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Величавой по силе сопротивления, немеркнущей по доблести и 
мужеству назвали народы мира великую битву под Сталинградом. 

200 дней и ночей гремели бои за Сталинград на берегах Дона и 
Волги. Грохот и гул этих боев был слышен во всех частях земного 
шара. 200 дней взоры человечества были прикованы к волжскому 
городу, под стенами которого разыгралось одно из величайших 
сражений за всю историю человечества. 

Автор этой брошюры - участник обороны волжской твердыни - 
просто и ярко рассказывает о важнейших событиях великой 
Сталинградской битвы и ее беззаветных героях - советских воинах и 
сталинградских рабочих. 
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 Сталинград, наша гордая слава, 
 Величава она, велика, 
 Этой битвой по долгу и праву 
 Не года открывать, а века! 

Александр Прокофьев 

 

Замысел врага 

На Нижнюю Волгу в военном 1942 году весна пришла с опозданием, 
ио зато сопровождалась она буйным цветением садов, мощным 
половодьем. Старики тогда говорили: 

- Быть этому году особенным. 

- Может, и война кончится? - с робкой надеждой спрашивали 
солдатки. 

- Об этом примет в природе нет. Да и положение не такое, чтобы 
войне пришел скорый конец,- отвечали бывалые люди. 

- По видам год должен обернуться хорошим, хлебным, только бы 
что-нибудь не помешало,- замечали и самые осторожные. 

- А что,- переходя от надежд к тревоге, спрашивали не искушенные 
в приметах,- неужели Гитлер и сюда дойдет? Ведь под Москвой 
побили же его! 

- Война есть война. На ней всякое бывает,- отвечали ветераны войн. 



- Неужто не найдется управы на вражью силу...- шептали старухи. 

А тем временем на фронте стояло загадочное весеннее затишье. 
Наступило оно после суровой и тревожной зимы 1941/42 года. Зима 
эта ознаменовалась разгромом немецко-фашистских войск под 
Москвой, что явилось решающим событием первого года Великой 
Отечественной войны Советского Союза. Гитлеровцам был учинен 
также разгром под Ростовом-па-Дону и у Тихвина. Советские войска, 
вырвав у противника инициативу, высадили в конце декабря 1941 года 
десант на Керченском полуострове и освободили города Керчь и 
Феодосию. Это были паши первые победы, достигнутые ценой 
больших жертв на фронте и огромного трудового напряжения в тылу. 

В результате зимнего наступления враг был отброшен па запад, но 
положение на фронтах продолжало оста-: ваться напряженным. В 
блокаде находился героический Ленинград. Гитлеровцы стояли всего 
лишь в 120 километрах от Москвы. Под пятой оккупантов были земли 
Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, Латвии и ' Эстонии, 
значительной части Карелии. 

Близилось лето. В штабах обеих воюющих сторон заканчивалась 
разработка новых оперативных планов, а в войсках шла усиленная 
подготовка к летней кампании. 

1 июня 1942 года на временно оккупированной территории Украины, 
где-то под Полтавой, состоялось совещание командующих 
гитлеровскими войсками трех основных групп армий: "Север", "Центр" 
и "Юг". Совещание было "сверхсекретным": на него были приглашены 
лишь; те командующие армиями, которые пользовались особым 
доверием фюрера. 

Гитлер, не проявлявший большой охоты к поездкам в сторону 
фронта, на этот раз прибыл под Полтаву. Что же подняло его на это? 
Почему совещанию придавалось такое особо важное значение? 

Как потом стало известно, военно-фашистская клика была созвана 
для того, чтобы выслушать сообщение фюрера о дальнейших планах 
ведения войны, а точнее, речь шла о том, как найти выход из 
создавшегося положения на Восточном фронте. Но говорилось об 
этом не прямо. Нет! Официально собравшиеся фельдмаршалы и 
генералы были приглашены для обсуждения директивы: № 41, 
изданной Ставкой фюрера 5 апреля 1942 года. Подробное изложение 
директивы о цели летнего наступления на советско-германском 
фронте и вытекающих из нее основных задач делал Гитлер. 



Что же содержала новая гитлеровская директива? В пей 
признавалась необходимость "снова овладеть инициативой", 
напоминалась цель - "окончательно уничтожить" советские силы. 

Гитлеровская Ставка выдвигала перед группами армий такие 
задачи. Войска группы "Север" должны были овладеть Ленинградом и 
соединиться с армией Финляндии. Войскам группы "Центр" 
предписывалось сохранить положение на своем участке. Но при этом 
они должны были находиться в состоянии готовности к наступлению 
на Москву. Проведение же главной операции планировалось в районе 
действий группы армий "Юг". Цель операции - разгром войск левого 
крыла Советской Армии к югу от Орла, захват сельскохозяйственных 
районов Дона и Кубани, нефтяных районов Кавказа и Каспия, 
продвижение и выход на Волгу в районе Сталинграда. 

Нанесением удара на сталинградском направлении гитлеровское 
командование преследовало двоякую цель: с одной стороны, 
разгромить советские войска в районе Среднего Дона и Воронежа, 
чтобы обезопасить свое продвижение на кавказском направлении, а с 
другой - перерезать волжский водный путь и вывести из строя мощную 
промышленность Сталинграда. 

Вот обо всем этом и говорилось па военном совещании, 
состоявшемся в районе Полтавы. То, что летнему наступлению 1942 
года придавалось решающее значение, не отрицают и сами немецкие 
генералы. "В 1942 году немецкое командование,- пишет генерал фон 
Типпельскирх,- учитывая общую стратегическую обстановку, еще раз 
попыталось добиться окончательной победы на Востоке"*. 

* ("Итоги второй мировой воины", М. 1957, стр. 79.) 

Летнее наступление 1942 года было задумано как быстротечная и 
сокрушительная операция, призванная сыграть решающую роль в 
разгроме Советского Союза. 

Добиться решающей победы быстро, "до осеннего листопада",-об 
этом мечтали германские генералы, развязывая первую мировую 
войну. С этой же мечтой начали поход на Советскую страну в июне 
1941 года немецко-фашистские захватчики. Но ни в 1914, ни в 1941 
году "молниеносная" победа не пришла. Не придет ли она в 1942 году 
- еще лелеяли надежду фашистские захватчики. 



 
План гитлеровской ставки летнего наступления в 1942 г. 



Как это бывает на войне, стоявшее на фронте затишье нарушилось 
внезапно. Советские войска, стремясь удержать стратегическую 
инициативу в своих руках, 12 мая перешли в наступление в районе 
Харькова, а до этого начались боевые действия и на Керченском 
полуострове. Но обе эти операции потерпели неудачу. Фашистская 
Германия, используя благоприятную обстановку - отсутствие второго 
фронта в Европе, быстро оправилась от поражения в зимнюю 
кампанию и снова взяла стратегическую инициативу в свои руки. 

28 июня началось наступление немецко-фашистских войск с рубежа 
Курск - Таганрог, Главный удар они нанесли из района Изюма и 
Харькова. Завязались кровопролитные бои. Расширяясь, они вскоре 
превратились в гигантское сражение на фронте протяжением в 2 
тысячи километров - от Воронежа до Кавказского предгорья. В ходе 
этого сражения положение на всем южном фланге советско-
германского фронта изменилось в пользу гитлеровцев. 

Особенно упорные бои развертываются на сталинградском 
направлении. 

     Время придет - рассеется дым,  
 Смолкнет военный гром.  
 Шапку снимая при встрече с ним,  
 Скажет народ о нем:  
 - Это железный русский солдат -  
 Он защищал Сталинград. 

Алексей Сурков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бои в большой излучине Дона 

Народы мира, неослабно следившие за поединком СССР с 
фашистской Германией, с тревогой ожидали: чем же кончится новое 
наступление немецко-фашистских войск? 

Готовясь к летнему наступлению, гитлеровское командование 
пополнило потрепанные за зиму части, подтянуло свежие силы. На 
советско-германском фронте стояли 184 немецкие дивизии. Но 
гитлеровская Ставка считала, что этих сил недостаточно для 
выполнения намеченных операций, и выдвинула на позиции войска 
своих сателлитов (союзников) в количестве 53 дивизий. Всего к лету 
1942 года на советско-германском фронте было 237 вражеских 
дивизий, то есть гораздо больше, чем в 1941 году*. 

* (Летом 1941 года на советско-германском фронте находилось 190 дивизий 

противника.) 

Такого количества войск Германия еще не выставляла никогда. 
Вспомним, что в первую мировую войну она имела всего лишь 127 
дивизий: из них на русском фронте находилось 85 и на западном - 42. 
Тогда Германия вела войну на двух фронтах. Теперь только на одном, 
по сил на нем она держала почти в три раза больше, чем тогда. 

Для наступления на южном направлении гитлеровцы сосредоточили 
в составе группы армий "Юг" 101 дивизию. В июле они разделили эти 
войска на две группы: группа "Юг-А" должна была достигнуть низовья 
Дона и прорваться в кавказском направлении; группа "Юг-Б" - выйти к 
Волге по обе стороны Сталинграда. 

Группа "Юг-Б" имела в своем составе 6-ю армию и 3-ю армию 
королевской Румынии. С 15 июля эта группировка была усилена еще 
двумя корпусами и 8-й итальянской армией, переданными из состава 
группы "Юг-А". 

Какие же меры предпринимались советским командованием на 
сталинградском направлении? Верховное главнокомандование 
Советской Армии выдвинуло из резерва в большую излучину Дона 
части 64-й и 62-й армий. 12 июля образуется Сталинградский фронт, а 
17 июля его войска начинают боевые действия. 

В оперативных донесениях появилось новое название района боев - 
Большая излучина Дона. Это была коренная земля донского 
казачества с беспредельным простором пшеничных полей - богатый 
хлебный край, так поэтично воспетый в произведениях любимого 
советского писателя Михаила Александровича Шолохова. 



И вот война пришла и сюда, стала жечь огнем живописные донские 
станицы и хутора, мирно укрывавшиеся от летнего зноя под сенью 
левад. Горела станица Боковская; подверглась бомбежке Вешенская. 

Герой Советского Союза капитан X. Русских рассказывает: 

- Мы проходим через станицу Вешенскую, израненную фашистскими 
бомбами и снарядами. Нам хочется взглянуть на дом Михаила 
Шолохова. Но дом разорен, смертельно ранена осколком старенькая 
мать писателя. Мы глядим на все это и чувствуем, как в сердцах 
закипает гнев. 

К капитану Русских подошел рядовой Петр Свиридов, из 
колхозников Поволжья. 

- Видите, что гитлеровцы делают,- сказал солдат срывающимся 
голосом.- Ну и бить же мы их будем! 

23 июля 1942 года гитлеровская Ставка издает приказ: "...нанести 
удар по Сталинграду... захватить город, а также перерезать перешеек 
между Доном и Волгой"*. После захвата Сталинграда гитлеровцы 
намечали выйти к Астрахани и парализовать движение по всей 
Нижней Волге. 

* (Г. Дёрр, Поход на Сталинград, М. 1957, стр. 132. ) 

В излучине Дона на рубеж обороны нашей 62-й армии наступало 9 
дивизий противника. 25 июля им удалось прорвать фронт и у хутора 
Каменского выйти на правый берег Дона. В районе Верхней Бузиновки 
две наши' дивизии оказались в окружении противника. Но бойцы не 
дрогнули и продолжали отчаянно отбиваться от наседавших 
гитлеровцев. 

Командование фронта быстро перегруппировало силы. Наши войска 
26-27 июля нанесли два сильных и неожиданных для гитлеровцев 
удара: один - из района Калача в северо-западном направлении, а 
другой - из района станицы Трехостровской в западном направлении. 
Благодаря этому не только обе наши дивизии вышли из окружения, но 
и продвижение противника здесь было приостановлено. 

Ожесточенные бои развернулись и на фронте 64-й армии, части 
которой закрепились вдоль железной дороги от станции Суровикино 
до Рычково и далее по левому берегу Дона. Гитлеровцы и здесь не 
прорвались. Войскам 6-й армии под командованием генерал-
полковника Паулюса не удалось ни расчленить нашей обороны, ни 
форсировать Дон с ходу. Более того, их наступление в районе 



излучины приостановилось, и для его возобновления потребовалось 
подтягивание резервов. 

Развернулись бои и юго-западнее Сталинграда. 18 июля гитлеровцы 
ворвались в станицу Цимлянскую и форсировали Дон. Для развития 
успеха в этом направлении и усиления поддержки 6-й армии Паулюса, 
задержавшейся в излучине Дона, гитлеровская Ставка в конце июля 
повернула с кавказского направления на сталинградское 4-ю танковую 
армию генерала Гота. 31 июля части этой армии перешли в 
наступление и 2 августа заняли станцию Котельниково. Теперь 
наибольшая угроза Сталинграду надвинулась с юго-запада. 

Продвигались немецко-фашистские войска и в кавказском 
направлении. 

Верховный главнокомандующий И. В. Сталин в приказе от 28 июля 
1942 года потребовал остановить продвижение врага. 

- Ни шагу назад! - от имени Родины требовал этот приказ. 

- Ни шагу назад! - клялись советские воины, вступая в смертельную 
схватку с превосходящими силами противника. 

Вот один из примеров беззаветного героизма, проявленного в те 
дни советскими воинами па сталинградском направлении, в большой 
излучине Дона. Четыре бронебойщика-гвардейца: Болото, Алейников, 
Самойлов и Беликов, вооруженные противотанковыми ружьями, смело 
вступили в бой с танками противника. Подпуская танки на расстояние 
200 метров, они метко расстреливали их. Из 30 фашистских танков, 
наступавших на этом участке, 15 было подбито и сожжено. Остальные 
повернули обратно. В те дни фронтовая печать, рассказывая о 
подвиге бронебойщиков, бросила клич: "Танки сдержи ураганом огня! 
Твердо запомни-горит и броня!" 

5 августа 1942 года приказом Ставки Верховною 
главнокомандующего Вооруженными Силами СССР из состава 
Сталинградского фронта был выделен новый, Юго-Восточный фронт. 
На него была возложена задача: оборонять южные подступы к 
Сталинграду, не допустить выхода противника к Волге на линии 
Сталинград - Астрахань. На войска Сталинградского фронта легла 
задача оборонять Сталинград с запада и северо-запада. Поскольку 
перед обоими фронтами стояла одна задача - оборона Сталинграда,- 
то общее командование ими было возложено на генерал-полковника 
Андрея Ивановича Еременко. Членом Военного совета фронтов был 
Никита Сергеевич Хрущев. 



Войска Юго-Восточного фронта к 5 августа отошли на северный 
берег речки Аксай - на отрог внешнего оборонительного обвода. Здесь 
завязались тяжелые бои с участием большого количества танков и 
артиллерии. Гитлеровцы вводили в бой одновременно до 200 и более 
танков. Вот тут-то и показали себя советские истребительные 
противотанковые полки, имеющие на вооружении сталинградские 76-
миллиметровые пушки. 

Мужественно сражались советские танковые бригады. Многие из 
них неделями не выходили из боя. 

В боях на подступах к Сталинграду только на фронте 64-й армии, 
под селом Абганерово и в районе тиигутинского лесничества, 
гитлеровцы потеряли до 350 танков. 

Удержаться войскам Юго-Восточного фронта на аксайских рубежах 
не удалось. Гитлеровцы 6 августа на участке Абганерово - Плодовитое 
прорвали фронт и вышли к разъезду 74 километра. Тапки противника 
появились у станции Тингута. Создалась реальная угроза прорыва 
неприятельских частей в Сталинград по кратчайшему пути через 
Красноармейск. Командование фронтом предприняло срочные меры: 
на этот участок были переброшены 204-я и 422-я стрелковые дивизии, 
курсанты Житомирского и Краснодарского военных училищ. 

В течение 8, 9 и 10 августа на южных подступах к Сталинграду шли 
жесточайшие бои с наступающим противником. Места эти 
полупустынные, безводные. Почва - солончак, в летнюю жару твердая, 
как камень. И все-таки наши пехотинцы вгрызались в землю, 
окапывались и до последней степени напряжения сил держали 
оборону. 

Утром 9 августа войска Юго-Восточного фронта на несли удар в лоб 
и во фланг наступающим гитлеровцам. 10 августа противник, 
прорвавший внешний обвод, был отброшен и положение нашей 
обороны на юге восстановлено. 

Потерпев неудачу на юге, гитлеровское командование активизирует 
действия 6-й армии, застрявшей в степях Большой излучины Дона. 

Израненная донская земля. Томительная духота и мгла стоит над 
ней. 

- Хоть бы тучка появилась,-говорят солдаты, изнывая в окопах от 
зноя. 

- Грозы бы теперь да проливного ливня! 



Но небо оставалось безоблачным, солнце - нестерпимо палящим. 

7 августа 6-я армия противника возобновляет наступление. С 
возрастающим упорством оказывают ей сопротивление советские 
войска. Развернувшиеся бои продолжались без перерыва в течение 10 
дней. В ходе этих боев наши войска, сдерживая неприятеля, отходили 
на левый берег Дона. 

К 17 августа фашистские войска вышли на правый берег Дона по 
всей излучине и вновь остановились. Замысел врага прорваться к 
Сталинграду с ходу, с западной стороны, тоже не удался. Вся 
группировка войск, наступающая на Сталинград, оказалась втянутой в 
затяжные бои, что совершенно не входило в планы гитлеровской 
Ставки. 

А как развивались события на кавказском направлении? 

 
На подступах к Сталинграду. Бойцы ведут огонь по самолетам 

противника 



Наступающие на этом направлении немецко-фашистские войска 25 
июля форсировали Дон у Ростова. Перебравшись за Дон, гитлеровцы 
устремились к богатым кубанским станицам, к вышкам майкопской 
нефти. 16 августа они захватили Майкоп, 19 августа - Краснодар, 26 
августа достигли района Прохладной и Моздока. Пламя войны 
разрасталось, захватывая новые районы. 

Но и на этом направлении все шло не так, как планировалось 
гитлеровской Ставкой. Не так потому, что по мере продвижения 
фашистских войск в предгорье Кавказа сопротивление Советской 
Армии не ослабевало (на что рассчитывал враг), а все более и более 
возрастало. 

Гитлеровцы были остановлены на рубеже Терека, на подступах к 
Грозному и Орджоникидзе. Не пришлось им выйти к Туапсе. Не 
удалась их попытка прорваться в Закавказье морским побережьем от 
Новороссийска. Защитники Новороссийска закрепились на "малой 
земле", в районе Мысхако, и дальше фашистов не пустили. 

Немецко-фашистские войска, продвинувшиеся к перевалам 
Кавказского хребта, удлинили свои коммуникации на 500-700 
километров. Это усложнило снабжение армий, особенно горючим, за 
которым гитлеровцы направились в поход на Кавказ, во не получили 
его, хотя уже понесли огромные потери и в людях, и в материальной 
части. 

Но особую тревогу у гитлеровского командования стало вызывать 
положение на сталинградском направлении. Мощная советская 
группировка войск, обороняющая Сталинград, нависла над всей 
кавказской группировкой немецко-фашистских войск. А это означало, 
что в случае изменения положения в свою пользу наши войска могли 
ударом на Ростов отрезать и завязать в гигантский мешок все 
фашистские части, находившиеся на кавказском направлении. 

Стремясь предотвратить нависшую угрозу, гитлеровское 
командование все больше сосредоточивает свое внимание на 
Сталинграде, направляя сюда свои главные силы. На сталинградском 
направлении оно ввело в действие четыре армии, а на кавказском - 
две. 

Взятие Сталинграда становится стратегической целью всей летней 
кампании противника. Развернувшаяся под Сталинградом битва 
перерастает в сражение еще невиданного масштаба. 

  
 
 



 Над великою русской рекою 
 Неприступный стоит часовой: 
 Это город - солдат, 
 Это город - герой, 
 Это наш Сталинград боевой. 

Василий Лебедев-Кумач 

 

Город-солдат 

Велика и прекрасна наша Отчизна. На земном шаре нет еще 
государства с такой обширной территорией, с такими несметными 
богатствами недр, лесов и вод, как Союз Советских Социалистических 
Республик. 

Много в нашей стране городов: больших и малых, старых и 
молодых. Все они дороги советскому народу, как дети бывают дороги 
матери. Дорог нашему народу и волжский город Царицын - 
Сталинград, город - герой незабываемых лет гражданской войны, 
город - боец за создание могучей социалистической индустрии. 

Именным почетным Красным знаменем Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и орденом Красного 
Знамени награжден царицынский пролетариат за героизм, 
проявленный в защите родного города в 1918-1919 годах. 
Исключительный трудовой энтузиазм проявили сталинградские 
рабочие, инженеры и техники и в период, когда на Волге зажглись огни 
социалистических индустриальных строек и разгорелась упорная 
битва за реконструкцию всех отраслей народного хозяйства, за 
овладение новой техникой. 

За годы довоенных пятилеток Сталинград превратился в мощный 
индустриальный центр Поволжья. Он стал городом 
тракторостроителей, сталеваров, машиностроителей, энергетиков, 
судостроителей. 

