
Сталинградская     Битва



С 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 шли боевые 
действия советских войск по обороне города 
Сталинграда и разгрому крупной 
стратегической немецкой группировки в 
междуречье Дона и Волги в ходе Великой 
Отечественной войны



Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой 
войны, которая 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 Красной армии и вермахта в городе и 
контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в 
результате которого 6-я армия и другие силы 
союзниковнацистской Германии внутри и около города 
были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.



22 июня 1941 года Германия и её 
союзники вторглись на территорию Советского 
Союза, быстро продвигаясь вглубь. Потерпев 
поражение в ходе боёв летом-осенью 1941 
года, советские войска перешли в 
контрнаступление во время битвы за Москву в 
декабре 1941 года. Немецкие войска, 
измотанные упорным сопротивлением 
защитников Москвы, плохо экипированные для 
боевых действий зимой, с растянутыми тылами, 
были остановлены на подступах к столице и в 
ходе контрнаступления отброшены на 
150—300 км на запад.
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 
наступление на Москву было бы слишком 
предсказуемо. По этим причинам немецкое 
командование рассматривало планы новых 
операций на севере и юге.



После Харьковской катастрофы Красной Армии в 
мае 1942 года, Гитлер вмешался в стратегическое 
планирование, приказав группе армий «Юг» 
разделиться на две. Группа армий «А» должна 
была продолжить наступление наСеверный 
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.
Наступление немецких войск.
Овладение Сталинградом было очень важным для 
Гитлера по нескольким причинам. Это был 
крупный индустриальный город на берегу Волги, 
по которой и вдоль которой пролегали 
стратегически 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, надёжно прикрыть левый фланг 
наступающих на Кавказ немецких войск и создать 
серьёзные 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.



Все крупнейшие операции вермахта назывались 
вариантами: Fall Rot (красный вариант) операция по захвату 
Франции, Fall Gelb (жёлтый вариант) операция по захвату 
Бельгии и Нидерландов, Fall Grün (зелёный вариант) 
Чехословакии и.т.д. Летнему наступлению вермахта в СССР 
было присвоено кодовое название «Фалль Блау» («Fall Blau») — 
синий вариант.
Операция «синий вариант» началась наступлением группы 
армий «Юг» на войска Брянского фронта севернее и 
войска Юго-Западного фронта южнее Воронежа



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 ещё 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.



Общепризнанной датой начала битвы 
считается 17 июля. Однако историк 
Алексей Исаев обнаружил в журнале 
боевых действий 62-й армии данные о двух 
первых столкновениях,
произошедших 16 июля. Передовой отряд 
147-й стрелковой дивизии в 17.40 был 
обстрелян возле хутора Морозова 
противотанковыми пушками противника и 
уничтожил их ответным огнём. Вскоре 
произошло более серьёзное столкновение 

«В 20.00 четыре немецких танка 
скрытно подошли к хутору 
Золотой и открыли огонь по 
отряду. Первый бой 
Сталинградской битвы длился 
20-30 минут. Танкисты 645-го 
танкового батальона заявили, что 
уничтожено 2 немецких танка, 1 
противотанковая пушка и ещё 1 
танк подбит. Видимо, немцы не 
рассчитывали столкнуться сразу 
с двумя ротами танков и послали 
вперед всего четыре машины. 
Потери отряда составили один 
Т-34 сгоревшим и два Т-34 
подбитыми. Первый бой 
кровопролитного 
многомесячного сражения не 
был ознаменован ничьей 
смертью — людские потери двух 
танковых рот составили 11 
человек ранеными. Таща за 
собой два подбитых танка, отряд 
вернулся назад».



28 июля 1942 года народный комиссар обороны 
И. В. Сталин обратился к Красной Армии с приказом 
№ 227, в котором потребовал усилить сопротивление 
врагу и во что  бы то ни стало остановить его наступление. 
Предусматривались самые жёсткие меры к тем, кто 
проявит в бою трусость и малодушие. Намечались 
практические меры по укреплению морально-боевого 
духа и дисциплины в войсках. «Пора кончать 
отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» 
В этом лозунге воплощалась сущность приказа N° 227. 
Командирам и политработникам ставилась задача 
довести до сознания каждого воина требования этого 
приказа.



