
Сталинградская битва
17 июля 1942 – 2 февраля 1943



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.



     По своим масштабам и 
ожесточенности она превзошла 
все прошлые битвы: на 
территории почти в сто тысяч 
квадратных километров 
сражались более двух 
миллионов человек.



Цель фашистских захватчиков: 
овладеть промышленным 
городом, предприятия которого 
выпускали военную продукцию; 
выйти к Волге, по которой в 
кратчайшие сроки можно было 
попасть в Каспийское море, на 
Кавказ, где добывалась 
необходимая для фронта нефть.                                                



Силы сторон 

к началу операции 547 тыс. 
человек
2,2 тыс. орудий и 
миномётов
400 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

СССР

к началу операции
270 тыс. человек
3 тыс. орудий и миномётов
500 танков
1200 самолётов
На 29 ноября 1942
В сухопутных войсках:
877 тыс. человек 



Начало битвы

     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, 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 людях в 1,7 раза, в танках и 
артиллерии — в 1,3 и в самолётах — более чем в 2 раза. 





Сражения в городе
К 23 августа 1942 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-го воздушного флота люфтваффе произвели самую долгую и разрушительную 
бомбардировку города. Немецкая авиация разрушила город, убила более 90 тысяч человек, 
уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым 
город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. 



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. Снайперы и штурм-группы как могли задерживали противника. 
Немцы, продвигаясь вглубь Сталинграда, несли тяжёлые потери. Советские подкрепления 
переправлялись через Волгу с восточного берега под постоянными бомбардировками и 
артиллерийским обстрелом.



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.



Утром 14 октября 6-я немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у 
Волги. 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 огнём 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. 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 понесённых 
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»
Опера́ция «Ура́н» (19 ноября 1942 года — 2 февраля 

1943 года) — кодовое название Сталинградской 
стратегической наступательной операции 
советских войск во время Великой Отечественной 
войны; контрнаступление войск трёх фронтов: Юго-
Западного (командующий — генерал Н. Ф. Ватутин), 
Сталинградского (командующий — генерал 
А. И. Еременко) и Донского (командующий — 
генерал К. К. Рокоссовский) с целью окружения и 
уничтожения вражеской группировки войск в 
районе города Сталинграда. 





РАССТАНОВКА СИЛ В ОПЕРАЦИИ «УРАН»
1) Юго-Западный фронт: создан 25 октября 1942 года в составе 21, 63 

(1-я гвардейская, затем 3-я гвардейская), 5-й танковой и 17-й 
воздушной армий. В последующем в его состав входили 5-я 
ударная, 6, 12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 3-я танковая и 2-я 
воздушная армии;

Тимошенко

Семён 

Константинович

Костенко 
Фёдор 
Яковлевич

Кирпонос 
Михаил 
Петрович



2) Донской фронт: начал своё 
существование 1 октября 1942 года. На 
момент образования Донского фронта 
его войска прочно закрепились на 
рубеже в междуречье Волги и Дона и вели 
активную оборону. 

Константи́н Константи́нович 
(Ксаве́рьевич) Рокоссо́вский (21 
декабря 1896 года, Варшава — 3 
августа 1968 года, Москва) — 
советский военачальник, командир 
Донского фронта, Маршал 
Советского Союза (1944), маршал 
Польши (05.11.1949). Командовал 
парадом Победы.
Дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945).



3) Сталинградский фронт: 
образован 12 июля 1942 года на 
базе полевого управления 
войск Юго-Западного фронта 
под командованием Маршала 
Советского Союза 
С. К. Тимошенко. Перед 
Сталинградским фронтом 
стояла задача, обороняясь в 
полосе шириной 520 км, 
остановить дальнейшее 
продвижение противника. В 
начальный период 
оборонительных действий под 
Сталинградом противник 
превосходил советские войска 
по личному составу в 1,7 раза, 
по артиллерии и танкам в 1,3 
раза, по количеству 
самолетов — более чем в 2 
раза. 



Начало наступления и контроперации вермахта.
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. Выполнить план «Уран» 
полностью не удалось, так как не удалось расчленить 6-ю армию на две части с самого начала 
(ударом 24-й армии в междуречье Волги и Дона). Попытки ликвидировать окружённых с ходу в этих 
условиях также не удались, несмотря на значительное превосходство в силах — сказывалась 
превосходящая тактическая подготовка немцев. Однако 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.



Операция «Винтергевиттер»

«Винтергевиттер» — стратегическая военная операция немецких 
войск против Красной Армии с целью прорыва блокады вокруг 
окружённых под Сталинградом войск. Эта операция немецких 
войск по выведению из окружения 6-й армии Фридриха Паулюса в 
районе Сталинграда, которая проводилась с 12 по 24 декабря 1942 
года. Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под 
командованием фельдмаршала Манштейна предприняла попытку 
прорыва блокады вокруг окружённых войск. 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 она была усилена 
весьма потрёпанными 23-й и 17-й танковыми дивизиями и 
тремя авиаполевыми дивизиями.





