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«Разгром фашистских войск в Сталинградской битве» 

(по книге Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления») 

 

 
Ерыгина Ольга Сергеевна,    

Заведующая Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина 

 
В октябре 1942 год стало ясно, что немецкое командование вынуждено будет 

перейти к стратегической обороне на всем Восточном фронте. Гитлеровские 

войска понесли колоссальные потери и к тому времени окончательно утратили 

наступательные возможности. Это снова означало срыв всех планов войны против 

Советского Союза. 

Фашистская пропаганда развернула кампанию за «более тщательную и 

своевременную подготовку ко второй русской зиме». От своих войск немецкое 

командование требовало подготовить несокрушимую активную оборону, чтобы 

создать в 1943 году условия для победного окончания войны. 

Чем же определялась сложность положения для верховного главнокомандования 

немецких вооруженных сил в тот период? 

С одной стороны, незавершенность стратегических целей, как и в 1941 году, 

чрезмерная растянутость войск от Черного моря через Северный Кавказ, 

Сталинград, Дон и до Баренцева моря, отсутствие свободных стратегических 

резервов на фронте и в тылу страны, тяжелое морально-политическое состояние в 

немецких войсках. С другой стороны, все явственнее проявлялась возрастающая 

мощь Советского государства, успешное преодоление им экономических и 

военных трудностей. 

К началу ноября 1942 года немцы имели на советско-германском фронте 266 

дивизий, в составе которых насчитывалось около 6,2 миллиона человек, свыше 70 

тысяч орудий и минометов, 6600 танков и штурмовых орудий, 3500 боевых 

самолетов и 194 боевых корабля. 

К этому же сроку в действующих войсках Советского Союза находилось 6,1 

миллиона человек, 72,5 тысячи орудий и минометов, 6014 танков, 3088 боевых 

самолетов. В стратегическом резерве Ставки к этому периоду накопилось 25 

дивизий, 13 танковых и механизированных корпусов, 7 отдельных стрелковых и 

танковых бригад. 

Таким образом, к завершению первого периода войны соотношение сил начало 

изменяться в пользу Советского Союза. 

Наше превосходство над немцами ощущалось и в том, что Советские 

Вооруженные Силы научились сохранять в глубокой тайне свои намерения, 

производить в широких масштабах дезинформацию и вводить противника в 

заблуждение. Скрытные перегруппировки и сосредоточения позволяли 

осуществлять внезапные удары по врагу. 

После тяжелейших для нас сражений на юге страны, в районе Сталинграда и на 
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Северном Кавказе гитлеровское военное руководство считало, что советские 

войска не в состоянии в этих районах провести крупное наступление. 

В оперативном приказе №1 главного командования немецко-фашистских 

сухопутных войск от 14 октября 1942 года говорилось: 

«Сами русские в ходе последних боев были серьезно ослаблены и не смогут 

зимой 1942/43 года располагать такими же большими силами, какие имелись у 

них в прошлую зиму». 

Но это было далеко не так. 

Активные действия наших войск летом и осенью 1942 года на западном 

направлении против немецкой группы армий «Центр», по расчетам Ставки, 

должны были дезориентировать противника, создать впечатление, что именно 

здесь, а не где-либо в другом месте мы готовим зимнюю операцию. Поэтому в 

октябре гитлеровское командование начало большое сосредоточение своих войск 

против наших западных фронтов. В район Великих Лук из-под Ленинграда были 

переброшены танковая, моторизованная и пехотная дивизии. В район Витебска и 

Смоленска направлялось семь дивизий из Франции и Германии. В район Ярцева и 

Рославля – две танковые дивизии из-под Воронежа и Жиздры. Итого к началу 

ноября для усиления группы армий «Центр» было переброшено двенадцать 

дивизий, не считая других средств усиления. 

Оперативные просчеты немцев усугубились плохой работой их разведки, которая 

не сумела вскрыть подготовку нами крупнейшего контрнаступления в районе 

Сталинграда, в котором участвовали 11 армий, ряд отдельных танковых, 

механизированных, кавалерийских корпусов, бригад и отдельных частей, 13,5 

тысячи орудий и минометов, около 900 танков, 1414 боевых самолетов. 

После войны бывший начальник штаба оперативного руководства немецко-

фашистскими вооруженными силами Йодль признал, что они не смогли раскрыть 

сосредоточение советских войск против левого фланга армии Паулюса. 

«Мы абсолютно не имели представления о силе русских войск в этом районе. 

Раньше здесь ничего не было, и внезапно был нанесен удар большой силы, 

имевший решающее значение». 

К началу контрнаступления наших войск противник на юге страны занимал 

следующее оперативно-стратегическое положение. 

В районе Среднего Дона, Сталинграда и южнее по Сарпинским озерам 

действовали основные силы группы армий «Б», а именно войска 8-й итальянской, 

3-й и 4-й румынских армий и 6-й и 4-й танковой немецких армий. В среднем на 

дивизию приходилось до 15-20 километров. 

В этой группировке насчитывалось более миллиона человек, 675 танков и 

штурмовых орудий, более 10 тысяч орудий и минометов. Количественное 

соотношение сил сторон было почти равным, за исключением небольшого нашего 

превосходства в танках. 

Группу армий «Б» поддерживали 4-й воздушный флот и 8-й авиакорпус. 

Советское Верховное Главнокомандование, разрабатывая план разгрома группы 

армий «Б», исходило из того, что разгром противника в районе Сталинграда 

поставит в тяжелое положение противника и на Северном Кавказе и заставит его 

поспешно отступать или драться в условиях окружения. 
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После смерти И.В. Сталина появилась некоторая неясность, кто же все-таки 

является автором плана такого значительного по своим масштабам, эффекту и 

результатам контрнаступления? Хотя этот вопрос теперь, возможно, и не имеет 

особого значения и в предыдущем разделе уже изложены данные о работе над 

планом, все же внесу здесь некоторые дополнения. 

Имеется предположение, построенное на том, что якобы первые наметки будущей 

наступательной операции разрабатывались в Ставке еще в августе 1942 года, 

притом первоначальный вариант плана носил ограниченный характер. 

Но это были не наметки будущей контрнаступательной операции, а всего лишь 

план контрудара с целью задержать противника на подступах к Сталинграду. О 

большем тогда в Ставке никто и не думал, так как на большее у нас в то время не 

было ни сил, ни средств. 

Имели место также высказывания, что 6 октября 1942 года Военный совет 

Сталинградского фронта направил в Ставку свои предложения по организации и 

проведению контрнаступления по собственной инициативе. 

На это дает ответ А.М. Василевский: 

«С рассветом 6 октября мы вместе с Н.Н. Вороновым и В.Д. 

Ивановым…отправились на НП 51-й армии…Здесь мы заслушали доклад 

командарма Н.И. Труфанова. В тот же вечер на КП фронта, встретившись с 

командующим войсками и членом Военного совета, мы еще раз обсудили 

предложенный Ставкой план предстоящего контрнаступления и, так как никаких 

принципиальных возражений у командования фронта план не вызывал, 

подготовили в ночь на 7 октября на имя Верховного Главнокомандующего 

соответствующее донесение. 

7 октября я от имени Ставки дал указание командующему Донским фронтом о 

подготовке аналогичных соображений относительно своего фронта». 

Думаю, что-либо добавлять к тому, что сказал Александр Михайлович, не 

требуется. Данные, изложенные им, убеждают, что главная роль в планировании 

контрнаступления принадлежит Ставке и Генеральному штабу. 

В исторических разработках также упоминается о том, что несколько позже 

командующий Юго-Западным фронтом Н.Ф. Ватутин тоже направил план 

контрнаступления. Возникают вопросы: когда позже, какой план, план фронта 

или общий план контрнаступления? 

Как известно, Юго-Западный фронт был образован только в конце октября, в 

период, когда средства и силы фронта уже заканчивали свое сосредоточение 

согласно плану контрнаступления и общий план Ставки уже был сверстан. 

О чем здесь необходимо сказать, так это о том, что каждый командующий 

фронтом, согласно существующей практике и порядку разрабатывая план 

действий вверенного ему фронта, докладывал его на утверждение Ставки в 

Москве или ее представителям на месте и при этом, естественно, излагал свои 

соображения о взаимодействии с соседями и просьбы к Ставке. 

Чтобы разработать такую крупнейшую стратегическую операцию, как план 

наступления трех фронтов в районе Сталинграда, нужно было основываться не 

только на оперативных выводах, но и на определенных материально-технических 

расчетах. 
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Кто же мог производить конкретные расчеты сил и средств для операции такого 

масштаба? Конечно, только тот орган, который держал в руках эти материальные 

силы и средства. В данном случае это могли быть только Ставка Верховного 

Главнокомандования и Генеральный штаб. Следует напомнить, что Генштаб на 

протяжении всей войны являлся рабочим и творческим аппаратом Верховного 

Главнокомандования и без его инициативного организаторского участия не 

проводилась ни одна операция оперативно-стратегического масштаба. 

Вполне естественно, что Ставка и Генштаб в процессе боевых действий 

тщательно изучали разведывательные данные о противнике, поступавшие от 

фронтов и войск, анализировали их и делали выводы о характере действий 

противника и своих войск. Они изучали соображения штабов, командующих 

фронтами, видами вооруженных сил и родами войск и, анализируя все эти 

данные, принимали то или иное решение. 

Следовательно, план проведения операции стратегического масштаба мог 

возникнуть в полном объеме только  результате длительных творческих усилий 

всех войск, штабов, командиров. 

Еще раз повторяю: основная и решающая роль во всестороннем планировании и 

обеспечении контрнаступления под Сталинградом неоспоримо принадлежит 

Ставке Верховного Главнокомандования и Генеральному штабу. 

Точно так же неоспоримо принадлежит приоритет в непосредственном разгроме 

врага тем, кто своим смелым ударом, метким огнем, мужеством, отвагой и 

мастерством громил не на жизнь, а на смерть противостоящего врага. Я здесь 

говорю о наших славных бойцах, командирах, генералах, которые, преодолев 

тяжелые испытания первого периода войны, были накануне контрнаступления  

полной готовности взять инициативу сражений в свои руки и учинить врагу 

катастрофический разгром. 

Заслуга Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба состоит в том, что 

они оказались способными с научной точностью проанализировать все факторы 

этой грандиозной операции, сумели предвидеть ход ее развития и завершение. 

Следовательно, не о персональных претендентах на «авторство» идеи 

контрнаступления должна идти речь. 

Не считаю целесообразным здесь излагать в деталях весь план контрнаступления 

и ход операций, так как об этом много и  основном правильно написано в нашей 

военно-исторической литературе. Однако на некоторых моментах полагаю 

необходимым остановиться. 

Главную роль на первом этапе контрнаступления выполнял Юго-Западный фронт, 

командующим которого был генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. 

Юго-Западный фронт, нанося мощные и глубокие удары, действовал с 

плацдармов на правом берегу Дона в районах Серафимовича и Клетской. 

Сталинградский фронт наступал из района Сарпинских озер. Ударные 

группировки обоих фронтов должны были соединиться в районе Калач – хутор 

Советский и тем самым завершить окружение основных сил противника под 

Сталинградом. 

Юго-Западный фронт, развернув свою главную группировку в составе 21, 5-й 

танковой армий, части сил 1-й гвардейской армии и других мощных средств 
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прорыва с плацдармов юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской, должен 

был прорвать оборону 3-й румынской армии и стремительно развивать удар 

подвижными соединениями на юго-восток с целью выхода на Дон на участке 

Большенабатовская – Калач. В результате этого удара войска фронта должны 

были выйти в тыл сталинградской группировке и отрезать ей все пути отхода на 

запад. 

