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Осознание величия Сталинградской победы и необходимости сохранить 
историческую память о ней возникло, когда ещё шли ожесточённые бои. 29 нояб-
ря 1942 г. корреспонденту газеты «Красная звезда» В.И. Коротееву, бывшему сек-
ретарю Сталинградского обкома ВЛКСМ, было выдано удостоверение за подпи-
сью председателя Сталинградского городского Комитета Обороны (далее – СГКО) 
А.С. Чуянова, дававшее право собирать экспонаты для будущего музея и предпи-
сывавшее «всем военным, партийным и советским организациям оказывать тов. 
Коротееву полное содействие и необходимую помощь» [6, с. 402]. 

Важную роль в увековечивании памяти о подвигах защитников города сыг-
рал Музей обороны Царицына им. И.В. Сталина, который в январе 1943 г. был реор-
ганизован в Музей обороны Царицына-Сталинграда им. товарища Сталина [1, с. 6].  

24 января 1943 г. Сталинградский горком ВКП(б) обратился к начальникам 
полиотделов 57, 62 и 64-й армий с просьбой передать музею фотоснимки, ли-
стовки, плакаты, трофейное оружие, обмундирование, знаки отличия и т.п., а 
также фотопортреты командного состава, Героев Советского Союза и особо отли-
чившихся командиров и бойцов [8, л. 11, 19, 32]. Особенно активно проводился 
сбор трофеев и других материалов по окончании боёв. 3 февраля 1943 г. А.С. Чуя-
нов обратился к командованию Донского фронта с просьбой передать музею 
подшивки фронтовых газет, боевых листков, обращений и листовок, танки, авто-
машины, орудия, миномёты, пулемёты, комплекты обуви, одежды и др. обмунди-
рования немецких, румынских солдат, офицеров и генералов, а также знамёна, 
находившиеся в числе трофейного имущества. 

Аналогичные просьбы были направлены в штаб трофейного имущества 
Приволжского военного округа, район авиационного базирования, выездную ре-
дакцию газеты «Комсомольская правда», журнал «Фронтовая фотоиллюстрация», 
Центральную студию кинохроники. Запрашивались карты-схемы положения 
фронтов в районе Сталинграда по состоянию на 19 ноября 1942 г., схема окруже-
ния и ликвидации немецкой группировки, схема минирования города, диаграм-
мы проведения разминирования [6, с. 402]. 

7 июня 1943 г. СГКО обязал Сталинградский горком ВКП(б) и горсовет уси-
лить практическую помощь музею обороны Царицына-Сталинграда и в первую 
очередь в части ремонта и оборудования подвала помещения главного универма-
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га и развертывания в нем выставки, горкому ВКП(б) и горсовету предписывалось 
взять на учет во всех городских партийных, советских организациях и на пред-
приятиях документы и экспонаты, характеризующие оборону и восстановление 
Сталинграда с тем, чтобы в течение июля 1943 г. передать их на хранение в му-
зей. Для выставки трофейного имущества, захваченного Красной Армией в рай-
оне Сталинграда, поручалось отвести площадку бывшего стадиона «Динамо». 
Начальнику Сталинградского стройуправления было поручено восстановить к 
ноябрю 1943 г. здание музея обороны Царицына, имеющее историческое значе-
ние (в 1918 г. в нем помещался штаб обороны Царицына). Вопрос о реставрации и 
восстановлении здания музея обороны города Царицына – Сталинграда находил-
ся под контролем Центрального Комитета ВКП(б) [7, с. 557–558]. 

Согласно справке заместителя заведующего отделом пропаганды и агита-
ции обкома ВКП(б) Пономарева на имя секретаря обкома ВКП(б) Чуянова от 20 но-
ября 1943 г. «оборудование помещения под выставку (подвал универмага) закон-
чено, всего десять комнат, которые закреплены за учреждениями, участвующими в 
организации выставки.Нижне-Волжскоеречное пароходство, завод «Красный Ок-
тябрь», Ерманский район приступили к монтажу материалов выставки. Трофейное 
вооружение и техника были свезены на площадку стадиона «Динамо» (6 разно-
типных самолетов, 10 танков, 23 орудия) и в музей (легкое вооружение). Работа по 
учету исторических мест в городе и районах, а также братских могил и сбор мате-
риалов об обороне Сталинграда музеем продолжается [7, с. 561]. 