Машиностроение Сталинграда поставило к 1941 году сельскому 
хозяйству более половины общего количества тракторов, 
произведенных в СССР. Сталинградский металлургический завод 
"Красный Октябрь" - один из самых больших в СССР заводов 
специальных высококачественных сталей и проката, без которых не 
может обойтись автомобильная и тракторная промышленность. Со 
стапелей Сталинградской судоверфи стали сходить бензоналивные 
баржи грузоподъемностью 4 тысячи тонн, длиной 108 метров. Речные 
суда подобных размеров еще не строились нигде в мире. 



125 фабрик и заводов имел Сталинград. На них трубилось свыше 
ста тысяч рабочих и служащих. Город рос богатырски. Его население 
уже в 1940 году перевалило за полмиллиона человек. Застроенный 
большими зданиями, асфальтированный, обрамленный зеленью 
садов и многокилометровым зеленым кольцом, Сталинград из года в 
год хорошел и становился одним из наиболее благоустроенных 
городов Советского Союза. Светлым, просторным, жизнерадостным 
был довоенный Сталинград. 

 
Таким был довоенный Сталинград. Вид на площадь Павших борцов 

Но вот грянула война... 

Сталинградская промышленность быстро перестроилась на 
военный лад. 8 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил известный всему миру Сталинградский ордена Ленина 
тракторный завод орденом Трудового Красного Знамени "за 
образцовое выполнение заданий правительства по производству 
танков и танковых моторов"*. 

* (См. "Сталинградская правда", 10 февраля 1942 г.) 

Выпускаемый заводом средний танк "Т-34" получил похвальную 
оценку у советских фронтовиков за свое превосходство в вооружении, 
броне и маневренности перед танками противника. Высоко его 
оценивал и противник. Немецкий генерал Э. Шнейдер пишет: "Танк Т-
34 произвел сенсацию". Снаряды его 76,2 миллиметровой пушки 
"пробивали броню немецких танков с 1,5 и 2 тыс. м, тогда как 
немецкие танки могли поражать русские с расстояния не более 500 м, 
да и то лишь в том случае, если снаряды попадали в бортовую и 
кормовую части танка Т-34"*. 

* ("Итоги второй мировой войны" стр. 302.) 



Самоотверженно трудились рабочие, инженеры и техники, которые 
часто сутками не выходили из цехов, досрочно выполняя заказы 
фронта. 

- Раз война - будем работать по-военному! - говорили они. За 
успешное выполнение правительственных заданий был награжден 
орденом Ленина завод "Баррикады". Перевыполнял программу и 
третий гигант Сталинграда - металлургический завод "Красный 
Октябрь". Отлично справлялись с заданиями десятки других 
сталинградских предприятий, переведенных на выпуск военной 
продукции. 

76 миллиметровые противотанковые пушки, гвардейские минометы, 
получившие у фронтовиков лирическое имя "Катюша", и многие другие 
виды грозного оружия поставлял индустриальный Сталинград. 

Нависшая летом 1942 года над Сталинградом угроза вражеского 
вторжения не застала его врасплох. Сталинградцы много и 
заблаговременно потрудились над укреплением обороны своего 
города. 

Еще осенью 1941 года, когда гитлеровские войска за няли Донбасс, 
Сталинград стал опоясываться оборони тельными рубежами. В 
холодное осеннее ненастье глав ным образом руками женщин вокруг 
Сталинграда было построено три оборонительных обвода, состоявших 
из противотанковых рвов, эскарпов и дзотов. На их сооружение 
выходило до 195 тысяч человек. 

Крупный железнодорожный узел Сталинграда в дни войны получил 
свое дальнейшее развитие. Весной 1942 года закончилось в основном 
сооружение ветки Сталинград - Владимировка, начатое) в октябре 
1941 года. Ветка эта дала выход в Заволжье л подключила 
Сталинградский узел к линии Астрахань - Москва. Весной 1942 года 
началось строительство новой железнодорожной линии: Сталинград - 
Саратов - Сызрань - Ульяновск. Она соединила пять поперечных 
железных дорог, идущих к Волге с запада. Важнейший участок этой 
дороги Иловля - Камышин вчерне был готов к августу, то есть 
построен за 100 дней. Новые железнодорожные линии сыграли 
большую роль в укреплении обороны Сталинграда. 

В Сталинграде находилась созданная в октябре 1941 года Волжская 
военная флотилия в составе двух бригад речных кораблей и 
отдельной бригады траления. Личный состав флотилии наследовал 
боевые традиции матросов Волжской военной флотилии времен 
гражданской войны, героически Сражавшейся под Царицыном, 
Симбирском, Казанью. Матросы и командиры упорно занимались 
боевой и политической подготовкой, успешно провели 



гидрографические работы, зорко несли сторожевую службу на речном 
просторе. 

Сталинградцы, свято хранившие боевые революционные традиции 
своего города, еще более приумножили их в годы Великой 
Отечественной войны. Кай только прозвучал призыв 
Коммунистической партии к народу - всеми силами встать на защиту 
Советской Родины,- сталинградцы, следуя благородному примеру 
москвичей и ленинградцев, сформировали народпое ополчение. В 
него за короткий срок но Сталинградской области записалось около 50 
тысяч добровольцев. Записываясь в ополчение, масленщик 
инструментального цеха тракторного завода Спиряков говорил: 

- Мне 60 лет. Но сил у меня, чтобы с фашистами воевать, хватит. 
Опыта же мне не занимать. Я пятнадцать лет плавал на военных 
кораблях и еще в первую мировую войну от немцев Питер защищал. 

Вскоре был сформирован Сталинградский корпус народного 
ополчения. В его состав входили: Сталинградская стрелковая дивизия, 
сводная Донская кавалерийская дивизия казачьих сотен, танковая 
бригада имени Сталинградского пролетариата, отдельный 
артиллерийский дивизион и дивизион минометный. 

С особым успехом прошло формирование кавалерийской дивизии в 
донских районах Сталинградской области и танковой бригады в 
Тракторозаводском районе Сталинграда. 

Танковая бригада, укомплектованная в основном рабочими СТЗ, 
была крепким соединением. 

- Нашей бригаде,- вспоминает ее комиссар А. В. Степанов,- 
заводоуправление выделило пять учебных танков. Занятия мы 
проводили за речкой Мечеткой, не подозревая, что скоро нам придется 
в этих местах воевать по-настоящему. 

Успешно прошло и формирование истребительных батальонов. Они 
создавались для охраны населенных пунктов, предприятий и для 
борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника в 
прифронтовой полосе. 

Немецкое командование еще в ноябре 1941 года получило 
директиву Гитлера о необходимости захвата Сталинграда. В связи с 
этим усилились полеты фашистской авиации к Сталинграду. 
Советское командование немедленно приняло меры по усилению 
прикрытия города с воздуха. 



9 ноября 1941 года по приказу штаба МПВО Сталинград 
объявляется на угрожаемом положении. Все население города 
принимает участие в сооружении укрытий от воздушного нападения. В 
общественных садах, на улицах, во дворах отрываются земляные 
щели, сооружаются блиндажи. Подпалы зданий оборудуются под 
бомбоубежища. Строго соблюдается светомаскировка, введенная в 
Сталинграде с первых дней войны. Важной мерой по укреплению 
противовоздушной обороны Сталинграда явилось преобразование 
Сталинградского военного авиаучилища в 102-ю истребительную 
авиадивизию. 

Первый массированный налет на Сталинград немецко-фашистская 
авиация произвела в ночь с 22 на 23 апреля 1942 года. Налет 
продолжался без перерыва 3 часа 23 минуты. Фашистам особенно 
хотелось вывести из строя танковый завод. Но через мощную огневую 
завесу зенитной артиллерии удалось прорваться лишь одиночным 
самолетам. Наспех сброшенные ими 18 фугасных и несколько сот 
зажигательных бомб цели не достигли: в городе пострадало всего 
лишь 6 деревянных домов. Фашистские летчики много бомб сбросили 
на ложные очаги, заблаговременно устроенные по оврагам, которыми 
так богаты Сталинград и его окрестности. 

После этого налета вражеские самолеты, особенно разведчики, все 
чаще и чаще стали появляться над Сталинградом. 

Несмотря на участившиеся воздушные налеты противника и 
приближение летом 1942 года фронта к самому Сталинграду, среди 
жителей не было стремления покинуть город, уйти от опасности. 
Наоборот, преобладало другое стремление - города не оставлять, 
держаться в нем до последнего момента. Мощный Сталинградский 
промышленный район продолжал работать четко, уверенно. 

Усиленно проводились занятия в истребительных батальонах и в 
частях корпуса народного ополчения, а полк ополчения Ерманского 
района почти в полном составе находился на строительстве 
городского оборонительного рубежа. Бдительно несли службу посты 
контрольно-пропускных пунктов, учрежденные в связи с военным 
положением. 

Как протекала жизнь города в то тревожное время, можно видеть из 
перечня событий за один день - 20 июля. В этот день сталевар-
скоростник завода "Красный Октябрь" А. Соколков выполнил норму на 
119 процентов. Его бригада выдала сверх плана 8 тонн металла. 
Прессовщица метизного завода А. Мамаева вместо 300 деталей по 
норме выработала 900. Рабочий тракторного завода Н. Онищенко 
работал одновременно на 7 зуборезных станках и выполнил три с 
половиной нормы. Профессор Г. С. Топровер произвел в госпитале 7 



сложных операций, семи бойцам была спасена жизнь. Фронтовая 
бригада машиниста Журбенко, получив задание срочно подвезти груз 
к линии фронта, увеличила вес поезда на 500 тонн и провела его со 
скоростью, превышающей норму на 10 километров. В зале 
Главунивермага (на 4-м этаже) подготавливалось открытие выставки-
панорамы "Оборона Царицына", написанной художниками Котовым и 
Дубровиным. На строительстве рубежа вокруг города работало 12 
тысяч сталинградцев. В городе за день объявлялось 4 воздушные 
тревоги. Над областью летало свыше 80 самолетов противника. 

Вечером 20 июля состоялось экстренное собрание городского 
партийного актива. Секретарь обкома и горкома партии А. С. Чуянов 
доложил активу о положении дел на фронте и в городе и сообщил, что 
обком партии получил указание Центрального Комитета партии, 
переданное по телефону председателем Государственного Комитета 
Обороны И. В. Сталиным. Центральный Комитет обязывал принять 
меры к еще большему усилению работы военной промышленности и 
укреплению обороны города, требовал вести беспощадную борьбу с 
трусами и паникерами. Изложение директивы ЦК партии И. В. Сталин 
закончил словами: "Сталинград не будет сдан!" 

 
Сталинградский тракторный завод. Сошедшие с конвейера танки 

уходят на фронт 

Зал, где проходило собрание, не вместил всех прибывших. 
Коммунисты стояли в проходах, заполнили коридор. Суровостью 
веяло от их лиц. Речи выступающих, проникнутые тревогой, 
отличались сжатостью изложения, конкретностью предложений. С. 
беспощадной резкостью вскрывались недоделки и нарушения в 
организации противовоздушной обороны города. Единодушно 



выдвигались требования о приведении в боевую готовность 
ополчения, о повышении бдительности, об увеличении выпуска 
оборонной продукции, об ускорении сооружения оборони тельного 
рубежа за городом. 

Актив объявил себя мобилизованным на защиту Сталинграда. Его 
решение было кратким и сводилось к одному: всеми силами отстоять 
Сталинград! 

- Отстоим Сталинград! - эти слова приобрели глубочайший смысл, 
стали пламенным призывом, клятвой верности Родине, смыслом 
жизни каждого сталинградца. 

Трудящиеся Сталинграда - коммунисты и беспартийные - 
единодушно одобрили решение партийного актива об укреплении 
города и стали трудиться еще напряженнее. Тракторный завод 
перевыполнил июльскую программу по выпуску танков, за что ему 
было присуждено переходящее знамя Государственного Комитета 
Обороны

*. Досрочно тракторозаводцы выполнили и особое, 
повышенное задание: дать фронту не менее 150-180 танков. К 20 
августа завод выдал 240 танков. Переданные войскам фронта, они 
серьезно усилили оборону Сталинграда. 

* (Это знамя потом по решению Государственного Комитета Обороны было навсегда 
передано заводу как награда за боевые заслуги заводского коллектива в Великой 

Отечественной войне.) 

Со сталинградских заводов непрестанным потоком поступали тапки 
и пушки, минометы и автоматы, снаряды и другая военная продукция. 
Л работать сталинградцам приходилось все труднее и труднее. С 
каждым днем ухудшалось снабжение сырьем и топливом, учащались 
воздушные налеты противника. 

Для Сталинграда, уже потерявшего две железнодорожные линии, 
главной транспортной магистралью, связывающей его с другими 
городами и районами страны, оставалась Волга. 

Матушка-Волга стала военной рекой. По ней день и ночь шли 
караваны судов - действовал могучий речной конвейер по перевозке 
топлива, боевой техники, людских пополнений. 

В ночь с 22 на 23 июля 1942 года противник приступил к бомбежке 
волжского транспорта. 25 июля в Волгу были сброшены с самолетов 
первые мины. Фашистские самолеты начали охоту за волжскими 
судами и днем и ночью. У Сталинграда река больше не погружалась в 
сон. Движение речных судов стало прикрываться истребительной 
авиацией. На пароходах и баржах устанавливались зенитные пушки и 



пулеметы. В укромных затонах создавались пункты отстоя и 
формирования судов в караваны. 

Белые, словно лебеди, волжские пароходы стали перекрашиваться 
под цвет глинистых берегов, маскироваться зеленью. Чтобы лишить 
неприятельскую авиацию ночных ориентиров, волгари вскоре 
погасили все бакены. Судовым командам пришлось теперь водить 
пароходы в кромешной тьме, на память, по еле приметным 
ориентирам. В это время бакенщики стали сопровождать суда на 
лодках, помогая им не сбиться с фарватера. 

В июле на окраине Сталинграда началось срочное строительство 
четвертого оборонительного рубежа. Чтобы высвободить для этого 
строительства рабочую силу, многие предприятия и учреждения, не 
занятые непосредственно выполнением военных заказов, были 
временно закрыты, а рабочие и служащие отправлены па сооружение 
рубежа. 

Гитлеровцы усиливали воздушные налеты на город. Особенно 
частыми они стали в июле - августе: по два-три, а то и четыре налета 
за сутки. 

На Волге в единоборство с фашистской авиацией вступили катера 
военной флотилии. Конвоируя суда, они искусно защищали их от 
нападения противника с воздуха. Бронекатер под командованием 
лейтенанта Карпунина, конвоируя караван из трех барж, за 5 дней (с 
26 июля но 1 августа) отбил 23 атаки вражеской авиации, сбил один 
самолет. 

В защите Волги по уступали военным морякам и волжские речники. 
Пароход "Сократ" - обыкновенное речное судно, без какой-либо брони. 
Но па его палубе установили зенитные пулеметы. 

На сталинградском плесе на пароход напало до десятка самолетов. 
Отбиваясь, команда "Сократа", возглавляемая капитаном Кривцовым, 
сбила 3 самолета. Такому успеху позавидует любой военный корабль. 

Наибольшим нападениям с воздуха подвергался железнодорожный 
транспорт. Железнодорожники, однако, не прерывали своей работы, 
продолжали подвозить к фронту людей, технику и продовольственные 
грузы. 

В боях с воздушным противником особенно отличи лась 102-я 
дивизия истребительной авиации под командованием Героя 
Советского Союза полковника Красноюрченко. Летчики этой дивизии 
сбили 336 фашистских самолетов, из них 216 бомбардировщиков. За 
героизм, проявленный в боях, дивизия была удостоена звания 



гвардейской, семи летчикам дивизии, в том числе уроженцу 
Сталинграда В. Г. Каменщикову, присвоено звание. Героя Советского 
Союза. Свыше 200 летчиков награждены боевыми орденами. 

 
Герой Советского Союза лейтенант В. Г. Каменщиков 

Оборона Сталинграда, работа его промышленности стояли в центре 
внимания Государственного Комитета Обороны. 15 июля 1942 года 
ГКО принял постановление "Об организации дополнительных 
перевозок по Волге военных грузов и сырья для сталинградских 
заводов"*. По решению ГКО от 19 августа 1942 года в Сталинград был 
направлен заместитель председателя Совнаркома СССР и нарком 
танковой промышленности В. А. Малышев для организации 
бесперебойной работы сталинградской промышленности. В связи с 
приближением противника стала производиться эвакуация населения 
и материальных ценностей из донских районов области. Своим ходом 
двинулся на Восток тракторный парк более 40 МТС и совхозов 
задонских районов - около 2000 тракторов и полтысячи комбайнов. 
Тронулись гурты скота. Окутываясь пылью, двигались обозы 
колхозных подвод с семьяхми и домашним скарбом. 

* (Центральный партийный архив ИМЛ, ф. 17, т. 1, д. 1772, л. 168. ) 

Остро встал вопрос: а как же быть с новым урожаем? А хлеба в 
1942 году на полях области созревали на редкость урожайные. На 15 
июля было убрано всего лишь 5 процентов хлебов, а оккупанты уже 
вошли в пределы области и продвигались по ней. Сталинградский 
обком партии направил для организации работ по уборке и вывозке 
хлеба лучшие силы партийного актива. Он призвал колхозное 



крестьянство прифронтовых районов, невзирая на опасность, снять 
урожай, не дать его врагу. И колхозники самоотверженно пошли в 
поле, на битву за хлеб. В этой схватке были и жертвы. Так, во время 
косовицы от воздушных налетов врага погибли члены артели "Заря 
Коммуны", Красноармейского района, П. И. Каменев (бригадир), Ф. И. 
Яковлев, А. А. Сергеев, А. И. Сергеев и П. П. Камешова. 

Как ни трудно было, но колхозники Сталинградской области убрали 
хлеб с площади 1 656 740 гектаров, что составляло 92 %. Они сдали 
государству 23 млн. пудов хлеба. Это был колхозный вклад в дел/) 
обороны Сталинграда. 

Из районов Придонья спешно отгружался хлеб, вывозилось 
промышленное оборудование. 

С 15 августа 1942 г. началась частичная эвакуация населения 
Сталинграда. Фронт все ближе и ближе придвигался к городу. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рвались к Волге немецкие орды, 
 Край родной был пожаром объят,  
 И у волжских дверей,  
 Отбивая зверей, 
 Грозно встал богатырь - Сталинград. 

Василий Лебедев-Кумач 

 

Враг рвется к Волге 

От высокого правого берега Дона, на котором теперь стояли 
гитлеровцы, всматриваясь в дымчатую даль, им оставалось пройти до 
волжского берега у Сталинграда всего только 60 километров. А на юге, 
от Сарпинской низины, к которой приблизились вражеские войска, до 
Волги оставалось и того меньше - 35-40 километров. 

Волга! Как рвались к твоим берегам фашистские разбойники! 

Взять Сталинград, захватить Нижнюю Волгу и Кавказ, а потом 
Москву - не близка ли, наконец, немецко-фашистская армия к 
претворению в жизнь главной цели своего похода на Восток - 
покорению России и превращению ее в самую большую колонию 
гитлеровской империи? 

И фашистское верховное командование подстегивает свои войска, 
напрягает все силы Германии и сателлитов для продолжения 
наступления. 

19 августа по 6-й армии Паулюса отдается приказ форсировать Дон 
и, нанося главными силами удар в направлении на Сталинград, 
проникнуть в город с северо-запада и овладеть им. 

Фашистские полчища снова двинулись в наступление. На Дону 
опять пошел гул орудийного грома. В результате трехдневных упорных 
боев противнику, наконец, удалось форсировать Дон в нескольких 
местах и закрепиться на левом берегу. В районе хутора Вертячего 
гитлеровцы навели понтонную переправу и стали усиленно 
накапливать войска для дальнейшего броска в направлении на 
Сталинград. 

С южной стороны гитлеровцы перешли в наступление 20 августа. 
Снова разгорелся ожесточенный бой. К исходу дня 25 августа 
гитлеровцы вышли па рубеж: станция Тундутово - Солянка - разъезд 
Чапурники. Они продвинулись еще на 3-5 километров и вновь были 
остановлены. 



Сильный нажим оказывали гитлеровцы и на донском рубеже 
Сталинградского фронта. Накопив силы на плацдарме в районе 
Вертячий - Песковатка, они прорвали внешний оборонительный обвод 
на Дону и 23 августа 1942 года вышли к Волге на рубеже Акатовка - 
Латошинка - Рынок. Наша 62-я армия была отрезана от других 
соединений Сталинградского фронта. С выходом противника к Волге у 
поселка Рынок Сталинград оказался в полуокружении. На 
правобережье он был лишен всех железнодорожных линий. Заняв 
Латошинку, противник вывел из строя паромную железнодорожную 
переправу через Волгу, перерезал волжский путь. 

Выход противника к Волге севернее Сталинграда нарушил 
взаимосвязь двух наших фронтов, создал непосредственную угрозу 
самому городу: фашисты находились теперь всего лишь в 2-3 
километрах от тракторного завода. 

