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ПОДВИГ ИСПАНЦА РУБЕНА ИБАРРУРИ В СТАЛИНГРАДСКОМ СРАЖЕНИИ 

 

Норицина Валерия Дмитриевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

 педагогический колледж №2»,  

г. Нижний Тагил 

 

Рубен Руис Ибаррури, баск по 

происхождению, родился 9 января 1920 года 

в  Испании  в семье будущего лидера 

Коммунистической партии Испании  Долорес 

 и шахтёра-социалиста, Ибаррури Гомес

одного из основателей КПИ,  Хулиана  

Габинья [1, с. 275]. 

После ареста матери в 1935 году 

приехал в Советский Союз. Учился в школе 

фабрично-заводского ученичества (ныне – 

Московский технологический колледж), 

работал на заводе. Затем поступил в военную 

авиационную школу, но уже 1936 году 

отправился в Испанию, где на стороне 

республиканцев принял участие в 

гражданской войне против франкистов и 

интервентов. 18-летний Рубен вместе с отцом 

Хулианом принимал участие в  сражении на 

реке Эбро и был произведён в сержанты за 

храбрость [2, с. 75]. 

В 1939 г., вновь приехал в Советский 

Союз. К началу Великой Отечественной 

войны окончил Московское пехотное 

училище имени Верховного Совета РСФСР 

(ныне – Московское высшее военное 

командное училище). Молодой лейтенант 

служил в 1-й Московской Пролетарской 

дивизии [3]. 

На фронтах  Великой Отечественной 

войны Рубен Ибаррури находился с первого 

дня. Первый бой лейтенант Ибаррури принял 

во главе 175-й пулеметной роты возле 

города Борисова. Прикрывая отход полка на 

направлении главного удара немецких войск, 

Рубен Ибаррури и его солдаты в течение 

шести часов удерживали мост через 

реку  Березина. Когда был уничтожен 

последний пулемёт подразделения, Рубен 

Ибаррури с группой оставшихся в живых 

пулемётчиков, вооружившись гранатами, 

бросился в атаку на немецкие танки. В том 

бою он был тяжело ранен. «Всего больше 

меня удручает то, что мне пришлось 

покинуть фронт, – написал он матери из 

госпиталя 8 июля 1941 года, – ибо у меня 

безумное желание уничтожить этих 

СЕКЦИЯ 1. ГЕРОИ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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разбойников. Ещё раз говорю тебе, мама, что 

считаю для себя счастьем и гордостью иметь 

возможность сражаться в рядах великой и 

непобедимой Красной Армии против 

жандарма человечества. Я уверен, что здесь 

он сломает себе зубы…»  [4]. 

После лечения в госпитале в Орле 

Рубена перевели в тыловой госпиталь в Уфе. 

Указом Президиума Верховного Совета от 22 

июля 1941 г., Ибаррури был награжден за 

мужество и героизм орденом Красного 

Знамени, который вручил лично председатель 

Президиума Верховного Совета 

СССР  Михаил Калинин [4]. 

А дальше Рубéн – командир 

пулемётной роты отдельного учебного 

батальона 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, 

гвардии капитан. 

В августе 1942 года он командовал 

пулемётной ротой курсантского учебного 

батальона в районе станции Котлубань. 

Немецкая танковая группировка прорвала 

оборону советских войск и угрожала отрезать 

советскую армию от Сталинграда. Навстречу 

прорвавшейся группировке противника 

выдвинули 35-ю гвардейскую дивизию, но 

она была ещё на марше. На пути врага 

оказались лишь пулеметная рота Ибаррури и 

стрелковый батальон. Они сдерживали 

наступление противника всю ночь, а с утра 24 

августа немецкие войска перешли в атаку [4]. 

Погиб командир стрелкового 

батальона, и Рубен Ибаррури принял 

командование. Поливая наступающие ряды 

противника шквальным огнем, рота и 

батальон не просто остановили наступление 

врага, но и перешли в контратаку. В этот день 

немцы оставили на поле боя более 100 

человек убитых, минометы, пушки и другое 

трофейное оружие. Но Рубен Ибаррури 

получил тяжелое ранение. Его перевезли за 

Волгу в госпиталь, медики пытались спасти 

ему жизнь, но безуспешно –  3 сентября 1942 

года Рубен скончался от перитонита и был 

похоронен в Средней Ахтубе [5]. 

22 августа 1956 года указом 

Президиума Верховного Союза СССР Рубену 

Ибаррури было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его останки перенесли из 

могилы в Средней Ахтубе и захоронили на 

площади Павших борцов в Сталинграде ещё с 

двумя воинами-героями. 

Список использованных источников: 

1. Родимцев А. И. Под небом Испании. — Москва: Вече, 2016. — С. 274-292. 

2. Кузьмичев А.П. Советская гвардия. — М.: Воениздат, 1969. — С. 75—76. 

3. Военно-исторический архив. — 2010. — № 10 (130) — С. 49.    

4. Толкаченко М. 3 сентября 1942 года погиб за Сталинград, Рубен Ибаррури.// 

Сталинградская правда. 3 октября. 2017г. 
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СТАЛИНГРАДСКИЙ СНАЙПЕР МАКСИМ ПАССАР 

 

Притула Дарья Сергеевна, 

Федосеев Иван Александрович,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2»,  

г. Нижний Тагил 

 
Максим Александрович Пассар — 

советский снайпер, в период Великой 

Отечественной войны уничтоживший 237 

солдат и офицеров противника. Герой 

Российской Федерации (посмертно, спустя 67 

лет). 

Максим Александрович Пассар 

родился 30 августа 1923 года в семье 

потомственного охотника в небольшом селе 

Хабаровского края. Отец рано стал брать 

сына на охоту. Поэтому метко стрелять 

Максим научился уже в детстве. Чтобы не 

повредить мех, нужно было здорово 

изловчиться - попасть добыче прямо в глаз. А 

чтобы выследить зверя, приходилось и в 

дождь и в снег, в любое время суток подолгу 

сидеть в засаде. Все эти навыки пригодились 

в будущем на войне. 

После школы будущий герой 

планировал уехать учиться в Ленинград. 

Однако начавшаяся война внесла свои 

коррективы. 

Будущий снайпер сам принял решение 

идти воевать - он хотел отомстить за 

погибшего брата. Для того чтоб добраться в 

военкомат ему пришлось пройти 60 

километров до Троицка. 

Максим стал снайпером не сразу. 

Поначалу молодого человека приняли в 

качестве минометчика. В мае 1942-го он 

окончил школу снайперов, затем попал под 

Сталинград. 

В бою Максим Пассар показал себя, 

как меткий стрелок. Особенно впечатляло 

однополчан и командование то, что нанаец, 

то ли от природы, то ли с помощью охоты, 

развил талант видеть и стрелять ночью не 

сильно хуже, чем днем. Занимал позицию он 

рано утром, а возвращался глубоко за 

полночь. Однажды немецкий снайпер решил 

обхитрить его. Из укрытия оккупант показал 

свою каску. Когда Максим Пассар посмотрел 

в направлении врага в бинокль, то благодаря 

своему необыкновенно острому зрению, 

увидел, что каска надета на палку. Он не стал 

стрелять, а продолжал выслеживать немца. 

По истечении времени гитлеровец потерял 

бдительность и выглянул из-за укрытия. В 

этот же момент Максим Александрович 

“снял” его. 

К началу осени на счету Пассара было 

уже более полусотни уничтоженных врагов. 

Это при том, что у него не было винтовки. 

Все свои победы он одержал с обычной 

трехлинейкой, без оптики. 

Командование решило лучшему 

снайперу дивизии заменить «трехлинейку» на 

снайперскую винтовку. И результат не 
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заставил себя долго ждать. Герой смог 

увеличить число убитых фашистов втрое, 

всего за месяц! 

22 января 1943-го года у поселка 

Песчанка Городищенского района, 

Волгоградской области Максим Пассар 

сложил свою голову в бою. Но в этой 

последней битве он совершил поистине 

героический поступок! Благодаря его 

снайперскому мастерству, было обеспечено 

успешное наступление Красной Армии. 

Операция по наступлению была под 

угрозой срыва. С замаскированных 

укрепленных позиций врагу удалось 

остановить наступление красноармейцев 

фланговым пулеметным огнем. Максим 

Александрович незаметно для немцев 

приблизился к вражеским пулеметам на 

близкое расстояние и ликвидировал их. 

Благодаря этому была обеспечена успешная 

атака подразделений полка. К сожалению, 

этот самоотверженный подвиг стоил 

Максиму жизни. 

Спустя месяц, старшего сержанта 

Максима Александровича Пассара наградили 

орденом Красного Знамени (посмертно). Это 

был второй орден - первый вручен в октябре 

1942 года. 

Часто возникает путаница с 

фотографиями и с "братьями Пассар". К 

примеру, во многих источниках указано, что 

снайперское дело Максима продолжил 

Иннокентий Пассар. Хотя он не был 

снайпером и братом Максима Пассара. 

Пассар очень распространенная фамилия у 

нанайцев, - у народа, называющего себя 

"хэдзени", не было фамилий, при 

паспортизации люди брали вместо фамилии 

название рода. Также встречаются 

упоминания, что Максим якобы отправился 

на фронт отомстить за погибшего брата 

Павла. Но Павел вернулся с войны, а погиб 

его брат Фёдор. 

Максим Пассар был одним из тех, 

благодаря отваге, храбрости и мастерству 

которых советские воины одержали 

блестящую победу на Волге. 

В Советском районе города 

Волгограда находится улица Максима 

Пассара. Её назвали так в 1956 году. 

16 февраля 2010 года Максима 

Пассара удостоили звания Герой Российской 

Федерации, благодаря коллективному 

обращению к президенту его односельчан. 

Похоронен герой на площади Павших 

борцов поселка Городище Волгоградской 

области. 

Список использованных источников: 

1. История высокого звания снайпера Максима Пассара / Тихоокеанская звезда. г. 

Хабаровск. 20.02.2023 //toz.su 

2. Максим Пассар. Книга памяти. Часть 1. – Хабаровск: Кн. Изд-во, 1994. – С. 406 

3. Пассар Максим Александрович. Советские снайперы //http://soviet-aces-1936-

53.ru/snipers/abc/p/passar.htm 

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/p/passar.htm
http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/p/passar.htm


 
6 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО СТОРОН В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ (НОЯБРЬ 1942 – ФЕВРАЛЬ 1943) 

Гореликова Виктория Дмитриевна,  
Левашова Юлия Сергеевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

После провала первых попыток 

немцев взять Сталинград, командующий 6-й 

армией Ф. Паулюс не оставил надежд 

овладеть городом. В сентябре и октябре 

1942г. немецкие войска последовательно 

организовали целую серию штурмов, 

постепенно втягивая в бои на улицах почти 

все свободные силы. И лишь, в середине 

ноября 6-я полевая армия с огромным трудом 

поставила советские войска в Сталинграде в 

чрезвычайно тяжелое положение. 62-я ярмия 

В.И. Чуйкова была разрезана на несколько 

группировок, которые поддерживались 

только при помощи бронекатеров и авиации.  

Однако немецкие войска в свою очередь 

были также истощены и лишены резервов [2, 

с. 8]. 

Планирование операции по 

окружению армии Паулюса, получившей 

кодовое наименование «Уран», еще началось 

в сентябре 1942 г., в самый разгар уличных 

боев. Первые контрудары против северного 

фланга войск Паулюса к тому моменту уже 

провалились. Ставка приняла решение 

совершить решительный удар с целью 

окружения всей 6-й армии, которая         еще 

оставалась достаточно сильной. Ее слабым 

местом были фланги, прикрываемые 

румынскими войсками. Предстояло окружить 

все силы 6-й полевой армии наступлением 

двух фронтов [2, с.34].   

19 ноября 1942 г. в атаку перешел 

Юго-Западный фронт под командованием 

Н.Ф. Ватутина.  Для врага это явилось поной 

неожиданностью.  Слабый 48-й танковый 

корпус был брошен навстречу наступающим 

войскам Юго-Западного фронта, но был 

разгромлен в коротком встречном сражении. 

Основная группировка 3-й румынской армии 

была разгромлена в районе станицы 

Распопинской.  А далее, под удар попали 

тыловые учреждения 6-й немецкой армии.  

Они несли крайне тяжелые потери [1, с. 3-5].  

Вечером 22 ноября Паулюс передал в 

штаб группы армий «Б» радиограмму, 

начинавшуюся со слов «Армия окружена».   

В окружении между Волгой и Доном 

осталась вся 6-я полевая армия, приданные ей 

части 4-й танковой армии и две румынских 

дивизии. Всего эти силы по данным штаба 

Паулюса насчитывали 284 тысячи человек. 

Это было крупнейшее окружение, в которое 

когда-либо попадали немецкие войска [1, с. 4-

6]. 

После окружения 6-й армии перед 

Ставкой открылся ряд новых возможностей. 

Генеральный штаб разработал кроме «Урана» 

еще более амбициозную операцию «Сатурн». 
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В ее рамках предполагалось развернуть 

крупное наступление через Каменск в общем 

направлении на Ростов.  

Тем временем, немцы сформировали 

группу армий «Дон», во главе которой встал 

один из лучших военачальников Германии 

Эрих фон Манштейн. Он получил под 

командование все резервы, которые смогли 

изыскать. Уже 12 декабря 1942 г. наиболее 

боеспособная армия группы армий «Дон» - 4-

я танковая – начала прорыв к окруженным 

войскам Паулюса. Первоначально она 

успешно продвигалась к Сталинграду, и 24 

декабря вышла на расстояние 33 км от 

кольца. Однако Манштейн, обладая всеми 

полномочиями, чтобы отдать Паулюсу приказ 

на прорыв, не сделал этого. Группировка 

Манштейна встретилась с организованным 

сопротивлением, а затем на флангах группы 

армий «Дон» началось и советское 

наступление [3, с. 45]. 

16 декабря РККА приступила к 

реализации плана «Сатурн». Основным 

противником русских были: итальянская 8-я 

армия, остатки   румынских войск и немецкая 

оперативная группа «Холлидт», наскоро 

сколоченная из доступных резервов и 

служащих тыловых частей. Рыхлость 

немецкой группировки позволяла 

рассчитывать на успех. Советские войска 

быстро добились целого ряда прорывов. 

Наступление тут же начали развивать 

танковые и механизированные корпуса. В 

результате в течение очень короткого срока 

основные силы противника были окружены в 

серии небольших «котлов» и разгромлены. 

Операция «Сатурн» оказалась короткой 

(менее двух недель), но очень успешной: 

крупную группировку войск немцев удалось 

разгромить, а фронт отодвинулся от 

Сталинграда на значительное расстояние [3, 

47]  

На уничтожении окруженной армии 

Паулюса сосредоточился Донской фронт К.К. 

Рокоссовского. Разработанная операция 

получила название «Кольцо». К январю 1943 

г. боеспособность немцев заметно снизилась. 

Люди ослабели от голода, холода и болезней, 

боеприпасы и горючее были в основном 

истрачены [4, с.59]. 

РККА не избежало ошибок при 

планировании операции по разгрому 

Паулюса. Численность окруженных 

недооценили, К.К. Рокоссовский полагал, что 

в «котле» находятся 86 тысяч человек. В 

действительности даже с учетом эвакуации 

по воздуху и потерь, к началу наступления в 

окружении находилось около 250 тысяч 

немецких и румынских солдат и офицеров 

против 281 тысячи человек в составе 

Донского фронта.8 января 1943 г. Паулюсу 

был направлен ультиматум с предложением 

капитуляции. В сложившихся условиях это 

было вполне разумное предложение, однако 

Паулюс после консультаций с высшим 

командованием отверг его [4, с.65]. 

Наступление Донского фронта 

началось 10 января. После артиллерийской 

подготовки и штурма передовых позиций 

оборону окруженных удалось прорвать сразу 
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в нескольких местах.16 января советские 

войска вошли на аэродром Питомник – 

ключевую базу, связывавшую 6-ю армию с 

внешним миром.   23 января был взят Гумрак, 

и снабжение армии Паулюса авиационным 

способом прекратилось.   25 января войска 

Донского фронта вошли в Сталинград с 

запада, а на следующий день «котел» был 

разрезан надвое. В центре города находились 

остатки основных сил 6-й армии, севернее в 

промзоне – остатки 11-го армейского 

корпуса. Затем была разрезана также южная 

группировка [1, с.13-14]. 

30 января 1943 г. А. Гитлер произвел 

Паулюса в фельдмаршалы - намек на 

необходимость покончить с собой. Однако 

Паулюс вместо этого принял решение 

капитулировать. 31 января его войска 

сложили оружие. 2 февраля капитулировал 

также окруженный севернее 11-й корпус. 

Уничтожение одной из наиболее 

многочисленных армий вермахта само по 

себе стало самой масштабной на тот момент 

катастрофой Третьего Рейха. Поражение 

немцев под Сталинградом являлось 

коренным поворотом в Великой 

Отечественной войне в пользу Советского 

Союза. Начались масштабные наступления 

советских войск [1, с.14-15]. 

Список использованных источников: 

1. Басов. А. В. Сталинградская битва: от обороны к наступлению//История СССР. 1983. 

№1. С. 3-15. 

2. Казаренко Д.К., Погребная А.И. и др. На огненном берегу. Волгоград, 1984. 

3. Самсонов А.М. Сталинградская битва. 3-е изд. М., 1989. 

4. Сталинград: Стратегическое противоборство сторон//Освободительная борьба 

против фашизма. 1939-194354гг. М., 1983 
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ПОДВИГ МОРСКОГО ПЕХОТИНЦА МИХАИЛА ПАНИКАХИ 

 

Федотова Кристина Романовна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 
Каждый участник Великой 

Отечественной войны, будь то солдат, 

командир, маршал, внес свой вклад в Победу. 

Люди делали все возможно и… невозможное. 

Множество отдельных подвигов, 

совершенных ценой жизни, выросли в 

единый народный прорыв. 

Паникаха Михаил Аверьянович 

родился в селе Могилёв, Днепропетровской 

области в крестьянской семье. Получил 

начальное образование, работал в колхозе.  

С 1939 года он служил на 

Тихоокеанском флоте, где был сослуживцем 

будущего великого снайпера Василия 

Зайцева. Паникаха несколько раз подавал 

рапорт о переводе его на фронт, но всякий раз 

безрезультатно. Наконец в марте 1942 года 

настойчивость морпеха была успешна, и он 

был направлен в Сталинград. В пехоте 

морпех Михаил Паникаха превратился в 

бронебойщика, однако так и не смог 

заставить себя сменить бушлат морской 

пехоты на обмундирование пехотинца [1]. 

Уже 22 сентября 193-ю дивизию 

перебросили в район хутора Цыганская Заря, 

находившийся на левобережье Волги, всего в 

10-15 километрах восточнее Сталинграда. На 

следующий день командующий 62-й армией 

генерал Василий Чуйков «отобрал» у 

комдива генерал-майора Фёдора 

Смехотворова один из его стрелковых полков 

(685-й) и отдал его другой дивизии, уже 

месяц дерущейся в городе. Остальные полки 

спешно проводили занятия по рукопашной и 

огневой подготовке, чистили оружие [1].  

В ночь на 28 сентября 1942 года на 

правый берег Волги переправились два полка 

193-й стрелковой дивизии генерал-майора 

Ф.Н. Смехотворова, которые сразу же были 

введены в бой на западной окраине поселка 

Красный Октябрь в Сталинграде (ныне 

Волгоград). В течение всей ночи артиллерия 

62-й армии вела обстрел Мамаева Кургана, 

препятствуя противнику закрепиться на нём. 

Утром 28 сентября на позиции 883-го 

стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 

обрушили свой удар части 24-й танковой и 

71-й пехотной дивизий врага, но их атаки 

были отбиты. В ходе отражения контратаки 

7-и танков и группы автоматчиков [3]. 

 2 октября 1942 года в районе завода 

«Красный Октябрь» моряк Тихоокеанского 

флота Михаил Паникаха и его фронтовой 

товарищ Бедеров находились в окопе, 

выдвинутом к позициям противника. Со 

стороны Мамаева Кургана немецкие танки 

перешли в наступление. Их встретили огнем 

противотанковых оружий и дальнобойной 

артиллерией из-за Волги. Первая атака 

противника захлебнулась, но он бросил в бой 
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новые силы. На позицию тихоокеанцев 

двинулось 7 немецких танков в 

сопровождении пехоты. Завязался неравный 

бой. Вскоре у Паникахи из оружия остались 

лишь две бутылки с «коктейлем Молотова». 

С ними-то Михаил и пополз навстречу 

танкам. Как раз в тот момент, когда Паникаха 

замахнулся, чтобы швырнуть первую 

бутылку, вражеская пуля разбила стекло, и 

жидкость, растекшись по телу 

красноармейца, вспыхнула, превратив 

человека в горящий факел [2, с. 121-122]. 

Объятый огнем моряк бросился на 

решетку моторного люка бронированной 

машины и разбил об нее вторую бутылку. 

Танк загорелся и остановился. Остальные 

танки и пехотинцы повернули назад, будучи 

в полу шоковом состоянии. Преследуя их, 

советские бойцы — товарищи Паникахи 

подожгли еще два танка и отстояли 

занимаемые позиции [2, с.121-122].  

В его наградном листе сказано: «шесть 

остальных танков и автоматчики, 

ошеломленные геройским поведением 

Паникахи, бросились обратно, бойцы, следуя 

примеру героя, подожгли еще два танка и 

уничтожили около 40 фрицев» [3]. 

9 декабря 1942 года М.А. Паникаха 

был награжден орденом Отечественной 

войны I степени посмертно. Звание Героя 

Советского Союза ему было присвоено 

только Указом от 5 мая 1990 года посмертно. 

На месте подвига героя долгое время стоял 

мемориальный знак с памятной плитой. 8 мая 

1975 года на этом месте был воздвигнут 

памятник. Подвиг Михаила Паникахи также 

запечатлен в камне в памятнике-ансамбле на 

Мамаевом Кургане [1].  Момент подвига 

Михаила Паникахи запечатлен художниками 

на панораме «Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом». 

Поэт Демьян Бедный посвятил стихи 

подвигу солдата:  

 

Пал, совершивши подвиг свой, 

Чтобы пламя сбить на рукаве, 

Груди, плечах, на голове, 

Горящий факел воин-мститель 

Не стал кататься по траве, 

Искать спасения в болотце. 

Он сжег врага своим огнём, 

Легенды сложены о нём, — 

Бессмертном нашем краснофлотце. 

 

Список использованных источников: 

1. Vov – mihaila-panikahi https//ru.wikipedin.org/wiki/Паникаха Михаил Аверьянович. 

2. Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. -2-е изд. доп и перераб. М., 1983. С. 

121-122. 

3. Чуйков В.И. Легендарная 62-я. Сталинград, 1958. 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: ИЗУЧАЕМ ФОТОАРХИВЫ 

 

Свирихина Светлана Дмитриевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

С каждым годом события Великой 

Отечественной войны становятся дальше, и 

нам все сложнее помнить, что за общими 

фразами из учебников стоят совершенно 

конкретные люди. Именно поэтому большую 

ценность приобретают материальные 

свидетельства: документы и фотографии. 

Вскоре после  Сталинградской битвы 

была создана группа, собиравшая сведения  о 

событиях Великой Отечественной войны.  

Уже за годы войны было проведено более 5 

тысяч интервью, отразивших  самый 

широкий спектр тем. Советские 

профессиональные историки с особой 

тщательностью стенографировали и 

архивировали беседы. «Огромный  пафос 

всемирно-исторической значимости, который 

одухотворял советских историков в их 

работе, а также их вера в закономерность 

исторических процессов и их убежденность в 

том, что эти законы приведут СССР к 

победе», – это и было движущей силой 

самоотверженной работы историков [3; 10]   

Сталинград не стал исключением. 

Сразу после его освобождения  от немецко-

фашистских войск в город приехали научные 

сотрудники Государственного исторического 

музея для сбора документальных материалов 

–  подлинных свидетельств  сражения за 

город на Волге. Среди поступивших в фонды 

музея памятников, например,  простреленные 

таблички с названием сталинградских улиц: 

«Площадь 9 января», «Ул. Ломоносовская», 

предметы быта, принадлежавшие жителям 

осажденного города . 

История первая. 13-я гвардейская 

стрелковая дивизия, участвовавшая в боях за 

Сталинград, – одно из самых прославленных 

соединений Красной Армии. Слава эта 

неразрывно связана с первым командиром 

дивизии Александром Родимцевым. Саму 

дивизию часто так и называли – дивизия 

Родимцева, а имя генерала Родимцева 

упоминается во множестве литературных 

произведений о войне. Например, в романе 

Михаила Шолохова «Они сражались за 

Родину»: «Родимцев, будучи командиром 

взвода, выбивал из пулемета на мишени свое 

имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под 

огнем пулемета, за которым прилег 

Родимцев. А посмотреть – муху не обидит, 

милый, скромный парень, каких много на 

родной Руси».[1] В сентябре 1942 года его 

дивизия вошла в состав 62-й армии и 

получила задачу переправиться в Сталинград 

через Волгу, чтобы выбить немецкую армию 

с прибрежной полосы. В октябре бойцы 

дивизии создали мощную оборону на 

Киевской улице и смогли остановить 

противника. За мужество и доблесть при 
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обороне 13-я гвардейская стрелковая дивизия 

была награждена орденом Красного Знамени. 

История вторая. Сержант  Илья 

Чумбарев был летчиком-истребителем 237-го 

истребительного авиационного полка 220-й 

истребительной авиационной дивизии 16-й 

воздушной армии Сталинградского фронта.            

14 сентября 1942 года он вылетел из засады 

на перехват вражеского бомбардировщика. 

Будучи точно наведен по радио на 

противника – подошел к нему вплотную 

снизу и протаранил его, отбив лопастями 

своего самолета Як-1 хвостовое оперение. 

Самолет рассыпался в воздухе, его экипаж 

взят в плен в районе М. Ивановка. Сам 

Чумбарев благополучно сел у своего 

аэродрома с погнутыми лопастями винта. 

Историческая фотография запечатлела 

отважного летчика на фоне обломков сбитого 

им несколько минут назад немецкого 

самолета-разведчика «Фокке-Вульф». 

Впоследствии за этот подвиг летчик 

награжден Орденом Ленина.  

Всего Сталинградский фронт 

поддерживали 454 самолета 8-й воздушной 

армии и около 200 бомбардировщиков 

авиации дальнего действия. 

