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РАЗДЕЛ I. БОИ НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ: ПОДГОТОВКА, СРАЖЕНИЯ, 

ИТОГИ 

 

80 – ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Леонова А.А., Гаврилов А.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск. 

 

Исследовательская работа подготовлена в рамках празднования в 2023 

году 80-летия Великой победы советского народа в Курской битве. По нашему 

мнению, патриот и гражданин России тот, кто знает, чтит историю своей 

страны, помнит подвиг советского народа исполненный в годы Великой 

Отечественной войны и бережно относится к историческим событиям.  

Цель работы: сохранение исторической памяти о Курской битве, 

популяризация и увековечивание среди молодого поколения – потомков 

советских людей  -  подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Задачи исследовательской работы: 

 изучить архивные документы о Курской битве; 

 углубить знания о значимости битвы под Курском как о 

переломном событии в ходе Великой Отечественной войны. 

          В истории есть события, которые навсегда остаются в памяти 

людской. Одно из них - Курская битва -  символ всемирно-исторического 

подвига советского народа во Второй мировой войне. Летом 1943 года в районе 

Орёл – Курск – Белгород состоялась грандиозная битва, вошедшая в историю 

Второй мировой войны как важнейший этап на пути к победе Советского 

Союза над фашистской Германий. 

Курская битва до сих пор приковывает пристальное внимание не только 

военных специалистов, историков, но и тех, кому дорога память о советских 

воинах, отдавших жизнь в смертельной схватке с врагом.  

         Жаркое сражение по масштабам, напряжённости, насыщенности 

техникой, системе организации обороны не имела себе равных в военной 

истории. Великая битва на Курской дуге,  продолжавшаяся 50 дней и ночей (с 5 

июля по 23 августа 1943 года), включала в себя три крупные стратегические 

операции советских войск: Курскую оборонительную (с 5-23 июля), Орловскую 

(12 июля – 18 августа) и Белгородско–Харьковскую (23 августа) 

наступательные операции. Значимость политических, стратегических целей, 

концентрация огромного количества войск и боевой техники, большая 

плотность построения войск с обеих сторон предопределили не только большой 

размах сражений, но и их исключительную ожесточённость и драматизм. С 

обеих сторон участвовало более 4-х миллионов  человек, около 70 тысяч 
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орудий и минометов, 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч 

боевых самолетов.   

 Александр Михайлович Василевский, Маршал Советского Союза, писал: 

«Москва, Сталинград, Курск  стали тремя важными этапами в борьбе с врагом, 

тремя историческими рубежами  на пути к победе над фашисткой Германией. 

Битва под Курском стала последним стратегическим сражением, в котором 

гитлеровская  Германия прежде всего ставила задачу изменить ход всей Второй 

мировой войны» [5] 

Чтобы переломить ситуацию, руководству Третьего рейха нужна была 

решительная победа на востоке, позволявшая овладеть стратегической 

инициативой. Немецкое политическое и военное руководство искало 

возможность для успешного продолжения борьбы на Востоке. В своём 

дневнике Гитлер записал: «Победа под Курском должна была подействовать на 

весь мир как сигнал фанфары!» [6] Поэтому в составе ударных группировок 

были сосредоточены огромные ударные силы, включавшие  дивизии, в том 

числе  танковые и мотомеханизированные.  

Курский выступ, именуемый Курской дугой, имел важное стратегическое 

значение для обеих воюющих сторон. Советское Верховное Командование 

оказалось перед непростой дилеммой: начать наступление, опередив 

противника и опрокинув его планы, или же встретить вражеский удар стойкой 

обороной?  

Принятию окончательного решения способствовал коллективный разум 

опытных, умудренных опытом предшествующих побед военачальников и их 

штабов – от командования до Верховного Главнокомандующего и 

Генерального Штаба.  

В стратегической обороне войскам Центрального и Воронежского 

фронтов (командующие – генералы армии Константин Константинович 

Рокоссовский и Николай Федорович Ватутин) предстояло встретить удары 

танковых армад противника на северном фасе – под Понырями и Ольховаткой 

и на южном фасе Курского выступа – южнее Обояни, в районах Яковлево, 

Прохоровки, Кочетовки. 

Благодаря данным советской разведки о подготовке немецко-фашистских 

войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла 

решение временно перейти к обороне на Курской дуге и в ходе 

оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага, создав 

благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а 

затем в общее стратегическое наступление. 

Подразделения, части, целые соединения советских солдат,  неся потери, 

продолжали удерживать свои позиции, несмотря на ярость наседавшего 

противника. Изрядно измотав наступавшего врага героической обороной, 

войска Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного 

фронтов перешли в решительное наступление. Победа в битве на Курской дуге 

была достигнута дорогой ценой. Потери советских войск в Курской битве 

составили 863330 человек, из них 254470 человек – безвозвратно.  
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Небо Москвы 5 августа 1943 года впервые озарилось огнями победного 

салюта в честь взятия городов Белгорода и Орла.  23 августа 1943 года 

освобождением Харькова завершилось сражение на Огненной дуге.  

Именно в дни Курской битвы родилась пословица, которая до конца 

войны стала девизом Советской гвардии: «Там, где гвардия обороняется, враг 

не пройдет, там, где гвардия наступает, враг не устоит!». За проявленный 

героизм. За проявленный героизм более 100 тысяч солдат и офицеров, 

сражающихся в битве под Курском, были награждены боевыми орденами и 

медалями, 231 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.  

Победа в Курской битве была достигнута при активной поддержке  тыла. 

Более 400 тысяч жителей Орловской, Курской, Воронежской областей 

участвовали в строительстве оборонительных рубежей. В ходе подготовки 

сражений на Огненной дуге было выкопано окопов общей длиной в 10 тысяч 

километров (это расстояние от Москвы до Иркутска). За 32 дня была построена 

железнодорожная ветка Старый Оскол-Ржава,  которая сыграла  важную роль в 

достижении победы в битве под Курском.  

Для успешного обеспечения Курской операции железнодорожники 

подали в район Курского выступа более  467 тысяч вагонов с воинскими 

грузами. Были дни, когда в район боев прибывало до 120 воинских эшелонов. 

В госпиталях, располагавшихся на территории Курской области, 

медработниками были возвращены в строй более 212 тысяч раненых бойцов и 

командиров (это личный состав почти 20 стрелковых дивизий). 

В память погибших воинов установлено более 1500 памятников и 

обелисков на территории Курской, Белгородской, Орловской, Брянской, 

Калужской, Воронежской областях. В их числе известные всему миру 

памятники на Прохоровском поле  -  героям-артиллеристам и саперам в районе 

Понырей, на северном фасе Курской дуги. Памятники – немые свидетели тех 

военных событий.  Они не присутствовали в этих сражениях, но в них 

заключено все: смелость, мужество, любовь, боль, смерть, жизнь, свобода… 

Они не видели тех событий, но могут многое рассказать и  помнить о том, 

какой ценой была завоевана наша нынешняя свобода.[1][2] 

     Стоят героям Курской битвы обелиски. 

                                  Народ их подвиги прославил на века, 

          Их имена написаны в поименных списках, 

   Гордятся ими дети, внуки, вся страна! 

«Курская битва – событие всемирно-исторического значения. За всю историю 

войн это самая крупная битва. На Курских и Орловских полях остались горы 

обожжённого, исковерканного металла. Наши потери немалые… Но мы 

одержали победу», - так сказал о Курской битве Георгий Константинович 

Жуков, генерал, Маршал Советского Союза [7]  

В невыносимо трудных условиях, иногда за гранью человеческих 

возможностей, люди шли на выполнение боевых заданий, внося свой вклад в 

победу над фашизмом, не думая о том, что это возможно последний день в их 

жизни.  
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Память о войне неподвластна времени. Сегодня интерес к героическому 

подвигу русского народа продолжает  возрастать. Открываются новые 

страницы патриотизма, героизма, стойкости, силы духа, верности долгу, 

мужества, чести и доблести. Именно в них находятся  ключи к решению многих 

задач, стоящих перед современным обществом.  

Проходят годы, десятилетия, но память остается священной. Она приводит нас 

к тем местам, где шли ожесточенные бои. 

У подвига нет срока давности. Еще в произведении «Слава России» писал 

10 июля 1943 года Л. Леонов «…Оглянись, русский человек, на древние гордые 

кремли твоих городов, на деток наших, взирающих на тебя с надеждой, на 

молчаливые тени предков твоих, на каждый полевой цветок, ещё не 

осквернённый, мёртвым дыханием вражеских машин. И пусть львиный гнев 

родится  в твоём богатырском сердце… Подымись во весь свой рост, гордый 

русский человек и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь 

и нетленная слава России!».  Эти слова актуальны  и сейчас.  

Сегодня, когда проходит  специальная военная операция, в которой  

принимают участие профессиональные военнослужащие, солдаты – 

контрактники, плечом к плечу сражаются люди разных национальностей, 

профессий, возрастов – настоящие патриоты, защищающие свою Родину, 

историческую память, русский народ и родную  землю. Как и восемьдесят лет 

назад,  солдаты вновь на защите рубежей государства. Враг не должен пройти: 

за спинами защитников вся Россия! 
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7. Маршал Жуков о первых днях войны, героизма солдат, Иосифе Сталине и 

цене Победы, https://document.wikireading.ru/47681 + 7 на листе  

 

ОГНЕННАЯ ДУГА, ИТОГИ И ЭТАПЫ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Горбулин Н.А., Самсонова Д.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

80 лет назад, 5 июля 1943 года, началось одно из самых крупных 

сражений Второй мировой войны – Курская битва. Одержав в ней победу, 

Красная армия сорвала попытку гитлеровцев взять реванш за поражение под 

Сталинградом и прочно овладела стратегической инициативой. 

Цель: сохранение исторической памяти о прошлом нашей страны и 

Великого народа. Популяризация исторических фактов о Курской битве. 

Актуальность проблемы  

В наши дни всё больше появляется пропаганды, которая меняет нашу 

историю, чтобы этого не допустить, не потерять память о прошлом нашей 

страны и Великого народа, мы должны говорить и помнить о важных этапах 

сражений в Великой войне.  

Основная часть 

Сражение на Курской дуге продолжалась 50 дней. По результатам этой 

операции стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону 

Красной армии и до окончания войны проводилась в основном в виде 

наступательных действий с ее стороны.  

Десять малоизвестных фактов о Курской битве: 

1. Изначально сражение не планировалось как наступательное 

Планируя весенне-летнюю военную кампанию 1943 года, советское 

командование стояло перед сложным выбором: какой способ действий 

предпочесть - наступать или обороняться. В своих докладах о ситуации в 

районе Курской дуги Жуков и Василевский предлагали обескровить 

противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление. 

Ряд военачальников выступили против - Ватутин, Малиновский, Тимошенко, 

Ворошилов, - однако Сталин поддержал решение об обороне, боясь, что в 

результате нашего наступления гитлеровцы сумеют прорвать линию фронта. 

Окончательное решение было принято в конце мая - начале июня, когда стало 

известно о плане «Цитадель». 

«Реальный ход событий показал, что решение о преднамеренной обороне 

было наиболее рациональным видом стратегических действий», - подчеркивает 

военный историк, кандидат исторических наук Юрий Попов. 

https://russian7.ru/post/pochemu-gitler-khotel-zaklyuchit-mir-so-s/+6
https://document.wikireading.ru/47681
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201603310941-vmw6.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201603310941-vmw6.htm
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2. По численности войск сражение превышало масштабы Сталинградской 

битвы 

Курская битва до сих пор считается одним из крупнейших сражений 

Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех 

миллионов человек (для сравнения: в ходе Сталинградской битвы на разных 

этапах боевых действий участвовали чуть более 2,1 миллиона человек). По 

данным Генштаба Красной армии, только в ходе наступления с 12 июля по 23 

августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 пехотные, 11 

танковых и две моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли тяжелые 

потери и в значительной степени потеряли свою боеспособность. В битве под 

Курском немецкое командование использовало 20 танковых и моторизованных 

дивизий из общего числа 26 дивизий, имевшихся в то время на советско-

германском фронте. После Курска 13 из них оказались полностью 

разгромленными. 

3. Сведения о планах противника оперативно поступили от разведчиков 

из-за рубежа 

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку 

немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Зарубежные 

резидентуры заблаговременно добыли сведения о подготовке Германии к 

весенне-летней кампании 1943 года. Так, 22 марта резидент ГРУ в Швейцарии 

Шандор Радо доложил о том, что для «…удара на Курск, возможно, будет 

использован танковый корпус СС (организация запрещена в РФ - прим. ред.), 

который в настоящее время получает пополнение». А разведчики в Англии 

(резидент ГРУ генерал-майор И. А. Скляров) добыли подготовленную для 

Черчилля аналитическую справку «Оценка возможных германских намерений и 

действий в русской кампании 1943 года». 

«Немцы будут концентрировать силы для устранения Курского выступа», 

- говорилось в документе. 

Таким образом, сведения, добытые разведчиками в начале апреля, заранее 

раскрыли замысел летней кампании противника и позволили упредить удар 

врага. 

4. Курская дуга стала масштабным боевым крещением для «Смерша» 

Органы контрразведки «Смерш» были образованы в апреле 1943 года - за 

три месяца до начала исторического сражения. «Смерть шпионам!» - так 

лаконично и в то же время емко определил основную задачу этой специальной 

службы Сталин. Но смершевцы не только надежно защищали части и 

соединения Красной армии от вражеских агентов и диверсантов, но и добывали 

ценную информацию, которая использовалась советским командованием, вели 

радиоигры с противником, проводили комбинации по выводу на нашу сторону 

немецкой агентуры. В книге «Огненная дуга»: Курская битва глазами 

Лубянки», изданной по материалам Центрального архива ФСБ России, 

рассказывается о целой серии операций чекистов в тот период. 

Так, с целью дезинформации германского командования управление 

«Смерш» Центрального фронта и отдел «Смерш» Орловского военного округа 

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201804191248-pm9c.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201804191248-pm9c.htm
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провели успешную радиоигру «Опыт». Она продолжалась с мая 1943 по август 

1944 года. Работа радиостанции легендировалась от имени разведгруппы 

агентов абвера и вводила в германское командование в заблуждение 

относительно планов Красной армии, в том числе и в районе Курска. Всего 

противнику было передано 92 радиограммы, получена 51. Были вызваны на 

нашу сторону и обезврежены несколько немецких агентов, получены грузы, 

сброшенные с самолета (оружие, деньги, фиктивные документы, 

обмундирование). Это и многое другое способствовало общему успеху 

стратегической операции под Курском. 

5. На Прохоровском поле количество танков сражалось против их 

качества 

У этого населенного пункта завязалось, как считается, самое крупное 

сражение бронированных машин за все время Второй мировой войны. С обеих 

сторон в нем приняло участие до 1 200 танков и самоходных орудий. Вермахт 

имел превосходство над Красной армией за счет большей эффективности своей 

техники. Скажем, Т-34 обладал лишь 76-миллиметровой пушкой, а Т-70 - и 

вовсе 45-миллиметровым орудием. У танков «Черчилль III», полученных СССР 

из Англии, пушка была калибра 57 миллиметров, однако эта машина 

отличалась невысокой скоростью и слабой маневренностью. В свою очередь, 

немецкий тяжелый танк T-VIH «Тигр» имел 88-миллиметровую пушку, 

выстрелом из которой он пробивал броню тридцатьчетверки на дальности до 

двух километров. 

Наш же танк мог пробить броню толщиной 61 миллиметр на дальности 

километра. Кстати, лобовая броня того же Т-IVH достигала толщины 80 

миллиметров. Сражаться с надеждой на успех в таких условиях можно было 

только в ближнем бою, что и было применено, правда, ценой больших потерь. 

Тем не менее под Прохоровкой вермахт лишился 75% своих танковых 

ресурсов. Для Германии такие потери стали катастрофой и оказались 

трудновосполнимыми почти до самого конца войны. 

6. Коньяк генерала Катукова не дошел до Рейхстага 

В ходе Курской битвы впервые за годы войны советское командование 

эшелонированно использовало крупные танковые формирования для 

удержания оборонительной полосы на широком фронте. Одной из армий 

командовал генерал-лейтенант Михаил Катуков, будущий дважды Герой 

Советского Союза, маршал бронетанковых войск. Впоследствии в своей книге 

«На острие главного удара» он, помимо тяжелых моментов своей фронтовой 

эпопеи, вспоминал и один забавный случай, имеющий отношение к событиям 

Курской битвы. 

«В июне 1941-го, выйдя из госпиталя, я по дороге на фронт заскочил в 

магазин и купил бутылку коньяку, решив, что разопью ее с боевыми 

товарищами, как только одержим над гитлеровцами первую победу, - писал 

фронтовик. - С тех пор эта заветная бутылка путешествовала со мной по всем 

фронтам. И вот наконец долгожданный день наступил. Приехали на КП. 

Официантка быстро поджарила яичницу, я достал из чемодана бутылку. 

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201712100924-whxc.htm
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201712100924-whxc.htm
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Уселись с товарищами за простой дощатый стол. Разлили коньяк, который 

навевал приятные воспоминания о мирной довоенной жизни. И главный тост - 

"За победу! На Берлин!"» 

7. В небе над Курском врага громили Кожедуб и Маресьев 

В ходе Курской битвы многие советские воины проявили героизм. 

«Каждый день боев давал множество примеров мужества, отваги, 

стойкости наших солдат, сержантов и офицеров, - отмечает участник Великой 

Отечественной войны генерал-полковник в отставке Алексей Кириллович 

Миронов. - Они осознанно жертвовали собой, стремясь не допустить прохода 

врага через свой участок обороны». 

Свыше 100 тысяч участников тех боев награждены орденами и медалями, 

231 стал Героем Советского Союза. 132 соединения и части получили 

гвардейское звание, а 26 удостоены почетных наименований Орловских, 

Белгородских, Харьковских и Карачевских. Будущий трижды Герой Советского 

Союза Иван Кожедуб за время сражения под Курском сбил на своем 

истребителе 15 вражеских самолетов. Участие в сражениях принимал и 

Алексей Маресьев. Двадцатого июля 1943 года во время воздушного боя с 

превосходящими силами противника он спас жизнь двум советским летчикам, 

уничтожив сразу два вражеских истребителя FW-190. Двадцать 

четвертого августа 1943 года заместитель командира эскадрильи 63-го 

гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант А. П. 

Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза. 

8. Поражение в Курской битве стало шоком для Гитлера 

После провала на Курской дуге фюрер был взбешен: он потерял лучшие 

соединения, еще не зная, что уже осенью ему придется оставить и всю 

Левобережную Украину. Не изменяя своему характеру, Гитлер тут же возложил 

вину за Курский провал на фельдмаршалов и генералов, осуществлявших 

непосредственное командование войсками. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, 

разрабатывавший и проводивший операцию «Цитадель», впоследствии писал: 

«Это было последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. 

С ее неудачей инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому 

операция "Цитадель" является решающим, поворотным пунктом в войне на 

Восточном фронте». 

Немецкий историк из военно-исторического ведомства бундесвера 

Манфред Pay писал: 

«Иронией истории является то, что советские генералы стали усваивать и 

развивать искусство оперативного руководства войсками, получившее высокую 

оценку немецкой стороны, а сами немцы под давлением Гитлера перешли на 

советские позиции жесткой обороны - по принципу "во что бы то ни стало"». 

Кстати, судьба элитных танковых дивизий СС, принимавших участие в 

сражениях на Курской дуге, - «Лейбштандарта», «Мертвой головы» и «Райха» - 

в дальнейшем сложилась еще более печально. Все три соединения участвовали 

в боях с Красной армией в Венгрии, были разгромлены, а остатки пробились в 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201806081658-qzqx.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201806081658-qzqx.htm
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американскую зону оккупации. Однако эсэсовских танкистов выдали советской 

стороне, и те понесли наказание как военные преступники. 

9. Победа на Курской дуге приблизила открытие Второго фронта 

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-

германском фронте создались более выгодные условия для развертывания 

действий американо-английских войск в Италии, было положено начало 

распаду фашистского блока - потерпел крах режим Муссолини, Италия вышла 

из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной армии возросли 

масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками 

странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской 

коалиции. В августе 1943 года Комитет начальников штабов США подготовил 

аналитический документ, в котором дал оценку роли СССР в войне. 

«Россия занимает доминирующее положение, - отмечалось в докладе, - и 

является решающим фактором в предстоящем поражении стран оси в Европе». 

Не случайно президент Рузвельт осознавал всю опасность дальнейшего 

затягивания открытия Второго фронта. Накануне Тегеранской конференции он 

говорил своему сыну: 

«Если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, 

будущей весной Второй фронт и не понадобится». 

Интересно, что спустя месяц после завершения Курской битвы Рузвельт 

уже имел свой план расчленения Германии. Он представил его как раз на 

конференции в Тегеране. 

10. Для салюта в честь освобождения Орла и Белгорода израсходовали 

весь запас холостых снарядов в Москве 

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны - 

Орел и Белгород. Иосиф Сталин распорядился устроить по этому поводу в 

Москве артиллерийский салют - первый за всю войну. Было подсчитано, что 

для того чтобы салют был слышен во всем городе, необходимо задействовать 

около 100 зенитных орудий. Такие огневые средства были, однако в 

распоряжении организаторов торжественного действа оказалось всего 1 200 

холостых снарядов (во время войны их в Московском гарнизоне ПВО в запасе 

не держали). Поэтому из 100 орудий можно было дать всего по 12 залпов. 

Правда, в салюте был также задействован кремлевский дивизион горных пушек 

(24 орудия), холостые снаряды к которым имелись в наличии. Тем не менее 

эффект от акции мог получиться не таким, как ожидалось. Решением стало 

увеличение интервала между залпами: в полночь 5 августа стрельба из всех 124 

орудий велась через каждые 30 секунд. А чтобы салют был слышен в Москве 

повсеместно, группы орудий были расставлены на стадионах и пустырях в 

разных районах столицы. 

Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 
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боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. 

После победы в Курской битве стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону РККА, немцы лишились возможности проводить 

наступательные операции. В ходе Курской битвы советские войска разгромили 

30 немецких дивизий (в том числе семь танковых). Потери противника 

составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными (по данным Большой 

российской энциклопедии, 2010). Согласно подсчетам исследовательского 

коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС 

РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, суммарные безвозвратные 

потери советских вооруженных сил в Курской, Орловской и Белгородско-

Харьковской операциях в период с 5 июля по 23 августа 1944 года составили 

254 470 человек, суммарные санитарные потери - 608 833 человека. 

Заключение 

Одной из главных задач, которая стоит перед нашим поколением – это 

сохранение памяти, ведь если мы разорвем нити прошлого, то не сможем 

увидеть будущего. Важно помнить о цене, которую заплатили наши деды за 

свободу, помнить тех героев, что смело сражались с врагом. И уважать, 

помогать таким людям. Чтобы не повторять ошибок, чтобы не допускать тех 

страшных событий. Война несёт опустошение и смерть. Чтобы быть добрым и 

воспитывать в себе дружелюбное отношение к родным, близким и далёким. 

Чтобы гордиться теми, кто выстоял и дал нам возможность жить в свободной, 

мирной стране. 
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Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. Приказ о начале наступления под Курском 3 мая 

https://riakursk.ru/a/
http://kurskonb.ru/our
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1943-го Гитлер отдал еще 15 апреля. Но из-за скепсиса генералитета, 

встревоженного «усилением обороны русских», операцию перенесли на июль. 

В 6 утра 5 июля 1943-го на северной части фронта немцы нанесли бомбовый и 

артиллерийский удары — это принято считать началом Курской битвы. 18 и 23 

августа были завершены Орловская и Белгородско-Харьковские операции — 

финал Курской битвы. Непосредственно Курская оборонительная операция 

длилась с 5 по 23 июля 1943 года. 

В начале 1943 года немецкой и советской армиями проводились 

наступательные действия, которые привели к образованию выступа в центре 

советско-немецкого фронта, достигавшего в глубину 150 километров. Этот 

выступ и получил название «Курская дуга». В апреле обоим сторонам стало 

понятным, что скоро за этот выступ начнется одно из ключевых сражений, 

способное решить исход войны на Восточном фронте. В германском штабе не 

было единого мнения. Гитлер долго не мог выработать точную стратегию 

действий на лето 1943 года. Многие генералы, включая Манштейна, были 

против наступления в данный момент. Тот считал, что наступление имело бы 

смысл, если началось прямо сейчас, а не летом, когда Красная Армия сможет к 

нему подготовиться. Остальные либо считали, что пора переходить в оборону, 

либо же начать наступление летом. Несмотря на то, что самый опытный 

военачальник рейха (Маншетейн) был против, Гитлер все же согласился начать 

наступление в начале июля 1943 года. 

Сосредоточив до 50 дивизий (в том числе 18 танковых и 

моторизованных) общей численностью более 900 тысяч человек, немцы в ходе 

операции «Цитадель» предполагали прорвать три рубежа обороны 

Центрального фронта. Но за 5 дней 9-я немецкая армия потеряла около 

половины танков и вынужденно перешла к обороне. 12 июля Красная армия 

начала контр-наступательную операцию «Кутузов». 

Кульминацией Курской битвы стало Прохоровское сражение. Его даты — 

с 10 по 16 июля. Немцы планировали окружить нашу 69-ю армию. Самый 

масштабный танковый бой под Прохоровкой произошел 12 июля. По разным 

данным немцы задействовали 700 танков и штурмовых орудий (дивизии СС 

«Мертвая голова»» и «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»), с советской 

стороны — от 790 до 808 танков и САУ (в основном, 5-я армия генерала 

Ротмистрова). Разнятся данные потерь. Немцы указывали от 80 до 100 боевых 

машин, советские источники — до 400. Наши 18-й и 29-й корпуса 5-й 

гвардейской танковой армии потеряли до 250 машин. 14 июля немцы 

попытались окружить пять дивизий 69-й армии. Но 15 июля перешли к 

обороне. 20 и 23 июля войска Воронежского и Степного фронтов перешли в 

наступление. Курская операция завершилась победой Красной армии. 

В ходе Курской битвы произошел коренной перелом. После того как 

немцы истощили свои наступательные возможности, началось 

контрнаступление Красной Армии на Курской дуге. С 17 по 23 июля 

советскими войсками была проведена Изюм-Барвенковская наступательная 

операция. Операция выполнялась Юго-Западным фронтом Красной Армии. Ее 
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ключевой целью было сковывание донбасской группировки врага, чтобы 

противник не смог перебросить свежие резервы на Курскую дугу. Несмотря на 

то, что враг бросил в бой свои едва ли не лучшие танковые дивизии, силам 

Юго-Западного фронта все же удалось захватить плацдармы и мощными 

ударами сковать и окружить донбасскую группировку немцев. Таким образом, 

Юго-Западный фронт значительно помог в обороне Курской дуги. 

С 17 июля по 2 августа 1943 года также проводилась Миусская 

наступательная операция. Главной задачей советских войск в ходе операции 

было оттягивание свежих резервов немцев от Курской дуги к Донбассу и 

разгром 6-й армии Вермахта. Чтобы отразить атаку на Донбассе немцам 

пришлось перебросить для защиты города значительные силы авиации и 

танковые части. Несмотря на то, что советским войскам не удалось прорвать 

немецкую оборону возле Донбасса, им все же удалось значительно ослабить 

наступление на Курской дуге. 

Наступательная операция «Кутузов» началась еще 12 июля 1943 года в 

районе города Орел, где советским войскам противостояли две немецкие 

армии. В результате кровопролитных сражений немцы не смогли удерживать 

плацдарми 26 июля они отступили. Уже 5 августа силами Красной Армии был 

освобожден город Орел. Именно 5 августа 1943 года впервые за все время 

боевых действий с Германией в столице СССР произошел небольшой парад с 

салютом. Таким образом, можно судить, что освобождение Орла было крайне 

важной задачей для Красной Армии, с которой она успешно справилась. 

Следующее основное событие Курской битвы во время ее 

наступательного этапа началось 3 августа 1943 года на южном фасе дуги. Как 

уже говорилось, это стратегическое наступление получило название 

«Румянцев». Операция проводилась силами Воронежского и Степного фронта. 

Уже спустя два дня после начала операции – 5 августа, был освобожден от 

нацистов город Белгород. И еще через два дня силы Красной Армии 

освободили город Богодухов. 

Мгинская наступательная операция началась 22 июля и продолжалась до 

22 августа 1943 года. Главные цели СССР выглядели следующим образом: 

окончательно сорвать план наступления немцев на Ленинград, не дать 

противнику перекинуть силы на запад и полностью уничтожить 18-ю армию 

Вермахта. Операция началась из мощного артиллерийского удара во вражеском 

направлении. Силы сторон на момент начала операции на Курской дуге 

выглядели так: 260 тыс. солдат и около 600 танков на стороне СССР, и 100 тыс. 

человек и 150 танков – на стороне Вермахта. 

Для ослабления позиций врага под Курском, силами Красной Армии была 

проведена еще одна операция – Донбасская наступательная. Планы сторон 

насчет Донбасского бассейна были очень серьезными, ведь это место служило 

важным экономическим центром – донецкие шахты были крайне важны для 

СССР и Германии. В Донбассе стояла огромная немецкая группировка, которая 

насчитывала более 500 тыс. человек. 
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23 августа 1943 года закончилась наступательная фаза Курской битвы и 

собственно сама Курская битва, однако Донбасская наступательная операция 

продолжалась – силы КА должны были оттеснить врага за реку Днепр. 

Отступление для немецкой армии было весьма тяжелым. У сил Вермахта 

заканчивались боеприпасы для артиллерийских орудий. При отступлении 

немецкие солдаты активно использовали тактику «выжженной земли». Немцы 

убивали мирных жителей и сжигали села, а также небольшие города на своем 

пути. Во время Курской битвы 1943, отступая городами, немцы грабили все, 

что попадалось под руки. 

22 сентября немцев удалось откинуть за реку Днепр в районе городов 

Запорожье и Днепропетровск. После этого Донбасская наступательная 

операция подошла к своему концу, закончившись полным успехом Красной 

Армии. 

Оборонительный этап Курской битвы завершилась 23 июля 1943 года 

полной победой советских войск и сокрушительным поражением сил Вермахта. 

В результате кровопролитных боев немецкая армия была измотана и 

обескровлена, значительное количество танков либо было уничтожено, либо 

частично потеряло боеспособность. Участвовавшие в сражении под 

Прохоровкой немецкие танки были практически полностью выведены из строя, 

уничтожены или попали в руки врага. Соотношение потерь во время 

оборонительной фазы Курской битвы выглядело следующим образом: 4,95:1. 

Советская армия потеряла в пять раз больше солдат, тогда как немецкие потери 

были намного меньшими. Однако огромное количество немецких солдат было 

ранено, как и уничтожены танковые войска, что значительно подорвало боевое 

могущество Вермахта на Восточном фронте.  

В результате оборонительной операции советские войска вышли на 

линию, которую занимали до немецкого наступления, начавшегося 5 июля. 

Немцы же перешли в глубокую оборону. 

Если победа в Сталинградской битве завершила период обороны Красной 

Армии в ходе Великой Отечественной, то окончание Курской битвы 

ознаменовало коренной перелом в ходе боевых действий. События после 

Курской битвы, конечно, не разворачивались просто для Красной Армии. 

Победы сопровождались огромными потерями, ведь враг упорно держал 

оборону.  

За успех, конечно, пришлось дорого заплатить. Потери СССР в Курской 

битве были огромными, как, впрочем, и немецкие. Выше уже были оказаны 

соотношения сил. Советские солдаты под Курском проявили необыкновенный 

героизм. Их подвиги были отмечены даже за границей, в особенности 

американскими и британскими изданиями. Героизм Красной Армии также 

отметили и немецкие генералы, включая Маншейна, который считался лучшим 

военачальником рейха. Несколько сотен тысяч солдат получили награды «За 

участие в Курской битве». 

 



21 
 

БОИ НА ОГЕННОЙ ДУГЕ: ПОДГОТОВКА, СРАЖЕНИЕ, ИТОГИ 

Тяпкин Д.Р., Едокова Т.Н. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Введение 

Курская дуга-как наковальня 

Раскалилась в кузнице войны 

Дрогнул враг, уже осознавая, 

Что русские не отдадут своей страны 

 

С каждым годом все дальше и дальше от нас отдаляются героические 

события Великой Отечественной войны. Великий подвиг совершила наша 

страна и весь наш народ, освободив родную землю от фашизма. Молодое 

поколение не должно забывать свою историю, не должно забывать какой ценой 

досталась нам эта победа. Десятилетия отделяют нас от незабываемых 

героических дней лета 1943 года, когда в ожесточённых сражениях на Курской 

дуге Советская Армия нанесла сокрушительный удар фашистским захватчикам. 

Эта битва по праву стала одним из самых главных событий не только Великой 

Отечественной, но и всей второй мировой войны. 23 августа является днём 

воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

единственный путь возрождения русского народа и нашего Отечества - это 

самоорганизация. Всё зависит от того, насколько мы сами осознаем значимость 

этого исторического процесса. Насколько мы способны договориться, 

способны к согласованным действиям на общее благо. Никто кроме нас самих 

не выстроит наше будущее. 

Основная часть 

- Подготовка к битве: 

В начале 1943 года немецкой и советской армиями проводились 

наступательные действия, которые привели к образованию выступа в центре 

советско-немецкого фронта, достигавшего в глубину 150 километров. Этот 

выступ и получил название «Курская дуга». В апреле обоим сторонам стало 

понятным, что скоро за этот выступ начнется одно из ключевых сражений, 

способное решить исход войны на Восточном фронте.  