Открытие Музея обороны Царицына – Сталинграда им. товарища Сталина 
состоялось 6 июня 1948 г. в восстановленном здании по ул. Гоголя, 10. Экспози-
ция, посвящённая Сталинградской битве, существовала в музее до 1982 г., а затем 
была передана в Музей-панораму «Сталинградская битва», где была создана но-
вая экспозиция к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В настоящее время Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Ста-
линградская битва» – самый большой музейный комплекс, посвященный Сталин-
градской битве. Он объединяет Музей-панораму «Сталинградская битва», в залах 
которого представлено свыше 4,5 тыс. экспонатов, а в фондах хранится более 147 
тыс. единиц хранения, Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане, руины паровой мельницы; Бронекатер БК-13 – памятник 
Волжской военной флотилии, Музей «Память», открытый в 2012 г. в подвале 
Центрального универмага, Мемориально-исторический музей, посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 

Событиям и героям Сталинградской битвы посвящено много памятников и 
обелисков, мемориалов и братских могил, первые из которых появились еще в 
военные годы над одиночными и братскими захоронениями советских солдат и 
мирных жителей, погибших во время оккупации.  

10 февраля 1943 г. было принято постановление горисполкома об отводе 
мест под братские могилы воинов, погибших при обороне Сталинграда. Для брат-
ских захоронений отведены следующие места: по Тракторозаводскому району – 
парк по улице Михайлова (против летнего театра) и в парке по улице Зеленой; по 
Баррикадному району – парк Дома культуры и отдыха и в парке на Нижнем по-
селке; по Краснооктябрьскому району – парк против главных ворот завода 
«Красный Октябрь»; Дзержинский район – Комсомольский сад, сквер площади 
Павших Борцов; Ворошиловский район – против учебного здания мединститута и 
Дар-Горы в парке на базарной площади. Погребение погибших из гражданского 
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населения производилось в общих могилах на кладбищах соответствующих рай-
онов [7, с. 489]. 

По постановлению СГКО от 7 июня 1943 г. дирекция Музея обороны долж-
на была взять на учет исторические памятники обороны Сталинграда по городу и 
предместьям, установить на них специальные обозначения, а также взять на учет 
все братские могилы отдельных героев обороны. Горсовет должен был привести 
их в порядок и огородить.  

На заседании бюро Сталинградского городского комитета ВКП(б) 21 
июня1943 г. было предложено райкомам ВКП(б), начальнику Облуправления ми-
лиции УНКВД по Сталинградской области майору Бирюкову Н.В. и директору му-
зея Хмелькову А.И. взять на учет участников обороны города Сталинграда и все 
исторические места обороны Сталинграда (по городу и предместьям), а также 
братские могилы, отдельные могилы героев обороны, и составить списки на 
зверски замученных сталинградцев немецко-фашистскими варварами, а также на 
погибших сталинградцев при героической обороне Сталинграда. Они должны 
были представить в горком ВКП(б) к 1 июля 1943 г. материалы: акты, сообщения 
граждан и организаций о всех злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников в период временной оккупации части города [7, с. 558]. 

6 июля 1943 г. СГКО постановлением № 466 обязал горисполком взять на 
учет и зарегистрировать в специальной книге, которая должна находиться в 
райисполкоме и горисполкоме, все могилы бойцов и командиров, погибших при 
защите Сталинграда. Вторые экземпляры сводных книг исторических памятни-
ков должны находиться постоянно в музее обороны города и предоставлены для 
постоянного знакомства посетителей музея. 

Также горисполком должен издать специальное постановление об охране 
памятников (в том числе и могил) обороны Сталинграда, исключающее возмож-
ность небрежного отношения к памятникам обороны и обязывающее местные ор-
ганы - райсоветы систематически наблюдать и восстанавливать все исторически 
важные памятники обороны города Сталинграда. В течение июля–августа 1943 г. 
должен быть проведен полный учет всех памятников обороны Сталинграда (могил 
одиночных и братских - погибших бойцов, важных опорных пунктов, блиндажей, 
мест расположения командных пунктов, штабов и т.п.) силами населения и при-
влеченных общественных организаций, необходимо было отремонтировать моги-
лы, обложить их камнем, кирпичом, поставить ограды, построить деревянные или 
каменные памятники, отреставрировать надгробные надписи, украсить могилы 
цветами, обсадить деревьями и назначить ответственных лиц или общественные 
организации по наблюдению за сохранностью этих исторических памятников.  

Городским райкомам партии и горкому партии, райисполкомам и гориспол-
кому поручалось установить имена погибших безымянных героев, а также устано-
вить адреса их семей и родственников через воинские части, ранее находившиеся в 
Сталинграде, записать подвиги павших героев или рассказы людей, знавших их. 

В дни традиционных советских праздников (7 ноября, 1 мая, 23 февраля),  
а также в день бомбардировки Сталинграда (23 августа) и в день окончания раз-
грома немецко-фашистских оккупантов (2 февраля) рекомендовалось возлагать 
на могилы павших воинов венки от общественных организаций, учреждений и 
предприятий. Данная традиция продолжается и в настоящее время. 

