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Внутренняя обстановка  летом 1942 года
       Враг захватил территорию Карело-

Финской ССР, прибалтийских республик, 
Белоруссии, Молдавии, Украины, 
значительную часть центральных и 
южных областей России.

       Враг достиг нижнего течения Волги и 
предгорий Кавказа.

       Ленинград более года в блокаде.
       Фронт проходил в 150 -200 км от 

Москвы.
       На территории захваченной врагом до 

войны проживало 80 млн. чел, 
выплавлялось 71 % чугуна,  58% стали, 
добывалось 63% угля, вырабатывалось 
42%  электроэнергии, находилось 47% 
посевных площадей



Внешне-политическая обстановка  
летом 1942 года

К войне готовились вступить:     
 на  Дальнем Востоке Япония  - 49 

дивизий и 27 бригад,
 на Кавказе -  25 турецких дивизий.
Второй фронт в Европе союзниками не 

был открыт



Японская делегация под 
Сталинградом



Планы Германии на лето 1942 г

        Директива ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г. Главная цель окончательно разгромить 
советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить 
коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для 
окончания войны в свою пользу. 

        Главную операцию планировалось провести в три этапа в виде целого ряда 
отдельных наступлений, следующих непосредственно одно за другим, 
взаимосвязанных  и взаимодополняющих 



Состояние вермахта

         К концу весны 1942 года вермахт (около 5,5 млн. чел.) и по вооружению 
находился примерно на уровне своего вторжения в СССР. Союзники 
Германии –до1млн.солдат. Количество танковых дивизий было 
увеличено с 19 до 25, при этом боевая мощь и оснащение отдельно 
взятой дивизии увеличились. Дивизии укомплектованы до штатного 
состава. Немецкая авиация продолжала господствовать в воздухе. 
Преимущество вермахта перед противостоящими ему советскими 
вооруженными силами было не столько в численности войск, сколько в 
их качестве. Солдаты и офицеры вермахта верили фюреру германского 
народа – А. Гитлеру. Первые боевые успехи лета 1942 года приглушили 
горечь зимних поражений, и наступательный дух в частях вермахта был 
почти так же высок, как и в начале блицкрига. 





План «Блау»
       Войска вермахта, наступая в направлении на 

Воронеж, должны ввести советское 
командование в заблуждение относительно 
конечной цели наступления и сковать советские 
резервы в районе Москвы. Неожиданным и 
максимально быстрым поворотом немецко-
фашистских войск вдоль Дона на юг Гитлер 
планировал захватить Донецкий угольный 
бассейн, овладеть нефтяным районом Кавказа 
и у Сталинграда преградить путь водному 
транспорту по Волге. Растянутый северный 
фланг этой операции вдоль правого берега 
Дона должны были прикрыть венгерские, 
итальянские и румынские войска. 

         Выполнение этой операции возлагалось на 
группы армий «А» и «Б», в составе которых 
было 5 полностью оснащённых немецких 
армий, насчитывающих более 900 тысяч 
человек, 17 тысяч орудий, 1,2 тысяч танков, при 
поддержке 1640 самолётов 4-го воздушного 
флота ВВС. В состав южной группы армий «А» 
под командованием генерала-фельдмаршала 
Листа входили 17-я полевая и 1-я танковая 
армии, а в северную группу армий «Б» под 
командованием генерала-фельдмаршала фон 
Бока - 4-я танковая, 2-я и 6-я полевые армии.



Планы советского командования
          Ставка и ГШ с марта также разрабатывали новый 

стратегический план на лето 1942 года. С наступлением лета 
или даже весной немецко-фашистские войска попытаются 
вновь захватить стратегическую инициативу, и старались 
точнее раскрыть замыслы противника.

            Военная разведка доносила, что главный удар Германия 
нанесет на юге советско-германского фронта.

            Однако  Ставка и Генштаб считали наиболее вероятным, 
что главный удар вермахт нанесет на московском направлении.

        Сталин приказал ряду фронтов перейти в наступление, чтобы 
вермахт израсходовал свои резервы и обеспечить, таким 
образом, победу над Германией уже в 1942 году. 

          Несмотря на огромные потери 1941 года, в рядах Красной 
Армии на фронте к маю 1942 года насчитывалось более 5,5 
млн. чел. 

        В войсках не хватало опытных командиров. Военные училища 
Красной Армии готовили командиров взводов – мл. л-тов - за 
шесть месяцев, а красноармейцев и мл. командиров в 
запасных полках, учебных батальонах и полковых школах 
велась ещё быстрее. Вновь сформированные и 
переформированные дивизии чаще всего бросались на фронт 
без необходимой подготовки, недоукомплектованные личным 
составом и вооружением, без отработанного взаимодействия 
между подразделениями.



Героизм тружеников тыла

Витя Михайлов, ученик 5-го класса 657-й школы, в мастерской городского Дома 
пионеров. Март 1942 г. 
Промышленность выпустила  за (первое) второе 
полугодие 1942 года 
- самолетов (9600) 15800 
- танков - (11000) 13600 
- арт.орудий - (14000) 15600 



Положение сторон на южном крыле советско-
германского фронта к середине лета 1942 г

          8 мая 1942 года 11-я ПА вермахта перешла в наступление на Керченском полуострове и 
нанесла серьёзное поражение советским войскам. После упорных боев 20 мая немецко-
фашистские войска полностью заняли Керчь, захватив в плен более 170 тысяч солдат и офицеров 
Красной Армии, более 3 тысяч орудий, 350 танков и огромное количество боеприпасов. Советские 
войска с большими потерями эвакуировались на Таманский полуостров.

           12 мая 1942 года войска советского Юго-Западного фронта перешли под Харьковом. были 
израсходованы все резервы. 

          17 мая  немцы  ударили во фланг. В результате атаковавшим с севера и с юга немецким 
дивизиям удалось в конце мая соединиться и замкнуть кольцо окружения. Отдельные советские 
части и группы бойцов пробились через линию фронта.

           В конечном счете из окружения вырвалась четверть личного состава 6-й и 9-й советских армий 
без тяжелого вооружения. В немецкий плен попали более 200 тыс. бойцов Красной Армии, были 
захвачены более тысячи танков и двух тысяч орудий. 



Наступление на Воронеж

       Крупные неудачи под Харьковом, а также в Крыму имели далеко идущие последствия. 
Вермахт добился результатов, которые резко изменили в его пользу соотношение сил на 
южном крыле советско-германского фронта. 

         Немецко-фашистские войска, захватив стратегическую инициативу, 28 - 30 июня 1942 
года начали запланированное большое наступление летней кампании на Воронеж и в 
Донбассе. Войска 2-й полевой армии в быстром темпе преодолели 170 км и 5 июля 
вышли к верховьям реки Дон у Воронежа 



НАЧАЛО СРАЖЕНИЯ ЗА СТАЛИНГРАД 
17- 22 июля 

       В середине июля 1942 года передовые части группы армий «Б» вермахта вышли в 
большую излучину реки Дон. Войска советского Юго-Западного фронта, 
ослабленные в предыдущих тяжелых боях, не в состоянии были своими силами 
остановить дальнейшее продвижение немецко-фашистских войск. Возникла 
реальная угроза прорыва наступающих частей вермахта в район Сталинграда 



Город Сталинград

        Накануне войны город Сталинград являлся одним из крупнейших 
промышленных центров СССР. В семи городских районах 
(Тракторозаводском, Баррикадном, Краснооктябрьском, Дзержинском, 
Ерманском, Ворошиловском, Кировском) проживало свыше 445 тысяч 
жителей, имелось 126 промышленных предприятий, 125 школ, ряд высших 
учебных заведений, театры, спортивные сооружения и пр. С первых дней 
войны город стал одним из крупнейших арсеналов на юго-востоке страны. 
Сталинградские заводы производили и ремонтировали танки, 
артиллерийские орудия и тягачи, суда, минометы, автоматы, другое 
вооружение и боеприпасы. Также Сталинград являлся крупным 
транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. 