В германском штабе не было единого мнения. Гитлер долго не мог 

выработать точную стратегию действий на лето 1943 года. Многие генералы, 

включая Манштейна, были против наступления. Тот считал, что к лету Красная 

Армия сможет хорошо подготовиться.  

Несмотря на то, что самый опытный военачальник рейха (Маншетейн) 

был против, Гитлер все же решил начать наступление в начале июля 1943 года 

[1]. 
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Битва под Курском 1943 года – это шанс Советской армии закрепить 

инициативу после победы под Сталинградом, а потому в ставке советских 

войск к подготовке операции отнеслись с ранее невиданной серьезностью. 

Положение дел в штабе СССР было куда лучшим. Сталину было известно 

о планах немцев, у него было численное преимущество в пехоте, танках, 

орудиях и авиации. Зная, как и когда немцы будут наступать, советские 

солдаты подготовили для их встречи оборонительные укрепления и обустроили 

минные поля, чтобы отбить атаку, а затем перейти в контрнаступление. 

Огромную роль в успешной обороне сыграл опыт советских военачальников, 

которые за два года военных действий все же смогли выработать тактику и 

стратегию ведения войны лучших военачальников рейха. Судьба операции 

«Цитадель» была предрешена еще до ее начала [1]. 

 

 
Рисунок 1- Обучение советских солдат-противотанкистов 

 

Ход сражения 

В ходе операции «Цитадель» немецкое командование решило нанести 

контрудар на северном и южном крыле Курской дуги, чтобы окружить и 

уничтожить Красную армию. Но немецкой армии не удалось осуществить это. 

Советское командование ударило по немцам мощным артиллерийским ударом, 

чтобы ослабить первоначальную атаку противника. 

Перед началом наступательной операции Вермахт нанес мощные 

артиллерийские удары по позициям Красной армии. Затем на Северном фасе 

дуги перешли в наступление немецкие танки, но вскоре встретили очень 

сильное сопротивление. Немцы неоднократно меняли направление удара, но не 

добились значительных результатов, к 10 июля - им удалось пробиться лишь на 

12 км, потеряв при этом около 2 тысяч танков. В результате им пришлось 

перейти к обороне. 

5 июля началась атака на Южном фасе Курской дуги. Сначала 

последовала мощная артподготовка. Понеся неудачи, немецкое командование 
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решило продолжить наступление в районе Прохоровки, где уже начинали 

скапливаться танковые силы [3]. 

Знаменитое сражение под Прохоровкой – самая большая танковая битва 

в истории, началась 11 июля, но разгар сражения в битве приходился на 12 

июля. На небольшом участке фронта столкнулись 700 немецких и около 800-та 

советских танков и орудий. Танки обеих сторон смешались и на протяжении 

дня множество экипажей танков покинуло боевые машины и сражалось в 

рукопашном бою. К концу 12 июля танковая битва пошла на убыль. Советской 

армии не удалось разбить танковые силы противника, но остановить их 

продвижение удалось. Немного прорвавшись вглубь, немцы были вынуждены 

отступить, а Советская Армия начала наступление. 

 

 
Рисунок 2 - Танковое сражение под Прохоровкой 

 

Потери немцев в битве под Прохоровкой были значительны, как и у 

советских войск. Советская Армия потеряла около 70 % всех танков на этом 

направлении [4]. 

В следующие несколько дней немцы, были уже почти полностью 

обескровлены и потеряли атакующий потенциал, тогда как Советские 

резервы еще не вступили в бой и были готовы начать решительную 

контратаку. 

15 июля немцы перешли к обороне. В итоге наступление немцев не 

принесло никаких успехов, а обе стороны понесли серьезные потери. Число 

убитых с немецкой стороны оценивается числом в 70 тыс. солдат, большое 

количество техники и орудий. Советская же армия потеряла по разным 

подсчетам приблизительно до 150 тыс. солдат. 

17 июля со стороны советской армии началась Изюм-Барвенковская 

операция. Советское командование поставило целью окружить Донбасскую 

группировку немцев. Советской армии удалось форсировать Северный 

Донец, захватить плацдарм на правом берегу и самое главное – сковать 

немецкие резервы на данном участке фронта. 
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Рисунок 3 - Изюм-Барвенковская наступательная операция 

 

В ходе Миусской наступательной операции Красной армии (17 июля 

– 2 августа) удалось остановить переброску дивизий из Донбасса к Курской 

дуге, что значительно уменьшило оборонительный потенциал самой дуги. 

12 июля началось наступление на Орловском направлении. В течении 

одного дня советской армии удалось выбить немцев из Орла, а те были 

вынуждены перейти на другую оборонную линию. После того, как в ходе 

Орловской и Белгородской операции были освобождены Орёл и Белгород 

– ключевые города, а немцы были отброшены, решено было устроить 

праздничный салют. Так 5 августа в столице был организован первый салют 

за все время боевых действий в Великой Отечественной Войне. Во время 

операции немцы потеряли свыше 90 тыс. солдат и большое количество 

техники. 

На южном фланге наступление советской армии началось 3 августа и 

получило название операция «Румянцев». В результате этой 

наступательной операции, советской армии удалось освободить ряд важных 

стратегически важных городов, в том числе и город Харьков (23 августа). 

Немцы во время этого наступления предпринимали попытки контратаковать, 

однако они не принесли Вермахту никакого успеха. 

 

 
Рисунок 4 - Освобождение Харькова 
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С 7 августа по 2 октября проводилась наступательная операция 

«Кутузов» – Смоленская наступательная операция, в ходе которой было 

разгромлено левое крыло немецких армий группы «Центр» и освобожден 

город Смоленск. А в ходе Донбасской операции (13 августа – 22 сентября) 

был освобожден Донецкий бассейн.  

Для ослабления позиций врага под Курском, силами Красной Армии 

была проведена еще одна операция – Донбасская наступательная. Планы 

сторон насчет Донбасского бассейна были очень серьезными, ведь это место 

служило важным экономическим центром – донецкие шахты были крайне 

важны для СССР и Германии. В Донбассе стояла огромная немецкая 

группировка, которая насчитывала более 500 тыс. человек. 

 

 
Рисунок 5 - Наступательная операция «Кутузов» 

 

Началась операция 13 августа 1943 года и проводилась силами Юго-

Западного фронта. 16 августа силы Красной Армии встретили серьезное 

сопротивление на реке Миус, где стоял сильно укрепленный оборонительный 

рубеж. 16 августа в бой вступили силы Южного фронта, которым удалось 

прорвать вражескую оборону. Особенно в боях проявился из всех полков 67-й. 

Успешное наступление продолжалось и уже 30 августа КА освободила город 

Таганрог. 

23 августа 1943 года закончилась наступательная фаза Курской битвы и 

собственно сама Курская битва, однако Донбасская наступательная операция 

продолжалась – силы КА должны были оттеснить врага за реку Днепр. 

Теперь для немцев были потеряны важные стратегические позиции и 

над группой армий «Юг» нависла угроза расчленения и гибели. Чтобы этого 

не допустить вождь Третьего рейха все же позволил ей отойти за Днепр. 

1 сентября все немецкие части в этом районе начали отступать от 

Донбасса. 5 сентября была освобождена Горловка, а уже через три дня в ходе 

боев было взято Сталино или как сейчас называется город – Донецк. 

Отступление для немецкой армии было весьма тяжелым. У сил 

Вермахта заканчивались боеприпасы для артиллерийских орудий. При 

отступлении немецкие солдаты активно использовали тактику «выжженной 
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земли». Немцы убивали мирных жителей и сжигали села, а также небольшие 

города на своем пути. Во время Курской битвы 1943, отступая городами, 

немцы грабили все, что попадалось под руки. 

 

 
Рисунок 6 - Донбасская наступательная операция 

 

22 сентября немцев удалось откинуть за реку Днепр в районе городов 

Запорожье и Днепропетровск. После этого Донбасская наступательная 

операция подошла к своему концу, закончившись полным успехом Красной 

Армии. 

Все выше предпринятые операции привели к тому, что силы Вермахта 

в результате боевых действий в Курской битве были вынуждены отойти за 

Днепр, чтобы построить новые оборонительные рубежи. Победа в Курской 

битве была результатом возросшего мужества и боевого духа советских 

солдат, мастерства командиров и грамотного использования военной 

техники. 

Курская битва 1943 года, а затем и битва за Днепр окончательно 

закрепили инициативу на Восточном фронте за СССР. Больше никто не 

сомневался, что победа в Великой Отечественной войне будет за СССР. Это 

понимали и союзники Германии, которые начали постепенно бросать немцев, 

оставляя рейху еще меньше шансов. 

Многие историки также считают, что немаловажное значение в победе 

над немцами в ходе Курской битвы сыграло наступление союзников на 

острове Сицилия, который в тот момент был оккупирован в основном 

итальянскими войсками. 

10 июля союзники начали наступление на Сицилии и итальянские 

войска практически без сопротивления сдавались британским и 

американским войскам. Это сильно испортило планы Гитлера, так как для 

удержания Западной Европы ему пришлось перевести часть войск с 

Восточного фронта, что опять-таки ослабило позиции немцев под Курском. 

Уже 10 июля Манштейн говорил Гитлеру, что наступление под Курском 

необходимо остановить и перейти в глубокую оборону за рекой Днепр, 
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однако Гитлер все еще надеялся, что врагу не удастся нанести Вермахту 

поражение. 

Итоги сражения 

Курская операция стала переломным моментом Великой Отечественной 

Войны, после которой Советская Армия продолжила наступление и освободила 

от немцев Украину, Белоруссию, Польшу и другие республики. 

Потери в ходе Курской битвы были просто колоссальными. 

Большинство историков сходятся во мнении, что на Курской дуге полегло 

более миллиона солдат. Советские историки говорят, что потери немецкой 

армии составили более 400 тыс. солдат, немцы говорят о цифре менее чем в 

200 тыс. Кроме этого, было потеряно огромное количество техники, авиации 

и орудий. 

После провала операции «Цитадель» немецкое командование утратило 

возможность проводить атаки и перешло в глухую оборону. В 1944 и1945 

годах предпринимались локальные наступления, но успеха не принесли. 

Немецкое командование не раз говорило, что поражение на Курской 

дуге – это поражение на Восточном фронте и вернуть преимущество будет 

невозможно. 

Заключение 

В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 30 дивизий 

противника, в том числе 7 танковых. Общие потери немецко-фашистских 

войск убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести составили свыше 

500 тыс. человек Советские ВВС окончательно завоевали господство в 

воздухе. Успешному завершению Курской битвы способствовали активные 

действия партизан накануне и в период Курской битвы. Нанося удары по 

тылам врага, они сковали до 100 тыс. солдат и офицеров противника. 

Партизаны произвели 1460 налётов на железно-дорожные линии, вывели из 

строя свыше 1000 паровозов и разгромили свыше 400 воинских эшелонов. 

Из всех побед 1943 года она была решающей в обеспечении коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и 2-й мировой войн, 

завершившегося освобождением Левобережной Украины и сокрушением 

вражеской обороны на Днепре в конце 1943 года. Немецко-фашистское 

командование было вынуждено отказаться от наступательной стратегии и 

перейти к обороне на всём фронте. Ему пришлось перебросить на Восточный 

фронт войска и авиацию со Средиземноморского театра военных действий, 

что облегчило высадку англо-американских войск в Сицилии и Италии. 

Курская битва явилась торжеством советского военного искусства.  
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КУРСКАЯ БИТВА: ПОДГОТОВКА, СРАЖЕНИЕ, ИТОГИ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Великая отечественная война - это несравненно самый тяжелый период 

времени для народа СССР. Несмотря на страх, люди находили в себе мужество 

и отвагу, чтобы объединиться и внести огромный вклад в общую победу над 

фашизмом. Среди сражений Второй мировой войны на разных фронтах можно 

отметить самое главное – Курскую битву или “Сражение на Курской дуге”.  

Курская битва или битва на Курской дуге — это сразу несколько 

оборонительных и наступательных операций советских войск против немецко-

фашистских захватчиков. Целью битвы было сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Курская битва стала 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Военные 

операции длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Курскую битву делят на три этапа: 

Курскую оборонительную операцию (5-23 июля); 

Орловскую (12 июля — 18 августа); 

Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные. 

Огромную роль в победе над Германией сыграла советская разведка, 

которая своевременно смогла узнать о так называемой операции «Цитадель». 

Сообщения о данной операции советские разведчики начали получать еще в 

начале 1943 года. Целенаправленная деятельность разведки накануне Курской 

битвы позволила советскому командованию разгадать замысел противника, а 

также выяснить сроки начала операции "Цитадель". Несмотря на то, что они 

переносились с 3 на 15 мая, а потом еще дальше, именно войсковая разведка 

точно установила, что наступление начнется в 3 часа 50 минут 5 июля 1943 г. 

Это обстоятельство позволило советскому командованию принять решение о 

проведении артиллерийской контрподготовки по изготовившемуся к 

наступлению противнику. 

Трудно было предположить, что могло бы произойти, если бы разведка не 

справилась со своей работой. Вероятно, немцам все же бы удалось прорвать 

российскую оборону, так как подготовка к операции «Цитадель» была такой же 

серьезной, как и к операции «Барбаросса». 

На данный момент историки не уверены, кто же именно доставил 

Сталину эти важнейшие знания. Есть мнение, что эту информацию добыл один 

из британских разведчиков Джон Кэнкросс. 

https://histrf.ru/read/articles/tankovoie-srazhieniie-pod-prokhorovkoi-event
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/031/945.htm
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Также существует мнение, что информацию о планах германского 

командования передали разведчики группы «Дора», а именно венгерский 

разведчик Шандор Радо. 

Некоторые историки считают, что всю информацию об операции 

«Цитадель» в Москву передал один из самых известных разведчиков периода 

Второй мировой войны – Рудольф Ресслер, который на тот момент находился в 

Швейцарии. 

Своевременное поступление информации об операции помогло при 

подготовке войск и на первом этапе, оборонительном, который длился с 5 по 23 

июля 1943 года. В частности, 12 июля произошло самое крупное танковое 

сражение в мировой истории – на поле под Прохоровкой. 17-23 июля 

произошло контрнаступление Степного и Воронежского фронтов и немцы 

были отброшены на исходные позиции. 

Таким образом, Советский Союз знал обо всех деталях наступательной 

операции «Цитадель» и получил возможность адекватно к ней подготовиться, 

чтобы не оставить немцам шанса на победу. 

 

Таблица 1 – Основные события и даты Курской битвы 
Дата Значимое событие Курской битвы 

5 июля 1943 г. Начало немецкой операции «Цитадель». Операция продолжалась с 5 по 

12 июля 1943 года и закончилась провалом: Красная армия перешла в 

контрнаступление и сокрушила немцев. Весной 1943 года после 

успешного наступления Красной армии образовался так называемый 

Курский выступ или Курская дуга. 

12 июля 1943 г. Крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне под 

Прохоровкой (1200 танков с обеих сторон). Начало контрнаступления 

Красной армии, наступательная операция «Кутузов», началось в районе 

города Орел, где советским войскам противостояли две немецкие армии. 

В результате кровопролитных сражений немцы не смогли удерживать 

плацдарм, 26 июля они отступили. 

15 июля 1943 г. Немцы перешли к обороне 

17 июля 1943 г. Начались Изюм-Барвенковская и Миусская наступательные операции 

советских войск с целью сковать войска противника на южном 

направлении и не допустить их переброски в район Курской битвы.  

22 июля 1943 г. Мгинская наступательная операция началась 22 июля и продолжалась до 

22 августа 1943 года. Главные цели СССР выглядели следующим 

образом: окончательно сорвать план наступления немцев на Ленинград, 

не дать противнику перекинуть силы на запад и полностью уничтожить 

18-ю армию Вермахта. 

Жестокое сражение между противоборствующими сторонами в ходе 

операции развернулось за Синяево и Синяевские высоты, которые 

несколько раз захватывали советские войска, а затем обратно они 

переходили к немцам. Бои имели ожесточенный характер и обе стороны 

несли большие потерТаким образом, Мгинская наступательная операция 

не принесла окончательного успеха, хотя и сыграла важную 

стратегическую роль. 
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Продолжение таблицы 1 

3 августа 1943 г. Следующее основное событие Курской битвы во время ее 

наступательного этапа началось на южном фасе дуги. Это стратегическое 

наступление получило название «Румянцев». Операция проводилась 

силами Воронежского и Степного фронта. 

В ходе наступления 11 августа советским солдатам удалось перерезать 

железнодорожную линию сообщения немцев Харьков-Полтава.  

5 августа 1943 г. Освобождение Белгорода и Орла. Именно 5 августа 1943 года впервые за 

все время боевых действий с Германией в столице СССР произошел 

небольшой парад с салютом. Таким образом, можно судить, что 

освобождение Орла было крайне важной задачей для Красной Армии, с 

которой она успешно справилась. 

7 августа 1943 г.  Чтобы ослабить оборону врага и лишить его помощи резервов была 

проведена Смоленская наступательная операция. Смоленское 

направление примыкало к западному району Курского выступа. 

Операция получила кодовое название «Суворов» и началась 7 августа 

1943 года. Наступление начали силы левого крыла Калининского 

фронта, а также весь Западный фронт. 

Операция закончилась успехом, так как в ее ходе было положено начало 

освобождения Белоруссии. Однако самое важное, военачальники 

Курской битвы добились сковывания целых 55 вражеских дивизий, не 

дав им возможности отправиться к Курску – это значительно повысило 

шансы сил Красной Армии во время контрнаступления под Курском. 

23 августа 1943 

г. 

В результате ожесточенных боев 23 августа был отбит город Харьков. 

Завершение Курской битвы. 

 

Подводя к заключению, мы можем выразить только огромную 

благодарность за труд и отвагу нашей армии. Победа в Курской битве заложила 

коренной перелом в Великой Отечественной войне. По ее итогам 

стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на 

Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим 

действиям. И никогда уже не имела паритета с советскими войсками или 

превосходства над ними — ни в живой силе, ни в военной технике. Потери 

советских войск составили свыше 860 тысяч человек, гитлеровской армии — 

500 тысяч человек. 

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены 

более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были награждены орденами 

и медалями. Около 130 соединений и частей получили гвардейское звание, более 

20 были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, 

Харьковских. 

За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская область была 

награждена орденом Ленина, а город Курск - орденом Отечественной войны I 

степени.  
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСКОЙ БИТВЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
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университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде 

 

Начало 1943 года: весь мир, затаив дыхание, следит за новостями из 

России. Под Сталинградом Красная Армия пленила десятки тысяч немецких 

солдат, но Германия всё ещё очень сильна. Разъяренный А. Гитлер требует 

уничтожить советские войска в районе Курска.  Фашистские войска ведут 

подготовку в течение трёх месяцев – под Курск стянута почти вся военная 

мощь фашистской Германии. 5 июля немецкие танковые  колонны двинулись 

вперёд. Так началось самое масштабное сражение Второй Мировой Войны. 

Курская битва – одно из крупнейших сражений Великой Отечественной 

Войны. Историки считают победы под Сталинградом и Курском событиями, 

изменившими ход военных действий. 

В начале 1942 года в битве под Москвой войска нацисткой Германии 

потерпели первые серьезные поражения во Второй Мировой Войне. Немцы 

вплотную подошли к советской столице, но взять её так и не смогли. Благодаря 

вовремя подошедшим резервам Красная Армия нанесла мощный контрудар и 

отбросила Вермахт от Москвы - план «блицкрига» провалился. В это время 

немецкие инженеры разрабатывали новое мощное оружие – тяжёлый танк 

«Тигр», который по замыслу Гитлера должен был изменить ход всей войны.   

Большую роль сыграла советская разведка, которая в начале 1943 года 

доложила о предстоящей немецкой операции «Цитадель». По слухам, 

информацию об операции передал один из самых известных разведчиков 

периода Второй Мировой Войны – Рудольф Ресслер.  

Суть немецкого плана действий заключалась в том, чтобы срезать выступ 

на линии фронта наступлением с севера и юга, то есть со стороны Орла и 

Белгорода. Войска должны были соединиться в районе Курска. Сломив 

вражескую оборону, немцы должны были объединиться в районе города Курск, 

таким образом, взяв в полное окружение войска Воронежского и Центрального 

фронтов. Кроме этого, немецкие танковые части должны были развернуться в 

восточном направлении – к поселку Прохоровка, и уничтожить бронетанковые 

резервы Красной Армии, чтобы те не смогли прийти на помощь основные 

силам и не помогли выбраться из окружения. Подобная тактика была 

совершенно не новой для немецких генералов. Их танковые фланговые атаки 

работали на протяжении четырех. Пользуясь такой тактикой, они смогли 

завоевать практически всю Европу и нанести множество сокрушительных 

поражений Красной Армии в 1941-1942 годах. 

https://obrazovaka.ru/istoriya/kurskaya-bitva-kratko-znachenie.html
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Для наступления немецкие войска выделили свыше 400 танков и 

самоходных орудий новых типов, таких как “Тигр”, “Пантера” и “Фердинанд”, 

а также около двух тысяч самолетов, трёх тысяч единиц бронетехники и почти 

один миллион солдат. 

Узнав о наступлении врага, Советская Армия устанавливала около 

полутора тысяч мин на километр фронта, подготовила более миллиона солдат и 

четырёх тысяч танков, которые, несмотря на их численность, уступали 

новейшим моделям танков Вермахта. 

Советское командование осознало свои ошибки в проведении 

оборонительных операций в 1941-1942 годах. В этот раз ими была построена 

мощная оборонительная линия, способная удержать массивное наступление 

немецких бронетанковых войск. Согласно планам командования, Красная 

Армия должна была измотать врага оборонительными боями, после чего начать 

контрнаступление в самый невыгодной для противника момент. 

Во время Курской битвы командующим Центральным фронтом был один 

из самых талантливых и результативных генералов армии – Константин 

Рокоссовский. Его войска взяли на себя задачу оборонять северный фас 

Курского выступа. Командующим Воронежским фронтом на Курской дуге был 

уроженец Воронежской области генерал армии Николай Ватутин, на плечи 

которого легла задача оборонять южный фас выступа. Координацией действий 

Красной Армии занимались маршалы СССР Георгий Жуков и Александр 

Василевский. 

Перед началом наступательной операции Вермахт нанес мощные 

артиллерийские удары по позициям Красной армии. Позже с северного 

направления дуги перешли в наступление немецкие танки, но встретили очень 

сильное сопротивление. Немецкие войска не единожды меняли направление 

удара, значительных результатов не добились: к 10 июля  им удалось пробиться 

лишь на 12 километров, потеряв при этом около двух тысяч танков. Немецкое 

командование отдаёт приказ перейти к обороне. 

5 июля началась атака на Южном фасе Курской дуги, ей предшествовала 

мощная артподготовка. Понеся неудачи на Северном фасе, немецкие войска 

решили продолжить наступление в районе Прохоровки, куда уже стягивались 

танковые силы. 

Сражение под Прохоровкой – самая большая танковая битва в истории 

Второй Мировой Войны. Несмотря на то, что официальной датой 

Прохоровского боя считается 12 июля 1943 года, историки склоняются к 

мнению, что справедливее  расширить временные рамки этого сражения с 10 по 

16 июля.  

Первоначально Прохоровское направление не являлось основным для 

немцев. Главный удар наносился в направлении города Обоянь, а 

вспомогательный  - в 60 км восточнее на город  Короча.  Прохоровка 

находилась примерно посередине между этими населёнными пунктами. К 10 

июля немецкое командование осознав трудности с продвижением на ранее 
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намеченных направлениях, приняло решение выбрать для цели наступление 

группировки на Прохоровку. 

Это решение военачальников Вермахта не было спонтанным. Поворот от 

Обояни на восток на Прохоровку заранее  просчитывался немецкими 

штабистами. Местность в районе Прохоровки представляла собой природную 

теснину, ограниченную с одной стороны рекой Псёл, а с другой -  железной 

дорогой.  Именно в этом районе немцы, предварительно заняв выгодные 

позиции, планировали спровоцировать на себя советский контрудар. 

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на 

Курск из районов Орла и Белгорода. 12 июля в ходе оборонительной фазы 

Курской битвы (Курская стратегическая оборонительная операция 5-23 июля) 

на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны танковое 

сражение. В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1 200 танков и 

самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли до 400 

танков и штурмовых орудий, перешли к обороне, а 16 июля начали отводить 

свои силы. 12 июля начался второй этап Курской битвы, контрнаступление 

советских войск: Орловская стратегическая наступательная операция "Кутузов" 

(12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковская стратегическая 

наступательная операция "Румянцев" (3-23 августа). В период Курской битвы в 

тылу немецкий войск партизанскими соединениями была проведена операция 

"Рельсовая война". Ее целью были масштабные диверсии на объектах железной 

дороги для затруднения переброски немцами снабжения и подкреплений, а 

также оттягивания части сил для охраны путей подвоза и противодействия 

партизанам. 

 5 августа в результате операций "Кутузов" и "Румянцев" были 

освобождены Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве в честь этого 

события впервые в годы войны был произведен артиллерийский салют. 23 

августа был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в южном и 

юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для 

перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и 

выхода на Днепр. Немецкое командование окончательно утратило 

стратегическую инициативу и было вынуждено перейти к обороне на всем 

фронте. 

Потери в ходе Курской битвы были просто колоссальными. Большинство 

историков сходятся во мнении, что на Курской дуге погибло более миллиона 

солдат. Кроме этого, было потеряно огромное количество техники, авиации и 

орудий. 

После провала операции «Цитадель» немецкое командование утратило 

возможность проводить атаки и перешло в глухую оборону. В 1944 и 1945 

годах предпринимались локальные наступления, но успеха не принесли. 

Немецкое командование не раз говорило, что поражение на Курской дуге – это 

поражение на Восточном фронте, вернуть преимущество на котором будет 

невозможно. Советская Армия смогла продолжить наступление и освободила 

от немцев Украину, Белоруссию, Польшу и другие республики. 



34 
 

Литература 

 

1. https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/12527-kurskaya-

bitva-prichiny-hod-i-posledstviya.html 

2. https://tass.ru/info/9264043 

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

pereloma/kurskaya-bitva 

4. https://dzen.ru/a/XZHZWteFmwCxGCDo 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сражение под Прохоровкой 

 

СРАЖЕНИЕ НА ОГНЕННОЙ ДУГЕ 

Васильев К.Д., Пеньковский М.А., Ершова О.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Казани 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что мы должны чтить и 

помнить историю о родине, наших отважных ветеранов, которые прошли всю 

войну. С каждым годом все дальше и дальше от нас отделяются ветераны, 

воспоминания и героические события Великой Отечественной войны. Великий 

подвиг совершили наши деды и прадеды, освободив и защитив нашу родную 

страну от фашизма. Молодое поколение не должны забывать свою историю о 

родине, о своих великих бабушках и дедушках, которые прошли всю войну, что 

бы мы жили в такое светлое и мирное время.  

23 августа является Днём воинской славы России — Днём разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. 

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. Сначала Красная Армия на Курском выступе 

отразила мощный вражеский удар отборных гитлеровских дивизий. Затем 

советские силы перешли в контрнаступление, и к 23 августа 1943 года 

отбросили противника на запад на 140—150 километров, освободили Орел, 

Белгород и Харьков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко 

изменилось в пользу Красной Армии, и она полностью перехватила 

стратегическую инициативу в свои руки. Вермахт понес тяжелейшие потери и 

перешёл к стратегической обороне, пытаясь сохранить ранее захваченные 

территории. 

Огромную роль в победе над Германией отыграла советская разведка, 

которая смогла узнать о так называемой операции «Цитадель». Сообщения о 

данной операции советские разведчики начали получать еще в начале 1943 

года. 12 апреля 1943 года на стол советского лидера был положен документ, в 

котором содержалась полная информация об операции – дата ее проведения, 

тактика и стратегия германской армии. Германское военно-политическое 

руководство решило провести одну крупную наступательную операцию на 

одном стратегическом направлении. Выбор пал на Курский выступ, где немцы 

https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/12527-kurskaya-bitva-prichiny-hod-i-posledstviya.html
https://www.istmira.com/drugoe-vtoraya-mirovaya-voyna/12527-kurskaya-bitva-prichiny-hod-i-posledstviya.html
https://tass.ru/info/9264043
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надеялись разгромить советские армии Центрального и Воронежского фронтов, 

создав огромную брешь в советском фронте и развить наступление. Это должно 

было, по расчётам германских стратегов, привести к общему изменению 

ситуации на Восточном фронте и переходу стратегической инициативы в их 

руки.  

Существенную поддержку СССР оказывали британские агенты, которые 

не были завербованы Союзом. В ходе программы «Ультра», британской 

разведке удалось взломать немецкую шифровальную машину «Лоренц», по 

которой передавались сообщения между членами высшего руководства 

Третьего рейха. Первым делом удалось перехватить планы летнего наступления 

в районе Курска и Белгорода, после чего эта информация сразу же была 

отправлена в Москву. Для обеспечения устойчивости обороны и выполнения 

внезапно возникающих задач, был создан Степной военный округ с центром в 

Воронеже [С. 320]. 

За два года тяжелейшей войны советские военачальники хорошо изучили 

стратегию и тактику противника. Советское командование энергично 

готовилось к предстоящему сражению и в итоге смогло обеспечить себе 

превосходство в живой силе и технике. Оставалось только решить, как его 

использовать. В начале 1943 года немецкой и советской армиями проводились 

наступательные действия, которые привели к образованию выступа в центре 

советско-немецкого фронта, достигавшего в глубину 150 километров. Этот 

выступ и получил название «Курская дуга».  

В апреле обоим сторонам стало понятным, что скоро за этот выступ 

начнется одно из ключевых сражений, способное решить исход войны на 

Восточном фронте.  

12 апреля 1943 года состоялось совещание в Ставке Верховного 

главнокомандования, на котором было принято нетривиальное решение 

встретить врага в преднамеренной обороне и лишь после уничтожения 

значительной части немецких сил в оборонительных боях перейти в 

контрнаступление. Фактически Курский выступ оказывался приманкой для 

противника. Принимая этот план, советское командование шло на риск, 

поскольку еще не было случая, чтобы заранее подготовленное крупное 

наступление вермахта захлебнулось на этапе прорыва оборонительных рубежей 

Красной армии. 

К началу немецкого наступления войска Центрального и Воронежского 

фронтов создали восемь мощных оборонительных полос, прорыли почти 10 

тыс. км траншей и ходов сообщения, протянули около 700 км проволочных 

заграждений, построили более 9 тыс. командных и наблюдательных пунктов, 

установили свыше 500 тыс. противотанковых и около 450 тыс. 

противопехотных мин. Об объеме выполненных ими земляных работ можно 

судить по количеству изъятого грунта, которое оказалось сопоставимым с 

вынимаемым при строительстве судоходного канала длиной 2 тыс. км. 

Основные замыслы были таковы: 

- намеренно отдать инициативу противнику; 
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- заставить наступать в нужном для нас направлении; 

- измотать его активной обороной; 

- сковать его маневр; 

- нанести максимальное поражение; 

- сбить наступательный потенциал; 

- заставить преждевременно ввести резервы; 

- после этого перейти в контрнаступление. 

Немецкое командование планировало провести на Курской дуге крупную 

наступательную операцию под наименованием (кодовым названием) 

«Цитадель». Чтобы уничтожить советскую оборону немцы решили нанести 

сходящие удары с севера (район города Орел) и с юга (район города Белгород). 

Сломив вражескую оборону, немцы должны были объединиться в районе 

города Курск, таким образом, взяв в полное окружение войска Воронежского и 

Центрального фронтов. Кроме этого, немецкие танковые части должны были 

развернуться в восточном направлении – к поселку Прохоровка, и уничтожить 

бронетанковые резервы Красной Армии, чтобы те не смогли прийти на помощь 

основные силам и не помогли выбраться из окружения. Подобная тактика была 

совершенно не новой для немецких генералов. Их танковые фланговые атаки 

работали на протяжении четырех. Пользуясь такой тактикой, они смогли 

завоевать практически всю Европу и нанести множество сокрушительных 

поражений Красной Армии в 1941-1942 годах [С.148]. 

Для проведения операции «Цитадель» немцы сосредоточили в Восточной 

Украине, на территории Белоруссии и России 50 дивизий общей численностью 

в 900 тыс. человек. Из них 18 дивизий были танковыми и моторизированными. 

Такое большое количество танковых дивизий было обычным делом для немцев. 

Силы Вермахта всегда использовали молниеносные атаки танковых частей, 

чтобы не дать противнику даже шанса сгруппироваться и дать отпор. В 1939 

году именно танковые дивизии сыграли ключевую роль в захвате Франции, 

которая сдалась, не успев дать бой. Немецкая армия перед началом сражения 

получила долгожданные танковые резервы. Гитлер отправил на Восточный 

фронт более 100 тяжелых танков «Тигр», почти 200 танков «Пантера» (впервые 

были задействованы на Курской битве) и менее ста ПТ-САУ «Фердинанд» или 

«Элефант» («Слон»). «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды» – были одними из 

мощнейших танков на период Второй мировой войны. Ни у союзников, ни у 

СССР на тот момент не было танков, которые бы могли похвастаться такой 

огневой мощью и бронированием. Если «Тигры» советские солдаты уже видели 

и научились сражаться против них, то «Пантеры» и «Фердинанды» доставили 

множество проблем на поле боя. 

Советское командование осознало свои ошибки в проведении 

оборонительных операций в 1941-1942 годах. В этот раз ими была построена 

мощная оборонительная линия, способная удержать массивное наступление 

немецких бронетанковых войск.  

