего 
наступления Юго-Западного фронта. Особенностью 
этого наступления стало использование нового 
советского подвижного соединения — танкового 
корпуса, который по количеству танков и 
артиллерии примерно соответствовал немецкой 
танковой дивизии, однако значительно уступал ей по 
числу мотопехоты. Немцы же в это время 
параллельно планировали операцию по срезанию 
Барвенковского выступа.



• Наступление Красной Армии оказалось настолько неожиданным 
для вермахта, что едва не кончилось катастрофой для группы 
армий «Юг». Однако немцы решили не менять планы и, 
благодаря концентрации войск на флангах выступа, прорвали 
оборону советских войск. Большая часть Юго-Западного фронта 
оказалась в окружении. В последующих трёхнедельных боях, 
более известных, как «вторая битва за Харьков», наступающие 
части Красной Армии потерпели тяжёлое поражение. По 
немецким данным, только в плен попало более 200 тыс. человек, 
по советским архивным данным безвозвратные потери РККА 
составили 170 958 человек[11], также в ходе операции было 
потеряно много тяжёлого вооружения. После поражения под 
Харьковом фронт южнее Воронежа оказался практически открыт 
(См. карту май — июль 1942). Ключ к Кавказу, город Ростов-на-
Дону, который в ноябре 1941 удалось отстоять с таким трудом, 
советскими войсками был потерян.



• После Харьковской катастрофы Красной Армии в мае 1942, Гитлер вмешался в 
стратегическое планирование, приказав группе армий «Юг» разделиться на две. 
Группа армий «А» должна была продолжить наступление на Северный Кавказ. Группа 
армий «Б», включающая 6-ю армию Фридриха Паулюса и 4-ю танковую армию Г. Гота, 
должна была двигаться на восток по направлению к Волге и Сталинграду. 

• Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. 
Это был крупный индустриальный город на берегу Волги, по которой и вдоль которой 
пролегали жизненно важные транспортные маршруты, соединявшие Центр России с 
Южными регионами СССР, в том числе, Кавказом и Закавказьем. Таким образом, 
захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые 
для СССР водные и сухопутные коммуникации, надежно прикрыть левый фланг 
наступающих на Кавказ немецких войск и создать серьезные проблемы со 
снабжением противостоявшим им частям Красной Армии. Наконец, сам факт, что 
город носил имя Сталина — главного врага Гитлера — делал захват города 
выигрышным идеологическим и пропагандистским ходом. Однако некоторые 
исследователи считают, что главной причиной, по которой Гитлер настаивал на 
захвате и удержании города (даже тогда, когда угроза окружения 6-й армии стала 
очевидной), являлась, якобы, его секретная договоренность с руководством Турции о 
вступлении её в войну сразу же после того, как вермахт сделает невозможной 
переброску по Волге советских войск и вооружений в Закавказье[источник не указан 
352 дня].



Расстановка сил в 
Сталинградской оборонительной 

операции
• Германия
• Группа армий «Б». Для наступления на Сталинград была выделена 6-я 

армия (командующий — Ф. Паулюс). В неё входило 13 дивизий, в которых 
насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов, и 
около 500 танков.[12]

• Поддержку армии оказывал 4-й воздушный флот(командующий генерал-
полковник Вольфрам фон Рихтгофен), в котором было до 1200 самолётов 
(истребительная авиация, нацеленная на Сталинград, в начальной 
стадии боёв за этот город насчитывала около 120 самолетов-
истребителей Мессершмитт Bf.109F-4/G-2 (разные отечественные 
источники дают цифры с разбросом от 100 до 150), плюс около 40 
устаревших румынских Bf.109E-3).[источник не указан 930 дней]

• Всего со стороны Германии принимало участие в сражении около 2 млн 
солдат и офицеров.

• На момент окончания битвы, общие потери составили около 1,5 млн 
человек.



• СССР
• Сталинградский фронт (командующий — С. К. Тимошенко, 
с 23 июля — В. Н. Гордов, с 9 августа-генерал-полковник А. 
И. Ерёменко). В него входили 62-я, 63-я, 64-я, 21-я, 28-я, 38-
я и 57-я общевойсковые армии, 8-я воздушная армия 
(советская истребительная авиация в начале сражения 
здесь насчитывала 230—240 истребителей, в основном 
Як-1) и Волжская военная флотилия — 37 дивизий, 3 
танковых корпуса, 22 бригады, в которых насчитывалось 
547 тыс. человек, 2200 орудий и миномётов, около 400 
танков, 454 самолёта, 150—200 бомбардировщиков 
авиации дальнего действия и 60 истребителей войск ПВО.

