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Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) — 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 союзников нацистской Германии внутри и около 
города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.

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 народа, который также понёс большие потери в ходе сражения, победа в 
Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию захватчиков с советской 
земли», за которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и 
окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.



Предшествующие события.
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. 
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.



Боевые действия с 7 мая по 23 июля 1942 года.

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, также в 
ходе операции было потеряно много тяжёлого вооружения. После поражения под Харьковом 
фронт южнее Воронежа оказался практически открыт. 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 года, 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 
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.



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. В ней 
участвовали 6-я и 17-я армии вермахта, 1-я и 4-я танковые армии. Стоит отметить, что, несмотря на 
двухмесячный перерыв в активных боевых действиях, для войск Брянского фронта результат 
оказался не менее катастрофичным, чем для потрёпанных майскими боями войск Юго-Западного. В 
первый же день операции оба советских фронта были прорваны на десятки километров вглубь, и 
немцы устремились к Дону. Советские войска могли противопоставить только слабое 
сопротивление в громадных пустынных степях, а потом и вовсе стали стекаться на восток в 
полнейшем беспорядке. Завершились полным провалом и попытки заново сформировать оборону, 
когда немецкие подразделения вышли на советские оборонительные позиции с фланга. В середине 
июля несколько дивизий Красной Армии попали в котёл на юге Воронежской области, в районе 
города Миллерово. Одним из немаловажных факторов, сорвавших планы немцев, стал провал 
наступательной операции на Воронеж. Без труда захватив правобережную часть города, противник 
не смог развить успех, и линия фронта выровнялась по реке Воронеж. Левый берег остался за 
советскими войсками, и неоднократные попытки немцев выбить Красную Армию с левого берега не 
увенчались успехом. У немецких войск иссякли ресурсы для продолжения наступательных 
действий, и бои за Воронеж перешли в позиционную фазу. В связи с тем, что основные силы 
германской армии были направлены на Сталинград, наступление на Воронеж было остановлено, 
наиболее боеспособные части с фронта сняты и переданы в 6-ю армию Паулюса. Впоследствии этот 
фактор сыграл немаловажную роль в разгроме немецких войск под Сталинградом.



После взятия Ростова-на-Дону, Гитлер передал 4-ю танковую армию из группы А (наступавшей на 
Кавказ) в группу «Б», нацеленную на восток к Волге и Сталинграду.
Первоначальное наступление 6-й армии было настолько успешным, что Гитлер вмешался вновь, 
приказав 4-й танковой армии присоединиться к группе армий «Юг» (А). В результате этого 
образовалась огромная «пробка»,  когда 4-й и 6-й армиям потребовалось в зоне действий несколько 
дорог. Обе армии намертво застряли, причём задержка оказалась довольно долгой и замедлила 
наступление немцев на одну неделю. С замедленным наступлением Гитлер поменял своё мнение и 
переназначил цель 4-й танковой армии обратно на Сталинградское направление.



Расстановка сил перед сражением: 

Германия:  Группа армий «B». 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.
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 самолётов-
истребителей Мессершмитт Bf.109F-4/G-2 (советские и российские источники дают цифры с 
разбросом от 100 до 150), плюс около 40 устаревших румынских Bf.109E-3). 

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.
 
 



12 июля был создан Сталинградский фронт, командующий — маршал Тимошенко, с 23 июля — 
генерал-лейтенант Гордов. В его состав вошли выдвинутые из резерва 62-я армия под 
командованием генерал-майора Колпакчи, 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 миномётов, около 400 танков и свыше 
450 самолётов. 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 танках и артиллерии — в 1,3 и в самолётах — более чем в 2 раза, а в людях уступал в 2 
раза.



В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому командованию, оно 
разработало планы по обороне Сталинграда. 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.



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 подошёл к 
главной полосе обороны войск Сталинградского фронта. Сопротивление советских войск 
заставило нацистское 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 миномётов. 
Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолётов. В итоге соотношение сил ещё 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 миномётов, около 340 самолётов).
На рассвете 23 июля в наступление перешла северная, а 25 июля и южная ударные группировки 
противника. Используя превосходство в силах и господство авиации в воздухе, враг прорвал 
оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу дня 24 июля вышел к Дону в районе 
Голубинского. В результате до трёх советских дивизий попали в окружение. Противнику также 
удалось потеснить войска правого фланга 64-й армии. Для войск Сталинградского фронта 
сложилась критическая обстановка. Оба фланга 62-й армии оказались глубоко охваченными 
врагом, а выход его к Дону создал реальную угрозу прорыва нацистских войск к Сталинграду.