Согласно планам командования, Красная Армия должна была измотать 

врага оборонительными боями, после чего начать контрнаступление в самый 
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невыгодный для противника момент. Во время Курской битвы командующим 

Центральным фронтом был один из самых талантливых и результативных 

генералов армии – Константин Рокоссовский. Его войска взяли на себя задачу 

оборонять северный фас Курского выступа. Командующим Воронежским 

фронтом на Курской дуге был уроженец Воронежской области генерал армии 

Николай Ватутин, на плечи которого легла задача оборонять южный фас 

выступа. Координацией действий Красной Армии занимались маршалы СССР 

Георгий Жуков и Александр Василевский. Советские генералы получили все 

нужные распоряжения – оборона была прочна и немцев скоро ждало 

сопротивление, которое не получал Вермахт за всю историю своего 

существования. В день, когда началась Курская битва, советская армия 

подтянула огромное количество артиллерии к фронту, чтобы дать ответную 

артподготовку, которой немцы ожидать не будут [C. 289]. 

Начало Курской битвы (оборонительный этап) намечалось на утро 5 июля 

– наступление должно было пройти сразу с северного и южного фаса. Перед 

танковой атакой немцы провели масштабные бомбардировки, на что советская 

армия ответила тем же. В этот момент немецкое командование (а именно 

фельдмаршал Манштейн) начало понимать, что русские узнали об операции 

«Цитадель» и смогли подготовить оборону. Манштейн не раз говорил Гитлеру, 

что это наступление в данный момент уже не имеет смысла. Он считал, что 

необходимо тщательно подготовить оборону и попытаться сначала дать отпор 

Красной Армии и только потом думать о контратаках. У немцев не получалось 

прорвать оборону советских войск, так как те были тщательно подготовлены к 

бою. Даже элитные танковые дивизии Вермахта едва ли продвигались вперед. 

Как только стало ясно, что на северном и южном фасе силам Германии не 

прорваться, командование решило, что нужно ударить в прохоровском 

направлении.  

11 июля начались жесткие бои недалеко от поселка Прохоровка, которые 

переросли в крупнейшую танковую битву в истории. Советские танки в 

Курской битве превосходили немецкие в численности, но, несмотря на это враг 

сопротивлялся до конца. 13-23 июля – немцы еще пытаются проводить 

наступательные атаки, которые заканчиваются провалом. 23 июля противник 

полностью исчерпал свой наступательный потенциал и решил перейти к 

обороне. Атаки противника на Прохоровку начались сразу с западного и 

южного направлений. Четыре танковые дивизии наступали на западе и еще 

около 300 танков направлялись с юга.  Немцы оказались в весьма трудном 

положении, так как основная сила их танков заключалась в дальнобойных 

орудиях, которые в условиях ближнего боя были бесполезны, а сами танки 

очень медлительны, тогда как в этой ситуации многое решала маневренность. 

2-я и 3-я танковая (противотанковая) армии немцев потерпели поражение под 

Курском. Русские танки напротив получили преимущество, так как у них 

появился шанс выцеливать уязвимые места, тяжело бронированных немецких 

танков, да и сами они были очень маневренны (в особенности это касается 

знаменитых Т-34). Однако немцы все же дали серьезный отпор со своих 
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противотанковых орудий, которые подорвали боевой дух русских танкистов – 

огонь был настолько плотным, что солдаты и танки не успевали и не могли 

формировать порядки [С.30—36]. 

Заключение 

Оценивая ее итоги для Германии, унтер-офицер 18-го пехотного полка 6-

й пехотной дивизии Алоиз Бахлер с горечью признал: «Это поражение сильнее 

подействовало на немецких офицеров, чем Сталинград. После сталинградской 

катастрофы немецкое командование вело большую подготовку солдат к 

реваншу за Сталинград. Мы возлагали большие надежды на лето 1943 года. 

Наступление началось и провалилось. Это значит, что провалились все 

надежды немцев на благоприятный исход войны с Россией. К такому выводу к 

осени 1943-го пришли многие участники битвы на Огненной дуге. Что и 

неудивительно. Ведь если в 1941 году в результате летнего наступления 

гитлеровские войска оказались на подступах к Москве и Ленинграду, а в 1942-м 

– прорвались к Сталинграду и Кавказу, то в 1943-м немецкий летний блицкриг 

завершился провалом. И эту неудачу даже геббельсовская пропаганда уже не 

могла объяснить суровыми морозами, распутицей и бездорожьем. Провал 

операции «Цитадель» повлек за собой срыв и дальнейших стратегических 

наступательных операций Вермахта, которые уже были подготовлены к 

исполнению. Победа под Курском позволила бы развить наступление на 

Ленинград, а после немцы отправились оккупировать Швецию. 

Итоги битвы на Огненной дуге: 

1) Коренной поворот событий в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой. 

2) Полное фиаско немецкой кампании по захвату СССР. 

3) Нацисты потеряли уверенность в непобедимости немецкой армии, что 

снизило боевой дух солдат и привело к конфликтам в рядах командования. 
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В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в 

памяти человечества. Одним из таких событий является победа Советских 

Вооруженных Сил в исторической битве на Курской дуге летом 1943 года, 

которая во многом определила дальнейший исход всей второй мировой войны 

и ее победный финал в пользу государств антифашистской коалиции. 

В этом году наша страна будет отмечать 80-летие Победы под Курском! 

Мы никогда не должны забывать тех, кто навсегда остался лежать под 

Понырями и Прохоровкой, у Яковлева и Волхова, под Ахтыркой и 

Богодуховым. К сожалению, их оказалось немало. 

В памяти нашего народа 1943-й живет не только как год коренного 

перелома в войне, но и как ужас, как неизбывное горе. Они и сейчас еще 

присутствуют едва ли не в каждом доме - пожелтевшими треугольниками 

солдатских писем, страшными листками «похоронок», сохранившимися 

боевыми наградами ветеранов, фотографиями погибших и без вести 

пропавших, умерших от ран, голода, болезней. 

В схватке с главными силами фашистской Германии и ее союзников 

Красная Армия нанесла ряд сокрушительных поражений, что привело в 1943 г., 

задолго до открытия второго фронта в Европе, к коренному изменению в 

соотношении мировых воюющих сил. И Курская дуга явилась ключевым 

моментом возникновения этого нового качественного фактора в войне.     

Но победу в этом сражении одержали люди – солдаты, генералы, те, кто 

ковали победу в тылу, кто стоял насмерть на полях сражения, те, кто вернулся 

затем с победой домой и те, кто навсегда остался лежать в курской земле. 

Актуальность 
В последнее время в средствах массовой информации очень часто 

освящается проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 

сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь 

на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и героях 

войны. 

Молодому поколению необходимо знать и воспитывать в нём чувства 

ответственности за нашу Россию, воспитывать чувства любови и патриотизма. 

Они должны научиться отстаивать правильную и справедливую точку зрения, 

опираясь на стойкость нашего народа и на объективные исторические факты.  

Важно, как никогда для нас в наше сложное время помнить и чтить тех людей, 

кто сражался с врагом за свободу и независимость нашего Отечества.  

Ключевые слова: Сражение, Курская Дуга, вермахт, Прохоровка, 

Воронежский и Степной фронты, Бородино.  

В данной статье хотелось бы предложить нашему читателю обзор самой 

битвы на Курской Дуге и непосредственный анализ в сопоставлении 

утверждения советской (российской) историографии и мнение западных коллег 

по результатам и последствиям битвы на Курской Дуге. В связи с этим мне 

было интересно заглянуть в историю и привести очень похожие разногласия по 
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событиям Отечественной войны 1812 года Бородинское сражение. 

Оперативное и стратегическое значение района становится более 

понятным, если условно разделить его на три плацдарма, удержание каждого из 

которых предоставляло свои оперативные выгоды и влияло на общую 

стратегию ведения войны. Это орловский, курский и белгородско-харьковский 

плацдармы, значение которых не исчерпывалось исключительно текущей 

оперативной обстановкой и конфигурацией линии фронта, так как каждый из 

этих плацдармов имел самостоятельную стратегическую ценность. 

Прежде всего, в пределах каждого из указанных плацдармов 

располагались крупные промышленные и административно-политические 

центры, важные узлы железных и шоссейных дорог – города Орел, Курск и 

Харьков, а также Болхов, Мценск, Севск, Рыльск, Льгов, Фатеж, Сумы, 

Белгород, Мерефа, Богодухов, Ахтырка, расположенные на естественно 

выгодных рубежах, что предоставляло возможность создания сильных опорных 

пунктов. В этих городах, ставших основными узлами сопротивления в системе 

обороны противников, размещались не только тылы, но и военно-

хозяйственные предприятия. Владение ими обеспечивало контроль над местной 

транспортной сетью, что гарантировало как прочную связь с тылом, так и 

возможность широкого оперативного маневра. 

Орловский плацдарм немцев представлял собой огромную дугу, 

обращенную выпуклостью на восток. Границей, окаймлявшей этот плацдарм с 

северо-востока, востока и юго-востока, служила линия фронта, проходившая 

южнее Кирова на Думиничи и далее на Новосиль, Змиевку, Тагино, Дмитровск-

Орловский. В общей системе обороны германской армии на Востоке этот 

плацдарм оставался одним из наиболее укрепленных, поскольку имел крупное 

оперативное значение. Он мог служить исходным районом как для наступления 

на Москву, так и для удара на Курск с севера. В свою очередь, овладение 

орловским плацдармом открывало Красной Армии дорогу на Брянск и далее в 

Белоруссию. 

Белгородско-Харьковский плацдарм германской армии имел вид дуги, 

обращенной выпуклостью на восток; на севере и востоке его граница 

проходила по линии станция Готня, Белгород и далее на юг по реке Северский 

Донец до Змиева. Удерживая за собой Белгородско-Харьковский плацдарм, 

немцы угрожали ударом на Курск с юга и выходом на важную 

железнодорожную рокаду Елец – Касторное – Старый Оскол – Валуйки. С 

другой стороны, Белгородско-Харьковский плацдарм являлся ключом к 

Донбассу и ко всей левобережной Украине, так как позволял наносить 

контрудары при попытке наступать в эти районы, как с севера, так и с юга. 

Особенное значение имел харьковский железнодорожный узел, связывавший 

район Белгорода и Харькова с донецким регионом. В случае овладения 

Белгородско-Харьковским плацдармом советские войска получали 

возможность для действий против донецкой группировки противника и 

развития дальнейших операций по освобождению всей левобережной Украины. 

Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 
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значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила преимущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух Вермахта. После этого сражения немецкая армия полностью 

утратила наступательный потенциал. 

Начало наступления на Курской дуге Гитлер назначил на 5 июля. 

Накануне немецким солдатам зачитали приказ: «С сегодняшнего дня вы 

становитесь участниками крупных наступательных боев, исход которых может 

решить войну. Ваша победа больше, чем когда-либо, убедит весь мир, что 

всякое сопротивление немецкой армии, в конце концов, все-таки напрасно... от 

успеха этого сражения зависит все...»[2] 

За 50 дней на фронте в 250 км было задействовано около 5000 советских 

танков и самоходок и около 2800 немецких танков и штурмовых орудий. 

Немцы стремились после поражения под Сталинградом перехватить 

инициативу.  

Используя новейшие бронемашины (немцы их с нетерпением ждали как 

панацею в своей победе) «тигр» и «пантера», вермахт предполагал разбить 

крупную (1.3 млн. бойцов) группировку войск Центрального, Степного и 

Воронежского фронтов в районе Курской дуги (Курского выступа).[3] 

Советская разведка установила сроки немецкого наступления. В 2.20 

ночи 5 июля, когда немцы приготовились к атаке, которая должна была 

начаться в 3.00, на их траншеи обрушился упреждающий огонь советской 

артиллерии. Противнику был нанесен ощутимый урон, его наступление 

задержалось на полтора-два часа. В 5.30 утра в наступление двинулись войска 

группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Г. фон Клюге. В 

течение первого дня боев на орловском направлении немцы вклинились в 

советскую оборону на глубину 3–6 км, а за шесть дней сумели продвинуться на 

10–12 км на 10-километровом фронте. Однако прорвать вторую линию 

советской обороны они не смогли и 12 июля перешли к обороне.  

На белгородском направлении войска группы армий «Юг» под 

командованием фельдмаршала Э. Манштейна продвинулись в первый день на 

8–10 км. Под деревней Прохоровкой развернулось крупное танковое сражение. 

Командующий 5-й танковой армией генерал П.А. Ротмистров рассказывал: 

«Две мощные лавины танков устремились друг другу навстречу... В первые же 

часы сражения боевые порядки атакующих танковых соединений 

перемешались. Сражение продолжалось целый день». По утверждению 

советских историков, противник потерял под Прохоровкой 400 танков. Ряд 

современных немецких и российских авторов опровергают эти сведения, 

указывая, что немцы потеряли безвозвратно лишь три танка, а еще 55 немецких 

танков были повреждены и потребовали ремонта, тогда как советские войска 

только безвозвратно потеряли 334 танка.  

Немецкие атаки в полосе Воронежского фронта продолжались еще три 

дня. Вермахт вклинился в советские оборонительные рубежи на 35 км, но 

прорвать советскую оборону так и не сумел. К этому времени стало ясно, что 
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шансов окружить советские войска в Курском выступе нет. Уже 12 июля 

началось наступление Брянского и Западного фронтов против орловской 

группировки врага. Дальнейшее продвижение на Курск с юга могло привести 

лишь к окружению и гибели атакующих немецких частей. 16–17 июля группа 

армий «Юг» начала отход, преследуемая частями Воронежского и Степного 

фронтов. К 23 июля было восстановлено положение, которое Воронежский 

фронт занимал до начала вражеского наступления.  

3 августа Воронежский и Степной фронты перешли в контрнаступление. 

5 августа были освобождены Орел и Белгород. В честь этого события в Москве 

был впервые произведен артиллерийский салют, которым в дальнейшем 

отмечалось взятие городов. К 18 августа был ликвидирован Орловский выступ. 

23 августа советские войска освободили Харьков. Так завершилась грандиозная 

битва на Курской дуге. 

Победа под Курском была достигнута дорогой ценой. По данным 

изданной в 1993 г. книги «Гриф секретности снят», в ходе Курской битвы 

советские войска потеряли убитыми, ранеными, больными и пропавшими без 

вести 863,3 тыс. чел. Немецкие потери историки советских лет определяли 

более чем в 500 тыс. чел. В этом случае соотношение потерь — 1:1,7 в пользу 

вермахта.  

Причины высоких потерь советских войск — недостаток опыта у 

летчиков и танкистов, прямолинейность действий советских войск, которые 

атаковали немцев «в лоб», буквально выталкивая их с занимаемых позиций. 

Тем не менее, значение Курской битвы — крупнейшего сражения Второй 

мировой войны — огромно. После сталинградской катастрофы немецкое 

командование мечтало о реванше. Поражение Германии на Курской дуге 

окончательно лишило ее шансов на успешный исход войны. Стратегически и 

политически это была крупнейшая победа Красной армии. [2] 

Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в 

Сталинграде, окончательно оформился после Курской битвы. По ее итогам 

стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на 

Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим 

действиям. И никогда уже не имела паритета с советскими войсками или 

превосходства над ними — ни в живой силе, ни в военной технике..[3] 

В своей статье мне бы хотелось выделить точку зрения наших 

оппонентов историков. Некоторые западные историки подвергают сомнению в 

Победе Красной в столь решающем сражении, например: что Гитлер выиграл 

сражение под Прохоровкой на Курской Дуге. В связи с этим приведу 

историческую параллель с Отечественной Войной 1812 года и сражением под 

Бородино. Утверждение, что битву под Бородино 7 сентября 1812 года 

выиграли Наполеон Бонапарт. А как же! Ведь русская армия ночью поле боя 

оставила, а войска Наполеона вскоре вошли в Москву. 

После боя Наполеон находился в плохом расположении духа. Император 

не мог постичь, как такая великая битва принесла столь малый результат: 

незначительное число пленных и практически полное отсутствие трофеев. К 
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тому же в сражении были убиты или ранены 49 генералов Наполеона. 

Французская армия пребывала в унынии. И победа столь «Великая» и 

вступление в Москву, которая стала для французов западней и далее 

бесславный исход, и гибель армии.  

Я соглашусь с некоторыми утверждениями статистов в сопоставлении 

потерь, но в этих случаях мы просматриваем стратегию, а она бесспорно 

указывает в дальнейших событиях куда повернулся вектор движения войск 

неприятеля, закончившийся окончательным их поражением. Стратегическое и 

моральное состояние русской армии 1812 г и Красной Армии 1943 года были 

схожи. 

Вплоть до недавних времён немецкие историки, политики, журналисты 

тоже не любили вспоминать, как прошла и чем закончилась для Германии 

война на Восточном фронте в 1941-1945 годах. Это было своеобразное табу: 

например, первому послевоенному поколению немцев вообще старались даже 

не напоминать о войне. Слишком близка была правда и слишком постыдна. И 

лишь со временем, по мере сгущения тумана десятилетий над теми событиями, 

историю войны в России стали вспоминать. И вспоминая – исправлять. 

К сожалению, по потерям соотношение действительно в пользу немцев. 

По пехоте – тоже. Да и по ходу всей Курской битвы. И в ходе освобождения 

Орла и Белгорода на полях боёв осталось больше 2 тысяч советских танков. И 

пока шли до Днепра, потери в людях и технике продолжали оставаться 

огромными. Уж больно умело, немцы вели малыми силами оборону при 

отступлении своих опорных пунктов. 

Но при этом русские войска вели наступление и освобождали свою 

землю. А немцы огрызались, хорошо огрызались, но – отступали. И не имели 

уже сил больше ни на одно крупное наступление вплоть до конца войны. На 

Восточном фронте, имеется в виду. Так как англичан и американцев они и в 

1945 году в Арденнах растерзали весьма качественно. 

Иными словами, перегруппировавшись для наступления, найдя для этого 

новые силы и средства, Красная армия перешла в стратегическое наступление, 

которое в целом не прерывалось до 2 мая 1945 года. Гитлеровские же войска 

Курскую битву завершили там, где их, в конце концов, остановили русские 

солдаты. И остановили, в частности, под Прохоровкой. Стратегически немцы 

проиграли войну именно здесь. 

Вот потому поле возле Прохоровки навсегда останется победным. Как 

Бородинское. Ибо важен конечный результат войны, а не одного, пусть и 

важного, сражения. И если Бородино стало началом конца французской армии, 

как бы гулко ни били себя потом в грудь в своих мемуарах наполеоновские 

маршалы, то и Прохоровка стала началом конца гитлеровской армии. [4] 

Это статья не только обзорная, но и сопоставительная с историческими 

факторами Бородинского сражения. В данных сражениях у Кутузова и Сталина 

была выигрышная стратегия. И там, и там русская и советская армия перешла в 

наступление, которое было решающим.  
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Введение 

Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. Курская битва - это одно из решающих сражений в 

ходе Великой Отечественной войны, которое проходило летом 1943 года (5 

июля-23 августа). 

Разведка 

Огромную роль в победе над Германией отыграла советская разведка, 

которая смогла узнать о так называемой операции «Цитадель». Сообщения о 

данной операции советские разведчики начали получать еще в начале 1943 

года. 12 апреля 1943 года на стол советского лидера был положен документ, в 

котором содержалась полная информация об операции – дата ее проведения, 

тактика и стратегия германской армии. Трудно было предположить, чтобы 

произошло, если бы разведка не справилась со своей работой. Вероятно, 

немцам все же бы удалось прорвать русскую оборону, так как подготовка к 

операции «Цитадель» была серьезной – к ней готовились не хуже, чем к 

операции «Барбаросса». 

Существенную поддержку СССР оказывали британские агенты, которые 

не были завербованы Союзом. В ходе программы «Ультра», британской 
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разведке удалось взломать немецкую шифровальную машину «Лоренц», по 

которой передавались сообщения между членами высшего руководства 

Третьего рейха. Первым делом удалось перехватить планы летнего наступления 

в районе Курска и Белгорода, после чего эта информация сразу же была 

отправлена в Москву. 

До начала Курской битвы Жуков утверждал, что как только увидел 

будущее поле боя, уже знал, как будет проходить стратегическое наступление 

немецкой армии. Однако, его словам подтверждения нет – считается, что в 

своих мемуарах он просто преувеличивает свой стратегический талант. 

Таким образом, Советский Союз знал обо всех деталях наступательной 

операции «Цитадель» и получил возможность адекватно к ней подготовиться, 

чтобы не оставить немцам шанса на победу. 

Подготовка к сражению 

В германском штабе не было единого мнения. Гитлер долго не мог 

выработать точную стратегию действий на лето 1943 года. Многие генералы, 

включая Манштейна, были против наступления в данный момент. Тот считал, 

что наступление имело бы смысл, если началось прямо сейчас, а не летом, 

когда Красная Армия сможет к нему подготовиться. Остальные либо считали, 

что пора переходить в оборону, либо же начать наступление летом. 

Несмотря на то, что самый опытный военачальник рейха (Маншетейн) 

был против, Гитлер все же согласился начать наступление в начале июля 1943 

года. 

Положение дел в штабе СССР было куда лучшим. Сталину было известно 

о планах немцев, у него было численное преимущество в пехоте, танках, 

орудиях и авиации. Зная, как и когда немцы будут наступать, советские 

солдаты подготовили для их встречи оборонительные укрепления и обустроили 

минные поля, чтобы отбить атаку, а затем перейти в контрнаступление. 

Огромную роль в успешной обороне сыграл опыт советских военачальников, 

которые за два года военных действий все же смогли выработать тактику и 

стратегию ведения войны лучших военачальников рейха. Судьба операции 

«Цитадель» была предрешена еще до ее начала. 

Курская оборонительная операция 

 

 
Рисунок 1 - Карта Курской битвы 
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На данной картинке видна схема Курской битвы. Карта Курской битвы 

может наглядно показать, как действовали боевые соединения в ходе сражения. 

На карте Курской битвы вы также увидите условные обозначения, которые 

помогут усвоить информацию.  

Советские генералы получили все нужные распоряжения – оборона была 

прочна и немцев скоро ждало сопротивление, которое не получал Вермахт за 

всю историю своего существования. В день, когда началась Курская битва 

советская армия подтянула огромное количество артиллерии к фронту, чтобы 

дать ответную артподготовку, которой немцы ожидать не будут. 

Начало Курской битвы (оборонительный этап) намечалось на утро 5 июля 

– наступление должно было пройти сразу с северного и южного фаса. Перед 

танковой атакой немцы провели масштабные бомбардировки, на что советская 

армия ответила тем же. В этот момент немецкое командование (а именно 

фельдмаршал Манштейн) начало понимать, что русские узнали об операции 

«Цитадель» и смогли подготовить оборону. Манштейн не раз говорил Гитлеру, 

что это наступление в данный момент уже не имеет смысла. Он считал, что 

необходимо тщательно подготовить оборону и попытаться сначала дать отпор 

Красной Армии и только потом думать о контратаках. 

На северном фасе наступление началось в шесть часов утра. Немцы 

атаковали немного западнее черкасского направления. Первые танковые атаки 

закончились для немцев провалом. Прочная оборона привела к большим 

потерям в немецких бронетанковых частях. И все же врагу удалось пробиться 

вглубь на 10 километров. На южном фасе наступление началось в три часа утра. 

Главные удары пришлись на поселения Обояни и Корочи. 

У немцев не получалось прорвать оборону советских войск, так как те 

были тщательно подготовлены к бою. Даже элитные танковые дивизии 

Вермахта едва ли продвигались вперед. Как только стало ясно, что на северном 

и южном фасе силам Германии не прорваться, командование решило, что 

нужно ударить в прохоровском направлении. 

11 июля начались жесткие бои недалеко от поселка Прохоровка, которые 

переросли в крупнейшую танковую битву в истории. Советские танки в 

Курской битве превосходили немецкие в численности, но несмотря на это враг 

сопротивлялся до конца. 13-23 июля – немцы еще пытаются проводить 

наступательные атаки, которые заканчиваются провалом. 23 июля противник 

полностью исчерпал свой наступательный потенциал и решил перейти к 

обороне. 

Танковое сражение 

Трудно ответить, сколько танков участвовало с обеих сторон, так как 

данные из различных источников отличаются. Если брать средние данные, то 

количество танков СССР достигало около 1 тыс. машин. Тогда как у немцев 

было около 700 танков. 

Танковое сражение в ходе оборонительной операции на Курской дуге 

произошло 12 июля 1943 года. Атаки противника на Прохоровку начались 
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сразу с западного и южного направлений. Четыре танковые дивизии наступали 

на западе и еще около 300 танков направлялись с юга. 

Бой начался рано утром и советские войска получили преимущество, так 

как восходящее солнце светило немцам прямо в смотровые приборы танков. 

Боевые порядки сторон довольно быстро смешались и уже через несколько 

часов после начала сражения трудно было разобрать, где чьи танки. 

Немцы оказались в весьма трудном положении, так как основная сила их 

танков заключалась в дальнобойных орудиях, которые в условиях ближнего боя 

были бесполезны, а сами танки очень медлительны, тогда как в этой ситуации 

многое решала маневренность. 2-я и 3-я танковая (противотанковая) армии 

немцев потерпели поражение под Курском. Русские танки напротив получили 

преимущество, так как у них появился шанс выцеливать уязвимые места 

тяжело бронированных немецких танков, да и сами они были очень 

маневренны (в особенности это касается знаменитых  Т-34). 

Однако немцы все же дали серьезный отпор со своих противотанковых 

орудий, которые подорвали боевой дух русских танкистов – огонь был 

настолько плотным, что солдаты и танки не успевали и не могли формировать 

порядки. 

Пока основная часть танковых войск были связана боем, немцы решили 

задействовать танковую группу «Кемпф», которая наступала на левый фланг 

советского войска. Чтобы отразить эту атаку пришлось задействовать танковые 

резервы Красной Армии. На южном направлении уже к 14.00 советские войска 

начали теснить немецкие танковые части, у которых не было свежих резервов. 

Вечером поле сражения было уже далеко позади советских танковых частей и 

битва была выиграна. 

Потери танков с обеих сторон во время сражения под Прохоровкой в ходе 

Курской оборонительной операции выглядели следующим образом: 

 около 250 советских танков; 

 70 немецких танков. 

Вышеуказанные цифры – это безвозвратные потери. Количество 

поврежденных танков было значительно большим. 

Битва под Прохоровкой 

Битву под Прохоровкой называют крупнейшей танковой битвой в 

истории, однако это не совсем является правдой. На самом деле – это 

крупнейшая танковая битва, которая шла всего один день. А вот самая крупная 

битва произошла два года ранее также между силами немцев и СССР на 

Восточном фронте под Дубно. В ходе этого сражения, которое началось 23 

июня 1941 года между собой столкнулось 4500 танков. Советский Союз 

располагал 3700 единиц техники, тогда как у немцев было всего 800 единиц. 

Несмотря на такое численное преимущество танковых частей Союза не 

было ни единого шанса на победу. На это есть несколько причин. Во-первых, 

качество танков у немцев было значительно выше – у них на вооружении 

стояли новые образцы с хорошим противотанковым бронированием и 

вооружением. Во-вторых, в советской военной мысли на тот момент был 



48 
 

принцип, что «танки с танками не воюют». Большинство танков в СССР на тот 

момент имели только противопульную броню и сами не могли пробить 

толстую немецкую броню. Именно потому первое самое крупное танковое 

сражение стало для СССР катастрофическим провалом. 

Итоги битвы 

Курская битва стала решающей на Восточном фронте – Красная Армия 

решительно начала наступление, а силы Вермахта больше не предпринимали 

попыток атаковать. Это поражения для немцев стало сокрушительным, и оно 

полностью изменило ход войны – теперь было ясно, что контратаковать СССР 

они уже не смогут, а значить и переломить ход войны уже было невозможным. 

Потери с обеих сторон было огромными и точных данных нет. 

Предполагается, что немцы в общем потеряли около полу миллиона человек, а 

силы Красной Армии – около 800 тыс. Но главным ударом для немцев была 

потеря танковой армии, которую они с трудом вновь восстановили после 

Сталинграда. Авторитет СССР после этой победы возрос еще сильнее. 

Президент Рузвельт даже говорил, что советская армия победит Гитлера сама, 

даже без открытия Второго фронта. 

Эта битва была для немецкого командования последним шансом 

исправить ситуацию на Востоке, но она завершилась поражением и дала 

понять, что войны Гитлеру не выиграть. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНОВ НА «ОГНЕННОЙ ДУГЕ» 

Ахмадеев М.М., Банных Н.А. 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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В наше время государства и все люди пытаются избежать прямых 

вооруженных столкновений, так как такие стычки являются несуразными и 

очень нечеловечными; люди гибнут, а человечество страдает. Война — 

«противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», - так 

говорил Лев Николаевич Толстой в своем романе-эпопее «Война и мир» [1]. 

Мы должны чтить всех погибших при защите нашей Родины от иноземных 

захватчиков. Поэтому здесь хочу рассказать вам о событиях, произошедших на 

Курской дуге в 1943 года.   
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80 лет назад, в августе 1943 года, завершилась Курская битва — одно из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Актуальность заключается в том, что по своей сути без этого великого 

сражения невозможно было бы представить жизнь современной России, 

поэтому мы и рассматриваем эту битву как сражение, которое является 

переломным моментом в Великой Отечественной войне, которое сломило 

хребет гитлеровской военной машине. Сама битва длилась 50 тяжелых дней, с 5 

июля по 23 августа 1943 года. 

Это сражение показало всему миру всю мощь сил Советского 

государства, которая своими усилиями одолела фашистов в виде агрессоров. 

Престижу всего немецкого вооружения и оборудования противостояла русская 

сила духа и любовь к Отчизне. 

После того как весной 1943 года фашистские войска были истощены и не 

могли совершить быстрого наступления, пришло время переноса планов на 

летнюю кампанию. В своих планах они решили атаковать Курский выступ из 

районов Орла и Белгорода. Для осуществления операции под Курском, 

фашисты придумали план «Цитадель», в котором они сосредоточили свои 

главные силы для нанесения поражения Красной армии. 

Со стороны Советского Союза был выдвинут план стратегического 

наступления, в котором будут разгромлены силы противника «Юг» и «Центр», 

сокрушена вражеская оборона от Смоленска до Черного моря [2]. Однако после 

получения информации о наступлении под командованием вермахта, принят 

план глубокой обороны и сокрушительного контрнаступления. Все развитие 

событий показало, что данный замысел прошёл успешно. 

Всё начиналось с того, что в результате зимнего наступления советских 

войск 1942-1943 годов и вынужденного отхода во время Харьковской 

оборонительной военной операции 1943 года образовался так называемый 

Курский выступ [3]. Находившиеся на нем войска Красной армии угрожали 

флангам и тылам фашистских групп «Центр» и «Юг». В свою очередь эти 

группировки имели благоприятные условия для нанесения мощных ударов по 

советским войскам, оборонявшимся у Курска. В любой момент враг мог 

напасть, окружить и разгромить находившиеся там силы Советского Союза.  

К лету 1943 года для повышения боевых возможностей войск Советская 

армия переформировывала бригады в дивизии, значительно увеличила 

количество танковых и механизированных корпусов. Танковая армия, вместо 

танковых, кавалерийских и стрелковых, стала использовать только танковые и 

механизированные соединения, что увеличило боевую мощь и маневренность. 

Готовился к предстоящим стычкам и враг. Летом 1943 года фашистский 

вермахт был ещё мощной силой, способной к длительным вооруженным 

сражениям. Гитлер и его окружение желали взять реванш за поражение в 

Сталинградской битве. Для этого и был разработан план «Цитадель». 

К началу Курской битвы советские войска насчитывали около 1,9 

миллионов человек из Центрального, Воронежского и Степного фронтов, 26 

тысяч орудий, более 4,9 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 
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свыше 2,9 тысяч самолетов [3]. Важную роль в этом сражении играл резерв — 

Степной фронт, который включал в себя свыше 570 тысяч войск личного 

состава, 7,4 тысячи орудий и минометов, и где-то 1,5 тысяч танков. Войско 

Степного фронта находилось под командованием Ивана Степановича Конева. 

Фашистская армия тоже имела внушительные силы. Войска для 

совершения «Цитадели» насчитывали более 900 тысяч солдат и офицеров, не 

более 10 тысяч артиллерийских орудий, около 2700 танков «пантера» и «тигр» 

и свыше 2000 самолетов. Главный удар по Курску должна была нанести группа 

«Юг» под командованием Манштейна. С севера готовилось наступление войска 

под командованием генерала Моделя. Танковые и пехотные соединения 

вермахта обучались в тылу. 

Началось все с того, что советская разведка смогла установить точное 

место и время начала наступления войск вермахта. На рассвете 5 июля 

артиллерия Воронежского и Центрального фронтов провела контрподготовку. 

Фашистам был нанесен очень сильный урон, из-за чего им пришлось немного 

отложить наступление в назначенное время. 

Сражение началось. После ударов артиллерии и бомбежки с самолетов на 

наши войска выдвинулись танковые войска, а за ними пехота противника. 

Завязывалось кровопролитное сражение на земле и в воздухе. Солнце над 

полем боя было скрыто в тучах дыма и пыли. Наши войска имели 

преимущество за счет хорошей инженерной подготовки;  оборона на Курском 

выступе являлась широко развитой системой траншей и ходов. Всего было 4-5 

таких траншейных линий. Также широко применялось минирование местности, 

тщательно создавалась противотанковая оборона. Пехотинцы, танкисты, 

артиллеристы и летчики Советского Союза героически отбивали яростные 

атаки противника. Войска вермахта не смогли пробить нашу защиту. 