• {Потери Красной Армии в Сталинградской битве 
составили свыше 1,1 млн чел., 4341 танк, 2769 самолетов. }



Начало битвы
• В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому 

командованию, оно разработало планы по обороне Сталинграда. 12 июля 
был создан Сталинградский фронт (Маршал Советского Союза С. К. 
Тимошенко, с 23 июля — генерал-лейтенант В. Н. Гордов). В его состав 
вошли выдвинутые из резерва 62-я армия под командованием Василия 
Чуйкова, 63, 64-е армии, также 21, 28, 38, 57-я общевойсковые и 8-я 
воздушная армии бывшего Юго-Западного фронта, а с 30 июля — 51-я 
армия Северо-Кавказского фронта. Сталинградский фронт получил 
задачу, обороняясь в полосе шириной 530 км (по реке Дон от Бабки 250 км 
северо-западнее города Серафимовича до Клетской и далее по линии 
Клетская, Суровикино, Суворовский, Верхнекурмоярская), остановить 
дальнейшее продвижение противника и не допустить его выхода к Волге. 
К 17 июля Сталинградский фронт имел в своем составе 12 дивизий (всего 
160 тыс. человек), 2200 орудий и минометов, около 400 танков и свыше 450 
самолетов. Кроме того, в его полосе действовали 150—200 
бомбардировщиков дальней авиации и до 60 истребителей 102-й 
авиационной дивизии ПВО (полковник И. И. Красноюрченко). Таким 
образом, к началу Сталинградской битвы противник имел превосходство 
над советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и артиллерии — в 
1,3 и в самолетах — более чем в 2 раза.



• Для создания нового фронта обороны советским войскам после выдвижения из 
глубины приходилось с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали 
заранее подготовленные оборонительные рубежи. Большинство соединений 
Сталинградского фронта представляли собой новые формирования, которые еще не 
были должным образом сколочены и, как правило, не имели боевого опыта. 
Ощущался острый недостаток в истребительной авиации, противотанковой и 
зенитной артиллерии. Во многих дивизиях не хватало боеприпасов и автотранспорта.

• 17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий 
Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. 
Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии (генерал-майор авиации Т. Т. 
Хрюкин), они оказали упорное сопротивление противнику, которому, чтобы сломить 
их сопротивление, пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу 
с ними. В конце концов враг сбил передовые отряды с занимаемых позиций и 
подошел к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта. Сопротивление 
советских войск заставило немецко-фашистское командование усилить 6-ю армию. К 
22 июля в ней было уже 18 дивизий, насчитывавших 250 тыс. человек боевого состава, 
около 740 танков, 7,5 тыс. орудий и минометов. Войска 6-й армии поддерживали до 
1200 самолетов. В итоге соотношение сил еще более увеличилось в пользу 
противника. Например, в танках он теперь имел двукратное превосходство. Войска 
Сталинградского фронта к 22 июля имели 16 дивизий (187 тыс. человек, 360 танков, 7,9 
тыс. орудий и минометов, около 340 самолетов).



• 19 августа немецко-фашистские войска возобновили 
наступление, нанеся удары в общем направлении на 
Сталинград. 22 августа 6-я немецкая армия форсировала Дон и 
захватила на его восточном берегу, в районе Песковатки, 
плацдарм шириной 45 км, на котором сосредоточилось шесть 
дивизий. 23 августа 14-й танковый корпус противника прорвался к 
Волге севернее Сталинграда, в районе поселка Рынок, и отрезал 
62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. 
Накануне вражеская авиация нанесла массированный удар по 
Сталинграду с воздуха, совершив около 2 тыс. самолето-
вылетов. В результате город подвергся страшным разрушениям 
— целые кварталы были превращены в руины или же попросту 
стерты с лица земли.

• 13 сентября противник перешел в наступление по всему фронту, 
пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный 
натиск советским войскам не удалось. Они были вынуждены 
отступить в город, на улицах которого завязались ожесточенные 
бои.





Операция «Винтергевиттер»

• Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под командованием 
фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых 
войск (Операция «Винтергевиттер» (нем. Wintergewitter, Зимняя гроза)). 
Первоначально её планировалось начать 10 декабря, однако наступательные 
действия Красной Армии на внешнем фронте окружения вынудили отложить начало 
операции на 12 декабря. К этой дате немцам удалось представить лишь одно 
полноценное танковое соединение — 6-ю танковую дивизию вермахта и (из пехотных 
соединений) остатки разгромленной 4-й румынской армии. Эти части находились в 
подчинении управления 4-й танковой армии под командованием Г. Гота. В ходе 
наступления группировка была усилена весьма потрёпанными 11-й и 17-й танковыми 
дивизиями и тремя авиаполевыми дивизиями.