Обеспечение наступления ударной группировки фронта с юго-запада и запада и 

образование внешнего фронта окружения на этом направлении возлагались на 

правофланговую армию Юго-Западного фронта, на 1-ю гвардейскую армию под 

командованием генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко, в последующем на 

основные силы 5-й танковой армии под командованием генерал-лейтенанта П.Л. 

Романенко. Эти войска, развивая наступление на запад, юго-запад и юг, должны 

были на третий день операции выйти на рубеж от Вешенской до Боковской и 

далее по реке Чир до Обливской. 

Действия наземных войск Юго-Западного фронта поддерживались авиацией 2-й и 

17-й воздушных армий, которыми командовали генерал-майор авиации К.Н. 

Смирнов и генерал-майор авиации С.А. Красовский. 

Донской фронт должен был нанести два вспомогательных удара. Один 

одновременно с Юго-Западным фронтом из района восточнее Клетской на юго-

восток силами 65-й армии с целью свертывания обороны противника на правом 

берегу Дона. Второй – силами 24-й армии из района Качалинской вдоль левого 

берега Дона на юг в общем направлении на Вертячий с целью отсечения войск 

противника, действовавших в малой излучине Дона, от его группировки в районе 

Сталинграда. 

66-я армия своими активными действиями севернее Сталинграда должна была 

прочно сковать противника и лишить его возможности маневрировать резервами. 

Действия наземных войск Донского фронта поддерживались 16-й воздушной 

армией под командованием генерал-майора авиации С.И. Руденко. 

Сталинградский фронт своей ударной группировкой, в которую входили 51,57-я и 

64-я армии, должен был перейти в наступление на фронте от Ивановки до 

северной оконечности озера Барманцак. Этой группировке ставилась задача 

прорвать оборону противника и, развивая удар в северо-западном направлении, 

выйти в район Калач (Калач-на-Дону) – хутор Советский, где и соединиться с 

войсками Юго-Западного фронта, завершив окружение врага в районе 

Сталинграда. 

51-я армия под командованием генерал-майора Н.И. Труфанова прорывала 

оборону противника с плацдармов на перешейках между озерами Сарпа, Цаца и 

Барманцак и основными силами развивала наступление на северо-запад в общем 

направлении на Абганерово. 

57-я армия генерала Ф.И. Толбухина и 64-я армия генерала М.С. Шумилова 

переходили в наступление из района Ивановки в западном и северо-западном 

направлении с целью охвата вражеской группировки с юга. 

62-я армия генерала В.И. Чуйкова должна была активной обороной сковать 

войска противника, действовавшие непосредственно в городе, и быть в 

готовности к переходу в наступление. 
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Для обеспечения наступления войск ударной группировки Сталинградского 

фронта с юго-запада и создания внешнего фронта окружения на этом направлении 

использовалась 51-я армия (в том числе и 4-й кавалерийский корпус генерала Т.Т. 

Шапкина), которая должна была наступать на юго-запад в общем направлении на 

Абганерово, Котельниково (Котельниковский). Войска Сталинградского фронта 

поддерживались 8-й воздушной армией под командованием генерал-майора 

авиации Т.Т. Хрюкина. 

При подготовке контрнаступления предстояло провести колоссальные перевозки 

войск и материально-технических средств для всех фронтов, особенно для вновь 

создаваемого Юго-Западного фронта. Надо отдать должное Генеральному штабу 

и штабу тыла Красной Армии. Они блестяще справились с сосредоточением сил и 

средств для операции. 

На перевозке войск и грузов работало 27 тысяч машин. Железные дороги 

ежедневно подавали 1300 вагонов грузов. Войска и грузы для Сталинградского 

фронта перевозились в исключительно сложных условиях осеннего ледохода на 

Волге. С 1 по 19 ноября через Волгу было переправлено 160 тысяч солдат, 10 

тысяч лошадей, 430 танков, 600 орудий, 14 тысяч автомашин, около 7 тысяч тонн 

боеприпасов. 

Конец октября и начало ноября мне, А.М. Василевскому и другим представителям 

Ставки пришлось основательно поработать в войсках, чтобы помочь 

командованию, штабам и войскам полностью освоить план контрнаступления и 

способы его выполнения. Итоговые совещания в штабах фронтов, армий и войск 

показали, что эта сложная и трудоемкая работа была проведена командно-

политическим составом с чувством большой ответственности и творческой 

инициативы. 

 С 1 по 4 ноября были рассмотрены и откорректированы планы Юго-Западного 

фронта, а затем во всех деталях были рассмотрены и увязаны планы действий 21-

й армии и 5-й танковой армии. 

При проработке плана действий в штабе Юго-Западного фронта, кроме меня, 

присутствовали и другие представители Ставки: по вопросам артиллерии – 

генерал Н.Н. Воронов, авиации – генералы А.А. Новиков и А.Е. Голованов, по 

бронетанковым войскам – генерал Я.Н. Федоренко, которые помогли глубже 

отработать вопросы применения и взаимодействия важнейших родов войск. 

4 ноября в штабе 21-й армии состоялось рассмотрение хода подготовки к 

наступлению 21-й и 65-й армий. На это совещание было приглашено 

командование Донского фронта и 65-й армии. А.М. Василевский в эти дни 

работал в войсках Сталинградского фронта, проверяя ход подготовки 51, 57-й и 

64-й армий. Мы с ним условились, что я прибуду туда же. 

Работая в войсках, мы детально изучали сведения о противнике, характере его 

обороны, расположении основных сил и общей системы огня, наличии и месте 

противотанковых средств и противотанковых опорных пунктов. 

Определялся способ и план артиллерийской подготовки, ее плотность, 

вероятность уничтожения и подавления обороны противника, а также способ 

сопровождения артиллерией боевых порядков при наступлении. Увязывался план 

взаимодействия авиации и артиллерии и распределялись цели между ними, план и 
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способ взаимодействия с танковыми войсками при прорыве и после ввода их в 

прорыв. Уточнялось взаимодействие на флангах СС соседями, особенно во время 

ввода в прорыв подвижных войск и их действия в оперативной глубине обороны 

противника. Тут же давались практические указания: что нужно еще узнать о 

противнике, что нужно еще спланировать, какую работу провести 

непосредственно на местности и с войсками. 

Главное внимание всего командно-политического состава было сосредоточено на 

необходимости стремительно прорвать тактическую оборону вражеских войск, 

ошеломить их мощным ударом и быстро ввести в дело вторые эшелоны для 

развития тактического прорыва в оперативный. 

При отработке задач в корпусах, дивизиях и частях мы добивались от командного 

состава глубокого изучения и осмысливания поставленных задач и способов 

взаимодействия со средствами усиления и соседями, особенно в глубине обороны 

противника. 

Для всех категорий командно-политического состава эта работа была трудной, и 

она потребовала напряжения всех сил и способностей, но все это хорошо 

окупилось в ходе сражений. 

Большую партийно-политическую работу в войсках развернули политорганы, 

партийные и комсомольские организации. Эта важная деятельность умело 

направлялась Военным советом фронта и политическим управлением фронта, 

который возглавлял генерал М.В. Рудаков. 

Для окончательной отработки плана наступления войск Сталинградского фронта, 

как мы договорились с А.М. Василевским, я прибыл на командный пункт 57-й 

армии в Татьяновку утром 10 ноября, где к тому времени, кроме Военного совета 

фронта, были: М.М. Попов, М.С. Шумилов, Ф.И. Толбухин, Н.И. Труфанов, 

командиры корпусов В.Т. Вольский и Т.Т. Шапкин и другие генералы фронта. 

Перед совещанием мы с А.М. Василевским, командующими 51-й и 57-й армиями 

Н.И. Труфановым и Ф.И. Толбухиным, М.М. Поповым и другими генералами 

выехали на участки войск этих армий, с тем чтобы еще раз посмотреть местность, 

где предстояло развернуть наступление главных сил Сталинградского фронта. 

После рекогносцировки были рассмотрены вопросы взаимодействия фронта с 

Юго-Западным фронтом, увязана техника встречи передовых частей в районе 

Калача, взаимодействие частей после завершения окружения и другие проблемы 

предстоящей операции. 

После этого были рассмотрены армейские планы, о которых докладывали 

командующие армиями и командиры корпусов. 

Вечером 11 ноября я сообщил Верховному по «Бодо»: 

«В течение двух дней работал у Еременко. Лично осмотрел позиции противника 

перед 51-й и 57-й армиями. Подробно проработал с командирами дивизий, 

корпусов и командармами предстоящие задачи по «Урану». Проверка показала: 

лучше идет подготовка к «Урану» у Толбухина… 

Мною приказано провести боевую разведку и на основе добытых сведений 

уточнить план боя и решение командарма. 

Тов. Попов работает неплохо и дело свое знает. 

Две стрелковые дивизии, данные Ставкой (87-я и 315-я) в адрес Еременко, еще не 
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грузились, так как до сих пор не получили транспорта и конского состава. 

Из мехбригад пока прибыла только одна. 

Плохо идет дело со снабжением и с подвозом боеприпасов. В войсках снарядов 

для «Урана» очень мало. 

К установленному сроку операция подготовлена не будет. Приказал готовить на 

15.11.1942 г. 

Необходимо немедленно подбросить Еременко 100 тонн антифриза, без чего 

невозможно будет бросить мехчасти вперед; быстрее отправить 87-ю и 315-ю 

стрелковые дивизии; срочно доставить 51-й и 57-й армиям теплое 

обмундирование и боеприпасы СС прибытием в войска не позже 14.11.1942 г. 

Константинов (псевдоним Г.К. Жукова) 

Стремительные действия войск Юго-Западного фронта на этом направлении 

заставили Манштейна израсходовать силы, предназначавшиеся для удара из 

района Тормосина, обратив их против Юго-Западного фронта, выходящего во 

фланг и тыл всей группы армий «Дон». 

Докладывая по «Бодо» 28 декабря Ставке о ходе наступательной операции, 

командующий Юго-Западным фронтом Н.Ф. Ватутин так характеризовал 

обстановку: 

- Все, что было ранее перед фронтом, то есть около 17 дивизий, можно сказать, 

совершенно уничтожено, и запасы захвачены нами. Взято в плен свыше 60 тысяч 

человек, не менее этого убито; таким образом, жалкие остатки этих бывших войск 

сейчас не оказывают почти никакого сопротивления, за редким исключением. 

Перед войсками фронта противник продолжает упорно обороняться на фронте 

Обливская – Верхне-Чирская. В районе Морозовска сегодня уже захвачены 

пленные 11-й танковой дивизии и 8-й авиационной полевой дивизии, которые 

раньше были перед армией Романенко. Наибольшее сопротивление армии 

Лелюшенко и нашим подвижным войскам оказывают части противника, которые 

из района Котельникова переправились через реку Дон и выдвинулись на фронт 

Чернышковский – Морозовск – Скосырская – Тацинская. Эти войска противника 

стремятся занять рубеж, чтобы воспрепятствовать дальнейшему наступлению 

наших подвижных соединений и обеспечить тем самым возможность отхода 

своих войск, а может быть, противник при благоприятных для него условиях 

попытается вообще удержать за собой весь этот выступ, с тем, чтобы потом 

выручить через него свою окруженную группировку. Однако это ему не удастся. 

Все силы будут приложены к тому, чтобы отрезать этот выступ. 

Где сейчас 18-й танковый корпус? – спросил Г.К. Жуков  Н.Ф. Ватутина. 

- 18-й танковый находится непосредственно восточнее Миллерова…Он не будет 

изолирован. 

- Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни стало! 

(говорит Г.К. Жуков). 