15 июля 1942 г.

         После появления передовых частей немецко-фашистских войск на 
территории области в районе города Серафимович Сталинградская 
область была объявлена на военном положении.

        Коллектив тракторного завода перевыполнил в июле программу по 
выпуску танков. Завод «Красный Октябрь» выпускал броневую сталь для 
них. Высокими темпами продолжал выпускать пушки, пулеметы, 
боеприпасы завод Наркомата вооружения СССР и т. д. 



НАЧАЛО СРАЖЕНИЯ ЗА СТАЛИНГРАД 
(17-22.07.1942) 

         На дальние подступы к Сталинграду были выдвинуты 1-я, 5-я и 7-я резервные армии, которые 10 
июля 1942 года были соответственно переименованы в 62-ю, 63-ю и 64-ю армии.

         12 июня 1942 года на базе упр. Юго-Западного фронта был создан Сталинградский фронт, 
объединивший 62, 63, 64-ю резервные армии и отошедшие за Дон 21-ю общевойсковую и 8-ю 
воздушные армии. В резерв фронта были выведены 57-я, а также 38-я и 28-я армии, на базе 
которых формировались 1-я и 4-я танковые армии. Перед вновь созданным фронтом была 
поставлена задача остановить противника, не допустить его выхода к Волге. 

           Войска должны были прочно оборонять рубеж по реке Дон между населенными пунктами 
Павловск и Клетская и далее на юг по линии, проходящей через населенные пункты Клетская, 
Суровикино, Суворовский, Верхне-Курмоярская, общей протяженностью 520 км.



Строительство оборонительных рубежей

       В сооружении оборонительных рубежей участвовало около 250 тысяч горожан. Было 
построено четыре (включая городской) оборонительных обвода, в том числе более 
2800 километров рубежей, 2730 окопов и ходов сообщений, 1880 километров 
противотанковых препятствий, 85000 позиций для огневых средств. Однако 
оборонительные обводы представляли собой сооружения полевого типа. Инженерное 
оборудование местности не было завершено на всех обводах 



Выход немцев на реку Чир

             Германское командование не сомневалось, 
что Сталинград будет быстро взят.

           Для наступления на Сталинград выделило 
6-ю полевую армию в составе 14 дивизий, 
Германские войска наступали, прочно владея 
инициативой действий. 

         6-я полевая армия являлась лучшей в 
вермахте. Подавляющее превосходство в 
воздухе немецко-фашистской авиации.

            В первой половине июля, 
поддерживаемая мощными силами авиации, 
быстро продвигалась к Сталинграду. Темп 
движения этой армии составлял примерно 30 
км в сутки.

             Вечером 16 июля в донесении штаба 62-й 
армии сообщалось, что передовые части 
немецко-фашистских войск вышли к реке Чир 
и вступили в боевое столкновение с частями 
армии. 

             17 июля передовой отряд 192-й 
стрелковой дивизии полковника А.С. 
Захарченко у хутора Пронин вошел в 
соприкосновение с немецко-фашистскими 
войсками и с тяжелыми боями в 
полуокружении отошел к полосе основной 
обороны дивизии.

             С выходом немецко-фашистских войск к 
реке Чир и в большую излучину реки Дон 
началось Сталинградское сражение. 



Бои на дальних подступах

       С 17 по 22 июля 1942 года на дальних подступах к Сталинграду развернулась 
ожесточенная борьба. Боевые действия вели передовые отряды советских войск. Они 
стремились выиграть время для того, чтобы подтянуть войска из резерва и 
эвакуировать население и имущество из районов, оказавшихся под угрозой вторжения 
немецко-фашистских войск. Эта задача в значительной мере была решена. 

        Темп наступления немецко-фашистских войск снизился с 30 км (12 - 17 июля) до 12 - 
15 км (18 - 22 июля) в сутки. Шесть суток потребовалось 6-й полевой армии вермахта, 
чтобы сломить сопротивление передовых отрядов советских войск и выйти, преодолев 
расстояние в 70 км, к главной полосе обороны на дальних подступах к Сталинграду.



НАЧАЛО БОЕВ НА ГЛАВНОЙ ПОЛОСЕ ОБОРОНЫ НА ДАЛЬНИХ 
ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ

(23- 30 июля 1942 г.) 

             Немецко-фашистские войска пытались нанести охватывающий удар по флангам советских войск, оборонявших 
подступы к большой излучине Дона, прорвать их позиции и выйти в район города Калач, чтобы затем 
стремительным ударом с ходу овладеть Сталинградом.

            С этой целью командование 6-й полевой армии, не дожидаясь полного сосредоточения войск, выделило две 
ударные группировки: северную, в районе хутора Перелазовский, в составе 14-го танкового и 8-го армейского 
корпусов (позже также и 17-го армейского корпуса), и южную, в районе станицы Обливская, в составе 24-го 
танкового и 51-го армейского корпусов. Обе эти группировки имели своей задачей продвинуться вдоль берега 
реки Дон внутри ее большой излучины до города Калач и в этом районе соединиться для форсирования реки и 
наступления на Сталинград. Таким образом, германское командование надеялось окружить советские войска в 
большой излучине Дона. 



Июльские бои

              На рассвете 23 июля 1942 года северная 
группировка 6-й полевой армии вермахта, создав 
подавляющее превосходство сил на направлении 
главного удара, при активных действиях авиации 
перешла в наступление против правого фланга 
62-й армии советских войск. Отсутствие надежных 
разведывательных данных у командования 
Сталинградским фронтом не позволило упредить 
удар немецко-фашистских войск. За счет 
массированного применения танков на главных 
направлениях при чётком взаимодействии с 
пикирующими бомбардировщиками и 
артиллерией, которые буквально расчищали 
дорогу танкам, немецко-фашистским войскам 
удалось добиться победных результатов. К исходу 
дня две дивизии правого фланга 62-й армии и 
части усиления попали в окружение.

              



Героизм  бронебойщиков

          В ходе боев советские войска проявили мужество и бесстрашие. 23 июля 1942 
года  четыре бронебойщика из 33-й гвардейской стрелковой дивизии Петр Болото, 
Петр Самойлов, Константин Беликов и Иван Алейников, имея на вооружении два 
противотанковых ружья, вступили в бой с тридцатью немецкими танками в районе 
высоты 198.3 южнее станицы Клетской. 

           Официальные документы сообщают, что бронебойщики, при поддержке 
батареи 76-мм пушек под командованием младшего лейтенанта М. Серого и 
курсантского полка, весь день вели неравный бой. 15 танков были подбиты, 15 - 
повернули назад. Петр Болото из своего противотанкового ружья подбил 8 танков. 
За этот подвиг  он был удостоен звания Героя Советского Союза – один из первых 
Героев Советского Союза в Сталинградской битве 



Контрудар 1-й ТА
             23 июля 1942 года на Сталинградский фронт в 

качестве представителя Ставки прибыл начальник 
Генерального штаба генерал-полковник А.М. 
Василевский. По его инициативе было принято 
решение о нанесении контрударов по северной 
группировке 6-й полевой армии вермахта силами 
формирующихся 1-й и 4-й танковых армий. На 
рассвете 26 июля 1942 года, когда немецко-
фашистские войска почти достигли переправы у 
города Калач, по ним нанесла контрудар 1-я танковая 
армия под командованием генерал-майора 
артиллерии К.С. Москаленко.

              Танковые корпуса вводились в бой без 
необходимой артиллерийской подготовки и 
авиационного прикрытия. Немецкие моторизованные 
дивизии встретили советские танковые атаки плотной 
и глубокоэшелонированной обороной, поддержанной 
мощным огнем артиллерии и массированными 
ударами авиации. Боевые порядки советских танков 
несли ощутимые потери от ударов пикирующих 
бомбардировщиков, которые волна за волной 
атаковали их с воздуха. Зенитные орудия немецких 
дивизий, не имея в воздухе целей, были 
использованы как противотанковые средства, а 88-мм 
зенитное орудие, поставленное на прямую наводку, 
было страшным оружием даже для тяжелых танков 
КВ-1. Над полем боя постоянно кружили немецкие 
самолеты-наблюдатели, которые по радиосвязи 
давали соответствующую информацию своим 
танкистам.