В этот тяжелый день (23 августа) уже с самого утра на командный 
пункт командующего фронтом генерала А. И. Еременко стали 
поступать сообщения одно тревожнее другого. В них говорилось о 
неожиданном появлении крупных колонн танков противника то в 
одном, то в другом месте, о развернувшихся боях в районе между 
станцией Котлубань и разъездом Конный, о столкновении северней 
Малой Рассошки, а потом восточнее села Орловки, и вот поступило 
самое тревожное сообщение - танки гитлеровцев появились севернее 
Сталинграда, у Латошинки. Командир корпуса ПВО полковник Райнин 
доложил, что зенитные батареи пригорода уже отбиваются от танков. 

Тревожилась Москва, вызывая командующего к проводу с докладом 
о положении под Сталинградом и на всем фронте. 

В штабе Сталинградского фронта все время находились 
представитель Ставки А. М. Василевский, член Военного совета 
фронта Н. С. Хрущев и командующий фронтом А. И. Еременко. Здесь 
шла напряженная и сосредоточенная работа, принимались 
оперативные меры против прорвавшегося к Сталинграду врага. 

23 августа сталинградцы запомнили на всю жизнь. Это был 
воскресный день. Но сталинградцы не отдыхали. Они давно уже 
работали без выходных дней. До 15 тысяч сталинградцев вышло на 
строительство городского оборонительного рубежа. Работали дружно, 
не подозревая, что враг окажется под стенами города. 

Правда, авиация противника в этот день с самого утра проявляла 
особую активность. Воздушные тревоги следовали одна за другой. В 
16 часов 18 минут была объявлена седьмая за этот день воздушная 
тревога и... отбоя уже не последовало. 



На штурм Сталинграда с воздуха противник бросил до тысячи 
самолетов; они шли на город нескончаемыми волнами. По 
фашистским самолетам била вся паша артиллерия, все 500 зенитных 
орудий Сталинградского корпуса ПВО. Белыми пятнами разрывов, 
словно перистыми облаками, покрылось все небо над Сталинградом. 

Летчики 102-й авиадивизии в этот день сделали по 8-10 боевых 
вылетов с Бекетовского аэродрома. Они только успевали 
приземляться, заправиться, взять новый боекомплект и вновь 
взмывали в воздух, устремлялись в бой, в неистовый бой за 
Сталинград. 

А как самоотверженно отбивались от противника зенитчики в 
северной части Сталинграда, в зоне "зеленого кольца". На них с 
воздуха пикировали бомбардировщики, на бреющих полетах 
полосовали пулеметным огнем "мессера", по земле наползали танки, а 
за ними наступала мотопехота. Но не дрогнул ни один боец зенитной 
защиты города. 

Всеми силами и средствами защищался Сталинград. За один только 
день 23 августа было сбито свыше 90 самолетов противника. 

Но все чаще и чаще прорывались фашистские самолеты в небосвод 
над городом, все чаще и чаще сбрасывали они на его жилые кварталы 
смертоносные грузы. Город, чудесный, солнечный город стал 
рушиться, гореть. Пламя его домов зажигало в сердцах людей 
неистовый гнев. 

К оружию! Кровь за кровь, смерть за смерть! - вот был 
единственный ответ фашистским извергам. 

И все, кто мог, стали браться за оружие. 

Военный совет фронта для прикрытия Сталинграда с севера и 
ликвидации вражеского прорыва к Волге бросил в район тракторного 
завода все имевшиеся под руками части. К исходу дня 23 августа в 
этот район прибыла 09-я танковая бригада. Быстро заняли позицию 
батареи 738-го противотанкового артполка, снятого с фронта 57-й 
армии. В поселке Рынок высадился сводный батальон морской пехоты 
Волжской военной флотилии. По-над Мечеткой расположилась 
оперативно-подвижная группа корпуса ПВО. 

Так за тракторным заводом, на полосе длиною в 4 километра в 
короткий срок сложился участок фронта, на котором было 
сосредоточено 156 орудий всех систем, или 39 орудий на 1 километр. 
На угрожаемых направлениях поставлены танки - рабочие СТЗ за одну 
эту тревожную ночь выдали 60 танков. Для прикрытия Сталинграда с 



запада выступили части 10-й дивизии войск НКВД под командованием 
полковника Сараева. 

Обком и горком партии послали в районы и на крупные предприятия 
своих уполномоченных поднимать трудящихся на защиту города. 

В помощь воинским частям по указанию городского комитета 
обороны выступило народное ополчение. Первыми пошли в бой 
истребительный батальон Тракторозаводского района и танковая 
бригада корпуса народного ополчения. 

Весть о прорыве гитлеровцев к северной части Сталинграда 
поставила всех на ноги. На заводах Сталинграда в ночь с 23 на 24 
августа началось формирование и вооружение боевых рабочих 
отрядов. Днем 24 августа в районе Мечетки, за тракторным заводом, 
заняли позиции истребительный батальон и рабочий отряд 
металлургов "Красного Октября". Они пришли на фронт в 
промасленных спецовках, прямо от мартенов и прокатных станов. В 
рядах металлургов находилась Ольга Ковалева - одна из первых в 
стране женщин-сталеваров. Товарищи по работе отговаривали ее: 

- Не ходи, Ольга, ведь это война, опасно. Мы уж сами управимся. 

Но она сказала: 

- Когда я бралась сталь варить, мне кое-кто говорил, что не женское 
это дело, ничего у тебя не выйдет. Но ведь вышло. Сколько лет уже 
вместе работаем. Вместе работали, значит, вместе и воевать будем. 

На защиту города выступили отряды и истребительные батальоны 
Ворошиловского, Дзержинского и Кировского районов. Сильный отряд 
ополчения выставили рабочие завода "Баррикады". Во всеоружии, как 
бывалый солдат, встретил Сталинград врага. 

А что же в это время происходило на Дону, там, где гитлеровцам 
удалось прорвать наш фронт и совершить бросок к Волге? 

Войска Сталинградского фронта, чтобы восстановить положение в 
районе Вертячего, нанесли 23 августа удар из района Самофаловки 
(22 километра восточнее Вертячего). Они стремились пробиться на 
соединение с 62-й армией и тем самым перерубить образовавшийся 
узкий вражеский коридор от Дона к Волге и отрезать гитлеровцев, 
прорвавшихся к Волге. Здесь дрались части 65-й армии генерал-
майора В. Д. Крученкина. Для их усиления в район станции Котлубань 
- Самофаловка была брошена 35-я гвардейская стрелковая дивизия. В 
этой дивизии отважно сражался лейтенант Рубен Руис Ибаррури - сын 



Долорес Ибаррури, генерального секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Испании. 

Пулеметная рота, которой командовал Рубен Ибаррури, держала 
оборону у разъезда 565 километра, что недалеко от станции 
Котлубань. Здесь противник упорно стремился перерезать 
железнодорожную линию на Сталинград, но пулеметчики преградили 
ему путь. В этом бою Рубен Ибаррури, доблестный сын испанского 
народа, был смертельно ранен. Солдатам просто не верилось, что 
среди них уже нет всеми любимого, всегда такого живого, 
общительного и веселого лейтенанта. Рубену Ибаррури было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Удар наших войск из района Самофаловки не достиг поставленной 
цели, но он вынудил противника ослабить нажим на Сталинград. 62-я 
армия вскоре была передана в состав Юго-Восточного фронта. 

Особенно пристальное внимание советское командование уделяло 
району севернее Сталинграда. Там, в зарослях "зеленого кольца", в 
оврагах Сухой Мечетки, накапливались танки и пехота противника. 
Они во всякую минуту могли ринуться вперед и по Дубовскому тракту 
ворваться в поселок тракторного завода. 

25 августа в Сталинграде вводится осадное положение. В этот день 
части гарнизона и рабочие отряды предприняли контратаки против 
гитлеровцев, окопавшихся за Me-четкой. 

На хутор Мелиоративный, где засели вражеские автоматчики, 
наступал истребительный батальон краснооктябрьцев под 
командованием рабочего Г. П. Позднышева. Правее от него наступали 
роты ополчения тракторозаводцев под командованием Григорьева. 
Наступающих поддерживали 14 танков, высланных тракторным 
заводом. 

В этом бою рабочие отряды понесли первые потери, было убито 
свыше ста человек. Краснооктябрьцы потеряли убитыми 23 человека, 
в том числе командира батальона Г. П. Позднышева, бойцов-
сталеваров Кузьмина, Орлова. Нала на поле боя и Ольга Ковалева - 
героическая дочь Сталинграда. Тракторозаводцы потеряли убитыми 
командира роты Симонова, рабочих-бойцов И. А. Володина, Л. М. 
Момотова и др. 

Наступающую на поселок Рынок морскую пехоту поддерживала 
огнем канонерская лодка "Усыскин". Комендоры флагмана работали с 
невиданным подъемом. Тяжелые снаряды летели шквалом, разбивали 
неприятельские автомашины и танки, поднимали на воздух блиндажи. 



Огонь с Волги проложил дорогу морской пехоте. Моряки поднялись в 
атаку. Рынок был взят. 

Части противника вынуждены были перейти здесь к обороне. 

Командование фронта принимало меры по дальнейшему усилению 
участка севернее Сталинграда. 28 августа туда была выдвинута 124-я 
стрелковая бригада полковника Горохова и 282-й полк 10-й стрелковой 
дивизии войск НКВД. Потом подошла бригада Волвинова. Приказом 
командования фронтом здесь была создана "Северная группа 
Горохова". Она держалась в районе Рынок - Спартановка вплоть до 
полного разгрома гитлеровцев под Сталинградом. На пополнение ее 
частей было передано около 3000 рабочих СТЗ. Тракторостроители, 
став воинами, были примерными по храбрости и стойкости. 

Упорные бои кипели по всей дуге сталинградских оборонительных 
рубежей. 

Немецко-фашистское командование, наращивая удары, 
непрестанно гнало в бой своих солдат, вводило новые пополнения. Но 
не по дням, а по часам возрастала стойкость, сила сопротивления 
советских солдат. Подступы к Сталинграду усеивались вражескими 
трупами. 

11 сентября на высоту, которую оборонял гвардейский взвод 40-й 
дивизии, гитлеровцы бросили 12 танков. Отдав команду приготовиться 
к бою, командир взвода гвардии младший лейтенант Кочетков 
обратился к бойцам: 

- Вы помните панфиловцев. 28 героев-гвардейцев не отступили 
перед полсотней танков. Им не куда было отступать - позади них была 
Москва. Нам также некуда отступать - позади нас Сталин. 

И 16 гвардейцев вступили в единоборство с 12 танками противника. 
Когда танки подошли к окопам, гвардейцы стали забрасывать их 
гранатами. Но вот танки ворвались в окопы. Оставшиеся в живых 
гвардейцы с гранатами в руках стали бросаться под гусеницы танков...* 

* (До 1958 года считалось, что погибли все герои взвода Кочеткова.Но теперь стало 
известно, что одного из бойцов этой труппы, Павла Ьурдина, подобрал после боя санитар 
из соседней части. Павел Александрович Бурдин сейчас работает начальником кузнечного 

цеха на одном из уральских заводов.) 



 
Герой Советского Союза лейтенант Рубен Руис Ибаррури 

Памяти гвардейцев-кочетковцев солдат Г. Ясинский посвятил свои 
незатейливые, от души идущие стихи: 

 На танки бросились герои-кочетковцы, 
 Покрылась пламенем фашистская броня... 
 И, как панфиловцы, погибли комсомольцы, 
 Гордись орлами, русская земля! 

Советское командование, чтобы ослабить напор гитлеровцев на 
войска 64-й и 62-й армий, оборонявших Сталинград, предприняло 
наступательные действия на отдельных участках фронта. Так, в 
августе советские войска нанесли удар северо-западнее Сталинграда, 
в районе Вешенская - Серафимович, в результате которого 
освободили город Серафимович и захватили плацдарм на правом 
берегу Дона, сыгравший потом важную роль в контрнаступлении 
наших войск. 

В сентябре 1942 года наше положение под Сталинградом резко 
ухудшилось. 

Уже к исходу дня 10 сентября гитлеровцы вышли в районе поселка 
Купоросного к Волге, нарушив локтевую связь 64-й и 62-й армий. С 
этого дня оборону южной части Сталинграда - Кировского района - 
держала 64-я армия генерала М. С. Шумилова, а всю остальную, 
большую часть города, обороняла 62-я армия генерала В. И. Чуйкова. 



13 сентября гитлеровцы овладели авиагородком. В этот день 
командный пункт 62-й армии перешел с Мамаева кургана в штольню у 
реки Царицы. До сих пор здесь находился Военный совет фронта, 
который теперь перебазировался в Краснослободский район. 

С 14 сентября 1942 года начались бои непосредственно в черте 
Сталинграда - на улицах и площадях, в кварталах и домах,-бои, 
стяжавшие бессмертную славу его защитникам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Рядом солнце багровой звездою 
 Не узнать, где восход, где закат! 
 Рядом бьется с поганой ордою 
 Молодой богатырь Сталинград! 

Александр Прокофьев 

 

Стоять насмерть! 

Сталинград! Имя этого волжского города с конца августа не сходит 
со страниц печати, упоминается в каждой оперативной сводке с 
фронта Отечественной войны, в докладах на собраниях и в речах на 
митингах, в разговорах советских людей. 

- Как в Сталинграде? - с этого вопроса стали начинать рабочие и 
крестьяне, служащие и домохозяйки свой трудовой день в тылу, а 
солдаты - свое ратное дело на фронте. Всенародной заботой и 
любовью были окружены город-герой и его славные защитники. 

А положение защитников Сталинграда, его мужественного 
населения становилось все труднее. День сменялся днем, а 
ожесточенная бомбежка города не прекращалась. Начатая 23 августа, 
она продолжалась без перерыва вплоть до 29 августа. Первые два 
дня, 23-24 августа, гитлеровцы нещадно бомбили главным образом 
жилые кварталы города, железную дорогу, пристани и переправы на 
Волге. Этой бесчеловечно жестокой расправой с мирным населением 
они рассчитывали вызвать в городе панику, парализовать его оборону. 

С полудня 24 августа фашисты начали усиленно бомбить и 
крупнейшие заводы Сталинграда. 

В городе вышел из строя водопровод и тушить пожары стало нечем. 
Прекратилась подача электроэнергии, остановился весь городской 
транспорт, нарушилась телефонная связь. Пожары разрастались с 
необычайной быстротой. Этому помогал сильный ветер с запада на 
восток - с деревянной части города на его каменную центральную 
часть. Разраставшееся пламя пожирало квартал за кварталом и 
вскоре охватило целые районы. Уже 25 августа в городе 
насчитывалось свыше тысячи очагов пожара. 

От огня и бомб погибли величайшие ценности: оборудование 
заводов, лабораторий, институтов; библиотеки с миллионным 
книжным фондом; на берегу Волги сгорели экспонаты картинной 
галереи, подготовленные к эвакуации: неповторимые полотна Репина, 



Серова, Врубеля и многие другие произведения искусства; погибла 
панорама "Оборона Царицына". 

В городе с каждым дном росло число жертв: убитых и раненных 
осколками бомб, похороненных под обломками разрушенных зданий. 
Но паники не было. Пылающий, израненный город стал еще роднее, 
дороже и ближе сердцу горожанина. И в каждом сталинградце 
загоралось страстное желание отстоять город от фашистских 
погромщиков. 

Вперемежку с бомбами фашисты сбрасывали на город листовки. В 
них гитлеровцы кричали о безнадежности сопротивления войск, 
оборонявших Сталинград, сулили чуть ли не райскую жизнь в плену. 
Самым кощунственным в этих листовках было то, что в них развязно 
говорилось о гуманном отношения немецких фашистов к населению, 
изливалась "любовь к русским людям". 

Фальшивый тон гитлеровских листовок здесь, в горящем 
Сталинграде, был особенно злой издевкой над советскими людьми. С 
каким ожесточением собирали и сжигали их сталинградцы! Сколько 
жгучей ненависти было в глазах, которыми они провожали мечущиеся 
по небу фашистские самолеты! 

Городской комитет обороны 26 августа обратился к жителям с 
проникновенными словами воззвания: 

"Дорогие товарищи! 

Родные сталинградцы! 

...Не отдадим родного города, родного дома, родной семьи. Покроем 
все улицы города непроходимыми баррикадами. 

Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу неприступной 
крепостью"*. 

* ("Листовки Сталинградской областной партийной организации 1942-1943 гг.", 

Астрахань 1943, стр. 11.) 

На борьбу со стихией огня, на защиту и спасение женщин и детей от 
воздушного противника выступили подразделения МП ВО, пожарные 
части, рабочие отряды, милиция, коммунисты и комсомольцы, 
выступили бесстрашно, забывая об опасности. 

Под огнем противника началась массовая эвакуация населения и 
раненых из госпиталей за Волгу. На проведение ее были брошены 
лучшие силы партийного актива, назначены особо уполномоченные из 
членов бюро обкома и горкома партии. 



Эвакуация производилась в труднейших условиях. Сталинградский 
рейд стал участком фронта. Городской берег, еще недавно 
застроенный пакгаузами, заваленный грузами, заставленный баржами, 
выгорел начисто. На нем не осталось ни одной пристани, ни одного 
причального мостка. 

Катера, баркасы, выделенные для перевозки людей, подходили 
прямо к выжженному берегу, и люди шли на погрузку вброд. 

На катера обком партии послал комиссаров, а на переправы - 
комендантов, ответственных за бесперебойную эвакуацию населения. 

Эвакуация! Этим ли словом надо назвать то, как оставляли 
сталинградцы родной город, как переправлялись они на открытых 
паромах через двухкилометровую ширь Волги, над которой, словно 
ястребы, кружились вражеские самолеты? 

Сколько мужества и самообладания нужно было проявить людям, 
через какие препятствия надо было им пройти, чтобы попасть на берег 
к переправе! В горящем городе человеку приходилось не просто идти, 
а пробираться огненными коридорами, преодолевать завалы, 
обходить воронки, путаться в хаотическом нагромождении городских 
руин, ежеминутно подвергаясь опасности быть сраженным осколками 
бомб или похороненным под обломками рушившихся зданий. 

А сколько надо было иметь еще мужества, чтобы переехать через 
Волгу, которая почернела от нефти, спущенной из разбитых 
резервуаров, и временами буквально кипела от бомбовых взрывов. 

И все же задача переброски населения из Сталинграда в 
заволжские районы была решена. За короткий срок, в условиях, 
казалось бы, немыслимых, па левую сторону Волги было 
переправлено более 300 тысяч человек. Это ли был не подвиг 
матросов и командиров Волжской военной флотилии, команд речных 
судов волжского транспорта, коммунистов - организаторов переправы 
и самих горожан, мужественно преодолевших на пути огненные и 
водные рубежи, бомбежку и обстрел разъяренного врага? 

Отъезжая от берега, женщины и старики со вздохом говорили: 

- Вот мы покидаем родной город, а все наши помыслы и сердца 
остаются в нем. 

- Неужели фашистские разбойники возьмут Сталинград, 
расположатся вот здесь, у пас, на Волге? - в сотый раз задавали этот 
вопрос жители многострадального города. 



- Сталинград не будет сдан. Могилой станет фашистам Волга! - 
отвечали коммунисты. 

Переправившись за Волгу, население шло дальше по дорогам на 
Ахтубу и Эльтон, а по берегу Волги - на Николаевну, Саратов. Людской 
поток растянулся на многие десятки километров. Фашистские 
самолеты и вне города продолжали охоту за людьми. Они гонялись за 
ними по дорогам, сбрасывали на них бомбы, поливали их пулеметным 
огнем. 

Большую помощь эвакуированному населению Сталинграда 
оказала саратовская партийная организация, областным комитетом 
которой в то время руководил П. Т. Комаров. Саратовцы предоставили 
нуждающимся продовольствие, одежду, помогали тем, кто 
отправлялся дальше. 

Саратовский корпус ПВО откомандировал под Сталинград 
авиационные подразделения. В их числе находилась женская 
истребительная эскадрилья в составе девяти "ЯК-1". В воздушных 
боях с врагом, прикрывая женщин и детей, на дорогах Заволжья 
отличились летчицы эскадрильи Катя Буданова и Лиля Литвяк. Они 
сбили одиннадцать фашистских самолетов. 

О своих полетах над Сталинградом Екатерина Васильевна 
Буданова говорила: 

- Летаешь и чувствуешь, будто за тобой находится вся наша 
Родина, будто ты защищаешь всех ее детей. И тогда говоришь себе: 

- Не пропущу! Ни за что не пропущу ни одного фашиста. 

Эвакуация населения из города за Волгу производилась главным 
образом ночью, в часы ближе к утренней заре, когда несколько 
ослабевали налеты фашистской авиации. Коммунисты, руководившие 
эвакуацией гражданского населения, работали, потеряв счет 
бессонным ночам. Каждый из них отчетливо понимал, что от умелой 
организации этого дела зависит жизнь сотен и тысяч детей, женщин, 
стариков. 