История третья. Николай Труфанов 

был назначен командующим 51-й армией в 

середине 1942 года. С августа 1942 года по 

февраль 1943 года войска 51-й армии 

участвовали сначала в  боях по разгрому и 

окружению немецко-фашистских войск в 

районе Сталинграда. В ходе войны принял 

участие в Сталинградской битве, битве за 

Кавказ, Ростовской наступательной операции 

1943 года и ряде других сражений. Победу 

Николай Труфанов встретил в Берлине. 

История четвертая. Максим Пассар 

ушел добровольцем на фронт в феврале 1942 

года, когда ему было 19 лет. С детства он был 

обучен охоте, и навыки стрельбы 

пригодились на фронте. В обороне 

Сталинграда Пассар принимал участие с 

июля 1942 года в составе 117-го стрелкового 

полка. Во время боев за Сталинград снайпер 

уничтожил 127 фашистов. Слава о нанайском 

охотнике гремела по всему фронту. Солдаты 

немецкой армии вели охоту на стрелка, за 

голову Пассара была назначена награда 100 

тыс. марок. К началу 1943 года на боевом 

счету Максима Пассара числилось около 240 

убитых фашистов. Пассар погиб в январе 

1943 года в бою в Сталинградской области. В 

2010 году Пассару присвоено звание Героя 

Российской Федерации (посмертно).   

История пятая. Гвардии сержант 

Николай Захаров оттаскивает вражескую 

противотанковую мину, извлеченную из 

немецких окопов. Советские минеры 

обезвреживали мины, открывая для советских 

танков подходы к вражеским дзотам. 

История шестая. "В памяти 

сохранился довоенный Сталинград с его 

широкими улицами, площадями и 

бульварами, утопающими в тени каштанов, 

красавица Волга… Степь под 

Сталинградом… Как она была хороша ранней 

весной, когда расцветали тюльпаны! Вся 

степь была алой. Тюльпаны покрывали алым 
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ковром известный теперь всему миру Мамаев 

курган… Но как же трудно было передать 

впечатление, которое производил Сталинград 

в июне 1943 года. Казалось, что город был 

еще окутан пороховым дымом недавнего 

сражения. Первое, что можно было увидеть, 

выйдя из вагона, был чудом уцелевший 

фонтан со скульптурами детей, танцующих в 

хороводе».[1] 

Представленные в данной работе 

истории – то, что помогает сохранить живую 

память о событиях тех лет и переживших их 

людях. 

История   седьмая. В заключении 

представим взгляд на события с другой 

стороны. У нее нет фотографии, однако 

иллюстрацией к истории могли стать любые 

изображения многострадального города 

после битвы. Среди собранных исторической 

комиссией в Сталинграде документов 

находятся выписки из дневника немецкого 

ефрейтора, который советские солдаты 

нашли во время боев в Сталинграде в декабре 

1942 или январе 1943 года – вероятно, при  

убитом владельце. Дневник был передан для 

изучения в отдел пропаганды 62-й армии, где 

и выполнили его частичный перевод на 

русский язык. Сохранившиеся  в переводе 

дневниковые записи начинаются с 22 ноября, 

когда стоявший в Калаче-на-Дону немецкий 

полк был атакован советскими танками, 

которые в ходе операции «Уран». Дневник 

документирует замешательство последующих 

дней, безуспешные попытки немцев 

прорваться из котла, а затем их отход на 

восток, к Сталинграду. В заводском районе 

города солдаты, уже переведенные к тому 

времени на голодный паек, были посланы в 

бой. Записи от 18 декабря 1942 года, 

содержащие в себе предчувствие смерти и 

грустные мысли об оставшейся дома семье, 

читаются как волнующее свидетельство 

подлинного человеческого страдания. Голоса 

из котла, зачастую полные отчаяния, хорошо 

известны в Германии со времен первой 

публикации «Последних писем из 

Сталинграда». 

Заключение. Свидетельства 

участников боев за  Сталинград, 

сохранившиеся документы и фотографии 

уверенно закрепляют в нашей памяти 

незыблемую убежденность в том, что 

моральные силы  решают исход любого боя. 

Для подкрепления этого вывода ходить 

далеко за примерами не надо. Истории, 

рассказанные выше, – лишь немногие из 

десятков и сотен тысяч воспоминаний о 

Великой Отечественной войне. И пока жив 

хоть один участник Великой Отечественной 

войны, пока находят останки солдат, 

кропотливая работа историков, поисковиков  

продолжается. 

Список использованных источников: 
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ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА – ПЕХОТИНЦЫ И МОРЯКИ 

 

Коротков Иван Павлович 

обучающийся группы 16 ЭТЭиА 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» 

г. Нижний Тагил 

 

 

          Стрелковые части Красной Армии проявили в Сталинграде небывалую стойкость и 

мужество, сражаясь за каждую улицу и каждый дом. Многие пехотинцы стали героями СССР 

именно в Сталинградской битве. 

Так, в ожесточённых боях в Сталинграде, 29-летний старший сержант Фефилов Яков с 

отделением автоматчиков удерживал дом, который был превращён советскими бойцами в 

опорный пункт. 

23 января 1943 года, в бою за хутор Стародубовка, ему пришлось взять на себя 

командование взводом. Бойцы, которых он возглавил, выбили противника из хутора, взяли много 

трофеев и пленных. 

         Через два дня Фефилов заменил уже выбывшего из строя командира роты, и во главе этого 

подразделения взял село Песчанка. Вражеские доты Яков Фефилов лично забросал гранатами 

пулемётные гнёзда и вывел бойцов в тыл врагу, обеспечив победу. Фефилов прошёл всю войну, 

прожил до 47 лет (1961). 

25-летний ленинградец Александр Васильевич Рябцов, участник советско-финской войны, 

под Сталинградом воевал в качестве зам. командира разведроты. Он несколько раз выводил 

разведгруппу на разведку боем, с целью уточнения расположения огневых средств противника. 

Несколько раз его бойцы вступали в бой с превосходящими силами противника, возвращаясь с 

ценными сведениями и пленёнными гитлеровцами. 

27 декабря 1942 года в одном из таких боёв, у хутора Поперечный, Рябцов пал смертью 

храбрых. Он навечно зачислен в списки личного состава своей воинской части. 

 

 

Моряки - герои Сталинградской битвы и их подвиги 

 

Летом 1942 года на Сталинградском направлении сложилась тревожная 

обстановка. Враг рвался на Кавказ и к Волге, чтобы перерезать водную артерию 

снабжения фронта бакинской нефтью. На помощь сухопутным войскам были направлены моряки. 

Они воевали очень отважно и самоотверженно.  
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Целый ряд памятников в Волгограде посвящён именно им. 

Самый известный из них – памятник Герою Советского Союза Михаилу Паникахе на 

проспекте Металлургов.  

 

 

 

 

 

 

В октябре 1942 года в Сталинград стали прибывать моряки Тихоокеанского флота. Они, как 

и другие моряки, показывали пример отваги и мужества. 2 октября близ завода «Красный 

Октябрь» матрос Тихоокеанского флота Паникака бросился на вражеский танк с бутылкой 

зажигательной смеси, в которую попала пуля, и краснофлотец загорелся. В горящей одежде он 

вскочил на танк со второй бутылкой и, пожертвовав жизнью, поджёг ею моторный отсек 

вражеской бронемашины. 

Другой Герой, снайпер старшина 1-й статьи Зайцев, на собрании партийного актива заявил: 

«Для нас за Волгой земли нет!» Он с 10 ноября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 вражеских 

солдат и офицеров. 

24-летний матрос Тихоокеанского флота Илья Каплунов под Сталинградом воевал как 

наводчик противотанкового ружья. В середине декабря 1942 г. под хутором Верхнекумским его 

полк с большими потерями сдерживал танковый прорыв гитлеровцев. 18 декабря на безымянной 

высоте Каплунов остался в живых последним из всей роты, один против пяти немецких танков 

PzKpfw III.  

Четыре из них матрос поразил бронебойно-зажигательными пулями. Последний – забросал 

гранатами сзади, когда танк отутюжил его окоп и пошёл дальше. У PzKpfw III сдетонировали 

боеприпасы, его башня была сорвана и отброшена мощным взрывом. 

Когда следом в атаку пошли ещё 4 танка, Каплунов смог подбить и их. Этот подвиг стал 

невероятным примером боя одного человека с танковой группой. От многочисленных ранений 

истекающий кровью матрос умер рядом с последним остановленным им вражеским танком. Ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Мужественно сражались за Сталинград моряки Волжской флотилии, которые в 

тяжелейших условиях обеспечивали защитников боеприпасами, горючим, продуктами и 

пополнением для воинских частей. Сотни тысяч эвакуированных женщин, детей и раненых 

бойцов моряки переправили через Волгу. Мужество и отвагу проявил капитан почтового судна 

«Иосиф Сталин» Иван Рачкалов, перевёзший сотни тонн военных грузов и несколько тысяч 
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человек под непрерывным огнём противника. Он погиб вместе с кораблём и был похоронен на 

площади Героев в Волгограде. 

Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом — 

одна из славных страниц в летописи Великой Отечественной войны, в которую военные моряки 

вписали свою яркую строку. 

Каждый, кто носит звание «герой Сталинградской битвы», своим самоотверженным 

героизмом, своим презрением к смерти приблизил час победы в самой важной битве Великой 

Отечественной и во всей войне в целом. 
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ТАНКИСТЫ И ЛЁТЧИКИ – ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 

Рыбин Кирилл Евгеньевич 

обучающийся группы 22 СЖД 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» 

г. Нижний Тагил 

 

 

Танковые части РККА сыграли 

решающую роль в наступательной фазе 

Сталинградской битвы. Взаимодействуя со 

стрелковыми частями, они обеспечили 

надёжное окружение блокированной 

немецкой группировки и не допустили 

прорыва этого кольца окружения. 

 

Старший лейтенант Стриженко 

Яков, 28 лет, посмертно 

 

10 января 1943 года танковый взвод ст. 

лейтенанта Стриженко атаковал противника. 

Экипаж Якова Алексеевича подбил два 

немецких танка и уничтожил 

противотанковое орудие врага, обеспечив 

успех всего боя. Но затем гитлеровцы 

подбили танк, и Стриженко погиб. 

Старший лейтенант Лубянецкий 

Иван, 28 лет, посмертно 

За неделю боёв с немецкими и 

итальянскими войсками танковый батальон 

под командованием Лубянецкого, 

взаимодействуя со стрелковыми частями, 

уничтожил 35 танков, около 90 орудий и 200 

автомобилей противника. Пи этом экипаж 

танка самого Ивана Федосеевича уничтожил 

8 

танков, 11 орудий, 10 пулемётных ДЗОТов 

противника. 

23 декабря 1942 года отважный танкист 

погиб, когда выбрался из своего подбитого 

горящего танка и вступил в бой с немецкими 

автоматчиками. 

Герои Сталинграда - лётчики 

Неувядаемой славой покрыли себя в 

Сталинградской битве и наши летчики. 

В дни обороны города наша авиация, 

взаимодействуя со стрелковыми, танковыми 

и кавалерийскими соединениями, 

беспощадно истребляла живую силу и 

технику врага, умело и надежно прикрывала 

свои войска с воздуха. 

В воздушных боях тех дней рождались 

десятки и сотни героев. Так, Родина узнала 

имена Шестакова, Лавриненкова, Алелюхина, 

Баранова и многих других, таких как Борис 

Голомко. 

Подвиг Бориса Гомолко 

8 сентября группа советских самолетов 

под руководством майора Степана Чирвы 
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получила указание перебазироваться на 

аэродром в Алтухово (Брянская область). По 

пути летчики услышали гул 

приближающихся немецких 

бомбардировщиков. 10 загруженных под 

завязку «Хейнкелей-111» летели бомбить 

Камышин. Чирва принял решение мгновенно 

– атаковать вражеские самолеты, не 

позволить сбросить их смертельный груз на 

город. Он бросился в атаку и сбил один из 

«Хейнкелей», команда последовала примеру 

командира, преследуя и рассеивая боевой 

порядок врага. 

Один из летчиков, старший сержант 

Борис Гомолко, также сбил один из 

фашистских самолетов, но израсходовал весь 

боекомплект. Летчик не вышел из боя, а 

подлетев вплотную к одному из 

«Хейнкелей», винтом обрубил его хвостовое 

оперение. Вражеский самолет стал падать. Но 

и самолёт самого Гомолко неожиданно начал 

разваливаться в воздухе. Лётчику удалось 

выпрыгнуть с парашютом. Уже на земле он 

увидел двух приземляющихся немецких 

летчиков и мгновенно среагировал, выхватив 

пистолет, он застрелил одного из немцев, а 

второго взял в плен. 

За проявленный героизм Борису 

Гомолко присвоили звание лейтенанта и 

наградили орденом Ленина. 

Отлично действовали над полем боя 

наши бомбардировщики. Они метко бомбили 

вражеские мотомехколонны, артиллерию, 

блокировали аэродромы. Легкие ночные 

бомбардировщики точно сбрасывали бомбы 

на дома, улицы, переулки, указанные им 

пехотинцами, нередко совершая за ночь по 10 

— 11 боевых вылетов. 

 

Злейший враг фашистов – 

 Владимир Лавриненков 

 

Истребитель Владимир Лавриненков, 

ставший затем дважды Героем Советского 

Союза, за месяц боев под Сталинградом сбил 

16 немецких самолетов. В одном из 

воздушных боев он был ранен, но сумел 

посадить самолет на свой аэродром. Через 

три дня он снова поднялся в воздух и 

уничтожил в бою вражеский 

бомбардировщик. 

Детство знаменитого лётчика прошло 

на Смоленщине, где он появился на свет в 

1919 году в деревеньке Птахино в 

крестьянской семье. После того, как закончил 

школу, поступил в профтехучилище. 

Совмещал работу краснодеревщика с 

занятиями в авиаклубе. После окончания 

школы пилотов работал инструктором 

авиации в городе Чернигове. 
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С 

первого 

дня 

войны 

Владими

р 

Дмитриевич Лавриненков был призван в 

ряды Советской Армии. Дрался с фашистами 

на многих фронтах, был участником боёв за 

Сталинград, Крым, дошёл до Берлина. 

Фашистские газеты писали о нём как о 

злейшем враге и безжалостном ассе. 

Сражаясь за Сталинград, летчики и 

танкисты, как и все воины Советской Армии, 

чувствовали постоянную заботу и поддержку 

всего советского народа. Советские люди 

приобретали на свои сбережения самолеты и 

танки, пушки и пулеметы и посылали их 

защитникам Родины. Многие советские 

лётчики и танкисты, родом из самых разных 

регионов страны, навсегда стали героями 

Сталинграда, и их имена неразрывно связаны 

с городом на Волге. 
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МАМАЕВ КУРГАН. ЭКСКУРСИЯ ПО МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ» 

 

Коптелова Милана Игоревна, 

обучающаяся группы 14 ОДЛ  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

г. Нижний Тагил  

 

Мамаев курган… Главная высота 

России… Это выражение с победного 

февраля 1943 г. вошло горящим 

факелом в мысли и души миллионов 

людей, живших в том веке. Ведь на 

этой высоте зажглась искра надежды 

на спасение человечества от 

коричневой чумы фашизма. 

В память о тех, кто отстоял 

волжские рубежи, был сооружен 

памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане. 

Мемориальный комплекс 

«Мамаев курган» 

Идеи всех скульптурных 

композиций принадлежат народному 

художнику СССР Е.В.Вучетичу. Над 

своими скульптурами мастер работал 7 

лет (январь 1961 г. – май 1967 г.).  

15 октября 1967 года на 

Мамаевом кургане был открыт 

величественный памятник – ансамбль 

героям Сталинградской битвы. 

Перейдем к  заочной экскурсии 

по данному мемориальному 

комплексу. 

Вводная композиция.  

Памятник-ансамбль выполнен 

как бы в виде гигантских ступеней — 

площадей и переходов между ними. 

Первая из них — Входная площадь. 

Гранитные ступени поднимаются от 

дороги на высоту около метра, 

посетители попадают на широкую, 

мощеную гранитными плитами 

площадь, вытянутую более чем на сто 

метров вдоль проспекта им. Ленина.  

Главный образ Входной площади 

— вводная композиция-

горельеф «Память поколений». Эта 

композиция встречает посетителей 
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Мамаева кургана, она своим 

содержанием должна создать 

особенный настрой внутри каждого из 

гостей памятника-ансамбля.  

Аллея пирамидальных тополей.  

Длинная, прямая как 

стрела, Аллея 

тополей соединяет Входную 

площадь Мамаева кургана и его 

следующий уровень — площадь 

Стоявших насмерть. Вдоль всей 

двухсотметровой аллеи, словно строй 

солдат, возвышаются пирамидальные 

тополя, зеленым коридором отделяя 

аллею от окружающего Мамаев курган 

города. 

Аллея тополей завершается еще 

одним лестничным маршем, ведущим 

на следующую «ступень» Мамаева 

кургана — площадь Стоявших 

насмерть. 

Площадь «Стоять насмерть». 

 Композиция «Стоять насмерть» 

отражает трудный период 

Сталинградской битвы. Как бы из 

самой великой русской реки 

поднимается советский воин-богатырь 

и, презирая смерть, становится на 

защиту города. Его фигура высечена из 

монолита, из огромной глыбы. 

Мужественное, волевое лицо. 

Стены-руины.  

Каменные руины раскрывают 

перед нами картины напряженных 

боев за каждую улицу, каждый дом, 

каждый этаж. Опаленные огнем, 

почерневшие от дыма пожарищ, 

разрушенные долговременными 

обстрелами, бесчисленными 

бомбежками, исщерблённые прямым 

попаданием снарядов, автоматными 

очередями стены-руины рассказывают 

о событиях 1942-43 годов. Из 

спрятанных репродукторов доносятся 

звуки боя, взрывы бомб, пулеметные 

очереди. 

Площадь героев.  

Стены-руины выходят на 

большую площадь — самую большую 

площадь Мамаева кургана —

 Площадь Героев. Большую часть 

площади занимает огромный бассейн в 

низких гранитных берегах, 

символизирующий Волгу, на берегу 

которой насмерть стояли защитники 

Сталинграда. По всему периметру к 

нему спускаются широкие ступени, 

образуя импровизированный 

амфитеатр. 
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Зал воинской славы.  

Над площадью Героев 

возвышается большое цилиндрическое 

здание — Зал Воинской Славы или 

Пантеон Славы. Он посвящен всем 

тем, кто отдал свои жизни ради 

Сталинградской Победы. На смену 

торжественному и праздничному 

настроению Площади Героев приходит 

скорбь утраты, осознание огромной 

цены, которой была завоевана Победа. 

Усиливает ощущения скорби мелодия 

Шумана «Грёзы», играющая в 

пантеоне. 

Площадь Скорби.  

 На площади – склонившаяся 

фигура женщины-матери. Перед тем, 

как похоронить своего погибшего 

сына, она обняла его и погрузилась в 

безграничную скорбь. 

Главный монумент.  

Главный монумент Мамаева 

кургана — 85-метровая 

скульптура «Родина-мать зовет!» Она 

является главным образом Мамаева 

кургана, символом Волгограда и 

Волгоградской области, одним из 

главных символов Великой Победы. 

Устремленная вперед, как будто в 

полете, фигура женщины, матери, с 

мечом в руках поднимает своих 

сыновей на борьбу с врагом. На фоне 

небосклона она подобна парящей в 

небе птице. 

Представители иностранных 

государств, приезжавшие сюда после 

великой битвы, считали, что город 

восстановить невозможно. Но 

усилиями нашего народа, легендарный 

город возрождён. И сегодня с вершины 

кургана виден цветущий город-герой 

Волгоград. 
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СТАЛИНГРАДСКИЙ СНАЙПЕР ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ 

 

Анофриев Егор Вадимович,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Страницы Великой отечественной 

войны пестрят яркими именами и событиями. 

Одним из подлинных героев Сталинградской 

битвы является Василий Зайцев. 

Общеизвестный факт: Зайцев не был 

самым успешным стрелком, если считать за 

успех количество вражеских смертей. Он 

даже не вошел в десятку наиболее метких 

советских снайперов. Согласно хроникам 

Второй мировой этот список возглавляет 

Михаил Сурков, застреливший 702 фашиста. 

Превзошел Зайцева и один из его учеников — 

Виктор Медведев. Но при всей условности 

подсчета (война не тир, где считают упавшие 

мишени, здесь личные подвиги стрелков 

тесно связаны с эффективностью их 

снайперских групп), всемирная известность 

пришла к Зайцеву заслуженно. Никто не 

сделал того, что он, и тогда, когда он. В 

самый главный, переломный момент войны 

— во время Сталинградской битвы — Зайцев 

за 38 дней уничтожил 225 фашистов. 

Одиннадцать из них, как и он, были 

снайперами. 

Зайцев родился деревне Еленинка на 

Оренбуржье. Его охотничьим воспитанием 

занимался дед. Причем ревностно, до 

собственных слез. «Хочешь разглядеть, 

скажем, козла — какие у него уши, рога, 

глаза, — сиди в засаде так, чтоб он смотрел 

на тебя, как на клочок сена или кустик 

смородины, — вспоминал Зайцев дедовы 

уроки в своей книге «За Волгой для нас земли 

не было». — Лежи, не дыши и ресницами не 

шевели. А к лежке зайца старайся ползти с 

подветренной стороны. И чтоб не хрустнула 

ни одна травинка! Срастайся с землей, 

припадай к ней кленовым листом». Внук был 

понятлив и уже в 12 лет получил в подарок 

охотничью берданку. Повесил на плечо, а 

приклад бьет по пяткам: мальчонка-то 

маленький. Только ведь и скромный росток, 

как покажет жизнь, — снайперский плюс. 

Справедливость правила «стрелок — 

не только меткость» дед однажды 

продемонстрировал внуку действием: 

деревянной колотушкой забил в лесу волка у 

него на глазах. Парень усвоил: смелость и 

хладнокровие превосходят силу и злобу. А 

дед сказал: «Видишь, и пулю сэкономили, и 

шкура без дыр». Во Вторую мировую войну 

на каждого убитого приходилось в среднем 

от 18 000 до 25 000 выпущенных пуль. У 

снайперов — от 1,3 до 1,8 пули. Вот вам 

хладнокровие и экономия. А вот 

продуктивность: на зиму Зайцевы забивали 

охотничий склад-избу сотнями голов 

мороженной птицы. Через годы внук Василий 

поведет на сотни другой, куда более 

жестокий счет. 
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В 37-м Зайцева забрали писарем на 

Тихоокеанский флот. Спустя три года он 

действительно стал писать — рапорты с 

просьбой отправить на фронт. Пять штук. 

Писал, пока маленького старшину не 

перевели в часть под Сталинград, где очень 

скоро поняли, в чем его истинное 

предназначение. При этом тридцать две 

первых жертвы Зайцев уничтожил из 

обычной трехлинейки. 

Как из писаря стал снайпером? Да вот 

как. «Сидим в яме, затишье. Слушаем 

командира полка. Вдруг мой товарищ Миша 

Масаев, что вел наблюдение за противником, 

крикнул: «Вася, фриц показался!» Я вскинул 

винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. 

Фриц упал. Через несколько секунд появился 

второй. Я и его уложил. «Кто стрелял?» — 

спросил командир полка, наблюдавший в 

бинокль за происходящим. Комбат доложил: 

«Главстаршина Зайцев». «Дайте ему 

снайперскую винтовку», — приказал майор. 

А потом подозвал меня: «Товарищ Зайцев, 

считайте всех фашистов, которых 

прикончите. Два уже есть. С них и начинайте 

свой счет…» [2]. 

Майор не знал, что до этих двух у 

Зайцева было еще тридцать. 

Он не признавал шаблонов и словно в 

шахматной партии переигрывал своих 

противников. Уже в скором времени Зайцев 

возглавил снайперскую группу. Своей 

задачей он считал рост профессионального 

мастерства, причём и своего, и своих 

подчинённых. И с этой целью он подготовил 

два учебника для снайперов [3]. 

Спустя годы прославленный снайпер 

описал свои повадки и правила в книге. Вот 

несколько выдержек из нее. 

«Помните детские «Загадочные 

картинки»? Причудливое переплетение 

штрихов, линий. И задача: «Найди 

мальчика!» Забавная игра. Сколько таких 

«картинок» пришлось нам разгадывать среди 

сталинградских развалин! Только уступать в 

той игре нельзя было. За много дней, 

проведенных на Мамаевом кургане, снайперы 

не отдыхали ни днем, ни ночью. Мы знали, 

что под каждым бугорком может скрываться 

опасность. И если для выстрела снайперу 

требуется несколько секунд, то для того, 

чтобы обнаружить цель, приходилось часами 

напряженно следить за передним краем 

противника» [2]. 

«Обычно после того, как фашистский 

снайпер был обнаружен, я подзывал, скажем, 

пулеметчика, давал ему трубу, сам брал 

окопный перископ, указывал заметный 

предмет и начинал вести зрение пулеметчика 

по ориентирам. И вот когда он увидит 

фашистского снайпера, убедится, как хитро 

тот маскируется, тогда этот пулеметчик 

становится твоим грамотным помощником. 

На такую демонстрацию уходил час, 

иногда два. Некоторые снайперы упрекали 

меня: «Эта показуха солдатам совершенно ни 

к чему. Если нужен тебе помощник, так 

командир роты прикажет, и любой пойдет за 

милую душу». Все это правильно, но я 
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обращался к сердцу солдата, его сознанию, 

совести. Когда мы хорошо понимаем друг 

друга, тогда приходят душевная радость и 

успех. Кроме того, подготовка ложных 

позиций, установка макета, его маскировка, 

давали мне возможность изучать каждого 

солдата, кто на что способен. Другой, 

смотришь, инициативный, смелый, а в 

помощники не годится: слишком горяч, 

вспыхнет и погаснет. На такого нельзя 

полагаться в длительной борьбе: после 

первой же опасной встряски он найдет 

причину уйти от тебя под предлогом более 

важного дела. А по существу, у него просто-

напросто кончился запас смелости» [2]. 

«Сложнее разгадываются характеры 

вражеских снайперов. Мне только ясно — все 

они упорные. И для них я нашел свой метод. 