К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия обороны протянулась на сотни 
километров с севера на юг вдоль Дона. Чтобы пробить оборону вдоль реки, немцам пришлось 
использовать помимо своей 2-й армии, армии своих итальянских, венгерских и румынских 
союзников. 6-я армия была всего лишь в нескольких десятках километров от Сталинграда, и 4-я 
танковая, находясь на юге от него, повернула на север, чтобы помочь взять город. Южнее группа 
армий «Юг» (А) продолжала углубляться дальше на Кавказ, но её наступление замедлилось. 
Группа армий «Юг» А была слишком далеко на юге и не могла обеспечить поддержку группе 
армий «Юг» Б на севере.
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. 
Для укрепления обороны Сталинграда по решению командующего фронтом на южном фасе 
внешнего оборонительного обвода была развёрнута 57-я армия. В состав Сталинградского фронта 
передавалась 51-я армия (генерал-майор Т. К. Коломиец, с 7 октября — генерал-майор 
Н. И. Труфанов).



Тяжелой была обстановка в полосе 62-й армии. 7—9 августа противник оттеснил её войска за реку 
Дон, а четыре дивизии окружил западнее Калача. Советские воины вели бои в окружении до 14 
августа, а затем мелкими группами стали пробиваться из окружения. Подошедшие из Резерва 
Ставки три дивизии 1-й гвардейской армии (генерал-майор К. С. Москаленко, с 28 сентября — 
генерал-майор И. М. Чистяков) нанесли по вражеским войскам контрудар и остановили их 
дальнейшее продвижение.
Таким образом, план врага — стремительным ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был 
сорван упорным сопротивлением советских войск в большой излучине Дона и их активной 
обороной на юго-западных подступах к городу. За три недели наступления противник смог 
продвинуться лишь на 60—80 км. Исходя из оценки обстановки нацистское командование внесло 
в свой план существенные коррективы.
19 августа нацистские 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 
посёлка 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. 
самолёто-вылетов. В результате город подвергся страшным разрушениям — целые кварталы были 
превращены в руины или же попросту стёрты с лица земли.





13 сентября противник перешёл 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 ожесточённые бои.
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.
«В танковых соединениях 1-й гвардейской армии из 340 танков, которые имелись к началу 
наступления 18 сентября, к 20 сентября осталось только 183 исправных танка с учетом 
пополнения».



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.
23 августа силы 4-ой воздушной армии произвели самую долгую и разрушительную 
бомбардировку города . Вражеская авиация разрушила город, убила более 40 тысяч человек, 
уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в 
громадную территорию, покрытую горящими руинами.
В 16 часов 23 августа 1942 года ударная группировка 6-й немецкой армии прорвалась к Волге близ 
северной окраины Сталинграда, в районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок. 





В северной части города, в районе поселка Гумрак, немецкий 14-й танковый корпус встретил 
яростное сопротивление советских зенитных батарей 1077-го полка подполковника В. Е. Гармана, в 
расчёты орудий которых входили и девушки. Бой продолжался до самого вечера 23 августа. К 
вечеру 23 августа 1942 года немецкие танки появились в районе тракторного завода, в 1—1,5 км от 
заводских цехов, и начали его обстрел. На этом этапе советская оборона опиралась в значительной 
степени на народное ополчение, набранное из рабочих, пожарных, милиционеров. На тракторном 
заводе продолжали строиться танки, которые укомплектовывались экипажами, состоявшими из 
работников завода и сразу же отправлялись с конвейеров в бой. 
К 1 сентября 1942 года советское командование могло обеспечить свои войска в Сталинграде 
только рискованными переправами через Волгу. Посреди развалин уже разрушенного города 
советская 62-я армия соорудила оборонительные позиции с расположенными огневыми точками в 
зданиях и на заводах. Сражение в городе было жестоким и отчаянным. Снайперы и штурм-группы 
как могли задерживали врага. Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. 
Советские подкрепления переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными 
бомбардировками и артиллерийским обстрелом. Средняя продолжительность жизни 
новоприбывшего советского рядового в городе падала иногда ниже двадцати четырёх часов.
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 армий прорвались 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. 