- Приму абсолютно все возможные меры, и Баданова выручим, - заверил Н.Ф. 

Ватутин. 

Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, блестяще выполнив 

поставленные задачи и учинив стремительный разгром врага, сорвали план 

Манштейна по деблокированию войск Паулюса. В начале января войска Н.Ф. 
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Ватутина вышли на линию Новая Калитва – Кризское – Чертково – Волошино – 

Миллерово – Морозовск, создав прямую угрозу всей кавказской группировке 

немцев. 

Разбитая котельниковская группа немецких войск к концу декабря отошла на 

линию Цимлянская – Жуковская – Дубовское – Зимовники. Понесшая серьезные 

потери тормосинская группа отошла на линию Чернышевская – Лозной – 

Цимлянская. 

Таким образом, попытка командующего группой армий «Дон» генерал-

фельдмаршала Манштейна прорвать наш внешний фронт и вывести из окружения 

войска Паулюса провалилась окончательно. 

Победа наших войск под Сталинградом знаменовала собой начало коренного 

перелома в войне в пользу Советского Союза и начало изгнания вражеских войск 

с нашей территории. 

Это была долгожданная и радостная победа не только для войск, непосредственно 

осуществлявших разгром врага, но и для всего советского народа, который дни и 

ночи упорно трудился, чтобы обеспечить армию всем необходимым. 

За успешное общее руководство контрнаступлением в районе Сталинграда и 

достигнутые при этом результаты крупного масштаба Н.Ф. Ватутин был 

награжден орденом Суворова 1 степени. 

 

 

Используемая литература: 

Воспоминания и размышления / Г.К. Жуков.- М.: Москва, 1970. 

 

 
 

«Великая Отечественная война в воспоминаниях тимоновцев» 

 
Рогачева Марина Валерьевна, 

ведущий библиотекарь 

Тимоновской модельной 

сельской библиотеки-филиала 

№12 МКУК «Валуйская ЦБС» 

 

О Великой Отечественной войне написано и сказано немало. Но, пожалуй, 

самые ценные свидетельства войны – рассказы ее участников и людей, заставших 

то время. Для всех война – разная: кто-то чаще всего вспоминает боевые 

сражения, кто-то – человеческую смелость, кто-то – человеческую подлость. 

Из села Тимоново на фронт ушло 540 человек, не вернулось с войны – 120 

человек, умерло от ран – 302. Из тех, кто пришел с фронта, не все делились 

воспоминаниями о войне. Лишь единицы рассказывали о своем боевом пути. Их 

рассказы незримо связывают наше поколение с судьбой воинов-победителей. 

Житель села Тимоново Савенков Степан Васильевич в 1936 году проходил 



~ 12 ~  

срочную службу в Ленинграде. В 1939 году его призвали на Финскую войну. 23 

июня 1941 года был призван в артиллерию и снова на границу с финнами. Задача 

состояла в том, чтобы держать оборону Ленинграда, поэтому Степан Васильевич 

попал в морскую пехоту. До 1943 года находился на острове Лавансари в 

Балтийском море. В тылу у фашистов несли охрану границы в 150 тыс. км. 

Из воспоминаний Степана Васильевича: «Несколько десятков раз 

приходилось менять свое местонахождение, перебираясь с одного берега на 

другой большого количества островов Балтийского моря. Большой преградой для 

фашистов, на пути к Ленинграду, были Синявинские болота и, конечно, 

самоотверженная защита солдат военно-морской базы Балтийского флота. С 

воздуха и с суши велась постоянная бомбежка и обстрелы. Бадаевские склады 

были разрушены, а в них было заложено продуктов питания на 10 лет, поэтому, 

находясь в окружении, голодали не только жители Ленинграда, но и солдаты. 

Запомнились мне бои за станцию Мга в 1942 году. Город Мга переходил из 

рук в руки несколько раз. От взорванных бочек с горючим пылал весь город и, 

казалось, что горела вся земля этого небольшого городка. После кровопролитных 

3-х дневных боев нас окружили, и я попал на Ладожское озеро. Охранял «дорогу 

жизни», как ее тогда называли, по которой на машинах перевозили продукты 

питания в зимнее время. Много погибло здесь моих товарищей, не только от 

вражеских пуль, но и от своих, так как стреляли в воздух, ставя заградительный 

огонь вражеским самолетам, которые курсировали постоянно над дорогой, мешая 

движению транспорта по Ладоге. 

Когда под Сталинградом разбили фашистов, то начался прорыв блокады в 

Ленинграде. Прибалтийским фронтом командовал тогда Иван Христофорович 

Баграмян. Воюя за свою родину, прошел по Прибалтике, Восточной Пруссии, 

дошел до Кёнигсберга. 

Получил медаль «За оборону Ленинграда».  

Еще один житель села Тимоново - Кузнецов Ефим Филиппович, был призван 

в ряды Советской Армии в октябре 1940 года на Дальний Восток. Служил 

артиллеристом.  

Из воспоминаний сына Ефима Филипповича Николая Ефимовича Кузнецова: 

«В ноябре 1942 года, отец, в составе своей дивизии был переброшен под 

Сталинград. В одном из боев получил тяжелое ранение. В этом бою их батарея из 

6 человек уничтожила 6 вражеских танков. Из 6 сослуживцев Ефима 

Филипповича, осталось только 3 человека. Это был страшный бой. Смешались и 

люди, и техника. Получив ранение, отец был направлен в Новосибирский 

госпиталь. После госпиталя вернулся домой в село». 

Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания о прошедших годах. 

Всё меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. Войны, в 

которой варварская идеология стремилась подмять под себя народы мира, 

уничтожить многие из них. Но память о тех, кто защищал нашу Родину, не 

должна быть предана забвению. 
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«Роль Н.Ф. Ватутина в Сталинградской битве» 

 

 
Аладьина Ольга Сергеевна, 

ведущий библиотекарь 

Мандровской модельной 

сельской библиотеки-

филиала №4 МКУК 

«Валуйская ЦБС» 

 

 
80 лет отделяет нас от  начала Сталинградской битвы – одного из величайших 

сражений Второй мировой войны. Сталинград стал примером героической 

обороны, непревзойденной стойкости и военного мужества советских людей и  

навечно вошёл в историю как символ непобедимости и сплочённости Советского 

народа, необычайного героизма, Символ несокрушимости российского войска. 

После неудачи под Харьковом весной 1942 года советские войска перешли к 

обороне. Инициативу взяло в свои руки немецкое командование. 28 июня 1942 

года фашистские войска начали наступление в направлении Воронежа, чтобы 

окружить и уничтожить войска Брянского фронта. Затем они намеревались 

повернуть на юг и ударить по войскам Юго-Западного и Южного фронтов и тем 

самым открыть себе дорогу к Волге и на Северный Кавказ, а потом и на Москву с 

юго-востока. К 1 июля 1942 г. враг сосредоточил здесь 900 тыс. солдат и 

офицеров, более 1200 танков, свыше 17 тыс. орудий и минометов, 1640 боевых 

самолетов. 

5 июля 1942 года представитель Ставки, начальник Генштаба А.М. 

Василевский вернулся в Москву и доложил о критической ситуации на 

Воронежском направлении. Было принято решение создать Воронежский фронт. 

При этом нужно было назначить командующего этим фронтом. В Ставке 

обсуждался вопрос о кандидатуре на пост его командующего. А.М. Василевский 
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пишет в своей книге «Дело всей жизни»: «Назвали несколько военачальников, но 

Сталин отводил их. Николай Федорович сам предложил свою кандидатуру на 

роль командующего Воронежским фронтом, которую поддержал начальник 

Генштаба Василевский и получил ответ Сталина: 

- Ладно. Если товарищ Василевский согласен с вами, то я не возражаю».  

Это был смелый и ответственный шаг заместителя начальника Генштаба 

генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина – коммуниста, горящего патриота, решившего 

пойти на поле брани с оружием защищать вместе со своими войсками свою 

любимую Родину в час самой грозной для нее опасности. 

Известно, что вскоре, 28 июля 1942 года был подписан и отправлен в войска 

знаменитый приказ № 227 Наркома обороны СССР И.В. Сталина. 

Приказ предлагал «железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы 

можем и должны якобы отступать и дальше на восток», что от такого отступления 

не будет якобы вреда. Предписывалось также снимать командующих армиями, 

командиров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск. Те же 

меры предлагалось применять и к командирам и комиссарам полков и батальонов 

за оставление воинами без приказа боевых позиций. Этим приказом вводились 

штрафные батальоны. 

А.М. Василевский свидетельствует: «Я был очевидцем, как заслушивали его 

воины в частях и подразделениях, изучали офицеры и генералы. Приказ № 227 – 

один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического 

содержания, по степени эмоциональной напряженности… 

Седьмого июля 1942 года на Воронежском направлении из Брянского фронта 

было выделено самостоятельное фронтовое объединение. Брянский фронт 

возглавил генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский, а Воронежским фронтом с 14 

июля стал командовать генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин. 

В состав Воронежского фронта вошли 60, 40 и 6-я общевойсковые армии, 4, 

17 ,18 и 24-й танковые корпуса, другие части и соединения. Его поддерживала 2-я 

воздушная армия. Обстановка на этом направлении была крайне напряженной. 

Враг начал наступление из района южнее Воронежа, быстро наращивал свои силы 

и имел намерение прорваться к Волге и на Кавказ. В этих условиях войска Н.Ф. 

Ватутина наносили ощутимые удары по вражеским силам и сами несли большие 

потери, отвлекая от Сталинградского направления значительные силы 

противника. Впереди предстояла великая Сталинградская битва, которая имела 

два основных четко обозначенных периода: первый (с 17 июля по 18 ноября 1942 

года) оборонительный на подступах к февраля 1943 года) наступательный, 

завершившийся ликвидацией огромной вражеской группировки. 

В конце сентября 1942 года разработанная в условиях строжайшей 

секретности И.В. Сталиным, Г.К. Жуковым и А.М. Василевским операция под 

кодовым названием «Уран» была утверждена. Для ее осуществления было решено 

создать новый фронт – Юго-Западный во главе с Н.Ф. Ватутиным, Донской фронт 

(вместо бывшего Сталинградского) во главе с генерал-лейтенантом К.К. 

Рокоссовским, Сталинградский фронт (вместо бывшего Юго-Западного) под 

командованием генерал-полковника А.И. Еременко. В условиях секретности 

создание Юго-Западного фронта было официально оформлено с 25 октября 1942 
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года. Основным ядром для развертывания фронта послужил штаб первой 

гвардейской армии, ее командующий генерал К.С. Москаленко возглавил 40-ю 

армию. 

19 ноября 1942 года началось контрнаступление с участием войск Юго-

Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Главную роль на первом его 

этапе играл Юго-Западный фронт под командованием Н.Ф. Ватутина. Его главная 

группировка в составе 21, 5-й танковой армии, части сил первой гвардейской 

армии и других мощных средств прорыва с плацдармов юго-западнее 

Серафимовича и в районе Клетской прорвала оборону 3-й румынской 

королевской армии, нанеся ей огромные потери. Было взято в плен 30 тысяч 

солдат, офицеров, генералов и громаднейшее количество боевой техники. 23 

ноября войска Юго-Западного фронта и Сталинградского, наступавшего с 

плацдарма южнее Сталинграда, в результате умело выполненных ударов при 

активной помощи правого крыла Донского фронта встретились в районе Калача-

на-Дону и хутора Советского и тем самым замкнули кольцо вокруг фашистских 

войск в Сталинграде. 