Хорошо подготовишь куклу, поставишь ее 

незаметно и начинаешь передвигать — кукла, 

как человек, должна менять свои позы. Рядом 

с куклой твоя хорошо замаскированная 

позиция. Снайпер врага дал выстрел по 

кукле, но она осталась «живой», и тогда 

начинается демонстрация упорного 

характера. Он делает второй выстрел, затем 

готовится к третьему, но, как правило, перед 

третьим выстрелом сам попадает на мушку». 

«Опытные снайперы противника 

выходят на свои позиции под прикрытием 

огня и в сопровождении двух-трех 

ассистентов. Перед таким «волком» я 

прикидывался обычно новичком, вернее 

простым солдатом, и тем усыплял его 

бдительность. Или просто начинал шутить с 

ним: после каждого выстрела показывал ему 

результат стрельбы условными знаками, как 

это принято на полигоне во время 

тренировочной стрельбы. К такой мишени 

фашистский снайпер быстро привыкал и 

переставал замечать ее. И как только он 

отвлекался на другие цели, я моментально 

занимал место мишени. Для этого нужно 

несколько секунд. Отшвыривал в сторону 

мишень и ловил голову фашиста на 

перекрестке прицела своей снайперки» [2]. 

Зимой 1943 года при выполнении 

приказа, который был отдан группе 

снайперов Зайцева, сорвать немецкую атаку, 

Василий Григорьевич был серьёзно ранен. 

Взорвавшаяся мина повредила ему зрение, он 

ослеп. На самолёте героя отправили на 

лечение в Москву, и только 10 февраля 1943 

года, после многочисленных операций ему 

смогли восстановить зрение. До окончания 

войны он служил в армии, возглавил школу 

снайперов, немного позднее и командовал 

миномётным взводом, а затем стал 

командиром роты [1]. 

Пережив несколько ранений и 

офтальмологическую операцию, сделанную в 

Москве профессором Филатовым, Василий 

Зайцев встретил май 45-го в Киеве. Там и 

остался после войны. Служил комендантом 

района, работал директором завода и 

техникума, писал учебники для снайперов, 

испытывал новую винтовку. Умер 15 декабря 

1991 года. Спустя 14 лет, в соответствии с его 

последним желанием и по настоянию вдовы, 
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прах снайпера был перезахоронен на 

Мамаевом кургане. 

В волгоградском Музее обороны 

хранится легендарная зайцевская винтовка. 

Рядом с ней табличка: «В период уличных 

боев в Сталинграде снайпер 284 стрелковой 

дивизии В.Г. Зайцев из этой винтовки 

уничтожил более 300 гитлеровцев, обучил 

снайперскому искусству 28 советских 

бойцов. Во время ранения Зайцева эта 

винтовка передавалась лучшим снайперам 

части». 

Среди 11 персоналий, изображенных 

на знаменитой художественной панораме 

«Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом», есть и он, великий русский 

стрелок Василий Зайцев. 

Список использованных источников: 

1. https://biographe.ru/politiki/vasiliy-zaytsev/. 

2. https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1350063_Dozhdalsa_kogda_vrag_dopjet_kofe

_i_vystrelil_jemu_v_ka. 

3. https://histrf.ru/read/articles/kto-samyi-znamienityi-snaipier-iz-ghieroiev-stalinghrada. 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТАЛИНГРАДСКИЙ КОМДИВ А.М. ШУМИЛОВ  

 

Носарева Мария Анатольевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 
 

В 2020 г., исполнилось 125 лет со дня 

рождения легендарного командарма 

сталинградской битвы Михаила Степановича 

Шумилова, командующего 64-й армии. Его 

части удерживали единственный Кировский 

район в Сталинграде. Его бойцы стояли 

насмерть. О легендарном военноначальнике 

ходили легенды…Впрочем, все по порядку. 

Михаил Шумилов Степанович родился 

17 ноября 1895 года в средней крестьянской 

семье в селе Верхняя Теча Шадринского 

уезда Пермской губернии. Детство у 

будущего генерала было тяжёлым: когда ему 

было пять лет, умер отец и вся забота о семье 

легла на мать. Поступил в учительскую 

семинарию в г. Челябинске, где учился 

вплоть до июля 1916 г. Затем был 

мобилизован на военную службу и направлен 

в Чугуевское военное училище, по окончании 

которого назначен младшим офицером в 109-

й запасной полк в г. Челябинск. В марте 1917 

г. из этого полка убыл на Западный фронт, 

где воевал в составе 32-го Кременчугского 

полка в должности младшего офицера роты. 

В Красной гвардии с апреля 1918 г.; 

участвовал в подавление мятежа 

Чехословацкого корпуса [1].  

В начале Великой Отечественной 

войны корпус под его командованием в 

составе 8-й армии Северо-Западного фронта 

вёл оборонительные бои на территории 

Латвии. С августа 1941 г. генерал-майор М.С. 

Шумилов — заместитель командующего 55-й 

армией Ленинградского фронта, 

оборонявшей южные подступы к Ленинграду, 

а в декабре он был назначен командиром 

формирующегося 1-го особого стрелкового 

корпуса, но фактическим им не командовал 

[2]. 

22 июня 1941-го 11-й стрелковый 

корпус находился в Литве. По 125-й дивизии 

корпуса пришёлся главный удар 4-й танковой 

армии группы армий «Север», её взяли в 

клещи, и она с боями стала отступать. 

       22 июля немцы прорвали оборону 

корпуса, а через три дня окружили. Из него 

выбралось только 3 тысячи человек, 7 тысяч 

остались в кольце. Фактически корпус был 

уничтожен, а Шумилова в августе назначили 

заместителем командующего 55-й армии 

Ленинградского фронта. Оборонял город 

Ленина Михаил Степанович до ноября, пока 

его не отозвали в Главное управление 

Народного комиссариата обороны [2].  

В следующий раз он вернулся на 

фронт в январе 1942 года в звании генерал-

лейтенанта заместителем командующего 21-й 

армией Юго-Западного фронта. Шумилов 
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воевал на харьковском направлении и на 

Дону, а в августе его назначили 

командующим 64-й армией. Именно она 

вместе с  

Здесь, в переходе под 

железнодорожным полотном, в сентябре 42-

го располагался штаб 64-й армии. 

62-й армией генерал-лейтенанта 

Василия Чуйкова сыграла решающую роль в 

Сталинградской битве.  

Армия Шумилова почти месяц 

держала оборону юга Сталинграда под 

ударами 4-й танковой армии Гота. Благодаря 

этому работали предприятия, а полководец 

получил новое звание «генерал-полковник». 

Маршал Андрей Еременко, 

командующий Сталинградский фронтом, 

рассказывал в своих мемуарах так: «Внешне 

он был похож на крепко сшитого таежного 

лесоруба – высокий, широкоплечий, с 

большими ладонями, с широким лбом, с 

цепким взглядом охотника. В трудные 

минуты он говорил нам спокойным баском: 

«Духом не падаем, товарищ командующий. 

Прошу о нас не беспокоиться, задачу 

выполним». Эта уверенность командарма 

передавалась каждому воину армии…» [3].   

Командующий 64-й армией генерал-

лейтенант Михаил Степанович Шумилов 

(1895 — 1975, в центре) и члены Военного 

совета армии бригадный комиссар Зиновий 

Тимофеевич Сердюк (г.р. 1903) и генерал-

майор Константин Кирикович Абрамов 

(1906-1952, стоит за Шумиловым) во время 

Сталинградской битвы. Январь 1943 г. 

Примечательна, еще одна черта 

командарма – скромность. Здесь интересе 

следующий факт.  В 64-й армии, в составе 

7-го стрелкового корпуса, который 

возглавлял генерал-майор Горячев, воевал его 

сын Игорь Шумилов, в будущем, кстати, 

видный советский ученый, Герой Соцтруда.   

Отец, просматривая список, вычеркнул 

своего сына, сказав при этом знаменитую 

фразу: «Мы не за награды здесь воюем [3].    

Когда противник прорвал оборону на 

стыке 64-й и 62-й армий, первая почти 

полгода удерживала юг города, совершая 

контратаки, а с 1 января участвовала в 

уничтожении окружённых немецких войск. 

31 января 1943-го бойцы Шумилова взяли в 

плен генерал-фельдмаршала Фридриха 

Паулюса, в этот же день его допросил и 

Михаил Степанович. Через два дня 

Сталинградский котёл был ликвидирован, а 

немцы стали передвигаться на восток только 

в эшелонах для пленных [2].    

За время Сталинградской битвы 

соединение, возглавляемое М. С. 

Шумиловым, уничтожило 127 390 солдат и 

офицеров противника, 476 танков, 798 

орудий и много другой вражеской боевой 

техники, были взяты в плен тысячи немецких 

солдат, офицеры и генералы [2].   

16 апреля 1943 года 64-я армия была 

преобразована в 7-ю гвардейскую, которая 

под командованием Шумилова принимала 

участие в Курской битве, форсировании 

Днепра.26 октября 43-го за умелое 

руководство воинскими соединениями во 
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время форсирования Днепра и проявленные 

при этом личное мужество и героизм гвардии 

генерал-полковнику Михаилу Степановичу 

Шумилову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» [1]. 

Сталинградский полководец 

командовал армией в ходе Кировоградской, 

Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, 

Дебреценской, Будапештской, Братиславско-

Брновской и Пражской наступательных 

операциях. Немалая заслуга принадлежит 

генералу Шумилову в создании частей новой 

румынской армии. Он прошел всю войну, а 

потом несколько раз приезжал в 

Сталинград – город, к которому командарм 

относился по-особенному. И похоронен на 

волжской земле – Мамаевом Кургане. 

Список использованных источников: 
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2. Калашников К.А., Додонов И.Ю. Высший командный состав Вооруженных сил 

СССР в послевоенный период. Справочные материалы. Т1. Усть-Каменогорск. 2013. С.314-316 
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«ТЫ ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД!»  

(К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ) 

ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

 

Буркова Светлана Григорьевна,  

МАОУ СОШ №3,  

г. Кушва  

 

Сталинградская битва – одна из 

крупнейших битв Второй мировой войны. 

Эта битва началась 17 июля 1942 года. 

Под городом начались тяжелые 

кровопролитные бои. Все мужчины ушли на 

фронт, а дети, женщины и старики помогали 

в тылу – работали на заводах, шли в 

партизаны. 

Битва за Сталинград была очень 

тяжелая. Отстоять город, было делом чести. 

Немеркнущий свет Победы под 

Сталинградом, отсвет величия подвига 

советских солдат  и стойкости его 

защитников, зарево великой скорби русского 

народа – тема  тысячи книг  и статей, 

написанных в течение многих десятилетий, 

отделяющих нас  от   этого великого события. 

Сталинградской эпопеи, посвящено 

множество очерков, статей, рассказов 

повестей, романов, воспоминаний о битве на 

Волге, стихов.  

Литература для младшего школьного 

возраста 

1. Алексеев, С. Рассказы о 

Маршале Рокоссовском. Абсолютно 

недетская тема профессионально и лаконично 

адаптирована для детей. У Алексеева это 

получается мастерски. Отмечены ключевые 

моменты военной биографии Рокоссовского, 

общий ход войны.  

2.  Алексеев, С. П. От Москвы до 

Берлина: рассказы о Великой Отечественной 

войне для детей.  Перед вами книга о 

бессмертном подвиге нашего народа. 

Переверните страницу, и вы уже на полях 

сражений, среди битв и героев великой войны 

с фашистами. 

3.  Алексеев, С. П. Великие 

полководцы.  22 июня 1941 года на рассвете 

войска фашистской Германии вероломно без 

предупреждения напали на нашу Родину. 

Фашисты пытались лишить нас свободы, 

СЕКЦИЯ 2. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

ДЛЯ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 
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захватить наши земли и города. Началась 

Великая Отечественная война советского 

народа против фашистских поработителей. О 

талантливых полководцах и о героизме 

советских людей вы узнаете из этой книги. 

Литература для среднего школьного 

возраста 

1. Гончаренко, Г. Битва на Волге. 

Документальные очерки о защитниках 

Сталинграда Книга очерков о героизме и 

стойкости участников легендарной битвы на 

волге, явившейся поворотным этапом в 

истории Великой Отечественной войны. 

2. За Волгой для нас земли нет. // 

Калинов и со времен Вещего Олега до 

военных побед XX века В. И. Русские победы  

Книга рассказывает об истории русской 

армии. 

3. Нерсесов Я., Волков В. Война 

народная. Великая Отечественная война 

1941-1945.  Подрастающее поколение узнает 

из этой книги о самой страшной войне за всю 

историю человечества. 

4. Митяев, А. В. Тысяча четыреста 

восемнадцать дней: Рассказы.  Книга А. В. 

Митяева в увлекательной форме повествует о 

грозных днях 1941- 1945 гг. В России нет 

семьи, где не помнят войну. Книга написана 

для подростков, изучающих великую битву 

дедов с фашизмом. Особую ценность работе 

придает личное участие автора в войне: 

используя свой опыт, он рассказал детям о 

различных событиях военных лет в 

небольших очерках. Основное внимание в 

книге уделяется доблести и храбрости 

советских солдат и офицеров, героической 

обороне городов. 

5. Ильина, Е. Четвёртая высота. 

Повесть.  В книге судьба самой обычной 

советской девушки, целеустремленной, 

настойчивой, любящей свою Родину, своих 

близких. В решительный миг боя она 

поднимает в атаку бойцов и погибает. 

Литература для старшего школьного 

возраста 

1. Бондарев, Ю. В. Горячий снег. 

Действие романа разворачивается под 

Сталинградом в декабре 1942 года. В основе 

произведения лежат реальные исторические 

события — попытка немецкой группы армий 

«Дон» фельдмаршала Манштейна 

деблокировать окруженную под 

Cталинградом 6-ю армию Паулюса. Именно 

то сражение, описанное в романе, решало 

исход всей Сталинградской битвы. 

2.  Некрасов, В. П. В окопах 

Сталинграда: Повесть, рассказы. «В окопах 

Сталинграда» историческая повесть Виктора 

Некрасова, рассказывающая о героической 

обороне Сталинграда в 1942—1943 годах. 

Впервые была опубликована в 1946 году в 

журнале «Знамя». Повесть принесла 

писателю подлинную славу; она переиздана 

общим тиражом в несколько миллионов 

экземпляров и переведена на 36 языков. За 

эту книгу, после ее прочтения Иосифом 

Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 

году Сталинскую премию 2-й степени. 

Повесть, написанная вскоре после окончания 
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Великой Отечественной войны, буквально 

взорвала литературный мир. 

3. К. Симонов  Повести Дни и 

ночи. Повесть К. Симонова "Дни и ночи" 

рассказывает о событиях 1942 года. В армию 

защитников Сталинграда вливаются новые 

части, переброшенные на правый берег 

Волги. Среди них находится батальон 

капитана Сабурова. Сабуровцы яростной 

атакой выбивают фашистов из трех зданий, 

вклинившихся в нашу оборону. Начинаются 

дни и ночи героической защиты домов, 

ставших неприступными для врага… 

4. Сталинград. Гибель армии. 

Вторая мировая война. День за днём. 1939 – 

1945 / Пер. А. Колина, Я. Колиной.  Вторая 

мировая война 1939-1945 гг.,  как известно, 

стала самым кровопролитным и 

беспрецедентным по жестокости военным 

конфликтом в истории человечества. Победа 

в этой войне войск союзников, 

противостоящих силам Германии, Японии и 

Италии, вовсе не была предопределена с 

самого начала, как многим представляется в 

наши дни. Для разгрома сильного и 

беспощадного врага потребовались огромные 

усилия, и конечный успех стоил 

странампобедительницам неисчислимых 

жертв.О том, как развивалась эта великая 

драма хронологически, день за днем, от 

Северной Африки до островов Тихого океана, 

рассказывает эта прекрасно 

иллюстрированная книга, составленная 

широко известными современными 

американскими военными историками 

Крисом Бишопом и Крисом Макнабом. 

5.  Подвиг народа: Памятники 

Великой Отеч. Войны, 1941 – 1945гг. / Сост. 

И общ. Ред. В. А. Голикова. На Советской 

земле и за рубежом воздвигнуты 

многочисленные памятники советским 

воинам, партизанам, подпольщикам, 

покрывшим себя неувядаемой славой в 

жестоких боях с немецко-фашистскими 

захватчиками и войсками милитаристской 

Японии. В книге представлены наиболее 

значительные памятники и мемориальные 

ансамбли, находящиеся на территории СССР 

и за его пределами. Материал сгруппирован 

по тематическим разделам. Книга рассчитана 

на широкий круг читателей. 

 

Мы ждём вас в стенах нашей библиотеки и 

искренне будем рады встрече с вами. 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ 

 

Пискунова Дарья Николаевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 
 

Работа над дaнной темой 

исторических чтений – стремление узнать о 

том времени и воссоздать картину событий. 

 Стaлинградская битва – одно из 

величайших и самых длительных сражений 

Великой Отечественной войны, 

развернувшаяся в районе Сталинграда с 17 

июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Обстaновка на фронте. В результате 

контрнаступления Красной армии под 

Москвой враг был  отброшен на запад от 

столицы советского союза на 150 – 300 

километров. Успехи войск вселяли в людей 

небывалый оптимизм. Согласно директиве 

Верховного Главнокомандующего от 10 

января 1942 предписывалось обеспечить 

полный разгром немецких войск  в том же 

году. Однако в феврале 1942 нaступление 

Красной армии остановилось. Немцы сумели 

закрепиться на занимаемых рубежах, линия 

фронта стабилизировалась.  

Советскому командованию стaло ясно: 

для успеха летней кампании сорок второго 

года необходимо выбрать одно направление 

главного удара. И оно было определено. 

Красная aрмия должна была наступать на 

левом крыле советско–германского фронта. 

Была поставлена стратегическая задача – 

окружение и ликвидация немецкой группы 

армии «юг». 

Однако в то же время именно там, на 

юго-западном направлении, немцы задумали 

провести крупномасштабную 

наступательную операцию. Одним 

решительным ударом именно в 1942 Гитлер 

решил закончить войну. Он ни на минуту не 

забывал, что на юге России – богатые 

сельскохозяйственные  и промышленные 

районы, богатые нефтью. 

Источники свидетельствуют, что 

рaнним утром 19 июля 1942 был сбит 

немецкий самолет «Шторх». Позднее, немцы, 

нашедшие обломки, отмечали, что найдено 

всего одно пулевое отверстие в бензобаке. 

Пилот, погибший в перестрелке, не успел 

уничтожить портфель с документами. 

Майора звали Рaйхель. Он был одним из 

начальников оперативного отдела 23-й 

танковой дивизии. В портфеле находился 

план сосредоточения частей  в начале 

операции с кодовым названием «Блау» 

(«Синяя» – перевод с немецкого). Захват 

кавказских нефтепромыслов и лишение 

русских «крови войны» - нефти должен был 

оставить Красную армию без горючего. При 

изучении документов оказалось, что они не 

полностью раскрывали ход операции, то есть, 

могли быть сфабрикованной немцами 

дезинформацией. Однако Сталин отнесся к 

найденным документам со свойственной ему 
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осторожностью: «Приказ раскрывает лишь 

один уголок плана противника. Можно 

полагать, что аналогичные планы имеются и 

по другим фронтам». [1] 

Однако 28 июня 1942  войска вермахта 

начали спецоперацию. В их планы входило 

разделение армии «юг» на две части. Группа 

армии А должна была наступать на Северный 

Кавказ для захвата нефтепромыслов,  выход к 

нефтяным полям Майкопа и Грозного. 

Группа армии Б должны были двигаться на 

Восток для прикрытия наступления на 

Кавказ. После разгрома и окружения 

советских войск немцы планировали 

повернуть на юг, захватить Сталинград и 

перерезать важную транспортную артерию – 

Волгу. Конечной целью наступления был 

Баку. Немецкие колонны рванули к 

Воронежу, Сталинграду, Ростову-на-Дону.  

Через две недели Паулюс нанес новый 

удар, окружив главные силы  62-й армии. 

Советские войска отошли на восточный берег 

Дона. Немцам оставалось лишь 

переправиться через реку. От Сталинграда их 

отделяло всего 60 км. Тем временем к 

Сталинграду с юга уже шли танки генерала 

Гота. Они были подкреплением для армии 

Паулюса. Совершив 150-километровый марш 

по степи, танки неожиданно вышли в тыл к 

советским войскам. На маленькой 

железнодорожной станции Абгaнерово к юго-

западу от Сталинграда  советские войска 

встретили немецкие танки огнем «Катюш». 

Из доклада генерала Ерёменко маршалу 

Василевскому: «Летчики, которых я послал 

для наблюдения за боем, доложили, что 

район Абгaнерово  и прилегающие к нему 

местности горит. Все объято пожаром. Делаю 

вывод, что «Кaтюши» наделали                                  

там дел». [2] Наступление врага было 

остановлено. 

Однaко данные события не уменьшили 

уверенности Паулюса в скорой победе. Нf  

вопрос фюрера, когда будет взят Сталинград, 

Паулюс ответил, что рассчитывает 

управиться к двaдцать пятому июля. 

Семнадцатого  июля передовые немецкие 

части нанесли удар по шестьдесят второй 

советской армии на рубеже реки Чир. Тaк  

начиналась Сталинградская битва. Ранним 

утром 21 августа на гладь Дона было 

спущено 112 катеров, которые устремились к 

восточному берегу. Зfщитники Сталинграда 

встретили их огнем. Однако фашистам 

удалось захватить небольшой клочок земли 

на восточном побережье и удержать его до 

наведения переправы.  Через день немецкие 

танки рванули к Сталинграду. 

Что это был зa город? Стaлинград, 

бывший Царицын (с 1589 до 1925 ), – один из 

самых красивых зеленых и благоустроенных 

городов бывшего СССР. Развернувшееся в 

городе строительство заводов привлекло в 

город большое количество молодежи. За 15 

лет население с 85 тыс. выросло до 450тыс. 

Его набережная с кафе и скверами считалась 

самой красивой из всех городов Поволжья. 

Эвакуация из города проведена не была, и к 

августу 1942 в городе оставалось более 250 

тыс. человек.  



 
36 

22 августа  по Сталинграду был 

нанесен сильнейший удар с воздуха. А в 

полдень 23 августа к Сталинграду 

устремились танкисты 6-й армии Паулюса. 

Сначала немцы практически без боя вошли в 

Ростов Советские  войска отступили за Дон. 

Положение было критическим. Отступление  

Красной армии летом сорок второго стало 

причиной появления знаменитого и 

неоднозначного приказa наркома обороны № 

227 «Ни шагу назад».  [3] 

Город пылал. Все деревянные домa 

сгорели, пылала нефть из подожженных 

хранилищ. Сталинград будут бомбить еще 

три месяца. Каждый день. В нем не останется 

ни одной целой постройки. Уличные бои в 

городе не затихнут ни днем, ни ночью в 

течение 80 дней. А только железнодорожный 

вокзал переходил из рук в руки 13 раз. 

Расстояние между противниками измерялось 

броском гранaты продвижение вперед – 

длиной фасада дома или этажом, захваченная 

территория – квадратными метрами. 

Ожесточение уличных боев в Сталинграде 

достигло предела. Советская артиллерия 

поддерживала свои войска с левого берега 

Волги.  Ее  позиции были практически 

неуязвимы. 

Для решающей атаки Пaулюс собрал с 

фронта несколько саперных батальонов. 11 

ноября немцы предприняли последнюю 

попытку взять Сталинград. Это был 

последний успех армии Паулюса. 19 ноября 

1942 артиллерийская канонада разорвала 

тишину приволжской степи севернее 

Сталинграда. Операция Крaсной армии под 

кодовым названием «Уран» началась. Два 

танковых корпуса Крaсной армии 

устремились в прорыв. Фашисты  не могли 

себе представить, что здесь, в паре сотен 

километров от фронта, могут появиться 

русские танки. Но это были именно они. 

Советские зенитки также внесли коррективы 

в планы немцев. В начале января сорок 

третьего года Паулюсу предъявили 

ультиматум шестой армии – предложили 

прекратить сопротивление. Немцы 

отказались. Русские войска начали 

последнюю операцию на сталинградском 

направлении. Множество артиллерийских 

орудий методично разбивали немецкую 

оборону: она рассыпалась. Вскоре немцы  

потеряли  последние аэродромы, через 

которые войска шестой армии получали 

снабжение. 13 января 1943 в центре 

Сталинграда появился немецкий парламентер 

с белым флагом: командующий шестой 

армией Фридрих фон Паулюс и его штаб 

сдались в плен.  

Сталинград стал одним из поворотных 

пунктов Великой Отечественной войны. 

Оттолкнувшись от руин этого города, 

советские солдаты пойдут теперь только на 

запад – к Великой Победе.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ГЕРМАНСКОГО И СОВЕТСКОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НА СТАЛИНГРАДСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Ионов Кирилл Васильевич,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 
 

Если обратиться к суровому военному 

времени истории нашего государства и 

анализировать его сквозь призму прошедших 

80-ти лет, мы можем выделить величайшую 

Сталинградскую битву, как выделяющееся 

военно-политическое событие Великой 

Отечественной и Второй мировой войны в 

целом.  

Сталинградская битва является одной 

из крупнейших битв ХХ в. Она не имеет себе 

равных в мировой военной истории по 

масштабу, размаху и результатам. Она 

длилась более шести месяцев, охватила 

территорию свыше 100 тыс. квадратных 

километров, ширина полосы боевых действий 

достигала 800 километров. С обеих сторон на 

отдельных этапах борьбы участвовало более 

2 млн. человек, свыше 2 тыс. танков и САУ, 2 

тыс. самолетов, более 26 тыс. орудий и 

минометов.
1
 

Обладая к лету 1941 года самой 

сильной армией мира, к тому же владевшей 

новой в истории войн стратегией блицкрига, 

Гитлер утвердил план Барбаросса, который 

предусматривал разгром советской армии в 

приграничных сражениях и через 2-3 месяца 

выход на рубеж Архангельск-Астрахань. К 

тому же Гитлер считал, что советский народ, 

«измученный» режимом Сталина, поддержит 

войска вермахта после перехода границы.                                    

Но упорное сопротивление войск 

РККА привело к тому, что этим планам не 

было суждено сбыться. К тому элита войск 

вермахта,  прекрасно подготовленные, 

обладающие немалым боевым опытом 

войска, понесли большие потери, и к началу 

лета 1942 года
 

Германия могла наступать лишь на 

одном стратегическом направлении. Гитлер 

выбрал южное, захват Кавказа и всех 

ресурсов этого региона. Захватить и завоевать 

Кавказ, значит, выиграть не одну войну. 