Второй этап Курской битвы начался 12 июля контрнаступлением Красной 

армии. Из-за наступления Брянского и Западного фронтов фашистскому 

командованию пришлось стянуть часть войск на оборону своей границы. 

Измотав и разбив ударные группы врага, Советские войска приступили к 

полномасштабному наступлению. В ходе контрнаступления были 

осуществлены «Орловская» и «Белгородско-Харьковская» наступательные 

операции. 5 августа войска Степного фронта освободили Белгород и 

действиями Центрального и Западного фронтов был освобожден Орел [4]. Это 

и означало победу на Курской дуге. В честь данного события впервые в годы 

войны был выпущен победный артиллерийский салют. 

Реквием 

Когда наклоняется знамя 

Над павшими в грозном бою, 

Роняет печальное солнце 

Слезу золотую свою. 

На свежем высоком кургане 

У черной могильной плиты 

В глубоком и скорбном молчанье 
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Встают на колени цветы, 

А ветер, летящий над чащей, 

Разносит над ширью земной 

Наш залп, на кургане гремящий, 

Как клятва Отчизне родной... 

...Но снова взвивается знамя, 

И трубы оркестров гремят, 

И пушки стальными стволами 

Вбивают снаряды в закат. 

1943 Александр Безыменский [5] 

Итогом Курской битвы является полный крах гитлеровской стратегии 

быстрого наступления, также выявилась слабость войск вермахта перед 

крупным наступлением советских войск. За 50 сложных дней битвы Красной 

армией было разгромлено 30 фашистских дивизий, убито более 500 тыс. Войск 

противника, уничтожено 1500 танков, 3000 орудий и 3700 самолетов. После 

такой победы Советские войска смогли держать в своих руках инициативу до 

конца всей войны. 
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Введение 

23 августа в Росси отмечается один из дней воинской славы страны – 

годовщина Курской битвы, окончательно положившая конец немецкому 

наступлению на Восточном фронте Второй мировой войны. 

Перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в летние 

месяцы 1943 года – с 5 июля по 23 августа. Речь идёт о Курской битве. Хотя 
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этот термин – «Курская битва» – возник и прижился не сразу. Впрочем, как и 

«Курская дуга». Вначале применялся по-военному обыденный – «бои на 

Курском выступе». После Курской битвы гитлеровская Германия 

наступательных операций на Восточном фронте не проводила, перешла к 

обороне и контратакующим действиям. И никогда уже не имела паритета с 

советскими войсками, тем более превосходства над ними. 

 Командующие битвой 

Со стороны СССР: стратегическое руководство осуществлял маршал 

Жуков. Воронежским фронтом командовал генерал Ватутин, Степным — 

генерал Конев, Центральным — генерал Рокоссовский. 5-й и 1-й танковыми 

армиями командовали генералы Ротмистров и Катуков, 16-й воздушной армией 

— генерал Руденко. Со стороны Германии: стратегическое руководство 

осуществлял генерал-фельдмаршал Манштейн. 9-й армией вермахта 

командовал генерал Модель, армейской группировкой (8-я армия) — генерал 

Кемпф, 4-й танковой армией — генерал Гот, 6-м воздушным флотом — генерал 

фон Грейм. 

Предпосылки 

Разгром в Сталинградской битве и последовавшее за ней 

контрнаступление Красной Армии зимой 1943 года привели к освобождению 

огромных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков и переходу 

стратегической инициативы к советским войскам. Однако немецкое 

командование, собрав всё свои силы в кулак, решило сделать последнюю 

попытку перехватить инициативу на Восточном фронте. Началась подготовка 

контрнаступления вермахта против Красной Армии. К лету 1943 года на 

советско-германском фронте образовался своего рода выступ (дуга) 

обращенная вглубь немецкой стороны фронта. Дуга образовалась в районе 

Курска и имела ширину 200 и глубину 150 километров. Германское 

командование разработало план «Цитадель», суть которого заключалась в 

срезании курского выступа ударами с флангов и окружении советских войск в 

районе Курска. Советское командование, планировавшее перейти в 

наступление ещё весной, после получения разведданных пересмотрело свои 

планы – было решено измотать наступление противника сильными 

оборонительными боями и затем перейти в контрнаступление. Почти три 

месяца - апрель, май, июнь – стороны готовились к решающему сражению [1]. 

Количество участвующих в битве 

С обеих сторон в Курскую битву было вовлечено свыше 4 миллионов 

человек. Для сравнения: в ходе Сталинградской битвы на разных этапах боевых 

действий с той и другой стороны участвовали чуть более 2,1 миллиона человек. 

Общее соотношение численности войск в начале Курской битвы было далеко 

не в пользу Германии. По количеству танков она уступала нам почти в два раза: 

2,5 тысячи у неё против 5 тысяч или около того у нас. В итоге общее 

соотношение сил перед Курской битвой – 2:1 в пользу СССР. Немцев подвела 

излишняя самоуверенность. 
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По данным Генштаба Красной Армии, только в ходе наступления с 12 

июля по 23 августа было разгромлено 35 немецких дивизий, в том числе 22 

пехотные, 11 танковых и две моторизованные. Остальные 42 дивизии понесли 

большие потери и в значительной степени потеряли свою боеспособность. 

В битве под Курском немецкое командование использовало 20 танковых 

и моторизованных дивизий из 26 дивизий, имевшихся в то время на советско-

германском фронте. После Курска 13 из них оказались полностью разгромлены. 

Установить точное число погибших на полях Курской битвы непросто: 

данные источников сильно различаются. Чаще всего историки сходятся на 

следующем: потери советских войск – около 860 тысяч человек, гитлеровской 

армии – около 500 тысяч человек. За ценой не постояли [2]. 

Тридцатьчетвёрки против «Тигров» 

Главным событием оборонительного периода на юге Курской дуги стали 

бои в районе села Прохоровка. Кульминацией там было встречное танковое 

сражение, начавшееся рано утром 12 июля. Как рассказывают его участники, 

советские войска первоначально получили преимущество: восходящее солнце 

светило немцам прямо в смотровые приборы танков. 

С немецкой стороны наступали две танковые дивизии 2-го танкового 

корпуса СС. С советской в первом эшелоне – танкисты четырёх корпусов 5-й 

гвардейской армии. Приводить конкретные цифры потерь сторон не станем, 

поскольку они заведомо спорны. Скажем лишь, что советские войска в этом 

бою потеряли больше танков и самоходок, чем противник. 

Немецкие историки утверждают, что в «танковой дуэли» от вермахта 

участвовало не более 250 танков, в том числе всего 15 «Тигров», с советской же 

стороны – около 800 танков. В ходе ожесточённых боёв советским войскам 

удалось остановить противника, но ценой громадных потерь… На следующий 

день немцы начали общее отступление. Развивать ситуацию они не стали из-за 

стратегических просчётов своего руководства в других точках Курской дуги. 

Становилось понятно, что надежды на «лёгкое летнее наступление» не 

сбываются. 

Наверное, будет уместно сравнить качества боевых машин с обеих 

сторон, чтобы весомо представить, с кем пришлось воевать. Скажем, наш танк 

Т-34 обладал к тому времени лишь 76-миллиметровой пушкой, а танк Т-70 – и 

вовсе 45-миллиметровым орудием. У танков «Черчилль III», полученных СССР 

из Англии, пушка была калибра 57 миллиметров при невысокой скорости и 

слабой манёвренности. В свою очередь, немецкий тяжёлый танк T-VIH «Тигр» 

обладал 88-миллиметровой пушкой, выстрелом из которой он пробивал броню 

тридцатьчетвёрки на дальности до двух километров. Нашему же танку Т-34 

была под силу броня толщиной 61 миллиметр на дальности не более километра, 

при том, что лобовая броня того же «Тигра» достигала 80 миллиметров. 

Вспомним, что были в немецкой армии 1943 года ещё и «Пантеры» – средние 

танки, которые немного уступали по бронированию «Тиграм» и имели на 

вооружении пушку калибра 75 миллиметров. Эти орудия характеризовались 

отличной скорострельностью с большой точностью. А «Фердинанд» – тяжёлая 
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самоходная противотанковая установка (ПТ-САУ) – обладал едва ли не лучшей 

на тот момент бронёй и огневой мощью. «Фердинанды» прекрасно 

выдерживали попадания из наших противотанковых орудий. 

Сражаться с надеждой на успех с такими машинами можно было только в 

ближнем бою, что и было сделано, правда, ценой больших потерь. Тем не менее 

под Прохоровкой вермахт лишился 75% своих танковых ресурсов. В том числе 

многие машины требовали серьёзного ремонта в стационарных условиях. 

Конструкция тяжёлых немецких танков и САУ не предусматривала ремонта «в 

поле», в отличие от советских, а «Тигры» для ремонта вообще нужно было 

транспортировать в Германию.Надо сказать, что танки советского производства 

были гораздо более технологичны и ремонтопригодны, да и наши механики-

водители обладали навыками ремонтников, в отличие от немецких. 

Значительная часть повреждённых советских танков скоро снова была в 

строю.Одним словом, для Германии приведённый выше процент потерь стал 

настоящей катастрофой, трудновосполнимой почти до самого конца войны [3]. 

Герои битвы 

13 июля у деревни Самодуровка 18 пограничников под командованием 

лейтенанта Александра Романовского, заняв круговую оборону, отвлекли 

значительные силы немцев от нашего наступления, уничтожили более сотни 

фашистов — и все погибли. 

Командир минометного расчета МанзусВанахун, оказавшись в 

окружении у хутора Согласный, взорвал 120-мм мину и погиб, уничтожив 

более взвода фашистов. Механик-водитель Александр Николаев, когда его Т-34 

был подбит и загорелся, на большой скорости врезался в немецкий «тигр» и 

уничтожил его. Расчет старшего сержанта Мансура Абдуллин 10 июля у села 

Молотычи за 13 часов подбил 8 танков и отразил несколько танковых и 

пехотных атак. Сержант Павел Баннов с 7 по 10 июля из противотанкового 

ружья подбил 7 танков, был ранен, но не покинул поля боя. 

Итоги сражения 

В результате разгрома сил вермахта в Курской битве, Германия оказалась 

больше не в состоянии проводить наступательные операции на Восточном 

фронте. Советские войска, развивая свой успех, продолжали освобождать 

территорию страны от захватчиков. Кроме того, немецкому командованию 

пришлось перебрасывать на советско-германский фронт военные части с 

других фронтов, что также способствовало ослаблению немецких позиций и 

продвижению войск союзников. За почти 50 дней битвы на Курской дуге 

полегли сотни тысяч человек с обеих сторон. Победа далась Красной Армии 

ценой огромных потерь – более 800000 человек были убитыми и ранеными, 

более 6000 танков и САУ, 5000 орудий и 1600 самолётов было подбито. По 

советским данным, противник потерял в битве около полумиллиона человек, 

3000 орудий, 1500 танков и САУ, а также более 1000 самолётов [4]. 

Заключение 

Курская битва является одной из величайших битв в истории 

человечества. Она внесла огромный вклад тактического и стратегического 
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характера в победу нашего народа во Второй мировой войне. Мы всегда будем 

помнить подвиг наших солдат, и гордиться нашими прадедами, защищавшими 

Родину от немецко-фашистских захватчиков.   
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Наш долг - помнить подвиг наших дедов. Как говорят, когда мы забудем 

эту войну, начнётся новая. Курская битва – важный период всей Великой 

Отечественной войны, она – пример мужества наших солдат, и в наше время 

живёт много людей, на чью жизнь повлияла война. Кто-то участвовал в ней, а 

многие потеряли своих родных и близких людей. 

Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. Курская битва или как ее еще называют в 

отечественной историографии – Битва за Курскую дугу – это одно из 

решающих сражений в ходе Великой Отечественной войны, которое проходило 

летом 1943 года (5 июля-23 августа). Историческое значение Курской битвы 

трудно переоценить. Если бы не подвиги советских солдат в ходе сражения, 

немцы смогли перехватить инициативу на Восточном фронте и возобновить 

наступление, вновь двинутся на Москву и Ленинград. В ходе сражения Красная 

Армия разбила большинство боеспособных частей Вермахта на Восточном 

фронте, а тот утратил возможность задействовать свежие резервы, так как они 

уже были истощены. 

Огромную роль в победе над Германией сыграла советская разведка, 

которая смогла узнать о так называемой операции «Цитадель». Сообщения о 

данной операции советские разведчики начали получать еще в начале 1943 

года. 12 апреля 1943 года на стол советского лидера был положен документ, в 

котором содержалась полная информация об операции – дата ее проведения, 

https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/kurskaya-bitva-1943-god/
https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/kurskaya-bitva-1943-god/
https://kpravda.ru/2021/08/24/kurskaya-bitva-kak-eto-bylo/
https://topwar.ru/200647-bitva-okonchatelno-perelomivshaja-hod-vtoroj-mirovoj-vojny.html
https://topwar.ru/200647-bitva-okonchatelno-perelomivshaja-hod-vtoroj-mirovoj-vojny.html
https://www.pravda.ru/world/30284-prohorovka/
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тактика и стратегия германской армии. Трудно было предположить, чтобы 

произошло, если бы разведка не справилась со своей работой. Вероятно, 

немцам все же бы удалось прорвать русскую оборону, так как подготовка к 

операции «Цитадель» была серьезной – к ней готовились не хуже, чем к 

операции «Барбаросса».  

В начале 1943 года немецкой и советской армиями проводились 

наступательные действия, которые привели к образованию выступа в центре 

советско-немецкого фронта, достигавшего в глубину 150 километров. Этот 

выступ и получил название «Курская дуга». В апреле обоим сторонам стало 

понятно, что скоро за этим выступом начнётся одно из ключевых сражений, 

способное решить исход войны на Восточном фронте. В германском штабе не 

было единого мнения. Гитлер долго не мог выработать точную стратегию 

действий на лето 1943 года. Многие генералы, включая Манштейна, были 

против наступления в данный момент. Тот считал, что наступление имело бы 

смысл, если началось прямо сейчас, а не летом, когда Красная Армия сможет к 

нему подготовиться. Остальные либо считали, что пора переходить в оборону, 

либо же начать наступление летом. Несмотря на то, что самый опытный 

военачальник рейха Маншетейн был против, Гитлер все же согласился начать 

наступление в начале июля 1943 года. 

Трудно ответить, сколько танков участвовало с обеих сторон, так как 

данные из различных источников отличаются. Если брать средние данные, то 

количество танков СССР достигало около 1 тыс. машин. Тогда как у немцев 

было около 700 танков. Бой начался рано утром, и советские войска получили 

преимущество, так как восходящее солнце светило немцам прямо в смотровые 

приборы танков. Боевые порядки сторон довольно быстро смешались, и уже 

через несколько часов после начала сражения трудно было разобрать, где, чьи 

танки. Немцы оказались в весьма трудном положении, так как основная сила их 

танков заключалась в дальнобойных орудиях, которые в условиях ближнего боя 

были бесполезны, а сами танки очень медлительны, тогда как в этой ситуации 

многое решала маневренность. 2-я и 3-я танковая (противотанковая) армии 

немцев потерпели поражение под Курском. Русские танки напротив получили 

преимущество, так как у них появился шанс выцеливать уязвимые места 

тяжело бронированных немецких танков, да и сами они были очень 

маневренны (в особенности это касается знаменитых Т-34).Однако немцы все 

же дали серьезный отпор со своих противотанковых орудий, которые 

подорвали боевой дух русских танкистов – огонь был настолько плотным, что 

солдаты и танки не успевали и не могли формировать порядки. Пока основная 

часть танковых войск были связана боем, немцы решили задействовать 

танковую группу «Кемпф», которая наступала на левый фланг советского 

войска. Чтобы отразить эту атаку пришлось задействовать танковые резервы 

Красной Армии. На южном направлении уже к 14.00 советские войска начали 

теснить немецкие танковые части, у которых не было свежих резервов. 

Вечером поле сражения было уже далеко позади советских танковых частей и 

битва была выиграна. Потери танков с обеих сторон во время сражения под 
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Прохоровкой в ходе Курской оборонительной операции выглядели следующим 

образом: около 250 советских танков;70 немецких танков. 

Изюм-Барвенковская наступательная операция выполнялась Юго-

Западным фронтом Красной Армии. Ее ключевой целью было сковывание 

донбасской группировки врага, чтобы противник не смог перебросить свежие 

резервы на Курскую дугу. Несмотря на то, что враг бросил в бой свои едва ли 

не лучшие танковые дивизии, силам Юго-Западного фронта все же удалось 

захватить плацдармы и мощными ударами сковать и окружить донбасскую 

группировку немцев. Таким образом, Юго-Западный фронт значительно помог 

в обороне Курской дуги. 

С 17 июля по 2 августа 1943 года была проведена Миусская 

наступательная операция. Главной задачей советских войск в ходе операции 

было оттягивание свежих резервов немцев от Курской дуги к Донбассу и 

разгром 6-й армии Вермахта. Чтобы отразить атаку на Донбассе немцам 

пришлось перебросить для защиты города значительные силы авиации и 

танковые части. Несмотря на то, что советским войскам не удалось прорвать 

немецкую оборону возле Донбасса, им все же удалось значительно ослабить 

наступление на Курской дуге. Наступательный этап Курской битвы 

продолжался успешно для Красной Армии. Следующие важные сражения на 

Курской дуге произошли под Орлом и Харьковом – наступательные операции 

получили название «Кутузов» и «Румянцев». 

Наступательная операция «Кутузов» началась еще 12 июля 1943 года в 

районе города Орел, где советским войскам противостояли две немецкие 

армии. В результате кровопролитных сражений немцы не смогли удерживать 

плацдармы. 26 июля они отступили. 5 августа силами Красной Армии был 

освобожден город Орел. Именно 5 августа 1943 года впервые за все время 

боевых действий с Германией в столице СССР произошел небольшой парад с 

салютом. Таким образом, можно судить, что освобождение Орла было крайне 

важной задачей для Красной Армии, с которой она успешно справилась. 

Наступательная операция «Румянцев» - следующее основное событие 

Курской битвы, ее наступательного этапа, началось 3 августа 1943 года на 

южном фасе дуги. Как уже говорилось, это стратегическое наступление 

получило название «Румянцев». Операция проводилась силами Воронежского и 

Степного фронтов. Уже спустя два дня после начала операции – 5 августа, был 

освобожден от нацистов город Белгород. И еще через два дня силы Красной 

Армии освободили город Богодухов. В ходе наступления 11 августа советским 

солдатам удалось перерезать железнодорожную линию сообщения немцев 

Харьков-Полтава. Несмотря на все контратаки немецкой армии, силы Красной 

Армии продолжали наступать. В результате ожесточенных боев 23 августа был 

отбит город Харьков. 

Мгинская наступательная операция началась 22 июля и продолжалась до 

22 августа 1943 года. Главные цели СССР выглядели следующим образом: 

окончательно сорвать план наступления немцев на Ленинград, не дать 

противнику перекинуть силы на запад и полностью уничтожить 18-ю армию 
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Вермахта. Операция началась из мощного артиллерийского удара во вражеском 

направлении. Силы сторон на момент начала операции на Курской дуге 

выглядели так: 260 тыс. солдат и около 600 танков на стороне СССР, и 100 тыс. 

человек и 150 танков – на стороне Вермахта. Жестокое сражение между 

противоборствующими сторонами в ходе операции развернулось за Синяево и 

Синяевские высоты, которые несколько раз захватывали советские войска, а 

затем обратно они переходили к немцам. Бои имели ожесточенный характер, и 

обе стороны несли большие потери. Немецкая оборона была настолько прочна, 

что командование КА решило прекратить наступательную операцию 22 августа 

1943 и перейти к глухой обороне. Таким образом, Мгинская наступательная 

операция не принесла окончательного успеха, хотя и сыграла важную 

стратегическую роль. Чтобы отбить эту атаку немцам пришлось задействовать 

резервы, которые должны были отправиться под Курск. 

Пока советское контрнаступление в Курской битве 1943 не началось, 

Ставке было крайне важно разгромить как можно больше вражеских частей, 

которые Вермахт мог отправить под Курск для сдерживания советских войск. 

Чтобы ослабить оборону врага и лишить его помощи резервов, была проведена 

Смоленская наступательная операция. Смоленское направление примыкало к 

западному району Курского выступа. Операция получила кодовое название 

«Суворов» и началась 7 августа 1943 года. Наступление начали силы левого 

крыла Калининского фронта, а также весь Западный фронт. Операция 

закончилась успехом, так как в ее ходе было положено начало освобождения 

Белоруссии. Однако самое важное, военачальники Курской битвы добились 

сковывания целых 55 вражеских дивизий, не дав им возможности отправиться к 

Курску – это значительно повысило шансы сил Красной Армии во время 

контрнаступления под Курском. 

Для ослабления позиций врага под Курском, силами Красной Армии была 

проведена еще одна операция – Донбасская наступательная. Планы сторон 

насчет Донбасского бассейна были очень серьезными, ведь это место служило 

важным экономическим центром – донецкие шахты были крайне важны для 

СССР и Германии. В Донбассе стояла огромная немецкая группировка, которая 

насчитывала более 500 тыс. человек. Началась операция 13 августа 1943 года и 

проводилась силами Юго-Западного фронта. 16 августа силы Красной Армии 

встретили серьезное сопротивление на реке Миус, где стоял сильно 

укрепленный оборонительный рубеж.16 августа в бой вступили силы Южного 

фронта, которым удалось прорвать вражескую оборону. Особенно в боях 

проявился из всех полков 67-й. 23 августа 1943 года закончилась Курская 

битва, однако Донбасская наступательная операция продолжалась. 22 сентября 

немцев удалось откинуть за реку Днепр в районе городов Запорожье и 

Днепропетровск. После этого Донбасская наступательная операция подошла к 

своему концу, закончившись полным успехом Красной Армии. 

Если победа в Сталинградской битве завершила период обороны Красной 

Армии в ходе Великой Отечественной, то окончание Курской битвы 

ознаменовало коренной перелом в ходе боевых действий. Очень важный итог 
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Курской битвы – изменение отношения союзников к СССР. В отчете 

президенту США, написанном в августе, было сказано, что СССР теперь 

занимает доминирующее положение во Второй мировой войне. Этому есть 

доказательство. Если на оборону Сицилии от объединенных войск 

Великобритании и США Германия выделила всего две дивизии, то на 

Восточном фронте СССР приковал к себе внимание двух сотен немецких 

дивизий. Провал операции «Цитадель» повлек за собой срыв и дальнейших 

стратегических наступательных операций Вермахта, которые уже были 

подготовлены к исполнению. Победа под Курском позволила бы развить 

наступление на Ленинград, а после немцы отправились оккупировать Швецию. 

На самом деле установить точное число погибших достаточно трудно, так как 

данные из разных источников сильно отличаются. Многие историки берут 

средние цифры – это 200 тыс. погибших и втрое больше раненых. Советские 

солдаты под Курском проявили необыкновенный героизм. Их подвиги были 

отмечены даже за границей, в особенности американскими и британскими 

изданиями. Героизм Красной Армии также отметили и немецкие генералы, 

включая Маншейна, который считался лучшим военачальником рейха. 

Несколько сотен тысяч солдат получили награды «За участие в Курской битве». 
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В 2023 году исполняется 80 лет Курской битве  - крупнейшему сражению 

второй мировой войны, изменившему ее ход. Курская битва – это не только 

грандиозное противостояние двух армий, это и поединок спецслужб СССР и 

«третьего рейха». 

В 1943 г. перед немецким командованием была поставлена задача, 

возвратить стратегическую инициативу, утраченную  после  разгрома сил 

Вермахта под Сталинградом. Немецкое командование разработало план 

стратегической операции «Цитадель». Предполагалось, используя эффект 

внезапности, окружить и уничтожить советские войска в районе Курска. 

При подготовке к операции «Цитадель», активизировалась  немецкая 

разведка. Готовились специальные  разведывательно-диверсионные операции. 
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Большое внимание уделялось подготовке подрывных действий в районе 

Курского выступа и на прилегающей к нему территории, диверсиям на 

железнодорожных магистралях. 

В целях повышения достоверности разведывательной информации, 

весной 1943 года при начальнике Генерального штаба была создана Группа по 

обобщению и анализу разведывательных сведений о противнике. Группа по 

разведке  готовила аналитические доклады о состоянии вооруженных сил 

Германии, ее экономики и возможностях ведения войны против СССР и стран 

антигитлеровской коалиции. Руководителем был назначен генерал-полковник 

Ф.И. Голиков. В ее состав вошли: врио начальника Главного разведывательного 

управления Красной Армии генерал-лейтенант И.И. Ильичев, начальник 

Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-

лейтенант Ф.Ф. Кузнецов, начальник 1-го управления НКГБ СССР П. Фитин, 

начальник 4-го управления НКГБ СССР П.А. Судоплатов и начальник 

Разведывательного управления Главного штаба ВМФ контр-адмирал М. 

Воронцов [1]. 

19 апреля 1943 года на базе Управления особых отделов НКВД СССР 

было создано Главное управление контрразведки «Смерш», которое  

пристально контролировало соблюдение режима максимальной секретности в 

войсках. Задачи вновь созданного органа были достаточно широки. Они 

обязывались не только выявлять вражеских агентов и диверсантов, но и 

заниматься разведывательной деятельностью, организовывать диверсии на 

вражеских объектах, подбрасывать дезинформацию через радиоигры. 

 Начальник Генерального штаба маршал А. Василевский писал: «В этот 

ответственный момент советское командование предъявляло особые 

требования к органам разведки. И нужно сказать, она была на высоте и неплохо 

помогала нам. Как ни стремился враг держать в тайне планы своего 

наступления, как ни отвлекал внимание советской разведки от районов 

сосредоточения основных своих ударных группировок, нашей разведке удалось 

не только определить общий замысел врага на летний период 1943 г., 

направление ударов, состав ударных группировок и резервов, но и установить 

время начала фашистского наступления» [2].  

При  подготовке к Курской битве  советские контрразведчики ежедневно 

противостояли попыткам проникновения вражеских шпионов и диверсантов на 

находящуюся под советским контролем территорию. 

Только за май – июль 1943 года чекисты разоблачили 412 агентов 

противника, раскрыли шесть диверсионно-террористических групп, которым 

была поставлена задача ликвидировать командующего Центральным фронтом 

К. Рокоссовского. Контрразведка предотвратила ряд диверсий на железных 

дорогах. 

Накануне и в период Курской битвы контрразведчики не только успешно 

разоблачали шпионов и диверсантов, но и провели ряд эффективных 

спецопераций по внедрению своих агентов непосредственно в разведцентры 

противника. 
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Особое внимание контрразведчики уделяли армии. Зная, что гитлеровцы 

стремятся спровоцировать случаи предательства и дезертирства, в управлениях 

контрразведки Брянского и Центрального фронтов разработали спецоперацию 

«Инсценировка «Измена Родине»». Местом ее проведения были назначены 

четыре войсковые части, из которых в течение мая 1943 года «перебежало к 

противнику» 23 военнослужащих. В докладной записке УКР «Смерш» 

Брянского фронта от 19 июня 1943 года сообщалось: «Операции происходили 2 

и 3 июня с.г. на участках 415-й и 356-й сд с задачей: под видом сдачи в плен 

наших военнослужащих сблизиться с немцами, забросать их гранатами, чтобы 

противник в будущем каждый переход на его сторону группы или одиночек 

изменников встречал огнем и уничтожал…[2]. 

Весной и летом 1943 г. оперативные группы и отряды, направленные в 

тыл противника органами госбезопасности, действовавшие на оккупированных 

территориях западных областей РСФСР, Белоруссии, Украины, решали задачи 

в интересах Курской оборонительной и наступательной операций. Они вели 

постоянное визуальное наблюдение за передвижением эшелонов противника на 

железнодорожных узлах и транспортных магистралях, обстановкой в местах 

дислокации частей и соединений войск противника, агентурную разведку в 

местах скопления противника. Для сбора разведывательной информации 

сотрудники НКГБ СССР вели опрос местных жителей, допрос военнопленных 

противника и перебежчиков, анализировали захваченные документы 

противника. Важнейшим направлением деятельности секретных органов 

являлась дезорганизация тыла противника. Именно до начала Курской битвы 

развернулась настоящая рельсовая война в тылу противника. Только в период 9 

апреля – 20 мая 1943 г. спецгруппы НКГБ пустили под откос 20 военных 

эшелонов с техникой и живой силой. Это направление войны с фашистами 

получило еще больший размах после победы в Курской битве, когда боевые 

действия приблизились к территории Белоруссии.  

Противник также активно вел разведку. Требовалось оберегать 

собственные секреты. Подобная задача полностью возлагалась на Главное 

управление контрразведки «Смерш» НКО СССР. В Генеральном штабе, штабах 

армий сотрудники «Смерша» осуществляли жесткий и своевременный 

контроль по разработке и хранению тактической и стратегической информации. 

Контролировали скрытность продвижения и сосредоточения войск. Определяли 

круг лиц, которые могли получать ту или другую информацию. 

Прогнозировали возможные каналы ее утечки.  

При  подготовке Курской наступательной операции существенное 

значение уделялось сохранению в тайне планов Ставки ВГК и Генерального 

штаба Красной Армии, а также введения в заблуждение германского военного 

командования, доведения до них стратегической дезинформации. В этих целях 

органы контрразведки «Смерш» вели радиоигры с разведкой противника, а 

военным командованием имитировалось сосредоточение танковых и 

общевойсковых соединений и подготовки наступления на другом  направлении. 

Передача в эфир военной дезинформации проводилась только после 
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утверждения Генеральным штабом текстов радиограмм, подготовленных 

контрразведчиками с учетом почерка каждого агента и легенды о его 

разведывательных возможностях. Была детально отработана тактика ведения 

игр, умелое применение которой давало положительные результаты. Основной 

целью радиоигры с мая по июнь 1943 г. являлась дезориентация противника о 

сроках и месте готовящегося контрнаступления Красной Армии. С этой целью 

в шифровках указывались фальшивые пункты сосредоточения войск, 

направления движения эшелонов, сооружений оборонительных укреплений. 

По мере приближения победы в Курской битве, освобождения советской 

территории, все большее внимание сотрудники «Смерша» уделяли поискам 

военных преступников и предателей. 

Курская битва стала серьезным испытанием для советских органов 

госбезопасности. Чекистам пришлось противостоять опытному и опасному 

противнику. Их подвиг в грандиозном сражении под Курском навсегда 

останется одной из самых славных страниц в истории отечественных 

спецслужб.[2] 
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Актуальность. 

В настоящее время существует множество военно-исторических 

публикаций на тему Курской битвы. Документально подтверждены многие 

аспекты битвы, но их военная интерпретация с проблемными и 

противоречивыми характерами приводит к тому, что необходимо снова 

осветить действия войск и командования в летней кампании 1943 года. 

Безусловно, никто не отрицает весомый вклад оперативно-тактических 

решений генеральной ставки, но стоить отметить и последствия ошибок. План 

«Цитадель», который мог быть успешным только из-за тактического 

превосходства германских войск, просто разрушился о многокилометровую 

эшелонированную линию обороны, которую строили десятки тысяч людей. 
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Целью данной статьи является сформулировать общие выводы и результаты 

Курской оборонительной и наступательной операции, которая переломила ход 

всей Великой Отечественной войны.  

Проблема. 

Расхождения в  оценке Курской битвы на дальнейшее развитие 

наступательных операций Второй мировой войны  российских, американских и 

европейских историков.  

Основная часть. Положение сторон на начало битвы и их задачи. 

В ходе зимней кампании 1942-1943 года с января по апрель немецкие 

вооруженные силы понесли потери в 860 тысяч человек, почти 3000 танков и 

967 самоходных установок. Самолётов было потеряно более 9000 тысяч. 

Резервов не хватало для того, чтобы восполнить потери. Германия проигрывала 

союзникам на западе и до Берлина начали долетать английские самолёты. 

Советская сторона была тоже в не самом лучшем положении. Советские 

безвозвратные потери с 22 июня 1941 года по 31 марта 1943-го составили, как 

минимум, 7,1 миллиона бойцов и командиров [1]. В итоге под конец зимней 

кампании фронт стабилизировался, и наступила оперативная пауза. В ходе 

зимнего наступления советских войск в районе Курса образовался выступ, 

который вклинился в расположение немецких частей. 12 апреля 1943 г. Ставкой 

Верховного главнокомандующего было принято предварительное решение о 

преднамеренной обороне на курском направлении [2]. Немцы, пользуясь своим 

выгодным положение, готовились к наступательной операции для окружения 

курского выступа и уничтожения советской группировки войск и последующим 

объединением. Эта наступательная операция имела название «Цитадель», 

целью которой было нанести удары с севера и юга курского выступа. 

Руководителем операции был назначен генерал-фельдмаршал Эрих фон 

Манштейн, командующий группой армий «Юг».   

Советская же оборона под Курсом состояла из Центрального, 

Воронежского и Степного фронтов.  

Центральный фронт под командованием генерала армии К.К. 

Рокоссовского получил задачу оборонять северную часть курского выступа 

протяжённостью 306 км, отразить наступление противника, а затем, перейдя в 

контрнаступление совместно с войсками западного и Брянского фронтов, 

разгромить его группировку в районе Орла [2]. Воронежский фронт под 

командование Н.Ф. Ватутина должен оборонять южную часть курского 

выступа протяжённостью 244 км, измотать противника и перейти в 

наступление с войсками Юго-западного фронта в сторону Белгорода и 

Харькова. Степной фронт под командование И.С. Конева получил задачу 

остановить возможный прорыв противника в глубь обороны, но в 

действительности задача была наступательная.  