С неиссякаемой энергией работали на переправах и паромах, на 
эвакопунктах работники областных и городских организаций И. Ф. 
Зименков, А. М. Поляков, I Е. С. Круцко, И. В. Сидоров, М. А. Одипоков, 
К. С. Денисова, В. С. Бекетов, К. А. Уханов, И. К. Хлынин, М. А. 
Григорьева, П. И. Васильев, С. Осипов, Ф. В. Ляпин, врачи Н. В. 
Качалкин и Масленникова, старый большевик Костиков, комендант 
города В. X. Демченко и многие другие. 



Сталинградский актив в эти дни понес тяжелые потери. На посту 
погибли капитан парохода "Иосиф Сталин" И. С. Рачков, комиссар 
катера "2-я пятилетка" Егоров (заведующий промышленным отделом 
горкома партии) и капитан катера Кадомцев. При эвакуации раненых 
из госпиталей погибли врачи Волынский и Зем-скова, политрук Рябов 
и медсестры Никитенко и Казакова. При исполнении служебных 
обязанностей были убиты начальник причала Смирнов, заведующая 
начальной школой № 91 Сватикова, управляющий отделением 
Госбанка А. Т. Горбунов, лектор обкома партии Павленко, заведующий 
типографией "Сталинградская правда" И. Я. Корнеев, секретарь 
цеховой парторганизации завода "Красный Октябрь" Васнев. На 
пароходе "Гаситель" погибли механик Крохин, кочегар Соколов. Пали 
на посту работники милиции Степенный, Сасов и др. 

В дни осады Сталинграда партийные и советские организации не 
прекращали своей работы. Вместе со штабами МПВО они перешли на 
командные пункты в бомбоубежища, в блиндажи и в подвалы зданий. 
Началась бивуачная жизнь, полная тревог и опасностей. 

В бомбоубежище Комсомольского сада обосновался общегородской 
командный пункт - "КП". Здесь разместились обком и горком партии, 
облисполком и горисполком, городской комитет обороны и горштаб 
МПВО. В иные ночи туда набивалось так много людей, что ручная 
вентиляция не обеспечивала обмен воздуха, от духоты гасли свечи и 
людям становилось трудно дышать. 

"КП" в Комсомольском саду стал новым административным центром 
Сталинграда, связанным с Военным советом фронта и действующим в 
полном контакте с ним. Сюда стекались сведения о положении дел в 
районах города, на его заводах и на переднем крае обороны. Сюда 
привозили раненых, приводили беспризорных детей, шли за помощью, 
за информацией и за советом. 

Отсюда уходили партийные и советские работники на выполнение 
заданий по формированию отрядов ополчения, по организации дела 
снабжения населения продовольствием, по оказанию пострадавшим 
медицинской помощи, по налаживанию работы переправ и эвакуации 
населения. Отсюда же развозились связными штабов МПВО и 
комсомольцами ЛИСТОВКИ, газета "Сталинградская правда", СВОДКИ 
Совинформбюро. 

С 29 августа бомбежка жилых кварталов, в своем большинстве уже 
либо сгоревших, либо разрушенных, несколько ослабла. Гитлеровцы 
перенесли главные бомбовые удары на западные окраины города, к 
которым приближался фронт. Воспользовавшись этим, горком партии 
и горсовет приступили к проведению ряда самых неотложных работ по 
налаживанию жизни в осажденном городе. 



Большой город, да к тому же сплошь горящий, не мог оставаться без 
воды. На восстановление водокачки старого городского водопровода 
была послана группа рабочих во главе с заместителем председателя 
горсовета А. Л. Лебедевым. Четверо суток без сна трудились рабочие 
на водопроводе. Бомбежка десятки раз прерывала их работу, 
заставляла начинать сызнова. В этой схватке погибло шестнадцать 
рабочих, но вода городу была дана. 

Для возобновления работы уцелевших предприятий города нужен 
был ток. На восстановление высоковольтной линии Сталгрэс вышла 
бригада электриков под руководством инженеров Панкова и 
Столярова. 29 августа центр города получил ток. 

Непрестанная бомбежка произвела страшные разрушения, 
особенно в Ворошиловском и Ерманском районах. По центральным 
улицам города ни проехать, ни пройти. Они были завалены 
обломками, камнями и толстым слоем битого стекла. Разбитые и 
сгоревшие вагоны трамвая, поваленные телеграфные столбы и 
деревья, рваные листы сорванной с крыш железной кровли, пучки 
путаной проволоки, груды битого кирпича и целые гряды обгоревших 
руин - таким стал город-фронт Сталинград. 

То, что Сталинград стал городом-фронтом, изменило не только его 
внешний облик, но и весь уклад и распорядок городской жизни. 

Главным теперь и в работе и в жизни сталинградцев стало одно 
общее дело - защита города от наседавшего врага. Для этого надо 
было так укрепить его улицы, заводы, чтобы ворвавшегося гитлеровца 
всюду подстерегала смерть. На выполнение этой работы вышли 
рабочие отряды, команды МПВО, пожарные аварийные команды, 
бойцы ополчения. 

Расчищая от завалов главную магистраль города, чтобы 
восстановить связь между районами, отряды одновременно возводили 
баррикады на других улицах и площадях. В Ерманском районе за пять 
дней, с 30 августа по 3 сентября, было сооружено 32 баррикады, 
перекрывшие все основные улицы района. Подвалы и нижние этажи 
угловых каменных зданий оборудовались под огневые точки. 

Медико-санитарные взводы отыскивали среди развалин 
пострадавших от бомбежки людей, оказывали им медицинскую 
помощь. Медицинская сестра Евдокия Дудникова с шоферами "Скорой 
помощи" Гордеевой и Мельниковой непрестанно объезжали районы 
города, пробирались в самые дебри разрушенных кварталов. 
Бесстрашные девушки подобрали и эвакуировали из города 224 
раненых. 



Комсомольцам города было поручено спасать детей, потерявших 
родителей. 

- Мы собрали около четырехсот девочек и мальчиков,- 
рассказывала секретарь Ворошиловского райкома ВЛКСМ А. А. 
Модина.- Когда мы провожали их к переправе на Волгу, все плакали - 
и дети, и взрослые; нельзя было удержаться от слез. 

В связи с введением в городе с 25 августа осадного положения 
теперь повсюду стояли вооруженные патрули. Документы строго 
проверялись у всех: у военных и гражданских лиц. Усиленно 
охранялись заводы, склады и переправы. 

Большие силы партийного актива были направлены на выявление 
сохранившихся в городе продовольственных запасов, на организацию 
питательных пунктов и ларьков для выдачи продуктов населению. 

В городе оставались еще тысячи людей. Потеряв кров, имущество, 
люди нуждались во всем. Поэтому срочно восстанавливались пекарни, 
бани, открывались продовольственные пункты. Председатель 
Дзержинского исполкома райсовета депутатов трудящихся Татьяна 
Семеновна Мурашкина рассказывает: 

- Так как большинство магазинов сгорело и нельзя было при 
ежедневной бомбежке и постоянных обстрелах собирать людей в одно 
место за получением продуктов, пришлось установить иной порядок 
снабжения населения продовольствием. Район был разбит на участки, 
во главе участков поставлены депутаты райсовета... Часто бывало, 
что товарищи, посланные за мукой на мельницу, попадали под 
бомбежку и не возвращались... Ценой человеческих жизней 
доставлялись в наш район продукты питания. 



 
Патруль на улице Сталинграда. Проверка документов 

Жители города остро нуждались в правдивой информации. 
Партийная организация уделяла неослабное внимание массово-
политической работе среди населения. В осажденном городе эта 
работа не замирала ни на один день. 

Ежедневно коммунисты-агитаторы посылались райкомами партии в 
бомбоубежища, по дворам и улицам, где в земляных щелях, 
блиндажах укрывалось население. Обходя эти убежища, коммунисты 
беседовали с жителями, информировали их о положении в городе и на 
переднем крае обороны, рассказывали о том, где и как можно 
получить продовольствие, медицинскую помощь. Главной же их 
обязанностью являлось оказать помощь населению в эвакуации, 
убедить в необходимости покинуть город тех, кто не хотел этого. 
Ускорить эвакуацию населения нужно было потому, что территория 
города становилась фронтом и присутствие здесь гражданского 
населения вызывало только лишние жертвы. 

Чтобы вести политическую работу среди населения, агитаторы и 
работники райкомов партии сами нуждались в оперативной 
информации. 

- Без газет и сводок Совипформбюро, без радио мы как без рук,- 
говорили они. 



Последние номера газет в Сталинграде вышли 23 августа. Этот 
день был и последним днем получения городом центральных газет. 
24-25 августа сгорел полиграфический комбинат Сталинграда. Вышли 
из строя радиостанция и радиоузлы. Оборвалась и почтовая связь 
города с "большой землей". Областной комитет партии принял все 
меры к тому, чтобы возобновить выпуск газеты, сводок 
Совипформбюро, наладить радио. 

30 августа вышла в уменьшенном формате "Сталинградская 
правда", отпечатанная вручную на сохранившемся оборудовании 
типографии Тракторного завода. Набрать газету, казалось бы, что же 
тут такого сложного? А вот этот номер, размером чуть побольше 
писчего листа, набирался п печатался в количестве до 500 
экземпляров двое суток. Почему? Потому, что бомбежка десятки раз 
прерывала работу. Следующий номер вышел 1 сентября. Он 
печатался в типографии завода "Красный Октябрь", так как на 
Тракторпом разорвавшаяся мина засыпала и смешала шрифты. 
Третий и последующие номера "Сталинградской правды" печатались 
тоже вручную в типографии Ворошиловского района, 

- Родина требует отбить наступление гитлеровцев на Сталинград. 
Ляжем костьми, но не сдадим Сталинград! Воины Красной Армии, 
будьте такими же мужественными и стойкими, какими были славные 
защитники Красного Царицына! - из номера в номер призывала 
"Сталинградская правда". 

В Сталинграде городское издание газеты продолжалось вплоть до 
14 сентября 1942 года*. Газета в этот день призывала: 

- Выстоим, как ленинградцы! Обеспечим такую железную 
дисциплину, такую организованность, стойкость и бдительность, чтобы 
враг нигде не нашел прохода вперед! 

* (Областное издание газеты "Сталинградская правда" выхо-дило в поселке 

Николаевском, за Волгой.) 

1 сентября заговорило радио. Как обрадовались этому событию 
жители города! К репродукторам пошли и те, кто совсем не выходил из 
убежищ. Радио слушали и тогда, когда близко шла бомбежка,- так 
велика была потребность знать правду о положении дел в стране и на 
фронте. 

Партийным организациям охотно помогали в политико-массовой 
работе политработники Советской Армии. В свою очередь партийные 
организации посылали в воинские части старых большевиков, 
ветеранов гражданской войны для бесед с солдатами. В самый 



тяжелый месяц - октябрь - ЦК партии прислал в Сталинградскую 
область свою пропгруппу. 

Массово-политической и организаторской работой, личным 
примером коммунисты поднимали на героические дела рабочих тех 
предприятий, которые еще сохранились или незначительно 
пострадали от бомбежки. В августе и сентябре тракторный завод и его 
поселок подвергались систематическому минометному обстрелу. 
Причем противник стрелял по Тракторному из минометов "кочующей 
батареи", все время меняющей свое местоположение. На завод 
налетали и фашистские самолеты. Но цехи завода еще но 
подверглись большому разрушению. Поэтому, невзирая на обстрел 
противника и на то, что гитлеровцы находились совсем рядом, за 
Мечеткой, тракторозаводцы не покидали завода. Они быстро 
перестроились на работу в условиях осады: тщательно учли 
имеющийся задел деталей для выпуска танков и тягачей; 
сформировали боевые бригады, чтобы доставлять с поля боя 
подбитые танки и восстанавливать их. 

Получив сведения с позиций о подбитых танках, бригада 
тракторозаводцев отправлялась на поле боя. Рабочие ползком 
подбирались к подбитому танку, осматривали его, и если танк можно 
было восстановить, то тягачом или с помощью боевого танка 
вытаскивали его и доставляли на завод. 

Танк, доставленный с передовой, ставили на конвейер, быстро 
определяли, что нужно сделать, и приступали немедля к работе. 
Заменяли гусеницы, заделывали пробоины, меняли бортовые... И уже 
через несколько часов отремонтированный и заправленный горючим 
танк прямо с конвейера через заводские ворота снова уходил на 
передний край. В составе экипажей отремонтированных танков все 
чаще и чаще уходили на фронт и те, кто их восстанавливал. 

- Сначала было страшновато,- рассказывает рабочий - ополченец 
СТЗ И. А. Калашников, ставший механиком-водителем боевого танка,- 
а потом привык. Неприятель бьет, а я маневрирую, будто, как и 
раньше, танк испытываю. Помогало мне и то, что я хорошо знал не 
только танк, но и местность, где развернулись бои, знал все ложбинки 
вокруг. Ведь еще до этого, во время ополченской учебы я их и пешком 
обошел и на танке изъездил. 

Танкисты, узнав, что СТЗ продолжает работать, стали сами 
доставлять на завод машины, требующие ремонта и восстановления. 
За сентябрь тракторный завод восстановил и собрал из имеющегося 
задела 200 танков и 150 артиллерийских тягачей. Во время работы 
погиб мастер сборочного цеха коммунист Редькин, получили ранения 
энергетик этого цеха Моруков, начальник чугунолитейного цеха 



Малыш. 29 сентября, отбивая прорвавшихся к заводу гитлеровцев, 
погиб командир ополченской бригады инженер-металлург 
сталелитейного цеха СТЗ Николай Вычугов, тяжелое ранение получил 
комиссар бригады А. В. Степанов. 

По-военному ударно трудились рабочие завода "Баррикады". 
Несмотря на непрестанную бомбежку и огромные разрушения, 
произведенные ею на заводе и в поселке, они удержали под парами 
котлы заводской электростанции. Это позволило заводу продолжить 
работу до 14 сентября и выдать фронту еще немало военной 
продукции. Во время работы погибли на посту молодой инженер Петр 
Денисович Борозиа, слесарь Мартынов. 



 
Рабочий отряд краснооктябрьцев в обороне на территории своего 

завода 

Самоотверженно нес охрану завода дивизион рабочего ополчения 
под командованием Тяличева. А в октябре, когда гитлеровцы стали 



подходить к заводу, рабочие-ополченцы встали к орудийным лафетам 
и бились вместе с солдатами дивизий полковников Гуртьева и 
Людникова. В бою пал комиссар ополченского дивизиона П. И. Чепцов. 

Завод "Красный Октябрь" остановился с 23 августа. Погасли все 15 
мартеновских печей, замерли прокатные станы, но металлурги не 
оставляли заводских корпусов. Узнав о гибели своих товарищей в бою 
за тракторным заводом, краснооктябрьцы особенно взволновались. 
Они стали формировать новые отряды добровольцев. 2 сентября в 
ряды Советской Армии краснооктябрьцы передали отряд в 253 
человека. Кроме того, они сформировали еще два отряда. 

27-28 сентября гитлеровцы усилили наступление в направлении 
завода "Красный Октябрь". Они во что бы то ни стало стремились 
взять завод и выйти к Волге, чтобы разрезать оборону частей нашей 
62-й армии. В эти дни в Краснооктябрьском районе от непрерывных 
взрывов неприятельских бомб, снарядов, мин все сотрясалось и 
рушилось, горела заводская земля, пропитанная мазутом. 

На защиту завода плечом к плечу с гвардейцами 39-й дивизии 
генерала Гурьева и воинами 45-й дивизии имени Щорса под 
командованием полковника Соколова встали бойцы 
краснооктябрьского ополчения. Когда бои развернулись в заводских 
цеха.х, воины-ополченцы стали замечательными проводниками и 
разведчиками: лучше их никто не знал ходов и не ориентировался в 
лабиринте и хаосе заводских разрушений. 

Бесперебойно работали предприятия Кировского (южного) района 
Сталинграда. Они выпускали противотанковые бутылки с жидкостью 
"КС", ремонтировали боевую технику, изготовляли боеприпасы, 
производили для фронтовиков мыло, выпекали хлеб, шили белье. 
Особенно много сделал для фронта коллектив Сталинградской 
судоверфи. 

Дымили трубы Сталгрэса. Что только не предпринимали 
гитлеровцы, чтобы остановить электростанцию - сердце Сталинграда. 
Они непрестанно бомбили ее с воздуха и обстреливали из орудий и 
минометов. Здание станции было заминировано - на случай прорыва к 
ней противника. 

- Труднее всего было привыкнуть,- говорили дежурившие на станции 
электрики,- к сознанию того, что под главным щитом управления 
лежало полтонны взрывчатки. Стоило только одному снаряду попасть 
в нее, и все бы мы взлетели на воздух. 

Часто оглядывались фронтовики на героическую станцию. 



- Посмотришь, а Сталгрэс дымит, и на сердце становится как-то 
веселее,- говорили они. 

Благодаря героическим усилиям рабочих и инженеров живительный 
ток Сталгрэса шел по проводам на заводы вплоть до 4 ноября 1942 
года, когда она была остановлена по приказу командования фронта. 
Противнику так и не удалось вывести ее из строя. 

Стойко, по-солдатски работали все коллективы сталинградских 
предприятий. На площади "9 января" вплоть до 14 сентября, т. е. до 
подхода гитлеровцев, действовала мельница № 4, выдавая ежедневно 
по 200 тонн муки. 

Самоотверженно работали железнодоржники. Они доставляли 
боеприпасы на фронт небольшими летучками в составе паровоза и 3-6 
вагонов. Когда фашисты неожиданно прорвались к станции 
Разгуляевка, посланная из Сталинграда паровозная бригада 
машиниста Матвея Жаркова буквально на глазах противника увела со 
станции пять составов. После того как Сталинградский узел вышел из 
строя, железнодорожники заставили пути, переезды, мосты составами, 
вагопными скатами и сделали их непроходимыми для неприятельских 
танков. 

Сарептские железнодорожники стали работать только ночью, чтобы 
гитлеровцы считали, что станция выбыла из строя. При этом они не 
только продвигали грузы к переднему краю, но и восстанавливали 
паровозы. Уже в те дни они рассуждали: 

- Начнется наше наступление, протяженность дороги увеличится, 
потребуется много паровозов, а где их сразу-то возьмешь. 

И с чуть заметной улыбкой добавляли: 

- А фашисты считали нашу станцию мертвой. 

В Бекетовке по ночам дерзко действовал бронепоезд. Его огонь 
метко бил по Купоросному поселку, где засели гитлеровцы. Действия 
бронепоезда обеспечивала бригада в составе 10 человек 
железнодорожников во главе с мастерами А. А. Сологубовым и Н. М. 
Косомдиным. 

Вплоть до 15 сентября в Сталинграде производилось 
формирование боевых рабочих отрядов. 

29 августа Н. С. Хрущев от имени Военного совета фронта 
обратился в сталинградский обком партии с просьбой помочь 
мобилизовать 1000 коммунистов для пополнения частей, державших 



оборону города. За выполнение задания взялись райкомы партии 
Сталинграда. Оно было выполнено за одни сутки. Под сборный пункт 
мобилизованных коммунистов был назначен городской сад. 

Сад для народного гулянья! Давно ли его аллеи, аттракционы 
заполняла шумная, жизнерадостная молодежь? А теперь он был 
запущен, изрыт щелями-убежищами. Но вот в полдень 30 августа 
аллеи сада ожили. Их заполнили штатские люди с солдатскими 
вещевыми мешками. Это явились на сборный пункт коммунисты. Их 
пришло 1245 человек. В сад было привезено оружие и тут же роздано. 
Представители фронтовых частей приняли предназначенные им 
группы. Послышались слова команды, и коммунисты, построившись, 
отправились прямо на фронт. 

В Сталинграде только за время с 23 августа по 15 сентября было 
передано во фронтовые части свыше 8 тысяч человек, из них более 
половины были коммунисты. 

Всего за время обороны Сталинграда вступило в ряды Советской 
Армии 75 тысяч сталинградцев. 

"Танки противника ворвались в авиагородок!", "Ведем бой у 7-й 
больницы на Дар-горе" - такими донесениями начался день 14 
сентября 1942 года. После 23 августа это был второй наиболее 
критический день в истории обороны Сталинграда. 

"Немецко-фашистские автоматчики просачиваются в центральную 
часть города",- поступило сообщение к полудню. Из донесений и 
сообщений было установлено, что противник прорвался в Сталинград 
одновременно в нескольких местах: в районе поселка Купоросного, на 
Дар-горе, по оврагу речки Царицы и через территорию авиагородка. 

Враг на своем пути всюду встречал сопротивление. С ним дрались 
отошедшие в город фронтовые части, вступили в схватку вооруженные 
отряды комендатуры города и рабочие отряды, курсанты военных 
училищ. В центральной части сражались воины-чекисты 10-й дивизии 
войск НКВД. 

Но сил этих было недостаточно. Требовалось, и как можно быстрее, 
подкрепление. 

- Ускорьте подход частей к Сталинграду,- жестко требовали приказы 
командования фронтом. 

По заволжским дорогам на автомашинах уже спешили к 
Сталинграду гвардейцы 13-й дивизии генерала А. И. Ро-димцева, 



срочно перебрасываемые из Камышина. На марше были и другие 
части. 