Итоги операции

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. 
Малиновского. В состав армии входили два стрелковых и один 
механизированный корпус — 2-й гвардейский (бывшая 22-я гвардейская 
дивизия). В ходе встречных боёв к 25 декабря немцы отошли на позиции, на 
которых они находились до начала операции, потеряв практически всю 
технику и более 40 тыс. человек.



Последствия
В связи с началом операции «Винтергевиттер» 13 декабря 1942 
года Ставкой ВГК был отменён начальный план операции «Малый 
Сатурн», поскольку он был рассчитан на благоприятные для советских 
войск условия, когда у вермахта не было резервов на линии 
Боковский — Морозовский — Нижне-Чирская. Главный удар теперь был 
перенаправлен не на юг к Ростову, а на юго-восток, на Морозовский. В 
результате уже на второй день немецкой операции советское 
командование отказалось от броска на Ростов.
Ликвидация угрозы деблокирующего удара позволила 
войскам Донского фронта в январе 1943 года подготовить и 
провести операцию «Кольцо» по уничтожению 6-й немецкой армии.

Фридрих Паулюс (слева) — 
командующий окруженной 6-й 
армией

Пленные солдаты 6-й немецкой армии 
(январь 1943 года)



► Целями операции являлся разгром противника, занявшего позиции на 
среднем Дону, а также последующее наступление на захваченный 
немецкими войсками Ростов-на-Дону.

► Для операции были привлечены 6-я армия Воронежского фронта 
(командующий фронтом — генерал-лейтенант Филипп Голиков) и часть 
Юго-Западного фронта, в частности, 1-я и 3-я гвардейские армии, 5-я 
танковая армия, 2-я и 17-я воздушные армии (командующий — генерал-
полковник Николай Ватутин). В операции со стороны Красной Армии были 
задействованы 36 дивизий численностью более 425 тысяч человек, более 5 
тысяч орудий и миномётов, свыше 1 тысячи танков, более 400 самолётов.

► Противостоявшие Красной Армии войска стран Оси включали в себя 8-ю 
итальянскую, 3-ю румынскую армии группы армий «Дон» под 
командованием фельдмаршала Манштейна. Эти армии насчитывали 27 
дивизий численностью 459 тысяч человек, более 6 тысяч орудий и миномётов, 
около 600 танков и около 500 самолётов. Оборона немцев, итальянцев и 
румын представляла собой две полосы общей глубиной 
около 25 километров, весьма хорошо оснащённые и подготовленные в 
инженерном отношении, между населёнными пунктами Новая 
Калитва и Вёшенская.

Операция «Малый Сатурн»



Ход операции
► После того, как в Сталинграде была окружена 6-я армия фельдмаршала Паулюса, 12 

декабря 1942 года немецкие войска попытались деблокировать её. В связи с этим вместо 
удара на Ростов-на-Дону командованием было принято решение о перенаправлении 
основных сил, задействованных в операции, на юго-восток, с выходом на Морозовск, и 
разгромом группировки противника в районе этого населённого пункта. Тем самым 
попытки немцев деблокировать 6-ю армию должны были быть провалены.

► 16 декабря 1942 года советские войска перешли в наступление. 
Эффективность артиллерии и авиации была низкой, ввиду густого тумана. Войска стран 
Оси оказывали ожесточённое сопротивление, в результате чего наступление развивалось 
медленно. Когда туман спал, авиация и артиллерия стали работать в полную силу. 17 
декабря в действие были введены 4 советских танковых корпуса, в результате чего в тот же 
день тактическая зона обороны была прорвана, и советские войска продвинулись вглубь 
на 20-25 километров. 18 декабря немцы попытались остановить их продвижение, 
перебросив дополнительные силы авиации, пехоты и бронетехники. Тем не менее за 8 дней 
наступления советские войска продвинулись на 100—200 километров, а 24-й танковый 
корпус  продвинулся на 240 километров, овладев 24 декабря 1942 
года станицей Тацинской и уничтожив на её окраине один из 
основных аэродромов снабжения окруженной в Сталинграде 6-й армии. 22 
декабря началось наступление 5-й танковой армии, но оно большого развития не получило, 
однако при этом оно сковало большие вражеские соединения севернее Тормосина. 24 
декабря в районе Алексеево-Лозовское — Верхнечирский была разгромлена 8-я 
итальянская армия. К 30 декабря операция была завершена.





Итоги операции
► В результате успешно проведённой советскими 

войсками Среднедонской операции был прорван 
вражеский фронт шириной до 340 километров. 
Были разгромлены 5 итальянских, 5 румынских и 1 
немецкая дивизии, а также 3 итальянские бригады. 
Понесли тяжёлые потери 4 пехотных и 2 
танковых немецких дивизии. Советскими войсками 
были захвачены около 60 тысяч пленных, почти 2000 
орудий, 176 танков, около 370 самолётов. В 
результате наступления силы, задействованные в 
операции, продвинулись в тыл группы армий 
«Дон», в результате чего немцам пришлось 
отказаться от дальнейших планов 
по деблокированию 6-й армии Паулюса. 
Наиболее отличившиеся в ходе операции 
соединения получили почётные 
наименования «Донские»,  «Кантемировские» и      
«Тацинские». 