После этого успеха необходимо было плотнее сжать кольцо и приступить к 

расчленению и уничтожению окруженной группировки врага и одновременно 

создать надежный внешний фронт окружения, тем самым дать решительный 

отпор рвавшимся на помощь Паулюсу немецким войскам во главе с бывшим 

заместителем начальника германского Генерального штаба генерал - 

фельдмаршалом Манштейном. Эта двуединая задача была успешно выполнена в 

ожесточенных сражениях Сталинградской битвы. Войска Юго-Западного фронта 

вместе с войсками других фронтов внесли большой вклад в успешное проведение 

утвержденной Ставкой 2 декабря 1942 года крупной операции, целью которой 

было создание нового кольца окружения по отношению к окруженной в 

Сталинграде вражеской группировке. 

16 декабря 1942 года началось стремительное наступление войск Юго-

Западного фронта и 6-й армии Воронежского фронта с целью разгрома вражеских 

войск в районе Среднего Дона и выхода в тыл их термосинской группировки. 28 

декабря генерал-полковник Н.Ф. Ватутин доложил Ставке: все, что было ранее 

перед его фронтом, т.е. около 17 дивизий, было уничтожено, взято в плен 60 

тысяч солдат и офицеров противника и не менее того убито. 

Ярким примером героизма и эффективности боевых действий войск Юго-

Западного фронта является подвиг воинов 24-го танкового корпуса генерал-

майора В. М. Баданова, за стремительным прорывом которого в тыл обороны 

немецких войск следили Верховный Главнокомандующий, его заместитель Г.К. 

Жуков и командующий фронтом Н.Ф. Ватутин. За свои героические действия в 

районе Волги и Дона он был переименован во второй гвардейский танковый 

корпус, его командир В.М. Баданов первым в стране получил орден Суворова 2-й 

степени, многие бойцы, командиры и политработники были удостоены 

государственных наград. Значение подвига танкового корпуса, как и других 

частей и соединений Юго-Западного фронта и взаимодействовавшего с ним 

Сталинградского фронта состояло в том, что враг был разгромлен, сорван 

окончательно план Манштейна по деблокированию окруженных войск Паулюса в 
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районе Сталинграда. 

Окончательный разгром окруженных в Сталинграде немецких войск был 

поручен Донскому фронту во главе с К.К. Рокоссовским. Директивой Ставки 30 

декабря 1942 года в его состав были переданы из Сталинградского фронта 57-я, 

62-я и 64-я армии. На 10 января Донской фронт имел в своем составе 212 тысяч 

активных воинов, около 6900 орудий и минометов, более 250 танков и до 300 

боевых самолетов. 

В январе 1943 года внешний фронт окружения в районе Дона героическими 

усилиями Юго-Западного и Сталинградского фронтов был отодвинут на 200-300 

километров на запад. По решению Ставки командование Донского фронта во 

избежание ненужного кровопролития предъявило ультиматум 6-й армии, но 

гитлеровское командование его отвергло и решило сражаться до последнего 

солдата, несмотря на отсутствие какой-либо надежды для своего спасения. В 

результате решительных действий наших войск враг был разгромлен. 

С 19 ноября 1942 года по 2 февраля было уничтожено 32 дивизии и 3 бригады 

врага, остальные 16 дивизий потеряли от 50 до 75 процентов личного состава. 

Общие потери гитлеровских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда составили 

около 1,5 млн. человек, до 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий, 12 тысяч 

орудий и минометов, до 3 тысяч самолетов и большое количество другой техники. 

Только на полях Сталинграда было подобрано и похоронено 147200 убитых 

солдат и офицеров противника. Большие потери понесли и наши войска – было 

подобрано и похоронено 46700 убитых солдат и офицеров 

Постоянно находившийся в войсках Юго-Западного и других фронтов при 

подготовке и проведении Сталинградской битвы представитель Ставки ВГК, 

начальник Генштаба А.М. Василевский пишет, что великолепно справились в 

Сталинградской битве со своими сложными задачами командующие войсками 

фронтов Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко и К.К. Рокоссовский, их военные советы и 

штабы, проявив при этом возросшее искусство в управлении войсками.  

Столь сокрушительное поражение вражеским войскам в сталинградской 

битве было обеспечено благодаря высокому военному искусству создавать 

мощные ударные группировки в направлениях главных ударов. В качестве 

примера  А.М. Василевский ссылается на Юго-Западный фронт во главе с Н.Ф. 

Ватутиным, действовавшим в полосе шириной 170 километров при 

контрнаступлении  в районе Сталинграда. 
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«Любовь Неминущая. Память под пеплом войны» 

 

 
Лебедева Наталья Викторовна, 

заместитель директора МКУК  

«Валуйский историко-художественный музей» 

 

Мы помним всех героев Сталинграда, 

Ушедших в вечность и живых. 

Их подвиг вечен, 

И потомкам надо 

Учиться доблести у них. 

П. Сычёв1 

 

1418 дней и ночей на гигантском фронте от Заполярья до Черного моря 

полыхал огонь сражений каких еще не знало человечество. 

Ушли защищать Родину и многие валуйчане. Около 15 000 мужчин и 

женщин из Валуйского района ушли добровольцами  на фронт или были призваны 

на воинскую службу, около 9 000 не вернулись обратно. Но те, кто вернулся, 

приложили все силы для того, чтобы рассказать новым поколениям о всех ужасах 

войны.  

Расскажу только об одной героине, чей боевой путь тесно связан со 

Сталинградской битвой, а жизненный пример достоин восхищения, 

патриотической гордости и светлой памяти.  

 

Любовь Владимировна Неминущая родилась 3 ноября 1925 года в поселке 

Уразово Валуйского района Белгородской области в семье служащего.  Сразу 

после окончания школы в июле 1942 года Люба  ушла на фронт. Война застала ее 

в неполные 17 лет. Эта юная, но очень смелая девушка прибавила себе 2 года и 

вступила добровольно в строительный батальон. Попав в нестроевую часть, она 

долго добивалась отправки на передовую.  В это тяжелое время ее батальон 

вместе с другими частями отступал. Эта была страшная, кровавая дорога до самой 

Волги.  

Уже после войны Любовь Владимировна написала несколько книг-

воспоминаний о пройденных военных дорогах. Одна из них - «Сердце помнит 

войну»2 - фронтовой дневник, который вела шестнадцатилетняя героиня этой 

повести.  

Любовь Владимировна начала писать книгу в октябре сорок пятого года, 

находясь на лечении в госпитале. А по-настоящему стала работать над книгой 

после окончания института. Похоронив маму в 1960 году, Любовь Владимировна 

                                                   
1 Сычёв Павел Алексеевич (1890-1961), известный дальневосточный советский поэт, писатель. 
2 Повесть «Сердце помнит войну». Белгород, изд. «Константа», 2004 г. 
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больше пяти лет не принималась за работу над произведением, остановившись на 

14-й главе. Затем уже писала повесть и днем, и ночью. 

Война застала её в неполные 17 лет. Описывая все лишения военной службы, 

автор раскрывает истинные чувства испытываемые еще совсем молодой 

девушкой, которой так хотелось, чтобы скорей закончилась война. Эта юная, но 

очень смелая девушка вступила добровольно в строительный батальон. Попав в не 

строевую его часть, она рвалась на передовую: - как же это быть в тылу и строить 

какие-то мосты, переправлять боеприпасы. В это тяжелое время ее батальон 

вместе с другими частями отступал. 

Ей казалось, без неё пройдет война и она не успеет сделать что-то полезное, 

нужное. И вдруг жгучее её желание сбылось - их батальон перебрасывают под 

Сталинград, где идут ожесточенные бои, в самое пекло войны, где солдаты 

падают у тебя на глазах как подкошенные, снаряды рвутся так, что от грохота 

наступает глухота и кровь идет из ушей и носа. И кажется этому ужасу не будет 

конца.  

Оборона Сталинграда - города, превратившегося в факел, стала для девушки 

настоящим боевым крещением, где время остановилось и каждый день казался 

длиною в год. Здесь Любовь Владимировна получила боевое крещение. Во время 

боев перешла санинструктором в действующую армию.  

В книге ярко описан кошмар Сталинграда чёрно-белыми красками жизни и 

смерти. 

В дни боёв, пишет Людмила Владимировна, я по-прежнему перевязывала и 

выносила с позиций раненых, а в минуты затишья, сломя голову носились по всем 

зигзагам окопов, разъясняя молодым парням боевые задачи.  

«Город горел. Он горел всю ночь, весь следующий день и всю следующую 

ночь. На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот 

тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. 

…На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их 

снаряды и мины стали всё чаще разрываться в центре города…. На двадцать 

первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную 

теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже 

невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее подходили к ней. 

Город, растянувшийся на 65 километров, в ширину не имел более пяти, и почти по 

всей длине его немцы уже заняли западные окраины». Но не «военная теория», а 

люди были главным «секретом» нашей победы. Сталинградская битва – это не 

только смерть, кровь и страдания. Это ещё и взлёты человеческого духа, и 

фронтовое братство, бескорыстие и самоотверженность в борьбе с «врагом, 

которому казалось, что до победы, как до Волги, рукой подать»3 - так описывал 

первые дни Константин Симонов, в то время фронтовой корреспондент. 

За битву под Сталинградом совсем еще юная 17-летняя девочка Любовь 

Владимировна Неминущая была награждена орденом Красной Звезды. 

                                                   
3 «Сталинград – пылающий адрес войны», К. Симонов https://www.biblioteka-volgograd.ru/izd/mapsb/stage/stp.html  

https://www.biblioteka-volgograd.ru/izd/mapsb/stage/stp.html
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Затем были бои на Курском выступе, освобождение Украины, Молдавии, 

Румынии, бои за Будапешт, Вену. У Любови Владимировны было четыре ранения, 

две контузии, обморожения, госпиталь, боевые награды.  

Такая нелепая несовместимость – война и хрупкая девушка с роскошными 

волосами цвета спелой пшеницы. Когда она, беспомощная после очередного 

ранения, металась по подушке, стиснув зубы, бойцы просили медиков об одном: 

«Косы не отрезайте!». 

В мае 1944 года гвардии младший лейтенант Неминущая возвращается в 

свою часть. Она участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Австрии. Чего только не пережила в эти годы молоденькая девушка. 

Судьба сберегла ее от смерти, но не щадила от ранений. Закончила войну она 

инвалидом II группы, домой вернулась на костылях. 

За вклад в Победу нашей Родины над фашизмом Любовь Владимировна 

награждена орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и 

многочисленными медалями. Среди них – «За оборону Сталинграда», «За оборону 

Вены», «За оборону Будапешта». 

Любовь Владимировна вернулась домой в ноябре 1945 года в звании гвардии 

лейтенанта, закончила институт, устроилась на работу в среднюю школу имени 

Энгельса в Уразово. Двадцать семь лет преподавала историю и обществоведение в 

старших классах. 

И это станет важным делом ее жизни. Днем – учительская работа, ночами – 

озарение творчеством. Помня все до мельчайших подробностей, Любовь 

Владимировна пишет так, будто все это происходило вчера. И невыносимые муки 

отступления, и яростные вспышки атаки, и минуты жуткого затишья перед боем. 

Чем больше гибло товарищей, тем горше, тревожнее становилось ожидание конца. 

В одной из глав повести она так скажет о неизбежном: «В бою не убьют, так 

ранят». Повесть «Сердце помнит войну» о женщине на войне, написанная 

женщиной, прошедшей Великую Отечественную войну по-солдатски, в пехоте, на 

передовой. И действительно, это память сердца, хроника военной жизни, 

фронтовой дневник, где есть немало пронзительных строк. Любовь Владимировна 

посвятила эту книгу светлой памяти своего отца – солдата Владимира Федоровича 

Неминущего. Опубликована она была в декабре 2004. 