Утром 14 сентября партийные и советские руководящие 
организации Сталинграда оставили "КП" в Комсомольском саду и 
перебрались в блиндажи заволжского леса в Краснослободском 
районе. "КП" заняли штаб и бойцы 270-го полка 10-й дивизии НКВД. В 
центральной части города, в штольне на берегу у Соляного взвоза, 
была оставлена небольшая оперативная группа городского комитета 
обороны. Оперативные группы райкомов партии действовали в 
Краснооктябрьском, Баррикадном и Тракторо-заводском районах, их 
возглавляли секретари райкомов С. Е. Кашенцев, Г. Д. Романеико и Д. 
В. Приходько. 

К исходу дня 14 сентября гитлеровцы вышли по речке Царице к 
Волге и отрезали Ворошиловский район от центральной части города. 
В этот день они особенно неистово обстреливали и бомбили Волгу. 
Они хотели полностью подавить волжские переправы, сделать 
невозможными рейсы через Волгу. 

Но волгари были уже обстрелянными и заправскими воинами. Они 
поставили по левобережью дымовые завесы. Один из находчивых 
саперов пристроил дымовые шашки на торчащей из воды верхней 
палубе затопленного пассажирского парохода против Красной 
Слободы. Верховой ветерок вытянул пелену дыма вниз по реке, 
закрыл устье протока Куропатки и большую часть острова Голодного. 

В дыму завесы скрылся весь левый берег. А на правом дымился 
Сталинград. Волга теперь текла будто по огромному дымному 
коридору. Через нее продолжали ходить катера и паромы, 
прикрываемые с воздуха огнем зенитных орудий. 

С реки беглый огонь вели по противнику, ворвавшемуся в город, 
корабли Волжской военной флотилии. В Сталинграде по прибрежной 
железной дороге курсировал от станции Соляной до городской 
водокачки бронепоезд, помогая своим огнем задержать продвижение 
фашистов по городу. В районе завода "Баррикады" ухало тяжелое 
морское орудие, установленное матросами на железнодорожную 
платформу,- моряки вели дальнобойный огонь по противнику, 
скапливающемуся в районе станции Разгуляевка. 

Бой с прорвавшимся в город противником разгорался все сильнее и 
сильнее. В Ворошиловском районе остались отрезанными части 112-й 
стрелковой дивизии. Они особенно упорно дрались в районе 
элеватора и вокзала "Сталинграде". Им нужна была немедленная 
поддержка. Но как ее оказать, если гитлеровцы, выйдя речкой 
Царицей к Волге, стали продвигаться по набережной на север, грозя 



захватить городскую переправу через Волгу - последнюю переправу в 
центральной части города. 

Лишиться переправы в то время, когда к ней по Заволжью уже 
приближались части 13-й гвардейской дивизии генерала А. И. 
Родимцева? Нет, этого допустить было никак нельзя. Штаб 62-й 
армии, в распоряжение которого направлялась 13-я дивизия, выслал 
для защиты переправы три танка и отряд, сформированный из охраны 
штаба. 

Приняла меры к обороне переправы и оперативная группа 
городского комитета обороны. Она быстро сформировала из 
работников милиции и сотрудников органов НКВД другой отряд и 
выдвинула его на рубеж, прикрывающий подход к переправе. Силами 
этих двух отрядов продвижение вражеских автоматчиков, захвативших 
на набережной Дом специалистов, было приостановлено. 

И вот в Красную Слободу вошли первые автомашины с 
гвардейцами. 14 сентября в 19.00 началась переправа через Волгу 
частей дивизии Родимцева, высаживаться им пришлось под огнем 
противника. 

За три дня боев гвардейцы очистили Ерманский район от 
фашистских захватчиков. 16 сентября два полка 13-й дивизии, 
брошенные на штурм Мамаева кургана, сбили гитлеровцев и заняли 
его вершину. 17 сентября гвардейцы взяли вокзал станции 
"Сталинград-1". 

В дни, когда шли бои за переправу и гвардейцы очищали от 
гитлеровцев центр города, в Ворошиловском радоне продолжала 
стойко сражаться 112-я стрелковая дивизия. Четверо суток она 
дралась в полном Окружении, не получая ни продовольствия, ни 
боеприпасов и но имея связи со штабом фронта. 

Но о героической дивизии все время помнили. Командование 
фронтом на ее выручку спешно бросило только что прибывшую 92-ю 
стрелковую бригаду, сформированную из моряков Балтийского и 
Северного военных флотов. 

17 сентября части бригады начали переправу в Сталинград с 
острова Голодного, находившегося против Ворошиловского района. 
Переправлялась бригада по-флотски: матросы, сияв гимнастерки и 
пилотки, в тельняшках и откуда-то появившихся бескозырках с 
ленточками бросились в воду. Толкая впереди себя наспех 
сколоченные плоты с положенным на них оружием, моряки 
стремительно форсировали Волгу и с ходу завязали бой. Переправу 



бригады поддерживали канонерныо лодки Волжской военной 
флотилии. 

92-я бригада, наступая по Рабоче-Крестьянской улице, 19 сентября 
освободила вокзал "Сталинград-2" и пробилась к элеватору, выручив 
части 112-й стрелковой дивизии. Но удержать эти объекты ей не 
удалось: гитлеровцы вводили в бой все новые и новые части. 

21 и 22 сентября возобновились сильные бои в центре города. 
Противник подтянул свежие силы. На позиций защитников 
Сталинграда непрерывно пикировали с воющими сиренами 
бомбардировщики, наползали, лязгая железом, танки, обрушивался 
ливень снарядов, мин, пулеметного и ружейного огня. 21 сентября 
части 13-й дивизии отбили 12 атак и уничтожили 32 танка противника. 
Пулеметчик Герой Советского Союза Ермаков за 17 дней боев на 
улицах Сталинграда истребил до 300 гитлеровцев. 

Противник все меры принимал к тому, чтобы снова захватить 
Мамаев курган - господствующую над городом высоту. Гвардейцы с 
трудом сдерживали их натиск. 22 сентября на помощь гвардейцам 
подошли сибиряки - части 284-й стрелковой дивизии полковника 
Батюка. Бой разгорелся с новой силой. 26 сентября после 
многочасовой бомбежки, когда пологая вершина кургана буквально 
вся была поднята взрывами, на нее ворвались гитлеровцы и 
захватили отстойные баки водопровода. Части 284-й и 13-й 
стрелковых дивизий заняли оборону по восточному склону. И хотя 
рубеж нашей обороны, проходившей по этому склону, оказался в явно 
невыгодном положении - советские воины дальше ни на пядь не 
отошли. 



 
Бой в одном из цехов Сталинградского тракторного завода 

Сильные удары наносили немецко-фашистские войска и по южной 
части Сталинграда, где прочно удерживали свои позиции войска 57-й и 
64-й армий. Благодаря их стойкости в Кировском районе продолжали 
действовать все основные предприятия. 

С 27 сентября по 4 октября сильнейшие бои шли за северные 
промышленные районы Сталинграда: Тракторо-заводский, 
Баррикадный и Краснооктябрьский. Здесь противник наступал силами 
до трех дивизий и 150 танков. Потеснив части 62-й армии, гитлеровцы 
ворвались на западные окраины поселков завода "Красный Октябрь" и 
"Баррикады". Они поставили своей целью захватить заводы 
Сталинграда и любой ценой выйти здесь к Волге. С 4 октября 
развернулись бои непосредственно за сталинградские заводы. Это 
были на редкость упорные бои. 

Непоколебимо держали оборону полки Сталинграда. Не было меры 
их стойкости, выдержке, мужеству. 

В песне солдат - защитников Сталинграда говорится: 

 Позади, полна тревоги, 
 Затуманилась река: 
 Дальше не было дороги, 
 Хоть Россия велика. 



- Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. 
Мы стояли и будем стоять насмерть,- сказал лучший снайпер 
Сталинграда Василий Зайцев, принимая в сентябре 1942 года в 
Кремле правительственную награду из рук Михаила Ивановича 
Калинина. 

- Будем стоять насмерть! За Волгой для нас земли нет! - эти слова 
стали клятвой воинов Сталинградского фронта, их присягой на 
верность Отчизне. 

И враг в битве за Сталинград с каждым днем все острее ощущал, 
что значила на деле клятва советских воинов на верность Родине. 
Гитлеровцы писали: "В Сталинграде велись бои за каждый дом и 
каждый завод с такой затратой крови и снаряжения, которая не шла ни 
в какое сравнение с одержанными успехами". И далее: "Потери, о 
которых докладывали части, были ошеломляющими. Дивизии 
сгорали". В те дни ефрейтор Вальтер жаловался в письме: "Мы 
атакуем ежедневно. Если нам удается утром занять 20 метров, 
вечером русские отбрасывают нас обратно". 

Михаил Иванович Калинин, выступая 8 октября 1942 года на приеме 
передовых комсомольцев-колхозников, говорил: 

"За многое надо поблагодарить мужественных защитников 
Сталинграда. Они хорошо дерутся и показывают пример, как 
действительно надо отстаивать нашу землю, наши населенные 
пункты"*. 

* (М. И. Калинин, О коммунистическом воспитании, М. 1945, стр. 120. ) 

Жизнь в осажденном Сталинграде не замирала. 12 октября 
состоялся пленум Сталинградского горкома партии. Он открылся в 
Кировском районе, в здании главной конторы судоверфи. Вспоминая 
об этом, секретарь горкома партии Иван Алексеевич Пиксин говорил: 

- Когда во фронтовой печати и в центральных газетах появились 
сообщения о нашем пленуме, состоявшемся в сражающемся 
Сталинграде, мы стали получать много писем. Нам писали 
сталинградцы, сражавшиеся на разных фронтах Отечественной 
войны; писали рабочие сталинградских заводов, работавшие в тылу; 
писали и жители различных городов. И все они писали о большой 
своей любви к нашему непобедимому городу - городу-воину. 

5 ноября на Сталинградской судоверфи, в столовой, состоялось 
торжественное заседание Сталинградского горсовета, посвященное 
25-летию Великого Октября. 



- Необычен был вид этого заседания, рассказывает председатель 
горсовета Д. М. Пигалев.- Все его участики одеты по-солдатски, 
вооружены автоматами, винтовками. Многие из них пришли в этот зал 
прямо с переднего края обороны. 

В обороне Сталинграда большую роль играли комсомольцы, наша 
славная советская молодежь - смелая и отзывчивая. В ряды 
защитников Сталинграда она становилась первой, в бою была 
упорной. 

В тяжелые октябрьские дни Сталинградский обком ВЛКСМ 
обратился к комсомольцам и молодежи области с призывом пополнить 
ряды защитников Сталинграда. На этот призыв откликнулось свыше 4 
тысяч человек. 17 ноября в г. Камышине состоялся митинг 2 тысяч 
комсомольцев, принятых в ряды Советской Армии. На митинге 
комсомольцы приняли клятву: 

- Клянемся мужественно и стойко, пока в груди есть дыхание, пока в 
жилах течет кровь, драться с врагом за святую землю, за родной 
Сталинград. 

Непосредственно город обороняли войска 64-й и 62-й армий. Трудно 
им было. Из 365 квадратных километров городской территории 
гитлеровцы заняли 206 квадратных километров, или 56,4%. Войскам 
62-й армии пришлось держать оборону в особенно тяжелых условиях. 
У них осталось городской территории от центра до поселка Рынок 
только лишь 33 квадратных километра из 239 квадратных километров 
общей территории этой части города. Что же она представляла собой? 

Это была узкая береговая полоса Волги, идущая от городской 
переправы в Ерманском районе до завода "Баррикады" включительно. 
Наименьшая глубина обороны на этом участке равнялась 50 метрам - 
на левом фланге 13-й гвардейской стрелковой дивизии, а наибольшая 
- 800 метрам - в районе нефтебаков от восточного склона Мамаева 
кургана до берега Волги, где находился штаб 62-й армии. 



 
Схема расположения переднего края обороны в Сталинграде по 

состоянию на 20.XΙ-1942 г. 



В ноябре гитлеровцы, выйдя к Волге между заводами "Красный 
Октябрь" и "Баррикады", отрезали 138-ю стрелковую дивизию 
полковника И. И. Людникова, оборонявшую завод "Баррикады", от 
остальных частей 62-й армии. 14 ноября ледоход отрезал дивизию и 
от левого берега. Пять дней дивизия дралась в полном окружении, но 
своих позиций не сдала. 

Тракторный завод гитлеровцы заняли полностью 14 октября. Лишь 
за Мечеткой, на небольшом "пятачке" в районе Рынок - Спартановка, 
стойко держалась "Север-пая группа" - части полковника Горохова. 
Она тоже находилась в окружении, отрезанная осенним ледоходом от 
левобережья. Начиная с 15 октября вплоть до 20 ноября части 
Горохова снабжались только тем, что сбрасывалось с самолетов. 

Условия, в которых оказались войска 62-й армии, защищавшей 
Сталинград, по своей сложности и своеобразию были явлением, 
невиданным за всю многовековую историю воин. 

Фронт 62-й армии был разрезан противником па три части, что 
лишало ее войска возможности взаимодействия. Противник имел 
преимущество и в том, что занял Ергененские высоты. С них, как на 
ладони, была видна вся прибрежная часть Сталинграда, 
просматривалась Волга и подходы к ней в заволжской стороне. Армия 
была отрезана от "Большой земли" двухкилометровой шириной Волги 
и могла поддерживать с нею связи лишь небольшими катерами, да и 
то только ночью и не всегда бесперебойно, так как противник 
простреливал реку. Других коммуникаций у армии не было. 

Снабжение Сталинградского фронта проходило через Заволжье по 
единственной железнодорожной линии, через станции Эльтон - 
Владимировка - Ленинск - Средняя Лхтуба. От станций груз 
доставлялся автомашинами к волжским переправам, где оп 
перегружался на катера, паромы и лодки. 

И опять нельзя не сказать о волжских переправах. Поздней осенью 
из 21 переправы осталось только 9. Они служили для Сталинграда тем 
же, чем Ладожская дорога для Ленинграда - "дорогою жизни". Что 
только ни предпринимали гитлеровцы, чтобы парализовать работу 
переправ. Они все время подвергали их бомбежке с воздуха, 
обстреливали артиллерийским и минометным огнем. Работа переправ 
в ноябре осложнилась ледоставом. 

3 ноября в "Журнале боевых действий 62-й армии" появилась такая 
запись: 



"Волга забита льдами большой плотности... Переправы 
парализованы. Ни один катер, ни один пароход не прибыл, подвоз 
боеприпасов и эвакуация раненых не производились". 

Чтобы не допустить перебоев в снабжении защитников 
Сталинграда, волжские речники ходили через Волгу и в ледоход. Для 
этого команды пароходов "Механик Власов" и "Варлен" надели на 
колеса вместо обычных плиц бревна и шпалы. Дробя льдины, 
пароходы протаскивали сквозь ледоход груженные боевой техникой 
баржи. 

Зимой грузы перевозились через Волгу людьми на санках и 
волокушах, переносились на руках, а когда лед стал толще - 
доставлялись лошадьми и автомашинами по настилу. Сколько 
требовалось проявить сил, настойчивости и самообладания, чтобы 
доставить по фронтовым дорогам боеприпасы, снаряжение па 
передний край обороны! 

Много хлопот доставила организация связи со Сталинградом через 
Волгу. Связисты прокладывали кабель через реку под артиллерийским 
и минометным огнем против пика. 11 ноября, во время сплошного 
ледохода, кабель оказался поврежденным, связь 62-й армии со 
штабом фронта прервалась. Чтобы найти повреждение, связисты не 
раз опускались в ледяную воду... 

12 ноября ледоход прервал связь штаба фронта с 64-й и 57-й 
армиями - связисты снова вошли в ледяную воду, чтобы проложить 
повый многожильный кабель. Боевое задание они выполнили в 
рекордно короткий срок. Но самое тяжелое выпало на долю пехоты. 
Прижатая в черте города к Волге, она была вынуждена окапываться 
вдоль тротуаров и трамвайных линий, устраиваться в подвалах зданий 
и на лестничных клетках, в шлаковых отвалах и в цехах заводов. Ей 
пришлось использовать водопроводные колодцы, обвалившиеся 
своды мартеновских печей, воронки, остатки заводских труб. Условия 
городского боя сблизили противников на самое кратчайшее 
расстояние - на 30-50 метров. 

Городской бой - бой ближний и скоротечный. Он постоянно таит 
неожиданности. В войсках 62-й армии, которые в течение нескольких 
месяцев вели напряженные бои за Сталинград, родились новые 
боевые подразделения - штурмовые группы со своей тактикой ведения 
городского боя. О них подробно рассказывал в армейской 
газете

* командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков: 

* (Газета "На защиту Родины", 3 января 1913 г. ) 



- Вооружение бойца штурмовой группы легкое - граната, автомат, 
нож и лопата. Граната - незаменимое оружие. Она подсказывает и 
дистанцию штурма - чем ближе к противнику, тем лучше. 

Сближайся с противником скрытно, ползком, используя траншеи, 
воронки и развалины, накапливайся для броска в атаку незримо, без 
шума. 

Автомат - на шее, 10 гранат - под рукой, отвага - в сердце. Действуй! 
В таком случае и время и внезапность твои. 

Врывайся в дом вдвоем - ты да граната. Оба будьте одеты легко: ты 
- без вещевого мешка, граната - без рубашки. 

Врывайся так: граната впереди, а ты за ней! 

Проходи весь дом опять же с гранатой: граната впереди, а ты за 
пей! Прочесывай автоматом. И не медли! 

Действия штурмовых групп в Сталинграде поддерживались 
артиллерией и огнеметами. Операции разрабатывались в штабах 
дивизии и армии и выполнялись при взаимодействии многих родов 
оружия. 

В Сталинграде широко использовались огнеметно-зажигательные 
средства всех видов. Фугасные огнеметы - для закрепления рубежей, 
отражения контратак-, выжигания противника из подвалов зданий, 
дзотов и блиндажей. Штурмовым группам придавались ранцевые 
огнеметы, как наиболее подвижные и предназначенные главным 
образом для наступательных операций. 

Условия городской обороны породили массовое снайперское 
движение, особенно значительное в частях 62-й армии. Так, например, 
в 284-й стрелковой дивизии имелось 70 снайперов. Они за короткий 
срок истребили до 1500 фашистов. Знаменитый снайпер этой дивизии 
Герой Советского Союза Василий Зайцев говорит: 

- Пришел в Сталинград немного позже других, успел уничтожить 242 
гитлеровца. Мои ученики - 1106. 

Замечательным снайпером, Героем Советского Союза стал бывший 
обрубщик металла Сталинградского завода "Красный Октябрь" 
ополченец Петр Алексеевич Гончаров, вступивший в дни обороны 
Сталинграда в ряды Советской Армии. 

В ходе городского боя советские войска создали па рубежах 
обороны крепкие узлы сопротивления. Одним из наиболее известных 



узлов сопротивления, овеянных легендарной славой, стал "Дом 
Павлова". 

Это был обыкновенный 4-этажный жилой дом. Стоял оп посередине 
площади имени 9 января. Во время бомбежки дом сгорел. Жители 
покинули его, а некоторые из них ушли в подвал и там стали жить. 

Гитлеровцы, стремясь к Волге, 22 сентября вышли на площадь и 
захватили этот дом. Посланный в разведку сержант Я. Ф. Павлов с 
тремя солдатами - Черноголовым, Глущенко и Александровым - 
обнаружил фашистов во 2-м подъезде дома. Разведчики забросали их 
гранатами. Три гитлеровца остались лежать убитыми, а девять 
бежали. 

Закрепившись в отбитом доме, сержант Павлов 28 сентября послал 
об этом донесение и просьбу о подкреплеиии. Командир гвардейского 
полка полковник Елии, оценив выгодное положение этого дома для 
обороны всей площади, принял решение превратить его в 
укрепленный узел. Но и гитлеровцы тут же спохватились, поняв, что 
потеряли очень выгодный рубеж. 

Борьба за дом, получивший у гвардейцев название "Дом Павлова", 
стала разгораться с каждым днем. Командование полка выдвинуло 
туда пулеметный взвод лейтенанта И. Ф. Афанасьева. Старший по 
званию, он стал начальником гарнизона. Затем были посланы 
"петеэровцы" (бронебойщики с противотанковыми ружьями) во главе с 
ефрейтором Ромазановым и саперы. За ними прибыла группа 
минометчиков под командованием младшего лейтенанта Черкашина с 
двумя ротными минометами. Появился у павловцев и свой снайпер. В 
составе гарнизона этого дома находились русские, украинцы, 
белорусы, казахи, грузины и многие другие представители народов 
СССР. 



 
'Дом Павлова' - цитадель обороны на площади 9-го января. Герой 
Советского Союза старший сержант Яков Федотович Павлов 

Что только ни предпринимали гитлеровцы, чтобы взять Дом 
Павлова, который запер на замок всю площадь и сделал ее 
непроходимой для противника. Но ничего у них не получилось - 
орешек оказался не по зубам. 