Сюда немцы спешили по трем причинам. 

Первая, геополитическая — открыть путь к 

Персии, Афганистану и Индии. Вторая и 

третья — стратегические. Кубань и 

Ставрополье должны были обеспечить 

немецкую армию провизией. Майкоп, 

Грозный, Баку — нефтью. Война моторов 

требовала топлива, а Баку на тот момент 

обеспечивала нашу армию горючим на 

75%.Чтобы представить себе, насколько 

богат нефтью Кавказ, нужно отметить, что во 

всем восточном полушарии нет более 

богатых источников нефти, чем Кавказ и 

Закавказье. СССР в ту пору был вторым 

государством мира по добыче нефти, и 88% 

ее добывалось именно на Кавказе и в 

Закавказье.
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Осознавая это, Гитлер и настоял на 

том, чтобы перенести основные усилия с 

московского направления на Кавказ. Так он и 

свои нефтяные проблемы решил бы, и 

Советскому Союзу оставил бы только 12% ее 

нефтяных ресурсов. При этом он получил бы 

доступ к стратегическому сырью и добился 

бы политических преимуществ, поскольку 

Кавказ давал возможность диктовать свою 

политику на огромных пространствах, в 

первую очередь Азии. 

Для Советского же Союза Кавказ был 

одной из приоритетных задач в плане защиты 

еще и потому, что к тому времени были 

потеряны такие важные источники 

продовольствия как Белоруссия, Крым и 

Украина. 

Надо отдать должное советской 

власти: за относительно небольшой 

промежуток времени она превратила Кавказ в 

важнейший индустриальный район, в 

котором появились сотни и сотни новых 

предприятий. Всего же на территории 

Кавказа таковых было более полутора тысяч, 

что составляло почти три четверти всех 

нефтяных скважин. Параллельно с 

нефтяными разработками активно велась 

разработка месторождений природного газа. 

В итоге в 1940 году Кавказ давал 2/3 всего 

советского газа. 

Таковы в целом причины наступления 

немцев на Кавказ и Сталинград в 

предстоящей битве играл ключевую роль, а 

годы Советской власти Сталинград 

превратился в один из самых крупных 

промышленных центров страны. Накануне 

войны в нем насчитывалось около 445 тыс. 

жителей и имелось 126 промышленных 

предприятий, в том числе 26 предприятий 

союзного и два республиканского значения. 

Сталинградский тракторный завод дал стране 

более 50% имевшихся в стране тракторов 

(около 300 тыс.). Завод «Красный октябрь» 

производил 775,8 тыс. т стали и 584,3 тыс. т 

проката каждый год. Крупнейшими 

предприятиями были завод «Баррикады», 

судоверфь, Сталгрэс. В Сталинграде и 

области трудилось боле 325 тыс. рабочих и 

служащих. Здесь было 125 школ, высшие 

учебные заведения, театры, картинная 

галерея, спортивные сооружения и прочее. 

Город являлся крупнейшим 

транспортным узлом с магистралями в 

Среднюю Азию и на Урал. Особое значение 

имела пролегающая коммуникация, 

связывающая центральные районы СССР с 

Кавказом, по которой проходила 

транспортировка бакинской нефти. В 

условиях войны город приобрел 

исключительное стратегическое значение. 

Особенно важное значение имела 

Волга, по которой транспортировалась 

кавказская нефть. Поэтому немецко-

фашистское командование пришло к выводу, 

что на Сталинградском направлении 

немецкие войска не встретят крупных 

резервов противника. 

Хотя немецкое командование 

нацеливало основные силы на кавказское 

направление, оно хорошо понимало 
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исключительно важное стратегическое 

значение Сталинграда. Выход войск 

противника к Волге и захват города давали 

им свободу действий не только в южном, но и 

в северном направлении. Поэтому 

директивой № 45 от 23 июля 6-й армии 

ставилась задача по овладению 

Сталинградом. 

Важное стратегическое значение имел 

Сталинград и для советских войск. 

Удерживая район города, советские войска 

нависали с севера над кавказкой 

группировкой врага и имели реальную 

возможность в необходимый момент нанести 

удар по её флангу и тылу, а затем полностью 

разгромить его войска на южном фланге 

советско-германского фронта. 

Советское верховное 

главнокомандование на основе глубокого 

анализа обстановки правильно определило 

значение Сталинграда, предвидя, что именно 

здесь развернётся решающая борьба на 

данном этапе войны. 

Двенадцатого июля Ставка образовала 

новый – Сталинградский фронт. Он 

создавался на базе полевого управления 

упразднённого Юго-Западного фронта. В 

состав Сталинградского фронта кроме 

выдвигавшихся в большую излучину Дона 

трёх армий вошли 21-я и 8-я воздушная 

армия. Во второй половине июля в состав 

фронта были включены отошедшие в его 

полосу 28-я, 38-я армии, а также 57-я армия и 

Волжская военная флотилия. 

На Сталинградский фронт возлагалась 

исключительная задача – 

остановитьпротивника, и прочно обороняя 

рубеж по реке Дон от Павловска до Клетской 

идалее по линии Суровикино, Суворовский, 

Верхне-Курмоярская, не допустить его к 

Волге   

Советское командование, придавая 

сталинградскому направлению 

первостепенное значение, считало,что только 

упорной обороной этого района можно 

сорвать вражеские планы, обеспечить 

целостность всего фронта, сохранить в своих 

руках Сталинград. Учитывалось также, что в 

тогдашней обстановке сталинградское 

направление стало чрезвычайно выгодным в 

оперативном отношении, так как оттуда 

можно нанести весьма опасный удар во фланг 

и тыл группировке врага, продвигавшейся 

через Дон на Кавказ. 

Таким образом, замысел Ставки на 

организацию стратегической обороны 

состоял в том, чтобы в упорных 

оборонительных сражениях обескровить и 

остановить врага, не допустив его к Волге, 

выиграть время, необходимое для подготовки 

стратегических резервов и выдвижения их в 

район Сталинграда, с тем, чтобы в 

последующем перейти в решительное 

наступление. 

Список использованных источников: 

1. Дзюбан В.В. Сталинградская битва: величие п наследие Победы//Электронный 

научный журнал «Архонт» №2. 2020      



 
41 

2. Басов А.В. Сталинградская битва: от обороны к наступлению// История СССР. 1983. 

№1. С. 3-15 Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн. 1. М., 

1998. 

  



 
42 

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ СОЮЗНИКОВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

 

Лисицын Кирилл Александрович,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 
 

В том, что в 1942 году итальянцы и 

венгры, румыны и хорваты, а также эстонцы 

из 36-го полицейского батальона оказались 

вдали от дома на берегах Дона и Волги, 

обычно обвиняют Адольфа Гитлера. Однако, 

не снимая ответственности с главного 

преступника ХХ века, нельзя забывать о том, 

что в войну против Советского Союза в июне 

1941-го Италия, Румыния, Венгрия, как и 

Словакия и Финляндия, вступили по 

собственной инициативе. Более того, до 

поражения под Москвой фюрер не проявлял 

излишней требовательности к сателлитам. Он 

сам, немецкие фельдмаршалы и генералы 

были убеждены, что с Красной армией 

вермахт справится своими силами, что война 

с СССР будет непродолжительной и, скорее 

всего, не позднее осени 1941 года завершится 

очередным триумфом германского оружия. 

В этом же были абсолютно уверены и 

руководители государств гитлеровского 

«Евросоюза», наперегонки спешившие 

принять участие в «крестовом походе» 

против большевизма и СССР. 

Италия вступила в войну 22 июня 1941 

года. В августе на Восточный фронт прибыл 

состоявший из трех дивизий Итальянский 

экспедиционный корпус в России. После 

поражения немцев под Москвой Бенито 

Муссолини увеличил численность 

направленных против Советского Союза 

войск, сформировав 8-ю армию, 

насчитывавшую 7 тыс. офицеров и 220 тыс. 

солдат. Ею командовал генерал Итало 

Гарибольди. Эта армия участвовала в 

Сталинградской битве с самого ее начала. 

Также в сражении на Волге были 

задействованы итальянские истребители и 

транспортные самолеты. Небезынтересно, что 

один из транспортных самолетов 

пилотировал командующий итальянскими 

ВВС на Восточном фронте бригадный 

генерал Энрико Пецци. 29 декабря 1942 года 

он был сбит в районе Черткова и посмертно 

награжден золотой медалью «За воинскую 

доблесть». 

В один день с Берлином и Римом 

войну СССР объявил Бухарест. В июле 1942-

го две трети всех румынских сил на 

Восточном фронте были сосредоточены на 

сталинградском направлении. Во главе 3-й 

румынской пехотной армии общей 

численностью 163 700 человек (из них 11 200 

немцев) стоял генерал-лейтенант Петре 

Думитреску. К 10 октября она обосновалась 

на позициях между 6-й немецкой и 8-й 

итальянской армиями севернее Сталинграда 

на участке Клетская – Вешенская. 

4-я румынская пехотная армия, 

насчитывавшая 75 580 человек, под 
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командованием генерал-лейтенанта 

Константина Константинеску обороняла 

полосу шириной 280 км южнее Сталинграда. 

В Сталинградской битве принимали 

участие и 235 самолетов румынских 

королевских ВВС, обеспечивавших 

поддержку 6-й немецкой и 3-й румынской 

армиям у излучины Дона. 

Венгрия вступила в войну против 

Советского Союза чуть позже, 27 июня 1941 

года. Через три дня ее войска перешли нашу 

границу. В Сталинградской битве Венгрия 

была представлена 250-тысячной 2-й 

пехотной армией во главе с генерал-

полковником Густавом Яни. В ходе летнего 

наступления, потеряв 21 тыс. солдат и 

офицеров, она вышла к Дону и в июле заняла 

оборону на западном берегу реки между 

Павловском и Воронежем. 

Таким образом, венгерские, 

итальянские и румынские части и 

подразделения, обороняя растянувшиеся на 

сотни километров фланги германских войск, 

дали возможность главным силам 

гитлеровской коалиции на сталинградском 

направлении – 6-й пехотной армии Паулюса 

и 4-й танковой армии Гота – 

сконцентрироваться и нанести мощнейший 

удар по Сталинграду. 

Немецкое командование отвело своим 

сателлитам важную, но все же 

вспомогательную роль в сражении за 

волжскую твердыню. И это не случайно: в 

отношении военного опыта и 

профессиональной выучки итальянские, 

венгерские и румынские войска сильно 

уступали германским [2]. Несравним был и 

боевой дух гитлеровцев и их пособников. 

Наконец, вооружены войска сателлитов были 

гораздо хуже войск вермахта. В этом плане 

показательно оснащение армий танками и 

самоходными артиллерийскими установками. 

8-я итальянская армия располагала лишь 

легкими танками, танкетками и 47-

миллиметровыми штурмовыми орудиями 

«Земовенте». На вооружении 2-й венгерской 

армии находились легкие танки и зенитные 

самоходные установки «Нимрод». И только 

румынские войска наряду с легкими имели 

средние танки Т-III и Т-IV. 

19 ноября 1942 года Красная армия 

перешла в контрнаступление. Замысел 

Ставки Верховного главнокомандования 

состоял в том, чтобы ударами трех фронтов: 

Юго-Западного, Донского и 

Сталинградского, которыми командовали 

генерал-лейтенант Николай Ватутин, 

генерал-лейтенант Константин Рокоссовский 

и генерал-полковник Андрей Еременко 

соответственно, – прорвать оборону войск, 

прикрывавших фланги 6-й армии Паулюса, и 

продолжить наступление по сходящимся 

направлениям с целью окружения и 

уничтожения противника. 

Прежде всего советским войскам 

удалось сломить позиции 3-й румынской 

армии, обратив ее в бегство. Немецкие 

мемуаристы хором винят своих союзников в 

том, что они почти не оказывали 

сопротивления, заботясь лишь о своем 
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спасении. Офицер люфтваффе Ганс Рудель, 

который в ноябре 1942 года своими глазами 

видел паническое отступление румын с 

передовой, вспоминал: «На следующее утро 

после получения срочного сообщения наша 

авиаэскадра вылетела в направлении 

плацдарма в районе Клетская… Мы летели на 

небольшой высоте. Но что это за войска 

движутся нам навстречу? Ведь до цели еще 

полпути! Это толпа солдат в коричневой 

форме. Русские? Нет, румыны. Некоторые из 

них даже бросают свои винтовки, чтобы 

легче было бежать. Удручающее зрелище, но 

мы готовимся к худшему. Мы летим вдоль 

двигающейся на север колонны и выходим в 

район артиллерийских позиций наших 

союзников. Орудия брошены в полной 

исправности, около них лежат боеприпасы» 

[1]. 

В районе станицы Распопинской в 

окружение попало 40 тыс. румынских солдат 

и офицеров. Возглавивший их командир 

румынской 6-й пехотной дивизии, генерал-

майор Михай Ласкар попытался вывести 

людей из окружения. Но безуспешно: 

прорваться тогда удалось немногим; 27 тыс. 

солдат и офицеров, в том числе и сам Ласкар, 

были пленены; остальные погибли. 

Любопытна дальнейшая судьба этого 

генерала. До 1945 года он находился в 

советском плену. Получив свободу и 

вернувшись на родину, осенью 1946-го он 

стал министром обороны Румынии. 

Не выдержала советского контрудара 

и 4-я румынская армия. Три ее дивизии были 

разгромлены, а 20-я пехотная и 1-я 

кавалерийская дивизии вместе с немцами 

оказались в сталинградском «котле». 

Сохранившие боеспособность части армии 

принимали участие в операции «Зимняя 

гроза» – неудачной попытке деблокировать 

войска, окруженные в Сталинграде. 

16 декабря мощь Красной армии 

испытали на себе итальянцы. Поначалу они 

упорно сопротивлялись, но к концу третьего 

дня боев дрогнули. Итальянский майор 

Джусто Толлои вспоминал: «18 декабря к югу 

от Богучара сомкнулось кольцо сил, 

действовавших с запада и с востока… 

Многие штабы начали сниматься с места, 

теряя всякую связь с войсками. Части, 

атакованные танками, пытались спастись 

бегством… Артиллерия и автомашины были 

брошены. Многие офицеры срывали с себя 

знаки различия, солдаты бросали пулеметы, 

винтовки, снаряжение. Всякая связь 

оказалась нарушенной» [1]. 

24 декабря разгром основных сил 

итальянской армии был завершен. По 

официальным данным итальянского 

Генерального штаба, с 11 декабря 1942 года 

по 31 января 1943 года 8-я армия на 

советском фронте потеряла убитыми, 

пропавшими без вести и пленными 84 830 

человек, 29 690 – ранеными и 

обмороженными. Это равнялось 60% 

офицерского и 49% рядового состава армии 

до начала наступления. 

Суровой зимой 1942–1943 года 

сателлиты Германии принялись судорожно 
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искать способы скорейшего выхода из войны. 

В декабре 1942-го писатель Илья Эренбург 

заметил: «В старой индийской песне 

говорится: «Когда тигр идет на охоту, его 

сопровождают шакалы и даже птички. Когда 

тигр убегает от охотника, никто с тигром не 

знаком» [1]. 

Тигр еще не убегает. Но некоторые 

перелетные птички уже улетели на юг. А 

разномастные шакалы начинают жалеть о 

дурных знакомствах». В боях под 

Сталинградом собранные со всей Европы 

разномастные шакалы утратили веру в 

победоносное завершение «крестового 

похода» на восток. Приближался распад 

гитлеровской коалиции, и это было 

важнейшим результатом Сталинградской 

битвы. 

Список использованных источников: 

1. https://nic-pnb.ru/analytics/satellity-germanii-v-bitve-na-volge/. 

2. https://dzen.ru/a/Y9pyYjpmO2yKQl6j. 

3. https://warspro.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna/period-korennogo-

pereloma/stalingradskaya-bitva. 
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ЭТАПЫ И ЗНАЧЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 

Шароварова Екатерина Григорьевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 
 

Весной 1942 года, обозначая летнюю 

наступательную операцию, Гитлер говорил: 

«Этим летом  Советы будут полностью 

уничтожены. У них нет больше спасения. Так 

что лето будет решающим этапом войны.                              

[1;74] 

Германское командование включило 

Сталинград в план масштабного наступления 

на юг Советского Союза (Крым, Кавказ). 

Захват крупного промышленного города, 

названного именем Сталина, означал выход 

немцев к Волге, получение возможности 

попасть в Каспийское море и на Кавказ.  

Именно там добывалась нефть, необходимая 

для фронта.  

В утвержденной Гитлером военной 

операции «Блау» 1942 года  Сталинградское 

направление рассматривалось им как 

вспомогательное движение на Кавказ. Фюрер 

хотел осуществить этот план за неделю с 

помощью 6-й армии Паулюса. Со стороны 

Советского Союза Сталинградский фронт 

противостоял силам Германии.  [2;35]  

Рассмотрим основные этапы 

Сталинградской битвы, которая длилась 200 

дней и ночей. 

Первый этап сражения – 

оборонительный – начался 17 июля  

наступлением немецкой группы армий «Б» на 

южном участке советско-германского 

фронта. В нее входило 430 тыс. солдат и 

около 1200 самолетов. Немцам 

противостояли силы Сталинградского 

фронта. Он  был образован 12 июля и состоял 

из 3 тыс. орудий и 250 танков. Командование 

фронтом принял Семен Тимошенко, а 13 

августа – Андрей Еременко. В состав 

Сталинградского фронта входили: Волжская 

военная флотилия, 8-я воздушная армия и 

гарнизон самого города. Общая численность 

сил Красной Армии к началу операции 

составляла около 400 тыс. солдат, 2200 

орудий и минометов, 230 танков и 700 

самолетов. 

Немецкое командование ставило 

целью перерезать важнейшую транспортную 

артерию европейской части СССР – Волгу. 

Далее было запланировано начать 

наступление на нефтеносные районы 

Северного Кавказа и Закавказья. Конечной 

точкой операции значился  город Баку. 

Битва за Сталинград началась 23 

августа 1942 года после разрушительной 

бомбардировки города немецкой авиацией. В 

ходе бомбардировки погибло почти 100 тыс. 

человек, в основном, мирных жителей. К 

вечеру того же дня части 6-й армии под 

командованием Паулюса подошли к северной 

окраине города. Бои в том районе шли около 

двух месяцев. Они стали известны во всем 
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мире, благодаря публикациям в газетах и 

сводкам советского радио. Красная Армия 

получала подкрепление с противоположного 

берега Волги, туда же вывозили раненых. Бои 

во время обороны Сталинграда шли 

буквально за каждый дом, часто 

врукопашную, из-за опасности рикошета. 

Таблица 1 

 

Людские потери Красной Армии 

В Сталинградской стратегической оборонительной операции 

17 июля – 18 ноября 1942 г. 

 
Наименование 

объединений и сроки 

участия в операции 

Боевой состав 

и численность 

войск к началу 

операции 

Людские потери в операции (чел.) 

Численость Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

Сталинградский фронт 

1 и 2 формирования 

(весь период) 

 

540300 

 

194685 

 

215305 

 

409990 

 

3280 

Юго-Восточный 

фронт 

(07.08– 30.09.42) 

 

– 

 

110636 

 

62440 

 

173076 

 

3147 

Донской фронт (30.09 

– 18.11.42) 

 

– 

 

18028 

 

41941 

 

59969 

 

1200 

Волжская военная 

флотилия 

(25.07 – 18.11.42) 

 

6700 

 

807 

 

300 

 

807 

 

7 

Итого : 

Дивизий – 37 

Танковых корпусов – 3 

Бригад - 22 

 

547000 

 

323856 

52% 

 

319986 

 

643842 

 

5151 

 

К Волге немцы прорвались 11 ноября 

1942 года. Участок прорыва составил 500 

метров. Оборону города на трех 

изолированных участках держала 62-я армия 

генерала Чуйкова.  

Несмотря на тяжелое положение с 

резервами Ставка Верховного 

Главнокомандующего нашла возможность 

выделить силы для контрнаступления.  

В ходе сражения каждая из сторон 

отправляла в бой все новые силы.            К 19 

ноября против Красной aрмии воевало около 

1 миллиона вражеских солдат, половину из 

них составляли румыны, итальянцы, венгры, 

хорваты. Эти солдаты стран-сателлитов 

Германии не отличались высокими боевыми 

качествами.  

Второй этап – наступательный – 

начался 19 ноября 1942 года. Красная армия 

силами Юго-западного, Донского и 

Сталинградского фронтов предприняла 

контрнаступление. Эта операция имела 

кодовое название «Уран».  Из-за яростного 

сопротивления немцев она не была   

полностью реализована. Паулюс с 6-й армией 

оказался окруженным в Сталинграде. 

Содержание дальнейшего советского 

контрнаступления включает в себя две 

операции. Среднедонская – она же «Малый 

Сатурн» – с 16 по 30 декабря 1942 года: 
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немцы были разгромлены силами 

Воронежского и Юго-Западного фронтов. И 

операция «Кольцо», датируемая 10 января – 2 

февраля 1943 года. Результатом стала 

капитуляция германской группировки в 

Сталинграде. 

Таблица 2 

 

Людские потери Красной Армии 

В Сталинградской стратегической оборонительной операции 

19 ноября  1942 – 2 февраля 1943 гг. 

 
Наименование 

объединений и сроки 

участия в операции 

Боевой состав 

и численность 

войск к началу 

операции 

Людские потери в операции (чел.) 

Численость Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

Юго-Западный фронт 

(19.11 – 31.12.42) 

 

398100 

 

64649 

 

148043 

 

212692 

 

4946 

Донской фронт (весь 

период) 

 

307500 

 

 

46365 

 

123560 

 

169925 

 

2236 

Сталинградский фронт 

(19.11 – 31.12.42) 

 

429200 

 

 

43552 

 

58078 

 

10160 

 

2363 

6-я армия и 2-я 

воздушная армия 

Воронежского фронта 

(16.12 – 18.12.42) 

 

– 

 

304 

 

1484 

 

1488 

 

496 

Волжская военная 

флотилия 

(19.11 – 02.02.43) 

 

8700 

 

15 

 

27 

 

42 

 

0,5 

Итого : 

Дивизий – 74 

Танковых корпусов – 7 

Бригад - 34 

 

1143500 

 

154885 

13,5% 

 

330892 

 

485777 

 

6392 

 
Потери были рекордными, как и 

масштаб сражения. Красная aрмия потеряла 

свыше 1,1 млн солдат, свыше 1,4 тыс. танков, 

12-15 тыс. орудий, 2-2,7 тыс. самолетов. 

Итак, в оборонительный период (17 

июля – 18 ноября 1942 года) советские войска 

в ходе кровопролитных боев сорвали план 

противника сходу, одним ударом, захватить 

Сталинград. Во второй наступательный 

период  (19 ноября – 2 февраля 1943 года) 

Красная aрмия окружила и разгромила силы 

части 4-й и 6-й полевой немецких армий, а 

также военные формирования государств-

союзников Германии, развернула общее  

 

наступление на южном крыле советско-

германского фронта. 2 февраля 33-тысячная 

группировка фельдмаршала Паулюса 

капитулировала. 

Сталинградская битва имела не только 

внешнеполитическое и стратегическое, но и 

огромное моральное значение. От вторжения 

в СССР отказались Турция и Япония. 

Результатом сражения стал коренной 

перелома в ходе Великой Отечественной 

войны, после этого поражения армия 

Вермахта больше не смогла оправиться. 
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Победа Красной aрмии под 

Сталинградом потрясла фашистский военный 

блок, угнетающе подействовала на 

сателлитов Германии. Правящие деятели 

Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии, 

чтобы спастись от надвигающейся 

катастрофы, стали искать предлоги для 

выхода из войны.  

Сталинградская победа вселила 

надежду на скорое освобождение от 

фашистского рабства в страны, 

оккупированные Германией.  

Таблица 3 

 

Потери боевой техники Красной Армии в Сталинградской битве 

 
 

Наименование 

операции, сроки 

проведения, 

продолжительность (в 

сутках) 

Стрелковое 

оружие 

(тыс.шт.) 

Танков и САУ 

(шт.) 

Орудий и 
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Сталинградская 

оборонительная 

операция 

(17.07-18.11.42, 

125 сут.) 

 

412,6 

 

3,3 

 

1426 

 

11-12 

 

12137 

 

 

97 

 

2063 

 

16-17 

Сталинградская 

наступательная 

операция 

(19.11.42-02.02.43, 

76 сут.) 

 

112,2 

 

1,5 

 

2915 

 

38 

 

3591 

 

47 

 

706 

 

9 

 

Список использованных источников: 
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2. Бешанов, В.В. Год 1942 – «учебный» .  –  Минск, 2003. – 624 с. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖЕНЩИН В СТАЛИНГРАДСКОМ СРАЖЕНИИ 

 

Кириченко Алина Евгеньевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Мне хотелось бы вспомнить о тех 

женщинах, чей подвиг обычно находится в 

«тени» героев Великой отечественной войны. 

Благодаря их активности, неравнодушию 

удалось как одержать победу, так и 

восстановить город Сталинград. 

Александра Ращупкина 

Поступок Александры Ращупкиной и 

героический, и восхитительный. Она 

проявила талант и находчивость, чтобы 

попасть на фронт. Не помогали никакие 

аргументы. И вот Александра, как и Надежда 

Дурова (первая в русской армии женщина-

офицер), переодевшись в мужскую одежду, в 

очередной раз отправилась в военкомат и, 

воспользовавшись неразберихой с 

документами, смогла записаться на фронт 

под именем Александра Ращупкина. 

Сражалась в составе 62-й армии генерала 

Чуйкова. Удивительно, что экипаж танка и 

допустить не мог такой версии, что под 

обликом Александра скрывается женщина. Её 

тайна была раскрыта в феврале 1945 года, 

когда в одном из боев её танк был подбит и 

загорелся. На выручку бросился механик из 

соседнего танка, стал перевязывать и увидел, 

что Александр – это девушка. После войны 

Александра Митрофановна серьёзно 

лечилась. Но был и очень радостный момент 

– она встретилась с мужем, который тоже 

вернулся с войны. 

Многие девушки были недовольны 

своей военной судьбой. Например, две 

школьницы: Римма Мезенцева и Екатерина 

Евстафьева в дни Сталинградской битвы 

добровольно ушли на фронт. Стремились с 

оружием в руках защищать город. Но им 

выпала совершенно неожиданная фронтовая 

судьба – девушки попали в пекари. Были 

зачислены в 17-ю полевую хлебопекарню и 

выпекали хлеб для полков знаменитой 

тринадцатой гвардейской дивизии, которой 

командовал генерал А.И. Родимцев. 