В  2005 году Л.В. Неминущая отметила свой юбилей – 80 лет. В этом же году 

ей были вручена памятная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

Умерла Любовь Владимировна 13 августа 2009 года на 84-м году жизни, 

похоронена на центральном кладбище п. Уразово. 

Материал о Любови Неминущей размещён в экспозиции Валуйского 

историко-художественного и Уразовского краеведческого музеев. 

«Пусть бегут годы, стирая и обесцвечивая самые яркие краски 

воспоминаний. Но время не властно над памятью сердца. Воспоминания 

врываются в сегодняшний день, горячие, кровоточащие, страстные. И становится 
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всё зримей и очевидней великий подвиг советского человека, чьи заслуги перед 

всем миром невозможно ни измерить, ни вознаградить»4. 

 

                                                   
4 Г. Сухова - советский публицист, писатель. 



~ 21 ~  

«Н.Ф. Ватутин в Сталинградской битве» 

 
 

 Ломакина Татьяна 

Николаевна,  

заведующая Самаринской  

сельской библиотекой-

филиалом №31 МБУК 

«Красногвардейская ЦБС» 

А немцы рвались к Сталинграду, 

В войне предвидя перелом 

И превратились в баррикады 

Все улицы и каждый дом. 

И вот приказ дивизиону: 

«В контрнаступленье – на Сталинград!» 

Теперь уже победным громом 

Разрывы грозные гремят 

 Изучая историю Сталинградской битвы, узнали, что к середине лета 1942 

года сражения Великой Отечественной войны докатились до берегов Волги. В 

план крупномасштабного наступления на юге нашей страны (Кавказ, Крым) 

командование фашистской Германии включает и Сталинград. Цель: овладеть 

промышленным городом, предприятия которого выпускали военную продукцию 

и выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки можно было попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть. Этот 

замысел Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии 

Паулюса всего за неделю – к 25 июля 1942 года. 

 17 июля 1942 года стал днем начала Сталинградской битвы. 

 Силам наступающего противника противостоял Сталинградский фронт. Он 

был создан по решению Ставки Верховного Главнокомандующего 12 июля 1942 

года. В него вошли: 62-я,63-я, 64-я, 28-я, 38-я, 57-я общевойсковые армии, а также 

8-я воздушная армия. 

 Сложность обстановки состояла в том, что наши войска испытывали острый 

недостаток в противотанковой и зенитной артиллерии, в ряде соединений не 

хватало боеприпасов. Большинство дивизий, прибывших из Резерва Ставки, еще 

не имело боевого опыта, другие дивизии были измотаны в предыдущих боях. 

Открытый степной характер местности позволял вражеской авиации производить 

удары по советским войскам и наносить большой урон в людях, вооружении и 

боевой технике. 

 Боям за главную полосу обороны предшествовали бои передовых отрядов. 

В них входили и курсантские полки. Только что покинувшие стены военных 

училищ молодые офицеры шли в свою первую атаку как рядовые бойцы. 
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 28 июля 194 года выходит приказ наркома обороны № 227 с требованием 

«Ни шагу назад!». В нем говорилось о полной мобилизации сил на отпор врага.  

 В район боевых действий на Волге были направлены представители Ставки: 

генерал армии Г. К. Жуков, генерал-полковник А. М. Василевский, генерал-

полковник артиллерии Н. Н. Воронов для изучения на месте вопросов, связанных 

с предстоящим наступлением. 

 План предстоящего наступления получил кодовое название «Ураган». Он 

предусматривал окружение группировки врага, сражавшейся в Сталинграде, 

силами трех фронтов: с севера предстояло наступать войскам Донского и вновь 

созданного Юго-Западного франтов. 

 Решающее значение при подготовке операции имело скрытое 

сосредоточение войск. Было необходимо перебросить на исходные позиции массу 

боевой техники так, чтобы противник не догадался о намерениях советского 

командования. Это сложная задача была выполнена с блеском – немецкая 

разведка не смогла предупредить свои войска о предстоящем наступлении 

Красной армии. 

 На направлении главных ударов советское командование сумело обеспечить 

двойное и тройное превосходство в силах. С целью сохранения тайны, об 

операции знал очень узкий круг лиц – только высшее командование. 

 Войска Юго-Западного и Донского фронтов получили приказ о наступлении 

в ночь с 18 на 19 ноября, Сталинградского – в ночь с 19 на 2 ноября. 

 19 ноября началось историческое контрнаступление советских войск под 

Сталинградом. Удар осуществляли из района Серафимовича войска Юго-

Западного фронта под командованием нашего земляка генерал-полковника Н. Ф. 

Ватутина и правого крыла Донского фронта под командованием генерал-

лейтенанта К. К. Рокоссовского из района Клетской. 

 Генерал Ватутин был настоящим солдатом, истинным защитником своей 

Родины, талантливейшим полководцем. 

Как справедливо заметил журналист В. Киселев «Во всех военных академиях 

слушатели изучают битву при Каннах, где в год 261-ый до н э армия Ганнибала 

окружила и уничтожила отлично обученную и вооруженную стотысячную 

римскую армию. Никому, даже самым видным полководцам прошлого, не 

удалось повторить «Канны». А молодой генерал Ватутин совместно с другим 

военачальниками дважды участвовал в окружении и уничтожении сильнейших 

группировок фашистской Германии, дважды устраивал сокрушительные «Канны» 

под Сталинградом и Корсунь-Шевченковском». 

 25 октября 1942 на базе управления 1-й гвардейской армии был создан Юго-

Западный фронт. Командовать им прибыл Н. Ф. Ватутин. Николай Федорович 

вложил в планирование Сталинградской операции, в подготовку войск и 

классического ее осуществления в условиях примерного равенства сторон, много 

своего труда и боевого опыта. За счет умелого планирования были обеспечены 

необходимое массированное сил и средств на направлении главного удара 

фронта, четкое взаимодействие и управление войсками, должное их материально-

техническое обеспечение. 

 В контрнаступлении под Сталинградом Н. Ф. Ватутин применил на Юго-
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Западном фронте артиллерийское и авиационное наступление в полном объеме, а 

также умело использовал танковые корпуса для развития успеха и маневра на 

окружение крупных сил противника. 

 19 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта перешли в 

контрнаступление и 23 ноября соединились в районе Советского с войсками 

Сталинградского фронта, завершив окружение 330 тысячной группировки 

немецко-фашистских войск. 

 Познакомившись с материалами сборника «Потомству в пример», можно 

узнать об отношениях генерала Ватутина с рядовыми бойцами, среди которых 

были совсем юные старооскольцы Евгений Иванов, Валентина Клюбина и 

Александра Назарова. Боевые товарищи отмечали почти отеческую заботу 

генерала о своих войсках. Генерал-полковник И. М. Чистяков вспоминал: «Он 

очень любил своих солдат, и все операции начинал с «наступления» на 

собственные тыловые подразделения. Войска всегда были у него снабжены всем 

необходимым. Часто Ватутин выезжал на передний край, не для демонстрации, а 

для того, чтобы самому все увидеть, проверить». Неслучайно и то, что Николай 

Федорович пользовался огромной любовью своих солдат. «Наш командующий» - 

так тепло называли его солдаты и офицеры Воронежского, а затем и Первого 

Украинского фронта. Они любили его за то, что для него был важен каждый 

солдат. Для того чтобы избежать неоправданных жертв, Н. Ф. Ватутин мог пойти 

даже на невыполнение приказа «сверху». 

 Анализирую исторические данные мы узнали, что при планировании 

Сталинградской наступательной операции, в разработке которой принимал 

участие генерал Ватутин, одна из ведущих ролей отводилась артиллерии. В 

воспоминаниях участников битвы записано: «Ранним утром последовала команда 

«Огонь». Залпами ракетных установок- «Катюша» - началась артиллерийская 

подготовка. Тысячи орудий и минометов вели огонь по заранее разведанным 

целям, нанося противнику тяжелый урон. Артиллеристы огнем своих орудий 

преградили путь пехоте и танкам врага, наносили ему огромный урон в живой 

силе и технике. Этим артиллерия дала возможность нашим войскам подготовить 

оборону города. В обороне Сталинграда принимала участие артиллерия всех 

калибров, начиная с мелкокалиберных пушек и кончая орудиями большой 

мощности. Вместе с наземной артиллерией уничтожала врага в воздухе и на земле 

наша зенитная артиллерия. Воодушевляла бойцов любимая песня 

«Артиллеристы»: 

Артиллеристы, Сталин дал приказ,  

Артиллеристы, зовет Отчизна нас, 

За слезы наших матерей 

За нашу Родину –  

Вперед! Вперед! 

 Наиболее отличившимся в ходе операции соединения получили названия 

«Донские», «Кантемировские» и «Тацинские». Известно, что звание Герой 

Советского Союза было присвоено уроженцу села Скородное, участнику 

Сталинградской битвы Вялых Николай Александрович. Также в боях под 

Сталинградом участвовали и были награждены медалью «За оборону 
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Сталинграда» более 60 белгородцев.  

Двести дней и ночей! Под Сталинградом советские войска разгромили пять 

армий: две немецкие, две румынские и итальянскую. 112 советских воинов – 

участников сражения удостоены звания героя Советского Союза. Медалью «За 

оборону Сталинграда» были награждены свыше 707 тысяч человек. 

Сталинградское сражение называют величайшим. Иногда не сражением, а 

битвой. И не битвой даже, а побоищем. Военные историки не могут указать нам 

на другое сражение, в котором на определенных этапах участвовало бы 

одновременно с обеих сторон свыше двух миллион человек. В 2022 году 

Россия отмечает 80-летний юбилей Сталинградской битвы, вспоминая ее героев 

поименно на митингах, в стихах и песнях. Мы обязаны помнить и по крупицам 

собирать все исторические факты, связанные с этим величайшим по своему 

значению событием. Ведь память – это то, что позволяет человеку оставаться 

бессмертным. Это то, что навечно объединяет людей давно ушедших и ныне 

живущих. 

Там, где двести дней и ночей 

Бушевала великая битва, 

Там, где кровью тысяч людей 

Каждый метр земли был пропитан. 

Там, где сила советских солдат 

Сокрушила фашистскую силу, -  

Там давно уже пушки молчат 

И поля от пожарищ остыли. 

Там сегодня над Волгой-рекой, 

На священной земле сталинградской 

Рвется к солнцу цветок полевой 

Из-под каски, пробитой солдатской. 

Жизнь! Мы славим величье ее. 

Жить! – Вот благо и счастье людское! 

За него, за счастье твое и мое 

Свои жизни отдали герои… 

 

Используемая литература: 

 

1. Василевский, А. М. Дело всей жизни. Изд. Третье / А. М. Василевский. – 

М. : Политиздат. – 1978. 

2. Воинов, А. В. Рассказы о генерале Ватутине / А. В. Воинов. – М. : 
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«Земляки белгородцы – участники Сталинградской битвы» 

 
 

обучающаяся 8 класса МБОУ «Самаринская ООШ» - 

Переверзевва Полина и читатель Самаринского с/ф №31 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

 
1. Ожесточенные бои за Сталинград длились с 17 июля 1942 года по 2 февраля 

1943 года. Советские солдаты сражались за каждую улицу в городе, за 

каждый дом. В итоге немцы были окружены и взяты в кольцо, их 

моральный дух уничтожен. И 2 февраля окруженные капитулировали, в том 

числе и фельдмаршал Паулюс. 