            1-я танковая армия не смогла добиться ощутимых 
территориальных успехов: немецко-фашистские 
войска были отброшены от Калача всего на 6 - 8 км. 
Однако дальнейшее наступление северной 
группировки 6-й полевой армии на юг вдоль правого 
берега Дона было остановлено.



Затяжные бои
        Немецко-фашистские войска были 

втянуты в затяжные и 
кровопролитные бои в 150 км от 
Сталинграда, на западном берегу 
Дона. Их дальнейшее продвижение 
на восток временно было 
приостановлено. Был сорван замысел 
германского командования - окружить 
и уничтожить сражавшиеся здесь 
советские войска, захватить 
переправы через Дон и 
стремительным маршем к 25 июля 
1942 года быть в Сталинграде.

          Обстановка на сталинградском 
направлении продолжала оставаться 
напряженной. Немецко-фашистские 
войска глубоко охватили оба фланга 
62-й армии, вышли к Дону в районе 
станицы Нижне-Чирская, где оборону 
держала 64-я армия, и создали угрозу 
прорыва на Сталинград с юго-запада.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ

 КРАСНОЙ АРМИИ В БОЛЬШОЙ ИЗЛУЧИНЕ ДОНА
 31.7-17.8.1942 г

      В момент тяжелых боев на южном крыле 
советско-германского фронта 28 июля 1942 
года народным комиссаром обороны СССР 
И.В. Сталиным был подписан Приказ № 
227 «О запрещении отхода с 
занимаемых позиций без приказа и 
мерах по его обеспечению». В нем была 
показана нависшая над страной 
смертельная опасность и предъявлено 
требование прекратить дальнейшее 
отступление, остановить наступление 
немецко-фашистских войск.



Поворот от Кавказа на Сталинград

           Германское командование к концу 
июля 1942 года убедилось, что захватить 
Сталинград с ходу силами только 6-й 
полевой армии невозможно, и 
перегруппировало свои войска для нового 
наступления. 31 июля 1942 года 4-я 
танковая армия под командованием 
генерал-полковника Г. Гота в составе 48-
го танкового корпуса (14-я танковая и 29-я 
моторизованная дивизии), 4-го 
армейского корпуса (94-я и 371-я 
пехотные дивизии) и 6-го румынского 
корпуса, была повернута с кавказского 
направления на сталинградское. Ей было 
приказано нанести удар через 
железнодорожную станцию Котельниково 
на Сталинград. 6-я полевая армия под 
командованием генерала танковых войск 
Ф. Паулюса получила задачу полностью 
овладеть правым берегом Дона и 
совместно с 4-й танковой армией 
захватить Сталинград.



Бои в излучине Дона

         Положение советских войск оставалось крайне тяжелым. Используя 
преимущество в  инициативе действий и в военной технике (особенно в 
авиации), опираясь на боевой опыт и достаточно высокий моральный дух своих 
солдат, германское командование развернуло наступление по всем ключевым 
направлениям в большой излучине Дона. 7 августа 1942 года 6-я полевая армия 
вермахта, усиленная 17-м и 11-м армейскими корпусами, возобновила 
наступление на дивизии 62-й советской армии, командующим которой с 3 
августа стал генерал-лейтенант А.И. Лопатин. Нанося удары с севера и с юга по 
флангам 62-й армии, немецко-фашистские войска стремились окружить и 
уничтожить советские дивизии, полностью овладеть правым берегом Дона и 
затем, форсируя реку, прорваться к городу.



Стояли насмерть

         Под натиском немецко-фашистских войск части 62-й советской армии, отчаянно сопротивляясь, 
начали отступление. Но уже 8 августа основные силы армии (6 стрелковых дивизий) были 
окружены и с боями стали пробиваться на левый берег Дона. В течение всех последующих дней 
связи с ними у советского командования не было. Авиация  8-й воздушной армии, 
переброшенная на помощь 62-й армии, спасти окруженные советские войска уже не могла, а 
выйти из окружения удалось только отдельным частям и соединениям 196-й и 399-й стрелковых 
дивизий. По данным генерального штаба сухопутных немецко-фашистских войск от 12 
августа 1942 года в результате наступления было захвачено 35000 пленных, захвачено или 
уничтожено 270 танков и 560 орудий. Фактически 62-я армия в ее первоначальном составе 
перестала существовать и встала задача нового ее формирования, и это в условиях 
нарастающего давления противника 



Героизм советских летчиков

               Многочисленные примеры мужества и 
героизма советских воинов говорили о 
непреодолимом стремлении к победе. 23 
июля летчик Александр Попов совершил 
первый в сталинградском небе воздушный 
таран. 6 августа старший лейтенант Михаил 
Баранов в воздушном бою сбил 4 немецких 
самолета. 10 августа летчик Виктор 
Рогальский направил свой горящий самолет 
на колонну немецких танков. 17 августа 16 
гвардейцев 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии под командованием лейтенанта В.Д. 
Кочетова погибли в полном составе, отражая 
натиск батальона пехоты и 12 танков 
противника, подбив 6 из них.            



ПРОРЫВ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК К ВОЛГЕ И 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА БЛИЖНИХ 

ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ
19-31.8.1942г.

          Во второй половине августа 1942 года 
германское командование вынуждено было снова 
менять планы наступления своих войск на 
Сталинград.  Героическая борьба Красной Армии 
не позволила взять город с ходу.

         Опасность для Сталинграда ко второй половине 
августа 1942 года значительно возросла – 
немецко-фашистские войска находились в 60 - 70 
км западнее города и всего в 20 км южнее.



Наступление на Сталинград

         Германское командование, несмотря на возрастающее сопротивление защитников Сталинграда, еще 
не сомневалось в успехе. 19 августа 1942 года командующий 6-й полевой армии генерал  танковых 
войск Ф. Паулюс подписал приказ «О наступлении на Сталинград».

        Перед 6-й полевой армией ставилась задача форсировать Дон  и нанести удар главными силами в 
район севернее Сталинграда до Волги

         Войска Сталинградского фронта, развернутые в 480-километровой полосе, были серьезно ослаблены 
в предыдущих боях. 62-я армия, в результате отклонения командованием Сталинградского фронта 
предложения генерал-лейтенанта А.И. Лопатина об отводе ее войск из «мешка» на правом берегу 
Дона, потеряла четыре стрелковых дивизий целиком и две частично. Чтобы восстановить 
боеспособность 62-й и дать ей возможность удержаться на левом берегу Дона, в ее состав 
включались едва ли не все свежие дивизии, приходящие на фронт. Войска Юго-Восточного фронта 
(320 км), державшие оборону от населенного пункта Логовской до озера Сарпа, также понесли 
значительные потери и имели недостаточно сил и средств для успешного отражения атак противника.



Форсирование Дона

          21 августа 1942 года пехотные подразделения 6-й полевой армии вермахта форсировали Дон в 
районе населенных пунктов Вертячий и Песковатка.

          С раннего утра 23 августа немецко-фашистские войска начали стремительное наступление на 
Сталинград.  Части 87-й стрелковой дивизии, которые должны были выдвинуться к плацдарму, 
захваченному противником на левом берегу Дона, попали под немецкие танковые колоны и были 
практически полностью уничтожены на марше. 35-я гвардейская стрелковая дивизия не успела занять 
оборону на участке, с которого была снята 87-я стрелковая дивизия. 

           В 16 часов 23 августа 1942 года ударная группировка 6-й немецкой армии, преодолев не занятые 
советскими войсками оборонительные рубежи, вырвалась к Волге близ северной окраины 
Сталинграда, в районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок. 