Многие женщины не покинули 

Сталинград во время войны. Они работали 

медсестрами в госпиталях, принимали 

раненых, рыли окопы, растили детей. 

Из воспоминаний скромной героини 

войны Кочкиной Эсфирь Ефимовны: 

«Бывало, фашисты прорывались в разных 

местах, чтобы выйти к Волге. Был такой 

приказ: «Ни шагу назад!» Но и так никто не 

собирался уходить из родного города. Все 

встали на его защиту. Ополченцы 

Тракторного завода первыми вышли к реке, 

встали на защиту Сталинграда… Все школы 

и институты города были отданы для нужд 

госпиталей. Поезда с ранеными. Сплошной 

поток…». Это была жуткая картина. Как 
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далее вспоминала Эсфирь Кочкина: «Нам 

самим – лет по восемнадцать, мы работали 

палатными сестрами. Очень страшно было 

смотреть на обугленные трупы, на слепых, 

калек с оторванными ногами. Иногда 

поступали просто туловища. Мы делали все, 

чтобы облегчить страдания…» [3]. 

В дни Сталинградской битвы Елена 

Чухнюк водила эшелоны с танками, 

орудиями, боеприпасами, продуктами, 

санитарные поезда. Не было ни одного рейса, 

в котором состав не дошёл до конечной 

станции маршрута. Эшелоны Елена водила к 

фронту в приволжских степях. Ей было 

присвоено высокое звание – Герой 

Социалистического труда. 

Послевоенные годы тоже были 

нелёгкими. Весь город был разрушен, 

особенно центральная часть. Восстановление 

города стало задачей всех оставшихся в 

живых жителей города. 

Люди одного поколения, пережившие 

вместе героическую Сталинградскую битву, 

восстановившие разрушенный город и 

народное хозяйство, помнят голод и холод, 

навалившиеся в то время на семьи, порой 

осиротевшие. Но они истинные дети Страны, 

где каждый прежде думал о Родине, а потом 

о себе. Это дети военного Сталинграда. Они 

не просто дети военного Сталинграда, они – 

последние очевидцы того страшного 

времени. 

Ассоциацией детей Сталинграда в 

городе Волжский был создан академический 

хор «Зоренька». В хоре поют только 

женщины. Хор, получивший впоследствии 

звание «народного», руководителем которого 

является Попова Нина Тимофеевна. Хор 

постоянно выступает с концертами на 

различных площадках – и в Центральной 

городской библиотеке – проводят 

тематические вечера, встречи с молодёжью. 

О каждой из них можно написать 

отдельную книгу. Но, к сожалению, о них 

написана Евгенией Изюмовой одна на всех 

«Жемчужное ожерелье, или Повесть о 

певучих душах» [4]. 

Александра Максимовна Черкасова 

9 мая 1912 - 5 июня 1993 гг.  

Санитарка, депутат Верховного Совета 

РСФСР, почётный гражданин города-героя 

Волгограда. 

Родилась в заволжском селе Пришиб - 

ныне город Ленинск. Работала в колхозе, 

затем на Сталинградском мясокомбинате. С 

началом Сталинградской битвы участвовала в 

строительстве оборонительных сооружений, 

а во время уличных боёв работала санитаркой 

в подразделении 62-й армии - выносила с 

поля боя раненых. Когда бои в черте 

Сталинграда закончились, Красная армия 

ушла на запад, она стала воспитательницей 

детсада.  

В июне 1943 года организовала из 

сотрудниц детсада женскую 

добровольческую бригаду в 19 человек. В 

свободное от основной работы время бригада 

«черкасовок» восстанавливала родной город. 

Женщины разбирали завалы, ремонтировали, 

приводили в порядок разрушенные здания. 
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Одним из первых бригада Черкасовой начала 

восстанавливать легендарный Дом Павлова, 

а 15 июня 1943 года газета «Сталинградская 

правда» опубликовала призыв бригады 

Александры Черкасовой к жителям всей 

страны последовать их примеру. Движение 

по восстановлению города, названное 

«черкасовским», стало всенародным. Пока 

мужчины были на фронте, 3 тысячи женщин 

обучились строительным профессиям, а дети 

брали в руки инструменты и в перерывах 

между занятиями помогали матерям. С 

момента образования движения и по май 1945 

года черкасовцы восстановили 530 тысяч 

квадратных метров жилой площади — 12 663 

дома. 

Много лет спустя Александра 

Черкасова вспоминала: «Начали мы с детских 

домов и садов. Ведь нам, женщинам и 

матерям, больнее всего было видеть десятки, 

сотни ребятишек, которых мы находили в 

землянках, щелях, подвалах, а то и бродящих 

среди развалин. Восстановили один дом, 

потом другой. Десятки детских садов 

восстановили, работать в них стали. Из 

Бекетовки продукты для детей на себе 

таскали». 

В годы послевоенные свыше 20 лет 

Александра Максимовна или, как её называли 

друзья и сослуживцы, «Тётя Шура» работала 

в жилищно-коммунальной службе города, 

возглавляла комплексную бригаду 

дворников. 

Для стимулирования общественной 

деятельности учредили Книжку черкасовца, 

в которую записывалась вся информация 

о проделанной работе каждого добровольца. 

Спустя несколько лет движение перебралось 

в другие города — Ленинград, Киев, Курск, 

и восстановлением СССР занимались уже 

27 403 человека, а в 1948 году их число 

достигло 85 тысяч. 

Звание «Почётный гражданин города-

героя Волгограда» ей присвоили в июле 1987 

года - «За особые заслуги по восстановлению 

города». А 5 июня 1993 года её не стало. 

«Тетю Шуру» похоронили на Центральном 

(Димитриевском) кладбище Волгограда - 

рядом с поэтессой Маргаритой Агашиной. 

Интересный факт 

В первые месяцы после окончания 

Сталинградской битвы Черкасова вместе с 

подругой Ольгой Долгополовой пошла в 

воспитательницы детского сада. С риском 

подорваться на минах женщины искали среди 

руин уцелевшие миски, чайники, ложки, 

кроватки. Ходили по подвалам, землянкам - 

собирали детей. Ухаживали за истощёнными 

и измученными малышами. Первым 

«зданием» детсада, где работал Черкасова, 

стала одна из переоборудованных землянок 

неподалёку от центра города [2].  

Награды: медаль «За оборону 

Сталинграда», Орден «Знак Почета». 

Екатерина Алексеевна Петлюк 

1919 – 1998 гг. Механик-водитель 

танка «Т-60» - «Малютка», гвардии младший 

лейтенант. 

Родилась в станице Слободка 

Херсонской области. В детстве эта «кнопка» 
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мечтала стать лётчиком и поступила в 

одесскую школу пилотов. Но из-за роста в 

151 см путь в небо ей был закрыт. Тогда она 

освоила профессии кочегара паровоза и 

парашютиста.  

На второй день войны Катя Петлюк 

отправилась в военкомат - «проситься в 

армию». Её приняли в укладчицы парашюта, 

но она решила стать танкистом. «На танке 

быстрее немцев с Украины прогоним», - 

говорила она. В полковой танковой школе, 

где она училась, были уверены: женщине 

танкистом не бывать, Петлюк сама 

откажется. Но не тут-то было. Катя сдала все 

экзамены на «отлично», став механиком-

водителем танка. 

В июле 1942 года по прибытии на 

станцию Сарепта под Сталинградом 

старшему сержанту Петлюк достался лёгкий 

танк Т-60 с забавным названием «Малютка», 

который был построен на собранные средства 

жителей Зауралья. 

В дни битвы за город экипаж 

Екатерины с «Малюткой» подвозил 

ремонтников к подбитым танкам, доставлял 

боеприпасы, вывозил раненых, обеспечивал 

связь танкового подразделения с 

командованием.  

Всего с декабря 1942 года по январь 

1943 года на боевом счету механика-водителя 

танка Т-60 204-го танкового батальона 90-й 

танковой бригады старшего сержанта 

Екатерины Петлюк отмечено 10 боевых 

выходов. В составе экипажа она 

уничтожила 10 блиндажей гитлеровцев, три 

автомашины и до 80 солдат и офицеров 

противника.  

Весной 1944 года направлена в 

Ульяновское танковое училище, по 

окончании которого младший лейтенант 

Петлюк, как опытный танкист, была 

оставлена в училище командиром учебного 

взвода. Тогда же была комиссована, признана 

негодной к боевой службе - из-за 

перенесённого ранения. В 1945 году после 

окончания войны вышла в отставку, 

переехала жить в Одессу. В мирное время 

избиралась депутатом райсовета, заочно 

окончила юридический факультет, трудилась 

заведующей бюро ЗАГСа, вышла замуж, 

родила сына.  

Интересный факт 

В ноябре 2013 года в Волгограде во 

время проведения военно-исторической 

реконструкции «Уличные бои в Сталинграде» 

был показан эпизод с участием 

восстановленного танка Т-60, которому во 

время действа было присвоено легендарное 

имя «Малютка». Саму Екатерину Петлюк 

сыграла волгоградский реконструктор Ирина 

Куликова - постоянная участница военно-

исторического клуба «Пехотинец». 

Награды: Ордена Отечественной 

войны I и II степени, Орден Красной Звезды, 

медаль «За оборону Сталинграда».  

Список использованных источников: 

1. https://stalingrad-battle.ru/about/pressa-about-us/2017/3696/. 
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2. https://sn.ria.ru/20181119/1533085313.html 

3. https://gazeta-vp.ru/zhenschiny-v-plameni-stalingradskoy-bitvy/ 

4. https://www.mibs-vlz.ru/files/zemlya-rodnaya/izyumova-zhemchuzhnoe-ozherele.pdf. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКВД  

В СТАЛИНГРАДЕ И СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рыбина Анна Анатольевна, 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

 

Войска НКВД вынуждены были взять 

на себя роль защитников от захвата города 

врагом и удержать оборонительные рубежи в 

Сталинградской битве – в крупнейшем 

сражении Второй мировой войны. 

Оборону на ближних подступах к 

Сталинграду заняли полки 10-й стрелковой 

дивизии НКВД, 249-й полк конвойных войск, 

91-й полк по охране железных дорог, 73-й 

отдельный бронепоезд и 178-й полк по 

охране особо важных предприятий 

промышленности. До начала боевых 

действий они создали плотную 

оборонительную сеть в 14 районах 

Сталинграда – на окраинах и в черте города 

отрыли противотанковые рвы, установили 

минные заграждения, построили баррикады и 

соорудили другие препятствия [3]. 

Первые попытки захвата Сталинграда 

немцами были предприняли 23 августа 1942 

года. Тогда 16-я танковая дивизия 

противника вышла на северную окраину 

города с целью занять Сталинградский 

тракторный завод, где продолжался выпуск 

танков. Военнослужащие 10-й стрелковой 

дивизии войск НКВД и переданные на ее 

доукомплектование городские милиционеры 

до 1 октября 1942 года сдерживали атаки 

немецко-фашистских войск. Ведя бои в 

окружении, они неоднократно переходили в 

контратаки и восстанавливали свое 

положение. 

Ведя непрерывные боевые действия с 

численно превосходящим противником, 

воинские части 10-й стрелковой дивизии 

несли большие потери. К 18 октября 1942 

года остатки воинских частей дивизии в 

составе около 200 человек были выведены 

командованием войск из боев на левый берег 

Волги. 

В ходе боев в Сталинграде войска 

НКВД уничтожили более 15 тысяч солдат и 

офицеров противника, подбили и сожгли 113 

танков, 8 бронемашин, 2 самолета, 38 

автомашин, 6 орудий, 2 склада с 

боеприпасами [2]. 

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при 

этом доблесть и мужество 2 декабря 1942 

года 10-я стрелковая дивизия войск НКВД 

первой среди соединений Красной армии 

была награждена орденом Ленина. 

2 февраля 2023 года исполнилось 80 

лет победы советских войск в 

Сталинградской битве. К этой дате 

Федеральная служба безопасности России 
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обнародовала рассекреченные архивные 

документы органов НКВД СССР. 

Опубликованы три справки: № 1. Справка 

начальника УНКВД по Сталинградской 

области комиссара госбезопасности 3-

го ранга А.И. Воронина «О положении 

и итогах оперативно-чекисткой работы 

в районах области и гор. Сталинград, 

освобожденных от немецко-фашистских 

оккупантов». 20 февраля 1943 г.  

№ 2. Справка начальника УНКВД 

по Сталинградской области комиссара гос. 

безопасности 3-го ранга А.И. Воронина 

«Об участии Управления НКВД в работах 

по разминированию территории города 

Сталинграда и Сталинградской области». 

Апрель 1943 г. 

№ 3. Справка Следотдела УНКГБ 

по Сталинградской области о грабежах 

и злодеяниях оккупантов в городе. 29 июня 

1943 г. Сталинград [1] 

В опубликованных справках органов 

НКВД Сталинградской области упоминается 

о преступлениях нацистов, о том, как 

налаживали мирную жизнь в регионе после 

его освобождения от немцев.  

После окончания основных боев и 

освобождения города от врага, перед 

органами НКВД встали новые задачи, а 

именно: расследование совершённых 

немцами преступлений и участие в 

налаживании мирной жизни в 

Сталинградской области. 

В справке комиссара госбезопасности 

Александра Воронина от 20 февраля 1943 

года описываются зверские преступления 

против мирного населения, угон советских 

граждан в рабство, разрушение 

инфраструктуры региона: «С первых дней 

оккупации захватчики приступили к учёту 

всего оставшегося гражданского населения, а 

затем к переселению его в глубокий тыл 

оккупированной территории и к отправке… 

мужчин и одиноких женщин на работу на 

Украину и в Германию [1]», — говорится в 

документе. 

В оккупированных нацистами районах 

Сталинграда оставались около 250 тыс. 

гражданского населения. К моменту полного 

освобождения города в нём находился всего 

7661 человек. 

«Вступление немецко-фашистских 

войск на территорию Сталинградской 

области характеризуется безнаказанным 

грабежом населения… Оккупантами 

отбирались без всякой оплаты скот, птица, 

продукты, носильные вещи и ценности [1]», 

— говорится в справке. 

У женщин и детей гитлеровские 

военные прямо на улицах забирали личные 

вещи и одежду, вплоть до нижнего белья, о 

чем говорится в справке: «На улицах 

задерживали и раздевали детей, снимали с 

них обувь, рубашки, трусы и полураздетых 

бросали под открытым небом» [1]. 

Описываются в справке конкретные 

случаи грабежей. Так, в октябре 1942 года 

рабочего Георгия Зотова гитлеровцы убили 

вместе с женой и детьми трёх и семи лет за 

то, что он попытался оказать сопротивление, 
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когда немецкие солдаты забирали у него 

одежду и продукты питания. 14-летнего 

Геннадия Колтуна подобрали на улице с 

обморожениями, после того как нацисты в 

ноябре 1942 года раздели его и выбросили из 

землянки. 

Женщин гитлеровские оккупанты 

массово подвергали насилию. 

«В одной из землянок верхнего 

посёлка завода №221 города Сталинграда 

немцы изнасиловали на глазах у детей двух 

женщин, эвакуированных из 

Ворошиловграда. После изнасилования они 

были расстреляны вместе с детьми. В 

Сталинграде же в ноябре 1942 года три 

германских солдата в присутствии мужа и 

детей изнасиловали жену шофёра 25-го 

Стройтреста…[1]», — говорится в документе. 

Также в справке сообщается о 

расстреле немцами десяти детей под разными 

предлогами.  

Александр Воронин пишет и о 

масштабах разрушений на территории 

Сталинградской области. Так, в десяти 

хуторах Сиротинского района уцелело всего 

336 жилых домов из 1915. Ряд хуторов 

Клетского района подверглись полному 

уничтожению. 

В самом Сталинграде были выведены 

из строя основные промышленные 

предприятия, полностью уничтожены 

коммунальные предприятия, культурные 

учреждения и жилой фонд. 

В справке следственного отдела 

УНКГБ говорится о преступлениях, 

совершённых немецким комендантом 

Сталинграда генералом Лонингом. 

«По приказанию Лонинга 

расстреливались советские патриоты-

партизаны, с его санкции офицеры 

разведотдела и приданной Комендатуре 

полевой жандармерии чинили зверства над 

военнопленными Красной армии… 

коммунистами, евреями и другими 

«подозрительными» лицами… В Сталинграде 

в ноябре 1942 года по приказанию 

коменданта было расстреляно девять человек 

больных, взятых из русского госпиталя… 

Лонинг и его подчинённые систематически 

грабили мирных советских граждан и 

награбленное имущество направляли семьям 

в Германию [1]», — отмечает следователь 

УНКГБ. 

Отдельным направлением 

деятельности сотрудников НКВД в 

Сталинграде стало участие в разминировании 

территории области. Оперативники 

специальной группы собирали у немецких 

военнопленных информацию о минных 

полях. 

«Всего в результате допросов 

выявлено около 300 минных полей и 

участков, в которых было заложено до 

150 тыс. штук противотанковых и 

противопехотных мин [1]», — говорится в 

справке начальника УНКВД по 

Сталинградской области от апреля 1943 года. 

Таким образом, советские спецслужбы 

сыграли важную роль в разгроме немцев под 
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Сталинградом и последующем налаживании мирной жизни в регионе. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАМАЕВА КУРГАНА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

 

Тимофеев Лев Валерьевич,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Мамаев курган – возвышенность в 

центральном районе Волгограда 

(Сталинград). Существует две теории о 

происхождении названия кургана: Мамай это 

имя татарского хана или же это татарское 

слово «мамай», что означает бугор. 

Её называют «Главной высотой 

России». Не Эльбрус, не Дыхтау, а Мамаев 

курган.  В годы Великой Отечественной 

Войны при Сталинградской битве, самом 

ужасном сражении в истории, эпицентром 

был «Кровавый курган».  

 

Краткое описание битвы  

за Мамаев курган 

 

13 сентября 1942 года началась битва 

за Мамаев курган, который будет 

неоднократно переходить из рук в руки. 

Бойцами был получен приказ №227 от 8-го 

июля «О мерах по укреплению дисциплины и 

порядка в Красной Армии и запрещении 

самовольного отхода с боевых позиций» (или 

в просторечии «Ни шагу назад!»). Тяжело 

представить тот АД, который происходил на 

этом кургане 135 дней подряд.  За эти 135 

дней эта высота станет главной высотой всей 

России, проиграть её значит проиграть всю 

Волгу, и отдать врагу большую часть 

западной СССР [5].  

«Вот он Мамаев курган, плоский 

некрасивый. На макушке два бака. Ох и 

измучили они нас. А за теми вот красными 

развалинами начинались позиции Родимцева, 

полоска в 200 метров шириной. Подумать 

только двести метров до Волги, каких-нибудь 

несчастных двести метров. Всю Европу 

пройти Беларусь, Украину, Донбасс, 

калмыцкие степи, и не дойти двести метров! 

Но ведь не дошли!!!» - вспоминает младший 

офицер Виктор Некрасов [3].  

Каждый раз к исходу дня от роты 

оставалось несколько бойцов. Солдаты 

называли курган «Красным» - земля была 

пропитана кровью. Все сроки падения 

Сталинграда, намеченные гитлеровцами, уже 

давно прошли. Лучшие немецкие дивизии 

были брошены на захват города, но 

СЕКЦИЯ 3. МАМАЕВ КУРГАН – СИМВОЛ МУЖЕСТВА, 

СТОЙКОСТИ И ГЕРОИЗМА 
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Сталинград продолжал сражаться. От 

рассвета до заката десятки самолетов 

противника штурмовали курган, сбрасывая 

тысячи бомб. Артиллерийские снаряды 

калибром до 203 мм, авиабомбы до тонны 

весом просто переворачивали землю. За 

главную точку города постоянно шли 

рукопашные схватки.  

26 января 1943 г.- на Мамаевом 

кургане соединились части 21-ой и 62-ой 

армий, разделив окруженную группировку 

вражеских войск на две части. 

 31 января 1943 г. южная группировка 

войск противника была ликвидирована, 2 

февраля 1943 г. прекратила сопротивление и 

северная группа фашистских войск. Великое 

сражение за Сталинград закончилось.  

В боях принимали участие более 36 

частей и соединений.  По 10-12 раз в день 

враг атаковал советские позиции [5].  

 

Подвиги 

 

14 декабря в боях у «чертовых 

куполов» проявил героизм лейтенант, 

заместитель командира роты по политчасти 

1045-го стрелкового полка 284-й стрелковой 

дивизии, 34-х летний Александр Николаевич 

Каташев. 

В бою 14 декабря при атаке на Мамаев 

курган первым ринулся впереди своей роты, 

воодушевляя бойцов личным примером 

храбрости и бесстрашия, первым достиг 

куполов и уничтожил лично трех фрицев. 

Подразделение закрепилось левее купола. 7 

января 1943 года он с группой бойцов 

ворвался в купола и занял их, при этом рывке 

уничтожив до 40 фрицев. Каташев был ранен, 

но ходил два раза в атаку, его подразделение 

продвинулось вперед на сто метров. 10 и 11 

января неоднократно водил подразделение в 

контратаку, в результате чего продвинулся на 

200-300 метров. После окончания 

Сталинградской битвы, в начале февраля 

1943 года, лейтенанта Каташева наградили 

медалями «За отвагу» и «За оборону 

Сталинграда» [1]. 

Батюк Николай Филиппович  в 1941г. 

в городе Томске сформировал 284 

стрелковую дивизию, которая была брошена 

под Сталинград. Дивизия была переправлена 

в город 21 сентября 1942г. и сходу вступила в 

бой на рубеже оврага Долгий. Благодаря 

командирской настойчивости, храбрости 

Батюка дивизия как бы вросла в Мамаев 

курган, в его отроги, и сражалась на нем до 

конца. 

Хочу вам ещё рассказать о ещё одном 

герое Мамаева кургана. В ночь с 14-го на 15 

сентября части и подразделения 13-й 

гвардейской стрелковой ордена Ленина 

дивизии генерал-майора Александра 

Родимцева форсировали Волгу, придя на 

помощь 62-й армии. – Гвардейцы Родимцева 

освободили от гитлеровцев центр города, 

взяли штурмом Мамаев курган и 140 дней — 

до конца сражения - так и не дали 

противнику прорваться к Волге [4]. 

 

Роль и значение 
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Мамаев Курган был последним 

бастионом между немцами и Волгой. Показав 

свое мужество и способность пожертвовать 

самым дорогим в жизни, бойцы Красной 

армии отстояли и выгнали немцев с 

территории 102-ой высоты. Тем самым, не 

дав пройти войскам вермахта до Волги.  Со 

знаменательной победой РККА (Рабоче-

крестьянской Красной армией) над войсками 

вермахта в Сталинградской битве, началась 

грандиозная атака всей Красной армии на 

нацистские войска с целью выгнать их с 

территории СССР и пройти до Берлина. По 

сути, именно Сталинградская битва стала 

поворотной точкой в истории всей Великой 

Отечественной и даже всей Второй Мировой 

войны [1].  

 

Об архитектурном ансамбле Мамаева 

кургана в память о Сталинградской битве 

 

Идея воздвигнуть в городе-герое 

Волгограде величественный монумент 

память Сталинградской битвы возникла сразу 

же по окончании боевых действий. С 1945-

1955 гг. в стране проводился конкурс на его 

проект и в результате автором и 

руководителем авторского коллектива 

строителей стал народный художник СССР 

скульптор Евгений Викторович Вучетич. 

Строительство мемориала велось около 9 лет, 

торжественно открыт 15 октября 1967 года. 

По мере поднятия на курган, перед взором 

открываются все новые и новые элементы 

и композиции мемориала. Он представляет 

собой высшую форму монументального 

искусства. В основном все скульптурные 

композиции выполнены в железобетоне. Вода 

в бассейнах символизирует великую русскую 

реку Волгу.  

Композиционным центром комплекса 

является скульптура «Родина-мать зовет!». 

Статуя господствует над городом и видна на 

десятки километров [2].  
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http://www.zarobr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2031:13--1942-----------&catid=135:70--
http://www.zarobr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2031:13--1942-----------&catid=135:70--
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МУЗЕЙ ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

КАК ИСТОЧНИК ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

 

Градскова Алена Александровна, 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Идея создания художественного 

полотна, иллюстрирующего подвиги 

защитников Сталинграда,  была выдвинута в 

открытом письме генерал-майора 

Г.И.Анисимова к Верховному 

Главнокомандующему И.В.Сталину                           

12 декабря 1943. А уже в 1944 группой 

художников под руководством                          

H. Котова, В. Яковлева, и В. Беляева была 

создана разборно-передвижная панорама 

«Героическая оборона Сталинграда». Работа 

над новым полотном, на этот раз 

изображавшем январские бои 1943, была 

окончена в 1950. Из-за того, что события, 

изображенные на холсте, не являлись 

показательными для того периода 

Сталинградской битвы. Новое полотно 

панорамы было создано художниками студии 

им. М. Б. Грекова. Консультировала 

грековцев группа военных — Маршалы 

Советского Союза В. И. Чуйков, А. И. 

Еременко, Н. И. Крылов, главный маршал 

артиллерии Н. Н. Воронов. Панорама 

площадью в 2000 кв. м стала самым крупным 

живописным полотном России, одной из 

крупнейших в мире панорамы, которая до сих 

пор остается единственной, написанной на 

тему Великой Отечественной войны. 

8 июля 1982 г. панорама «Разгром 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом» была открыта для свободного 

посещения. Музейный комплекс сооружен на 

историческом месте высадки в сентябре 1942 

г. 13-й гвардейской стрелковой дивизии 

генерал-майора А. И. Родимцева. Комплекс  

вводили в строй поэтапно: 8 июля 1982 года 

была открыта панорама «Разгром немецко-

фашистских войск под Сталинградом», затем 

посетители увидели Триумфальный и 

диорамные залы будущего музея, а к 40-

летию Великой Победы (6 мая 1985 г.) 

торжественно открыли музей 

«Сталинградская битва». 

Декабрьским постановлением  Совета 

Министров РСФСР 1958 было принято 

решение о сооружении панорамы в 

Сталинграде. Также постановлением было 

определено место расположения  — Мамаев 

курган, где уже была отстроена коробка 

здания (позже там был размещен зал 

воинской славы. Однако, спустя 6 лет, в 1964 

году, панорама «Битва на Волге» была 

выведена из состава памятника-ансамбля 

«Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане. 