Борьба за плацдармы у Волги, в особенности на Мамаевом кургане и на заводах в северной части 
города, продолжалась более двух месяцев. Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный 
завод и артиллерийский завод «Баррикады» стали известны на весь мир. Пока советские солдаты 
продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и фабрик 
ремонтировали повреждённые советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, 
а иногда и на самом поле боя. Спецификой боёв на предприятиях было ограниченное применение 
огнестрельного оружия из-за опасности рикошетирования: бои шли при помощи колющих, 
режущих и дробящих предметов, а также врукопашную.
Немецкая военная доктрина была основана на взаимодействии родов войск вообще и особо тесном 
взаимодействии пехоты, сапёров, артиллерии и пикирующих бомбардировщиков. В ответ советские 
бойцы старались располагаться в десятках метров от врага, в таком случае немецкая артиллерия и 
авиация не могли действовать без риска попасть по своим. Часто противников разделяла стена, 
этаж или лестничная площадка. В этом случае немецкой пехоте приходилось на равных условиях 
драться с советской — винтовками, гранатами, штыками и ножами. Борьба шла за каждую улицу, 
каждый завод, каждый дом, подвал или лестничный проход. Даже отдельные здания попали на 
карты и получили названия: Дом Павлова, Мельница, Универмаг, тюрьма, Дом Заболотного, 
Молочный Дом, Дом Специалистов, Г-образный дом и другие. Красная Армия постоянно 
проводила контратаки, стараясь отбить ранее утраченные позиции. По несколько раз переходили из 
рук в руки Мамаев Курган, железнодорожный вокзал. Штурмовые группы обеих сторон старались 
использовать любые проходы к противнику — канализацию, подвалы, подкопы.



С обеих сторон сражающихся поддерживало большое количество артиллерийских 
батарей (советская артиллерия крупного калибра действовала с восточного берега Волги), вплоть 
до 600-миллиметровых мортир.
Советские снайперы, используя руины в качестве укрытий, также нанесли немцам тяжелейший 
урон. Снайпер Василий Григорьевич Зайцев в ходе сражения уничтожил 225 солдат и офицеров 
противника (в том числе 11 снайперов).
И для Сталина, и для Гитлера битва за Сталинград стала вопросом престижа в дополнение к 
стратегическому значению города. Советское командование передвинуло резервы Красной Армии 
от Москвы к Волге, а также перебросило воздушные силы практически со всей страны в район 
Сталинграда.



Утром 14 октября 6-я немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у 
Волги. Её поддерживали более тысячи самолётов 4-го воздушного флота люфтваффе. 
Концентрация немецких войск была беспрецедентной — на фронте всего около 4 км на тракторный 
завод и завод «Баррикады» наступали три пехотные и две танковые дивизии. Советские части 
упорно оборонялись, поддерживаемые артиллерийским огнем с восточного берега Волги и с 
кораблей Волжской военной флотилии. Однако артиллерия на левом берегу Волги стала 
испытывать нехватку боеприпасов в связи с подготовкой советского контрнаступления. 9 ноября 
начались холода, температура воздуха упала до минус 18 градусов. Переправы через Волгу стали 
крайне затруднительными из-за плывущих по реке льдин, войска 62-й армии испытывали острый 
недостаток боеприпасов и продовольствия. К концу дня 11 ноября немецким войскам удалось 
захватить южную часть завода «Баррикады» и на участке шириной в 500 м прорваться к Волге, 62-я 
армия теперь удерживала три изолированных друг от друга небольших плацдарма (наименьшим из 
которых был остров Людникова). Дивизии 62-й армии после понесенных потерь насчитывали всего 
по 500—700 человек. Но немецкие дивизии также понесли огромные потери, во многих частях в 
боях погибли более 40 % личного состава. 



Операция «Уран». 

Ставка предложила вариант окружения и разгрома немецких войск под Сталинградом: Донскому 
фронту предлагалось нанести главный удар в направлении Котлубань, прорвать фронт и выйти в 
район Гумрак. Одновременно с этим Сталинградский фронт ведет наступление из района Горная 
Поляна на Ельшанку, и после прорыва фронта части выдвигаются в район Гумрак, где соединяются 
с частями Донского фронта. В этой операции командованию фронтами разрешалось использовать 
свежие части (Донской фронт — 7 сд, Сталинградский фронт — 7-й Ст. К., 4 Кв. К.). 7 
октября вышла директива генштаба № 170644 о проведении наступательной операции двумя 
фронтами по окружению 6-й армии, начало операции назначено на 20 октября.

Артподготовка советского наступления

Боевые действия с 19 ноября по 24 декабря 1942 года.



19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в 
районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта.  6-я армия была 
изолирована и запасы топлива, боеприпасов и продовольствия прогрессивно сокращались, несмотря 
на попытки снабжения её по воздуху, предпринятые 4-м воздушным флотом под 
командованием Вольфрама фон Рихтгофена. 

Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под командованием  
фельдмаршала  Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых войск (Операция 
«Винтергевиттер» (нем. Wintergewitter, Зимняя гроза)). 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. 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. 