Что же превратило этот обычный, не так еще давно жилой, а теперь 
разрушенный дом в неприступную цитадель? Прежде всего стойкость 
и мужество его защитников. Об одном из них, гвардейце-пулеметчике 
Илье Воронове, фронтовая газета в декабре 1942 года писала, что он, 
отбивая атаки, "принял 25 ран, но с поля боя не ушел. Не ушел 
богатырь Воронов с рубежа и в то время, когда выбыл из строя его 
пулемет. Не ушел герой Сталинграда и тогда, когда кончились у него 
патроны... Не ушел герой-гвардеец и в тот момент, когда оказалась 
перебитой осколком мины рука. Истекая кровью, Воронов зубами 
вырывал кольца гранат и посылал их одну за другой в гущу 
ненавистных врагов". 

Плечом к плечу с полками Советской Армии сражались рабочие 
отряды Сталинграда. Военный совет 62-й армии, отдавая должное 
боевому участию рабочих отрядов в обороне заводов, принял 
решение призвать их в Действующую армию и зачислить на все виды 
довольствия. Отряд "Красного Октября" был придан 39-й гвардейской 
стрелковой дивизии, отряд завода "Баррикады" - 307-й стрелковой 
дивизии и три отряда тракторного завода - 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В случае передислокации указанных частей 



рабочие отряды должны были оставаться на месте и переподчиняться 
вновь прибывшим войсковым соединениям. 

А какими смелыми, самоотверженными были женщины и девушки 
Сталинграда, добровольно вступившие в ряды его защитников! В 
районе СТЗ стойко держал оборону у моста через Мечетку 
артиллерийский дивизион, сформированный из девушек .- ополченок 
Сталинграда. 

Боец истребительного батальона Баррикадного района Анна 
Федоровна Ремнева три раза ходила на разведку в тыл противника. 15 
раз ходила на разведку в тыл врага многосемейная женщина 
беспартийная Федосья Михайловна Пирогова. О выполнении боевых 
заданий, каждое из которых было связано со смертельной опасностью, 
она рассказывала спокойно, просто, как об обычном деле: 

- Переходила я фронт в разных местах и бродила в расположении 
фашистов будто по своим делам, подмечая и запоминая, где стояли у 
них пушки, где были блиндажи. Если окликали они меня, я говорила: 

- Деток своих ищу, двое их было у меня. Не видали ли вы? Мальчик 
и девочка,- а сама плачу. Фашисты шарахались от меня или кричали: - 
Иди, иди! - и я шла дальше. 

Бесстрашно действовали комсомольцы. На территории Дар-горы, 
захваченной гитлеровцами, смело собирал военные сведения Саша 
Филиппов и передавал их советскому командованию. Комсомолки 
тракторного завода Лида Алымова, Дуся Димитриева десятки раз 
ходили на выполнение боевых заданий по разведке. Подорвавшаяся 
на мине Дуся Димитриева, умирая, сказала подруге: 

- Приподними меня, хочу взглянуть последний раз на Сталинград! 

Защитники Сталинграда - воины Советской Армии и рабочие - всему 
миру явили пример непревзойденной стойкости, невиданного еще 
мужества, боевой инициативы и железной дисциплины, массового 
героизма. За героизм, проявленный в боях за Сталинград, награждено 
боевыми орденами и медалями 30 тысяч воинов Советской Армии. 30 
тысяч наград, каждая из которых оси знак высокой оценки подвига, 
свершенного защитником волжской твердыни. 

В подвигах защитников Сталинграда ярко раскрывались черты 
советского характера. Сердца людей навсегда сохранят память о них. 
Да и может ли позабыться, изгладиться из памяти подвиг 
бронебойщика Михаила Паникака, прибывшего на защиту 
Сталинграда в составу пополнения из добровольцев - моряков 
Тихоокеанской флота? Отважный моряк смело вступил в 



единоборства с фашистским танком. Он пошел на него с двумя 
бутылками горючей жидкости "КС". Очередь из вражеского автомата 
разбила бутылку, пламя охватило бойца. Тогда объятый пламенем 
моряк Паникака бросился на танк, поджег его второй бутылкой и своим 
горящим телом. В пламена пал герой, погиб и весь эжипаж вражеского 
тапка. 

На другом участке фронта, где держала оборону сибирская дивизия 
полковника Гуртьева, на устранение разрыва провода был послан 
комсомолец связист Матвей Путилов. Проверяя линию под обстрелом 
противника, он обнаружил повреждение. Но... взрыв - и осколком 
снаряда Путилову раздробило руку. Теряя сознание, он успел зажать 
концы проводов зубами. С проволокой, крепко стиснутой зубами, герой 
скончался. Через его мертвое тело шел ток восстановленной связи. 

Умирая на земле Сталинграда, ее защитники самой смертью 
утверждали бессмертие. Слава героев Сталинграда будет жить в 
веках. 

В рядах защитников Сталинграда находились представители всех 
пародов, населяющих Советский Союз. 

Сталинградское небо защищали летчики-москвичи Л. В. Алелюхин и 
В. П. Смирнов, башкир Муса Гаисапович Гареев, дважды Герой 
Советского Союза Л. И. Беда из Казахстана, Ахметхан Султан из 
Азербайджана и многие другие. Летчик М. Д. Баранов за несколько 
дней сбил 24 самолета противника. О его появлении в воздухе 
гитлеровцы специально извещали своих летчиков: 

- Ахтунг! Ам люфт Баранофф!* 

* (Внимание! В воздухе Баранов! ) 

В Сталинграде, на проспекте Ленина, стоит бюст дважды Героя 
Советского Союза летчика В. С. Ефремова. Защищая родной город, 
Ефремов уничтожил сотни гитлеровцев, десятки танков, пушек и 
самолетов противника. 

19-летний Максим Пассар, нанаец-охотник, прибыл в Сталинград с 
далекого Амура. Вскоре он стал лучшим снайпером полка, 
удостоенным звания Героя Советского Союза. На его личном счету 
числилось 236 фашистов. 

Отважный сын эстонского народа Герой Советского Союза 
комсомолец Арнольд Папель командовал в дни Сталинградской битвы 
орудием. Его орудие уничтожило две противотанковые пушки 



противника, один транспортный самолет, две минометные батареи, 11 
блиндажей и одно самоходное орудие. 

Под стенами Сталинграда отдал жизнь мужественный сын Чечено-
Ингушетии Герой Советского Союза Ханпаши Нурадилов. Товарищи-
фронтовики называли его "Орел-Орлов" - он истребил из своего 
пулемета 920 гитлеровцев. 

Равноправные граждане многонационального социалистического 
государства, отстаивая Сталинград, кровью своей скрепляли 
нерушимую дружбу народов СССР. В одной дивизионной газете 
писалось: 

 Кто вы, хлопцы, и откуда? 
 Из Одессы, из Полтавы? 
 Сталинград не позабудет 
 Вашей доблести и славы! 

Благодаря деятельной поддержке со стороны трудящихся всех 
национальностей Советского Союза Сталинград превратился в 
несокрушимую волжскую твердыню. 

Что только ни предпринимали гитлеровцы, чтобы сломить 
сопротивление советских войск. Сильнейшими бомбовыми ударами с 
воздуха они хотели проложить путь своим армиям и взять Сталинград. 
До 2000 самолетовылетов в день делала неприятельская авиация на 
Сталинград, но, потеряв 1337 машин, обессилела и утратила свое 
былое превосходство в воздухе. 

Стянув тысячи танков, гитлеровцы хотели протаранить оборону 
Сталинграда. Но, оставив на поле боя 1450 подбитых и сгоревших 
танков, они сталинградскую оборону не взломали и города не взяли. 

Гитлеровцы направили на Сталинград более пяти тысяч стволов 
орудий и минометов, в том числе шестиствольных. Днем и ночью они 
разрушали город, не оставляя в нем камня па камне. Но и 
истерзанный, разрушенный город не сдался. 

По десять, пятнадцать, двадцать раз в сутки ходили гитлеровцы в 
атаки на сталинградские рубежи. Атаковали они на широком фронте и 
на небольших участках, атаковали батальонами и полками, атаковали 
дивизиями, но, устлав подступы к городу трупами своих солдат и 
офицеров, Сталинграда не взяли. Ничто не помогло фашистам: ни 
бомбардировщики с воющими сиренами, ни провокационная ложь 
листовок, ни атаки и штурмы -все разбилось о железную стойкость 
защитников Сталинграда. 



Мужественные защитники Сталинграда! Все они вынесли, от всех 
напастей отбились и до конца выстояли на кромке берега волжской 
земли. Выстояли потому, что в обороне были упорны и стойки, в атаке 
- смелы и дерзки, потому что в битве за волжскую твердыню 
опирались на помощь всего советского народа. Выстояли потому, что 
непоколебимо верили в непобедимое дело партии коммунистов и 
твердо шли за ней. 

5 октября 1942 года газета "Правда" писала: 

"Сталевары дают ускоренные плавки - в помощь защитникам 
Сталинграда! Шахтеры выдают на-гора уголь сверх плана - в помощь 
защитникам Сталинграда! Колхозники убирают хлеб до зерна - в 
помощь защитникам Сталинграда!" 

Работать так, чтобы заслужить благодарность сталинградцев-
фронтовиков, было великой честью, большой радостью и высокой 
наградой для советских людей. 

В дни битвы за Сталинград саратовский колхозник Ферапонт 
Головатый купил на личные сбережения самолет-истребитель и 
передал его войскам Сталинградского фронта. В те же дни колхозники 
Тамбовщины собрали 40 миллионов рублей и передали их в фонд 
обороны страны, а колхозники Челябинской области на собранные 
средства создали танковую колонну "Челябинский колхозник". 

В период Сталинградского сражения (с сентября 1942 года по 
февраль 1943 года) в ряды Коммунистической партии вступило 832 
тысячи рабочих и крестьян. Это ли не выражение глубокой любви и 
непоколебимого всенародного доверия Коммунистической партии - 
вдохновителю и организатору всех всемирно-исторических побед 
трудящихся нашей Родины? 

Трудно переоценить значение героической обороны Сталинграда. 
Оборонительные бои под Сталинградом измотали силы неприятеля, 
обескровили его армии. За период с 17 июля по 19 ноября 1942 года 
советские войска перемололи 27 дивизий противника. Он потерял 
убитыми 182 000 и ранеными 500 000 солдат и офицеров. 

Лишившись лучших своих частей, гитлеровцы не добились 
решающего успеха: стойкая оборона Сталинграда опрокинула все 
стратегические планы летней кампании гитлеровской Германии на 
1942 год. Сами немецко-фашистские генералы признали, что в битве у 
стен Сталинграда для их сухопутных сил пробил роковой час. 
Наступление па Сталинград истощило войска гитлеровской Германии 
и подорвало основные силы ее сателлитов - фашистской Италии и 
королевской Румынии. 



Величайшая оборонительная битва под Сталинградом, 
продолжавшаяся 125 дней (с 17 июля по 19 ноября 1942 года), 
втянувшая более миллиона человек с обеих сторон, явилась 
завершающим этапом первого периода Великой Отечественной войны 
советского народа. Ее итогом явилось истощение сил противника и 
создание благоприятных условий для перехода советских войск в 
мощное контрнаступление, положившее начало новому периоду в 
Отечественной войне - периоду очищения советской земли от 
немецко-фашистских оккупантов. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 И, собрав богатырские силы, 
 Порасправивши грудь во всю ширь,  
 Всех несметных врагов  
 У родных берегов Разгромил 
 Сталинград-богатырь. 

Василий Лебедев-Кумач 

 

Ответный удар 

Шел ноябрь. Увяли травы, оголились деревья. Время осеннего 
листопада прошло, и во всей природе чувствовалось дыхание 
приближающейся зимы. Советские солдаты оделись в добротные 
полушубки, шапки-ушанки и валенки. Сталинградская зима сурова и 
разными "мягкостями климата" не балует. 

Оделись в шинельки серо-зеленого цвета и гитлеровские 
"завоеватели". Всем стало очевидно, что "блицкрига" снова не 
получилось, летнее наступление не удалось. Ничего хорошего не 
принесла и осень. Ну, а что могла дать им русская снежная зима? 

Гитлеровцы полагали, что они уже неплохо разбираются в ней. Так, 
учитывая опыт предшествующей зимней кампании в Подмосковье, 
Гитлер в приказе от 14 октября 1942 года писал: "Приготовления к 
зимней кампании находятся в полном разгаре. Вторая русская зима 
застанет нас готовыми и лучше подготовленными. Русские силы, 
которые значительно уменьшились в результате последних боев, не 
смогут уже в течение зимы 1942/43 года ввести в бой такие силы, как в 
прошлую зимнюю кампанию. Что бы ни произошло, более жестокой и 
трудной зимы уже не может быть". 

Наступление немецко-фашистских войск под Сталинградом было 
остановлено советскими войсками еще в середине сентября 1942 
года. После этого вся громадная группировка сил противника, 
насчитывающая 53 дивизии и 3 бригады, была втянута в 
кровопролитные затяжные бои. 

Оперативное положение неприятельских войск, наступавших на 
Сталинград, теперь оказалось для них до крайности неблагоприятным. 
Оба фланга группировки противника, состоящей из 6-й и 4-й 
гитлеровских армий, 3-й и 4-й армий королевской Румынии и 8-й 
итальянской армии, к октябрю оказались плотно охваченными нашими 
войсками. 



Если посмотреть на карту, то выглядело это так. Противник вышел к 
Сталинграду большим тупым клином с широким основанием. В голове 
клина находились отборные гитлеровские войска, а на флангах его 
основания - войска румынские и итальянские. Советские войска 
плотно охватили весь клин наступающих войск противника. 

Еще в ходе оборонительного сражения командующие нашими 
фронтами и их штабы выдвигали предложение о переходе советских 
войск в наступление под Сталинградом. По решению Ставки 
Верховного главнокомандовании во второй половине сентября 1942 
года было приступлено к разработке плана контрнаступления 
советских войск под Сталинградом. 

5-10 ноября 1942 года под Сталинградом, в селе Татьянке, в штабе 
57-й армии, состоялось специальное совещание иод 
председательством генерал-полковника Л. М. Василевского. В 
совещании участвовали: член Политбюро ЦК ВКП (б) и член Военного 
совета Сталинградского фронта Н. С. Хрущев, генерал армии Г. К. 
Жуков, командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник А. 
И. Еременко, командующие армиями: 57-й - генерал-майор Ф. И. 
Толбухин, 51-й - генерал-майор Н. И. Труфанов и 64-й - генерал-майор 
М. С. Шумилов, командиры корпусов: 4-го кавалерийского - генерал-
лейтенант Шапкин, 4-го мотомехкорпуса - генерал-майор В. Т. 
Вольский и 13-го механизированного - генерал-майор Т. И. 
Танасчишин. 

Основной замысел Сталинградской наступательной операции 
заключался в нанесении удара по сходящимся направлениям с 
задачей окружения и уничтожения всех основных сил противника. 

Подготовка к контрнаступлению советских войск осуществлялась в 
самый разгар Сталинградского сражения. Проводилась она скрытно, в 
глубокой военной тайне. 

Для сосредоточения войск, предназначенных для наступления, 
были отведены специальные районы. Части передвигались только 
ночами, соблюдая величайшую осторожность. Делалось это так 
искусно, что не было заметным и для местного населения 
прифронтовых районов Сталинградской области. 



 
Контрнаступление советских войск и окружение противника (19-30 

ноября 1942 г.) 

Условия для накопления сил в районе Сталинграда были 
неблагоприятные. К фронтам подходили лишь три железнодорожные 
линии: две - на правом берегу Волги и одна - на левом. Все три дороги 
были одноколейными, две из них еще не достроенные. К тому же 
дороги все время бомбились противником. 

Особенно сложными были условия для Сталинградского фронта, 
снабжение которого шло лишь по одной железной дороге Заволжья и 
волжскими переправами. В октябре работа переправ резко 
осложнилась, так как осенний прилив на Волге в 1942 году был 
необычайно высоким - на 2 метра выше обычного. 

Советское командование всячески форсировало подго- товку к 
наступлению. Оно учитывало, что выдохнувшийся в наступлении на 
Сталинград противник собирался переходить к зимней обороне. 
Фашисты начали подготавливать все населенные пункты к круговой 
обороне, превращать их в узловые укрепления. 

Советские войска заняли исходное положение для перехода в 
контрнаступление 12 ноября 1942 года. Но о предполагаемом в 
ближайшие дни наступлении они еще ничего не знали. Приказ о 
переходе в наступление был зачитан в частях лишь за несколько 
часов до начала наступления. 

Погода накануне наступления резко изменилась - похолодало, 
подули ветры. Особенно хмурой, неприветливой была Волга. А над 



Сталинградом продолжала висеть плотная пелена черного дыма и ни 
на минуту не умолкал гул канонады. Не остывая, шло сражение за 
каждый метр земли. В Сталинграде фашистские войска не собирались 
переходить к обороне. Гитлер все настойчивее требовал от них взятия 
города. Геббельс, возглавлявший ведомство фашистской пропаганды, 
давно уже держал наготове отпечатанные листовки с извещением о 
падении Сталинграда. 

"Успешное наступление наших войск в районе Сталинграда",- 
сообщило 22 ноября 1942 года Совипформ-бюро в специальном 
выпуске "В последний час". Весть эта молниеносно распространилась 
по всей нашей стране. 

- Сталинград перешел в наступление! - радостно делились 
новостью советские люди. Как посветлели лица всех, услышавших 
сообщение о наступлении советских войск под Сталинградом! 

Начавшееся контрнаступление советских войск иод Сталинградом 
явилось одной из наиболее грандиозных операций Советской Армии. 

Первыми перешли в контрнаступление в районе Сталинграда 
войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-
полковника Н. Ф. Ватутина. 

Для прорыва фронта противника на главном направлении из войск 
Юго-Западного фронта была создана ударная группа, перед которой 
стояла задача - прорвать фронт 3-й румынской армии и нанести удар в 
направлении Перелазовский - Калач, выйти к Дону на участке Нижне-
Чирская - Болышенабатовский и тем самым отрезать противнику путь 
отхода из-под Сталинграда на запад. 

19 ноября 1942 года, в 7 часов 30 минут утра, по условленному 
сигналу "лебедь" началась мощная артиллерийская подготовка, 
продолжавшаяся в течение 80 минут. В 8 часов 50 минут за огневым 
валом пошли в атаку танки, за ними двинулась пехота. Для авиации 
утро 19 ноября выдалось неблагоприятное: был снегопад и спустился 
густой туман. Пехоте пришлось наступать без ее поддержки. 

Наступательный порыв наших войск был необычайно высок. 
Взаимодействие частей осуществлялось четко, слаженно. Как и 
намечалось, фронт противника прорвали части генерал-майора П. Л. 
Романенко. В прорыв тотчас же были введены 1-й танковый корпус 
генерал-майора В. В. Буткова и 26-й танковый корпус генерал-майора 
А. Г. Родина. Танкисты корпуса Родина, разгромив 1-ю мотодивизию 
противника, устремились вперед и 20 ноября заняли Перелазовский. 

Фронт гитлеровцев был взломан и на других участках. 



Войска Юго-Западного фронта, громя противника, продвинулись на 
30-35 километров. В районе станицы Распопинской паши войска 
окружили два румынских корпуса и 22 ноября принудили их сложить 
оружие. Сдалось в плен 27 тысяч человек. 

От Перелазовского танковые части генерала Родина пошли к Дону. 
22 ноября они внезапно вышли на берег Дона, с ходу захватили 
переправу и завязали бой за Калач. 

В этот же день танкисты генерала Кравченко переправились на 
левый берег Дона и вместе с частями 26-го танкового корпуса 23 
ноября вошли в Калач. 

20 ноября, в 10 часов утра, началось наступление на 
Сталинградском фронте. На этом фронте главный удар наносили 
войска 51-й армии под командованием генерал-майора Н. И. 
Труфанова и 57-й - генерал-майора Ф. И. Толбухина на участке от 
Ивановки до северной оконечности озера Барманцак с задачей выйти 
в район Калача, соединиться там с войсками Юго-Западного фронта в 
замкнуть окружение основных сил противника под Сталинградом. 

Наступление войск Сталинградского фронта также увенчалось 
успехом. Фронт нашими войсками был прорван в нескольких местах. В 
прорыв вошли танки, за ними пехота. Солдаты шли в атаку с 
невиданным подъемом. Несмотря па снежные сугробы, они не 
отставали от танков. Дружное "ура!" перекрывало орудийные залпы. 

Главный удар и на Сталинградском фронте наносился в 
направлении на Калач. 4-й мехкорпус генерала В. Т. Вольского, 
введенный в прорыв в полосе 51-й армии, к 12 часам дня 22 ноября 
вошел в поселок Советский. До Калача осталось всего лишь 10-12 
километров. 