Отдельно хочется отметить работу разведки, без которой вся битва могла 

быть проиграна.  Планы операции «Цитадель» были раскрыты оперативно. 

Советское командование, анализируя сложившуюся ситуацию на фронте, 
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приняло решение отдать наступательную инициативу немцам и перейти к 

глубокой обороне.  

Превосходство в численности  солдат и орудий было у советских армий, 

но немцы решили выиграть сражение,  применяя новейшее вооружение, в 

частности   новые тяжёлые танки. В условиях необходимости создания 

бронетанковых войск были созданы тяжёлый танк Pz. VI «Тигр» и средний танк 

Pz. V «Пантера. «Тигр» в этот период войны  время  был самым сильнейшим 

танком в мире. Многие танки Pz. IV  « Пантера» были модернизированы и 

превосходили по многим показателям Т-34.  

1 июля Гитлер выступил с обращение к генералам  и принял решение о 

проведение 5 июля наступательной операции.  

Стратегия Советского командования была основана на глубокой обороне. 

Стоит отметить, как была эта оборона реализована. Указание на создание 

непробиваемой обороны были отданы в конце марта. В сравнительно короткий 

срок на курской дуге было оборудовано восемь оборонительных полос и 

рубежей общей глубиной до 300 км [1]. На участках, которые считались 

потенциально опасными, строилось до 6 рубежей. Глубина доходила до 110 км 

на Центральном фронте и 85 км на Воронежском фронте. Основой всей 

полевой фортификации являлась густая сеть траншей полного профиля, 

блиндажей и ходов сообщения, в первый и последний раз применявшаяся в 

таких масштабах: было отрыто до 10 тысяч километров траншей. Создавались 

противотанковые опорные пункты с артиллерией и истребителями танков. По 

линии соприкосновения были выложены минные поля, танковые ловушки, 

проложены километры проволоки. Стоит отметить, что около 60 процентов 

территории боевых действий находилось под защитой ПВО. Местность 

возвышалась, что давало преимущество обороняющимся.  Обе стороны на 

протяжении месяцев учили солдат обороняться и наступать. 

Основная часть. Начало битвы. Сражение под Прохоровкой. 

5 июля 1943 года немцы перешли в наступление. Перед этим с советской 

стороны на немцев обрушился артиллеристский удар, который ослабил 

наступательные возможности.  На южном фасе основной удар немецкие войска 

нанесли на Белгородско-Курском направлении, на участке 6-й гвардейской 

армии Воронежского фронта, которой командовал генерал Иван Михайлович 

Чистяков [3]. По разным данным численность армии варьируется от 80 до 100 

тысяч человек. Это былая самая мощная армия Воронежского фронта – это 

стоит учитывать при подведении итогов. В наступление по плану пошла 4-я 

танковая армия Вермахта. Наступление шло на несколько десятков километров 

вглубь обороны советской армии с большими потерями. Неопытность в 

управление новыми «пантерами» и «тиграми» привели к неудачам. 48 танковый 

корпус, который прорывал оборону 6 ГА, так и не смог достигнуть реки Псел. 

Это единственный успех за весь 1 день наступления. Немцы двигались в 

сторону Обоянь. Генерал Николай Федорович Ватутин расположил танковые 

резервы на прохоровском направлении. Стоит обобщить хронологию событий 

для перехода к Прохоровскому сражению. С 5 по 9 июля 1943г. главные силы 
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группы армий «Юг», следуя замыслу операции «Цитадель», наносили основной 

удар на север – вдоль дороги Белгород – Курск [2]. Затем начинается второй 

этап обороны, развернувшийся у ж/д станции Прохоровка. Перед войсками 

Воронежского фронта стояла задача удержать участок и перейти в 

контрнаступление.  Немцы 9 июля занялись перегруппировкой войск и 

формированием задач на 10-ое число. 10 июля командование 2-го танкового 

корпуса СС планировало продвинуться на 10-12 км, занять Прохоровку и 

овладеть излучиной реки Псел, перерезав рокадную магистраль Прохоровка-

Обоянь [3]. Основные действия происходили 12 июля. Немцы захватили 

подступы к станции и заняли выгодные позиции.  Советское командование 

приняло решение контратаковать. В бой пошли танковые части и пехота, 

спустя часы боёв подключились самолёты. Главная роль отводилась 29-му 

танковому корпусу которым командовал  генерал-майор И.Ф. Кириченков. Его 

основные силы должны были нанести лобовой удар двумя бригадами на 

участке Железнодорожная насыпь – совхоз «Октябрьский» [1]. Началось всё в 

8:30 после артподготовки. Бронетанковыми частями тогда руководил П.А. 

Ротмистров. Сотки танков с каждой стороны перешли в атаку на участке между 

рекой Псёл и совхозом «Октябрьским». Первыми шли 181 и 32 танковые 

бригады, за ними пехота. Первый эшелон советских танков был полностью 

уничтожен.Спустя 15 часов боёв 5-ю  танковую армию  начинают окружать 

немцы. Продвижение в глубь немецких частей достигло 2 км. П.А. Ротмистров 

приказал срочно закрепиться на новых рубежах. В итоге немцы не смогли 

проломить оборону, а значит части советской армии минимальную задачу 

выполнили. Хотя успех был мал, но атака не позволила немцам 

сконцентрировать силы на Обоянь, тем самым сорвав планы немецкого 

командования. 

Результаты и выводы. 

После начала наступления по плану операции «Цитадель», противника 

встретили километры оборонительных сооружений. Прорывая оборону с 

большими потерями,  немецкие части начали перегруппировку. Немецкое 

командование поставило новые задачи, связанные с взятием  станции 

Прохоровка. Советское командование приняло решение о контрударе. Цель 

контрудара определялась так: разгром вклинившийся в оборону вражеской 

группировки, восстановление утраченного положения и создание условий для 

перехода в контрнаступление [2]. Этот контрудар получил название 

Прохоровское сражение. После него немцы отказались от плана «Цитадель». 

Стратегия советского командования строилась на 3 этапах: оборона, контрудар, 

преследование. Результатом Курской битвы стал переход стратегической 

инициативы в руки Красной Армии. Освободили Харьков. Вермахт потерял 

лучшие части и отступил. Но самое главное – советские генералы и солдаты 

получили неоценимый опыт построения фортификационных сооружений и 

ведения танковых боёв. Все ошибки, допущенные в ходе Курской битвы, были 

учтены при планировании дальнейших операций.  
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Актуальность: Курская битва по праву считается переломным событием 

Великой Отечественной войны. После сокрушительного поражения вермахта 

на Огненной дуге инициатива Германии в войне была окончательно потеряна. 

Цель работы – напоминание о великих боях Великой Отечественной 

войны. 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть мероприятия подготовки к боям. 

2. Ход сражения. 

3. Рассмотреть итоги боев. 

Курская битва по своим масштабам, военному, а также политическому 

значению, по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

Отечественной, но и Второй мировой войны. Битва на Курской Дуге 

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. 

Курская битва или как ее еще называют в отечественной историографии – 

Битва за Курскую дугу – это одно из решающих сражений в ходе Великой 

Отечественной войны, которое проходило летом 1943 года (5 июля-23 августа). 

Историки называют Сталинградскую и Курскую битвы двумя наиболее 

значимыми победами Красной Армии против сил Вермахта, которые 

полностью повернули ход боевых действий. Расскажу немного про бои на 

огненной дуге… 

Советская сторона тщательно готовилась к решающему сражению. 

Верховное Главнокомандование имело политическую волю, крупные силы и 

средства, чтобы завершить коренной перелом в войне, закрепив успех битвы на 

Волге. Сразу же после окончания зимней кампании, в конце марта 1943 г., 
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советская Ставка приступила к продумыванию весенне-летней кампании. 

Прежде всего необходимо было определить стратегический замысел 

противника. Фронты получили указание усилить оборону и одновременно 

готовиться к наступлению. Принимались меры для создания сильных резервов. 

Директивой Верховного Главнокомандующего от 5 апреля было дано указание 

о создании к 30 апреля мощного Резервного фронта, который позже 

переименовали в Степной округ, а затем — в Степной фронт. 

Своевременно сформированные крупные резервы сыграли большую роль 

сначала в оборонительной, а затем в наступательной операции. Накануне 

Курской битвы советское верховное командование имело на фронте огромные 

резервы: 9 общевойсковых армий, 3 танковых армии, 1 воздушная армия, 9 

танковых и механизированных корпусов, 63 стрелковые дивизии. К примеру, 

немецкое командование имело на Восточном фронте всего 3 резервных 

пехотных дивизии. В результате войска Степного фронта можно было 

использовать не только для контрнаступления, но и для обороны. Немецкому 

же командованию в ходе Курской битвы приходилось снимать войска с других 

участков фронта, что ослабляло общую оборону фронта. 

Огромную роль сыграла советская разведка, которая в начале апреля 1943 

г. стала сообщать о готовящейся крупной операции противника на Курской 

дуге. Установлено было и время перехода противника в наступление. Схожие 

данные получали и командующие Центральным и Воронежским фронтами. Это 

позволило советской Ставке и фронтовому командованию принять наиболее 

целесообразные решения. Кроме того, данные советской разведки подтвердили 

британцы, которые смогли осуществить перехват планов наступления немцев в 

районе Курска летом 1943 г. 

Советские войска имели превосходство в силах и средствах: 1,3 млн. 

человек к началу операции, около 4,9 тыс. танков (с резервом), 26,5 тыс. орудий 

и минометов (с резервом), свыше 2,5 тыс. самолетов. В результате можно было 

упредить противника и организовать превентивное наступление советских 

войск на Курской дуге. Неоднократный обмен мнения по этому вопросу 

происходил в Ставке и Генеральном штабе. Однако в итоге приняли идею 

преднамеренной обороны с последующим переходом в контрнаступление. 12 

апреля прошло совещание в Ставке, где было принято предварительное 

решение о преднамеренной обороне, сосредоточив главные усилия в районе 

Курска, с последующим переходом в контрнаступление и общее наступление. 

Главный удар в ходе наступления планировали нанести в направлении 

Харькова, Полтавы и Киева. При этом предусматривался вариант перехода в 

наступления без этапа предварительной обороны, если противник не 

предпримет активных действий в течение длительного времени. 

Большую роль в Курской битве сыграли партизанские формирования. 

Партизаны не только собирали разведданные, но и нарушали коммуникации 

противника и проводили массовые диверсии. В результате к лету 1943 г. в тылу 

группы армий «Центр» партизаны Белоруссии сковали более 80 тыс. солдат 

противника, смоленские — около 60 тыс., брянские — свыше 50 тыс. человек. 
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Таким образом, гитлеровскому командованию пришлось отвлечь большие силы 

для борьбы с партизанами и охраны коммуникаций. 

Огромная работа была проведена в деле организации оборонительных 

порядков. Только войска Рокоссовского в течение апреля — июня отрыли более 

5 тыс. км траншей и ходов сообщения, установили до 400 тыс. мин и фугасов. 

Наши войска подготовили противотанковые районы с сильными опорными 

пунктами глубиной до 30-35 км. На Воронежском фронте Ватутина также была 

создана глубоко эшелонированная оборона. 

Обескровив основные ударные силы противника и истощив его резервы 

наши войска перешли в контрнаступление. В соответствии с планом операции 

«Кутузов», предусматривавшим наступательные действия на орловском 

направлении, удар по группировке группы армий «Центр» наносился силами 

Центрального, Брянского и левого крыла Западного фронтом. Брянским 

фронтом командовал генерал-полковник М. М. Попов, Западным — генерал-

полковник В. Д. Соколовский. 12 июля первыми пошли в наступление войска 

Брянского фронта — 3-я, 61-я и 63-я армии под началом генералов А. В. 

Горбатова, П. А Белова, В. Я. Колпакчи и 11-я гвардейская армия Западного 

фронта, которой командовал И. Х. Баграмян. 

В первые же дни наступательной операции глубоко эшелонированная и 

хорошо оборудованная в инженерном отношении оборона противника была 

прорвана. Особенно успешно наступала 11-я гвардейская армия, действовавшая 

из района Козельска в общем направлении на Хотынец. На первом этапе 

операции гвардейцы Баграмяна, взаимодействуя с 61-й армией, встречными 

ударами должны были разбить болховскую группировку вермахта, 

прикрывавшую Орловский выступ с севера. На второй день наступления армия 

Баграмяна прорвала оборону противника на глубину 25 км, а войска 61-й армии 

вклинились в оборону врага на 3-7 км. Наступавшие в направлении Орла 3-я и 

63-я армии к исходу 13 июля продвинулись на 14-15 км. 

Оборона противника на Орловском выступе сразу же оказалась в 

кризисном положении. В оперативных донесениях немецких 2-й танковой и 9-й 

армий отмечалось, что центр боевых операций переместился в полосу 2-й 

танковой армии и кризис развивается с неимоверной быстротой. Командование 

группы армий «Центр» вынуждено было срочно снять 7 дивизий с южного 

участка Орловского выступа и перебросить их на участки, где советские войска 

угрожали прорывом. Однако ликвидировать прорыв противник не смог. 

14 июля 11-я гвардейская и 61-я армии приблизились к Болхову с запада 

и востока, а 3-я и 63-я армии продолжали рваться к Орлу. Немецкое 

командование продолжило усиливать 2-ю танковую армию, спешно 

перебрасывая войска из соседней 9-й армии и других участков фронта. 

Советская Ставка обнаружила перегруппировку вражеских сил и Ставка 

предала Брянскому фронту из своего резерва 3-ю гвардейскую танковую армию 

под командованием генерала П. С. Рыбалко, которая 20 июля включилась в 

битву на орловском направлении. Также в полосу 11-й гвардейской армии на 

левое крыло Западного фронта прибыла 11-я армия генерала И. И. 
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Федюнинского, 4-я танковая армия В. М. Баданова и 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус В. В. Крюкова. Резервы с ходу включились в сражение. 

Болховская группировка противника была разбита. 26 июля немецкие 

войска были вынуждены оставить Орловский плацдарм и начать отступление 

на позицию «Хаген» (восточнее Брянска). 29 июля наши войска освободили 

Болхов, 5 августа — Орёл, 11 августа — Хотынец, 15 августа — Карачев. К 18 

августа советские войска подошли к оборонительному рубежу противника 

восточнее Брянска. С разгромом орловской группировки рухнули планы 

немецкого командования по использованию Орловского плацдарма для удара в 

восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее 

наступление советских войск.  

Центральный фронт под началом К. К. Рокоссовского войсками своего 

правого крыла — 48-й, 13-й и 70-й армиями — перешёл в наступление 15 июля, 

действуя в общем направлении на Кромы. Значительно обескровленные в 

предшествующих боях, эти войска продвигались медленно, преодолевая 

сильную оборону противника. Как вспоминал Рокоссовский: «Войскам 

приходилось прогрызать одну позицию за другой, выталкивая гитлеровцев, 

применявших подвижную оборону. Выражалось это в том, что, пока одна часть 

его сил оборонялась, другая в тылу оборонявшихся занимала новую позицию, 

удаленную от первой на 5-8 км. При этом противник широко применял 

контратаки танковыми войсками, а также маневр силами и средствами по 

внутренним линиям». Таким образом, сбивая врага с укрепленных рубежей и 

отбивая ожесточенные контратаки, развивая наступление на северо-запад в 

сторону Кром, войска Центрального фронта к 30 июля продвинулись на 

глубину до 40 км. 

На белгородско-харьковском направлении наступали войска 

Воронежского и Степного фронтов под командованием Н. Ф. Ватутина и И. С. 

Конева взаимодействии с Юго-Западным фронтом Р. Я. Малиновского. 

Воронежский фронт в период оборонительной операции выдержал наиболее 

сильный натиск противника, понес большие потери, поэтому его усилил армии 

Степного фронта. 23 июля, отойдя на сильные оборонительные рубежи 

севернее Белгорода, вермахт занял оборону и приготовился отражать удары 

советских войск. Однако враг не смог удержать натиск Красной Армии. Войска 

Ватутина и Конева нанесли главный удар смежными флангами фронтов из 

района Белгорода в общем направлении на Богодухов, Валки, Новая Водолага, 

обходя с запада Харьков. 57-я армия Юго-Западного фронта наносила удар в 

обход Харькова с юго-запада. Все действия предусматривались планом 

«Румянцев». 

3 августа Воронежский и Степной фронты после мощной артиллерийской 

и авиационной подготовки перешли в наступление. Действовавшие в первом 

эшелоне Воронежского фронта войска 5-й и 6-й гвардейских армий прорвали 

оборону врага. Введенные в прорыв 1-я и 5-я гвардейские танковые армии при 

поддержке пехоты завершили прорыв тактической зоны обороны вермахта и 

продвинулись на 25-26 км. На второй день наступление продолжало успешно 
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развиваться. В центре полосы фронта пошли в атаку 27-я и 40-я армии, которые 

обеспечили действия главной ударной группировки фронта. Войска Степного 

фронта — 53-я, 69-я и 7-я гвардейская армии и 1-й механизированный корпус 

— рвались к Белгороду. 

5 августа наши войска освободили Белгород. Вечером 5 августа в Москве 

впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и 

Белгород. Это был первый за время Великой Отечественной войны 

торжественный салют, отмечавший победу советских войск. 7 августа 

советские войска освободили Богодухов. К исходу 11 августа войска 

Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков — Полтава. 

Войска Степного фронта вплотную подошли к внешнему оборонительному 

обводу Харькова. Немецкое командование, чтобы спасти харьковскую 

группировку от окружения, бросило в бой резервы, переброшенные из 

Донбасса. Немцы сосредоточили западнее Ахтырки и южнее Богодухова 4 

пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, имевших до 600 танков. Но 

предпринятые вермахтом в период 11—17 августа контрудары против войск 

Воронежского фронта в районе Богодухова, а затем в районе Ахтырки не 

привели к решительному успеху. Контрударами танковых дивизий по левому 

крылу и центру Воронежского фронта гитлеровцы смогли остановить уже 

обескровленных в боях соединения 6-й гвардейской и 1-й танковых армий. 

Однако Ватутин бросил в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию. 

Продолжили движение 40-я и 27-я армии, перешла в атаку 38-я армия. 

Командование Воронежского фронта на правом фланге бросило в бой свой 

резерв — 47-ю армию генерала П. П. Корзуна. В районе Ахтырки был 

сосредоточен резерв Ставки — 4-я гвардейская армия Г. И. Кулика. Яростные 

бои в этом районе завершились разгромом гитлеровцев. Немецкие войска были 

вынуждены прекратить атаки и перейти к обороне. Войска Степного фронта 

развивали наступление на Харьков. 

23 августа после упорных боев советские войска полностью освободили 

Харьков от гитлеровцев. Значительная часть вражеской группировки была 

уничтожена. Остатки гитлеровских войск отступили. Взятием Харькова 

грандиозная битва на Курской дуге была завершена. Москва салютовала 

освободителям Харькова 20 залпами из 224 орудий. 

Таким образом, в ходе наступления на белгородско-харьковском 

направлении наши войска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным 

крылом германского фронта, заняв выгодное положение для перехода в общее 

наступление с целью освобождения Левобережной Украины и выхода на рубеж 

реки Днепр. 

Курская битва завершилась полной победой Красной Армии и привела к 

окончательному коренному перелому в Великой Отечественной войне и всей 

Второй мировой войне. Немецкое командование утратило стратегическую 

инициативу на Восточном фронте. Немецкие войска перешли к стратегической 

обороне. Провалилось не только немецкое наступление, была прорвана 
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вражеская оборона, советские войска перешли в общее наступление. Советские 

ВВС в этом сражении окончательно завоевали господство в воздухе. 

Фельдмаршал Манштейн так оценивал итог операции «Цитадель»: «Она 

была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке; с её 

неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к 

советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим 

поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». 

В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-

германском фронте создались более выгодные условия для развёртывания 

действий американо-английских войск в Италии, было положено начало 

распаду фашистского блока — потерпел крах режим Муссолини, и Италия 

вышла из войны на стороне Германии. Под влиянием побед Красной Армии 

возросли масштабы движения сопротивлений в оккупированных немецкими 

войсками странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы 

антигитлеровской коалиции. 

Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С 

обеих сторон в неё было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий 

и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. В Курской 

битве было разгромлено 30 дивизий вермахта, в том числе 7 танковых. 

Немецкая армия потеряла 500 тыс. человек, до 1500 танков и САУ, 3000 орудий 

и около 1700 самолетов. Потери Красной Армии также были очень большими: 

более 860 тыс. человек, более 6 тыс. танков и САУ, более 1600 самолетов. 

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и 

массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек награждены орденами и медалями, 

231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части 

получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований 

Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. 

Вывод: Бои на Курской Дуге были очень значимы для итога Великой 

Отечественной войны. Немецкое командование утратило стратегическую 

инициативу на Восточном фронте, Советская армия взяла на себя инициативу 

наступления. 
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КУРСКАЯ БИТВА -  КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Евстифеев Е.М., Вишкин В.Н. 

Узловский железнодорожный техникум — филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Узловая 

 

В США и в странах Европы молодежь изучает переписанную историю о 

второй Мировой войне, где указывается, что СССР и Германия развязали 

войну, а победителями в войне указываются США и Великобритания, заслуги 

СССР в разгроме фашизма отрицаются. Поэтому важно донести до молодежи 

представления о  подлинной истории, раскрывая истинные факты, в том числе 

и роль Курской битвы, которая стала коренным переломом в Великой 

Отечественной войне. 

В 2023 году исполняется 80 лет Курской битвы. Битва на Курской дуге по 

своему размаху, задействованным силам и средствам, результатам и военно-

стратегическим последствиям является одним из важнейших сражений Второй 

мировой войны. Курская битва продолжалась 50 дней, с 5 июля по 23 августа 

1943 года. Это сражение делилось на два этапа и три операции. 

Оборонительный этап - Курская оборонительная операция с 5 по 12 июля 1943 

года. Наступательный этап: наступательные операции - Орловская с 12 июля по 

18 августа 1943 года и Белгородско - Харьковская с 3 по 23 августа 1943 года. 

В Курской битве со стороны СССР и Германии участвовало около 2,2 млн. 

человек, около 7,7 тыс. танков, САУ и штурмовых орудий, свыше 29 тыс. 

орудий и минометов (с резервом – более 35 тыс.), более 4 тыс. боевых 

самолетов. Курская битва сорвала все планы Гитлера по разгрому Красной 

Армии после поражения под Сталинградом. Курскую битву называют 

сражением на Огненной дуге из-за важнейшего значения этой операции и 

кровопролитных боев, в которых погибли сотни тысяч красноармейцев. 

Курская битва считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в 

истории.
 
Курская битва проложила путь к великим советским наступательным 

действиям 1944-1945 годов. [1] 

15 апреля 1943 года Гитлер подписал оперативный приказ № 6 и утвердил 

операцию «Цитадель», которая планировалось на май, а затем перенесена на 5 

июля 1943 года. Группа армии «Юг» должна была наступать с линии 

Томаровка – Белгород, прорвать советский фронт на рубеже Прилепы – 

Обоянь, соединиться у Курска с соединениями группы армий «Центр». Группа 

армий «Центр» наносила удар с рубежа Тросна – района южнее 

Малоархангельска. Её войска должны были пробить фронт на участке Фатеж – 

Веретеново и соединиться с группой армий «Юг» в районе Курска и восточнее 

его. Курский выступ хотели срезать сходящимися ударами с севера и юга – на 

https://topwar.ru/armament/armour/
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4-й день предполагалось окружить и затем уничтожить находящиеся на нём 

войска Красной Армии (Воронежский и Центральный фронта). Немецкая армия 

перед началом сражения получила танковые резервы: более 100 тяжелых 

танков «Тигр», 200 танков «Пантера» (впервые были задействованы на Курской 

битве) и менее 100 ПТ-САУ «Фердинанд». За операцией «Цитадель» должна 

была последовать операция «Пантера» - удар в тыл Юго-Западного фронта, 

наступление в северо-восточном направлении в целях выхода в глубокий тыл 

центральной группировки Красной Армии и создания угрозы Москве.  

В 1943 году в Харьковской оборонительной операции был образован 

Курский выступ. «Курская дуга» - это выступ шириной до 200 км и глубиной 

до 150 км. На Курском выступе располагались силы Центрального и 

Воронежского фронтов. Предполагалось, что Красная Армия первой перейдёт в 

наступление. В середине апреля 1943 года Ставка ВГК пересмотрела 

намеченные действия, из-за данных советской разведки о том, что немецкое 

командование планирует провести наступление на Курском выступе. 12 апреля 

1943 года состоялось совещание Ставки ВГК на котором присутствовали 

И.В.Сталин, прибывший с Воронежского фронта Г.К.Жуков, начальник 

Генерального штаба А.М. Василевский и его заместитель А.И. Антонов. Было 

принято решение измотать противника мощной обороной, а затем перейти в 

контрнаступление и разгромить его. [2] 

Курская оборонительная операция проходила в период с 5 по 23 июля 

1943 года. Ставка ВГК сосредоточила к началу июля 1943 года: 1млн. 336 тыс. 

человек, 19,1 тыс. орудий и минометов, 3444 танка и САУ, 2900 самолётов. 

Было создано 8 оборонительных рубежей, средняя плотность минирования на 

направлении ожидаемых ударов врага составляла 1500 противотанковых и 1700 

противопехотных мин на каждый километр фронта. Центральным фронтом 

командовал один из самых талантливых генералов армии – Константин 

Рокоссовский. Его войска обороняли северный фас Курского выступа. 

Воронежским фронтом командовал генерал армии Николай Ватутин, задача 

которого была оборонять южный фас выступа. Координацией действий 

Красной Армии в сражении занимались маршалы СССР Георгий Жуков и 

Александр Василевский. 

Немецкая группировка составляла из 50 дивизий  общей численностью, 

согласно советским источникам, около 1 млн. человек. Руководство войсками 

осуществляли генерал-фельдмаршал Г. Х. фон Клюге (группа армий «Центр») и 

генерал-фельдмаршал Э. Манштейн (группа армий «Юг»). Ударные силы 

входили в состав 2-й танковой, 2-й и 9-й армий (командующий — генерал-

фельдмаршал В. Модель, группа армий «Центр», район Орла) и 4-й танковой 

армии, 24-го танкового корпуса и оперативной группы «Кемпф» 

(командующий — генерал Г. Гот, группа армий «Юг», район Белгорода). 

Немецкие войска начали наступление на северном фасе в 6 часов утра 

атакой западнее черкасского направления. На южном фасе наступление 

началось в 3 часа утра. Главные удары пришлись на поселения Обояни и 

Корочи. Первые танковые атаки закончились для немцев провалом. Прочная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0)
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оборона привела к большим потерям в немецких бронетанковых частях. 

Немецкое командование приняло решение наступать в направлении поселка 

Прохоровка. 

12 июля 1943 года танковое сражение произошло на южном фасе Курской 

дуги (Белгородское направление) в полосе Воронежского фронта, в районе 

станции Прохоровка на территории совхоза «Октябрьский». Немецкие 4 

танковые дивизии наступали на западе, около 300 танков направлялись с юга.     

Командование танковыми соединениями Красной Армии во время сражения 

осуществлял генерал-лейтенант танковых войск Павел Ротмистров. Танковое 

сражение под Прохоровкой явилось важнейшим сражением Второй мировой 

войны. 

 «История войн… не знала другого такого танкового сражения, какое 

развернулось под Курском. С обеих сторон в нём приняло участие более 6 

тысяч танков и самоходных орудий. С нашей стороны в контрнаступлении 

участвовали особенно крупные танковые силы. В составе фронтов имелось пять 

танковых армий, 14 отдельных танковых и механизированных корпусов, а 

также значительное количество отдельных танковых бригад и полков, 

насчитывающих около 5 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок. 

Это в 7 раз больше, чем в контрнаступлении под Москвой, и почти в 5 раз 

больше, чем под Сталинградом».  (генерал-полковник О.А. Лосик) 

С 13 по 23 июля 1943 года немцы еще пытаются проводить 

наступательные атаки, которые закончились провалом. 23 июля 1943 года враг 

полностью исчерпал свой наступательный потенциал и перешел к обороне.  

Наступательный этап Красной Армии проходил с 12 июля по 23 августа 

1943 г. Командованием Красной Армией были проведены две наступательные 

операции: Орловская с 12 июля по 18 августа и Белгородско-Харьковская с 3 по 

23 августа 1943 года. Орловская наступательная операция проходила  согласно 

плану «Кутузов». Войска трех фронтов: Западного, командующий генерал - 

полковник В. Соколовский, Брянского, командующий генерал -полковник М. 

Попов и Центрального, командующий генерал армии К. Рокоссовский должны 

были нанести удары с севера, востока и юга на г.Орел, расчленить орловскую 

группировку немцев, расположенную в северной части Курского выступа, и 

затем уничтожить ее. В ходе наступления Красная Армия нанесла крупное 

поражение немецкой группе армий «Центр», продвинулась в западном 

направлении до 150 км, разгромив 15 вражеских дивизий, освободив от 

оккупантов значительную территорию и областной центр город Орел. 

Орловская группировка немецких войск потерпела поражение, а занимаемый 

ею орловский стратегический плацдарм был ликвидирован. С ликвидацией 

орловского плацдарма врага, с которого он начал наступление на город Курск, 

резко изменилась обстановка на центральном участке советско-германского 

фронта, открылись широкие возможности для развития наступления на 

брянском направлении и выхода Красной Армии в восточные районы 

Белоруссии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Вот уже несколько дней на Белгородском направлении ведем жестокие 

бои. Каждый день бьем по 300-400 танков, 200-250 самолетов, десятки тысяч 

подлых фрицев. Уже не раз был в битве, поднимал боевой дух своих славных 

орлов на бой к уничтожению немцев». (Заместитель командующего 

Воронежским фронтом генерал армии И. Р. Апанасенко). 

 

 
Рисунок 1 - Курская битва с 5 июля по 23 августа 1943 года 

 

Белгородско - Харьковская наступательная операция проходила с 3 по 23 

августа 1943 года согласно операции «Румянцев». Белгородско - харьковская 

группировка немцев потерпела поражение. В ходе наступления войска 

Воронежского и Степного фронтов разгромили белгородско - харьковскую 

группировку врага, освободили Харьковский промышленный район, города 

Белгород и Харьков. Были созданы благоприятные условия для освобождения 

Левобережной Украины. 

 «5 августа 1943 года состоялась встреча Верховного 

главнокомандующего И.В. Сталина с командующим фронтом генералом армии 

А.И. Еременко в селе Хорошево Калининской области. В ходе беседы 

И.В.Сталин произнес: «Как вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех 

войск, которые взяли Орел и Белгород. Войска почувствуют одобрение своих 

действий, признательность Родины. Салюты будут воодушевлять личный 

состав, звать его к новым подвигам. Фейерверки известят весь наш народ и 

мировую общественность о славных делах и воинах на фронте, вызовут 

гордость за свою армию и Отечество, вдохновят миллионы людей на трудовые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%C2%BB
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подвиги… Я решил дать салют в Москве из 100 пушек в честь войск, взявших 

Орел и Белгород».                                                          ( А.И.Еременко) 

По приказу И. В. Сталина № 2 от 5 августа 1943 года в этот день в 

Москве был дан первый артиллерийский салют. В этом приказе особо 

отличившимся в боях воинским частям и соединениям были присвоены 

почётные наименования «Орловских» и «Белгородских». [3] 

В ходе сражения Красная Армия разбила большинство боеспособных 

частей Вермахта на Восточном фронте. В кровопролитных боях враг понес 

тяжелые потери. Были разгромлены 30 немецких дивизий, среди них – 7 

танковых дивизий. Потери Германии по советским данным составили 500 

тысяч солдат и офицеров, более 1500 танков, 3 тысячи орудий, 3700 самолетов. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, начатый под Сталинградом, был завершён в Курской битве и сражении 

за Днепр. Историческое значение Курской битвы трудно переоценить. В 

результате Курской битвы Красная Армия вырвала у противника 

стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны. 

В Курской битве советские воины проявили мужество. Стойкость и 

массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и 

медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 

соединения получили гвардейское знамя, 26 удостоены почетных 

наименований Орловских, Белгородских, харьковских и Карачаевских. В честь 

победы 23 августа навсегда стало Днем воинской славы России.  

Курская битва навечно вписана в легендарную летопись нашей страны, 

показав миру силу русского оружия, самоотверженность и великий подвиг 

народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. [4] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/14/kurskaya-bitva-geroi-i-nagrady-materialy-k-proektu-po-obzh-23-avgusta
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/01/14/kurskaya-bitva-geroi-i-nagrady-materialy-k-proektu-po-obzh-23-avgusta
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РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В КУРСКОЙ БИТВЕ 

Провоторова Ю.Е., Елина Л.А. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Кашира 

 

Курская  битва  летом  1943  года  –  одно  из  важнейших  сражений  

Великой Отечественной  войны,  победа  в  которой  была  достигнута  

совместными  усилиями фронта и тыла.  