С 17 по 22 января наступление было приостановлено для перегруппировки, новые удары 22-26 
января привели к расчленению 6-й армии на две группировки (советские войска соединились в 
районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная группировка (пленено 
командование и штаб 6-й армии во главе с Паулюсом), к 2 февраля капитулировала северная 
группировка окружённых под командованием командира 11-го армейского корпуса, генерал-
полковника Карла Штрекера. Стрельба в городе шла до 3 февраля — «хиви» сопротивлялись даже 
после немецкой капитуляции 2 февраля 1943 года, поскольку им плен не грозил. 
Ликвидация 6-й армии должна была, по плану «Кольцо», завершиться за неделю, а в 
действительности продлилась 23 дня. (24-я армия 26 января выбыла из состава фронта и 
отправлена в резерв Ставки).
Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. 
Всего же были взяты в плен свыше 91 тысячи солдат и офицеров вермахта, из которых в Германию 
по окончании войны вернулось не более 20 % — большинство умерло от истощения, дизентерии и 
других болезней. Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 года по донесению 
штаба Донского фронта стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок, 
10 722 автомата, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомобилей, 10 679 
мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество.



Центр города Сталинграда, 2 февраля 1943 года
Пленённые под Сталинградом немецкие солдаты. Февраль. Позади — 
большое здание элеватора (генерал-фельдмаршал Паулюс лично 
разработал для своих солдат нашивку с изображением элеватора) 1943 
года.

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, 1943 год



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 серьезное 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. 

В ходе Сталинградской битвы были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии (22 дивизии), 8-я 
итальянская армия и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-я венгерская армия (10 
дивизий), хорватский полк. 6-й и 7-й румынские армейские корпуса, входившие в состав 4-й 
танковой армии, которые не были уничтожены, были полностью деморализованы. Как отмечает 
Манштейн: «Димитреску был бессилен один бороться с деморализацией своих войск. Не 
оставалось ничего другого, как снять их и отправить в тыл, на родину». В дальнейшем Германия не 
могла рассчитывать на новые призывные контингенты из Румынии, Венгрии, Словакии. Ей 
пришлось использовать оставшиеся дивизии союзников только для несения тыловой службы, 
борьбы с партизанами и на некоторых второстепенных участках фронта. 





В Сталинградском котле были уничтожены:
В составе 6-й немецкой армии: штабы 8-го,11-го,51-го армейских и 14-го танкового корпусов; 44, 
71, 76, 113, 295, 305, 376, 384, 389, 394 пехотные дивизии, 100-я горнострелковая, 14, 16 и 24 
танковые, 3-я и 60-я моторизованные, 1-я румынская кавалерийская, 9-я дивизия 
противовоздушной обороны.
В составе 4-й танковой армии штаб 4-го армейского корпуса; 297 и 371 пехотные, 29 
моторизованная, 1-я и 20-а румынская пехотные дивизии. Большая часть артиллерии РГК, 
подразделения организации Тодта, крупные силы инженерных частей РГК. 
Также 48-й танковый корпус (первый состав) — 22-я танковая, румынская танковая дивизии. 
Вне котла разгромлены (потеряли 50-70 % состава) 5 дивизий 2-й армии и 24 танковый корпус. 
Понесли громадные потери 57-й так как из состава группы армий «А», 48-й так как (второго 
состава), дивизии групп Голлидта, Кемпфа, Фреттер-Пико. Были уничтожены несколько 
авиаполевых дивизий, большое количество отдельных частей и соединений.
В марте 1943г в группе армий «Юг» на участке в 700 км от Ростова-на-Дону до Харькова, с учётом 
полученных подкреплений, осталось всего 32 дивизии. 
В результате действий по снабжению окружённых под Сталинградом войск и нескольких более 
мелких котлов немецкая авиация была сильно ослаблена. 



Медаль «За оборону Сталинграда»

В Советском Союзе учреждена медаль «За оборону Сталинграда», на 1 января 1995 года ею было 
награждено 759 561 человек. 

В Германии после поражения в Сталинграде был объявлен траур.