В контрнаступлении под Сталинградом участвовали и войска 
Донского фронта. Они наносили два удара. Один-с плацдарма в 
районе станицы Клетской в направлении на юго-восток силами 
правого фланга 65-й армии генерал-лейтенанта П. И. Батова с 
задачей очистить от противника правый берег Дона. Второй удар 
наносился силами правого фланга 24-й армии генерал-лейтенанта И. 
В. Галаннна из района станицы Качалинской вдоль левого берега 
Дона в направлении на хутор Вертячий, чтобы отсечь войска 
противника, действующие в малой излучине Дона, и закрыть пути 
отхода противнику из-под Сталинграда на правобережье Дона. 

Находившаяся севернее Сталинграда, в районе Дубовки, 66-я 
армия генерал-лейтенанта А. С. Жадова должна была своими 



действиями сковать силы противника на этом участке*.* (66-я армия, 

наступая вдоль волжского берега, 23 ноября соединилась с группой Горохова. ) 

Наступательные действия советских войск в районе Сталинграда 
отличались большой маневренностью и непрестанным наращиванием 
ударов по противнику одновременно на нескольких участках фронта. 

23 ноября в Калаче-на-Дону войска Юго-Западного фронта 
соединились с войсками Сталинградского фронта. 

Донской поселок Калач, летом утопающий в песках да в вишневых 
садах, а зимой - в снежных сугробах, получил вдруг всесоюзную и 
даже мировую известность. Здесь замкнулось кольцо окружения 
главных сил гитлеровской группировки войск под Сталинградом. В 
кольце этом оказалось 330 тысяч гитлеровцев. Окружения такой 
массы великолепно вооруженных войск история войн еще не знала. 
Произошло, как заявили гитлеровские генералы, "нечто 
непостижимое", "потрясающее". 

Окружение в ходе наступления столь громадных сил явилось 
выдающимся успехом советских войск. Но это еще не была победа. 
Для достижения полной победы надо было лишить противника 
возможности выйти из окружения. 

Предстояло лишить противника и другой возможности - пробиться 
на выручку к окруженным войскам Паулюса. Для этого войска 
Сталинградского и Донского фронтов 24 ноября возобновили 
наступление. Кровопролитные бои развернулись по всему кольцу 
окружения и по всей линии вне его. Успешно продвигаясь на запад и 
юг, советские войска отодвигали фронт все дальше и дальше от 
окруженных гитлеровцев. С другой стороны, наши войска стремились 
сжать территорию окруженного противника так, чтобы у него как можно 
меньше осталось пространства. 

Советским войскам удалось решить обе эти задачи. К 30 ноября 
фронт отодвинулся на запад на 120-150 километров, а кольцо 
окружения войск Паулюса так сжалось, что занимаемая ими площадь 
уменьшилась более чем вдвое и к исходу этого дня не превышала 
1500 квадратных километров. 

Успешному решению этих задач способствовало то, что с 24 ноября 
установившаяся погода позволила активизировать действия авиации. 
Летчики, соскучившиеся по боевым вылетам, да еще в такие дни, 
когда победа носилась в воздухе, получив разрешение на полеты, 
тарались наверстать упущенное. В воздухе теперь безраздельно 
господствовала советская авиация. 



О масштабе контрнаступления советских войск под Сталинградом 
можно судить по тому, что оно осуществлялось на фронте общим 
протяжением более 400 километров. Его результатом было не только 
блестящее выполнение основного замысла операции - разгром 
флангов противника и окружение его главных сил, но и то, что в линии 
обороны противника образовалась опаснейшая брешь шириною в 300 
километров, от станицы Вешенской на Дону до озера Сарпа в 
калмыцкой степи. 

 
В городе метр за метром отвоевывали территорию солдаты 62-й 

армии 

Это обстоятельство особенно встревожило гитлеровскую Ставку, 
так как продвижение советских войск через эту брешь в направлении 
на Ростов - Азовское море грозило отрезать всю северокавказскую 
группировку гитлеровцев, что привело бы к крушению всего южного 
крыла немецко-фашистских войск на советско-германском фронте. 

Поэтому гитлеровское командование приняло срочные меры. 6-й 
армии Паулюса было приказано занять круговую оборону. 
Одновременно оно объединило все свои войска на сталинградском 
направлении в группу "Дон" под общим командованием 
фельдмаршала Манштейна. 

Чтобы пробиться к войскам Паулюса, Манштейн стал сколачивать 
две ударные группировки. Одну - в районе Котельниково, другую - 
Тормосино. Перед ними была поставлена задача - прервать 
Сталинградский фронт, соединиться с войсками Паулюса и общими 



силами остановить наступление советских войск в районе 
Сталинграда. 

Для усиления группы "Дон" Гитлер перебросил с помощью авиации 
три полевые дивизии, одну авиабригаду и другие части. 

Гитлеровская Ставка приказала Паулюсу ждать прихода войск 
Манштейна и обещала обеспечить снабжение окруженных с помощью 
авиации. 

И вот с 24 ноября начал действовать "воздушный мост" по 
снабжению войск Паулюса. Но у фашистской Германии не хватило 
материальных возможностей для этого. Гитлеровцы стянули все 
имеющиеся транспортные самолеты, переключили под перевозку 
грузов часть бомбардировочных машин, и все же доставлять они 
Схмогли самое большее в среднем 90 тонн в сутки вместо обещанных 
500 тонн, при атом потери в самолетах изо дня в день увеличивались. 

Советское главнокомандование наращивало удары по противнику, 
не давало ему возможности маневрировать силами. В этих целях 
контрнаступление советских войск под Сталинградом было 
поддержано наступательными операциями на других фронтах. 25-28 
ноября войска Центрального фронта нанесли удар в районе Великих 
Лук и Ржева, где противник потерял за время боев с 25 ноября по и 
декабря 71 тысячу убитыми. Перешли в наступление на моздокском 
направлении и войска Закавказского фронта. Гитлеровцы быстро 
стали отступать из пределов Кавказа. Как писала фронтовая газета, 

 Нефть щекотала хищный нос, 
 Но - повернуть назад пришлось. 

Как и ожидало паше командование, гитлеровцы предприняли 
попытки освободить свои окруженные войска. Группа войск под 
командованием генерала Гота 12 декабря перешла в наступление из 
района Котельникова вдоль железной дороги на Сталинград. Чтобы 
пробиться к окруженным, им предстояло пройти 120 километров. 
Войска Паулюса тоже стали готовиться к прорыву фронта, чтобы 
выйти навстречу группе "Дон", когда она приблизится километров на 
30. 

Наши войска с боями стали отходить на рубеж по речке Аксай. 15 
декабря здесь противник был остановлен. Ему удалось продвинуться 
лишь на 60 километров. Советское командование предприняло меры к 
тому, чтобы сорвать попытки войск Манштейна спасти окруженных 
фашистов под Сталинградом. 



16 декабря войска Юго-Западного фронта перешли в новое мощное 
наступление, которое привело к полному разгрому 8-й итальянской 
армии на Среднем Дону и за- ставило гитлеровцев повернуть свою 
тормосиновскую группировку на север для спасения положения на 
фронте, рассредоточить ее. Тем самым был сорван план 
использования этой группировки для наступления на Сталинград, на 
выручку войскам Паулюса. 

К 24 декабря войска Юго-Западного фронта вышли на линию 
Миллерово - Тацинская - Морозовская. 

Для подкрепления войск Сталинградского фронта на Аксай спешно 
была переброшена 2-я гвардейская армия под командованием 
генерала Р. Я. Малиновского, усиленная танковым корпусом генерала 
М. А. Ротмистрова. 

Получив подкрепление, войска Сталинградского фронта 24 декабря 
перешли в наступление, сбили гитлеровцев с рубежа и за три дня боев 
отогнали их на прежние позиции. Вся группа войск Манштейна 
оказалась наголову разбитой. 29 декабря советские войска взяли 
станцию Котельниково. 

Гитлеровцы откатывались на юг и запад, увеличивая все более и 
более расстояние между собою и окруженными фашистами под 
Сталинградом. 

Сталинградский фронт был переименован в Южный. Его войска 
теперь наносили удар в направлении на Ростов, грозя отрезать пути 
отхода гитлеровцам из районов Северного Кавказа. На запад, в 
направлении на Харьков, победоносно продвигались войска Юго-
Западного фронта. 

А в лагере окруженного противника все больше воцарялся дух 
уныния и безнадежности. Гитлер и его клика по существу обрекли 
армию Паулюса на гибель. 

Верховное главнокомандование поручило войскам Донского фронта 
выполнение последнего этапа Сталинградской наступательной 
операции: принудить окруженного противника к капитуляции, а в 
случае отказа - уничтожить его. 

О положении немецко-фашистских войск, окруженных под 
Сталинградом, красноречиво говорят следующие записи из дневника 
ефрейтора М. Людвига (100-я дивизия)*: 

* (Архив музея обороны Царицына - Сталинграда, ф. 3, д. 208. ) 



30. XI. Пища из конского мяса без всяких жиров. 

1. XII. Дают по 300 гр. хлеба. 

7. XII. Дают по 200 гр. хлеба. 

8. XII. Пища из гнилой картошки. 

10. XII. Очень плохое отношение офицеров к подчиненным. 

17. XII. Кольцо сжимается. 

26. XII. Впервые в жизни съел кошку. 

30. XII. Тяжелый огненный налет русских. 

1. 1-43 г. Новый год. Русские не дают пам покоя. Настроение очень 
плохое. 

3. I - 1 хлебец на 15 человек. 

Немецко-фашистская группировка Паулюса была плотно опоясана 
нашей линией окопов с колючей проволокой и минными нолями. Над 
всей линией окружения были размещены батареи зенитной 
артиллерии. Активные действия нашей истребительной авиации, 
плотный огонь зенитных орудий сорвали попытки гитлеровцев 
снабжать армию Паулюса с воздуха. 

Нет, не удалось гитлеровцам создать воздушный мост. Только за 
декабрь они потеряли около 700 транспортных самолетов. Ущерб этот 
был особенно ощутителен еще потому, что на транспортные самолеты 
гитлеровцы посадили инструкторский состав, взятый из учебных 
соединений. Потеряв этот состав, они сильно повредили делу 
подготовки новых кадров летчиков. 

Советские войска, продвигавшиеся от Сталинграда па запад, 4 
января 1943 года заняли станцию Чернышково. Здесь находилась 
армейская база полевой почты противника и аэродром, на котором 
наши части захватили 17 исправных транспортных самолетов. 

В складах бывшего Заготзерно гитлеровцы оставили горы писем, 
посылок и два вагона "оконных елок" - игрушечных картонных елок для 
солдат. В другом складе - штабеля ящиков с консервами и вином: с 
этикетками на французском, чешском, венгерском языках. Все это 
предназначалось для армии Паулюса к рождественским дням. 
Предназначалось, но не дошло. 



Без рождественской елки и новогоднего стола остались 
гитлеровские захватчики, посягнувшие на нашу Волгу и попавшие в 
гигантскую ловушку на ее берегу. Нет, но новогодние подарки, а 
расплата за содеянные преступления на советской земле - вот что 
ожидало их. 

Войска Донского фронта под командованием генерал-полковника К. 
К. Рокоссовского усиленно вели подготовку к генеральному 
наступлению против окруженного противника. Подготовка эта 
началась с 12 декабря 1042 года и продолжалась до 9 января 1943 
года под общим руководством представителя Ставки генерал-
полковника Н. Н. Воронова. 

К моменту наступления наших войск в окружении под Сталинградом 
находилось 190 тысяч гитлеровцев. Они имели 1800 танков, 7700 
орудий и минометов, 13 700 пулеметов и свыше 81 тысячи автомашин. 
Как видно, это были еще очень крупные силы. 

Советское командование, верное принципам гуманности, 
предъявило 8 января 1943 года окруженному противнику ультиматум о 
сдаче. 

Передача пакета с ультиматумом была поручена парламентерам: 
майору А. М. Смыслову и капитану Н. Девятко. Их попытка передать 
ультиматум утром 8 января на участке фронта 24-й армии, в районе 
разъезда 565 километра, не увенчалась успехом. Гитлеровцы не 
отозвались на сигналы. 

Тогда советское командование перебросило парламентеров в район 
села Мариновки, на участок фронта 65-й армии. Там 9 января 
парламентеры перешли линию фронта, вели переговоры о вручении 
пакета, но безрезультатно, так как командование противника 
отказалось его принять. Гитлеровцы ультиматум отвергли. Ну, а если 
враг не сдается, как говорил А. М. Горький, его уничтожают. 



 
Уничтожение окруженной группировки противника 

Наступило 10 января. В поле курилась легкая поземка. В стане 
гитлеровцев стояла гнетущая тишина. В 8 час. 03 мин. утра по 
условному сигналу по радио "555" и по телефону "Родина" началась 
огневая обработка нашей артиллерией позиций врага. В течение часа 
над гитлеровскими окопами бушевал артиллерийский огонь 
невиданной силы. По врагу били из орудий и минометов всех 
имеющихся систем и калибров; их приходилось до 167 на 1 километр 
фронта, а на решающем направлении - к до 300. Советская 
артиллерия еще раз убедительно под твердила, что именно она 
является "богом войны". 

В 9 часов пошла в атаку пехота. Поднялась она в завершающее 
наступление с еще невиданным порывом. 

В тот период некоторые соединения войск Донского фронта, понеся 
потери и не получая пополнений, были малочисленны. Командир 
одной дивизии, чтобы увеличить число штыков, приказал принять 
участие в атаке всему личному составу дивизии, в том числе и 
дивизионному оркестру. Бойцы полка, в который пришли с винтовками 
оркестранты, чтобы участвовать в атаке, сказали им: 

- Мы справимся сами. А вы возьмите ваши инструменты и дайте нам 
такую музыку, чтобы ноги сами нас несли. 

И вот, когда был получен приказ, первым поднялся оркестр из 16 
человек. Грянул "Интернационал", и под его мощный призыв дивизия с 



развернутым боевым знаменем ринулась в атаку за Сталинград в 
"последний и решительный бой". 

Наступление шло по всему кольцу окружения. К исходу дня 10 
января оборона противника была взломана одновременно в 
нескольких местах. 

К 13 января наши войска срезали западный выступ в районе 
Карповка - Дмитровка и стали штурмовать фашистскую оборону по 
речкам Рассошка и Червленная. 

В районе села Рогачек 13 января 1943 года бессмертный подвиг 
совершил младший сержант Николай Филиппович Сердюков, 
повторенный вскоре Александром Матросовым. 

Н. Ф. Сердюков - 18-летний комсомолец - был уроженцем 
Сталинграда. Его родной дом находится в Беке-товке. Служил 
Сердюков командиром отделения в 44-м полку 15-й гвардейской 
дивизии. В момент боя Николай Сердюков находился в блокировочной 
группе, которая имела задачу уничтожить дзот, мешавший своим 
огнем продвижению пехоты. Сердюков вместе с командиром взвода 
Белых подползли к дзоту по совершенно открытой местности. 
Фашистский пулемет строчил без умолку. Комвзвода Белых был убит. 
Сердюков остался один и к тому же раненный в ногу. Он кинул две 
гранаты, но они не долетели. Тогда Сердюков поднялся и бросился на 
амбразуру и закрыл ее своим телом. Николаю Сердюкову 17 апреля 
1943 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Чувствительные удары по врагу наносили войска 62-й и 64-й армий, 
наступавшие в самом Сталинграде. Они отвоевывали у фашистов 
квартал за кварталом, улицу за улицей. 

Ожесточенные бои развернулись за обладание вершиной Мамаева 
кургана. Гитлеровцы, заняв железобетонные баки водоотстойника, 
устроили в них амбразуры и поливали пулеметным огнем склоны 
кургана. Из баков их надо было вышибить во что бы то ни стало. 

Первыми подползли к левому баку старшина Максимов и солдаты 
Пухов и Маканов из дивизии полковника Батюка. Они смело метнули в 
амбразуры противотанковые гранаты. На подкрепление смельчакам 
бросились бойцы штурмовой группы лейтенанта Перескокова. 12 
января 1943 года баки были взяты и на них водружен красный флаг. 

Кольцо окружения сжималось все туже и туже. Гитлеровцев 
выкуривали из блиндажей и выгоняли в открытую заснеженную степь. 
Голодные, плохо одетые, они метались в кольце окружения и несли 
огромные потери. 



Гитлер, чтобы поддержать дух у окруженных, слал им по радио 
поощрения - повышения в званиях, а на самолетах - целые мешки с 
наградными железными крестами. 

Однако ничто уже не могло спасти армию Паулюса. Наступательные 
действия советских войск в районе Сталинграда привели к тому, что 
стала распадаться вся линия немецко-фашистской обороны от 
Воронежа до Черного моря. 

Войска Донского фронта, продолжая теснить гитлеровцев, 26 
января расчленили группировку войск Паулюса на две части: южную и 
северную. У подножия знаменитого Мамаева кургана, политого кровью 
защитников Сталинграда, в этот день произошла трогательная 
встреча войск 21-й армии, наступавших с запада, с войсками 62-й 
армии, наступавшими от Волги. Сколько было крепких солдатских 
объятий при этой долгожданной встрече! Каким могучим победным 
"ура" огласилась окрестность кургана. 

31 января было покончено с южной группировкой гитлеровцев, 
остатки которой во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 
капитулировали. Штаб Паулюса был пленен 38-й мотострелковой 
бригадой полковника Бурма-кова, год назад сформированный в 
Тракторозаводском районе Сталинграда. 

 
Водружение Красного знамени победы на площади Павших борцов. 2 

февраля 1943 г. 



2 февраля, в 16 часов, прекратила свое бессмысленное 
сопротивление и северная группа гитлеровцев, остатки которой были 
пленены. 

Смолкли раскаты величайшего в истории войн Сталинградского 
сражения. В городе-герое вдруг наступила торжественная тишина. 
После почти полугодового грохота канонады она была необычайной и 
совсем непривычной для города, где все дышало войной и говорило 
только о войне. 

А вечером над городом взвились тысячи разноцветных ракет и 
поднялась такая стрельба, словно вновь заговорила война. Но это не 
было продолжением войны, это был самодеятельный салют воинов-
победителей. 

В Германии в связи с гибелью армии Паулюса был объявлен 
трехдневный траур. Закрылись все увеселительные заведения, 
театры. Гитлеровская Германия оделась в черное. Она потеряла в 
Сталинградском сражении 826 500 солдат и офицеров, из них убитыми 
597 800 и пленными 228 700. Кроме того, было выведено из строя по 
ранению около 1 миллиона человек. 

 Когда и где, в истории какой, 
 Каких народов и какой державы 
 Гремел такой кровопролитный бой 
 И кончен был такой победной славой? 

Борис Палийчук 

Вся наша страна, все народы мира с восхищением приветствовали 
победу советских войск под Сталинградом. 

В огне Сталинградской битвы человечество увидело занимающуюся 
зарю победы над фашизмом. Разгром фашистских агрессоров под 
Сталинградом положил начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны и всей второй мировой войны. 

Оценивая историческое значение победы советских войск в 
Сталинградской битве, Верховный главнокомандующий И. В. Сталин 
сказал: 

"Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После 
Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже 
оправиться"*. 

* (И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, Госполитиздат, 1953, 

стр. 113. ) 



Неугасимая звезда над миром - так назвал Сталинград датский 
писатель Мартин Андерсен Нексе. Да, подвиг Сталинграда служил 
самой яркой путеводной звездой в борьбе с фашизмом. 

Президент США Франклин Д. Рузвельт в своем приветствии по 
случаю блестящей победы советских войск у Сталинграда писал, что 
борьба за Сталинград и ее результаты "будут одной из самых 
прекрасных глав в этой войне народов, объединившихся против 
нацизма и его подражателей". 

Гитлеровское командование потеряло в Сталинградском сражении 
66 дивизий, или 25 процентов состава вооруженных сил. После 
Сталинграда удача больше не сопутствовала оккупантам. Этого не 
отрицают и сами гитлеровские генералы. Так, небезызвестный 
генерал Гудериан в статье "Опыт войны с Россией" писал: "Итак, 
летняя кампания 1942 года закончилась для немецкой армии тяжелым 
поражением. С этого времени немецкие войска на Востоке навсегда 
перестали наступать"*. 

* ("Итоги второй мировой войны", стр. 129. ) 

Сталинградская победа коренным образом изменила расстановку 
сил во всем мире и всю международную обстановку. 

Под Сталинградом подверглись разгрому не только главные силы 
гитлеровской армии, но и армии сателлитов, в результате чего 
последовал выход из войны фашистской Италии и произошел 
внутренний кризис в королевской Румынии. Под влиянием поражения 
гитлеровцев под Сталинградом изменили свои позиции Турция, 
Испания и Япония. Многие страны, державшиеся до Сталинградской 
победы нейтралитета, после нее перешли в лагерь антигитлеровской 
коалиции. Так, до Сталинградского сражения Германия находилась в 
состоянии войны с 15 государствами. После разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом ей объявили войну еще 23 
государства. 

В веках не померкнет слава советского народа и его доблестных 
вооруженных сил, добившихся победы в великой битве за Сталинград. 

Коммунистическая партия, Советское правительство по достоинству 
оценили подвиг защитников Сталинграда. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года была учреждена 
медаль "За оборону Сталинграда". 