Подвиг зенитчиц

            В северной части города, в районе поселка Гумрак, 14-й танковый корпус 
встретил яростное сопротивление советских зенитчиков 1077-го полка 
подполковника В.Е. Гармана.  Опустив орудия на «ноль», они начали прямой 
наводкой обстреливать немецкие танки. Поразительным для немецких танкистов 
оказалось не только стойкость зенитчиков, но и то, что в составе зенитных батарей 
сражались и девушки. Бой продолжался до самого вечера.

           К вечеру 23 августа 1942 года десятки немецких танков появились в районе 
тракторного завода, в 1-1,5 км от заводских цехов, и начали его обстрел. В 
образовавшийся 8-километровый коридор были брошены моторизованные дивизии 
14-го танкового корпуса. В результате этого немецко-фашистским войскам удалось 
вбить клин в боевые порядки войск Сталинградского фронта, рассекая его на две 
части. Части фронта, действовавшие севернее города, оказались отрезанными от 
оборонявших город частей 62-й армии и войск Юго-Восточного фронта. 



На осадном положении

            Прорвавшиеся немецкие танки и 
мотопехота были встречены частями 10-й 
стрелковой дивизии НКВД под 
командованием полковника А.А. Сараева и 
вооруженными отрядами рабочих 
сталинградских заводов. Отпор противнику 
давали сводный отряд двух учебных 
танковых батальонов, находившиеся на 
территории тракторного завода, рабочий 
истребительный батальон заводов СТЗ, 
«Красный Октябрь» и «Баррикады». 
Рабочие сели на танки, сходившие с 
конвейера завода, и также двинулись в бой. 

            При поддержке 14 танков бойцы 
народного ополчения и истребительных 
батальонов предприняли контратаки против 
немецко-фашистских войск в районе реки 
Сухая Мечетка. Здесь они понесли первые 
потери: в бою пало свыше 100 ополченцев. 
Немцев поразило, что за штурвалами 
танков, еще с невысохшей краской, они 
обнаружили убитых людей в рабочей 
спецодежде. 

             Прорыв немецко-фашистских войск к 
Волге северо-западнее Сталинграда создал 
непосредственную угрозу захвата ими 
города. 25 августа городской комитет 
обороны объявил Сталинград на осадном 
положении.



Бомбардировка Сталинграда

             По приказу верховного главнокомандующего вермахта А. Гитлера все силы 4-й воздушного флота 
люфтваффе (более 1200 самолетов) под командованием генерала фон Рихтгофена,  были переброшены 
на Сталинградское направление, чтобы «полностью раздавить русских».  23 августа 1942 года во второй 
половине дня армада немецкой боевой авиации появилась в небе над Сталинградом. Началась ни с чем 
до этого несравнимая бомбардировка города, ставившая своей целью не только его разрушить, 
уничтожить коммуникационные, промышленные и военные объекты, но и деморализовать жителей и 
солдат.

             Немецкими летчиками было совершено почти 2000 самолето-вылетов, сброшены тысячи тонн бомб. 
Взрывы, пожары, рушащиеся дома, крики матерей, плач детей и стоны раненых – все перемешалось в 
этом аду. Горела даже Волга от разлившейся из разбитых цистерн нефти. 

             Усиленные бомбардировки продолжались в течение нескольких следующих дней, а регулярные 
авианалеты продолжались с немецкой педантичностью весь оборонительный период битвы. Никто не 
может ответить на вопрос, сколько мирных жителей погибло в первый день налета. Никто не может 
подсчитать, сколько было погребено под обломками зданий и заживо сожжено в пламени огня. 
Называют разные цифры: от полутора до десятков тысяч человек. Навсегда день 23 августа станет для 
жителей города на Волге днем памяти и скорби.



Переправа через Волгу

           Сталинград подвергался ежедневным налетам немецких самолетов. В труднейших условиях проходила эвакуация. Германские 
летчики особенно жестоко бомбили переправы  и набережную. 

            Переправа населения на левый берег производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии под 
непрерывной бомбежкой.  Германское командование,  разозленное срывом своих планов, отдало приказ летчикам не щадить никого, 
даже мирных жителей. Так в районе Старицы 8 августа подорвался на мине и затонул пассажирский пароход «Коммунистка». Из 400 
пассажиров было спасено только 80 человек.

             Но самой трагической на Волге была гибель парохода «Иосиф Сталин» (капитан И.С. Рачков).  В ночь на 27 августа, 
воспользовавшись выпавшим туманом, три судна - «Парижская коммуна», «Михаил Калинин» и «Иосиф Сталин», взяв пассажиров, 
стали прорываться вверх по Волге. Последний  задержался с выходом, ожидая запоздавших пассажиров. У Акатовки, чуть севернее 
Латошинки, первые два парохода были обстреляны с берега немецко-фашистскими войсками, но проскочили. А шедший за ними 
«Иосиф Сталин» сел на мель и стал беззащитной мишенью для немецких танкистов из 14-го танкового корпуса.  Крики и стоны женщин 
и детей не стали для них преградой, чтобы довершить преступление. Из 1200 пассажиров и членов экипажа спаслось лишь немногим 
более 200 человек!



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВНУТРЕННЕМ СТАЛИНГРАДСКОМ ОБВОДЕ 
И НАЧАЛО БОЕВ В ЧЕРТЕ ГОРОДА 

1-26 сентября 1942 г

            1 сентября 1942 года, когда 62-я и 64-я армии отошли на средний обвод Сталинградских укреплений, слабо 
подготовленный для обороны,  немецко-фашистские войска вновь перешли в наступление с задачей 
овладеть Сталинградом.  Прорвав фронт они   уже 2 сентября отодвинули советские части к внутреннему 
оборонительному обводу.  Теперь бои развернулись у стен самого  Сталинграда.

             Еще 26 августа по решению Государственного Комитета Обороны генерал армии Г.К. Жуков был назначен 
заместителем Верховного Главнокомандующего и послан представителем Ставки Верховного 
Главнокомандования на Сталинградский фронт. 

            Это решение имело далеко идущие последствия, главным из которых было то, что И.В. Сталин отдавал 
инициативу разработки и ведения военных действий  полководцам «новой волны». На какое-то время 
военачальники получили простор в своих решениях и действиях, не обремененные идеологическим 
давлением. Не случайно, что именно в это  время  -  в самый разгар уличных боев в Сталинграде - вышел  
приказ от  9 октября 1942 года «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных 
комиссаров в Красной Армии».  Главным критерием для командира стал ум, оправданный риск и результат. И 
как нигде все эти и другие военные и человеческие качества станут проявляться в битве под Сталинградом, 
где и сформируется плеяда будущих полководцев-победителей.



Сентябрьские бои

          В начале сентября положение для 
защищающихся советских войск 
складывалось самым  критическим 
образом. Взятие города немецко-
фашистскими войсками и для Ставки 
Верховного Главнокомандования, и для 
командования фронтом было реальной 
угрозой, 

         Решением Ставки на Сталинградский 
фронт отправлены 1-я гвардейская 
армия К.С. Москаленко,

      66-я армия под командованием Р.Я. 
Малиновского и 

     24-я армия Д.Т. Козлова с целью «нанести 
контрудар по прорвавшейся к Волге 
группировке противника и соединиться с 
62-й армией».  

          Советское командование было 
вынуждено бросать в бой недостаточно 
подготовленных, уставших, подчас 
истощенных солдат (были даже случаи 
смерти по этой причине). Все это было в 
пекле Сталинграда.



Противотанкисты

          
        11 сентября 16 гвардейцев 40-й гвардейской 

стрелковой дивизии вступили в единоборство с 
12-ю немецкими танками. Когда танки ворвались в 
окопы, гвардейцы, следуя примеру командира 
взвода Кочеткова, с гранатами в руках стали 
бросаться под гусеницы. Из всего взвода в живых 
остался лишь тяжело раненый П.А. Бурдин.  



Штурм Сталинграда
               Положение немецко-фашистских войск можно 

охарактеризовать словами командующего 11-го 
армейского корпуса вермахта генерала К. Штрекера: 
«Чем ближе к Сталинграду, тем мизернее 
ежедневные результаты».

             Войска вермахта продолжали рваться к Волге. 
Однако каждый шаг продвижения дорого им 
обходился.