2. Война – это ад. А Сталинград – ад кромешный». И советские, и немецкие 

солдаты называли события в Сталинграде не иначе как адом на земле. В 

этом противостоянии тесно было даже пулям. 

1. Наши земляки-белгородцы также принимали участие в этом сражении.  

2. Давайте вспомним некоторых из них. 

1 .Егор Семенович Адонин был мобилизован в конце июня1941 года. Он был 

направлен в Белгород в учебный батальон связи. Имея гражданскую 

профессию шофера, в учебном батальоне он получил ГАЗ-АА , на которой 

размещались радиостанция и телефонные аппараты – оборудование фронтовой 

связи. С приближением фронта учебку передислоцировали в Саратовскую 

область, а Егора Семеновича направили в Свердловскую область, где 

формировалась 117 отдельная танковая бригада. Осенью 41-го года эту часть 

перебросили на Северо-Западный фронт под Старую Руссу. На фронт он 

прибыл шофером спецмашины связи. Немецкие самолеты постоянно 

охотились за этой машиной. Опытный шофер, сержант Адонин, используя 

рельеф местности и лесные массивы, умело уходил от врага. Летом 42-го 117 

танковую бригаду направили под Сталинград. На этот раз Егору Семеновичу 

вручили другую машину, на которой была смонтирована зенитная пулеметная 

установка. Сталинград нужно было защищать не только от вражеских танков, 

но и от самолетов. Постоянно приходилось перемещаться, занимать более 

выгодные позиции. Чтобы громить врага и уцелеть самим. Это сержанту Е. С. 

Адонину удавалось. Два расчета в кузове автомашины вели огонь по 

самолетам, мешали прицельно бомбить. Тяжелые бои продолжались три 

месяца – дуэли между зенитчиками и вражескими летчиками выигрывали наши 

воины. После Сталинградской битвы Егор Семенович воевал на многих 

фронтах, победу встретил в Восточной Пруссии. За ратный труд награжден 

орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2 степени, медалями 

«За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». 

2. Агафонов Ион Савельевич на фронте был минером в 8-й минной бригаде. Он 
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установил тысячи мин, причем, не только на передовой. «Однажды, - вспоминал 

он, - мы остановились на отдых под Сталинградом. К нам подошел деревенский 

парнишка лет 12-13 и спрашивает: «Дяденьки, почему там на поле, за холмиком 

погибают коровы и пастухи?». Мы решили разобраться – там оказалось минное 

поле. Пришлось нашему взводу изрядно потрудиться, чтобы очистить от мин эту 

местность». После Сталинграда И. С. Агафонов воевал в составе 2 Украинского 

фронта. Был тяжело ранен. Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За 

победу над Германией». 

1. Михаил Федорович Анаприев боевое крещение получил в первые дни войны. 

В сентябре 1942 года в составе 13 гвардейской стрелковой дивизии под 

командованием Героя Советского Союза генерала А. И. Родимцева, прибыл в 

Сталинград. В первые дни боев этой дивизии в Сталинграде Анаприев 

участвовал в боях за Мамаев курган. До 2 февраля 1943 года Михаил 

Федорович в составе остатков этой дивизии не выходил из боев. За личное 

мужество, он награжден двумя орденами красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией» и другими. 

2. Данилов Михаил Николаевич в сентябре 1941 года был призван в Красную 

армию. Ветеран вспоминал: «Весной 42-го года началось наше наступление 

под Харьковом. Я попал туда. Поначалу все шло хорошо – немцу жару задали. 

Только в результате нашего наступления образовался Барвенковский выступ. 

Его и срезали немцы, взяв в плен много наших бойцов. Нам повезло, наша 

часть не попала в окружение. Мы выдвинулись к Сталинграду, но пока дошли, 

от роты вместе с командиром осталось 10 человек». После разгрома немецкой 

группировки в Сталинграде Данилов участвовал в битве на Курской дуге.  

Награжден орденами Славы 3 степени, Красной Звезды, Отечественной войны 

1 степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

1. Клюбина Валентина Яковлевна в 1942 году 16-летней девшкой 

записалась на курсы радисток. А вскоре, когда Старый Оскол оказался 

захвачен немцами, девушка и две ее подруги с отступающей 4-й армией 

ушли на фронт. И сразу – в пекло: под Сталинград. Тогда-то молодую 

радистку и прозвали Курский соловей. Награжден орденам Отечественной 

войны, медалями «За оборону Сталинграда и другими. 

2. 24 марта 1942 года Ивану Петровичу Сумарокову исполнилось 18 лет, он 

был призван в ряды Красной армии. Иван Петрович вспоминал «19 ноября 

194 года началось участие нашего дивизиона в битве за Сталинград. В 

Сталинградской битве гвардейцы-минометчики показывали образцы 

мужества и героизма. Весь личный состав 35-го гвардейского полка был 

награжден медалями «За оборону Сталинграда», в том числе и я».  

1. Победа Красной армии под Сталинградом оказала определяющее влияние на 

дальнейший ход войны. Советский Союз захватил стратегическую инициативу 

и удержал ее до полного разгрома гитлеровской Германии в мае 1945 года. 
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2. 2 февраля по праву считается Днем воинской славы России.  

Память о беспримерном сражении на берегах волги хранится в музее-

заповеднике «Сталинградская битва». 

 

Используемая литература: 

1. Заслуженное признание/ А. Василевский / Звезда. – 1981. 

2. От рядового до командующего / А. Сафонов // Белгородская правда. – 1979. 

3. Строки, опаленные войной / П. Беляев, Ю. Гончаренко – В.: Воронеж 1976. – 
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«Значение Сталинградской битвы в ходе 

Великой Отечественной войны» 

 

Удовина Ольга Ивановна,  

заведующая Никитовским сельским филиалом №1 

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

 

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 по 2 февраля 1943 года и закончилась полной 

победой советских войск. Оборонительный этап операции продолжался до 18 

ноября 1942 года, а с 19 ноября начался наступательный этап. 

Летом 1942 года Советский Союз сражался всё ещё без действенной помощи 

своих союзников — Англии и США: второй фронт открыт не был, союзники 

отделывались пустыми обещаниями. 

Гитлер намечал провести летом 1942 года масштабное наступление на южном 

фланге советско‑германского фронта, захватить Сталинград — важнейший 

промышленный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные 

районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти. 

Вражеское наступление непосредственно на Сталинград началось 17 июля 1942 

года. Этот день стал началом Сталинградской битвы. Потеря Сталинграда 

поставила бы весь южный фланг советских войск в критическое положение. 

Враг бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих дивизий на этом 

направлении с 38 до 80. С юга для удара по городу была переброшена 4‑я 

танковая группа. Постепенно овладение Сталинградом превращалось из 

второстепенной в главную цель всей кампании вермахта. Гитлер и его генералы 
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были полны решимости взять один из важнейших городов советского 

государства, носящий имя его вождя. Германская авиация 23 августа нанесла 

массированный бомбовый удар по городским кварталам. В огне пожарищ погибло 

более 40 тыс. сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. 

Происходящее напоминало настоящий ад. 

Развернулись бои за сталинградские кварталы. Основу обороны города составили 

соединения 62‑й армии генерала В. Чуйкова и 64‑й армии генерала М. Шумилова. 

Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, ни один дом! 

Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно 

было просматривать и обстреливать значительную часть города. Эта высота 

переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги многим немецким 

частям оставалось пройти всего 150–200 метров, но они так и не смогли этого 

сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 15 сентября под жесточайшим 

вражеским обстрелом через Волгу была переправлена 13‑я гвардейская дивизия 

генерала А. Родимцева, которая с ходу вступила в бой и отбила у противника 

Мамаев курган. 

Сержант Я. Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами захватил у 

немцев и почти два месяца оборонял дом недалеко от набережной. Дом, у 

которого нашли могилу сотни солдат вермахта, потом так и назвали — «Дом 

Павлова». 

Отважно действовали в руинах Сталинграда советские снайперы. Легендой стала 

боевая работа снайпера В. Зайцева, уничтожившего 225 вражеских солдат. Но В. 

Зайцев был не единственным в Сталинграде снайпером‑асом. Бывший нанайский 

охотник М. Пассар уничтожил 272 фашиста; пришедший на фронт с завода 

«Красный Октябрь» П. Гончаров — 400. 

В начале октября 1942 года красноармеец М. Паникаха при обороне 

сталинградского завода «Красный Октябрь» бросился с двумя бутылками 

зажигательной смеси на вражеский танк. В одну бутылку попала немецкая пуля. 

Боец, объятый пламенем, нашёл в себе силы, чтобы подобраться к моторному 

люку танка и разбить об него вторую бутылку. Герой погиб, но остановил 

вражескую бронированную машину. 

Воины Красной Армии сближались с гитлеровцами на расстояние броска гранаты, 

затем переходили в рукопашную схватку, действуя штыком и сапёрной лопаткой. 

Героизм, как отмечали многие свидетели Сталинградской битвы, стал для 

советских воинов обыденным делом. 

Ещё в сентябре 1942 года Г. Жуков, возвратившийся в Москву из‑под 

Сталинграда, вместе с начальником Генштаба РККА А. Василевским доложили И.  

Сталину предварительный замысел окружения прорвавшихся к Волге немецких 

войск. Детально разработанный советский план контрнаступления получил 

название «Уран» и 13 ноября 1942 года был утверждён Верховным 

Главнокомандующим. Предусматривалось быстрыми разящими ударами войск 

Юго‑Западного (Н. Ватутин), Донского (К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. 

Ерёменко) фронтов рассечь и окружить вражескую группировку в Сталинграде, а 

затем уничтожить её.  

Советскому командованию удалось скрытно сосредоточить свои войска на 
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решающих направлениях, выбрать во вражеской обороне слабые места — прежде 

всего те, которые занимали румынские и итальянские армии, — и сохранить 

секретность подготовки операции вплоть до самого её начала. 

«УРАН» 

В 7:30 утра 19 ноября 1942 года залпами «катюш» началась 80‑минутная 

артподготовка. Это был старт советского контрнаступления под Сталинградом. 

Оборону гитлеровских войск громили 3 500 орудий. Враг был подавлен 

сокрушительным огнём, а в 8:50 в атаку перешли пехота и танки. В память об 

этом 19 ноября стало в СССР Днём артиллерии (ныне — День ракетных войск и 

артиллерии). 

Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 6‑й армии Ф. Паулюса и других 

соединений противника в районе Сталинграда сомкнулось. В котле оказались 22 

вражеские дивизии, более 300 тыс. человек. Это было в несколько раз больше, 

чем намеревалось окружить наше командование! 

А. Гитлер был в бешенстве. Он приказал ни в коем случае не покидать 

Сталинград. Командующий немецкой авиацией Г. Геринг пообещал фюреру, что 

наладит надёжный «воздушный мост» с окружённой группировкой. Однако сотни 

германских самолётов были сбиты советскими зенитчиками и истребителями. 

Вскоре в окружённых вражеских войсках начался голод. Это было расплатой за 

преступления, которые совершили гитлеровские войска на советской земле…  

«МАЛЫЙ САТУРН» 

А. Гитлер приказал фельдмаршалу Э. Манштейну создать группу «Дон» и 

провести операцию по деблокаде сталинградской группировки Ф. Паулюса. 

Ударной силой прорыва стала 4‑я танковая армия генерала Г. Гота. В декабре 

началась немецкая операция «Зимняя гроза», в результате которой передовые 

немецкие танковые части подошли к позициям 6‑й армии на расстояние всего 35–

40 км. В это время Ставка ВГК решила изменить свои планы по проведению 

операции «Сатурн» (удар на Ростов‑на‑Дону с целью окружения всех немецких 

войск на Северном Кавказе) и провести операцию «Малый Сатурн». Против сил 

Э. Манштейна была срочно переброшена 2‑я гвардейская армия генерала Р. 