В красноармейской газете "Наступление" от 26 декабря 1942 года 
солдат-сталинградец Славин писал: 



 Пройдут года, как все уходит вдаль, 
 Далеким станет то, что было рядом, 
 Но обо всем напомнит нам медаль - 
 Медаль героя обороны Сталинграда. 

Никогда не померкнет слава Сталинграда, города-героя, у стен 
которого начался великий поворот в ходе Отечественной войны 
Советского Союза и всей второй мировой войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Измучен, изрыт блинда 
 Но трижды любим и такой - 
 Ты будешь сиять этажами 
 Над русской привольной рекой. 

Степан Олейиип 

 

Снова в трудовом строю 

Великое Сталинградское сражение продолжалось 200 дней, из 
которых 163 дня* бои шли непосредственно в городе. 163 дня над 
Сталинградом бушевало пламя войны, рвались снаряды и бомбы, 
сотрясалась земля, рушились здания. 

* (С 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. ) 

Когда смолкли раскаты битвы, перед взорами открылась 
потрясающая картина разрушений. На протяжении 40 километров - от 
Мечетки до Купоросной балки - ниодного уцелевшего здания. 
Огромный город весь лежал в развалинах. Остовы разбитых, 
спаленных зданий с торчащими выщербленными руинами, с черными 
глазницами изуродованных проемов застыли в мертвом молчании. 
Городские улицы, площади, дворы - все было разворочено взрывами, 
сплошь изрыто ходами сообщений и завалено обломками рухнувших 
зданий. И повсюду, куда ни глянешь, разбитые орудия, танки, 
автомашины, груды мусора и вражеские трупы - сотни, тысячи трупов. 

Фашистские погромщики уничтожили в Сталинграде 41 895 домов, 
или 90 процентов всего жилого фонда. Полностью было разрушено 
около ста заводов и фабрик, в том числе тракторный завод, "Красный 
Октябрь" и др. До основания разрушено городское хозяйство: трамвай, 
водопровод, мосты, электросеть и т. д. 

Огромны людские потери. В городе Сталинграде погибло от 
бомбежки и обстрела 42 754 человека мирного населения, а в районах 
Сталинградской области - 44 651 человек. 

Но велика и неистребима жизненная сила советского народа, 
неиссякаема творческая энергия его передового отряда - 
Коммунистической партии. Еще шло сражение на улицах, а 
большевики Сталинграда обсуждали первоочередные мероприятия по 
восстановлению родного города. 

20-21 января 1943 года под грохот артиллерийской канонады в 
Кировском районе заседал пленум Сталинградского обкома ВКП(б), на 



котором обсуждались во- просы восстановления города и районов 
области. 

4 февраля на площади Павших борцов состоялся митинг, 
посвященный Сталинградской победе. На митинге жители поклялись 
отдать все силы на возрождение Сталинграда. 

- Мы возродим тебя, родной Сталинград! - твердо сказали 
сталинградцы и, не медля ни дня, взялись за работу. 

И вот снова па Волге весна - пора цветения. На Мамаевом кургане, 
изрытом взрывами, словно черной оспой, сквозь слой ржавых 
осколков мин, бомб, гранат и снарядов пробились первые травинки. 

Под животворными лучами солнца трава пошла в рост, закрывая 
бурую коросту осколочного металла войны. Заалели тюльпаны. 

Жизнь в разрушенном городе неодолимо входила в свои права. 

На помощь Сталинграду опять пришли трудящиеся всей страны. 
Повсеместно развернулась всенародная кампания отчисления средств 
и изготовления сверх плана продукции в фонд "Восстановления 
Сталинграда". 

И снова двинулись, заспешили к Сталинграду эшелоны. Но везли 
они уже иную, мирную продукцию: строительные материалы и 
механизмы, посуду и одежду, продукты питания и топливо, станки и 
книги. 

30 марта 1943 года днем прибыл первый эшелон с подарками от 
трудящихся Саратова. Вечером поступил 51 вагон эшелона с 
подарками и прибыла делегация из Горького. 

В апреле поток эшелонов на Сталинград усилился. Пришли подарки 
от пионеров и школьников Москвы, от трудящихся Куйбышева и 
Казани, Азербайджана и Узбекистана, Туркмении и других советских 
республик. Из Новосибирска прибыл эшелон с углем (1150 тонн), 
который привел знатный машинист Л. А. Лунин. Этот подарок Лунин 
приобрел на личные сбережения. 

Но особенно радостно и с чувством глубочайшей благодарности 
встретили сталинградцы 12 апреля два эшелопа подарков из 
Ленинграда - города, пережившего голод блокады, выдержавшего 
осаду и варварский обстрел. Ярким кумачом горели надписи на 
вагонах: "Ленинград - Сталинграду". 

15 апреля поступил эшелон в 32 вагона и приехала делегация от 
знаменитых ивановских текстильщиц. Ивановские текстильщицы 



прислали 40 тысяч костюмов, 43 тысячи пар белья, 100 тысяч 
экземпляров чайной и столовой посуды. Прислали они также кухонный 
инвентарь, домашнюю обстановку - все то, в чем сталинградцы 
испытывали особую нужду, потеряв все свое имущество. Только 
женское сердце и чувство большой заботы могло подсказать это. 

Эшелоны шли из многих городов и областей необъятного 
Советского Союза. В них отправлялись строительные материалы, 
промышленное оборудование, мебель, посуда, одежда, книги, 
продукты - все, чем богата наша великая Родина. 

В центральной печати все чаще помещались сообщения: о 
заготовке леса для Сталинграда, о добыче для него нефти, угля, 
золота, о выплавке в фонд восстановления Сталинграда стали, чугуна, 
об отчислении сотен, тысяч и миллионов рублей. Во всем этом 
сказывалась горячая всенародная любовь к городу-герою, 
глубочайшая благодарность ему за великий воинский подвиг во имя 
Отчизны. 

4 апреля 1943 года Государственный Комитет Обороны принял 
постановление "О первоочередных мероприятиях по восстановлению 
хозяйства города Сталинграда и Сталинградской области". С этого 
времени работы по восстановлению стали приобретать все более 
широкий размах. 

В апреле ЦК ВЛКСМ принял решение о шефстве комсомола над 
восстановлением города-героя. В письме-наказе ЦК ВЛКСМ молодым 
патриотам говорилось: 

- Комсомол поручает тебе поднять из пепла город, разрушенный 
фашистами, и ты не должен знать отдыха, не должен покидать 
строительных лесов и площадок, пока наш Сталинград снова не 
станет красивым и цветущим. 

К октябрю 1943 года комсомольцы страны отчислили в фонд 
восстановления Сталинграда 23 млн. руб. К этому времени в город на 
восстановительные работы прибыло по путевкам ЦК ВЛКСМ 15 тысяч 
комсомольцев-добровольцев. 

В июне 1943 года в Сталинграде возникло массовое движение за 
участие всех сталинградцев в восстановлении родного города, 
поднятое А. М. Черкасовой - работницей детского сада. Бригада 
Черкасовой, состоящая из 18 человек, взялась помогать 
восстанавливать знаменитый "Дом Павлова". В последующие годы по 
примеру черка-совской бригады до ста тысяч сталинградцев 
принимали участие в восстановлении жилых домов, школ, в 
благоустройстве улиц и площадей. 



В 1943 году в восстановление Сталинграда было вложено 208 млн. 
руб., в 1944 году - 560 млн. руб., а за пять лет - 2 1/2 млрд. руб. 
Восстановленные цехи и предприятия стали выпускать продукцию. В 
1949 году промышленность Сталинграда достигла и превзошла 
уровень и объем 1940 года. Потребовалось всего лишь шесть с 
половиной лет, чтобы заново восстановить предприятия, на 
сооружение которых были затрачены ранее десятки лет. 

Благодаря всенародной помощи Сталинград возродился из пепла и 
руин со сказочной быстротой и стал ныне еще более величественным, 
могучим. 

Мирно дымят трубы его мощных заводов и фабрик, звоном детских 
голосов наполнены школы и площадки. Сегодняшний Сталинград - 
олицетворение мирного труда советских людей. 

В Сталинграде и его окрестностях, там, где гремели раскаты 
гигантской битвы, где все было перепахано взрывами бомб и 
снарядов, сооружены новые заводы, проведены каналы, строятся 
жилые поселки. 

В городе действует 140 фабрик и заводов. В 1957 году Сталинград 
выпустил промышленной продукции в три раза больше, чем в 1940 
довоенном году. 

2 февраля 1958 года в связи с 15-летием разгрома фашистских 
войск под Сталинградом состоялась закладка памятника-монумента 
героям Сталинградской битвы на священной земле Мамаева кургана. 
Величественное здание монумента будет венчать скульптурная 
композиция высотою 30 метров: русская женщина - олицетворение 
матери-Родины - держит в одной руке золотой сноп пшеницы, а в 
другой - знамя Победы. К ее ногам, преклонив колено, воин-
победитель положил меч. Склонившись перед матерью-Родиной, воин 
готов к труду и новым ратным подвигам. 

В южной части Сталинграда с 1952 года действует Волго-Донской 
судоходный канал имени В. И. Ленина. Его трасса проходит по 
бывшим рубежам внутреннего и внешнего обводов сталинградской 
обороны. И не узнать теперь этих мест. Куда ни глянешь - повсюду 
жизнь в этой еще недавно пустынной степи. Вышки шлюзовых башен, 
лента асфальтировашюго шоссе, новые стройные мосты, 
передвинутые на новые места поселки и построенные новые городки - 
все это сооружено в послевоенное время. 



 
Центральная набережная Сталинграда 

А в северной части Сталинграда, у поселка Рынок, там, где 
выстояли в 1942-1943 годах в обороне части Горохова, отрезанные от 
войск 62-й армии, осуществляется грандиозное строительство 
Сталинградской гидроэлектростанции. 

За Мечеткой, там, где рабочее ополчение Сталинграда приняло 
первый бой, где пали смертью героев Ольга Ковалева, Позднышев и 
многие защитники родного города, выросли корпуса Алюминиевого 
комбината, строится рабочий поселок. Если до войны Сталинград 
тянулся по волжской излучине на 50 километров, то теперь он 
вытянулся на 70 километров. Растет город и вширь. 

Совсем иным стал послевоенный Сталинград. Исчезла путаная 
сетка улиц его старой центральной части. Заново спланированный 
центр Сталинграда с проспектом Ленина, площадью Павших борцов, 
Аллеей героев, набережной и великолепным ансамблем новых домов 
является подлинным украшением города. 

Площадью Павших борцов и раньше гордились сталинградцы. 
После восстановления и реконструкции она стала еще более 
прекрасной. 

Стройность монументальных зданий в сочетании с величественным 
гранитным монументом героям обороны Царицына - Сталинграда 
придает всему архитектурному облику площади ярко выраженную 
торжественность центрального ансамбля города. 



В соответствии с новой планировкой города железнодорожные пути 
по берегу Волги в центральной части убраны, грузовые причалы и 
склады перенесены. Благодаря этому население получило 
возможность широко пользоваться благами великой реки. Заново 
выстроенная центральная набережная с грандиозной парадной 
лестницей является лучшей на Волге. Монументальная колоннада 
волжской лестницы стала такой же приметой для Сталинграда, как 
башня Адмиралтейства для Ленинграда. Площадь Обороны. Через 
нее гитлеровцы не прошли. Здесь насмерть стояла сталинградская 
гвардия. 

Площадь тоже обстроилась новыми красивыми домами. Но как 
исторический памятник доблести и чести советского солдата, 
сталинградцы оберегают руины мельницы, оставленные навечно. 
Мемориальная стена "Дома Павлова", постаменты переднего края 
обороны, обелиск на могиле павших воинов - все это придает облику 
площади особые черты исторического памятника героической обороны 
Сталинграда. 

А какими замечательными зданиями застраивается поселок 
"Красного Октября"! Сколько больших монументальных зданий 
выстроено в Тракторозаводском районе! 

Красивым, благоустроенным, зеленым выглядит Сталинград в наши 
дни и еще красивее станет в недалеком своем будущем. 

 Над Волгой родной загораются зори  
 И трубы заводов дымят,  
 Над вольным простором  
 У мира в дозоре  
 Стоит богатырь Сталинград. 

Петр Рублев, рабочий Сталинградского тракторного завода 

 

 

 

 

 

 

 



У мира в дозоре 

Посмотреть на Сталинград, поклониться его священной земле, 
политой бесценной кровью ее защитников, люди едут со всех концов 
Советской страны и из-за рубежа. 

Сталинград ежегодно посещают десятки зарубежных делегаций, 
тысячи иностранных и отечественных туристов, экскурсии. За 15 лет 
город посетило 40 тысяч человек из 70 стран. А сколько в мире еще 
людей, мечтающих хотя бы только взглянуть на легендарный город. 

В далеком Вьетнаме прибывших из Советского Союза спрашивают: 

- Красивым ли стал Сталинград? 

Все, кто побывал в Сталинграде, уносят с собой горсть земли. 
Горстки земли Сталинграда, пропитанной кровью верных сынов и 
дочерей Советской страны, ныне можно найти во всех частях света, в 
том числе и в Антарктиде. Как святую реликвию, хранят ее простые 
люди различных стран. Небольшая горстка волжской земли служит им 
символом самоотверженной борьбы за мир, свободу и независимость 
народов. 

В Сталинград много идет писем, присылаются дары. В музее 
обороны Царицына - Сталинграда хранится множество подарков: 
знамена, барельефы, статуи, картины, хрусталь, золото, альбомы, 
художественные изделия. Они присланы от отдельных лиц и 
коллективов, от общественных организаций и государственных 
деятелей, от взрослых и от детей, от людей различных наций п стран, 
благодарных Сталинграду, советскому пароду за подвиг в борьбе с 
человеконенавистническим фашизмом. 

Одним из первых в Сталинград было прислано Красное знамя из 
Норвегии. На нем надпись: "Сталинградская битва зажгла миллионы 
сердец надеждой и восхищением". Надпись эта достопримечательна 
тем, что вышита руками норвежских женщин в черные дни 
гитлеровской оккупации, в,условиях подполья. 

Вот еще один примечательный дар Сталинграду. Он более двух лет 
находился в пути, прежде чем попал в Сталинград. Это зеленого цвета 
тропиков боевое знамя молодежи Малайи. Под ним она боролась 
против английских и американских империалистов за свободу и 
независимость своей родины. 

Дети Австрии прислали голубой стяг с надписью: "За дружбу 
венских детей с детьми Сталинграда". Ваза - подарок премьера 
Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая и шахтерская лампочка 



- дар трудящихся Полыни, барельеф из Франции, скульптура из 
Чехословакии, щит из Эфиопии и много других подарков хранится в 
фондах музея. 

Немало подарков находится и вне стен музея. Вот первая 
восстановленная в Сталинграде улица. Она названа жителями города, 
познавшими, как никто, что такое война, самым желанным именем - 
улицей Мира. Замыкается эта красивейшая улица красивым зданием 
самого мирного назначения - Планетарием. Чудесный Планетарий - 
дар трудящихся Германской Демократической Республики. 

Центральная набережная Сталинграда. На ней веселая кольцевая 
детская железная дорога со своим подвижным составом. Это щедрый 
подарок жителей чехословацкого города Остравы детям Сталинграда. 
Все дары - большие и малые - говорят о глубокой и сердечной любви к 
городу-герою, о горячей признательности ему за великий подвиг. 

Воздавая должное героизму защитников Сталинграда и желая 
увековечить их бессмертный подвиг во имя победы над гитлеровцами, 
люди во многих страпах именем Сталинграда назвали в своих городах 
и селах площади и улицы, предприятия. 

Имя Сталинграда носят улицы и площади в сорока городах 
Франции. Именем Сталинграда названа одна из станций парижского 
метрополитена и одна из площадей Парижа. 

- У нас тоже есть Сталинград,- с гордостью говорят чехи, показывая 
новый социалистический город шахтеров и металлургов в районе 
Остравы, который носит имя - Сталинград. 

В Польше, Болгарии, Италии, во многих странах именем 
Сталинграда названы поселки, улицы и площади городов и сел. В 
Брюсселе одному из больших проспектов присвоено имя Сталинграда. 



 
Улица Мира в Сталинграде 

Имя героического Сталинграда вдохновляет людей на борьбу за 
дело мира и демократии во всем мире. Советский писатель Илья 
Эренбург пишет: "Когда на Венском Конгрессе народов в защиту мира 
я напомнил о людях, которые отстаивали Сталинград и воскресили 
Сталинград, делегаты 70 стран горячо зааплодировали: их руки 
стремились передать то, чем были полны их сердца, и в их 
рукоплесканиях я слышал биение большого сердца... 

И когда теперь собираются на совещании, на конференции, на 
конгрессы представители всех народов, всех земель, незримо 
присутствуют среди них и защитники сталииграда, как бы говоря: "Мы 
сражались против войны, мы не позволили отнять у человечества 
нашу победу, мы не позволим развязать новую войну"". 

Боевой дух Сталинграда воплотился в движение сторонников мира 
во всем мире. Глава советской делегации писатель А. А. Фадеев, 
выступая в 1949 году в Париже на Всемирном конгрессе сторонников 
мира, закончил свою речь словами: "...Мы клянемся бессмертной 
славой Сталинграда, что не хотим войны". 

Симона Тери из газеты "Юманите" при посещении Сталинграда 
оставила запись: 

"Как писатель и как французская женщина, я хочу повторить здесь, в 
славном городе Сталинграде, клятву французских женщин: 



- Никогда французские матери не дадут своих сыновей для войны 
против Советского Союза. 

Никогда страна Даниэль Казакова* не будет воевать против страны 
Зои Космодемьянской и Ольги Ковалевой". 

* (Даниэль Казанова (1909-1943) -- национальная героиня французского народа, 
выдающийся деятель движения Сопротивления против гитлеровских оккупантов, погибла в 

фашистском лагере смерти - Освенциме. ) 

Член английской рабочей делегации Бенджамин Грэвис после 
осмотра восстановительных работ в Сталинграде от имени делегации 
сказал: 

- И у всех у нас возникла одна мысль: почему восстановление 
героического Сталинграда должно проходить в условиях, когда 
возникла угроза новой войны? И все мы почувствовали, что наш долг 
по возвращении на родину - активно бороться за мир во всем мире! 

Отстоять мир - долг всего передового человечества. Не допустить 
новой войны, новых разрушений, новых человеческих жертв - к этому 
зовет и Сталинград - город, поднятый упорным созидательным трудом 
советского народа из пепла и руин. 

Сталинградцы очень хорошо знают, что такое война и сколько 
горестей она приносит людям. Знают, что такое война, и жители 
английского города Ковентри, тоже подвергавшегося разрушению 
гитлеровской авиацией. И вот в 1954 году по предложению Комитета 
дружеских связей между Ковентри и Сталинградом оба эти города 
обратились совместно к Комиссии по разоружению Организации 
Объединенных Наций с призывом запретить применение атомной и 
водородной бомбы. 

На сессии Сталинградского городского Совета депутатов 
трудящихся с участием делегации города Ковентри, посвященной 
выработке обращения двух городов - Сталинграда и Ковентри - в ООН 
с требованием запретить применение атомного и водородного оружия, 
выступил лорд-мэр города Ковентри г-н Джон Феннел. 

- Не допустим,- сказал он,- чтобы оказался напрасным тот героизм, 
который был проявлен в борьбе против общего врага - фашизма, и 
чтобы новый Сталинград, в планировку которого вложено столько 
смелости и вдохновения, снова когда-либо подвергся хотя бы 
малейшей опасности нападения. Из всего, что я видел здесь, мне 
ясно, что новый Сталинград для грядущих поколений будет являться 
символом непобедимости человеческого Духа. 



Сталинградцы, настойчиво отстаивая великую человеколюбивую 
идею сохранения мира во всем мире, в 1958 году сделали новые шаги 
в этом направлении. На этот раз сталинградцы выступили совместно с 
представителями дружественного нам египетского народа. В 
совместно принятом "Обращении граждан Сталинграда и Порт-Саида 
к народам всех стран" говорится: 

"Варварски разрушенные Сталинград и Порт-Саид вынесли 
тяжелые страдания и сейчас успешно восстанавливают все то, что 
было разрушено войной, и мы не хотим, чтобы война повторилась". 

Творческим, созидательным трудом занят миролюбивый советский 
народ. Выдающуюся победу одержали в 1958 году трудящиеся 
Сталинградской области. 161 млн. пудов хлеба дали они Родине. 
Столько хлеба область еще никогда не собирала. Щедро, сторицей 
вознаградила Сталинградская земля, не раз опаленная огнем 
сражений, упорный труд хлеборобов, труд во имя мира и счастья 
людей. Родина по достоинству отметила эту победу. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1958 года 
Сталинградская область награждена орденом Ленина. Жить в мире и 
дружбе со всеми народами- таково единодушное желание советских 
людей. Но у мира еще много врагов. Не перевелись еще на свете 
поджигатели войны. 

Пусть же Сталинград, героически сражавшийся за жизнь и счастье 
людей на земле и ныне олицетворяющий мирный, созидательный труд 
советского народа, будет в то же время грозным предостережением 
новым поджигателям войны. 
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