            12 сентября на совещании в ставке в Виннице А. 
Гитлер приказал в кратчайший срок овладеть 
Сталинградом, чтобы не допустить здесь 
перемалывания сил вермахта на длительное время. 
Он исходил из того, что силы советской стороны 
истощены, и сопротивление на Волге имеет 
локальный характер.

           Штурм Сталинграда намечалось осуществить в 
основном силами 6-й полевой армии двумя ударами, 
нацеленными на центр города. Один удар –на восток. 
Второй удар –на северо-восток. Эти удары должны 
были расчленить фронт советской обороны и 
привести к падению Сталинграда. Фланговым силам, 
действовавшим южнее и северо-западнее города, 
ставилась задача сковать противостоящие  им 
советские войска. 

            Для осуществления этой операции немецкое 
командование значительно усилило свои войска под 
Сталинградом. Это усиление проводилось, прежде 
всего, за счет переброски войск с кавказского 
направления и резервов группы армий «А». Только с 
1 по 13 сентября сюда прибыло девять дивизий и 
одна бригада. В основном это были войска 
сателлитов Германии – Румынии, Италии, Венгрии. 
Их ставили, как правило, на пассивных участках 
фронта, высвобождая немецкие части, которые 
посылались в Сталинград.  



Бои за элеватор
            13 сентября 1942 года немецко-фашистские войска начали 

штурм города.. Бои закипели на улицах города, превращённых 
немецко-фашистской авиацией в труднопроходимые руины.

             Если раньше, как правило, советские войска сдавали города 
без боя, то в Сталинграде части вермахта ожидал неприятный 
сюрприз: части Красной Армии развернули яростную борьбу за 
каждый дом, каждый этаж дома.

             14 сентября, отбив попытки 62-й армии вернуть потерянные 
позиции, немецко-фашистские войска обрушили на боевые 
порядки армии  удар огромной силы. Они стремились расчленить 
советскую оборону, изолировать один обороняющийся участок от 
другого. Особенно ожесточенные бои развернулись в тот день в 
районе Мамаева кургана, на берегу Царицы, в районе элеватора 
и на западной окраине поселка Верхняя Ельшанка. Во второй 
половине дня частям вермахта удалось прорваться к 
Сталинграду одновременно в нескольких местах: в районе 
поселка Купоросное, на Дар-горе, по оврагу реки Царицы и через 
территорию авиагородка.

              Особенно упорные бои велись в районе элеватора и вокзала 
Сталинград-II. С крыши элеватора хорошо просматривалась и 
простреливалась часть района, контролировались подходы к 
Волге. В этот район отошли и заняли оборону обескровленные 
подразделения 42-й стрелковой бригады и нескольких других 
частей. В результате атак немецко-фашистских танков и 
мотопехоты советские части были отрезаны от основных сил 62-й 
армии и продолжали сражаться в окружении. 19 сентября на 
помощь окруженным защитникам элеватора пробились морские 
пехотинцы из 92-й стрелковой бригады. Чтобы сломить 
сопротивление советских бойцов, германское командование 
дополнительно подтянуло в этот район артиллерию и танки. 
Самолеты люфтваффе непрерывно бомбили здание 
зернохранилища. Не только элеватор в целом, но и отдельные 
его этажи и хранилища по несколько раз переходили из рук в 
руки. Горело зерно, солдаты задыхались от дыма и пыли. 

             К 22 сентября обстановка резко ухудшилась. Кончились 
боеприпасы, вода и продовольствие. Многие бойцы пали смертью 
храбрых или были ранены. В этих условиях мужественный 
гарнизон в течение еще нескольких часов продолжал вести бой с 
немецкой пехотой, ворвавшейся в хранилище, а ночью вышел из 
окружения. 



Мамаев курган
            В 17 часов 14 сентября немецкие автоматчики 

завязали бои у вокзала Сталинград-I. Ценой 
больших потерь немецко-фашистские войска 
овладели господствующей над городом высотой 
102,0 – Мамаевым курганом. Овладев вокзалом и 
заняв стоящие рядом жилые дома, немецкие 
солдаты стали простреливать берег и Волгу на 
участке центральной переправы, стремясь сорвать 
переброску подкреплений к 62-й армии с левого 
берега Волги. 

            Немецко-фашистские войска находились в 800 
метрах от командного пункта 62-й армии, но самым 
опасным было то, что они прорывались к 
центральной переправе. Сводный отряд офицеров 
и солдат штаба армии, собранный из последних 
резервов, при поддержке нескольких танков, 
оттеснил их от переправы к вокзалу

           14 сентября части вермахта прорвали оборону на 
стыке 62-й и 64-й армий, овладели поселком 
Купоросное и вышли к Волге, тесня части 64-й 
армии на юг, а левый фланг 62-й армии – к 
зацарицынской части города. 

             62-я армия оказалась изолированной от 
остальных сил фронта. Ситуация сложилась самая 
критическая – немецко-фашистские войска были 
почти в шаге от  того, чтобы овладеть 
Сталинградом. В Германии уже создавался 
пропагандистский фильм, а газеты пестрили 
победными заголовками. 



13 сд Родимцева

        Ночами с 14 на 15 и с 15 на 
16 сентября через Волгу в 
помощь 62-й армии были 
переправлены гвардейцы 
генерал-майора А. И. 
Родимцева. По состоянию на 
14 сентября в дивизии было 
более 10 тысяч человек, но 
более тысячи из них не 
имели винтовок, не хватало 
другого вооружения и 
боеприпасов. 



Немецкие штурмовые группы

       Немецко-фашистские войска несли большие потери и заняли лишь небольшую часть 
города севернее реки Царица и потому начали менять тактику борьбы. Они стали вести 
ее на небольших участках отдельными боевыми группами. Для того чтобы еще больше 
усилить натиск на советские войска, в 6-й полевой армии вермахта были созданы 
штурмовые отряды, представляющие собой группы из десяти человек, которые были 
обучены ведению уличных боев и вооружены пулеметами, огнеметами и холодным 
оружием. Немецкие солдаты называли ближний бой в разрушенных зданиях «крысиной 
войной». Для подобного боя были характерны бешеные рукопашные стычки, которых так 
боялось германское командование, видевшее, как быстро в этих случаях ситуация 
выходит из-под контроля.



Начало боёв в городе
        С 15 сентября в полосе правого фланга 

64-й армии, где немецко-фашистские 
войска прорвались к Волге у поселка 
Купоросное, а также в районе поселка 
Ельшанка завязалась ожесточенная 
борьба. Особенно кровопролитные бои 
развернулись за господствующую 
высоту южной части города 145,5, 
которую сталинградцы прозвали 
«Лысой горой».  

          18 сентября борьба приобрела еще 
более острый характер. Немецко-
фашистские части продолжали яростно 
атаковать советские войска, стремясь 
овладеть центром и южной частью 
Сталинграда. 

         Борьба продолжала развертываться с 
особым упорством в центральной части 
города. 20 сентября немецкая авиация 
полностью разрушила вокзал 
Сталинград-I. Советские воины заняли 
рощицу Коммунистическую у 
Привокзальной площади и здесь 
окопались. 



Городские бои

        22 сентября немецкие штурмовые части непрерывно атаковали позиции 
13-й гвардейской дивизии и имели успех в районах оврага Долгий и 
площади 9 января. Однако после контратаки резерва дивизии он были 
отброшены, а прежнее положение было восстановлено. Ожесточеннейшие 
бои шли юго-восточнее вокзала Сталинград-I.