• К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских войск части 
4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из резерва Ставки 2-й 
гвардейской армией под командованием Р. Я. Малиновского. В состав армии входили 
два стрелковых и один механизированный корпус. В ходе встречных боёв к 25 
декабря немцы отошли на позиции, на которых они находились до начала операции 
«Винтергевиттер», потеряв практически всю технику[источник не указан 930 дней] и 
более 40 тыс. человек[источник не указан 930 дней]. Именно этот эпизод войны 
описывается в романе Юрия Бондарева «Горячий снег»



Операция «Малый Сатурн»
• По замыслу советского командования, после разгрома 6-й армии, силы, занятые в операции «Уран», 

разворачивались на запад и наступали по направлению к Ростову-на-Дону в рамках операции 
«Сатурн». Одновременно с этим южное крыло Воронежского фронта наносило удар по 8-й 
итальянской армии к северу от Сталинграда и наступало прямо на запад (к Донцу) со 
вспомогательным ударом на юго-запад (к Ростову-на-Дону), прикрывая северный фланг Юго-
Западного фронта в период гипотетического наступления. Однако в связи с неполной реализацией 
«Урана», «Сатурн» был заменён на «Малый Сатурн». Рывок к Ростову (из-за нехватки семи армий, 
скованных 6-й армией под Сталинградом) уже не планировался, Воронежский фронт вместе с Юго-
Западным и частью сил Сталинградского фронта имели целью отбросить противника на 100—150 км 
на запад от окружённой 6-й армии и разгромить 8-ю итальянскую армию (Воронежский фронт). 
Наступление планировалось начать 10 декабря[20], однако проблемы связанные с подвозом новых 
частей необходимых для операции (имевшиеся на месте были связаны под Сталинградом) привели к 
тому, что А. М. Василевский санкционировал (с ведома И. В. Сталина) перенос начала операции на 16 
декабря. 16—17 декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й итальянской армии был прорван, 
советские танковые корпуса устремились в оперативную глубину. Однако в середине 20-х чисел 
декабря к группе армий «Дон» стали подходить оперативные резервы (четыре немецких танковых 
дивизии, хорошо укомплектованных), первоначально предназначенные для нанесения удара в ходе 
операции «Винтергевиттер». К 25 декабря эти резервы нанесли контрудары, в ходе которых отсекли 
танковый корпус В. М. Баданова, только что ворвавшийся на аэродром в Тацинской (86 немецких 
самолётов при этом было уничтожено на аэродромах). Корпус из окружения вырвался, дозаправив 
танки смесью захваченного на аэродроме авиационного бензина с моторным маслом.

• После этого линия фронта временно стабилизировалась, так как ни советские, ни немецкие войска не 
имели достаточно сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны противника.



Карта операции «Малый 
Сатурн»



Результаты битвы
• Победа советских войск в Сталинградской битве 
является крупнейшим военно-политическим 
событием в ходе Второй мировой войны. Великая 
битва, закончившаяся окружением, разгромом и 
пленением отборной вражеской группировки, 
внесла огромный вклад в достижение коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и 
оказала определяющее влияние на дальнейший ход 
всей Второй мировой войны.

• В Сталинградской битве со всей силой проявились 
новые черты военного искусства Вооружённых сил 
СССР. Советское оперативное искусство 
обогатилось опытом окружения и уничтожения 
противника.



• Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на 
дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы 
Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой и 
теперь диктовала врагу свою волю. Это изменило характер 
действий немецких войск на Кавказе, в районах Ржева и 
Демянска. Удары советских войск вынудили вермахт отдать 
приказ о подготовке Восточного вала, на котором 
предполагалось остановить наступление Советской Армии.

• Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и 
замешательство в странах Оси. Начался кризис профашистских 
режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло 
влияние Германии на её союзников, заметно обострились 
разногласия между ними. В политических кругах Турции 
усилилось стремление сохранить нейтралитет. В отношениях 
нейтральных стран к Германии стали преобладать элементы 
сдержанности и отчуждения.



• В результате поражения перед Германией стала 
проблема восстановления потерь, понесенных в технике и 
людях. Начальник экономического отдела ОКВ генерал Г.
Томас констатировал, что потери в технике равнозначны 
количеству боевой техники 45 дивизий из всех родов войск 
и равны потерям за весь предыдущий период боёв на 
советско-германском фронте. Геббельс в конце января 
1943 года заявил «Германия сможет выдержать атаки 
русских лишь в том случае, если ей удастся мобилизовать 
свои последние людские резервы». Потери в танках и 
автомобилях составили шестимесячное производство 
страны, в артиллерии — трёхмесячное, в стрелковом и 
миномётах — двухмесячное.[23]

• В Германии после поражения в Сталинграде был 
объявлен траур.



Награды



• На лицевой стороне медали — группа бойцов с винтовками наперевес. 
Над группой бойцов, с правой стороны медали, развевается знамя, а с 
левой стороны видны очертания танков и летящих друг за другом 
самолётов. В верхней части медали, над группой бойцов, пятиконечная 
звёздочка и надпись по краю медали «ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА».

•  На оборотной стороне медали надпись «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ». Над надписью изображены серп и молот.

• Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участники 
обороны Сталинграда — военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны 
Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 1942 года.

• По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Сталинграда» 
награждено приблизительно 759 561 человек.