Многие государственные и политические деятели высоко оценили победу советских войск. В 
послании И. В. Сталину (5 февраля1943) Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву эпической 
борьбой, решающий результат которой празднуют все американцы.  Премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль в послании И. В. Сталину от 1 февраля 1943 года назвал победу 
Советской Армии под Сталинградом изумительной. Король Великобритании прислал 
Сталинграду дарственный меч. На конференции в Тегеране Черчилль преподнёс советской 
делегации Меч Сталинграда. На лезвии была выгравирована надпись: «Дар короля Георга VI 
стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа». 
Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на жизнь оккупированных народов, 
вселила надежду на освобождение. На стенах многих варшавских домов появился рисунок — 
сердце, пронзённое большим кинжалом. На сердце надпись «Великая Германия», а на клинке — 
«Сталинград».
Выступая 9 февраля 1943 года известный французский писатель-антифашист Жан-Ришар 
Блок говорил: «…слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в Париж в июне 
1940 года, три дивизии, которые по приглашению французского генерала Денца осквернили нашу 
столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести девяносто пятой — не 
существует больше! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские 
мстят за Францию!».
Победа Советской Армии высоко подняла политический и военный престиж Советского Союза. 
Бывшие гитлеровские генералы в мемуарах признавали огромное военно-политическое значение 
этой победы. Г. Дёрр писал: «Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим 
поражением в её истории, для России — её величайшей победой. Под Полтавой (1709) Россия 
добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом её 
превращения в одну из двух величайших мировых держав».



Потери:

1. Общие потери Красной армии в Сталинградской оборонительной и наступательной 
операции составили 1 129 619 человек, 1426 танков, 12137 орудий и минометов, 2063 
самолёта.

2. 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. автомобилей. 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. 



С 1993 года найденные останки советских, немецких, румынских военнослужащих хоронят 
на Солдатском кладбище около села Россошки Городищенского района. Там захоронено уже 
более 48 тысяч человек.

Братская могила советских солдат, найденных 
поисковыми отрядами. Солдатское кладбище в селе 

Россошки.

Памятник бою у села 
Новая Надежда

Немецкое кладбище



В справочнике «Вторая мировая война», изданном в Германии в 1995 году, указывается, что под 
Сталинградом в плен попала 201 тысяча солдат и офицеров, из которых после войны на родину 
вернулось только 6 тысяч человек. Советскими войсками на поле боя было захоронено 140 тысяч 
солдат и офицеров противника (не считая десятков тысяч немецких военнослужащих, которые 
погибли в «котле» в течение 73 дней). Согласно подсчётам немецкого историка Рюдигера 
Оверманса, опубликованным в специальном номере исторического журнала «Дамальз», 
посвящённом Сталинградской битве, всего в окружение под Сталинградом попало около 250 
тысяч человек. Примерно 25 тысяч из них удалось эвакуировать из сталинградского котла и более 
100 тысяч солдат и офицеров вермахта погибли в январе 1943 года в ходе завершения советской 
операции «Кольцо». В плену оказалось 130 тысяч человек, в том числе 110 тысяч немцев, а 
остальные — так называемые «добровольные помощники» вермахта («хиви» — сокращение от 
немецкого слова Hilfswilliger (Hiwi), дословный перевод «добровольный помощник»). Из них 
осталось в живых и вернулось домой в Германию около 5 тысяч человек.
В составе 6-й армии воевало около 52 тысяч «хиви» — советских граждан — одна пятая об 
общего состава армии— для которых штаб этой армии разработал основные направления 
обучения «добровольных помощников», в которых последние рассматривались как «надежные 
соратники в борьбе с большевизмом». По свидетельству немецкого историка Рюдигера Оверманса, 
в плену погибло и почти 20 тысяч пленённых в Сталинграде «добровольных помощников 
(хиви)» — бывших советских граждан из числа военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся 
на оккупированных территориях, служивших на вспомогательных должностях в 6-й армии. Они в 
полном составе были расстреляны или умерли в лагерях.



Силы  Красной Армии к началу операции: 386 тыс. человек,  2,2 тыс. орудий и 
миномётов, 230 танков, 454 самолёта (+200 сам. ДА и 60 сам. ПВО).

Дополнительно с советской стороны было введено 11 армейских управлений, 8 
танковых и механизированных корпусов, 56 дивизий и 39 бригад.

На 19 ноября 1942 в сухопутных войсках - 780 тыс. человек. Всего 1,14 млн человек. 

Потери:  1 129 619 чел. (безвозвратные и санитарные потери), 524 тыс. ед. стрелкового 
оружия, 4341 танк и САУ, 2777 самолётов, 15,7 тыс. орудий и минометов. 



К началу операции у фашистов было: 430 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов
250 танков и штурмовых орудий, 1200 самолётов.

На 29 ноября 1942 в сухопутных войсках 877 тыс.человек.

Потери фашистов: 841 000 (безвозвратные и санитарные потери), 237 775 пленных 
солдат и офицеров, 166 танков захвачено, 744 самолёта захвачено.



Благодарю за внимание!