Панораму было решено включить в 

состав нового музея «Сталинградская битва», 

который должен был разместиться на месте 

трамвайного кольца рядом с Домом Павлова 

и руинами мельницы, то есть,  рядом с двумя 
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зданиями — очевидцами Сталинградской 

битвы.  2 февраля 1968, в день 25-летия 

окончания Сталинградской битвы, в 

основание будущего музейного комплекса 

была заложена памятная плита. 

Проект здания был выполнен 

сотрудниками института 

«Волгоградгражданпроект». Ротонда имеет 

форму гиперболоида вращения, выполнена из 

предварительно напряженного бетона и 

облицована белым известняком 

Музей-панорама «Сталинградская 

битва» — один из объектов одноименного 

музея-заповедника.          

Здание построено в двух уровнях – на 

первом находится музей, фондохранилище, 

административный корпус. На кровле-

платформе возведена ротонда панорамы. На 

центральной площади музея-панорамы 

размещается постоянная экспозиция образцов 

боевой техники. На территории комплекса 

находится также памятник истории 

федерального значения – «Исторический 

заповедник - руины мельницы им. 

Грудинина», который вместе с другими 

памятными объектами Сталинградской битвы 

– «Стеной Родимцева», «Домом Павлова», 

памятником морякам Волжской Военной 

Флотилии – составляет единый историко-

культурный комплекс, являющийся 

примечательным местом – памятником 

истории и культуры регионального значения. 

А что же внутри музея? 

Панорама «Сталинградская битва» — 

это полотно размером                             16 м х 

120 м, площадью около 2000 м² и 1000 м² 

предметного плана. Это самое крупное 

живописное полотно в России. Сюжет — 

заключительный этап Сталинградской битвы, 

операция «Кольцо».  

На холсте панорамы показано 

соединение 26 января 1943 года 21-й и 62-й 

армий Донского фронта на западном склоне 

Мамаева Кургана, что привело к рассечению 

окружённой немецкой группировки на две 

части. 

На общем фоне военных действий 26 

января 1943 года художники поместили 

знакомые силуэты города, ставшие 

символами Сталинградской битвы: Дом 

Павлова, мельница, площадь 9-го Января, 

водонапорная башня вокзала Сталинград-1, 

элеватор, заводы города. Не забыты и герои 

той битвы: связист Матвей Путилов, 

зажавший в зубах концы оборванного 

провода; младший сержант Николай 

Сердюков, закрывший амбразуру вражеского 

дзота; лётчик Виктор Рогальский, 

совершивший воздушно-наземный таран; 

медсестра Анна Бессчастнова, вынесшая с 

поля боя сотни раненых; матрос-пехотинец 

Михаил Паникаха, охваченный пламенем от 

разбитой пулей бутылки с горючей 

жидкостью, второй бутылкой Михаилу 

удалось поджечь немецкий танк. Подвиги 

этих людей, совершенные в период с августа 

1942 по февраль 1943 нашли своё отражение 

на холсте панорамы. 

Также здесь представлены 

фотографии, документы, личные вещи 
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участников Сталинградской битвы, в том 

числе такие экспонаты, как снайперская 

винтовка В.Г. Зайцева, шинель командира 35-

й гвардейской стрелковой дивизии, генерала 

В.А. Глазкова со 160 пулевыми и 

осколочными пробоинами; комсомольские и 

партийные билеты, залитые кровью; боевые 

знамена частей и соединений, сражавшихся в 

Сталинграде; личные вещи выдающихся 

полководцев, их живописные портреты (Г. К. 

Жукова и др.). 

Музей является важным центром 

патриотического и нравственного воспитания 

молодого поколения, проводит большую 

научно-исследовательскую работу. На базе 

учреждения проводятся крупные 

мероприятия и акции. 

Список использованных источников: 

1. О создании панорамы «Сталинградская битва»: – Режим доступа: https://stalingrad-

battle.ru/about/about-museum-inner/2301/. –Текст : электронный. 

2. Мамаев курган — Зал Воинской Славы: – Режим доступа: https://mamaev-

hill.ru/memorial/zal-voinskoy-slavy.Текст : электронный. 

3. Музей «Сталинградская битва» : – Режим доступа: Текст : электронный. 

4. Фото музея «Сталинградская битва»: – Режим доступа: 

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/75-muzej-panorama-stalingradskaya-bitva.php.  –  Текст : 

электронный. 
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МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ ДОМА ПАВЛОВА В ОСАЖДЕННОМ СТАЛИНГРАДЕ 

 

Новоселова Полина Сергеевна, 

Яковлева Юлия Анатольевна,   

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Большую роль в битве за Сталинград 

сыграли отдельные мобильные штурмовые 

группы, которые возглавлялись наиболее 

способными боевыми командирами. Им 

предоставлялась полная самостоятельность 

действий. Одним из ярких примеров стала 

борьба, которая велась в центре города 

небольшой горсткой бойцов, которая 

возглавлялась сержантом Яковом Павловым. 

Этот дом и его защитники стали символом 

героической обороны города на Волге. 

Яков Федотович Павлов родился в 

деревне Крестовой, находящейся в 

Новгородской области, 17 октября 1917 года. 

После школы, проработав немного в 

сельском хозяйстве, попал в ряды Красной 

Армии, где и встретил Великую 

Отечественную войну. В 1942 году 

участвовал в боевых действиях, отстаивая и 

защищая город Сталинград. 58 дней держа в 

обороне жилой дом на площади и вместе с 

боевыми товарищами истребив противника, 

удостоился ордена Ленина и двух орденов 

Красной Звезды, а также получил звание 

Героя Советского Союза. 

До войны это был четырёхэтажный с 

четырьмя подъездами жилой дом 

Облпотребсоюза по улице Пензенской, на 

площади 9-го января (ныне – площадь 

Ленина), построенный в первой половине 30-

х годов [1, с. 5]. Он считался одним из 

престижных домов Сталинграда, рядом с 

которым располагались элитные жилые 

здания: Дом связистов, Дома работников 

НКВД, Дом Железнодорожников и др. В 

доме Павлова жили специалисты 

промышленных предприятий и партийные 

работники. Рядом также находился будущий 

Дом Заболотного – зеркальная копия Дома 

Павлова. Эти два здания сыграют важную 

роль в обороне Площади 9-го января. По 

воспоминаниям очевидцев, цвет обоих 

зданий был зелёный. Между этими домами 

проходила ветка железной дороги к мельнице 

Гергардта [2, с. 315]. 

Дом занимал важное место в системе 

обороны гвардейцев Родимцева на подступах 

к Волге. Он представлял собой 

четырёхэтажное кирпичные здание. Однако у 

него было очень важное тактические 

преимущество: оттуда контролировалась вся 

окружающая местность. Можно было 

наблюдать и обстреливать занятую к тому 

времени противником часть города: на запад 

до 1 км, а на север и юг – и того больше. Но 

главное – отсюда просматривались пути 

возможного прорыва немцев к Волге: до нее 

было рукой подать. Напряжённые бои здесь 

продолжались более двух месяцев. 
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Тактическое значение дома верно 

оценил командир 42-го гвардейского 

стрелкового полка полковник Иван Елин. Он 

приказал командиру 3-го стрелкового 

батальона капитану Алексею Жукову 

захватить дом и превратить его в опорный 

пункт. 20 сентября 1942 года туда пробились 

бойцы отделения во главе с сержантом 

Яковом Павловым. А на третьи сутки 

подоспело подкрепление: пулеметный взвод 

лейтенанта Ивана Афанасьева (семь человек с 

одним станковым пулеметом), группа 

бронебойщиков старшего сержанта Андрея 

Собгайды (шесть человек с тремя 

противотанковыми ружьями), четверо 

минометчиков с двумя минометами под 

командованием лейтенанта Алексея 

Чернышевского и три автоматчика. 

Командиром этой группы был назначен 

лейтенант Иван Афанасьев [1]. 

Гитлеровцы почти все время вели по 

дому массированный артиллерийский и 

минометный обстрел, наносили по нему 

удары с воздуха, непрерывно атаковали. 

Гарнизон "крепости" – так был помечен дом 

Павлова на штатной карте командующего 6-й 

германской армией Фридриха Паулюса, т.к. 

здание умело подготовили к круговой 

обороне. Бойцы вели огонь из разных мест 

через амбразуры, прожитые в заложенных 

кирпичом окнах и пробоины в стенах. Когда 

противник пытался приблизиться к зданию, 

его встречал плотный пулеметный огонь со 

всех огневых точек. Гарнизон стойко отражал 

вражеские атаки и наносил гитлеровцам 

ощутимые потери. А главное – в оперативно-

тактическом плане защитники дома не 

позволяли врагу прорваться к Волге на этом 

участке. 

По воспоминаниям Вильгельма Адама 

(офицер вермахта), немецкие штурмовые 

группы захватывали нижний этаж здания, но 

не могли захватить его целиком. Для немцев 

было загадкой, как снабжался гарнизон на 

верхних этажах [4]. 

Двадцать четыре воина девяти 

национальностей стойко оборонялись в 

укреплённом доме, отражая яростные атаки 

противника и удерживая дом до начала 

контрнаступления советских войск в 

Сталинградском сражении. В условиях 

перебойных поставок продовольствия и воды, 

отсутствия нормальных условий для сна 

солдаты спали на вырванной из труб 

изоляции, под постоянным огнём немецких 

пулемётов. 

Немцы организовывали атаки по 

несколько раз в день. Каждый раз, когда 

солдаты или танки пытались вплотную 

приблизиться к дому, Павлов со своими 

товарищами встречал их шквальным огнём из 

подвала, окон и крыши. Всё время обороны 

дома Павлова (с 23 сентября по 25 ноября 

1942 года) в подвале находились мирные 

жители, пока советские войска не перешли в 

контратаку [3]. 

Каковы были потери немцев в 

численном отношении, источники не 

сообщают. Василий Чуйков (советский 

военачальник) отмечает, что потери 
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гитлеровцев, пытавшихся занять Дом 

Павлова, превысили их потери при 

наступлении на Париж (именно путь 

немецких войск от границы до столицы 

Франции) [5]. 

Дом, удерживаемый гарнизоном 

старшего лейтенанта Ивана Филипповича 

Афанасьева, считается первым 

восстановленным зданием Сталинграда. 

Официально восстановление дома началось 9 

июня 1943 года. Подвиг защитников дома 

Павлова увековечен мемориальной доской на 

торцевой стене дома со стороны площади. 

Надпись на ней гласит: 

«Этот дом в конце сентября 1942 года был 

занят сержантом Павловым Я. Ф. и его 

боевыми товарищами Александровым В. Е., 

Глущенко В. С., Черноголовым Н. Я. В 

течение сентября-ноября 1942 года дом 

героически защищали воины 3-го батальона 

42-го гвардейского стрелкового полка 13-й 

гвардейской ордена Ленина стрелковой 

дивизии: Александров А. П., Афанасьев И. 

Ф., Бондаренко М. С., Воронов И. В., 

Глущенко В. С., Гридин Т. И., Довженко П. 

И., Иващенко А. И., Киселев В. М., 

Мосиашвили Н. Г., Мурзаев Т., Павлов Я. 

Ф., Рамазанов Ф.3., Сараев В. К., Свирин И. 

Т., Собгайда А. А., Тургунов К., Турдыев 

М., Хайт И. Я., Черноголов Н. Я., 

Чернышенко А. Н., Шаповалов А. Е., 

Якименко Г. И.» 

4 мая 1985 года на торцевой стене 

дома со стороны Советской улицы открыта 

мемориальная стена-памятник. Авторы: 

архитектор Вадим Ефимович Масляев и 

скульптор Виктор Георгиевич Фетисов. 

Надпись на мемориальной стене гласит: «В 

доме этом слились воедино подвиг ратный и 

трудовой». 

Дом Павлова изображён на панораме 

«Разгром немецко-фашистских войск под 

Сталинградом». Современный адрес: 

Советская улица, дом 39, город Волгоград [6, 

с. 49]. 

История сохранила много уникальных 

и интересных документов, повествующих о 

действиях противника и наших 

многонациональных защитников Отечества и 

оставляющих до сих пор открытыми 

некоторые вопросы. Так, например, до сих 

пор спорят, были ли немцы во время захвата 

здания разведывательной группой. Иван 

Филиппович Афанасьев утверждает, что 

противников не было, но, по официальной 

версии, немцы находились во втором 

подъезде, а точнее, около окна стоял 

станковый пулемет [1]. Также ведутся споры 

об эвакуации мирных жителей. Некоторые 

историки утверждают, что люди продолжали 

находиться в подвале все время обороны. По 

другим данным, жителей сразу же после 

гибели старшины, который приносил 

продовольствие, удалось вывести по 

выкопанным траншеям. Когда немцы снесли 

одну из стен, Яков Федотович Павлов 

отчитался перед командиром шуткой. Он 
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сообщил, что дом остался обычным, только с 

тремя стенами, а главное, теперь появилась 

вентиляция [3]. 

История Великой Отечественной 

войны соткана из тяжелых повседневных 

военных будней и из отдельных героических 

эпизодов, результатом которых явилась 

Великая Победа. Одним из таких ярких 

героических событий являлась оборона 

«Дома Павлова». Подвиг его защитников 

вошёл в историю Сталинградской битвы. 

Оборона «Дома Павлова» является примером 

дружбы народов Советского Союза. Неважно, 

откуда были родом бойцы, из Грузии или 

Абхазии, Украины или Узбекистана, здесь 

татарин сражался рядом с русским и евреем. 

Всего же среди защитников были 

представители 11 национальностей. И до тех 

пор, пока мы будем помнить о том, что в 

Сталинграде были и сражались дома-

крепости, о тех подвигах, которые совершили 

наши герои-предки, наша страна будет 

оставаться великой державой, а мы будем 

гордиться своей историей... 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ОБОРОНЕ СТАЛИНГРАДА «ОСТРОВА ЛЮДНИКОВА» 

 

Федорова Арина Михайловна,  

Романова Диана Денисовна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

2 февраля 1943 года была победоносно 

завершена Сталинградская битва. Одно из 

крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны закончилась триумфом 

советского оружия. Эта победа повлияла на 

ход всей Второй мировой войны в целом.  

Тысячи имен увековечены на 

обелисках и в названиях улиц, но на одном из 

них стоит остановиться особо. Это – Герой 

Советского Союза генерал-полковник Иван 

Людников, родившийся в рыбацком хуторе на 

Кривой косе, ныне это поселок Седово 

Новоазовского района. Родился в семье 

рабочего.С 1913 года работал вместе с отцом 

на шахте № 2 Щегловского 

каменноугольного рудника в Юзовке 

выборщиком породы, с 1914 — 

камеронщиком на насосах, с 1915 — 

учеником токаря в мастерских шахты, с 1916 

— токарем в мастерских шахты. 

Награждён: 3 орденами Ленина, 5 

орденами Красного Знамени, 3 орденами 

Суворова 1-й степени, орденами Суворова 2-

й ст., Богдана Хмельницкого 2-й степени.  

Страшным летом 1942 года 

Людникову доверили 138-ю стрелковую 

дивизию, с которой ему довелось войти в 

историю при обороне волжских берегов. Но 

прежде пришлось немало повоевать на 

подступах к Сталинграду. Бои в излучине 

Дона заложили основы знаменитой 

сталинградской тактики: превосходящим 

силам противника навязывать ночной бой, 

сближаясь на дальность броска гранаты. В 

этом случае враг не мог воспользоваться 

танками, артиллерией и авиацией – 

создавалась угроза попасть по своим. 

15 октября находившуюся в резерве 

командования фронтом 138-ю стрелковую 

дивизию в экстренном порядке переправили с 

левого берега Волги в Сталинград. К тому 

времени положение стало катастрофическим. 

Ей предстояло два с половиной месяца 

оборонять плацдарм в районе завода 

«Баррикады» размерами всего семьсот 

метров на полкилометра. В историю эта 

территория войдет как «Остров Людникова». 

Согласно ряду сведений название плацдарма 

родилось из радиопереговоров летчиков, 

сбрасывающих туда боеприпасы и 

продовольствие. Однако достоверных 

сведений на этот счет нет.[3] 

По сталинградским меркам «Остров 

Людникова» был не просто адом, а кругом 

геенны огненной с очень большим номером: 

с трех сторон плацдарм был окружен 

противником, за спиной – Волга, на которой 

полным ходом идет ледостав.  

Тем не менее, для русского человека 

вряд ли могут быть непреодолимые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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преграды. Инженеры завода «Баррикады» 

поделились с защитниками «Острова 

Людникова» схемами подземных 

коммуникаций предприятия, и солдаты 

достаточно быстро научились внезапно 

появляться в занятых противником цехах и 

столь же внезапно исчезать, уводя с собой 

языков и унося ценные трофеи.[1] 

Лишь в начале декабря с 

установлением прочного льда на Волге 

удалось полностью ликвидировать угрозу 

захвата гитлеровцами «Острова Людникова». 

Бои продолжались до января 1943 года, за эту 

героическую оборону 138-я стрелковая 

дивизия стала 70-й гвардейской, а ее 

командир получил звание генерал-майора. 

Спустя несколько месяцев Ивану 

Людникову присвоят звание Героя 

Советского Союза. К тому времени в его 

послужном списке значились Курская битва и 

форсирование Днепра, а впереди будут 

сражения в Белоруссии и Прибалтике, взятие 

Кенигсберга и разгром японских войск в 

Маньчжурии. И еще не стоит забывать о том, 

что первым комендантом освобожденного от 

самураев Порт-Артура стал уроженец 

азовских берегов Донбасса…[2] 

Знаменитый «Остров Людникова» 

получил свое название в честь полковника 

Ивана Людникова, командовавшего 138-й 

стрелковой дивизией во время 

Сталинградской битвы. Это воинское 

формирование выполняло важнейшую 

стратегическую миссию. Солдаты должны 

были защитить поселок Нижние Баррикады и 

расположенный в нем завод. 

Остров Людникова» расположен в 

поселке Нижние Баррикады города 

Волгограда. Этот мемориальный комплекс 

назван именем полковника Ивана Ильича 

Людникова, командующего 138-й стрелковой 

дивизией, которая обороняла данную 

территорию в дни Сталинградской битвы. 

Кроме этого, 31 января 2008 года в 

Волгограде по инициативе атамана 

Баррикадной станицы Леонида Яковлевича 

Наумова и представителей казачьих обществ 

Волгоградской области был установлен и 

освящен 10-метровый православный крест.[1] 

Острову Людникова посвящено 

одноименное стихотворение волгоградского 

поэта Павла Великжанина. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ 4. БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ 

КУЛЬТУРА В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ СТАЛИНГРАДЕ 

 

Меркурьева Дарья Владимировна,  

АНПОО «Уральский экономический колледж» 

г. Екатеринбург 

 

История России очень удивительна и 

отличается тем, что богата различными 

запоминающимися событиями, личностями, 

поворотными моментами, одним из таких 

стала Великая Отечественная Война. Начиная 

с 1941 года Россия, на то время СССР, 

переживала одни из самых тяжелых времен  

своей истории. Этот ужасный эпизод нашего 

прошлого затронул каждого человека, 

живущего не только в СССР, но и в других 

странах мира. Только в СССР число 

погибших и без вести пропавших 

насчитывается более 25 миллионов людей, а 

по всему миру целый 71 миллион. Эти цифры 

ужасают и заставляют понять, что буквально 

в каждой семье на фронт уходил какой-

нибудь родственник.  

Одной из самых кровопролитных и 

ожесточенных сражений по праву является 

Битва за Сталинград. Она началась в июле 

1942 года на прибережье Дона, продолжалась 

200 дней и ночей и закончилась 2 февраля 

1943 года. Успех был на стороне СССР, 

однако это не значит, что им это далось 

легко. Численность военных и оружия во 

много раз уступали фашистской Германии.  

Сохранять дух, как в Сталинградской 

битве, так и во время всей Великой 

Отечественной Войны помогала музыка. Ее 

сочиняли и играли как сами военные, так и 

известные музыканты того времени.  

Роль песни играла очень важную роль 

в сохранении здравого рассудка и души в 

советское время. Она складывалась обо всем, 

что тогда происходило на фронте, о дружбе и 

товариществе, о патриотизме и героизме, и, 

конечно же, о любви. Музыка поддерживала 

людей в самые трудные для них моменты.  

 

«От границы мы Землю вертели назад – 

Было дело сначала. 

Но обратно ее закрутил наш комбат, 

Оттолкнувшись ногой от Урала» - 

 

Спел Владимир Высоцкий в песне 

«Мы вращаем Землю». 

Александра Пахмутова, которая 

ребенком была в воюющем Сталинграде, 

которая гордится тем, что она с ребятами 

работала на военном складе, написала песню 

памяти погибших в том сражении. 

Называется она «На Мамаевом кургане 

тишина» и написана на стихи Бокова. В этой 

песне есть одна очень значимая строчка – «В 

том кургане похоронена война». Вся песня в 

целом очень сильная и жизнеутверждающая. 

В свое время также и группа Любэ 

написала песню, как сопровождение к 
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фильму «Сталинград», которая посвящена 

этому значимому событию в истории России. 

Хоть сама песня не считается самой удачной 

в дискографии группы, она так же имеет 

глубокий смысл и силу. Так же к ней есть 

впечатляющий клип. 

Музыковед Л. Данилевич 

в книге «Музыка на фронтах Великой 

Отечественной войны» приводит следующий 

факт: «Уже после войны, знакомясь 

с материалами инспекции военных оркестров 

Советской Армии, я узнал о боевой 

деятельности в Сталинграде оркестра, где 

дирижёром был старший лейтенант гвардии 

Шустаков. Как и во многих других оркестрах, 

музыканты Шустакова выполняли различные 

боевые задания: охраняли знамя бригады, 

отбивали вражеские атаки, работали ротными 

санитарами. Музыкант Раевский вынес с поля 

боя 52 раненых вместе с личным оружием. 

Музыкант Савельев, находясь 

на наблюдательном пункте батальона, был 

ранен в обе ноги, но с поста не ушёл, пока его 

не сменили». 

Оркестр и воевал, и играл. 

Он выступал перед ранеными, перед теми, 

кто в окопах и полуразрушенных домах 

продолжал защищать город на Волге. 

По окончании Сталинградской битвы 

оркестр принял участие в городском митинге 

и параде наших войск на площади Павших 

борцов. 

Классики так же не обошли 

вниманием Сталинградскую битву. Дмитрий 

Шостакович написал Восьмую симфонию 

летом 1943 года, которую композитор не 

связывал с событиями кровопролитной 

битвы. Об этом трагическом сочинении он 

всегда высказывался максимально сдержанно 

и осторожно: 

 «Мне хотелось в художественно-

образной форме воссоздать картину 

душевной жизни человека, оглушенного 

гигантским молотом войны. Мне хотелось 

рассказать о его тревогах, о его страданиях, о 

его мужестве и о его радости. Причем все 

психические движения невольно приобретали 

особую отчетливость и драматизм, так как 

они всегда освещались заревом войны…» 

Пятичастная симфония наполнена 

трагедией от первой до последней ноты. 

Здесь нет островка отдыха, зловещие образы 

сменяются тяжелыми раздумьями, во всем 

ощущается приближение катастрофы. Это 

произведение было бесконечно далеко от 

образов победы, не получило поддержки от 

властных кругов. После знаменитого 

постановления 1948 года о формализме в 

музыке Восьмая симфония Шостаковича и 

вовсе попала под негласный запрет – она не 

исполнялась вплоть до 1956 года. 

Премьера симфонии связана с фигурой 

Евгения Мравинского, чью трактовку 

Шостакович считал безукоризненной. 

Партитуру этой симфонии композитор 

посвятил Мравинскому. Первое исполнение 

состоялось 4 ноября 1943 года в Москве в 

исполнении Государственного 

симфонического оркестра СССР. 
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Сергей Прокофьев в свою очередь 

написал ораторию «Город Славы – 

Сталинград» 

Идея сочинения, посвящённого теме 

мира, пришла к Прокофьеву в 1949 году. 

Размышляя над содержанием оратории, 

Прокофьев вскоре пришел к пониманию, что 

центральное место в ней должна занять 

детская тема. Естественным в этом ключе 

стало обращение к Самуилу Маршаку, 

который согласился создать текст. 

Оратория для меццо-сопрано, чтецов, 

смешанного хора, хора мальчиков и 

симфонического оркестра «На страже мира» 

впервые прозвучала в Москве 19 декабря 

1951 года. За ее создание Сергей Прокофьев 

был удостоен Государственной премии. 

Конечно, на этих двух классиках 

список произведений, посвященных этому 

эпизоду нашей истории, не оканчивается, 

ибо, если продолжить говорить об этом, то 

может не хватить и целого дня. 

Из всего вышесказанного мы можем 

сделать вывод, что Битва за Сталинград 1942 

года нанесла не только огромный ущерб 

демографической политике страны, но и 

весомый вклад в культуру. 
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АГОНИЯ ОКРУЖЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ГРУППИРОВКИ 

 ПОД СТАЛИНГРАДОМ: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  

ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ ВЕРМАХТА 

(ДЕКАБРЬ 1942 – ЯНВАРЬ 1943) 

 

Тицкий Николай Андреевич, 

Масленников Максим Александрович,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

В результате успешных операций 

«Уран», «Малый Сатурн» советские войска 

окружили немецкую группировку 

численностью 330 тыс. чел. Предстояло 

уничтожить неприятеля в самом Сталинграде. 

4 января 1943 года Ставка утвердила план 

под кодовым названием «Кольцо». Утром 10 

января советские войска перешли в 

наступление. К исходу 26 января немецкая 

группировка была зажата на небольшой 

территории в сталинградских развалинах и до 

2 февраля пыталась сопротивляться [2, с.3-5]. 

Как же чувствовал себя враг в 

Сталинграде в эти декабрьские недели 

уходящего 1942г и январские недели 1943г.? 

Каков был моральный и военный дух, 

попавших в окружение немцев.? Каково было 

истинное положение вещей? Об этом как 

нельзя лучше свидетельствуют, спустя годы, 

воспоминания немецких офицеров и солдат. 

Попытаемся рассмотреть данную проблему. 

Сталинградская битва стала коренным 

переломом и в восприятии этой войны 

оккупантами. Опасаясь падение боевого духа 

немецких солдат, попавших в окружение, 

немецкое командование вначале скрывало 

истинную обстановку, пыталось 

поддерживать иллюзию о близкой помощи. 