Дом Павлова

          В конце сентября создалась угроза прорыва немецко-фашистских войск к Волге в районе площади 9 января и 
мельницы № 4, где находился командный пункт 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Командир 7-й стрелковой роты этого полка старший лейтенант И.И. Наумов принял решение превратить в 
опорные пункты два четырехэтажных дома, расположенных параллельно на площади 9 января,  и направил туда две 
группы бойцов. Первая группа состояла из четырех разведчиков под командованием сержанта Я.Ф. Павлова, вторая 
группа - взвод лейтенанта Н.Е. Заболотного захватили эти дома и закрепились в них. Впоследствии эти дома вошли в 
историю Сталинградской битвы как «дом Павлова» и «дом Заболотного». На третьи сутки на помощь разведчикам Я.Ф. 
Павлова прибыло подкрепление, и гарнизон дома увеличился до 24 человек. Гвардейцы при помощи саперов 
усовершенствовали оборону дома, заминировав все подходы к нему, прорыли небольшую траншею, по которой 
поддерживалась связь с командованием, доставлялось продовольствие, боеприпасы. Дом стал неприступной 
крепостью. В течение 58 дней легендарный гарнизон удерживал его.



БОИ НА СЕВЕРНЫХ ОКРАИНАХ СТАЛИНГРАДА
27.9-8.10.1942г 

        На командующего 6-й полевой армии генерала танковых войск Ф. Паулюса со стороны высшего 
командования вермахта оказывалось давление и обрушивалась критика за то, что Сталинград до сих 
пор не взят. А. Гитлер утверждал, что советские резервы вот-вот будут исчерпаны и необходим 
последний бросок к Волге. 6-я полевая армия с приданными ей двумя корпусами 4-й танковой армии 
имела 19 дивизий и представляла собой самую крупную группировку вермахта численностью более 
300 тысяч человек. Из них лишь 8 дивизий атаковали советские войска на улицах города, а остальные 
11 были растянуты по всей линии фронта протяженностью 200 км. Одна дивизия оставалась пока в 
резерве армии. Понеся огромные потери в предыдущих боях, дивизии 6-й полевой армии не могли к 
концу сентября вести наступление на всем фронте. 



Бои в городе
          27 сентября в 6 часов утра 

наступление немецко-фашистских 
войск началось массированными 
бомбардировками советских позиций. 
К 11 часам австрийская 100-я егерская 
(легко пехотная) дивизия перешла в 
наступление в направлении на 
Мамаев курган с целью пробиться к 
Волге

          Немецко-фашистские войска к 14 
часам прорвались на западную 
окраину поселка Красный Октябрь и в 
юго-западную часть поселка 
Баррикады. Здесь разгорелись 
ожесточенные уличные бои. 

           Днем 28 сентября снова 
разгорелись уличные бои на 
территории рабочих поселков, причем 
в поселке Баррикады немецко-
фашистским частям удалось 
продвинуться вперед. Самолеты 
люфтваффе нанесли несколько 
массированных ударов по советским 
позициям и переправам, стремясь 
оборвать связь 62-й армии с 
восточным берегом. Однако в целом 
частям вермахта не удалось добиться 
решающего результата.



Смерть солдата
           Чтобы лишить войска вермахта преимущества 

артиллерийской и авиационной поддержки, командующий 
62-й армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков приказал 
максимально сокращать (до броска гранаты) расстояние 
между боевыми порядками советских и немецко-
фашистских войск. В результате германскому 
командованию пришлось отказаться от артобстрелов и 
авианалётов на передний край во избежание поражения 
собственных солдат. В свою очередь вся артиллерия 62-й 
армии была выведена за Волгу, откуда обстреливала не 
передний край обороны, а место сосредоточения 
немецко-фашистских войск в тылу перед атакой. Как 
отмечал В.И. Чуйков, в ходе уличных боёв пришлось 
отказаться от действий крупными подразделениями и 
перейти к тактике борьбы малыми штурмовыми группами 
по 8 - 10 человек, которые атаковали каждое занятое 
противником здание. Каждую ночь советские штурмовые 
группы прорывались в расположение немецко-
фашистских войск, не давая им отдыха, забрасывали 
гранатами дома, занятые немецкой пехотой, 
осуществляли минирование и другие диверсии. 

             По туннелям городской канализации штурмовые 
группы проникали далеко в тыл немецко-фашистских 
войск. Солдаты вермахта ужасно страдали от вылазок 
штурмовых отрядов и страшно возмущались этой 
«крысиной войной», считая, что она противоречит всем 
правилам военного искусства. Особое распространение в 
ходе уличных боёв получило движение снайперов, 
которые обучались тут же в Сталинграде. Особенно 
отличился снайпер из 284-й стрелковой дивизии - В.Г. 
Зайцев, которому 22 февраля 1943 года было присвоено 
звание Герой Советского Союза. На его личном счету за 
время боёв в Сталинграде было 242 солдат и офицеров 
вермахта. 



Октябрьские бои
          С первых чисел октября начались бои 

за заводы «Красный Октябрь», 
«Баррикады» и тракторный, 
расположенные к северу от Мамаева 
кургана.

          Направлением главного удара 6-й 
полевой армии становится район 
тракторного завода. 3 октября части 
вермахта прилагали большие усилия, 
стремясь прорваться к Сталинградскому 
тракторному заводу. Однако им не 
удалось одним ударом сломить 
сопротивление советских воинов. В 
районе поселка Баррикады отражала 
атаки 308-я стрелковая дивизия 
полковника Л.Н. Гуртьева. В течение 
всего дня 193-я стрелковая дивизия 
генерал-майора Ф.Н. Смехотворова 
сражалась в поселке Красный Октябрь.

         В полках дивизии оставалось всего по 
100 - 150 штыков. 39-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерал-майора С.С. 
Гурьева продолжала отбивать атаки 
немецко-фашистских частей на завод 
«Красный Октябрь».



Бои в цехах заводов
          Готовя новый генеральный штурм, немцы в 

октябре 1942 года направили под Сталинград 
крупные силы из своего резерва: около 200 
тысяч солдат обученного ополчения, до 90 
артиллерийских дивизионов, а также 40 
сапёрных батальонов, специально 
подготовленных для штурма города.

            Утром 14 октября 6-я полевая армия начала 
наступление, используя более тысячи самолетов 
4-го воздушного флота люфтваффе. 
Сосредоточив на фронте около 4 км три 
пехотные и две танковые дивизии, германское 
командование бросило их в наступление, нанося 
главный удар в общем направлении на 
тракторный завод и завод «Баррикады».

            Однако неравенство сил было слишком 
велико. 37-я гвардейская стрелковая дивизия 
почти полностью погибла в боях за тракторный 
завод. Никто из солдат этой гвардейской дивизии 
не оставил своих позиций. 

           15 октября продолжались ожесточенные бои в 
районе Сталинградского тракторного завода и на 
северном участке фронта 62-й армии 

           Тракторный завод был взят, немецко-
фашистским войскам не удалось сокрушить 
оборону советских войск в заводских районах 
города. 

           Немецко-фашистским войскам казалось, что 
исход сражения медленно, но неуклонно 
склонялся в их пользу. Но действительность 
показала другое.



Бои на заводах Сталинграда
          Бои на территории Сталинграда шли 

непрерывно, без длительных пауз. 
Немецко-фашистские войска 
предприняли свыше 700 атак, которые 
сопровождались массированными 
ударами авиации и артиллерии.

            К середине ноября 1942 года 
продвижение немецко-фашистских 
войск на территории Сталинграда 
было остановлено на всем фронте и 
инициатива их действий 
парализована. Главная ударная 
группировка 6-й полевой армии 
вермахта оказалась обескровленной и 
окончательно перешла к обороне. И 
это положение не мог изменить даже 
приказ А. Гитлера 

       18 ноября 1942 года оборонительный 
период Сталинградского сражения 
закончился.