После  принятия  советским  командованием  решения  о преднамеренной 

обороне  с  последующим  переходом  в  контрнаступление, на  Курской  дуге 

развернулась  напряженная  подготовка.  Перед  Красной армией  встали  

новые, трудные  и  сложные  задачи.  Общевойсковые,  танковые  и  

авиационные  армии надо  было обеспечить  всеми видами  недостающего  

вооружения,  в  первую  очередь, противотанкового,  а так же инженерным  

имуществом,  боеприпасами,  горючим, продовольствием и другими видами 

довольствия. В распоряжение Центрального и Воронежского фронтов было 

дополнительно  выделено  более  9  тысяч  орудий  и  минометов.  Фронты  

получили      92 артиллерийских полка резерва. Так, на 1 июля  1943 г. в составе 

Центрального фронта  (командующий  –  генерал  армии  К.К.  Рокоссовский)  и  

Воронежского (командующий  –  генерал  армии  Н.Ф.  Ватутин)  

насчитывалось  свыше  1,9 млн. человек, имелось более 29 тысяч орудий и 

минометов, более 3 тысяч танков и САУ и 518 ракетных установок.[1]  

Всё  это  надо  было  доставить в  войска, а  для этого  предстояло  

восстановить  и  привести  в  порядок  сотни  и  сотни  километров железных,  

шоссейных,  грунтовых  дорог,  проложить  новые, организовать  и  строго 

контролировать движение на них.   

Главным  же  тормозом  к  их  осуществлению  была  слабо  развитая  сеть 

железных дорог и их плохое состояние.  

Принимая  во  внимание  создавшиеся  трудности,  Президиум  

Верховного Совета СССР 15 апреля 1943 г. принял Указ «О введении военного 

положения на всех  железных  дорогах».  На  период  войны  все  рабочие  и  

служащие железнодорожного  транспорта  считались мобилизованными  и  

закреплялись  для работы на транспорте; за преступления, связанные с их 

службой, они привлекались к ответственности наравне с военнослужащими 

Красной армии.  

В ходе боев зимой 1942–1943 гг. железные дороги подвергались 

массовому разрушению,  что  требовало  проведения  большого  объема  работ  

по  их восстановлению. Темпы восстановления в зимний период и с 

наступлением весны были крайне низкими, что объясняется сложностью работ 

при низких температурах и  отсутствием  достаточного  количества  средств  

механизации.  Так, железнодорожный  участок  Тербуны  – Касторная  

протяженностью  43  км восстанавливался в период с 28 января по 19 февраля 
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1943 г. с темпом менее 2 км в сутки, участок Курск – Ржава – около 3 км в 

сутки. Фронты не имели достаточного количества  специальных  

железнодорожных  войск.  Так,  Центральный  фронт  имел только  две 

железнодорожные  бригады,  которые  были  укомплектованы  личным 

составом на 62% и техникой на 39%. Основные объемы работ выполнялись 

местным населением.  

В  лучшем  положении,  по  сравнению  с  Центральным  и  Воронежским 

фронтами,  находился  Брянский  фронт.  Здесь  имелись  четыре  

железнодорожных участка общей длиной 1350 километров с пропускной 

способностью 80 пар поездов в  сутки.  В  полосе  двух  других  фронтов  

железных  дорог  было  намного  меньше. От рокады Тула – Елец – Касторная – 

Старый Оскол – Валуйки на Курском выступе к фронту шла всего одна 

магистраль (Воронеж – Касторная – Курск) с пропускной  способностью  12-18  

пар  поездов  в  сутки.  По  ней  перевозились  грузы  для  шести армий 

Центрального и трех армий Воронежского фронтов.  

Воронежский фронт своей железнодорожной коммуникации вообще не 

имел и пользовался вместе с Центральным фронтом участком дороги Касторная 

– Курск, на  котором  ему  до  26  июля  1943  года  выделялось три  поезда,  с  

26  по  31  июля  –       10 поездов в сутки. Степной фронт использовал 

железнодорожную линию Лиски – Валуйки – старый Оскол с 

распорядительными станциями в Острожке и в Лисках.  

Организации четкой и бесперебойной работы железнодорожного 

транспорта в  период  подготовки  к  Курской  битве  уделяли  самое  

пристальное  внимание Государственный  Комитет  Обороны, Центральный  

Комитет  ВКП(б), Тыл  Красной армии, командование фронтов и армий.   

Героическая  деятельность  трудящихся  прифронтовых  районов 

значительно облегчила проведение боевых действий на Курской дуге. С 

каждым днем нарастал размах  воинских  перевозок.  Необходимо  было  

быстро  ввести  в  строй  фронтовые магистрали. На восстановление и ремонт 

дорог добровольно вышли сотни людей. Сложным и опасным был этот труд. 

Фашистские самолеты с ожесточением бомбили железнодорожные  узлы  и  

станции  Курск,  Щигры,  Елец,  Касторная,  Лиски  и  т.д. Большой налет 

противник произвел 2 июня 1943 года на Курск. Несмотря на то, что в  нем  

участвовало  свыше  800  самолетов,  разрушить  Курский  железнодорожный 

узел им не удалось, он возобновил свою работу через 35 часов. Немецкая 

авиация лишилась 145 самолетов. Быстрое восстановление железнодорожной 

сети в районе Курского  выступа  сыграло  большую  роль  в  подготовке наших  

войск  к  Курской битве.  

Особое  место  в  славных  делах  военных  железнодорожников  и 

тружеников Белгородской области занимает строительство дороги Старый 

Оскол – Ржава или, точнее, Старый Оскол – Сараевка. Воронежский  фронт  не  

имел  своей  отдельной железнодорожной коммуникации, а линия Касторная – 

Курск – Льгов, которой ему приходилось пользоваться,  находилась  в  полосе  

и  полном  ведении  Центрального фронта,  и  не  обеспечивала  потребностей  в  



79 
 

перевозках  двух  фронтов. Одноколейная  ветка  Касторная  –  Курск  с 

потоком грузов  не справлялась. Назрела необходимость строительства 

соединительной линии Старый Оскол  –  Ржава  с  выходом  на  линию  Курск  

–  Белгород  в  полосе Воронежского фронта,  что  дало  бы Воронежскому  

фронту  возможность  иметь  самостоятельный железнодорожный  участок.  По  

просьбе  Военного  совета  Воронежского фронта Государственный  Комитет  

Обороны  8  июня  1943  г.  принял  постановление «О строительстве железной 

линии Старый Оскол - Ржава». ГКО наметил начать ее строительство 15 июня, 

а 15 августа на дороге предполагалось открыть движение. Выполнение  этого  

задания  возлагалось  на  Управление  военно-восстановительных работ  

Воронежского  фронта,  которым  руководил  генерал-майор  П.А.  Кабанов. 

Начальником  новостройки  был  утвержден  командир  19-й  

железнодорожной бригады полковник А.Н. Ткачёв. Объем строительных работ 

был очень большой: предстояло переместить до восьмисот тысяч  кубометров  

земли,  уложить  95  километров  пути,  построить  большой  мост через  реку  

Донецкая  Сеймица,  ряд  средних  мостов,  многочисленные вспомогательные 

сооружения. Положение серьезно осложнялось тем, что не хватало шпал, 

рельсов, инструмента, столбов для линии  связи,  креплений  и  другого  

оборудования.  К  тому  же  вражеская  авиация часто совершала налеты на 

объекты новостройки. 

Тем  не  менее,  строительство  началось  в  установленный  срок  и 

велось рекордными  темпами.  Вместе  с  воинами  нескольких 

железнодорожных  бригад  и спецформирований НКПС, двумя тысячами 

солдат из запасных полков на стройку начали прибывать и жители 

прифронтовых районов, неся в руках скромные узелки с продуктами и сменой 

белья. Генерал-майор  технической  службы  П.А.  Кабанов вспоминал: 

«Строительство  железной  дороги  развертывалось  в  очень сложной  

обстановке. Рельсы  поступали  старогодные,  разных  типов. Скрепления  

некомплектные. Не хватало шпал. Не было и столбов для линии  связи… На 

второй день после моего прибытия  на  стройку  с  утра  к  трассе  начало  

подходить  новое  пополнение  – женщины,  подростки,  старики.  Шли  

пешком,  ехали  на  подводах  и  попутных автомашинах,  плохо  одетые,  

полуголодные,  только  что  вызволенные  из фашистского ига».  

Проектировщики  запланировали  минимальный  объем  земляных  работ  

и небольшие  искусственные  сооружения.  Удачно  использовали  под  новую  

линию земляное  полотно  готового  тупикового  подъездного  пути  от  Старого  

Оскола  до станции  КМА  (ныне  станция  Губкин).  Длина этого  подъездного  

пути  составляла    24  километра.  Основная  линия  строилась  однопутной  и  

по  облегченным техническим  условиям.  Ее  пропускная  способность  

рассчитывалась  на  12  пар поездов в сутки.  

Головные  участки  новостройки были похожи на большой  муравейник. 

Люди  копали  землю,  перетаскивали  ее  на  носилках,  в  тачках,  в  фартуках. 

О  тракторах  и  механизмах  не  было  и  речи. Единственными  механизмами  

были копры, которые забивали сваи на строительстве мостов. Строительство  
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разбили  на  два  участка.  Первый  возглавил  заместитель командира  19-й  

бригады  инженер-полковник  П.К.  Куклешов,  второй  –  командир    7-й  

бригады  полковник  Н.И.  Новосельский.  В  подчинение  Куклешову выделили   

19-ю  бригаду,  22-й  батальон  8-й  железнодорожной  бригады  и  фронтовой 

автобатальон.  На  втором  участке  работали  7-я  бригада,  автобат.  На  плечи 

гражданских строителей, распределенных между участками, легли самые 

тяжелые земляные  работы.  Железнодорожные  батальоны  и  

спецформирования  Народного комиссариата  путей  сообщения  сооружали  

мосты,  укладывали  шпалы  и  рельсы, балласт,  возводили  технические  

здания.  Пункты водоснабжения  строил  водрем № 13, связь прокладывал 

связьрем № 1013.[2]  

С  первого  дня  был  установлен  жесткий  контроль  за  выполнением  

заданий каждым  подразделением,  каждой  колонной,  выявлялись  отстающие  

участки, намечались меры по преодолению недостатков. Большие трудности 

возникали то и дело  с  доставкой  рельсов,  оборудования  и  труб  для  

водоснабжения,  проводов  и арматуры для связи – всё это приходилось 

подвозить за сотни и тысячи километров.  

Строительство  было  рассчитано  на  два  месяца,  но  затем  

Государственный Комитет  Обороны  сократил  срок  до  35  суток.  Это  была  

очень  сложная  задача,  и решить  ее  можно  было,  только  проявив  

высочайшую  организованность, использовав  все  возможные  резервы  и, 

главное,  мобилизовав  людей  на повседневный  самоотверженный  труд.  С 

этой  задачей  военные  и  гражданские строители справились[2,3].  

Главный  упор  был  сделан  на  быстрейшую  доставку  материалов  

верхнего строения  пути  и  балласта.  Нарком  путей  сообщения  разрешил  

снять рельсы  и шпалы со второго пути на участке Ржава – Белгород и Льгов – 

Готня. Заготовкой балласта  занялась  25-я  железнодорожная  бригада 

полковника  С.Г.  Силкина, переданная на Воронежский фронт из состава 

Брянского фронта.  

Большой организованностью и высокими показателями в работе 

отличались колонны Белинихинского, Боброво-Дворянского, Большетроицкого, 

Велико-михайловского, Пристенского, Прохоровского, Скородняковского, 

Старооскольского и других районов. Среди 875 строителей Пристенского 

района не было ни одного, не выполнявшего норму.  25  июня  комсомольско-

молодежная бригада Зинаиды Поляковой из Старооскольского района 

погрузила 90 автомашин при  норме  40,  а  на  следующий  день  –  130,  

каждый  член  бригады  давал  в  день      200-250 процентов планового задания. 

Многие переходили на двухсменную работу, трудились по 20 часов в сутки. 

«Поражала  необычайно  высокая  трудовая  активность  строителей.  Были  

случаи, когда  люди  падали  от  усталости,  но  через  несколько  минут  

поднимались  и продолжали  работать».  Об  этом  же  вспоминает  житель  села  

Долбино Белгородского  района  Н.М.  Кизилов,  который  16-летним  юношей  

участвовал  в строительстве дороги. «Однажды девушка, – пишет он, – которая 

несла носилки с песком,  упала  возле  меня  от  усталости,  Я  кинулся  к  ней,  
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чтобы  помочь,  но  она охрипшим голосом сказала: «Уходи. Делай своё дело. 

Чего стал? Сама поднимусь». И  действительно,  полежав  несколько  минут  на  

земле,  она  поднялась  и  пошла. А  вскоре  я  увидел  её  с  носилками.  Она  

продолжала  носить землю.  Такие  сцены здесь были не редкостью». [3] 

Самоотверженно  трудились  строители  Мантуровского  района.  Работая  

на высоких  насыпях  и  в  глубоких  выемках,  они  за  короткое  время  

выполнили земляных  работ  в  объеме  более  50  тысяч  кубометров.  По  мере  

развертывания соревнования повышались темпы строительных работ. За 11 

дней – с 17 по 28 июня – было выполнено 420 тысяч кубометров земляных 

работ или 52,5% плана. За  первенство  в  труде  соперничали  колонна  с  

колонной,  батальон  с батальоном,  боец  с  бойцом.  Колонны  Беловского  и  

Волоконовского  районов достигали  выработки  6-ти кубических  метров  на  

каждого  человека  при  норме 3,5.  Среди солдат двойное перекрытие суточных 

заданий стало нормой.  

Строительство  завершилось  за  32  дня.  Воронежский  фронт получил  

свою магистраль. Никто и подумать не мог, что за месяц в прифронтовой 

полосе можно сотворить такое. А ведь мирные гражданские люди, и стар, и 

млад сделали почти невозможное.  И  дорога  сыграла  свою  роль  в  разгроме  

гитлеровских  армий  на Курской и Белгородской земле.[4]  

16  июля  открылось  пробное  движение,  а  через  четыре  дня  на фронт 

последовали  эшелоны  с  боевой  техникой  и  боеприпасами. Строители  

поставили свой  рекорд,  уложив  рельсовый  путь протяжённостью  70  км  

всего  за  32  дня. На строительстве было выполнено около 800 тысяч куб. м 

земляных работ, уложено и  забалластировано  68  км пути,  построено  53  

искусственных  сооружения  общей протяженностью  774  м,  линия  связи,  два  

пункта  водоснабжения.  Средний  объем земляных работ  на  один  километр  

линии  составил  12700  кубометров.                   

Как  утверждают  историки,  за  две  недели  до  контрнаступления 

Воронежского  и Степного  фронтов  на  Белгородско – Харьковском  

направлении  темпы  возведения дороги составляли три километра в сутки. Это 

стало абсолютным рекордом за всё время Великой Отечественной войны.[5]  

За период Курской битвы войскам Центрального, Воронежского, 

Степного, Брянского,  Юго-Западного  и  левого  крыла  Западного  фронтов  

железнодорожным транспортом  было  подано  из  центральных  баз  и  складов  

141354  вагона  с боеприпасами,  горючим,  продовольствием  и другими  

материальными  средствами. Например,  только  Воронежскому  фронту  с  3  

по  23  августа  1943  г.  было  подано около 3500 вагонов различных грузов, из 

них 52% – боеприпасы, 14,7 % – горючее, 28  %  – продовольствие  и  фураж.  В  

течение  четырех  месяцев  железнодорожники подали  в  район  Курского  

выступа  3572  оперативных  эшелона  (171789  вагонов), среди  них  1410  

эшелонов  с  боевой  техникой.  Воздушным  транспортом  только войскам  

Центрального  фронта  было  доставлено  1828 тонн  различных снабженческих 

грузов.[5] 
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Летом исполнится 80 лет с момента сражения на Курской дуге, и мы 

должны помнить, что свой  неоценимый вклад в одержанную здесь победу 

внесли как железнодорожники, так и самые простые жители прифронтовых 

районов,  оказавшиеся  в эпицентре  решающих  событий  1943  года. 
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КУРСКАЯ БИТВА, КАК УВЕРЕННЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Борисов Л. А., Сотченков А.В. 

Великолукский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Введение 

Действия Красной Армии зимой 1943 года привели к освобождению 

огромных территорий страны от немецко-фашистских захватчиков и переходу 

к стратегическим планам советских войск. Однако немецкое командование, 

сосредоточив всё свои силы, решило сделать последнюю попытку перехватить 

инициативу на Восточном направлении. Началась подготовка 

контрнаступления вермахта против Красной Армии. 

В настоящее время вопрос истории становиться очень актуальной темой. 

Конечно, каждый житель нашей страны не должен забывать о великом 

историческом наследии его Родины, потому что это важно для будущего 

государства.   

Предпосылки 
К лету 1943 года на фронте образовался своего рода «дуга», обращенная 

вглубь немецкой стороны фронта. Дуга образовалась в районе Курска и имела 

ширину 200 и глубину 150 километров. Был разработан новый план немецкого 

командования «Цитадель», который включал в себя срезание курского выступа 

и окружение советских войск в районе Курска. После получения разведданных, 

Советское командование пересмотрело свои планы и решило начать 

оборонительные операции, а затем перейти к контрнаступлению.  
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Таблица 1 - Силы сторон 
Наименование Советские войска (единиц) Немецкие войска (единиц) 

солдат 1900000 900000 

танков 6000 2700 

орудий 26000 10000 

самолетов 2600 4000 

 

Дата битвы 

Приказ о начале наступления под Курском 3 мая 1943-го Гитлер отдал 

еще 15 апреля, но из-за сомнений генералитета операцию перенесли на июль. 

Началом Курской битвы принято считать 6 утра 5 июля 1943-го года, когда на 

северной части фронта немцы нанесли бомбовый и артиллерийский удары. 18 и 

23 августа были завершены все операции по данному направлению. Сама 

Курская оборонительная операция длилась с 5 по 23 июля 1943 года. 

Ход сражения 

5 июля немецкие части начали наступление по плану «Цитадель». 

Танковые соединения противника попытались пробить советскую оборону, но 

уже 10 июля, потеряв большую часть техники, им пришлось перейти к обороне. 

В центре Курской дуги немцам в первые дни наступления удалось 

продвинуться на 10 километров. Здесь ожесточённые бои шли за два, имевших 

стратегическое расположение, посёлка – Поныри и Ольховатка, которые 

несколько раз переходили из рук в руки. На южной стороне Курского выступа 

основными были знаменитые бои под Прохоровкой, проходившие 10-12 июля. 

Здесь противник в результате крупнейшего в истории танкового сражения был 

также остановлен. К середине июля наступление германских войск 

остановилось и уже 17 июля началось контрнаступление Красной Армии, а к 23 

июля противник был отброшен на исходные позиции по всей Курской дуге. 

Затем началось наступление советских войск на всей полосе Курской дуги. К 23 

августасоветские войска развили успех. [1] 

Командующие битвой 

СССР: 

•Рокоссовский К.К.,  

•Конев И. С.,  

•Ватутин Н.Ф.,  

•Жуков Г.К.  

Германия: 

•Эрих фон Манштейн 

•Гюнтер Ханс фон Клюге 

•Вальтер Модель 

• Герман Гот 

Курская стратегическая оборонительная операция 

Германское наступление началось утром 5 июля 1943 года. С самого 

начала операции немецкие войска наносили бомбовые и артиллерийские удары. 

Перешедшие в бой танки получили серьёзное сопротивление. На северном 

https://topwar.ru/history/
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направлении Курской дуги был нанесен главный удар в Ольховатк, но не 

достигнув успеха, немцы перешли в сторону Понырей, где столкнулись с 

непреодолимой советской обороной.  Вермахт смог продвинуться лишь на 10—

12 км. В южном направлении удары были направлены в районы Корочи и 

Обояни.[2] 

Орловская стратегическая наступательная операция 

С 12 июля по 18 августа 1943 года была проведена Орловская 

наступательная операция, которое получило кодовое название «Кутузов» для 

разгрома группировки противника под Орлом. Согласно плану операции 

«Кутузов» 12 июля войска Западного и Брянского фронтов начали наступление 

на орловском направлении. Уже 15 июля в контрнаступление перешло 

Центральный фронт Курской битве. Итогом этой операции стала победа СССР. 

[2] 

Белгородско-Харьковская наступательная операция 

Белгородско-Харьковская наступательная операция стала 

заключительной операцией Курской битвы, которая проводилась с 3 по 23 

августа 1943 г. с целью усугубления ситуации в белгородско-харьковском 

направлении для немецких войск. Операция осуществлялась силами 

Воронежского и Степного фронтов. Кодовое название «Полководец Румянцев». 

Итогом этой операции стала победа СССР. Главную роль в победе сыграла 

необходимость в быстрой победе из-за коротких сроков операции, в результате 

наносились удары по сильным местам противника, было достигнуто высокое 

сосредоточение артиллерии и танков на поле битвы. [2] 

 

Таблица 2 – Потери сторон в Курской битве 
Наименование СССР (единиц) Германия (единиц) 

солдат и офицеров Более 860 000 более 500 000 

танков До 6000 До 1200 

орудий 5200 3000 

самолётов Более 1600 Более 3500 

 

Итоги и значение битвы 

Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в 

Сталинграде, окончательно сформировался после Курской битвы. По ее итогам 

стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на 

Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим 

действиям. И никогда уже не имела с превосходства над советскими войсками. 

Главный союзник Гитлера в Европе — Италия — после Курской битвы вышла 

из войны. 

Заключение 

В результате разгрома сил вермахта в Курской битве, Германия оказалась 

больше не в силах проводить наступательные операции на Восточном 
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направлении. Советские войска, развивая успех, продолжали освобождать 

территорию страны от захватчиков. Кроме того, немецкому командованию 

пришлось перебрасывать на советско-германский фронт военные части с 

других фронтов, что являлось ослаблением немецких позиций и продвижению 

войск союзников. Курская битва является одной из величайших битв в истории 

человечества. 

Конечно, можно с уверенностью сказать, что Курская битва принесла 

Красной армии уверенный шаг к победе в Великой Отечественной войне.  
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РОЛЬ СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ И КОНТРРАЗВЕДКИ В ПОБЕДЕ НА 

КУРСКОЙ ДУГЕ 

Байков И.М., Огнев В.Р., Пинаева И.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Курский автотехнический колледж" 

 

Летом 2023 г. исполнится 80 лет победоносной для Советского Союза 

Курской битве. После битвы за Москву и победы под Сталинградом Курская 

битва окончательно и бесповоротно закрепила стратегическую инициативу за 

советскими войсками. Победа на Курской дуге, была достигнута невероятным 

мужеством и героизмом солдат и офицеров Красной Армии. Потерпев 

поражение в битве, Германия утратила стратегическую инициативу, а советские 

войска начали активное наступление, освобождая оккупированные 

противником территории. Конечно, победа советского оружия явилась 

следствием грамотно разработанной военной стратегии и слаженного 

взаимодействия всех родов войск. Важный вклад в победу внесли разведка и 

контрразведка.  

В апреле 1943 г. на базе особых отделов НКВД было создано управление 

контрразведки «Смерш» Народного Комиссариата Обороны СССР. 

Контрразведке было поручено выявлять и дезинформировать  вражеских 

агентов, организовывать диверсии на стратегических объектах противника, 

выявлять и обезвреживать изменников Родины, дезертиров.  

Противник вёл активную разведку, поэтому перед Главным управлением 

контрразведки «Смерш» была поставлена задача, сохранить в строжайшей 

тайне собственную военную информацию. Сотрудники «Смерш» 

контролировали процесс разработки и хранения тактической и стратегической 

информации в Генеральном штабе и штабах армий, скрытность продвижения и 
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сосредоточения наших войск. Определяли и держали под контролем круг лиц, 

имевших доступ к важной военной информации, прогнозировали, выявляли и 

своевременно  перекрывали каналы утечки информации.     

 Важным и сложным направлением работы органов контрразведки была 

борьба с агентами и шпионами противника. Осложнялось это направление ещё 

и тем, что немецкая разведка часто использовала в качестве шпионов и 

диверсантов советских подростков с оккупированных территорий в возрасте 13 

– 16 лет. После небольшой подготовки и идеологической фашистской 

обработки их забрасывали в тыл Красной Армии с целью сбора информации о 

расположении воинских частей, подрыва железных дорог и поездов.    

 Большое внимание сотрудники «Смерш» уделяли поиску военных 

преступников и предателей. Непосредственно во время подготовки и 

проведения Курской битвы в полосе войск Центрального фронта ими было 

выявлено 298 «активных пособников оккупантов», 85 немецких шпионов, 581 

изменник Родины, 175 членовредителей [3, с. 136].  

На Центральном фронте силами «Смерш» только за июль 1943 г. были 

задержаны 4501 человек, после проверки возвращены в боевые части - 3303 

человека. Поголовного зачисления задержанных во «враги народа» не было, 

материалы тщательно проверялись и передавались для дальнейшего 

разбирательства в военную прокуратуру. У каждого задержанного и 

возвращённого в строй беглеца была возможность, проявив себя в боях, 

искупить вину и быть представленным к награде, вернуть себе утраченное 

воинское звание.         

Отдельного внимания заслуживает придуманная сотрудниками «Смерш» 

инсценировка «Измена Родине». Чаще всего такие небольшие военные 

операции проводились в тех воинских частях, где необходимо было поднять 

боевой дух солдат. Суть таких инсценировок заключалась в том, что 

сформированные группы военнослужащих, имитируя коллективный переход на 

сторону врага, подходили вплотную к позициям немцев и, усыпив их 

бдительность, забрасывали вражеские окопы гранатами, а затем под 

прикрытием артиллерийского и пулемётного огня возвращались в свои боевые 

части. После ряда таких операций, имевших значительный эффект, немцы 

перестали принимать в плен группы солдат [3, с. 135].  

В марте - начале апреля 1943 г. перед советской разведкой были 

поставлены задачи: выявить планы противника на период после завершения 

весенней распутицы, определить формы их реализации, а также выявить 

районы сосредоточения главных ударных группировок. С поставленными 

задачами наши разведчики успешно справились. Благодаря работе советской 

разведки уже в начале весны 1943 г. советскому командованию стали известны 

общие замыслы гитлеровской ставки. Первые данные о планах наступления 

Гитлера на Курском направлении поступили в Москву 16 марта 1943 г. из 

источников Разведуправления в Швейцарии от резидента Шандора Радо, 

работавшего под псевдонимом «Дора» [1].  
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Советские и немецко-фашистские войска готовились к решающему 

летнему сражению. Сведения, полученные от разведки, проверялись десятки 

раз, чтобы не допустить фатальной ошибки. Разведка и дешифровальная 

служба смогли добыть сведения о намерении противника летом 1943 г. 

провести операцию «Цитадель». Принимая во внимание вражеский план, 

Ставка Верховного Главнокомандующего (ВГК) в течение апреля-июня 

развернула работу по созданию в районе Курского выступа мощной, глубоко 

эшелонированной обороны [2, с. 123].  

Значительное количество информации о планах и намерениях немцев 

поступило советскому командованию по линии внешней разведки из 

Великобритании, от участников «кембриджской пятёрки» - сети советских 

агентов, завербованных ещё в 1930-х гг. Так Джон Кернкросс, работавший на 

советскую разведку с 1935 г., весной 1943 г. передал в Москву информацию о 

намерениях Берлина начать наступление в районе Курска, сообщил о 

численности и укомплектованности вражеских дивизий, сосредоточенных на 

данном направлении, о предполагаемых направлениях ударов.  

Важные сведения были получены советским командованием от 

официального военного атташе в Лондоне генерал-майора Ивана Склярова, 

работавшего под псевдонимом «Брион». Так в одной из своих радиограмм он 

подтвердил данные, полученные от Кернкросса о готовящейся военной 

операции противника. А в зашифрованной радиограмме от 14 апреля разведчик 

«Брион» не только сообщил название готовящейся операции – «Цитадель», но и 

назвал конкретные армейские соединения врага, предназначенные для  

реализации намеченной военной операции [1].   

От Кернкросса советское командование получило ключи к шифрам 

люфтваффе, что позволило обнаружить военные аэродромы противника, и, 

накануне Курской битвы, разбомбить значительную часть немецких самолётов 

на земле, тем самым обеспечив господство в воздухе над Курском советских 

ВВС.    

Многие сведения, позволившие выявить планы врага и разгромить 

противника на Курской дуге, были добыты советскими радиоразведчиками из 

радиодивизионов особого значения (ОСНАЗ), криптоаналитиками и 

сотрудниками разведки. Так накануне Курской битвы их совместными 

усилиями с помощью атаки «открытый - шифрованный текст» была 

перехвачена и расшифрована криптограмма, оказавшаяся зашифрованным 

приказом Адольфа Гитлера о наступлении. Этот документ подтвердил 

сведения, ранее поступавшие из других источников, в том числе от 

легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, назвавшего дату 

наступления немецких войск под Курском. 

Расшифрованный приказ Гитлера предписывал немцам начать 

наступление в 5 часов утра. Советское командование приняло решение нанести 

противнику упреждающий удар. В 2 часа 20 минут в ночь на 5 июля 1943 г. 

советские войска начали массированную артиллерийскую контрподготовку, 
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нанеся немцам, сосредоточенным на исходных рубежах, значительный урон и 

оказав на них огромное психологическое воздействие.      

Мастерство советских радиоразведчиков позволило им в условиях 

строжайшего радиомолчания, введённого в сухопутных войсках противника,   

провести наблюдение за радиообменом немецкой разведывательной авиации и 

выявить формирование крупной вражеской группировки на Орловском 

направлении, нацелившейся на Курск. Спустя некоторое время эти данные 

были подтверждены воздушной и войсковой разведками.   

Советские разведчики продолжили свою успешную работу в ходе 

сражения на Курской дуге. В разгар Курской битвы 313-й радиодивизион 

ОСНАЗ под командованием полковника П.Т. Костина добыл важнейшие 

сведения об изменении направления главного танкового удара врага с Обояни 

на Прохоровку. Эта информация, подтверждённая воздушной разведкой, 

позволила командующему Воронежским фронтом генералу Н.Ф. Ватутину 

отменить переброску 5-й гвардейской танковой армии на Обоянское 

направление и, встретив немцев под Прохоровкой, сорвать их планы 

внезапного наступления. Впоследствии 313-й радиодивизион был награждён 

орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого, а командир Костин 

получил звание генерал-лейтенанта и стал одним из создателей 

радиоэлектронной разведки  [2, с 124].     

Важнейшим направлением органов военной разведки была 

дезорганизация вражеского тыла. В период подготовки к Курской битве в тылу 

противника разыгралась настоящая рельсовая война. Только в мае 1943 г. 

сотрудники секретных органов уничтожили 20 военных эшелонов противника с 

техникой и живой силой. После завершения Курской битвы и смещения фронта 

на Запад, рельсовая война разгорелась с новой силой. Активно помогали 

военной разведке в этом направлении партизанские отряды. Так осенью 1943 г. 

в тылу врага ежедневно происходили взрывы железнодорожных путей и 

мостов, крушения поездов  [3. с. 136].     

Таким образом, кропотливая, самоотверженная работа советских 

спецслужб, часто сопряженная с  огромной опасностью, стала одним из важных 

факторов, обеспечивших победу советских войск в Курской битве - самом 

грандиозном сражении Второй мировой войны, завершившем коренной 

перелом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей мировой войны.  
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Аннотация. Статья посвящена событиям лета 1943 года, происходившим 

на северном фасе Курской дуги.   
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К лету 1943 года на театре военных действий Великой отечественной 

войны наступило относительное затишье, обе стороны были измотаны в боях и 

не решались вести наступление. 

На карте военных действий отчетливо прорисовался так называемый 

Курский выступ.  

 

 
Рисунок 1 - Курский выступ в 1943 году. 

 

Этот выступ и стремилось ликвидировать немецкое командование, тем 

самым реабилитироваться за поражение под Сталинградом. Насколько эта 

победа была важна для врага говорит то, что в наступлении планировалось 

участие только чистокровных немецких частей. Союзникам они не доверяли. 

Гитлер бросил в это сражение почти все резервы [1]. 

Красная армия  используя затишье на полях боев готовилась к обороне. 

На подходе к Курскому выступу нашими саперами было установлено 400 тысяч 

мин и фугасов. Недостаточное количество боеприпасов компенсировала 

русская смекалка: немецкие авиационные бомбы, которые падали, но не 

взрывались, устанавливали как противотанковые. Смельчаки переползали через 

линию фронта, забирались на вражеские поля, снимали немецкие мины и 
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устанавливали их на своих минных полях. Генералы вермахта возмущались: 

«Подчас мы воюем не с их армией, а с их непредсказуемостью» [2]. 

Определённую роль в начале битвы сыграла артподготовка, проведённая 

войсками Красной армии по позициям вермахта утром 5-го июля 1943 года. 

Немцы были просто обескуражены от неожиданности. Вечером им зачитали 

напутственное обращение Гитлера. Полные решимости, ранним утром они 

собрались пойти в атаку и разгромить неприятеля в пух и прах. И вот, в самый 

неподходящий момент, на немцев обрушились тысячи русских снарядов. 

Понеся потери и утратив наступательный пыл, вермахт начал атаку только 

через 2 часа после намеченного времени.  

Главный удар был нанесён на Ольховатку, небольшое село 

расположенное на севере Курского выступа.  В киноэпопеи  «Освобождение» 

есть сцена, где возмущению Гитлера нет предела: что это за село, которое 

никак не могут взять! Продвинуться смогли только на северо-западную 

окраину села. 

Около деревни  Соборовка расположено большое поле, по которому в 

сторону Ольховатки шли и шли немецкие танки. Большую роль в сражении 

сыграли артиллеристы. Ценой неимоверных усилий они противостояли 

наступающему врагу. Для усиления обороны командование Центральным 

фронтом приказало часть наших танков врыть в землю, увеличивая их 

неуязвимость. 