Об этом красноречиво писал участник 

происходящего в «котле» Иоахим Видер. Он 

упоминал о том, что Гитлер обещал провести 

операцию по спасению окруженной армии. 

Немецкие солдаты и офицеры не 

представляли себе, какие страдания и 

лишения им уготованы, не понимали проблем 

общеармейского снабжения и доставки им 

теплых вещей. В результате войска, отмечает 

немецкий военнослужащий B своем 

подавляющим большинстве встретили 

убийственные русские морозы, почти не имея 

зимней одежды. Особенно туго пришлось при 

этом дивизиям, расположенным на южном и 

западных участках, в открытой степи., где не 

было ни жилых помещений, ни 

строительного леса, ни дров. 

При этом Видер свидетельствовал, что к 

середине января боевой дух и настроение в 

частях оставалось более оптимистичным, чем 

в штабах. Солдаты верили в скорую победу, в 

близкую помощь. Однако эти иллюзии 

исчезли, когда наступление Манштейна 

провалилось [4, с.51-53]. 

Вот как описывает бедствия осажденной 

6-й армии немецкий офицер Меллентин: 
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«Каждую ночь, сидя в землянках, мы 

вслушивались в рокот моторов и старались 

угадать, сколько же немецких самолетов на 

этот раз прилетит и что они нам доставят … 

Поездки в город за топливом 

совершались очень редко и в наших 

землянках было очень холодно. 

До рождества 1942 г., войскам 

выдавалось по 100 граммов хлеба в день на 

человека, а после рождества этот паек был 

сокращен до 50 граммов. Позднее по 50 

граммов хлеба получали лишь те части, 

которые непосредственно вели боевые 

действия; в штабах, начиная от полка и выше, 

хлеба совсем не выдавали. Остальные 

питались только жидким супом, ...вываривая 

лошадиные кости» [7, с. 167]. 

Далее Меллентин констатирует: 

«Шестая армия была обречена, и теперь уже 

ничто не могло спасти Паулюса. Даже если 

бы каким-то чудом и удалось добиться от 

Гитлера согласия на попытку прорваться из 

окружения..., у них не было транспортных 

средств, чтобы отступить к Ростову по 

покрытой коркой степи [7, с.163]. 

Зная сложное положение неприятеля, 

советское командование предлагает врагу 

капитуляцию 8 января. Как свидетельствует 

участник тех событий Гельмут Вельц, многие 

гитлеровцы были склонны сложить оружие. 

«О том позаботились сотни тысяч советских 

листовок. Их целый день сбрасывают над 

нами медленно кружащие советские 

самолеты... Ультиматум. Капитуляция, Плен, 

Питание. Возвращение на родину после 

войны... Все это... вызывает острые споры» и 

приводит к бессмысленности сопротивления 

[3, с. 228-229, 232- 233]. 

Паулюсу пришлось отклонить 

капитуляцию после долгих и резких споров с 

Гитлером, который обосновывал свою точку 

зрения тем, что каждый день пол 

Сталинградом, дает усиление на другом 

участке фронта. Это обстоятельство отмечает 

в своих мемуарах генерал Э. Манштейн [6, с. 

417-418]. Ряд немецких мемуаристов 

(Г.Вельц, В.Адам и др.) осуждают 

командующего 6-й армией Паулюса о 

несвоевременных капитуляциях, которая бы 

спасла много тысяч немецких солдат. Позже 

Паулюс так объяснял свое поведение на 

заключительном этапе Сталинградской 

битвы: «Я был солдат и верил тогда, что 

именно повиновением служу своему 

народу...», а офицеры исполняли его приказы. 

Все это означало, что гитлеровская военная 

машина продолжала действовать... 

Что же касается морально-

психологических рассуждений о «чести 

солдата» и «долге повиновения», то в них 

полностью отсутствовало понимание 

преступности участия в агрессивной войне. 

«Воспитанные в националистическом и 

милитаристском духе, мы едва способны 

ставить эти вопросы. В этом и заключалась 

подлинная причина нашего несчастья..., ибо, 

заблуждаясь, считали своим долгом 

держаться до конца» [5, с. 90]. 

Между тем, разложение в немецких 

войсках продолжало расти. Начинают 
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отмечаться признаки морального разложения, 

нет дров и оборудованный позиций. Паулюс 

настаивает на свободе для себя действий или 

прекращения боевых действий, в случае 

невозможности, «... и тем самым обеспечить 

уход за ранеными и избежать полного 

разложения» [1, с.304-305]. 

Ответ главного немецкого 

командования был отрицательным, 

капитуляция исключена. 

П. Карель обрисовывает всю 

катастрофичность ситуации: «... Жуткий 

голод и полная беспомощность перед лицом 

полномасштабного советского наступления 

привели к быстрому упадку боевого духа и 

утрате частями боеспособности. Росли 

потери. Уцелевших охватывало уныние. На 

пунктах оказания перовой медицинской 

помощи в санитарных частях стояли очереди. 

Медикаменты и бинты закончились. Повсюду 

шлялись шайки мародеров» [8, c. 544]. 

Капитуляция была неизбежной, 

понимал это и сам Паулюс. После захвата в 

плен Паулюса вместе с его штабом, 

ликвидации сопротивления 3 февраля 

германское верховное командование 

передало следующее сообщение: «Сражение 

за Сталинград закончилось. Верная своему 

долгу сражаться до последнего вздоха, 6-я 

армия Паулюса была побеждена в 

неблагоприятно сложившихся условиях 

превосходящими силами 

 противника» [7, с. 176]. 

Вину за поражение в Сталинградской 

битве взял на себя сам Гитлер. Немецкий 

генерал Э. Манштейн отмечал: «Нельзя не 

признать, что Гитлер в этот раз полностью 

взял на себя ответственность и не делал 

никаких попыток найти козла отпущения. Но 

все же он не сделал выводов из этого 

тяжелого поражения...» [6, c. 423]. 

Сталинградская битва являлась 

величайшей катастрофой в истории Вермахта 

и одновременно величайшей победой в 

истории Красной Армии,  

Это событие кардинальным образом 

перевернуло представления советских солдат 

о непобедимости немецкой армии, а 

немецких солдат о слабости Красной Армии. 

«Переломное событие» вызвало огромный 

резонанс в мире и вошло в воспоминания как 

советских, так и, немецких солдат, и 

офицеров, как один из ярких моментов в 

истории этой кровопролитной войны. А 

операции. «Кольцо» стала вершиной 

советского военно-стратегического 

искусства. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  

В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ СТАЛИНГРАДЕ 

 

Присс Виктория Михайловна, 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

более 70 лет назад отгремели 

последние залпы Сталинградской битвы в 

заснеженных степях между Волгой и Доном. 

Так закончилась одна из самых страшных и 

кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны. История 

Сталинградской битвы очень многопланова и 

постоянно привлекает внимание 

исследователей. Вместе с тем некоторые 

аспекты истории Сталинградской битвы 

остаются недостаточно изученными. Это 

относится и к теме положения мирного 

населения Сталинградской области: проблема 

санитарно – эпидемиологической обстановки 

и борьбы с эпидемиями в Сталинграде. 

Каковы же причины осложнения 

эпидемиологической обстановки в 

Сталинграде и области?  

   200 дней и ночей продолжалась 

Сталинградская битва. Город лежал в руинах. 

В городе складывается эпидемиологическая 

угроза. Ведь в годы войны миграция людских 

масс в сочетании с резкой 

перенаселенностью, нехваткой жилья, 

катастрофическим ухудшением условий 

жизни, голодом открывала "зеленую улицу" 

эпидемическим болезням. В Сталинграде 

скапливалось эвакуированное население, что 

способствовало ухудшению 

эпидемиологической обстановки. 

С приближением фронта к 

Сталинграду значительно ухудшилось 

водоснабжение города. Одновременно из-за 

роста населения и расширения военного 

производства потребность города в воде 

резко возросла. Попытки увеличить объем 

подач приводили к разным авариям. 

Водоснабжение города особенно ухудшилось 

весной и летом 1942 года, когда из-за жары и 

необходимости поливать огороды 

потребность населения в воде еще более 

возросла [1]. 

Областной центр так же, как и другие 

города области, к концу 1941 года 

находились в антисанитарном состоянии. В 

Ерманском районе, по состоянию на 30 

января 1942 года из 374 домовладений и 

учреждений были загрязнены нечистотами и 

мусором 224. В таком же состоянии 

находились и другие городские районы. 

Весной 1942 года была проведена компания 

по очистке Сталинграда. Однако изменить 

ситуацию не удалось. Кроме того, в городе 

расплодилось огромное количество мышей и 

крыс. Ими были заселены пищевые 

предприятия, мясокомбинат, коммунальные и 

частные жилые дома, общежития и даже цеха 

оборонных заводов [3] 

Не только во временных общежитиях 

для эвакуированных, но и в общежитиях, где 
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эвакуированная рабочая молодёжь жила 

постоянно, условия проживания были 

неприемлемыми. Большинство рабочих 

общежитий в плохо приспособленных для 

этой цели помещениях. В общежитиях 

Сталинградского тракторного завода, 

расположенных в подвальных помещениях 

коммунальных домов, комнаты были 

полутемными, в некоторых сильно отсырели 

стены и углы, воздух был душным и 

влажным. Почти все общежития находились 

в антисанитарном состоянии.  Помещения 

убирались редко, не было умывальников и 

печей, в течение длительного времени не 

производилась дезинфекция, не было 

регулярной стирки белья [1]. 

Таким образом, причинами 

осложнения эпидемиологической обстановки 

в Сталинграде и области, которые остро 

проявились в военное время были 

следующие: нехватка продовольствия и 

качественной питьевой воды; скученность 

населения, усугубленное большим притоком 

эвакуированного населения;  антисанитарная 

обстановка в городе и неудовлетворительная 

работа бань и дезинфекционных учреждений; 

увеличение численности грызунов, которые 

являлись разносчиками болезней; нехватка 

средств на предупредительные медицинские 

мероприятия [2]. 

Летом 1942 года Красная Армия с 

тяжелыми боями отходила к Сталинграду. В 

этот критический момент у нее, помимо 

войск «оси», неожиданно появился еще один 

враг — столь же безжалостный и куда более 

скрытный. Эпидемия холеры угрожала 

накрыть город на Волге, а учитывая, какое 

количество войск и гражданского населения в 

нем скопилось, это неизменно привело бы к 

масштабной катастрофе.   

Первоначально полученные сведения о 

вспышках холеры обрадовали советское 

командование, поскольку ее возникновение 

было зафиксировано на попавшей под 

контроль противника территории. Опасная 

инфекция могла стать хорошим союзником в 

борьбе против немецких войск. Радость, 

однако, быстро сменилась тревогой. Холера 

не разбирала линию фронта и вскоре вместе с 

беженцами и отступающими войсками была 

занесена в Сталинград. 18 июля в нескольких 

районах города были подтверждены первые 

случаи [3].  

По распоряжению Народного 

комиссара здравоохранения Георгия 

Митерева в город на Волге была направлена 

одна из ведущих ученых-микробиологов 

страны Зинаида Ермольева. Она должна была 

организовать работу местных медиков по 

профилактике холеры. Госпитали принимали 

ежедневно тысячи раненых. Из города, 

переполненного войсками и эвакуированным 

населением, беспрерывно отходили пароходы 

и эшелоны в Астрахань, Саратов. Эпидемия, 

таким образом, могла бы разлиться по 

многим районам страны [2].    

На заседании чрезвычайной комиссии 

в Сталинграде решили немедленно 

вводить населению холерный бактериофаг, 

поражающий клетки возбудителя болезни. 



 
80 

Взятого из Москвы препарата было 

недостаточно, и Ермольева обратилась в 

центр с просьбой прислать в город большую 

партию. Однако эшелон с препаратом по пути 

в Сталинград разбомбила немецкая авиация 

[3]. 

Выбора не осталось — препарат 

пришлось производить прямо в Сталинграде. 

Лабораторию оборудовали в подвале одного 

из зданий, где в сложных условиях вскоре 

было налажено производство необходимого 

количества бактериофага. Работа шла 

буквально круглыми сутками. 

«В этой борьбе с невидимой армией 

принимали участие все, кто оставался в 

городе. У каждой дружинницы Красного 

Креста было под наблюдением десять 

квартир. Обходили их ежедневно и 

спрашивали, нет ли больных, которых надо 

немедленно госпитализировать. Другие 

хлорировали колодцы, дежурили в булочных, 

на эвакопунктах. Из города нельзя было 

уехать без справки о фагировании [то есть 

введения бактериофага]. Даже в булочных не 

выдавался хлеб без такой справки», — 

вспоминала Ермольева [2]. 

Всех медицинских работников, не 

дежуривших на строительстве 

оборонительных укреплений, перевели на 

казарменное положение и мобилизовали на 

борьбу с эпидемией. Их усилиями удалось 

добиться впечатляющих результатов: 

ежедневно обследовали 15 тысяч человек, а 

фагировали до 50 тысяч. «В бомбоубежищах, 

на пристанях без устали рассказывали о 

профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний. Включились в эту борьбу и 

радио, и газеты», — отмечала Ермольева [1]. 

Итак, в своей работе я выяснила, что 

мирные жители нашего города находились в 

очень сложном положении: не хватало жилья, 

воды, средств гигиены, продовольствия, 

одежды, самых необходимых для жизни 

вещей. Это ослабляло защитные силы людей 

и способствовало созданию в Сталинграде и 

области сложной эпидемиологической 

обстановки, появлению и распространению 

эпидемических заболеваний. В условиях 

Сталинградской битвы эпидемиологическая 

ситуация ещё более ухудшилась, 

приумножив для населения все тяготы войны.  

Усилия советских людей, партийных и 

советских органов Сталинграда прилагали 

максимум усилий для решения возникающих 

проблем, делали всё возможное для 

ограничения заболеваний и предотвращения 

распространения эпидемий. Однако условия 

войны, нехватка средств, огромный наплыв 

эвакуированных в Сталинград не позволили 

решить возникающие проблемы в полной 

мере. 

Список использованных источников: 

1. https://ru.rbth.com/read/1803-stalingrad-battle-cholera 

2. https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/09/pamyat-cherez-

vekastalingradmaloizvestnye-fakty  

https://ru.rbth.com/read/1803-stalingrad-battle-cholera
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/09/pamyat-cherez-vekastalingradmaloizvestnye-fakty
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/09/09/pamyat-cherez-vekastalingradmaloizvestnye-fakty
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ГЕРОИЗМ ВРАЧЕЙ В СТАЛИНГРАДЕ 

 

Видягина Елена Игоревна,  

Уточникова София Михайловна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны,  
по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов  

Великой Отечественной войны, образ военного медика останется  
олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 

 
Иван Христофорович Баграмян, маршал СССР 

 
В битве с врагом не на жизнь, а на 

смерть вместе с войсками по полям сражений 

шли те, кто не сражал противника, кто 

практически не держал в руках оружие, те, 

кому люди были обязаны своей жизнью – это 

военные медики.  

Под смертельным огнем выносили они 

раненых с поля боя, доставляли их в 

медицинские пункты, оказывали 

необходимую помощь, а затем эвакуировали 

в медсанбаты, госпитали и дальше в тыловые 

специализированные учреждения.  

Четко организованная военно-

медицинская служба работала напряженно и 

бесперебойно. В период Великой 

Отечественной войны в армии и на флоте 

находилось более 200 тысяч врачей и свыше 

500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров, многие из 

которых погибли в огне боев. В целом в 

период войны смертность медработников 

была на втором месте после стрелковых.  

Боевые потери медицинского корпуса 

составили 210602 человека, из них 

безвозвратных –  84793 человека. 

Наибольшие потери были на поле боя или 

вблизи него – 88,2% общего числа потерь, в 

том числе санитаров-носильщиков – 60%. 

Родина высоко оценила самоотверженный 

труд работников военного и гражданского 

здравоохранения. Более 30000 тружеников 

гражданского здравоохранения в годы 

Великой Отечественной войны награждены 

орденами и медалями. Более 116 тысяч 

военных медиков были награждены 

орденами, 50 из них стали Героями 

Советского Союза, а 19 – полными 

кавалерами ордена Славы. 

Дни обороны Сталинграда были 

одними из самых тяжелых. Летом 1942 года 

началась невиданная по своему значению, 

размаху и напряжению битва на подступах 

к Дону и Волге. 200 дней и ночей Красная 

Армия перемалывала отборные соединения 

Германии и её союзников. Сталинградская 

битва, которая изменила историю 

и переломила ход всей Второй мировой 

войны, продлилась с 17 июля 1942 года 
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по 2 февраля 1943 года и закончилась полной 

победой советских войск.  

Приведем данные из письма 

командования 6-го стрелкового корпуса 

добровольцев-сибиряков трудящимся 

Красноярского края о военных подвигах 

красноярцев и призывом пополнить ряды 

погибших от 7 января 1943 года: «...свыше 

200 раненых вынесла с поля боя т. 

Верозубова и оказала им первую 

медицинскую помощь. Участвуя в танковом 

десанте на поле боя, перевязала 40 раненых 

бойцов. Трижды раненая не ушла с поля боя». 

Таисия Семеновна Танкович, 

родившаяся в Манском районе 

Красноярского края, вспоминает, что свою 

работу приходилось осуществлять в трудных 

условиях: «Мне, молодой санитарке, под 

бомбежками и обстрелами надо было 

перевязывать раны на поле боя, найти тех, 

кто дышал, найти помочь и спасти, дотащить 

слабыми девичьими руками тяжелого солдата 

до перевязочного пункта... По дороге попали 

под бомбежки, ходячие раненые смогли 

выпрыгнуть и убежать в лес. Тяжело раненые 

от страха кричали, я их, как могла, 

успокаивала, бегала от машины к машине. К 

счастью, бомбы не попали».  

Многие медики прошли на ногах 

практически весь боевой путь, но энтузиазм, 

силу воли уничтожить оказалось 

невозможным.  

На Орловско-Курском направлении 

потери были огромные. Надежда 

Александровна Петрова (участница этих 

событий) не имела глубоких знаний по 

медицине, но, несмотря на это, Надежда 

Николаевна оказывала помощь раненым 

бойцам во временно оборудованном 

перевязочном пункте (в глубокой бомбовой 

воронке), так как другие медсестры были 

ранены. Теперь жизнь всех раненых зависела 

от девчонки из Ирбея. Ей приходилось, не 

колеблясь, если нужно помочь человеку 

спасти его жизнь, то, не задумываясь, 

говорила: «Берите крови у меня сколь надо», 

а взамен получала слова благодарности и 

письма.  

Анна Афанасьевна Черкашина 

повествует о военной жизни на Орловско-

Курской дуге. Она, не умеющая плавать, 

управляла резиновой лодкой, вытаскивала из 

воды раненых при форсировании Днепра. 

Спасая жизни бойцам, будучи, сама раненая, 

не задумывалась о себе.  

Другой случай, когда врач В.Л.Аронов 

и медсестра Ольга Куприянова не 

растерялись во время налета вражеских 

самолетов, а смогли успокоить больных, 

приказав Ольге громко петь: 

 

Я на подвиг тебя провожала, 
Над страною гремела гроза... 

 
Медики Сталинграда начали войну 

еще тогда, когда фронт находился от нас за 

несколько тысяч километров, т. е. с того дня, 

когда сюда прибыли первые раненые. 

Сталинградская область превратилась в 

крупнейшую госпитальную базу тыла страны. 

Этому способствовало ее экономическое и 
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географическое положение, наличие двух 

медицинских институтов в городах 

Астрахани и Сталинграде, 4 медицинских 

училищ.  

К 1940 году в области была создана 

развитая сеть больниц, поликлиник и других 

медицинских учреждений, увеличилось число 

врачей, среднего медперсонала. Хорошая 

железнодорожная сеть, соединявшая 

Сталинград с центром страны, Украиной и 

Северным Кавказом, крупные судоходные 

реки Дон и Волга, игравшие важную роль в 

экономике страны, в пассажирских и 

хозяйственных перевозках, а также развитая 

промышленность и сельское хозяйство 

создавали необходимые условия для приема и 

лечения раненых с первых дней войны. Под 

руководством областной партийной 

организации местные органы 

здравоохранения решали первостепенные 

задачи.  

На первый план выступало 

развертывание эвакогоспиталей (ЭГ) для 

приема раненых, поступающих с фронта, 

организация медицинского обслуживания 

рабочих и строительных отрядов на 

строительстве оборонительных рубежей 

(протяженность их составляла 3860 

километров, а трудилось на них от 200 до 225 

тысяч человек), усиление 

противоэпидемических мероприятий и 

недопущение вспышек инфекционных 

заболеваний, вероятность возникновения 

которых резко возросла в связи с условиями 

военного времени.  

В первые месяцы войны в Сталинград 

было направлено свыше 200 эшелонов 

эвакуированного населения и свыше 70 

эшелонов с детьми из Ленинграда и западных 

областей. Областной отдел здравоохранения 

(заведующий Ивашиненко В. В.) и городской 

отдел (заведующий А. Л. Перельман) 

совместно с партийными и советскими 

органами проводили огромную 

организаторскую работу по переводу 

медицинской службы на военный лад.  

При обл.здравотделе был создан отдел 

по руководству работой эвакогоспиталей, 

который возглавил опытный организатор Н. 

В. Качалкин, главным хирургом. Уже на 8-й 

день войны в Сталинграде было развернуто 

14 эвакогоспиталей на 5200 коек. В эти 

госпитали поступали раненые с Южного и 

Юго-Западного фронтов. Однако чем 

ожесточеннее развертывались бои, чем ближе 

подходил фронт к Сталинграду, поток 

раненых возрастал, а это требовало 

дополнительного увеличения числа 

госпиталей. В ноябре 1941 года их было уже 

80 на 37700 коек, а в дальнейшем их число 

все время возрастало. К лету 1942 года 

обстановка на южном участке советско-

германского фронта резко ухудшилась. 

Противник блокировал железнодорожные 

линии на Котельниково, Ростов, Северный 

Кавказ, а на севере — на Балашов.  

Весь поток раненых устремился на 

Сталинград, откуда эвакуацию можно было 

вести только по Волге, на Саратов и 

Астрахань.12 июля 1942 года Ставкой 



 
85 

Верховного Главнокомандования был создан 

Сталинградский фронт. В него вошли 62, 63, 

64-я армии, 8-я воздушная армия, Волжская 

военная флотилия. Медицинскую службу 

Сталинградского фронта возглавил генерал-

майор медицинской службы Устинов Н. П., 

главным хирургом фронта был профессор 

Гуревич Г. М.  

К началу Сталинградской битвы в 

самом городе и на территории области было 

сосредоточено большое количество 

госпиталей различного подчинения 

(Наркомздрава, армейских, фронтовых, 

прибывших из эвакуации), в которых 

находились десятки тысяч раненых. Иногда 

госпитали оказывались на переднем крае 

обороны. Порой им приходилось выполнять 

обязанности и медсанбатов, и полевых 

госпиталей, когда поток раненых прямо с 

фронта двинулся на Сталинград. Участились 

бомбардировки города, возросла опасность 

для раненых. Потребовалось рассредоточение 

госпиталей.  

К 28 июля были переведены на левый 

берег Волги и в г. Астрахань более 20 

госпиталей. Осуществляя прием раненых и 

оказывая им помощь, все медицинские 

учреждения работали с огромной 

перегрузкой, превышающей их штатные 

возможности при постоянной нехватке 

медицинского персонала. Так ЭГ 1582 

ежедневно принимал от 3 до 5 военно-

санитарных поездов, число раненых в 

которых достигло до 2—3 тысяч. ЭГ 1584 

только за два дня (25 и 26 августа) оказал 

помощь 1500 раненым. За время войны на 

территории нашей области было 

сформировано 110ЭГ на 57815 коек, принято 

из других областей, доукомплектовано и 

развернуто 23 ЭГ на 10 140 коек, принято и 

обслужено армейских и фронтовых 68 

госпиталей на 43000 коек. А всего с 1941 по 

1943 гг. в Сталинградской области работало 

432 госпиталя.  

Если говорить о медицинских кадрах, 

то надо отметить, что около 60% всех 

медицинских работников были призваны и 

мобилизованы из запаса, в большинстве 

своем это были женщины. Многие из врачей 

не имели практического опыта работы, так 

как являлись выпускниками ускоренных 

выпусков 1941—1942 гг.; врачи со стажем не 

имели военного опыта, особенно в лечении 

огнестрельных ран. 50% медсестер были 

призваны в армию, окончив 3—4-месячные 

курсы Красного Креста.  

Руководящий состав также не имел 

опыта в управлении лечебными 

учреждениями. Упорные, кровопролитные 

оборонительные бои и отход войск на новые 

рубежи, ровная степная местность с редкими 

населенными пунктами, с недостаточным 

количеством водоисточников, жарким, 

ветреным летом и холодной зимой, эвакуация 

раненых через такую крупную водную 

преграду, как Волга, ставили медицинскую 

службу в еще более тяжелые условия.  

Военно-санитарный отдел 62-й армии, 

оборонявший северную и центральную части 

Сталинграда, возглавлял полковник 
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медицинской службы Бойко М. Н. 

Армейским хирургом был Бондаренко М. П., 

эпидемиологом — Митяев В. А., 

патологоанатомом — Грибанов, 

токсикологом — сталинградец Ситников, 

который до войны работал в Сталинградском 

медицинском институте.    (Погиб под 

Одессой). В течение всей Сталинградской 

битвы военно-санитарный отдел армии 

размещался в непосредственной близости от 

переднего края и осуществлял руководство 

всеми медицинскими учреждениями армии и 

медслужбой дивизии. 

В почетном списке Героев Советского 

Союза есть имена медиков Сталинграда: 

Копытенков Николай Андреевич — 

военфельдшер, командир санитарного взвода; 

Зубков Александр Владимирович — 

командир взвода санитаров-носильщиков, 

уроженец города Дубовки Волгоградской 

области. Беспримерным героизмом, 

смелостью, находчивостью прославились в 

Сталинграде санитарные инструкторы Маша 

Кухарская, Наташа Качуевская, Маша 

Таранима, Дуся Дмитриева, Гуля Королева и 

многие другие, спасшие жизни тысячам 

воинов.  

Только одна Маша Кухарская за войну 

вынесла с поля боя 481 раненого. Это целый 

батальон! Награждена медалью Флоренс 

Найтингейл. 