Упорное сопротивление советских войск вынудило 
нацистское командование 31 июля повернуть с Кавказского 
направления на Сталинград 4-ю танковую армию (генерал-
полковник Г. Гот). 2 августа её передовые части подошли к 
Котельниковскому. В этой связи создалась прямая угроза 
прорыва противника к городу с юго-запада. Развернулись 
бои на юго-западных подступах к нему. 



 В конце августа и сентябре советские войска провели 
ряд контрударов в юго-западном направлении для 
отсечения соединений 14-го танкового корпуса 
противника, прорвавшегося к Волге. При нанесении 
контрударов наши войска должны были закрыть прорыв 
немцев на участке станции Котлубань, Россошка и 
ликвидировать так называемый «сухопутный мост». 
Ценой громадных потерь наши войска сумели 

продвинуться только на несколько километров.



К 23 августа 1942 года из 400 тысяч жителей Сталинграда 
было эвакуировано около 100 тысяч. 24 августа Городской 
комитет обороны Сталинграда принял запоздалое 
постановление об эвакуации женщин, детей и раненых 
на левый берег Волги. Все граждане, включая женщин и 
детей, работали над постройкой траншей и 
других фортификационных сооружений.



С 13 по 26 сентября части вермахта потеснили войска 
62-й армии и ворвались в центр города, а на стыке 62-
й и 64-й армийпрорвались к Волге. Река полностью 
простреливалась немецкими войсками. Охота шла 
за каждым судном и даже лодкой. Несмотря на это, в 
ходе битвы за город с левого берега на правый было 
перевезено свыше 82 тысяч солдат и офицеров, 
большое количество боевой техники, продовольствия и 
других военных грузов, а на левый берег было 
эвакуировано около 52 тысяч раненых и гражданского 
населения



И для Сталина, и для Гитлера битва за 
Сталинград стала вопросом престижа в 
дополнение к стратегическому значению 
города. Советское командование 
передвинулорезервы Красной Армии от 
Москвы к Волге, а также перебросило 
воздушные силы практически со всей страны в 
район Сталинграда.



Донской фронт был образован 30 сентября 1942 года. В его 
состав вошли: 1-я гвардейская, 21-я, 24-я, 63-я и 66-я армии, 4-я 
танковая армия, 16-я воздушная армия. Принявший 
командование генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский активно 
принялся осуществлять «давнюю мечту» правого фланга 
Сталинградского фронта — окружить немецкий 14-й 
танковый корпус и соединиться с частями 62-й армии.



5 октября 1942 года Сталин в разговоре по телефону 
с А. И. Ерёменко в резкой форме критикует руководство 
Сталинградского фронта и требует принять немедленные меры 
к стабилизации фронта и последующего разгрома противника. 
В ответ на это 6 октября Ерёменко делает доклад Сталину об 
обстановке и соображениях о дальнейших действиях фронта.



В итоге Ставка предложила следующий вариант 
окружения и разгрома немецких войск под 
Сталинградом: Донскому фронту предлагалось 
нанести главный удар в направлении Котлубань, 
прорвать фронт и выйти в район Гумрак. Таким 
образом, планировалось окружить и уничтожить 
только немецкие войска, ведущие боевые действия 
непосредственно в Сталинграде. Командование 
Донского фронта оказалось недовольно этой 
директивой. 9 октября Рокоссовский предоставил 
свой план наступательной операции. Он сослался 
на невозможность прорыва фронта в районе 
Котлубань. Ставка не приняла предложение 
Рокоссовского и рекомендовала ему подготовить 
операцию по плану Ставки; однако ему было 
разрешено провести частную операцию против 
орловской группировки немцев 10 октября, не 
привлекая свежих сил. 9 октября части 1-й 
гвардейской армии, а также 24-й и 66-й армий 
начали наступление в направлении Орловки. 
Наступающую группировку поддерживали 42 
штурмовикаИл-2, под прикрытием 50 
истребителей 16-й воздушной армии. Первый день 
наступления закончился безрезультатно.