Подвиги
Более 300 гитлеровцев уничтожил 

Василий Григорьевич Зайцев в 
уличных боях. Многих бойцов 

обучил снайперскому искусству. 
Много раз ему приходилось 
вступать в единоборство с 

гитлеровскими снайперами, и 
каждый раз он выходил 

победителем. Но особенно 
прославил Зайцева снайперский 

поединок с начальником 
берлинской школы снайперов 

майором Кёнингсом, 
присланным в Сталинград со 

специальным заданием 
активизировать снайперское 

движение в немецких войсках. 
Ему  за меткий огонь в 

Сталинграде было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

 

ВАСИЛИЙ  ЗАЙЦЕВ 



МАТВЕЙ ПУТИЛОВ
СВЯЗИСТ

Когда на Мамаевом кургане в самый 
напряженный момент боя прекратилась 
связь, рядовой связист 308-й стрелковой 

дивизии Матвей Путилов пошел 
ликвидировать разрыв провода. При 
восстановлении поврежденной линии 

связи, ему осколками мины раздробило 
обе руки. Теряя сознание, он крепко 

зажал зубами концы провода. Связь была 
восстановлена. За этот подвиг Матвей 

был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Его 
катушка связи передавалась лучшим 

связистам 308-й дивизии. 



Василий Иванович Чуйков 

Командующий 1-й 
резервной (с июля — 64-

я) армией, а затем 
оперативной группой 64-

й армии. Принимал 
участие в 

оборонительных боях на 
дальних подступах к 

Сталинграду. С сентября 
1942 года командовал 
62-й армией, которая 

прославилась 
героической 

шестимесячной 
обороной Сталинграда 

в уличных боях в 
полностью 

разрушенном городе, 
сражаясь на 

изолированных 
плацдармах на берегу 

широкой Волги. 



Павлов, Яков Федотович

Герой Советского Союза — 
герой Сталинградской 

битвы, командир группы 
бойцов, которая осенью 

1942г. обороняла т. н. 
Дом Павлова в центре 

Сталинграда. Этот дом и 
его защитники стали 

символом героической 
обороны города на 

Волге. 



Дом Павлова
4-этажный жилой дом, 

расположенный на площади 
Ленина в Волгограде, в котором 
во время Сталинградской битвы 
держала оборону группа 
советских бойцов. Немцы 
организовывали атаки по 
несколько раз в день. Каждый раз, 
когда солдаты или танки пытались 
вплотную приблизиться к дому, 
И. Ф. Афанасьев со своими 
товарищами встречал их 
шквальным огнём из подвала, 
окон и крыши.

Всё время обороны дома Павлова 
(с 23 сентября по 25 ноября 1942 
года) в подвале находились 
мирные жители, пока советские 
войска не перешли в контратаку.



Потери

1 129 619 чел. 
(безвозвратные и
санитарные потери),
524 тыс. ед. стрелк. 
Оружия

4341 танк и САУ, 2777 
самолётов
15,7 тыс. орудий и 
минометов 

СССР

841 000 
(безвозвратные и
санитарные потери),
237 775 пленных 
солдат и офицеров
166 танков 
захвачено

744 самолёта 
захвачено 



Итоги Сталинградской битвы
► СССР одержал полную победу над силами 

нацистской Германии, тем самым полностью 
перехватив инициативу в ходе войны. Если до 
этого немецкая армия была непобедимой, то 
теперь она была вынуждена отступать при 
огромных потерях как живой силы, так и техники.

► СССР потерял в ходе сражения более 1 млн. 100 
тыс. человек убитыми, около 4 тыс. танков, 16 тыс. 
орудий. Немцы утратили более 1 млн. человек, 
меньше 2 тыс. танков, 700 самолетов, огромное 
количество другой техники. 

► В результате битвы была полностью разбита 6-я 
армий Вермахта, что в корне поменяло все 
планы немецкого командования. Тем временем, 
сильно возрос авторитет Союза на политической 
арене, а союзники поняли, что немцев возможно 
разбить. Боевой бух Красной Армии был на 
высоте, так как боевой дух сил Вермахта был 
подорван. 



► Пройдут века, а немеркнущая слава 
доблестных защитников нашей Родины 
будет вечно жить в памяти народов мира 
как ярчайший образец беспримерного в 
военной истории мужества и героизма. 
Имя "Сталинград" золотыми буквами 
навечно вписано в историю нашего 
Отечества.



«Город-герой»
10 ноября 1961 года 

Президиум Верховного 
Совета РСФСР 
постановил 
переименовать город 
Сталинград в город 
Волгоград.

8 мая 1965 года Президиум 
Верховного Совета СССР 
издал Указ об 
утверждении Положения 
о почетном звании,  в этот 
же день с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» оно 
было присвоено городу 
Волгограду. 

Орден
Ленина 

             

            

Медаль    
"Золотая 
Звезда" 



Спасибо за 
внимание