В районе села Самодуровка в течение 6–8 июля 1943 года батарея 

капитана Георгия Игишева каждый день отбивала по несколько атак 

противника. Советские артиллеристы уничтожили там 19 германских танков, 

стреляя по ним фактически в упор. Когда все наши орудия были разбиты, 

бойцы во главе с Георгием Игишевым пошли в рукопашный бой и не дали 

врагу прорваться на свои позиции. Капитан Игишев геройски погиб. После 

войны село Самодуровка, где принял свой последний бой Георгий Игишев, 

было переименовано в село Игишево. 

В 1943 году, 30 ноября,  по решению Военного совета Центрального 

фронта на Тепловских высотах сооружен памятник Героям-артиллеристам. Он 

стал первым памятником, открытым в годы Великой Отечественной войны на 

территории Курской области. 
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Рисунок 2 - Памятник воинам-артиллеристам сооруженный в 1943 году. 

 

На оштукатуренный кирпичный постамент установлена противотанковая 

пушка батареи капитана Игишева. 

На постаменте есть надписи: «Ваш подвиг бессмертен», «Ваше мужество 

и героизм – вдохновение для поколений» и «Вечная слава Героям-

артиллеристам, павшим 7–12 июля 1943 года в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками». 

В 1967 году, в год 25-летия Курской битвы, монумент решили 

реконструировать. Проект разработал наш, Курский архитектор Марк Львович 

Теплицкий, в последствии автор Дома книги на улице Ленина, поликлиники 

УВД на  Гоголя и еще 300 проектов осуществленных в Курске. Спустя год 

памятник  восстановили, а рядом, на месте захоронений, поставили стелы: на 

них были указаны фамилии погибших воинов. 

 

 
Рисунок 3 - Памятник воинам-артиллеристам современный вид 

 

Не добившись успеха на Ольховатском направлении, немецкое 

командование перебрасывает основные силы к станции Поныри. 

Самые кровопролитные бои шли за железнодорожную школу, вокзал и 

водонапорную башню, построенную по проекту известного архитектора 

Владимира Григорьевича Шухова, нашего земляка автора знаменитой 

телебашни.  

 

https://www.flickr.com/photos/156929405@N03/40209899244/in/album-72157664869160457/
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Рисунок 4 - Вид водонапорной башни во время боев за село Поныри 

На ее верхушке засел немецкий пулеметчик. Фашист обстреливал 

огромное пространство вокруг, парализовав наступление. Советские солдаты, 

что называется, не могли поднять головы. «Это был мини-Сталинград. Русские 

там оборонялись ожесточенно и очень умело!» – писали в своих воспоминаниях 

о событиях под Понырями немецкие офицеры. 

Немецкое наступление закончилось 10 июля полным провалом. А 11 

июля, не достигнув никаких успехов на рубеже Тепловских высот и вообще на 

Северном фасе Курской дуги, немцы перешли к обороне а еще 9 июля 

представитель Ставки на Центральном фронте Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков дал северной группе войск секретный приказ, 

готовиться к контрнаступлению. 

После завершения Курской битвы стратегическая инициатива 

окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала 

освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны проводила 

в основном наступательные операции [3]. 

Немецкий генерал Цейтель, начальник штаба сухопутных войск вермахта, 

справедливо заметил: «ключ нашей победы навсегда зарыт под Понырями» [4]. 
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Введение 

Курская битва, длившаяся 50 дней и ночей, занимает в Великой 

Отечественной войне особое место. Немало славных побед уже было на счету у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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нашей армии. Она разгромила фашистов в великой Московской битве. Нанесла 

сокрушительный удар по захватчикам у города Сталинграда. 

После поражения под Сталинградом и на Кавказе фашисты откатились на 

многие километры на запад. Они отступили на юге, еще дальше были отогнаны 

от Москвы. В числе многих других городов наши войска освободили и крупный 

промышленный город Курск. Здесь они глубоко врезались в фашистскую 

оборону. Образовался так называемый Курский выступ, Курская дуга. 

По ожесточению и упорству борьбы она не имеет равных, а военно-

политические последствия сделали её одним из ключевых сражений всей 

Второй мировой войны. 

Курская битва (Курская дуга) 

15 апреля 1943 года Гитлер подписал приказ № 6, в котором, в частности, 

говорилось: «...Этому наступлению придается решающее значение... На 

направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, 

наилучшее оружие, лучшие командиры... Победа под Курском должна стать 

факелом для всего мира». 

5 июля на территории Курской области развернулось небывалой по 

масштабам и ожесточённости сражение – Курская битва («Курская дуга» - 

название, полученное в военном обиходе из-за того, что после завершившегося 

в марте зимнего наступления Красной Армии линия фронта на территории 

Курской области приобрела очертание выступа, обращённого на запад), 

ставшее впоследствии одним из главных сражений Великой Отечественной 

войны и величайшим танковым сражением в истории. 

Курский выступ в годы Великой Отечественной войны играл немалую 

роль. Весной 1943 г. он сковывал Орловскую и Белгородско-Харьковскую 

группировки гитлеровцев. Фашисты мечтали о реванше. Они хотели отомстить 

за поражения под Москвой и под Сталинградом и все еще надеялись на новые 

победы. Накануне наступления Гитлер заявил, что никогда еще за время войны 

с СССР немецкие войска не имели в таком изобилии тяжелого вооружения, как 

под Курском. Гитлер, выступая перед офицерами танкового корпуса СС, 

заявил, что под Курском «русские должны быть истреблены и как люди, и как 

военная сила». Стремясь вернуть себе ведущую роль в войне, германским 

командованием был разработан план операции «Цитадель», задачей которого 

было осуществление двух ударов группами армий «Юг» и «Центр» из районов 

Орла и Харькова на Курск, окружив и уничтожив советские войска 

Центрального и Воронежского фронтов. Новые танки «Тигр» и «Пантера», 

штурмовое орудие «Фердинанд», истребитель «Фокке-Вульф-190А», 

штурмовик «Хейнкель-129» стали их главной надеждой на победу. 

Предупреждённое о дате и времени возможного наступления немцев, 

советское командование провело в ночь с 4 на 5 июля мощнейшую 

артподготовку. В результате вермахт лишился столь важного для немцев 

фактора внезапности. Поставлена задача: в ходе оборонительных боёв нанести 

гитлеровцам наибольшие потери, выбить их технику, а затем перейти в 

крупномасштабное наступление. 
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На Центральном (генерал К.К.Рокоссовский) и Воронежском (генерал 

Н.Ф.Ватутин) фронтах было больше миллиона солдат и офицеров, почти 20 000 

орудий и миномётов, более 3400 танков и самоходных установок, около 2200 

самолётов. 

Главный удар был нанесён 5 июля 1943г. на село Ольховатку. 

Развернулись ожесточённые бои, но надежды гитлеровцев прервать оборону 

Центрального фронта потерпели крах. За 2 дня боёв противник продвинулся 

вглубь нашей обороны лишь на 6-10 км., потеряв 25 000 солдат и офицеров, 

около 200 танков. 

7 июля противник перенёс главный удар на станцию Поныри, являвшейся 

важнейшим стратегическим узлом во второй полосе нашей обороны, было 

отбито пять атак. 8 июля бои за Поныри продолжались, ожесточённые 

сражения в это время велись и на Ольховатском направлении.   

12 июля под Прохоровкой развернулось событие, которое войдёт в 

историю, как самое масштабное танковое сражение. В нём было задействовано 

почти 1200 танков, как со стороны советских войск, так и со стороны 

гитлеровцев, потерявших впоследствии около 400 своих танков. Оно длилось 

весь день. Обе стороны бились с крайним ожесточением и 

самоотверженностью. От облаков пыли, копоти и дыма горящих машин день 

превратился в ночь. К вечеру поле битвы было покрыто сгоревшими и 

изуродованными танками. Цель гитлеровцев о возвращении себе инициативы в 

войне и попытка взять под Курском реванш за Сталинград с треском 

провалились. 

В ночь на 19 июля начался общий отход немецких войск. Битва на 

Курской дуге истощила силы немцев. О наступлении на Востоке вермахту 

пришлось забыть навсегда. 

Обладая тройным превосходством, Красная Армия перешла в 

контрнаступление, за 38 дней советские войска продвинулись на запад на 150 

километров. 

На Белгородско-Харьковском направлении была проведена операция 

«Полководец Румянцев». 5 августа были освобождены Орёл и Белгород. 

Москва ознаменовала эти события на фронте артиллерийским салютом – 

первым за годы войны. С тех пор салюты в Москве по поводу крупных побед 

Красной Армии стали традицией.  

Несмотря на мощные контрудары врага, его попытки сорвать наши 

наступления не достигли цели.  23 августа была одержана внушительная победа 

– освобождён Харьков. Курская битва была окончена. Обе стороны понесли 

большие потери. Более половины советских территорий было освобождено от 

немецко-фашистских захватчиков и началось восстановление разрушенных 

районов. Переломный момент в ходе Великой Отечественной и Второй 

мировой войны завершился. 

Там, где хранится память 

Куряне отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны до 

самого конца. Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и 
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медалями, 228 из них стали героями Советского Союза, 58 курян стали 

полными кавалерами ордена Славы. Область дважды была награждена орденом 

Ленина, город Курск – орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 2007 г. 

был удостоен звания «Город воинской славы». Мужество и героизм, 

проявленные в годы тех страшных событий нашли своё отражение в 

памятниках, музеях и мемориалах Курской области. Поговорим о некоторых из 

них. 

Мемориальный комплекс «Курская дуга» 

С целью увековечить героизм и мужество, проявленные народом в 

Курской битве, 5 июля 1998 вдоль проспекта Победы (г. Курск) был построен 

мемориальный комплекс «Курская дуга», на его территории сейчас находятся: 

бронзовый памятник маршалу Жукову, стела «Город воинской славы», 

надгробие «Неизвестному солдату Курской земли», храм Святого Георгия 

Победоносца, в котором находятся таблички с именами солдат, погибших в 

Курской битве. Также там горит Вечный огонь. Как символ победы над 

комплексом возвышается Триумфальная арка, высота которой 24 м., по 

четырём сторонам от неё располагаются фигуры воинов. Аллея комплекса 

знакомит нас с образцами военной техники 1941-1945 годов. 

Мемориальный комплекс «Памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 48) 

Ещё одним местом, хранящим память о тех тяжёлых событиях, является 

мемориальный комплекс «Памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны». Расположен он на месте, где раньше находились кладбища офицеров и 

солдат. 

На территории мемориала находится обелиск Славы, Вечный огонь 

(пламя которого привезли из Орла и Белгорода), Памятник неизвестному 

солдату. Здесь же располагаются братские могилы, имеющие вид 10 курганов, в 

которых похоронены солдаты и офицеры, отдавшие свои жизни в боях или 

умершие в Курских военных госпиталях. К центральному обелиску ведут 

стелы, на которых изображены каски пехотинцев, шлемы танкистов и лётчиков, 

участвовавших в Курской битве. 

Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» (Фатежский 

район, село Молотычи) 

Ещё одним местом, связанным с мужеством и стойкостью воинов 

Курской битвы, является мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» 

(стратегически важная высота 269 в годы Курской битвы так и не была 

завоёвана врагом. Здесь советские воины 140-й стрелковой дивизии стояли 

насмерть, лишь бы не допустить прорыв к Курску) На территории находится 

Поклонный крест (с него в 2011 году и началось строительство комплекса), 

памятник «Ангел Мира», высотой 35 метров, Храм Святых апостолов Петра и 

Павла, знак воинам штрафных батальонов. Несколько тысяч сосен образуют 

надпись «70 лет Победы». 
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Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального 

фронта» (Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. 

Советская, д. 32) 

Открытию историко-мемориального комплекса предшествовало 

посещение в 1963 г. маршалом СССР К.К. Рокоссовским местечка Свобода, где 

в 1943 г. размещался Командный пункт и штаб Центрального фронта. Комплекс 

был построен методом народной стройки и торжественно открыт 5 августа 1973 

года. 

На территории мемориала размещены: реконструкция блиндажа 

командующего фронтом К.К. Рокоссовского, его бюст, стела «Боевой состав 

Центрального фронта», образцы военной техники.  

Удачно установлен главный монумент — огромная фигура солдата-

автоматчика. Он стоит у самого ската, где ничто не заслоняет то необъятное 

пространство, что раскинулось до самого горизонта. Он один как бы 

прикрывает собой всю эту землю, защищая её. А если смотреть с небольшого 

расстояния, то кажется, что он стоит не здесь, на холме, а где-то там, далеко над 

равниной, и от этого фигура его кажется ещё более внушительной, почти 

исполинской. 

Мемориал «Тепловские высоты» 

В селе Ольховатка, территорию которого захватывали события Курской 

битвы, расположился мемориал «Тепловские высоты» (основан в 2015 г.) 

(Тепловские высоты - стратегически важное место, открывавшее возможность в 

короткий срок дойти до Курска, здесь же проходил Северный фас Курской 

дуги. Неудивительно, что для немцев стало целью их захват. Но смелость и 

отвага советских солдат позволили им не только сдержать наступление 

гитлеровцев, но и отбросить их назад.) Мемориал представляет собой 17-и 

метровую смотровую площадку с тремя уровнями, выполненную в форме 

противотанковой мины. С неё открывается вид на места непрерывных боёв 

Курской дуги. 

Заключение  

Всё дальше уходят от нас события тех дней и всё чаще делаются попытки 

переписать нашу историю, принизить подвиг народа. Появляются тысячи 

источников, которые несут абсолютно искажённую и недостоверную 

информацию. Поэтому очень важно знать и не забывать историю своей Родины 

и её жителей для того, чтобы не запутаться в паутине происходящих событий и 

иметь свою достоверную точку зрения, ведь будущее нашей страны зависит 

только от нас. 
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РУБЕЖИ, КОТОРЫЕ ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

Егоров А.А., Тарасенко М.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

                                                                          Сражение, - "Курская дуга"... 

                                                                          Ей в мире не было подобной, 

                                                               Семинедельная борьба 

                                                                                  Для немцев стала поворотной… 

 

В обычный летний день 22 июня 1941 года люди занимались 

привычными для себя делами. Дети играли во дворе, школьники готовились к 

выпускному вечеру, строили планы на будущее.… Но вот наступила самая 

короткая ночь в истории нашей страны, ночь, пропитанная мужеством и болью. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны 

внезапно обрушила на нашу страну удар огромной силы. Около четырёх утра 

тысячи немецких орудий открыли огонь по советским пограничным заставам. 

Этим нападением завершилась цепь агрессивных действий гитлеровской 

Германии, которая благодаря попустительству и подстрекательству западных 

держав грубо нарушала элементарные нормы международного права, прибегала 

к грабительским захватам и чудовищным зверствам в оккупированных странах. 

Но только огромные трудности начального периода войны не сломили 

боевого духа Красной Армии. С первых дней нападения стало ясно, что план 

молниеносной войны рухнул. Привыкнув к легким победам над западными 

странами, правительства которых предательски отдавали свой народ на 

растерзание оккупантов, фашисты встретили упорное сопротивление со 

стороны советских Вооруженных Сил, пограничников и всего советского 

народа. Война потребовала огромных сил и жертв. Сотни тысяч советских 

воинов с первых дней показали образцы мужества и героизма. 

«Рубежи, которые приказано взять» - эти рубежи были проложены в 

Иванинском районе Курской области (ныне – Курчатовский). Новость о начале 
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войны принесло радио. Уже в 14-00 22 июня 1941 г. жители деревень 

Иванинского района узнали печальную новость о вероломном нападении 

фашистской Германии. Началась мобилизация, было призвано почти все 

мужское население, остались лишь старики и дети. Война неумолимо 

подходила к территории Курской области. 

 На начальном этапе войны Красная Армия под натиском противника 

была вынуждена отступать. Но никто и не думал сдаваться. Солдаты сражались 

до последней капли крови. В связи с продвижением фашистских захватчиков к 

границам Курской области, органами местной власти были приняты меры по 

эвакуации вглубь страны тысяч советских людей, а также оборудования 

заводов, фабрик и колхозов. С территории Иванинского района (ныне 

Курчатовского) были эвакуированы сахарный завод имени Карла Либкнехта, 

Пенские машиностроительные мастерские, значительная часть поголовья скота. 

Рабочие и колхозники Успенского, Быковского, Макаровского и других 

сельских советов встретили призыв Сталина об организации отрядов народного 

ополчения с большим патриотическим подъемом. Среди трудящихся нашей 

страны широко развернулось движение по созданию фонда обороны. Весь 

советский народ в эти тяжелые дни самоотверженно продолжал трудиться для 

того, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым.  

3 ноября 1941 года немцы оккупировали территорию нашего 

Иванинского района Курской области, а фашистские бомбардировщики 

атаковали железнодорожную станцию Лукашевка, где были сосредоточены 

эшелоны с продовольствием и техникой. Самолеты летали так низко, что порой 

можно было разглядеть лица летчиков. Немцы разграбили местное население, 

запрещали продажу сельхозпродукции, перекопали поля окопами и даже убили 

всех собак. Питались люди травой, мёртвыми животными, выкапывали из 

земли даже их копыта, собирали по полю прошлогоднюю гнилую картошку и 

зёрна пшеницы. Вся тяжесть сельского труда легла на детские и женские плечи. 

Нагло и бесцеремонно, словно хозяева они занимали деревни на территории, 

где сегодня расположился г. Курчатов. После восьми часов вечера ввели 

комендантский час, а также назначили местную власть. Главным был староста 

и полицаи, малейшее нарушение оккупационного порядка влекло за собой 

расстрел или виселицу. Так, в поселке Пены Иванинского района Курской 

области за самовольный уход с работы немцы подвесили к столбу на 7 часов 

16-ти летних подростков. Это время страданий и борьбы за выживание в 

нечеловеческих условиях и тяжкого непосильного труда. 26 февраля 1943 года 

в результате победоносного наступления Красной Армии был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков Иванинский, ныне Курчатовский район. 

Февраль – освободитель. Так называют этот месяц очевидцы событий. 

Иванинский район освобождала 121-я стрелковая дивизия 60-й Армии 

Черняховского. 

Но во время отступления немцы стали зверствовать особенно, они 

сжигали дома и бросали гранаты в погреба, где прятались жители от обстрела. 

Находясь в с.Кожля, узнав, что советскими войсками освобождены села 



99 
 

Успенка, Афанасьевка, Макаровка, решили уйти в сторону г.Льгова. Зима была 

снежной и под предлогом расчистки дорог немцы выгнали стариков и 

подростков на открытое место. Они приказали утаптывать снег ногами, 

подгоняя автоматами, а потом вдруг, неожиданно начался расстрел. Красная 

кровь выкрасила белое поле в Поповом Яру. Раненых добивали штыками, 

перерубали ноги. Среди невинно погибших людей большинство 16-17 летних 

подростков. Необоснованную жестокую казнь смог пережить лишь один 

мальчик по имени Сергей Руденко. Хоронили убитых жители села уже после 

оккупации в братской могиле. Без гробов, рядами, перестеленными соломой, 

укладывали изрешеченные пулеметными очередями тела убитых. Женский 

плач от горя был слышен даже в соседних селах и деревнях… 

Невозможно говорить о Великой Отечественной Войне, не коснувшись 

битвы на Курской дуге (5 июля 1943 - 23 августа 1943 года). Коренной перелом 

в ходе Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был 

завершен в ходе Курской битвы и сражения за Днепр. По своим масштабам, 

задействованным силам и средствам эта битва является одним из ключевых 

сражений Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в 

истории, в котором участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч 

танков, четыре тысячи самолётов. Сражение принято разделять на 3 части: 

Курскую стратегическую оборонительную операцию (5 -23 июля), Орловскую 

(12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 - 23 августа). Битва 

продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступательную часть сражения 

называла операция «Цитадель». После завершения битвы стратегическая 

инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая 

продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания 

войны проводила в основном наступательные операции.  

Наша Курская земля обильно полита кровью советских солдат, стоявших 

насмерть. А также тех, кто брал известные и безымянные высоты в 1943году.  

23 августа наша страна отмечает День воинской славы России - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.  

Говорят, что любая война заканчивается только тогда, когда похоронен 

последний солдат. По всему видно, что ВОВ не будет закончена никогда, ведь 

до сих пор на Курской земле находят останки без вести пропавших бойцов 

Красной армии…  

Я считаю, что война 1941-1945г. названа Великой не только из-за её 

огромных людских потерь (свыше 26 миллионов человек), множества 

разрушений, но и из-за великого патриотизма советского народа, народа, 

который смог противостоять вероломному нападению противника и отстоять 

свою Родину в тяжелейшей борьбе против немецких захватчиков. 

На мой взгляд, важнейшей чертой Великой Отечественной Войны был ее 

всенародный характер, когда за общее дело на фронте и в тылу боролись все - 

от мала до велика. И отдавали себя без остатка во имя грядущей победы. Бок о 

бок сражались русские, белорусы, украинцы, татары и казахи. Любовь к 

Родине, воля и стойкость помогли выстоять советскому народу. 
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Историю, которую мы знаем и изучаем в школе, создали миллиарды 

простых людей, в том числе и мои прадеды. Наше поколение в неоплатном 

долгу перед теми, кто ценой своих жизней ковал Победу на полях сражений и 

трудился в тылу, отдавая себя без остатка. Страшно представить какая могучая, 

всесокрушающая сила обрушилась на нашу землю. И все это надо было 

остановить, сдержать, опрокинуть вспять. Защищая свою родину, солдаты и 

командиры сражались смело, решительно, не жалея жизни, а труженики тыла 

помогали им. Ведь у всех было одно желание - победить, освободить родную 

землю и сделать жизнь своих детей, внуков и правнуков свободной и 

счастливой.  А те, кому посчастливилось выжить, на пепелище начали строить 

новую, мирную жизнь, жизнь, оплаченную кровью и потом всего народа. 

И сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни сменилось поколений мы - 

дети, внуки и правнуки победителей должны так же сильно любить свою 

Родину, хранить ее традиции и всегда помнить о великом подвиге наших 

предков, особенно это важно сейчас, когда делаются попытки переписать 

историю. 
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БИТВА ПОД ПРОХОРОВКОЙ – КРУПНЕЙШЕЕ ТАНКОВОЕ 

СРАЖЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Полубенцева К.И., Усик О.В. 

Сибирский колледж транспорта и строительства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

12 июля – памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 

году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне 

танковое сражение между советской и германской армиями. 

Непосредственное командование танковыми соединениями во время 

сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской 

стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер – с немецкой. При этом немцам не 

удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на 

оперативный простор, а советские войска хотя и выиграли танковое сражение и 

нанесли большие потери противнику, однако им не удалось полностью 

уничтожить гитлеровскую группировку. 
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«Безусловно, мы выиграли под Прохоровкой, не позволив противнику 

прорваться на оперативный простор, заставили его отказаться от своих далеко 

идущих планов и вынудили отойти в исходное положение. Наши войска 

выстояли в четырёхдневном ожесточённом сражении, а противник утратил 

свои наступательные возможности. Но и Воронежский фронт исчерпал свои 

силы, что не позволило ему сразу же перейти в контрнаступление…» (Г.А. 

Олейников. Прохоровское сражение. СПб, 1998 г.). 

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего 

наступления 5 июля 1943 г. немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону 

наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая 

обстановка. Здесь в первый день противник ввёл в сражение до 700 танков и 

штурмовых орудий, поддержанных авиацией [1]. Встретив отпор на 

обояньском направлении, противник перенёс главные усилия на прохоровское 

направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока. Советское 

командование решило нанести контрудар по вклинившейся вражеской 

группировке. Воронежский фронт был усилен резервами Ставки (5-й 

гвардейской танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми 

корпусами). 12 июля в районе Прохоровки произошло самое крупное танковое 

сражение Второй мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало до 

1200 танков и самоходных орудий. Советские танковые части стремились вести 

ближний бой («броня к броне»), поскольку дистанция поражения 76-мм орудия 

Т-34 была не более 800 метров, а у остальных танков ещё меньше, тогда как 88-

мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с 

расстояния 2000 метров. 

Обе стороны понесли под Прохоровкой большие потери. В этом 

сражении гитлеровцы потеряли 75% всех танков. Для них это была катастрофа. 

Теперь самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Генерал 

Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: 

«Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших 

потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя... и уже больше на 

Восточном фронте не было спокойных дней». В этот день произошёл перелом в 

развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. 

Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля немецкие войска 

продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий 

южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном 

фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции. 

После того как были открыты архивные документы, стало возможным 

более точно оценить советские потери в танковом сражении под Прохоровкой. 

По данным российского военного историка В.Н. Замулина, потери 5-й 

гвардейской танковой армии за 12 июля 1943 года из участвовавших в бою 642 

танков и САУ составили 340 машин, из них 194 безвозвратно. 

Однако по свидетельству других советских источников, когда отгремели 

бои под Курском и с полей битвы начали убирать разбитую боевую технику, то 

на небольшом участке местности юго-западнее Прохоровки, там, где 12 июля 
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развернулось встречное танковое сражение, было насчитано более 400 

разбитых и сгоревших немецких танков. Ротмистров в своих мемуарах 

утверждал, что за 12 июля в боях с 5-й гв. та противник потерял свыше 350 

танков и более 10 тыс. человек убитыми [2]. 

Если ситуация с потерями живой силы 2-го танкового корпуса СС более 

или менее ясная, то по вопросу выхода из строя бронетехники определённости 

нет. Потери танков, приписываемые немецкой стороне, различаются отчасти 

из-за методики учёта вермахтом потерь в военной технике. Только техника, 

которая не могла быть отремонтирована или которую приходилось оставить на 

поле боя, засчитывалась как потери, но повреждённая техника, которую можно 

было восстановить и отремонтировать, просто числилась в строю. 

Основное значение Прохоровского сражения заключается даже не в том, 

какой урон был нанесён немецко-фашистским танковым соединениям, а в том, 

что советские войска нанесли сильнейший удар и сумели остановить рвавшиеся 

к Курску танковые дивизии СС. Это подорвало боевой дух элиты германских 

танковых войск, после чего они окончательно потеряли веру в победу 

германского оружия. Кроме того, стратегическая наступательная инициатива на 

всём советско-германском фронте полностью перешла к советским войскам, 

которая удерживалась до конца войны.  

Поэтому чтобы одни, советские данные, не были подменены и 

окончательно забыты другими, западными, необходимо продолжать детально и 

всесторонне изучать документы, проводить сравнительно-исторические 

исследования и не торопиться делать категорические выводы. 

Кроме того, не следует забывать знаменитое высказывание немецкого 

генерал-майора танковых войск Фридриха фон Меллентина: «Можно почти с 

уверенностью сказать, что ни один культурный житель Запада никогда не 

поймёт характера и души русских». 
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Все дальше от нас уходят страшные и героические события Великой 

Отечественной войны. Мало осталось героев этого лихолетья, тех, кто все 

пережил, выстоял и смог донести до нас весь ужас и боль войны. Уходит в 
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небытие поколение, которое ценой своей жизни остановило Зло, готовое 

уничтожить мир и человечество в угоду своим интересам. Долгих 1418 дней и 

ночей длилась Великая Отечественная война, около 19 тысяч человек 

ежедневно гибло в тылу и на фронте. Много подвигов совершили советские 

люди, отстаивая свободу и независимость своей страны.  Одним из таких 

подвигов мужества, духа и чести была Курская битва, одно из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны. Она шла с 5 июля по 23 августа 1943 

года, в ней участвовало более 2.1 млн человек, более 6.2 тысяч танков и 4.5 

тысяч самолетов, шла она на территории Курской, Орловской, Белгородской, 

Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки. Немцы 

стремились после поражения под Сталинградом перехватить инициативу. 

Используя новейшие бронемашины «тигр» и «пантера», вермахт предполагал 

разбить крупную (1.3 млн бойцов) группировку войск Центрального, Степного 

и Воронежского фронтов в районе Курской дуги (Курского выступа). 

Победа под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте перейти от 

обороны к наступлению. Или на северном (на Москву), или на южном (на 

Кавказ) направлениях. Курская битва стала первым сражением Великой 

Отечественной, к началу которой у СССР было превосходство над Германией 

по танкам (в 1.5 раза), самолетам (в 1.4 раза), артиллерии (в 2 раза) и личному 

составу (боле чем в 1.5 раза) [3] 

Уже с начала 1943 года Сталину и советскому Генеральному штабу было 

известно о подготовке немецким командованием плана летнего наступления 

под кодовым названием «Цитадель». 12 апреля 1943 года на столе у Сталина 

появился переведённый с немецкого точный текст директивы № 6 «О плане 

операции „Цитадель“» немецкого Верховного командования, завизированный 

всеми службами вермахта. Единственное, чего не было на документе, это визы 

самого Гитлера. Он поставил её через три дня после того, как с ней 

ознакомился советский лидер. Фюрер, разумеется, об этом не знал. 

Впервые за всю войну Гитлер ставил своей целью не дальнейший захват 

территорий, а уничтожение живой силы противника. 15 апреля Гитлер 

выпустил под заголовком «Фюрер» свой оперативный приказ № 6, который (в 

отрывках) гласил следующее: «Мною принято решение, как только позволит 

состояние погоды, провести первую в данном году наступательную операцию 

под кодовым названием «Цитадель». Это наступление будет иметь решающее 

значение для всего хода войны. Наступление это необходимо провести быстро 

и самым решительным образом. В результате этого наступления инициатива 

действий на весну и лето этого года должна перейти в наши руки… Победа под 

Курском станет для всего мира предвестником решающих событий. Для этого я 

приказываю: Цель наступления состоит в том… чтобы посредством быстро 

осуществленного удара окружить и уничтожить каждую из ударных 

группировок вражеских сил, находящихся в районе Белгорода и южнее Орла в 

районе Курска». [4] 

Это свидетельствовало о тяжелом положении на фронте в рядах 

фашистской армии 
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О человеке, который добыл для советского командования этот документ, 

неизвестно ничего, кроме его кодового имени — «Вертер». Различные 

исследователи выдвигают разные версии о том, кем на самом деле был 

«Вертер» — некоторые считают, что советским агентом являлся личный 

фотограф Гитлера. 

И.В. Сталин перед началом летней кампании 1943 г. настаивал на 

продолжении наступления 1942 г. Будущим маршалам Жукову и Василевскому 

стоило больших трудов убедить генералиссимуса в том, что враг всё ещё очень 

силён и что начать грядущее сражение лучше в оборонительной позиции, 

измотав наступающих немцев. Исход битвы полностью подтвердил правоту 

военачальников. 

Курская битва вписала в историю Великой Победы множество примеров 

стойкости, бесстрашия и самопожертвования советских пехотинцев, 

артиллеристов, танкистов, лётчиков. Но есть одна воинская профессия, которая 

у большинства современных россиян никак не ассоциируется с героизмом 

на поле боя. Это сапёры – бойцы инженерных войск. В армиях наших 

союзников и противников военные инженеры строили оборонительные 

сооружения, переправы, минировали или разминировали местность. 

Но на передовой вместе с пехотой не дрались. Советские сапёры с успехом 

выполняли те же задачи. Бывшие гитлеровские военачальники в своих 

мемуарах не раз отмечали, с каким искусством Красная армия возводила 

и маскировала свои военные объекты. Немецкий генерал Фридрих Вильгельм 

фон Меллентин так вспоминал работу наших сапёров: «Быстрота, с которой 

они устанавливали мины, была поражающей: за двое-трое суток русские 

успевали установить свыше 30 тыс. мин!» [5] 

Но обессмертили имя советского сапёра бойцы подвижных отрядов 

заграждения. Эти небольшие команды минёров встречали врага вместе 

с пехотой, однако стрелка от немецких пуль и снарядов хоть как-то мог 

защитить окоп. Когда начиналась атака и десятки фашистских бронированных 

машин шли вперёд, заградители должны были покинуть укрытия, двигаться им 

навстречу по ровному полю и на глазах у врага расставлять мины. Фашисты 

прозвали нашу тактику нахальным минированием. Эти минные поля, 

установленные уже во время боя, становились неожиданной и опасной 

преградой. По признанию некоторых историков, каждый четвёртый немецкий 

танк, уничтоженный в Курской битве, можно смело записывать на счёт 

советских сапёров. Для фашистов нахальное минирование было страшно ещё 

и тем, что из-за плотного артиллерийского и оружейного огня пустить впереди 

танков свои инженерные части не представлялось возможным. Потому 

немецкие машины горели одна за другой. 

Однако, выполняя свой долг, наши сапёры-заградители гибли 

практически в первом же бою. Под страшным огнём с обеих сторон выжить 

удавалось лишь незначительной части бойцов подвижных отрядов. Несмотря 

ни на что, их место занимали другие и в следующем бою шли вперёд – под 

немецкие танки. Потому что зачастую именно это оставалось единственным 
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способом остановить врага. Пехота – царица полей – несла самые большие 

потери в любом сражении Второй мировой. В Белгородской, Курской 

и Орловской областях практически во всех наших братских могилах рядом 

с пехотинцами лежат и сапёры – скромные люди отчаянной отваги. 

Книга писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в 

основу которой была положена жизнь реального военного лётчика Алексея 

Маресьева, в Советском Союзе была известна практически всем. Но не все 

знают, что слава Маресьева, вернувшегося в боевую авиацию после ампутации 

обеих ног, зарождалась именно во время битвы на Курской дуге. 

Прибывший накануне Курской битвы в 63-й Гвардейский 

истребительный авиационный полк старший лейтенант Маресьев столкнулся с 

недоверием. Летать с ним в паре лётчики не хотели, опасаясь, что пилот с 

протезами не справится в трудную минуту. Не пускал его в бой и командир 

полка. К себе в пару его взял командир эскадрильи Александр Числов. 