Городские, районные комитеты партии, Сталинградский горком комсомо-
ла, а также музей обороны должны систематически знакомить жителей города, 
молодежь и детей с подвигами людей, павших в боях с немецкими захватчиками 
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на территории Сталинграда, устраивая коллективные посещения могил, беседы и 
т.д. [7, с. 571–572]. 

СГКО считал необходимым подчеркнуть великое благородное значение 
работы по уходу и сохранению могил героев Сталинграда, имена которых долж-
ны навсегда сохраниться в памяти жителей Сталинграда. 

Вопрос «о сохранении и поддержании в первоначальном виде мест боев на 
Мамаевом бугре и наиболее важных мест боев 62-й армиии предложения об обстав-
лении этих мест мемориальными досками» обсуждался отдельно [10, л. 14–14об.]. 

В ноябре 1944 г. обком ВКП(б) по докладу тов. Пономарева рассмотрел спи-
сок исторических мест и памятников обороны Сталинграда. Список был дополнен 
вновь установленными памятными местами г. Сталинграда: обороны Царицына – 
16 мест, обороны Сталинграда – Тракторозаводской район – 17 мест, Баррикадный 
район – 7 мест, Краснооктябрьский район – 9 мест, Дзержинский район – 10 мест, 
Ерманский район – 14 мест. Ворошиловский район – 9 мест, Кировский район – 16 
мест; были установлены месторасположения 46 братских могил по г. Сталинграду 
и исторические места обороны по Красноармейскому, Среднеахтубинскому, Кала-
чевскому, Городищенскому, Ворошиловскому, Клетскому, Ольховскому, Нижнечир-
скому, Солодчинскому, Сиротинскому районам области. Еще раз было принято ре-
шение о заведении областной книги учета всех исторических мест с подробной ха-
рактеристикой событий, происходивших в этих местах, а также об издании путево-
дителя по памятным местам области и города [9, л. 18–26]. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. на месте братских и одиночных могил 
советских военнослужащих устанавливали бетонные стелы с именами погибших. 
В 1948 г. были установлены обелиски в хуторах Венцы, Ерик и Головском Клет-
ского района; в 1949 г. – памятники на хуторах Жирковском и Гвардейском Клет-
ского района, в станицах Отрожкинской и Усть-Хоперской в Серафимовичском 
районе [3, с. 62]. 

Один из самых значительных по масштабам монумент послевоенного деся-
тилетия – памятник чекистам – воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам 
Сталинграда высотой 22 м был воздвигнут в 1947 г. на площади чекистов на пра-
вом берегу реки Царицы. В 1954 г. в поселке Пятиморск Калачевского района был 
сооружен монумент «Соединение фронтов», изображающий фигуры четырех сол-
дат: мотострелка, конногвардейца, пехотинца и танкиста. В 1951–1954 гг. были 
установлены на расстоянии в несколько километров друг от друга 17 башен тан-
ков Т-34, символизирующих линию обороны Сталинграда протяженностью около 
30 км. В 1955 г. в сквере нижнего поселка завода «Баррикады» установили стелу с 
бронзовой мемориальной доской в честь «Острова Людникова» [3, с. 62–63]. 

Под руководством Е.В. Вучетича в 1959 г. было начато строительство гран-
диозного мемориала на Мамаевом кургане с памятником-ансамблем «Героям 
Сталинградской битвы», главным монументом которого являлась «Родина-мать 
зовет!» высотой 85 м. Завершилось строительство в 1967 г. Масштаб мемориала 
призван увековечить значение Сталинградской битвы как важнейшего события 
Великой Отечественной войны. В 1963 г. на площади Павших Борцов был зажжен 
Вечный огонь в память о мужестве и героизме всех защитников города. От пло-
щади Павших борцов до набережной 62-й армии была проложена Аллея Героев. 
Установленные на ней стелы Героев Советского Союза увековечили имена 127 
человек, получивших это звание за героизм в Сталинградской битве, 192 урожен-
цев Волгоградской области, в том числе трех дважды Героев Советского Союза, 28 
кавалеров ордена Славы трех степеней.  
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Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 1 мая1945 г. 
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса названы городами-героями.  
А 8 мая1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Волгоград был награж-
дён медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. Постепенно город-герой Волго-
град стал превращаться в город-памятник, в котором мемориальные объекты, по-
священные Сталинградской битве, стали играть ведущую роль в организации ху-
дожественного облика города и в патриотическом воспитании молодежи. 