            В ходе оборонительного периода 
немецко-фашистские войска понесли 
большие потери в личном составе и 
боевой технике. План германского 
командования, рассчитанный на 
быстрое овладение Сталинградом, а 
также план всей летне-осенней 
кампании 1942 года были сорваны 



Идея «Урана»
          Идея перехода в контрнаступление возникла еще в 

ходе ожесточенных оборонительных сражений. В 
общих чертах контуры плана были определены в 
сентябре 1942 года. 12 сентября в разговоре со 
Сталиным генералы Жуков и Василевский 
обмолвились о возможности нового подхода в 
разрешении ситуации на сталинградском 
направлении. Контрнаступление мыслилось как 
стратегическая операция трех фронтов: Юго-
Западного (созданного в конце октября, 
командующий - генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин), 
Донского (командующий - генерал-полковник К.К. 
Рокоссовский) и Сталинградского (командующий - 
генерал-полковник А.И. Еременко). Оно 
развертывалось одновременно на отрезке 
протяженностью 400 километров. Советские войска 
должны были взять противника в клещи на 
территории радиусом около 100 км. При этом 
создавалось одновременно два фронта окружения – 
внутренний и внешний.

           Удары наносились там, где оборона противника 
была наиболее  уязвимой. Сталинград, как огромная 
воронка, втягивал в себя основные силы немецко-
фашистской группы армий «Б». Сюда были 
переброшены все боеспособные немецкие части, в 
то время как оборону флангов опасно сужавшегося 
фронта оставили на слабовооружённые и неохотно 
воевавшие войска союзников Германии - румын, 
итальянцев, венгров.

            По уточненному плану операции Юго-Западный и 
Донской фронты должны были перейти в 
наступление 19 ноября, а Сталинградский – 20 
ноября.



Сталинградская битва
Соотношение сил и средств к 19.11.1942г.

Силы и 
средства 

Советские 
войска 

Войска 
Германии и её 
союзников 

Соотношение 

Личный состав 
(тыс. чел.)
Орудия и 
минометы
Танки и САУ
(штурмовые 
орудия)
Самолеты 

1 143

15 501

1463

1350 

1 011

10 290

675

1 216 

1,1 : 1

1,5 : 1

2,2 : 1

1,1 : 1 



ПОДГОТОВКА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

        Особое внимание в процессе 
подготовки к контрнаступлению 
уделялось накапливанию танковых 
и механизированных войск. Всего к 
началу контрнаступления было 
сосредоточено 4 танковых, 3 
механизированных корпуса и 
другие танковые части, в общей 
сложности имевшие в своем 
составе около 900 танков – 60% всех 
танковых и механизированных 
соединений, находившихся на 
советско-германском фронте.

           Столь же значительно была 
усилена артиллерия. В войсках 
насчитывалось более 13,5 тысяч 
орудий и минометов.

            Сосредотачивая для 
контрнаступления танковые, 
артиллерийские и авиационные 
соединения и части, советское 
командование одновременно 
направляло в район предстоящего 
контрнаступления и новые 
стрелковые соединения.



План контрнаступления под Сталинградом
        План контрнаступления, 

разработанный советским 
командованием, предусматривал 
нанесение глубоких охватывающих 
ударов по флангам вражеской 
группировки под Сталинградом по 
сходящимся направлениям на Калач 
с целью окружения и полного 
разгрома 6-й и 4-й танковой немецких 
армий.

          Для осуществления операций 
привлекались войска трех фронтов; 
вновь созданного Юго-Западного 
(командующий – генерал-лейтенант 
Ватутин Н.Ф.), Донского 
(командующий - генерал-лейтенант 
Рокоссовский К.К.) и 
Сталинградского (командующий - 
генерал-лейтенант Ерёменко А.И.). 
Координацию действий фронтов 
осуществляли представители Ставки 
– генерал-полковники А. М. 
Василевский и  Воронов Н. Н. 
Советским войскам противостояла 
группа армий "Б" (6-я и 4-я танковая 
– немецкие, 8-я итальянская, 3-я и 4-я 
румынские армии).



КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ

 И ОКРУЖЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
19.11 – 30.11. 1942 г

       В 7 часов 20 минут 19 ноября  была подана команда: 
«Сирена», которая ознаменовала мощнейшую 
артподготовку. 3500 реактивных установок «катюша», 
орудий, минометов начали громить оборону немецко-
фашистских войск. Один час велся огонь на разрушение и 
двадцать минут – на подавление. 

        На Юго-Западном фронте войска ударной группировки 
мощным натиском прорвали оборону 3-й румынской армии 
одновременно на двух участках: с плацдармов юго-
западнее города Серафимович силами 5-й танковой армии 
и у станицы Клетская – силами 21-й армии. Немецко-
фашистские войска начали отступать. 



Разгром 3-й румынской армии
        Наибольшее сопротивление 

было оказано на участке 
населенных пунктов Верхне-
Фоминский - Распопинская. 
Однако после упорных боев 
войска 21-й армии завершили 
окружение частей 4-го и 5-го 
румынских корпусов. Их 
командование отклонило 
предложенный советским 
командованием ультиматум – 
прекратить сопротивление и 
сдаться в плен во избежание 
напрасного кровопролития, и 
отдало приказ 
контратаковать советские 
войска. 23 ноября после 
ожесточенных боев 
румынские части сдались. 
Всего в этом районе было 
взято в плен 27 тысяч солдат 
и офицеров румынской 
армии. 



20 ноября Сталинградский фронт 
            Войска Сталинградского фронта перешли в 

контрнаступление 20 ноября 1942 года. При 
этом атака началась не одновременно.

            В двухдневных наступательных боях 
ударные группы 57-й и 51-й армий нанесли 
тяжелое поражение четырем румынским и 
немецкой дивизиям.

             Развивая наступление, войска 
Сталинградского фронта к исходу 22 ноября 
охватили с юга и юго-запада главную 
группировку немецко-фашистских войск в 
районе Сталинграда. Обе железные дороги, 
расположенные восточнее реки Дон, оказались 
перерезанными.

            Немецко-фашистские войска прилагали 
отчаянные усилия, чтобы не дать сомкнуться 
гигантским клещам двух советских фронтов. Они 
перебросили в район города Калач 24-ю и 16-ю 
танковые дивизии. Но и это не спасло 
положение. В 16 часов 23 ноября части 4-го 
танкового корпуса Юго-Западного фронта, 
окончательно сломив сопротивление немецко-
фашистских войск, соединились в районе хутора 
Советский с частями 4-го механизированного 
корпуса Сталинградского фронта. На пятые 
сутки после начала контрнаступления 
замкнулось кольцо оперативного окружения 
вокруг сталинградской группировки вермахта.  



Враг окружён

        Войска трех фронтов 
выполнили основную задачу, 
поставленную перед ними в 
наступательной операции. В 
окружении оказалась крупная 
группировка противника – 6-я 
полевая и часть 4-й танковой 
армий вермахта – в составе 22 
дивизий и множества отдельных 
частей общей численностью 
более 300 тысяч человек. Кроме 
того, в ходе наступления 
советские войска разгромили 

     3-ю румынскую армию и нанесли 
поражение соединениям 4-й 
румынской армии. 



Бои на внешнем кольце окружения
 1 декабря 1942 - 9 января 1943 г.

         Советские войска продвинулись вперед до 150 – 200 км, выйдя на линию Кантемировка, 
Миллерово, Тацинская, Морозовский.

       8-я армия была полностью разгромлена. В плен взято около 60 тыс. солдат и офицеров и 
захвачено 2 тыс. орудий, 178 танков, 368 самолетов и много другой военной техники. 
Противник вынужден был использовать свою тормосинскую группировку для стабилизации 
фронта.

          В успехе этой операции, решающую роль сыграли танковые и механизированные корпуса 
      (17, 18, 24, 25-й танковые и 1-й гвардейский механизированный), имевшие в общей сложности 

около 750 машин.



Бои на внешнем фронте окружения

        С 24 по 30 ноября упорные бои 
развертывались и на внешнем 
фронте окружения. 
Преодолевая упорное 
сопротивление вермахта, войска 
двух армий Юго-Западного 
фронта, понесшие 
значительные потери в 
предыдущих боях, закрепились 
по рубежам рек Кривая и Чир. 
Они были готовы отразить 
возможный удар войск вермахта 
с запада. В то же время 
соединения 51-й армии и 4-го 
кавалерийского корпуса 
Сталинградского фронта вели 
бои на юго-западном участке 
внешнего фронта окружения.