Имя студентки Тамары Хахлыновой 

навечно занесено на мемориальную доску 

Волгоградского медицинского института. 

Осенью 1942 года Тамара была направлена в 

партизанский отряд. После неравного боя с 

фашистами Тамара попала в гестапо в городе 

Элисте. При обыске у девушки нашли 

комсомольский билет и вырезку из газеты 

«Правда» от 27 января 1942 года с очерком о 

подвиге Зои Космодемьянской. На газете 

рукой Тамары была сделана надпись: 

«Милая, родная Таня. Я целую твое 

прекрасное мужественное лицо. Мы не 

забудем тебя, и клянусь, отомстим. Клянусь». 

Тамару били, истязали, пытались дознаться, 

где находятся главные силы отряда, затем 

зверски убили. Славная дочь калмыцкого 

народа похоронена в Элисте.  

 

Когда, упав на поле боя 
И не в стихах, а наяву,- 
Я вдруг увидел над собою 
Живого взгляда синеву. 

Когда склонилась надо мною 
Страданья моего сестра,- 

Боль сразу стала не такою: 
Не так сильна, не так остра. 

Меня как будто оросили 
Живой и мёртвою водой, 

Как будто надо мной Россия 
Склонилась русой головой. 

 
Иосиф Уткин 

 

Список использованных источников: 

1.  «Солдаты в белых халатах» Кандидат медицинских наук А.П. Меринов, кандидат 

медицинских наук П.А. Данилов, Т.С. Витехновская, Н.И. Ежов. 
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Александрова А.С. 

3. https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/stalingradskaya-bitva-1942-1943-goda/ 
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ПОДВИГ ВРАЧА ВАСИЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЮРОВА 

 

Тиенарь Ксения Григорьевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

Юров Василий Сергеевич – врач с большим сердцем 

 
Медицинские структуры на фронтах 

Сталинграда столкнулись с главной 

проблемой – хронической и острой нехваткой 

кадров. В среднем армейские подразделения 

были укомплектованы медиками на 60-70%, 

при этом нагрузка на госпитали в разы 

превышала все нормативы. 

Большая часть врачебного персонала в 

эвакогоспиталях были гражданскими 

медицинскими работниками, слабо 

разбирающимися в военно-полевой хирургии. 

Многим из них постигать навыки лечения 

минно-взрывных и огнестрельных ранений 

приходилось непосредственно в условиях 

госпиталя. Не всегда это заканчивалось 

хорошо. К примеру, гражданские врачи не 

могли эффективно лечить проникающие 

ранения брюшной полости. Оперировать 

таких раненых следовало немедленно, на 

самых первых этапах эвакуации. Вместо 

этого лечение назначалось консервативное, 

что приводило в большинстве случаев к 

смерти несчастных красноармейцев. 

Препаратов крови на фронте не 

хватало – было слишком много раненых. 

Свою негативную лепту вносила также 

нехватка оборудования для транспортировки 

крови и её компонентов. В итоге врачам 

нередко приходилось сдавать кровь. Стоит 

помнить, что при этом они работали весь 

световой день, отдыхая всего по 2-3 часа в 

сутки. Удивительно, но медикам удавалось не 

только лечить больных, но и 

усовершенствовать нехитрое доступное 

оборудование. Так, на конференции врачей 

Воронежского фронта, которая прошла после 

битвы за Сталинград, военврач Василий 

Сергеевич Юров продемонстрировал аппарат 

для переливания крови, собранный им из 

глазной пипетки и кружки Эсмарха. Эта 

реликвия хранится в 

Музее истории Волгоградского 

государственного медицинского 

университета. Юров, кстати, после войны 

стал ректором этого учебного заведения. 

Владимир Сергеевич Юров родился в 

1898 г. в семье учителя. Его юность пришлась 

на годы гражданской войны. В 1919 г. он 

находился в красной партизанской роте г. 

Черный Яр Астраханской губернии, которая 

вела бои с войсками Деникина.  

В 1923 г. он окончил медицинский 

факультет Саратовского университета. По 

окончании вуза работал участковым врачом в 

с. Малая Ивановка и с. Ольховка 

Сталинградской области, затем хирургом в 

больнице № 10, главным врачом и хирургом в 

больнице № 9 г. Волгограда.  

https://topwar.ru/history/
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В 1935 г. был зачислен по конкурсу 

ассистентом кафедры факультетской 

хирургии Архангельского медицинского 

института, где работал до 1938 г. С 1938 по 

1941 г. В. С. Юров работал ассистентом 

кафедры общей хирургии Сталинградского 

медицинского института.  

В 1940 г. он успешно защитил во 2-м 

Московском медицинском институте 

кандидатскую диссертацию, ему была 

присвоена ученая степень кандидата 

медицинских наук.  

Война резко изменила течение жизни 

множества советских людей, а врачи были 

особенно востребованы на фронте. 23 июня 

1941 г. Владимир Сергеевич Юров был 

призван в ряды Красной Армии и направлен 

на фронт в качестве военного хирурга. 

Сначала работал хирургом госпиталя, затем 

— начальником хирургического госпиталя, а 

впоследствии — старшим инспектором-

хирургом Управления полевого эвакопункта 

№ 74 40-й армии.  

Интересно, что в военнополевых 

условиях в 1942 г. Владимир Юров выступал 

на конференции хирургов Воронежского 

фронта (его доклад на этой конференции и 

фотография В. С. Юрова среди хирургов 

Воронежского фронта хранятся в музее 

истории ВолГМУ). Пройдя всю войну в 

качестве хирурга, спасая человеческие жизни, 

за свой героический и нелегкий труд он был 

награжден орденом Отечественной войны II 

степени и орденом Красной Звезды, и 

медалями за участие в великой 

Отечественной войне.  

В 1946 г. В. С. Юров был 

демобилизован и назначен на должность 

доцента госпитальной хирургической 

клиники Сталинградского медицинского 

института. В 1952 г. он выполнил клинико-

экспериментальное исследование «Новый 

способ пластики круглого стебля Филатова», 

которое защитил в филиале АМН в г. 

Ленинграде. В результате ему была 

присуждена ученая степень доктора 

медицинских наук.  

В августе 1953 г. ученым советом 

медицинского института Владимир 

Сергеевич был избран на должность 

заведующего кафедрой госпитальной 

хирургии. В том же году ВАК РСФСР он был 

утвержден в звании профессора. С апреля 

1951 г. по январь 1963 г. Владимир Сергеевич 

Юров исполнял обязанности ректора 

Волгоградского медицинского института. За 

время его работы в качестве ректора наш 

институт получил нынешнее здание главного 

корпуса на площади Павших борцов, были 

открыты новые факультеты: в 1961 г. — 

стоматологический, в 1962 г. — факультет по 

обучению иностранных студентов.  

За многолетнее руководство 

институтом и значительный вклад в 

расширение его деятельности указом 

Президиума Верховного Совета СССР В. С. 

Юров был награжден орденом «Знак 

Почета». Владимиром Сергеевичем Юровым 

было выполнено более 30 научных работ, под 



 
90 

его руководством подготовлен целый ряд 

врачей и научных работников, защищены 

докторские и кандидатские диссертации. 

Среди учеников профессора Юрова были 

известные ученые и врачи: Ю. М. Герусов, В. 

Л. Лянцман, Э. Я. Клячко, А. И. Баландина и 

многие другие.  

Список использованных источников: 

1.  «Выжить в Сталинграде. Воспоминания фронтового врача. 1943–1946». 

2. «Волгоградский научно-медицинский журнал». 

3. О. С. Киценко, к. и. н., доцент кафедры истории и культурологии. 
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ГЕРОИЗМ И ОТВАГА МЕДСЕСТРЫ КУХАРСКОЙ МАРИИ ПЕТРОВНЫ 

 

Тиенарь Анастасия Григорьевна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил  
 

Трудно переоценить роль медиков в 

тяжелых уличных боях. Под разрывами пуль 

и снарядов, забыв про усталость и страх, 

переползали санитары и санитарные  

инструкторы от одного раненого к другому, 

делая им перевязки, прятали их в воронках и 

канализационных трубах и переносили к 

Волге, чтобы ночью переправить на левый 

берег. И одной из таких инструкторов была 

Мария Петровна Кухарская. 

Кухарская Мария Петровна родилась 

17 октября 1921 года на станции Слободка 

Колымского района Одесской области.  

Началась война.  

19-летнюю девчонку не брали на 

фронт, но ей удалось упросить начальника 

медсанбата одной из дивизий взять её на 

службу. Родных больше не видела: при 

бомбёжке мать тяжело ранило, а сестра и 

брат погибли.  

Сначала попала в 343, а после в 97 

гвардейскую стрелковую дивизию, была 

санинструктором стрелковой роты, роты 

разведки, командиром санитарного взвода 

стрелкового батальона. 

Все ее звали просто Машей, 

Марийкой, Марусей. Год прослужила в 

разведроте 343-й стрелковой дивизии. 

Храбрость и отвага этой смелой женщины в 

годы Великой Отечественной войны, не 

могли не оставить равнодушным никого. 

Из воспоминаний Марии Петровны 

Смирновой: "25 декабря 1942 года наша 303-

я дивизия 56-й армии заняла высоту на 

подступах к Сталинграду. Немцы решили ее 

во что бы то ни стало вернуть. Завязался 

бой. На нас пошли немецкие танки, но их 

остановила артиллерия. Немцы откатились 

назад.  

На ничейной земле остался раненый 

лейтенант Костя Худов. Санитаров, которые 

пытались вынести его, убило. Поползли две 

овчарки-санитарки, но их тоже убило. И 

тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост, 

сначала тихо, а потом все громче запела 

нашу любимую довоенную песню "Я на 

подвиг тебя провожала". Умолкло все с 

обеих сторон — и с нашей, и с немецкой.  

Подошла к Косте, нагнулась, 

положила на санки и повезла к нашим. Иду, 

а сама думаю: "Только не в спину, пусть 

лучше в голову стреляют". Но не раздалось 

ни одного выстрела, пока не дошла до 

наших..." 

После ранения Мария вернулась в 

свою часть. Из армейской газеты: "...Мария 

Кухарская вернулась в свою часть 

Это был необычный митинг. Ом 

посвящен возвращению в строй после 
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выздоровления знатного санинструктора 

Ноской части Марии Кухарской. 

Имя Кухарской, награжденной 

орденом Ленина, известно далеко за 

пределами части. Она спасла жизнь более, 

чем четырем сотням воинов и пользуется 

заслуженной славой лучшего 

санинструктора фронта. 

Тепло встретили возвращение ее из 

госпиталя бойцы и командиры. 

Выступавшие на митинге, приветствуя 

боевую подругу, пожелали ей новых успехов 

на поле боя. 

— Я приехала к вам, мои боевые 

друзья, – сказала в своем выступлении 

Мария Кухарская, – чтобы в родной части 

делом оправдать высокую награду, которую 

я получила от правительства. 

После митинга отважная патриотка 

подала заявлени е в партбюро с просьбой 

принять ее кандидатом в члены партии 

Ленина – Сталина". 

К сожалению, не все фронтовые 

газеты сохранились в хорошем состояни, 

чтобы их возможно было сканировать. 

Зато в семейном архиве сохранились 

фронтовые дневники Марии Петровны.  

Далее были бои в составе 

Сталинградского, Первого, Второго и 

Третьего Украинских фронтов. Участвовала в 

боевых операциях Сталинградской битвы, на 

Курской дуге, воевала на территории 

Украины, освобождала Румынию, 

Чехословакию, Польшу.  

Войну закончила в Германии под г. 

Дрезденом в звании лейтенанта. Всю войну 

прошли вместе со своим мужем Николаем 

Макаровичем. Были ранения, тяготы военной 

жизни. 

В боях Мария Петровна получила три 

ранения, одну контузию. Во время войны 

вынесла с поля боя более 480 

раненых. Награждена «Орденом Ленина», 

орденами Отечественной войны I, II 

степеней, орденом «Красной звезды», 2 

медалями «За отвагу». 

После войны Мария Петровна 

приехала в город Кокчетав, где проработала 

около 30 лет. За трудовые успехи в мирное 

время она была отмечена орденом 

“Трудового Красного Знамени”, “За освоение 

целинных и залежных земель”. 1973 году в 

мае месяце Мария Кухарская Комитетом 

Международного Красного Креста за 

оказанную медицинскую помощь в годы 

Великой Отечественной войны и за оказание 

помощи в мирное время была награждена 

высшей наградой МККК – медалью имени 

Флоренс Найтингейл. В 1976 г. награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, а 

также была удостоена звания «Отличник 

здравоохранения СССР». В марте 2001 года 

было присвоено звание «Почетный 

гражданин города Кокшетау». 

Список использованных источников: 

1. http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/1314/otobrozhenie-podviga.pdf 

2. Газета «Патриот Родины» (5 гвардейская армия) № 3, 1942 

http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/1314/otobrozhenie-podviga.pdf
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3. http://pvlmedcollege.kz/?page_id=3392&lang=ru 
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БЫТ И ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СТАЛИНГРАДЦЕВ 

В КОНЦЕ 1942 – В НАЧАЛЕ 1943 

 

Сулима София Петровна,   

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

К несчастью, не всех жителей 

Сталинграда удалось эвакуировать из города, 

когда началась осада. По официальной 

версии это произошло по приказу Иосифа 

Сталина. Но на самом деле местные власти 

населенного пункта посчитали, что у них 

получится остановить наступающих 

фашистов или хотя бы задержать на 

некоторое время, в течение которого как раз 

можно будет всех жителей вывезти в 

безопасное место. 

Но в итоге вооруженных сил оказалось 

недостаточно, чтобы остановить осаду 

города. И приближались немцы очень 

стремительно, поэтому в результате 

эвакуировать удалось лишь около 100 тысяч 

людей. Но это всего четвертая часть от 

проживающего в Сталинграде населения. 

Большей части жителей пришлось остаться в 

осажденном городе. Многие, кто трудился на 

заводах, вспоминали, что их заставляли 

работать сверхурочно. Даже было так, что 

руководитель предприятия «Баррикады» 

допускал угрозу трибуналом тем, кто будет 

проситься на эвакуацию. Сотрудники этого 

завода, а также предприятия «Красный 

Октябрь» вошли в состав истребительных 

отрядов. Им поставили задачу освобождать 

зоны, расположенные возле аэропорта и 

Латошанского сада. 

Магазины, склады, транспорт, дороги, 

водопровод были разрушены в первые же дни 

варварских налетов. Прекратилось снабжение 

населения продовольствием, не было воды. 

Очевидцы свидетельствуют, что за пять с 

половиной месяцев обороны города 

гражданскими властями не было выдано ни 

каких-либо продуктов, ни одного куска 

хлеба. Впрочем, и выдавать было некому: 

руководители города и районов сразу 

эвакуировались за Волгу. Никто не знал, есть 

ли жители в сражающемся городе и, если 

есть, то где они находятся. 

Из-за осады возникли серьезные 

проблемы с поставкой продуктов питания в 

город. Запасы, что были в Сталинграде, 

становились все меньше и меньше, отсюда 

меню было скуднее и скуднее. Людям 

приходилось употреблять в пищу 

непригодные для этого продукты и предметы, 

примеру, сгнившие овощи и фрукты, 

прогорклые зерна и даже кожу! На элеваторе 

жители находили зернышки, которые потом 

варили. Они были уже испорчены, вследствие 

чего очень горчили. Варили даже кожаные 

ремни и шкуры от лошадей! На их «готовку» 

тратили много времени, чтобы они были хоть 

немного мягче, и их можно было проглотить. 

Сражавшиеся на руинах города 

советские воины, сами оказавшиеся на 
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скудном пайке, встречая голодных детей и 

женщин, делились с ними чем могли. 

Каждый, кто в подвалах, земляных норах и 

подземных трубах, оврагах, ожидая смерти в 

любой момент, выжил среди обстрелов, 

взрывов, свиста пуль, помнит вкус мерзлого 

солдатского хлеба и варево из пшенного 

брикета. 

Были проблемы и с водой. Немцы 

держали под контролем реку, поэтому 

сталинградцы выходили на берег Невы, 

выискивали там лед, который потом 

растопляли для дальнейшего питья. Правда, 

такие походы к реке были опасными, так как 

снайперы противника не дремали, они 

стреляли во всех, кого только замечали. 

Таким образом, осаду Сталинграда 

люди переживали очень сложно. В ужасных 

условиях при морозах и голоде им пришлось 

пытаться выжить в период с 17 июля 1942 и 

до 2 февраля 1943 года. 

Сотрудники заводов выходили на 

работу, несмотря на то, что сил на труд 

практически не было ввиду истощения. К 

тому же выполняли свои обязанности по 12-

18 часов! Нередко подчиненные умирали 

прямо на рабочем месте. 

Бережливость и коллективное 

пользование одеждой, характерное и для 

предвоенного времени, усилились еще в 

большей степени. Одежда становилась 

предметом «непрекращающегося 

потребления», ее передавали от старших к 

младшим и не только родственники, но и 

соседи. Эта ситуация сохранялась и по 

окончании Сталинградской битвы, и в 

послевоенное десятилетие. Формировалось и 

особое отношение к еде: чрезвычайно 

бережное, но сопряженное с обязательным ее 

разделом: «Помню, я выходил во двор со 

«сталинградским пирожным» (куском хлеба, 

смазанным горчичным маслом – М.Р.) и 

проходил мимо пацанов. Тогда была такая 

дворовая заповедь: любой мог подойти и 

сказать: «Дай малость». И нужно обязательно 

дать кусочек, нельзя отказывать. И вот я 

выходил и одаривал желающих кусочками» 

[3]. 

Непосредственно войной были 

обусловлены практики добычи одежды как 

части военных трофеев. Добывали их и сами 

мирные жители Сталинграда, привозили с 

войны воевавшие родственники. Отдельные 

элементы военной формы получали широкое 

распространение в тылу, включая одежду 

детей. Некоторые женщины вспоминали, как, 

будучи маленькими девочками, ходили в 

школу в солдатских сапогах 41-42 размеров, 

надевая их на босые ноги. Среди мальчиков 

чрезвычайно котировались военные головные 

уборы, ремни, портупеи, значки и пр. В числе 

трофеев, которые выискивались на полях 

сталинградских сражений, важнейшими были 

парашюты, дававшие огромное количество 

качественного шелка, из которого шили 

платья, блузки, белье и пр. 

в условиях военного Сталинграда 

возрождались не только стратегии 

выживания, опирающиеся на опыт 

преодоления экстремальных и кризисных 
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ситуаций, который веками формировался в 

русской народной среде (совместное ведение 

хозяйств и совместное проживание, 

соседские взаимопомощи, работа по найму, 

«хождение по миру» и пр.), но и практики 

первичного производства. С опорой на 

прежние традиции натурального хозяйства 

организовывалась повседневная жизнь семей 

горожан с четким разделением 

внутрисемейных обязанностей (обычно по 

половозрастному признаку). Именно в семьях 

в военное время стали производить большую 

часть необходимых для жизни вещей 

(продуктов, одежды, утвари), вспоминая 

подзабытые навыки отцов и дедов: 

«Шили из того, что перепадало, 

перекраивали немецкие шинели, одежду, 

выменянную у них же» [2]; 

«А папа из всего делал: из собаки – 

собачью шерсть, шкуры выделает и 

получается. Даже такие шили бурки, ну, как 

носок стеганный, и одевают галоши, еще что-

нибудь. Такая вот одежка. Вот мне сшили 

шапку из какой-то собаки и вот это 

пальтишко. Я в нем почти до 4-го класса 

ходила» [1, С. 109]. 

Поражает изобретательность, с 

которой горожане преодолевали трудности, 

используя для шитья одежды и изготовления 

обуви самые разнообразные материалы. В 

записанных нами воспоминаниях 

фигурируют тканевые стеганые тапочки 

(«бурки»), в которых ходили по улице; 

галоши из колесных скатов; платья, сшитые 

из гимнастерок, портянок, распоротых 

мешков и марли; пальто и куртки из одеял, 

шинелей, плащ-палаток; банты в косах из 

бинтов. 

Мужество и стойкость сталинградцев 

поражали немцев. Люди, несмотря ни на что, 

старались не просто выжить, но и помочь 

жить всему городу. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА САНИТАРКИ ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ 

 

Тревогина Яна Александровна,  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

педагогический колледж №2» 

г. Нижний Тагил 

 

23 ноября 1942 года во время боя за 

высоту 56,8 санинструктор Королева вынесла 

с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был 

убит командир, подняла бойцов в атаку, 

первая ворвалась во вражеский окоп, 

несколькими бросками гранат уничтожила 15 

солдат и офицеров противника. Была 

смертельно ранена, но продолжала вести бой, 

пока не подоспело подкрепление. 9 января 

1943 года командованием Донского фронта 

была награждена орденом «К». 23 ноября 

1942 года Гуля погибла под Сталинградом, 

взяв последнюю, четвертую высоту в своей 

жизни, а ее подвиг лег в основу книги, 

любимой миллионами советских читателей 

[4]. 

Родилась Королева 9 сентября 1922 

года в Москве, в семье советского режиссера. 

Кто знает, может быть, деятельность отца 

повлияла на выбор Гули в дальнейшем 

испытать себя в качестве актрисы. Причем 

складывалась карьера у нее весьма неплохо, 

однако полностью реализовать себя в ней 

Королевой помешала Великая Отечественная 

война. 

 Полное имя девушки – Марионелла, 

но мало кто ее так называл, поэтому и 

известная она в широких кругах как просто 

Гуля! Во всех исторических очерках именно 

как Гуля Королева и фигурирует эта 

знаменитая героиня. Согласно 

воспоминаниям матери Королевой – Зои 

Михайловны, девушка с самого раннего 

детства стойко переносила все жизненные 

сложности, никогда не плакала от боли и 

всегда излучала нескрываемый оптимизм. В 

1932 году родители Королевой расстались, 

поэтому девочка вместе со своей мамой 

переехала жить в Киев. Однако со своим 

отцом Гуля не теряла связи и вела 

регулярную переписку на протяжении 

нескольких лет. В Киевский 

гидромелиоративный институт Королева 

поступила в 1940 году. Наверняка она 

мечтала выучиться и получить хорошее 

образование. Но так уж сложилась ее жизнь, 

что данным планам не суждено было сбыться 

[4].  

Внезапно начавшаяся Великая 

Отечественная война застала СССР врасплох, 

так как страна банально не была готова к 

такому для нее тяжелому периоду. Впрочем, 

как и многие советские люди, которые 

строили свои планы на перспективу. Гуля 

Королева не стала исключением, явно мечтая 

стать хорошей мамой родившемуся сыну и, 

возможно, продолжить карьеру актрисы. Но 

22 июня 1941 года фашистские войска 

вероломно вторглись на территорию СССР, и 

мирная жизнь в стране на этом закончилась. 
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Когда Гуля Королева ушла на фронт? 

Наверняка девушка в самом начале войны 

отправилась бы на фронт, но в тот период она 

была еще беременная от своего второго мужа 

– Аркадия Казанского. С первым супругом, 

Алексеем Пятаковым, отношения не 

сложились из-за чрезмерного употребления 

последним алкогольных напитков. 

Сын Гули Королевой – Александр 

Аркадьевич Королев-Казанский в 

последующем стал 

высококвалифицированным врачом-

анестезиологом. Родился он в Уфе, будучи 

вместе со своей матерью в глубокой 

эвакуации. Его отец, Аркадий Казанский, 

отбывший на фронт, погиб в боевом 

сражении. Возможно, месть за своего мужа, а 

может быть простое желание защитить свою 

родину руководили Королевой в момент 

принятия ею решения отправиться на фронт. 

Но, так или иначе, те трагические события 

навсегда изменили жизнь Гули и приблизили 

ее к судьбоносному решению и трагической 

развязке [3].  

Девушке было все 20 лет, когда она 

совершила свой незабвенный подвиг. Даже в 

столь молодом возрасте Гуля Королева была 

весьма зрелой личностью и вполне отдавала 

отчет собственным судьбоносным решениям. 

Так произошло и 23 ноября 1942 года 

(некоторые историки утверждают, что 

произошло данное событие 24 ноября), когда 

шли отчаянные бои в районе 56,8 высоты, 

расположенной недалеко от Хутора 

Паньшино под Сталинградом. Именно в тот 

роковой для Королевой день события 

разворачивались непредсказуемо.  

Так какой подвиг совершила Гуля 

Королева? Случилось так, что в бою пал 

командир военного подразделения, в котором 

находилась Королева. И в этот критический 

момент девушка заметила замешательство в 

рядах военных, от чего эффект штурмовой 

атаки сходил на "нет". И в данной непростой 

ситуации Гуле потребовалось лишь 

несколько секунд, чтобы принять поистине 

судьбоносное для нее решение – возглавить 

атаку и показать всем оставшимся бойцам 

пример храбрости и несгибаемости духа!  

Возможно, Королева понимала, 

насколько она являлась большим 

авторитетом для остальных солдат. 

Безусловно, Гуля чувствовала, что за ней 

непременно все пойдут. Психологический 

аспект данного действия состоял в том, что 

остальные военные просто не могли оставить 

хрупкую девушку одну перед фашистскими 

окопами. При этом некоторые из них 

наверняка уже были ранены раньше. И их 

Королева уже спасала от опасности, рискуя 

при этом собственной жизнью. Поэтому они 

не могли оставить данную ситуацию без 

внимания и никак на нее не отреагировать. И 

действительно, войско поднялось в атаку 

после рывка Гули к немецким окопам. 

Храбрая девушка была настолько отчаянной, 

что взяла с собой связку гранат и забросала 

ими немецкие позиции [1].  

Как утверждали очевидцы данных 

кровавых событий, Королева, таким образом, 
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уничтожила 15 фашистских воинов. Но в 

этом же бою она и получила то злополучное 

пулевой ранение, которое привело к смерти.  

Фактически Гуля пожертвовала 

собственной жизнью ради того, чтобы данная 

высота покорилась советским войскам. На 

том месте, где смертельно была ранена 

Королева, сейчас установлен мемориальный 

памятник. На нем указывается дата подвига 

Гули Королевой – 24 ноября 1942 года. 

Спорить сложно, 23 либо 24 ноября точно 

произошло данное событие [2].  

Но можно точно утверждать, что как 

раз в эти дни советские войска смогли взять в 

плотное кольцо вражескую группировку 

врага под Сталинградом. И в стратегическом 

плане это являлось несомненной победой 

Советской армии.  
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