Малиновского, которая во встречном сражении на реке Мышкова остановила, а 

затем отбросила танковые дивизии противника. Теперь уже ничто не могло 

помочь окружённым вражеским силам в Сталинграде. 

РЕЙД НА ТАЦИНСКУЮ 

В середине декабря 1942 года смелый рейд по тылам врага совершили воины 

24‑го танкового корпуса генерала В. Баданова. Пройдя несколько сотен 

километров, они заняли станицу Тацинскую, где располагался стратегический 

аэродром немцев. Наши танкисты уничтожили несколько десятков самолётов 

противника, сильно осложнив снабжение окружённой группировки Ф. Паулюса. 

Советские воины заняли круговую оборону и несколько дней отбивали вражеские 

удары, уничтожив сотни гитлеровцев, а затем сумели прорваться к своим. Корпус 

В. Баданова был переименован во 2‑й гвардейский, и ему было присвоено 

наименование «Тацинский». 

КОЛЬЦО» 

К январю 1943 года советское командование разработало операцию «Кольцо» по 
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уничтожению и пленению вражеской группировки в Сталинграде. Операцию 

было поручено провести Донскому фронту К. Рокоссовского. Ультиматум о сдаче 

немцы отклонили. 10 января советские войска развернули наступление. К концу 

января остатки немецких войск были зажаты в руинах Сталинграда и потеряли 

все аэродромы. 

 «МАРС» 

Огромное значение для успеха Красной Армии под Сталинградом имела 2‑я 

Ржевско‑Сычёвская операция (операция «Марс») войск Калининского (генерал М. 

Пуркаев) и Западного (генерал И. Конев) фронтов на Ржевско‑Вяземском 

выступе. Общую координацию действий фронтов осуществлял Г. Жуков. Нашим 

ударным механизированным войскам в ходе операции «Марс» удалось прорвать 

вражескую оборону, но окружить и уничтожить германские части оказалось 

невозможным. Ряд наших соединений сами попали в окружение и вынуждены 

были с боями пробиваться к своим. Но ожесточённые бои подо Ржевом связали 

значительные вражеские силы и не позволили командованию вермахта в 

решающие дни перебросить их под Сталинград. 

В период Сталинградской битвы немцы и их союзники (итальянцы, румыны, 

венгры, хорваты) потеряли около 1,5 млн человек. 

Потери Красной Армии составили примерно1 млн 200 тыс. человек. 

Значение Сталинградской битвы — общий перелом в ходе всей Второй мировой 

войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был 

отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов‑на‑Дону. В 

январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года под 

влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию 

Ржевско‑Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности 

Москвы. Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну 

нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения 

гитлеровского блока. 

Под Сталинградом решалась судьба не только Второй мировой войны — 

решалась судьба всей цивилизации. И это прекрасно понимали лидеры США и 

Великобритании. У. Черчилль вручил И. Сталину на Тегеранской конференции 

1943 года дарственный меч. 

Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Битва на Волге вдохновляла 

миллионы людей в оккупированных странах на мощное сопротивление. В то же 

время союзники СССР стали всё больше задумываться о необходимости открытия 

второго фронта в Европе, поскольку Красная Армия доказала, что она и одна 

может разбить гитлеровскую Германию. 

В 1965 году Сталинград стал городом‑героем. Медалью «За оборону 

Сталинграда» были награждены более 700 тыс. участников этой грандиозной 

битвы. 2 февраля — день разгрома советскими войсками немецко‑фашистских 

войск в Сталинградской битве — является сегодня Днём воинской славы России.      
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«Операция «Кольцо»: ход операции и итоги» 

 
 

Денисенко Дмитрий Валерьевич, 

научный сотрудник  

МКУ «Вейделевский краеведческий музей» 

 

Победы в Сталинградской битве является ключевым событием не  только 

Великой Отечественной войны, но  Второй мировой войны в целом. 

Но прежде чем говорить о разгроме 6-й полевой армии вермахта  на берегах 

Волги, нужно рассказать о предыстории и ходе одной из кровопролитнейших битв 

в истории человечества. 

После катастрофического поражения Красной Армии под Харьковом в мае 

1942 года  вся оборона советских войск в полосе Южного и Юго-Западного 

фронтов была кардинально ослаблена. Пользуясь этим, немецкое командование 

начало успешно развивать заранее намеченное стратегическое наступление по 

двум направлениям — на Кавказ и на Волгу. 

Начиная с 17 июля 1942 года немецкое командование начало приводить в 

жизнь план «Блау». Бои в излучине Дона 17 июля по 23 августа, а именно 

стойкость и героизм советских солдат, сорвали все планы вермахта на блицкриг и 

быстрое осуществление задуманных стратегических планов. 

23 августа немецкие передовые части вышли к Волге, в этот же день 4-й 

воздушный флот люфтваффе произвел самую долгую и разрушительную 

бомбардировку города.  

В период с 23 августа по 19 ноября в городе шли ожесточенные бои за 

каждый за каждый квартал, улицу, дом.  

Бойцы 62-й и 64-й армий мужественно обороняли город, находясь порой 

отрезанными друг от друга. Порой позиции советских бойцов находились всего в 

нескольких десятков метров от Волги. 

Навсегда в мировую военную историю были вписаны героическая оборона 

Мамаева кургана и «Дома Павлова», сражения за заводы «Красный Октябрь», 

«Баррикад», «Тракторный завод». Героически боролись изолированные и 

отрезанные от остальной 62-й армии бойцы на так называемом «острове 

Людникова». 

Отражая наступление за наступление бойцы Красной Армии удержали 
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город, не дав немцам выйти к берегам великой русской реки.  

19 ноября 1942 года силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского 

фронтов была проведена операция «Уран». В ходе операции 23 ноября в районе 

Калача-на-Дону кольцо вокруг 6-й немецкой армии и армий стран сателлитов 

сомкнулось. В окружении оказались боеспособные части общим числом до 330 

тысяч человек.  

С 12 по 24 декабря 1942 года немецкие части группы армий «Дон», 

командующего Э. фон Манштейна осуществляли попытки прорыва к окруженной 

группировке в районе Сталинграда по направлению на Котельниково. Результат 

операции «Зимняя гроза» был неутешительный для немецкой стороны, поскольку 

советским частям удалось остановить прорывающиеся танковые части Г. Гота и 

продержаться до прихода 2-й гвардейской армии Р.Я. Малиновского. 

 С этого момента хотелось бы перейти непосредственно к операции 

«Кольцо». Еще 8 января 1943 года окруженным немецким частям был выдвинут 

ультиматум, который ими был отвергнут. 

Командующий 6-й армией Ф. Паулюс опирался на слова Гитлера о 

незамедлительной помощи и деблокировании осажденных. 

Оснащение всем необходимым нацистских частей была положена на Г. 

Геринга и подвластных ему сил люфтваффе, что в конечном итоге не было 

выполнено. 

Ликвидировать сталинградскую группировку было поручено Донскому 

фронту, которым командовал генерал-лейтенант  К.К. Рокоссовский. 

План операции «Кольцо» предусматривал нанесение удара сначала с 

западного направления, а затем — с южного, с последующим рассечением 

оставшихся войск надвое и уничтожением их по частям. 

Утром 10 января 1943 года после мощного артиллерийского и авиационного 

удара советские войска атаковали оборонительные немецкие позиции. Танки и 

пехота противника предпринимали контратаки, поддержанные сильным огнём 

артиллерии. Хотя в целом немецкие войска оказывали ожесточённое 

сопротивление, они не смогли сдержать советское наступление. Начался 

постепенный отход войск к Сталинграду. Разрезать кольцо окружения надвое 

советским войскам не удалось. К вечеру 16 января было взято 6896 пленных. 

По свидетельству Ф. Паулюса, к 17 января территория обороняемого района 

уменьшилась наполовину. Если в первые 10 дней советского наступления войска 

оборонялись, хотя и с огромными трудностями, но более — менее планомерно, то 

с 19-20 января начало сказываться бедственное положение войск: отсутствие 

снабжения боеприпасами, огромное количество раненых (свыше 16 000 человек) 

без возможности ухода за ними, голод и повальные обморожения, отсутствие 

оборонительных рубежей. В войсках стали нарастать признаки разложения. 

Главный аэродром окруженной армии Питомник был потерян 15 января, два 

оставшиеся запасных небольших аэродрома — к 24 января. 

Давление советских войск только нарастало, хотя и они испытывали 

большие трудности зимнего наступления в полностью разорённой местности. 25 

января 21-я армия ворвалась в Сталинград с запада. С востока атаковала 62-я 

армия. 26 января они соединились в районе Мамаева кургана. В этот день 6-я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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немецкая армия была расчленена на северную и южную группировки. 29 января 

южная группировка была разрезана ещё надвое. Бои в городе продолжались 

несколько дней, но организованное сопротивление противника стало 

превращаться в очаговое, всё больше и больше немецких и румынских частей 

стали сдаваться в плен вопреки приказам командования. Паулюс несколько раз 

обращался к Гитлеру с докладами о катастрофическом положении своих войск и с 

просьбами разрешить капитуляцию, но получал в ответ приказы держаться и 

обещания помощи. 31 января Паулюс был произведён в генерал-фельдмаршалы, 

накануне командир 8-го армейского корпуса Вальтер Гейтц — в генерал-

полковники, получили повышения в званиях ещё некоторые генералы. Но 

ситуация уже вышла из-под их контроля. 

О катастрофическом положении немецкой армии можно так же судить и по 

письмам нацистских солдат и офицеров. Хотелось привести в пример некоторые 

из них. 

Письмо от 27 января 1943 года. Ефрейтор Жозеф Циммах пишет:  

«Дорогие родители! Здесь ад, ничего подобного мы еще ни разу не 

переживали. К сожалению, я не могу вам всего писать, но, если случайно я 

уцелею, позже я расскажу вам. Сталинград – это могила немецких солдат. Это в 

тысячу раз хуже того, о чем ты рассказывал мне, отец, что пережил ты у 

Перонны на Сомме во время войны 1914—18 гг. Нас жестоко обманули, отец...» 

Письмо от 31 января 1943 года. Из записей унтер-офицера Куне: 

«К нам самолеты уже не прилетают... Лошадей съели. У Иозефа Росса 

была собака. Ее тоже съели. Поверь, это не шутка». 

Из письма унтер-офицера Рудольфа Тихля, командира 14-й роты 227-й 

пехотной дивизии, жене от 25 января 1943 года.  

«…Если бы вы имели представление о том, как быстро растёт лес 

крестов! Каждый день погибает много солдат, и часто думаешь: когда придёт 

твоя очередь? Старых солдат почти совсем не осталось…». 

Из письма унтер-офицер Шварца, п/п 02493 С, жене. 16.I.1943 г. 

«…с 21 ноября мы окружены. Положение безнадёжно, только наши 

командиры не хотят в этом сознаться. Кроме пары ложек похлёбки из конины, 

мы ничего не получаем…» 

31 января южная группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. 

Паулюсом сдалась в плен. С 17 января по 1 февраля в советский плен попали уже 

39 104 немецких и румынских военнослужащих. 2 февраля капитулировала и 

северная группировка. За 1 и 2 февраля капитулировали 45 000 человек. Операция 

«Кольцо» закончилась. 

Немцы потеряли около 140 тыс. человек убитыми, 91 545 человек сдались в 

плен. Около 6000 человек были эвакуированы по воздуху. Любопытно, что 

пытавшихся скрыться немцев вылавливали в Сталинграде и окрестностях ещё 

несколько дней после общей капитуляции, последний такой пленный арестован 

22 февраля (с 3 по 22 февраля их оказалось 545 человек). 