Бои в кольце
            Территория, которую занимали войска 

вермахта под командованием генерала 
танковых войск Ф. Паулюса, к 29 ноября 
сократилась почти вдвое. Район 
окружения не превышал 70 - 80 км по 
прямой с запада на восток и 30 - 40 км с 
севера на юг. 

           Вместе с тем, для ее ликвидации по 
частям намеченных сил Донского и 
Сталинградского фронтов было 
недостаточно. Вместо предполагаемых 
85-90 тысяч человек фактически в ней 
насчитывалось более 300 тысяч. Были 
также заниженными представления о ее 
вооружении и боевой технике. Помимо 
просчета в оценке сил группировки 
противника, имело значение и то, что 
протяженность линии обороны войск 
вермахта значительно сократилась, а 
боевые порядки уплотнились. Таким 
образом, для ликвидации войск 6-й 
полевой армии и других частей вермахта, 
окруженных в районе Сталинграда, были 
необходимы дополнительные силы и 
средства. 



ПРОВАЛ НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК МАНШТЕЙНА 
(декабрь 1942 г) 

               12 декабря 1942 года началось наступление армейской 
группы «Гот» (120 тысяч солдат, 650 танков, 850 орудий). 

              Мужество и стойкость войск Сталинградского фронта в 
боях на рубеже реки Аксай сыграли важную роль. К этому 
времени в район Сталинграда прибыла 2-я гвардейская 
армия и заняла оборону на северном берегу реки Мышкова, 

            Войска армейской группы «Гот» прошли 2/3 пути до 
Сталинграда, от окружённых войск их отделяло 40-45 км. 
Бои  принимали ожесточенный характер. Обе стороны 
несли тяжелые потери. Солдаты и офицеры армейской 
группы "Гот" упорно наступали, понимая, что от их действий 
зависит судьба 6-й полевой армии. Это понимали и 
советские бойцы, яростно отражавшие атаки противника. В 
плен, по сути, не брали – никакой жалости к противнику ни с 
одной, ни с другой стороны. Заградотряды здесь были не 
нужны.   

              При обороне высоты 137,2 около хутора Верхне-Кумский 
отличились бойцы стрелковой роты 3-го батальона 1378 
стрелкового полка под командованием лейтенанта Н.П. 
Наумова. Целый день они защищали свои рубежи, 
уничтожив 18 немецких танков и много солдат противника. 
Все до одного они пали смертью храбрых.

              Прорвавшаяся к рубежу реки Мышкова армейская группа 
«Гот» находилась всего в 35 - 40 км от окруженных в 
Сталинграде войск. Ее передовые части уже могли видеть 
на горизонте зарево огней в Сталинграде. 19 декабря в 
14.35 в своем донесении в Генеральный штаб вермахта 
Э. Манштейн просит разрешения на прорыв войск Ф. 
Паулюса навстречу частям генерала Г. Гота, а 18.00 в своей 
радиограмме Ф. Паулюсу ставит задачу быть готовым 
начать встречное наступление из «котла» (операция 
«Доннершлаг»). А. Гитлер ответил Манштейну 
категорическим отказом, а армейская группа «Гот» понесла 
огромные потери в людях и боевой технике (до 60% 
мотопехоты и 230 танков) и ее наступательные возможности 
были подорваны. 



Провал  немецкого плана деблокации

           К 31 декабря войска Сталинградского фронта вышли на рубеж населенных 
пунктов Верхне-Рубежный – Тормосино – Жуковский – Комиссаровский – 
Глубокий. В ходе операции, проведенной на котельниковском направлении, 4-я 
румынская армия была окончательно разгромлена, а 4-я немецкая танковая 
армия с большими потерями отброшена на 200-250 км от Сталинграда в район 
населенного пункта Зимовниково. Остатки соединений группы армий «Дон» 
отходили в южном направлении, к рубежу реки Маныч.

         Попытка немецко-фашистских войск деблокировать окруженную группировку 
генерал-полковника Ф. Паулюса полностью провалилась 



Ликвидация окруженной группировки 
немцев (10.1-2.2.1943г.)

          В течение декабря была сорвана 
попытка организовать снабжение

      окруженной группировки с помощью 
авиации и при этом уничтожено более 
700 вражеских самолетов. К началу 
января 1943 г. численность 
группировки противника сократилась 
до 250 тыс. человек, в ее составе 
оставалось до 300 танков, 4 130 
орудий и минометов и 100 боевых 
самолетов. Ликвидация ее была 
возложена на усиленный 
подкреплениями Донской фронт, 
войска которого превосходили 
противника в артиллерии в 1,7, в 
самолетах в 3 раза, но уступали ему в 
людях и танках в 1,2 раза. 
Представителем Ставки ВГК был 
генерал-полковник артиллерии Н. Н. 
Воронов. После отклонения 
противником предложения о 
капитуляции 10 января войска фронта 
перешли в наступление, которому 
предшествовала мощная 
артиллерийская и авиационная 
подготовка. В соответствии с 
замыслом операции, получившей 
условное название "Кольцо", 



ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО» 



Соотношение сил при ликвидации окруженной 
группировки немцев в Сталинграде

Силы и средства Советские 
войска 

Немецко-
фашистские 
войска 

Соотношение 
сил 

Численность 
личного состава 

212 000 250 000 1:1,2 

Орудия и 
минометы 

6860 4130 1,5:1 

Танки 257 300 1:1,2 

Боевые самолеты 300 100 3:1 



Срыв немецкого снабжения войск



ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО» 
      Желая избежать напрасного 

кровопролития, советское 
командование 8 января 1943 
года предложило войскам Ф. 
Паулюса капитулировать, но 
ультиматум был отклонен.

       10 января 1943 г в  8 часов 05 
минут началась 
артиллерийская подготовка. 7 
тысяч орудий и минометов в 
течение 55 минут шквальным 
огнем разрушали оборону 
противника. Затем в 
наступление пошли пехота и 
танки, поддержанные с воздуха 
авиацией. Немецко-
фашистские части упорно 
сопротивлялись. 



Кольцо сжимается



Взяты в плен



Итоги Сталинградской битвы

С июля 1942 г. по февраль 1943 г. враг потерял между Волгой и Доном 
около 1 млн. солдат и офицеров. Разгрому подверглись 5 армий 
противника ( 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянская). Фашистский 
блок потерял шестую часть своих сил, действовавших на советско-
германском фронте.



Итоги Сталинградской битвы
1. Победа вызвала огромный политический и 

трудовой подъём народов Советского Союза
2. Победа укрепила моральный дух сов. людей, 

находящихся на временно оккупированной 
территории, упрочила их веру в скорое 
освобождение

3. Значительно активизировалась партизанская 
борьба в тылу врага.

4. После победы под Сталинградом  
активизировались общественные организации  
США, Англии, Канады по оказанию помощи СССР

5. Возросла уверенность  народов Европы в 
неизбежном разгроме фашистской Германии.

6. Победа высоко подняла политический и военный 
престиж Сов. Союза.



Итоги Сталинградской битвы

Гитлер на совещании высшего командного 
состава вермахта 1 февраля 1943года: 

« Возможность окончания войны на Востоке 
посредством наступления более не 
существует»

 Потери немецко-фашистских войск
- в танках и автомашинах – 6 –месячное 

производство Германии;
- в артиллерии – 3 - 4 месячное 

производство;
- в стрелковом оружии – 2 - месячное.



Политические итоги Сталинградской битвы

1. Победа вызвала огромный политический и 
трудовой подъём народов Советского союза

2. Победа укрепила моральный дух сов. Людей, 
находящихся на временно оккупированной 
территории, упрочила их веру в скорое 
освобождение

3. Значительно активизировалась партизанская 
борьба в тылу врага.

4. После победы под Сталинградом  
активизировались общественные организации  
США, Англии, Канады по оказанию помощи СССР

5. Возросла уверенность  народов Европы в 
неизбежном разгроме фашистской Германии.

6. Победа высоко подняла политический и военный 
престиж Сов. Союза.



Лики войны



Спасибо за внимание