19 ноября 1942 года началось 
наступление Красной Армии в 
рамках операции «Уран». 23 ноября в 
районе Калачазамкнулось кольцо окружения 
вокруг 6-й армии вермахта. Выполнить план 
«Уран» полностью не удалось, так как не 
удалось расчленить 6-ю армию на две части с 
самого начала .



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 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 которой 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 и более 40 
тысяч человек.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-на-Дону (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[30], 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 24 танковый корпус В. М. Баданова, только что ворвавшийся на аэродром в 
Тацинской (около 300 немецких самолётов при этом было уничтожено на аэродроме и в 
эшелонах на станции). К 30 декабря 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.



Авиаснабжение 
окруженной групировки

⦿ Гитлер, посовещавшись с руководством люфтваффе, принял решение наладить снабжение 
окружённых войск воздушным транспортом. Подобная операция уже производилась 
германскими авиаторами, снабжавшими войска в Демянском котле. Для поддержания 
приемлемой боеспособности окружённых подразделений требовались ежедневные поставки 
700 тонн грузов. Люфтваффе обещало обеспечить суточные поставки в 300 т.[33] [34] Грузы 
доставлялись на аэродромы: Большая Россошка, Басаргино, Гумрак, Воропоново и Питомник – 
крупнейший в кольце. Обратными рейсами вывозились тяжело раненые. При удачных 
обстоятельствах германцам удавалось совершать более 100 рейсов в сутки к окружённым 
войскам.[35] Основными базами для снабжения блокированных войск были Тацинская,
Морозовск, Тормосин и Богоявленская. Но по мере продвижения на запад советских войск 
германцам пришлось перемещать базы снабжения всё дальше от войск Паулюса: 
в Зверево, Шахты, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Мечётинская и Сальск. На последнем 
этапе использовались аэродромы в Артёмовске, Горловке,Макеевке и Сталино.

⦿ В связи с усиливавшимся противодействием советских ВВС германцам пришлось перейти от 
полётов днём к полётам в сложных метеорологических условиях и ночью, когда было больше 
шансов совершить рейс незамеченным. 10 января 1943 года началась операция по уничтожению 
окружённой группировки, в результате чего 14 января оборонявшимися был оставлен основной 
аэродром Питомник, а 21-го и последний аэродром — Гумрак, после чего грузы сбрасывали на 
парашютах. Ещё несколько дней действовала посадочная площадка у посёлка Сталинградский, 
но она была доступна лишь небольшим самолётам; 26-го посадка и на неё стала невозможна. 
За период снабжения по воздуху окружённных войск в среднем доставлялось 94 т грузов в сутки. 
В наиболее удачные дни значение доходило до 150 т грузов. Ганс Дёрр оценивает потери 
Люфтваффе в этой операции в 488 самолётов и 1000 человек лётного состава и считает, что это 
были самые большие потери со времён воздушной операции против Англии.



⦿ 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.

⦿ 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, понесённых 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



Потери



⦿ Общие потери Красной Армии в Сталинградской 
оборонительной операции составили 643 842 человека, 
1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 самолёта
[50].

⦿ Общие потери немецкой армии в Сталинградской 
битве составили свыше 800 тыс. человек, около 2 тыс. 
танков и штурмовых орудий, более 10 тыс. орудий и 
миномётов, до 3 тыс. боевых и транспортных 
самолётов и свыше 70 тыс. автомашин. Курт фон 
Типельскирх потери оценивает так: «Результат 
наступления оказался потрясающим: одна немецкая и 
три союзных армии оказались уничтоженными, три 
другие немецкие армии понесли тяжёлые потери. По 
меньшей мере пятидесяти немецких и союзных 
дивизий больше не существовало. Остальные потери в 
общей сложности составляли ещё 25 дивизий.



РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ !



ПАНОРАМА «Разгром 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом»



ПОМНИМ,ЛЮБИМ,СКОРБИМ