Отношение советских солдат, несмотря ни на что, к пленным было гуманно, 

о чём свидетельствуют Ф. Паулюс и К. К. Рокоссовский. 

По воспоминанием Ф.Паулюса: 
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«Большое количество личного состава вследствие перенапряжений и 

истощения от боев, холода и голодания находилось на грани смерти. Многие из-

за недостаточной сопротивляемости организма подверглись впоследствии 

заболеваниям, хотя врачи и командование Красной Армии делали все, что было в 

человеческих возможностях, чтобы сохранить жизнь пленных». 

 По воспоминаниям К. К. Рокоссовский: 

«Отношение к военнопленным со стороны бойцов и командиров Красной 

Армии было поистине гуманным, я бы сказал больше — благородным. И это 

невзирая на то, что нам всем было известно, как бесчеловечно относились 

фашисты к нашим людям, оказавшимся в плену». 

Потери советских войск Донского фронта за период с 1 января по 15 

февраля 1943 года составили: безвозвратные потери — 25 727 человек (23 488 

человек убитыми и умершими на этапах санитарной эвакуации, 1404 пропавших 

без вести, 835 человек небоевых потерь), санитарные — 78 240 человек (68 838 

раненых и контуженных, 8614 заболевших, 788 человек обмороженных). С учетом 

того, что с 1 по 9 января и с 2 по 15 февраля 1943 года войска Донского фронта 

активных боевых действий не вели, практически все эти потери пришлись на 

период операции «Кольцо». Операцией «Кольцо» закончилась Сталинградская 

битва. 

Среди участников  Сталинградской битвы были так же и наши земляки-

вейделевцы, которые принимали участие как в оборонительной фазе боёв за 

город, так и в контрнаступлении советских войск, полном разгроме немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

Среди них были: Прохор Никитич Малакеев, Федор Леонтьевич Прудников, 

Михаил Федорович Гамаюнов, Ефим Петрович Калашников, Гаврил Степанович 

Лазебный. Николай Ильич Богомаз, Алексей Григорьевич Страхов и многие 

другие. 

Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских 

Вооруженных Сил. Она положила начало коренному перелому не только в ходе 

Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В 

ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на 

советско-германском фронте. Были разгромлены немецкие 6-я и 4-я танковая 

армии, румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии. Общие потери врага убитыми, 

ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в 

связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный 

траур. Потери Красной Армии составили около 1130 тыс. человек (из которых 

около 480 тыс. безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и 

окончательно перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, были 

созданы условия для развертывания общего наступления Красной Армии и 

массового изгнания захватчиков с оккупированной территории СССР. Победа под 

Сталинградом подняла международный авторитет Советского Союза и его 

Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую коалицию.  
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«В служении верном Отчизне клянусь» (к 100-летию ветерана Великой 

Отечественной войны, кавалера пяти орденов Красной звезды – 

Терещенко Михаила Васильевича) 

 
 

Воищева Татьяна Ивановна, 

научный сотрудник  

Уразовского краеведческого музея 

 

Война…. Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула 

судьбы многих семей.   Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, 

кто защищал нашу Родину. Мы гордимся  теми, кто защищал нас, не боясь и не 

страшась ничего на своем пути. Михаил Васильевич Терещенко – герой  Великой 

Отечественной войны, кавалер 5 орденов Красной Звезды, человек, прошедший с 

боями через всю Европу. 

 …М.В.Терещенко родился 16 ноября 1922 года в слободе Уразово. У 

Михаила тяжелая судьба – уже в семь лет мальчик остался сиротой, скитался, 

голодал, был определен в детский дом. А в 1940 году комсомолец Терещенко был 

отправлен в Гомельское стрелково-пулеметное училище. Уже через год училище 

было эвакуировано из Белоруссии в Тамбовскую область – грянула война, 

курсантов спешно отправили оборонять Москву. Вспоминаются строки из 

стихотворения И.Иванова: 

    Штыки от стужи побелели,  

Снега мерцали синевой.  

              Мы, в первый раз надев шинели,  

         Сурово бились под Москвой. 

 - Мы попали в 34-ю стрелковую бригаду. Курсантов сразу же назначили 

командирами отделений. Враз все мы стали большими «начальниками», - 

вспоминает фронтовик.- Утром 7 ноября мне довелось участвовать в параде войск 
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на Красной площади, проводившемся в честь 24-й годовщины Октябрьской 

революции. Подготовка к нему шла в обстановке высокой секретности. 

Рано утром в тот день неподалеку от наших позиций нас уже ждали машины 

– ЗИС-5, полуторки с деревянными скамейками. Все вещи, кроме винтовок и 

подсумков, нам было приказано оставить в окопах. Москва была в километрах 

двенадцати от нас. На подходах к ней стояли противотанковые надолбы. Чтобы 

мы могли проехать, нам между ними проделали проход. На улицах Москвы не 

было практически никого. Шел мелкий снег. Аэростаты, защищавшие небо 

Москвы от воздушных налетов, опущены были. Окна зданий заклеены, на крышах 

установлены зенитки. Вскоре по команде мы выехали на Красную площадь. На 

трибуне мавзолея Ленина стояли Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и другие 

советские лидеры. Но времени разглядывать их не было – парад есть парад, 

необходимо держать равнение. Прошли мы Красную площадь. И сразу после 

этого нас отвезли туда, откуда взяли. Парад 1941 года имел огромное значение. 

Люди увидели, поверили – у них есть армия, которая готова отстоять Москву, и 

что правительство страны ее не покидало. Хотя фашисты с самолетов 

забрасывали нас листовками, будто бы Красной Армии учинен полный разгром. 

Тогда мы начали контрнаступление готовить. Наша 49-я армия перешла в него 6 

декабря. Рано утром над полем боя в Подмосковье взвились зеленые ракеты. 

Первыми танки пошли, следом за ними – мы, увязая в глубоком снегу. Ударили 

«катюши». Мы ворвались в окопы гитлеровцев. Завязалась рукопашная. Было 

много убитых и раненых, но мы немцев из окопов выбили. 

Но вскоре гитлеровцы предприняли отчаянную контратаку. Развернулись 

ожесточенные бои, в ходе которых к концу декабря Красная Армия отбросила 

врага от Москвы на расстояние от ста двадцати до ста восьмидесяти километров.  

Сам Михаил Терещенко был в этих боях дважды ранен: сначала, в ноябре, – 

в плечо, и уже под Новый год, 27 декабря, в бою за город Малоярославец 

Тульской области, разрывная пуля угодила ему в правую голень, получил 

обморожение. Пришлось побыть в госпиталях. 

Закончив лечение, Михаил Васильевич продолжил учебу в 3-м 

Ленинградском артиллерийском училище, которое находилось тогда в эвакуации 

в Костроме. Затем был направлен на Воронежский (впоследствии – Первый 

Украинский) фронт. Участвовал в битве на Курско-Орловской дуге, в 

форсировании Днепра, в освобождении Киева, ряда областей Украины и Польши, 

где вновь пришлось форсировать не менее крупную реку, Вислу. 

– Очень тяжело далось форсирование Днепра, – вспоминает ветеран – 

Днепр – река суровая, с сильным течением, а преодолевать ее нам приходилось 

под беспрерывным огнем и бомбежкой. Переплывали реку на подручных 

средствах. В ход пошло всё, что попадалось под руку, на чем плыть можно было. 

Мы были мокрые и грязные, но нам необходимо было зацепиться за правый берег 

Днепра… Сам я через реку переправлялся на рыбацкой лодке. Уместились в ней 

наш командир, капитан Киселев, я и еще несколько бойцов. Гребли, чем могли, – 
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даже руками. Потом за форсирование Днепра меня наградили орденом Красной 

Звезды, а капитан Киселев стал там Героем Советского Союза. Но на Висле, на 

Сандомирском плацдарме, мы похоронили его… 

На берегах Буга в ходе артиллерийско-танковых дуэлей меткими 

выстрелами из 76-миллиметровой пушки Михаил Терещенко подбил две тяжелых 

гитлеровских самоходки «Фердинанд». После этого боя грудь его украсила еще 

одна Красная Звезда. 

Когда война уже почти закончилась, воинскую часть, в составе которой 

находился Терещенко на территории Германии, была срочно перенаправлена в 

Чехословакию. Прибыла она туда форсированным маршем, с ходу вступив в бои 

под Прагой. 

- Обидно и страшно умирать после победы. А ведь мне довелось хоронить в 

братских могилах своих боевых товарищей 9, 10, и 11 мая, - рассказывает Михаил 

Васильевич, - довелось освобождать от фашистов и Братиславу, столицу 

Словакии.  

В 2011 году представитель словацкого посольства в России вручил ветерану 

медаль министерства обороны страны за героизм и мужество, проявленные при 

освобождении Словакии. 

Прошла война. Сменилась эпоха. Не артиллерия, а ракеты стали главной 

ударной силой войск. С 1952 года М.В.Терещенко служит на 4 государственном 

полигоне Министерства обороны, который мы привыкли называть Капустин Яр. 

Капитан Терещенко принял должность начальника инженерно-испытательной 

команды в особом конструкторском бюро Сергея Королева.  

– Мне пришлось испытывать множество образцов ракетного вооружения, – 

вспоминает Терещенко. – Запускали мы в космос собак – это необходимо было, 

прежде чем отправить туда человека. Много их было – Лайка, Белка, Стрелка.… 

Первыми 22 июня 1951 года проложили путь в космос собаки Дезик и Цыган. 

Потом летала Лайка, но она сгорела из-за разгерметизации скафандра. В общей 

сложности тогда было запущено в космос тридцать девять экипажей с собаками 

на борту. Шесть экипажей погибли, в основном – из-за отказа парашютов. 

Участвовал Михаил Терещенко и в испытаниях первой советской ракеты с 

ядерной боеголовкой. 2 февраля 1956 года состоялся исторический пуск первой 

ракеты с атомной боеголовкой. Пролетев 1200 км, она достигла цели в Каракумах.  

Трижды за время работы на полигоне – в 1953, 1956 и 1962 году 

М.В.Терещенко награждался орденом Красной Звезды. А В 1967 году ему было 

присвоено звание полковника. 

Уволился в запас Михаил Терещенко в 1971 году, в звании полковника. С 

тех пор он живет в Волгограде, где еще чуть ли не два десятилетия отработал в 

Волгоградском НИПИАСУ начальником отдела общесистемных разработок. Его 

коллеги одними из первых в Советском Союзе внедряли на заводах 
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автоматизированные системы управления и вычислительные комплексы. 

Несмотря на возраст и болезни, полковник в отставке Михаил Терещенко активно 

участвует в ветеранском движении: встречается с общественностью, общается с 

молодежью. В августе 2010 года ветеран приезжал в Уразовский краеведческий 

музей, стал почетным гостем и участником музейной гостиной «О прошлом 

память возвращая» в сентябре 2012 года, во время которой он передал в музей 

ценные подарки – памятный сувенир из космоса – фрагмент парашюта 

космонавта-собаконавта, книги и брошюры о Сталинградской битве, вымпел 

города Волгоград, которые заняли достойное место в фонде Уразовского музея. С 

95-летием Терещенок М.в. поздравлял президент нашей страны Путин В.В., а в 

2020 году Михаил Васильевич стал почетным гражданином города Волгограда.  

В этом году  Михаилу Терещенко исполняется 100 лет, но он не теряет 

бодрости тела и духа. Скромен, вежлив и учтив – вот он, настоящий герой эпохи. 
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