В память о жестоких боях на Лысой горе (высоте 145,6) в 1968 г. был уста-
новлен 20-метровый обелиск, в 1975 г. – памятник матросу-пехотинцу 193-й 
стрелковой дивизии М.Д. Паникахе, в 1977 г. – памятник речникам – катер «Гаси-
тель» на берегу Волги, а возле здания элеватора – статуя морского пехотинца.  
В 1985 г. открыта мемориальная стена-памятник на доме Павлова. 

Практически во всех населенных пунктах Волгоградской области установ-
лены памятники на братских и одиночных могилах погибших участников войны, 
мемориалы в честь невернувшихся с полей сражений односельчан. Например, в 
Серафимовичском районе находятся 66 братских захоронений и 7 памятных зна-
ков, в Суровикинском районе – 52 братских захоронения и 11 памятных знаков, в 
Чернышковском районе – 22 братских захоронения и 11 памятных знаков. Нема-
ло памятных мест насчитывается и в прифронтовых районах Волгоградской об-
ласти, например в Новоаннинском районе находится 18 братских захоронений и 
24 памятных знака, в Светлоярском районе – 39 братских захоронений и 9 памят-
ных знаков, в Урюпинском районе – 34 братских захоронения и 28 памятных 
значков. Из 2000 историко-мемориальных объектов области – 852 военных захо-
ронения и 142 памятных места периода Сталинградской битвы. Свыше 400 зна-
ков установлено в память воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны [5, с. 11]. 

Нередко изображение солдатского подвига включает, помимо стеллы, 
скульптуры, бюсты, мемориальные доски и другие памятные знаки, а также 
списки погибших. 

23 августа 1999 г. в Городищенском районе Волгоградской области было 
торжественно открыто Россошинское военно-мемориальное кладбище совет-
ских воинов, погибших под Сталинградом. Впервые на кладбище были захоро-
нены останки 808 защитников Отечества. За период с 1997 г. на мемориале в 39 
братских и более чем 500 индивидуальных могилах похоронено 23095 защит-
ников Сталинграда. 

С конца 1990-х гг. стали появляться кладбища погибших на территории 
Сталинградской области военнослужащих Германии и ее союзников. Ветераны 
Великой Отечественной войны нередко выступали против таких «попыток про-
славления оккупантов» [2, с. 9]. В 1999 г. на Россошинском мемориале было от-
крыто военно-мемориальное кладбище для немецких солдат, уход за которым 
осуществляется за счет пожертвований немецких граждан. Здесь погребено 
около 50 тыс. погибших. На мемориальные плиты занесены имена 120 тыс. по-
гибших, пропавших без вести и тех, место гибели которых установить невоз-
можно. В 2015 г. там же было открыто румынское кладбище, на котором на 
июнь 2021 г. захоронено 2013 румынских солдат [4, с. 100]. Памятные знаки на 
местах захоронений военнослужащих, воевавших на стороне вермахта, появи-
лись в Урюпинске и Камышине. 

В 2000-х гг. в увековечивании событий Сталинградской битвы стали ис-
пользовать религиозные символы. В 2005 г. на Мамаевом кургане был возведен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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храм Всех Святых, в 2008 г. – 10-метровый православный крест на «Острове Люд-
никова», в 2012 г. – часовня памяти на площади Чекистов. 

Судьба мирных жителей-жертв битвы также отражена в мемориалах и па-
мятниках. В 1995 г. на перекрестке улиц Комсомольской и Чуйкова был открыт 
памятник жителям Сталинграда, погибшим во время бомбежки 23 августа 1942 г. 
В 2004 г. у железнодорожной станции Ельшанка в Советском районе состоялось 
открытие памятного знака мирным жителям, погибшим в дни Сталинградской 
битвы. В августе 1942 г. на этом месте было разбито два железнодорожных эше-
лона с жителями, эвакуированными из блокадного Ленинграда. В 2013 г. на хуто-
ре Ляпичево Калачевского района был установлен памятник «Босоногому гарни-
зону» – подросткам, расстрелянным фашистами в 1942 г. 

2 февраля 2015 г. в месте пересечения улиц им. 7-й Гвардейской дивизии и 
Маршала Чуйкова, к 70-летию Победы был воздвигнут конный памятник Марша-
лу Советского Союза К.К. Рокоссовскому. 

В рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве 1 февра-
ля 2023 г. возле музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли бюсты полко-
водцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. 

Сталинград стал настоящим городом-монументом, символом Победы все-
го советского народа. Наибольшую известность среди всех мемориальных объ-
ектов, связанных с Великой Отечественной войной, имеют Мамаев курган и  мо-
нумент «Родина-мать зовет». Мемориалы Великой Отечественной войны стали 
священными и заветными центрами городов и сельских поселений Волгоград-
ской области. 
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