Маресьев справился с заданием, и в разгар боёв на Курской дуге совершал 

боевые вылеты наравне со всеми. 

20 июля 1943 года во время боя с превосходящими силами противника 

Алексей Маресьев спас жизни двух своих товарищей и лично уничтожил два 

вражеских истребителя «Фокке-Вульф 190». Эта история тут же стала известна 

по всему фронту, после чего в полку и появился писатель Борис Полевой, 

обессмертивший имя героя в своей книге. 24 августа 1943 года Маресьеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Интересно, что за время участия в 

боях лётчик-истребитель Алексей Маресьев лично сбил 11 самолётов 

противника: четыре до ранения и семь — возвратившись в строй после 

ампутации обеих ног. [6] 

В ходе Курской битвы произошло знаменитое танковое сражение под 

Прохоровкой, которое требует отдельного рассмотрения. До сих пор споры об 

этом сражении среди отечественных и зарубежных историков не утихают. В 

исторической литературе Прохоровку называют третьим ратным полем России.  

В ходе Курской битвы были освобождены два ключевых города страны - 

Орел и Белгород. Иосиф Сталин распорядился устроить по этому поводу в 

Москве артиллерийский салют - первый за всю войну.  Сталин распорядился, 

чтобы его залпы были слышны во всем городе. Был израсходован весь запас 

холостых салютов Москве (более 1500). 

После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну 

от немецких захватчиков и до окончания войны проводила в основном 

наступательные операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР 

проводил политику «выжженной земли». 

23 августа является Днём воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым присвоено 

почётное звание «Город воинской славы». 
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Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший операцию 

«Цитадель» и проводивший её, впоследствии писал: Она была последней 

попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её неудачей, равнозначной 

провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому 

операция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на 

Восточном фронте». [2] 

Немецкий главнокомандующий Гейнц Гудериан очень точно высказался 

о результатах летней кампании 1943 года: «В результате провала наступления 

«Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, 

пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике 

на долгое время были выведены из строя и весьма проблематично сумеют ли 

они восстановиться для защиты восточного фронта … Бесполезно говорить, что 

русские использовали победу «по полной» — затишья после этого на 

Восточном фронте не было. С этого времени враг бесспорно овладел 

инициативой». [1] 

Победа советских войск на Курской дуге имела крупнейшее 

международное значение. Она оказала большое воздействие на дальнейший ход 

Второй мировой войны. В результате разгрома значительных сил вермахта 

создались выгодные условия для высадки англо-американских войск в Италии в 

начале июля 1943 г. Поражение вермахта под Курском прямо повлияло и на 

замыслы немецко-фашистского командования, связанные с оккупацией 

Швеции. Ранее разработанный план вторжения гитлеровских войск в эту страну 

был отменен в связи с тем, что советско-германский фронт поглотил все 

резервы врага. Еще 14 июня 1943 г. шведский посланник в Москве заявил: 

«Швеция прекрасно понимает, что если она до сих пор остается вне войны, то 

только благодаря военным успехам СССР. Швеция признательна за это 

Советскому Союзу и прямо об этом говорит». [7] 

Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в 

Сталинграде, окончательно оформился после Курской битвы. По ее итогам 

стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на Восточном 

фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим действиям. И 

никогда уже не имела паритета с советскими войсками или превосходства над 

ними — ни в живой силе, ни в военной технике. Главный союзник Гитлера в 

Европе — Италия — после Курской битвы вышла из войны на стороне 

Германии. 

Огромные потери были понесены Красной армией в Курской битве. Но 

фашистской Германии и ее союзникам был нанесен сокрушительный урон. 

Оправиться после Курской битвы они уже не смогли.  

Этот бой победный в памяти навечно! 

Не сотрёт героев время имена! 

Жизнь порой, как битва слишком быстротечна. 

Родина навечно! Родина одна! 

Николай Чернов 
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ПАМЯТЬ О КУРСКОЙ БИТВЕ  

Быстрых О.Ю., Банных Н.А. 

Колледж железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Курская дуга легендой для потомков стала. 

Мы родились и выросли на мирной земле. Мы никогда не видели 

разрушенных фашистскими снарядами и бомбами жилых домов и зданий, не 

слышали воя воздушных сирен, извещающих о военной тревоге, не знаем, что 

такое холод и голод, скудный военный паёк. Для нас война – история. В 

истории Великой Отечественной войны есть события, оставляющие 

неизгладимый след в нашей памяти. Одним из таких событий является победа 

советского народа в исторической битве на Курской дуге. Каждому россиянину 

знакомо такое словосочетание как Курская битва. Эта битва навеки стала 

символом великого подвига людей, горячо любящих свою Родину, символом 

мужества, духа, отваги, а также одной из кровопролитных битв в истории 

человечества. Курская битва – самое крупное танковое сражение в истории. 

Одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. 50 дней и ночей 

кровопролитных боёв стали переломным моментом победы на «огненной дуге». 

Поднятие данной темы актуально в наше время. Важно помнить о событиях 

Великой Отечественной войны, а именно знать битвы и людей, благодаря 

которым народ дошёл до Победы. 

Прошло уже 80 лет со дня Курской битвы, но память о ней живёт в 

сердцах уже многие десятилетия. Победа под Курском была обусловлена 

гигантским трудом народа в тылу, боевым мастерством и героизмом советских 

солдат на фронте. Свидетелей тех событий становится всё меньше и меньше. 

Они поведали нам то, что видели, чувствовали, слышали и испытывали на себе. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны бесценны. В их 

рассказах содержится уникальная память о том, чему им довелось стать 

свидетелями. Невозможно описать все подвиги и перечислить всех поименно. 

Отдавая дань глубокого уважения всем, кто принёс освобождение и проложил 

дальнейший путь к Великой победе, мы бережно храним память о тех 

событиях. На основе этих рассказов по горячим следам начали создавать 

https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/kurskaya-bitva-1943-god/
https://military.wikireading.ru/h3tmuBHRwj
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/22059.html
https://kalaputski.ru/155944-maloizvestnye-fakty-o-kurskoi-bitve.html
https://www.cpacibodedu.ru/article/156-kurskaya_duga_1943_g
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архитектурные памятники, скульптуры, картины, стихотворения, песни, 

повести, романы, кинофильмы. Их действительно много. Вот лишь некоторые 

из них: мемориальный комплексы «Курская дуга», «В честь героев Курской 

битвы», «Героям Курской битвы», «Большой дуб», памятник Танкисту и 

Пехотинцу; художественные произведения: А.А. Ананьев «Танки идут 

ромбом», «Память сердца», М.Б. Барятинский «Танковые асы Сталина», Н.А. 

Асанов «Огненная дуга» и т.д.; стихотворения: Г.Ф. Ильин «Памятник битве», 

В.Г. Золотарёв «На Прохоровском поле», М.Л. Матусовский «Тигр» и Орёл» и 

т.д.; художественные фильмы: «Курская дуга» (2003), «Курская битва. Время 

побеждать» (2013), «Курская битва. И плавилась броня» (2013) и другие. 

Курская живопись глазами живописцев: П.А. Кривоногов «На Курской Дуге», 

В.А. Золотцев «Ценою жизни», Г.Л. Васильев «Курская дуга. Атака немецких 

штурмовиков» и другие. 

Документальный фильм «Курская битва. И плавилась броня». Как можно 

представить себе всё это: четыре миллиона человек, шесть тысяч танков, 

четыре тысячи самолётов всего лишь на какой-то узкой полосе земли длиной 

500 километров. Сведения о планировании наступательной операции под 

Курском поступили от прославленного разведчика, нашего земляка Николая 

Ивановича Кузнецова. В этом фильме показано и рассказано, как проходило 

сражение глазами его участников: танкистов, пехотинцев, артиллеристов, 

лётчиков, медсестёр и генералов. В фильме главное внимание зрителя 

сосредоточено на противостоянии советско-фашистских сил в селе Прохоровка, 

куда был направлен главный удар фашистской армии. Я думаю, что после 

просмотра фильма не найдёшь ни одного равнодушного человека, которого бы 

до глубины души не затронули эти исторические события [4]. 

Безусловно, главным памятником Курской битвы является мемориальный 

комплекс «Курская дуга». Его построили в 1998 году к 55-летию победы 

советских войск в битве на Курской дуге. На аллее, протяжённостью около 

километра, расположены Триумфальная арка, памятник Георгию 

Константиновичу Жукову, храм Георгию Победоносцу, могила Неизвестного 

солдата с Вечным огнём. В этот комплекс входит выставка военной техники, 

пушки, гаубицы, танк Т-34, «Катюша» [3]. 

Конечно же, были герои Великой Отечественной войны, в честь которых 

названы улицы. Стоит только посмотреть на карту Курска и прочитать название 

улиц, как нам становится понятно – город помнит и чтит память о своих героях. 

За каждой улицей скрывается исторический факт, наполненный болью, 

героизмом и самопожертвованием! Например, Екатерина Ивановна Зеленко – 

талантливая летчица. Всего за два дня до своего двадцатипятилетнего юбилея 

Катя совершила подвиг и погибла. День был очень напряженный, она уже 

сделала два боевых вылета. Все шло как обычно. Благополучное возвращение. 

Екатерина была очень настойчивая и решительная, выпросив у командования 

сделать третий полёт. Она полетела на чужом бомбардировщике, так как её 

машина была повреждена, в сопровождении другого самолёта. Семь немецких 

истребителей атаковали советские самолёты. Один из них загорелся и был 
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вынужден покинуть бой. Зеленко заметила, что их бомбардировщик подбит. 

Она приказала второму пилоту прыгать, а сама пошла на таран, хотя могла бы 

спастись. Катя видела, что под ней было село Анастасьевка и мирные жители – 

другого решения не могло быть. Посмертно получила звание Героя Советского 

Союза. Рядовой Алексей Максимович Ломакин на подступах к деревне 

Сивково заметил, что неожиданно заговорил пулемёт из дзота. Алексей видел, 

как советские бойцы бегали по открытому лугу, словно живые мишени. 

Ломакин пополз к вражеской огневой точке, поднялся в полный рост и 

бросился на амбразуру. Пулемёт умолк. Алексей повторил подвиг Александра 

Матросова, за что посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Сержант Михаил Сергеевич Фомин был артиллерийским наводчиком. Около 

станции Поныри в наступление шло большое количество немецких танков 

«Тигров», которые преодолели полосу советской обороны и вышли к 

артиллерийским позициям. Командир орудия Малафеев и наводчик Фомин 

подряд подбили пять танков, затем ещё два. Всего два человека остановили 

немецкое наступление – танки не прошли. Михаил был убит от разорвавшегося 

немецкого снаряда около своего орудия. Звание Героя Советского Союза ему 

присудили уже посмертно [1], [2]. 

Освещение данной темы очень важно в наше время. Нужно помнить 

заслуги и подвиги Героев Советского Союза и показывать реалии того времени 

через художественные материалы, такие как: мемориальные комплексы, 

скульптуры, картины, фильмы, стихотворения и книги, чтобы память о героях 

сохранялась на века. 
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РАЗДЕЛ II. «ВЕЧНО В СТРОЮ: ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ 

БИТВЫ» 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Апальков Д.Е., Райков Е.М 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Одним из важнейших факторов победы в Курской битве является героизм 

бойцов и командиров, проявивших небывалую стойкость в обороне и 

решительность в наступлении. 

Бои на Курской дуге покрыли неувядаемой славой целые подразделения, 

части и соединения. Многие из воинов были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Их подвиги навечно останутся в сердцах многих народов. 

Они навсегда будут являться символом бесстрашия, мужества и 

самопожертвования во имя Отчизны.  

Цель: популяризировать подвиги героев Курской битвы, способствовать 

воспитанию стойкости и уважения к нашим героям. 

Курская битва (5.07.1943—23.08.1943 гг.). 

Актуальность проблемы  

В наши дни всё больше появляется пропаганды, которая меняет нашу 

историю, чтобы этого не допустить, не запятнать мужество и старания наших 

героев, мы должны говорить и помнить о их заслугах. Так же показывать 

будущему поколению, какие подвиги совершали их предки и воспитывать в них 

стойкость и уважение к нашим героям. 

Основная часть 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. 

Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 

ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. 5 июля 1943 

года на северном фасе началось одно из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны — Курская битва. Рокоссовский точно рассчитал 

направление главного удара. Он понял, что немцы начнут наступление в районе 

станции Поныри через Тепловские высоты. Это был кратчайший путь на Курск. 

Командующий центральным фронтом шел на большой риск, сняв артиллерию с 

других участков фронта. 92 ствола на километр обороны — такой плотности 

артиллерии не было ни в одной оборонительной операции за всю историю 

Великой Отечественной войны. Противник был силен: 22 дивизии, до 1200 

танков и штурмовых орудий, всего 460 тысяч солдат. Это была жестокая 

битва. Ожесточенные бои продолжались под Понырями 6 и 7 июля. В ночь на 

11 июля обескровленный враг предпринял последнюю попытку потеснить 

наши войска и смог продвинуться за 5 дней боев на 12 километров. Но и на этот 

раз наступление фашистов захлебнулось. 12 июля на северном фасе Курской 
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дуги линия фронта вернется на свои позиции, и уже 15 июля армия 

Рокоссовского перейдет в наступление на Орел. 

12 июля в районе Прохоровки произошёл один из крупнейших в истории 

встречный танковый бой. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 

танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. 

Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от 

наступления. От этого поражения они так и не оправились до самого конца 

войны. Опытнейшие экипажи и лучшие командиры–танкисты немецкой армии 

навсегда остались в полях под Курском. 5 августа в честь этого крупного 

успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого 

времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах 

советского оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно 

завершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 

отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 

500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов. Битвой под 

Курском завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. За 

мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на 

Огненной дуге, были награждены орденами и медалями.  

Михаил Булатов 

Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курской области и города 

Курска Михаил Булатов родился в 1924-ом году в селе Верхняя Санарка на 

Урале. 

Михаил Алексеевич попал на фронт в 1943-ем году. Он служил в 

сапёрном подразделении 235-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях на 

Курской дуге, в Белоруссии, Латвии.  

Во время штурма Кёнигсберга отделению Булатова была поставлена 

задача произвести инженерную разведку шоссе «Кёнигсберг — Раушен». В 

ходе разведки группа из четырёх бойцов была обнаружена и попала под 

обстрел. Один солдат был убит, а двое тяжело ранены. Перевязав товарищей, 

Булатов под огнем обезвредил зарытые под асфальт 24 авиационные бомбы. Он 

спас сотни человеческих жизней. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за героизм в боях в 

Восточной Пруссии Михаилу Алексеевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны Михаил Булатов вел активную общественную деятельность. 

Он был участником многих патриотических мероприятий и часто встречался с 

молодежью. 

Михаил Алексеевич скончался на 96-ом году жизни в марте 2020-го года. 

Его именем названы курский лицей №6 и школе № 50 в Калининграде. В 

нашем областном центре планируют установить бюст Михаила Булатова, а 

также создать сквер в его честь. 
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Рисунок – 1 Булатов Михаил Алексеевич  

 

Волков Петр Павлович 

Родился в 1924 г. Русский. Воспитанник детского дома. В Вооруженных 

силах с 1942 г. 

На фронте в период Великой Отечественной войны с 1942 г. Заряжающий 

орудия 84-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 

фронт) гвардии рядовой Волков отличился 6 июля 1943 г. в районе 

железнодорожной станции Поныри в составе орудийного расчета в неравном 

бою с танками и пехотой противника. Подбил 4 танка, уничтожил большое 

число живой силы и удержал занимаемый рубеж. Погиб в этом бою. Звание 

Героя Советского Союза (посмертно) присвоено 7 августа 1943 г. Награжден 

орденом Ленина. Похоронен в селе Ольховатка Поныровского района Курской 

области. 

 
Рисунок – 2 Волков Петр Павлович 

 

Пётр Алексеевич Михин 
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Родился в крестьянской семье в селе Богана Борисоглебского уезда 

Воронежской губернии. С отличием закончил Борисоглебское педучилище и 

Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. 

С 1941 г. — участник Великой Отечественной войны. Выпускник 3-го 

Ленинградского артиллерийского училища (1941). 

Командир взвода, батареи, артиллерийского дивизиона, разведчик. 

Принимал участие в боях под Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на 

Украине и в Молдавии, в Румынии, Болгарии, в Югославии и Венгрии, в 

Австрии и Чехословакии. После разгрома гитлеровской Германии участвовал в 

советско-японской войне. 

 

 
Рисунок – 3 Михин Пётр Алексеевич  

 

Заключение 

Курская битва стала решающей на Восточном фронте – Красная Армия 

решительно начала наступление, а силы Вермахта больше не предпринимали 

попыток атаковать. Это поражения для немцев стало сокрушительным, и оно 

полностью изменило ход войны – теперь было ясно, что контратаковать СССР 

они уже не смогут, а значить и переломить ход войны уже было невозможным. 

Потери с обеих сторон было огромными и точных данных 

нет. Предполагается, что немцы в общем потеряли около полу миллиона 

человек, а силы Красной Армии – около 800 тыс. Но главным ударом для 

немцев была потеря танковой армии, которую они с трудом вновь восстановили 

после Сталинграда. 
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УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ БИТВЕ ВОИНОВ – МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Буданцева А.А., Иванова Г.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения императора Александра I». г. Курск,  

 

Цель: привлечь внимание молодого поколения к величию подвига 

героев-курян, вписавших победные страницы в летопись истории Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

1.Определить уровень знаний студентов техникум о героях-курянах –  

участниках Курской битвы. 

2.Изучить архивные документы о воинах-курянах – участниках Курской 

битвы. 3.Углубить знания о вкладе героев-курян в победу на Курской дуге. 

Актуальность обусловлена огромным интересом  молодёжи XXI века к 

участникам боевых действий в Великой Отечественной войне. Чем дальше 

уходят в историю страшные страницы войны, тем острее желание больше 

узнать о суровых и героических днях, о людях, которые, несмотря ни на что, в 

исключительно тяжёлых и крайне напряжённых оборонительных и 

наступательных сражениях выстояли, а затем, взяв стратегическую инициативу 

в свои руки, перешли в контрнаступление и сокрушили гитлеровскую армию. 

23 августа 2023 г. исполняется 80 лет со дня окончания Курской битвы.           

Изучая историю Курской битвы и её героев,  исследуя архивные 

материалы, я задались вопросом: знают ли студенты техникума о вкладе наших 

земляков в победу на Курской битве. По этой причине решила провести среди 

обучающихся 1-4 курсов техникума анкетирование «Исторические факты 

победы в Курской битве», сформулировав вопросы следующим образом: 

1. Назовите хронологические рамки Курской битвы? 

2. Имена каких героев-земляков Курской битвы вы знаете?  

3. Какие улицы в нашем городе носят имена героев Курской битвы?   

4. Какие памятники установлены в честь героев Курской битвы?  

По итогам исследования можно сделать вывод, что все студенты  нашего 

техникума владеют информацией о героических событиях 1943 года. Однако 

имена героев-курян – участников Курской битвы -  могут назвать немногие. 

Поэтому следует рассказать респондентам  не только об исторических фактах, 

но и о героях Курской битвы, поскольку тема сохранения исторического 

наследия является особо актуальной на сегодняшний день.              

Страницы боевой славы битвы под Курском вписаны в историю 

Советских Вооруженных Сил. В ожесточенном сражении под Курском ярко 

https://riakursk.ru/a/
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проявились величие духа, воинская доблесть советских солдат, офицеров и 

генералов. 

В боях на Курской дуге с советской стороны участвовало более миллиона 

человек. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников 

битвы на Огненной дуге были награждены орденами и медалями, свыше 180 

человек удостоены звания Героя Советского Союза, среди них - 8 уроженцев 

Курской области.  

Велико военно-политическое значение Огненной битвы! Велик и 

неоценим вклад наших земляков в победу! Воинам – курянам посвящаю свою 

работу.   

У каждого из них была своя хроника войны — с личными победами 

и поражениями, наградами и потерями. Вот лишь некоторые из них:[1] 

Пётр Алексеевич Михин (2 марта 1921 — 7 декабря 2020) — советский 

педагог и общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин Курска (2018). Родился в крестьянской семье в селе 

Богане Борисоглебского уезда Воронежской губернии. Закончил 

Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 г. Выпускник 3-го Ленинградского 

артиллерийского училища (1941). Командир взвода, батареи артиллерийского 

дивизиона, разведчик. Принимал участие в боях не только под Ржевом и 

Сталинградом, но и на Курской дуге. С 1949 года преподавал математику 

в Суворовском училище города Курска. Организатор Курского областного 

отделения педагогического общества РСФСР. Заместитель директора Курского 

института   повышения   квалификации   учителей   с  1967  года. В  1974  году  

П.А. Михин удостоен звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». В 

2005 году участвовал в Параде Победы в Москве. Скончался 7 декабря 2020 

года в Курске. Похоронен на Северном кладбище в Курске. 

Отрывок из воспоминаний П.А Михина: 

«Перед Курской битвой немцы сосредотачивали танки под Белгородом. 

Центральная разведка знала об этом, но надо было взять «языка» – немецкого 

танкиста, чтобы подтвердить, что «Тигры» и «Фердинанды» уже на позициях. 

Только сделать это долго не удавалось, прежнего командира 52-й дивизии даже 

сняли с должности. Через мой наблюдательный пункт за три месяца прошли 22 

группы, а вернулись лишь двое раненых. Я попросил начальство найти более 

безопасный путь. Тогда мне самому сказали идти, дав три дня. Идти по речке, а 

она покрыта ряской, оставляющей заметную борозду. С восходом солнца враг 

замечал ее, вылавливал и уничтожал наших разведчиков. Пришла счастливая 

мысль - двигаться поперек, зигзагами, так борозда за травой уже не видна. Не 

описать радость, когда мы выполнили задание без единой потери. Но скоро 

выясняется, что у схваченного немца при себе не оказалось никакого 

документа. Как подтвердить его сведения? И поручили мне взять контрольного 

пленного. А мы ведь уже использовали эту возможность, значит – идти на 

погибель. И вдруг мой напарник, обследовавший карманы языка, вспомнил, что 

нашел какую-то записку, но потерял ее, когда переправлялись через реку. Мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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отыскали ее в траве и, как святыню, я понес ее генералу. Переводчик аккуратно 

разгладил размокшую бумажку и прочитал карандашную надпись с номером 

немецкой полевой части, стоявшей против нас. Это оказалась эсэсовская 

танковая дивизия «Великая Германия». Вот эта маленькая записка и спасла нам 

12 жизней». 

Николай Юрьевич Корнеев — советский русский поэт и журналист. 

Член Союза писателей СССР и России. Участник Великой Отечественной 

войны. Кавалер ордена Отечественной войны и ордена «Знак 

Почёта». Заслуженный работник культуры РСФСР. Родился в селе Коренское 

17 августа 1915 года. Отец его был учителем. Окончив школу в 

посёлке Краснополье, поступил в Харьковский химико-технологический 

институт. На втором курсе оставил обучение из-за увлечения поэзией и 

журналистикой. Служил корреспондентом Курского областного 

радиокомитета, ТАСС, газет «Советская Киргизия» (Фрунзе), 

«Социалистическая Кабарда» (Нальчик), «Коммунар» (Тула) и «Курская 

правда».  Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на 

фронт. Воевал в звании рядового пулемётчика 2-й гвардейской стрелковой 

дивизии. Весной 1942 года в сражении под Таганрогом получил контузию и 

тяжёлое ранение, утратив левый глаз. В 1943 году его комиссовали, и он 

продолжил службу в качестве корреспондента фронтовой газеты 9-го танкового 

корпуса. Был участником сражения на Курской дуге. В 1944 году был 

демобилизован из армии и вернулся в Курск. Продолжил заниматься 

литературой и журналистикой. Работал литературным секретарём в газете 

«Курская правда», консультантом Курского областного книжного издательства. 

Умер 15 августа 2001 года и похоронен на Никитском кладбище в Курске. 

На поэтическом поприще дебютировал во время обучения в школе. Во 

время пребывания в Харькове вступил в городское литературное объединение 

под председательством Владимира Николаевича Сосюры. В 1934 году стал 

одним из учредителей первого литературного объединения при Курском 

областном издательстве. В 1935 году в Курске, совместно с поэтом Михаилом 

Дорошиным, издал первый поэтический сборник «Перекрёсток счастливых 

дорог». В 1948 году стихи Корнеева вошли в поэтический сборник «Дорога». 

Эти произведения окончательно закрепили за ним статус поэта всероссийского 

масштаба. С 1950-х годов сочинения Корнеева регулярно печатались в 

«Курском альманахе» и ряде других советских изданий Курска, Воронежа и 

Москвы, таких как «Новый мир», «Октябрь», «Огонёк», «Литературная газета», 

«Литературная Россия».  Николай Корнеев посвятил одно из стихотворений 

«Курская земля» своему родному краю.[2] 

         КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ 

В пожарах кочующих выгорев, 

Траву расстилала, как шелк, 

Родная земля, где за Игорем 

В бессмертие полк его шел. 

Земля, где поля бережёные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Топтала в налетах орда. 

Земля, где, Батыем сожжённые, 

На пепле росли города. 

Судьба ей особая выдалась, 

Когда через восемь веков 

Дугой наша сила тут выгнулась, 

Как лук-сагайдак, на врагов. 

Лежать ли земле этой замерзши? 

Развеялась горькая мгла. 

И снова на спекшихся залежах 

Пшеница, как солнце, взошла. 

Земля знаменитая курская, 

Где княжит весной соловей. 

Слияние Сейма и Тускари, 

Сияние вод и полей. 

Андре й Его рович Боровы х  — участник Великой отечественной войны, 

дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, 

командующий   авиацией Войск ПВО СССР (1969—1977). 

Родился 30 октября 1921 года в городе Курске в семье рабочего. Русский. 

В 1936 году окончил среднюю школу. В рядах Красной армии с 1940 года. 

Окончил Чугуевское военное авиационное училище в 1940 году. С 

декабря 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. За два года 

войны (1942 и 1943) на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 

боевой вылет, проявляя в воздушных боях мужество и отвагу, лично сбил 12 

самолётов противника и 14 самолётов в группе. За эти 

подвиги командиру звена 157-го истребительного авиационного полка 

младшему лейтенанту Боровых Андрею Егоровичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года присвоено 

звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 1077). За образцовое выполнение заданий командования, 

совершённые ещё 132 успешных боевых вылета, в которых было сбито 19 

самолётов противника, проявленный при этом героизм 

командир эскадрильи 157-го истребительного авиационного 

полка  капитану Боровых Андрею Егоровичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 года вручена вторая медаль «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза (№ 62). Всего за годы войны совершил более 470 

боевых вылетов, провёл свыше 130 воздушных боёв, сбил лично 32 и в группе 

14 вражеских самолётов. По данным исследований М. Ю. Быкова, 

распределение личных и групповых побед выдающегося аса по отчётным и 

оперативным документам его полка несколько иное — 27 личных и 17 

групповых. По окончании Великой Отечественной войны командовал 

авиационным полком, дивизией, корпусом. В 1951 году окончил Военно-

воздушную академию, а в 1957 году Высшую военную академию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/157-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/157-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1959 по 1969 год командовал авиационными объединениями. В 1968 

году присвоено воинское звание генерал-полковник авиации. В 1969—1977 

годы — командующий авиацией Войск ПВО СССР. С 1977 по 1988 

год военный консультант Института военной истории МО СССР. 

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Заслуженный военный лётчик 

СССР (1966). Автор научных статей «Новая техника, оружие и человек» (1972 

год), «Надёжный щит Родины» (1985 год) и других. Умер 7 ноября 1989 

года в Москве.[3]  

Конорев Иван Алексеевич (1919-1943) Родился в 1919 году в селе 

Никольское Золотухинского района Курской области.  

Во время Курской битвы воевал в составе 27-й гвардейской танковой 

бригады. 12 июля 1943 года южнее Прохоровки советские войска 

предпринимали контратаки во фланг наступающей фашистской группировке. 

Взвод Ивана Конорева первым ворвался в расположение противника. Вскоре 

два танка артиллерийским огнём противника были выведены из строя, и 

Конорев остался один. Он на единственном танке вступил в неравный бой 

против пяти штурмовых орудий врага, подбил три самоходные пушки 

гитлеровцев. Преследуя врага, танк наскочил на мину и подорвался. Конорев 

был ранен, но, верный своему воинскому долгу, он не покинул машину, а вёл из 

неё огонь по фашистам. …Вот очередной вражеский снаряд пробил башню, и 

Конорев погиб…  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 

1943 года старшему лейтенанту Ивану Алексеевичу Конореву было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  Похоронен в селе Вознесеновка 

Шебекинского района Белгородской области, недалеко от того места, где 

провел он свой последний геройский бой. На постаменте установлен танк – 

боевая машина Героя. В городе Курске в Сеймском округе в его честь названа 

улица 

Немцев Николай Александрович родился в 1924 г. в с. Нижнее Гурово 

Советского района Курской области в многодетной крестьянской семье. 

Закончил до войны 9 классов, а после войны - учительский, а потом и 

педагогический институт. Работал в колхозе, сельпо, а по получении 

специальности  сначала учителем в школе, а за 20 лет перед выходом на пенсию 

- директором.  

Участник Курской битвы с первого до последнего выстрела. Воевал 

рядовым в составе 1007 легкоартиллерийского полк, 46 легкоартиллерийской 

бригады, 12 артдивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандования. К 

концу войны полк удостоился орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и 

Красной Звезды, бригада - двух почетных наименований - Родомская и 

Бранденбургская - и орденов Суворова и Красного Знамени, дивизия - орденов 

Красного Знамени, Кутузова и Богдана Хмельницкого.[2] 

Заключение 

Важным фактором, обеспечившим Красной  Армии победу на Курской 

дуге, явились  героизм советских воинов, их самоотверженность в борьбе с 

опытным врагом, непоколебимая стойкость в обороне и неудержимый натиск в 
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наступлении. Источником морально-боевых качеств воинов – курян было 

чувство патриотизма, верности воинскому долгу, ненависть к врагу и любовь к 

Отечеству.  

Подвиги наших земляков, преемственность исторической памяти 

помогают современным защитникам Отечества в восстановлении исторической 

правды и справедливости.  
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«КРАСНЫЕ СОКОЛЫ». ЛЁТЧИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Грицай Н. В., Новицкий А.Л. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования “Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I” в г. Курск 

 

В нашей исследовательской работе мы обратились к героям СССР, 

которые сражались в небе над Курском в период Курской битвы. Все 50 дней 

советские войска постоянно поддерживались авиацией. Во время каждого 

вылета над полем боя наши лётчики мужественно сражались с противником и 

проявляли героизм, отвагу и самоотверженность. Особый интерес у нас 

вызвали подвиги Леонова Ивана Антоновича, Полякова Виталия 

Константиновича и Колесниченко Степана Калиновича. Остановимся 

поподробнее на каждом кандидате. 

Леонов Иван Антонович 
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Иван Антонович Леонов родился 1 февраля 1923 года в деревне Моговка 

Шаблыкинского района Орловской области. В 1938 году Иван окончил 7 

классов Молодовской неполной средней школы и поступил в ФЗУ в городе 

Брянске. Одновременно учился в Брянском аэроклубе Осоавиахима. Окончив в 

1940 году ФЗУ и аэроклуб, работал в депо Брянск-1, затем на заводе "Красный 

Профинтерн" города Бежица. В апреле 1941 года Иван Леонов поступил в 

Армавирскую школу пилотов истребительной авиации и, окончив её по 

ускоренному курсу, был направлен на Забайкальский фронт в 56-й 

истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся в Монголии. 

Вскоре Леонов был направлен в город Арзамас для переучивания на 

самолёт Ла-5. По окончании учёбы он прибыл в город Щигры на Орловско-

Курской дуге. Сопровождая штурмовики Ил-2 и бомбардировщик Пе-2, Леонов 

совершил 50 боевых вылетов. За это время он записал на свой счёт 7 самолётов 

противника, в том числе 5, сбитых им лично, и 2 в групповых боях. 15 июля 

1943 года в воздушном бою он получил тяжёлое ранение, был сбит и 

выпрыгнул из истребителя у станции Поныри на Курской дуге. В медсанбате 

ему ампутировали левую руку и признали негодным к полетам. Но он сам 

сделал дюралевый протез на левую руку и снова воевал, летая на По-3 в 

эскадрилье связи 1-й воздушной армии. Совершил 110 боевых вылетов, был 

награжден тремя орденами Красного Знамени. 

После войны работал директором трех детских домов, вместе с женой 

усыновил и воспитал пятерых детей. 

С 1981 года проживал в Тульской области, работал преподавателем. В 1995 

году был удостоен звания Героя Российской Федерации. Является Почетным 

гражданином города-героя Тулы, был активным участником военно-

патриотического воспитания молодежи. Его имя присвоено средней школе №70 

города Тулы. 

Скончался 21 июня 2018 года. Был похоронен на Смоленском кладбище 

города Тула. 

Поляков Виталий Константинович 

Поляков Виталий Константинович Родился 11 апреля 1923 года в деревне 

Аборино Новосельской волости Угличского уезда Ярославской губернии. С 

1929 года Виталий проживал в Москве. В 1940 году он окончил 9 классов 

школы а, также Пролетарский аэроклуб города Москвы. 

В армию попал в июле 1940 года. В марте 1941 года окончил Серпуховскую 

объединённую военную авиационную школу лётчиков и авиатехников. До 

сентября 1941 года служил в ВВС лётчиком истребительного авиаполка в 

Харьковском военном округе. Затем до июня 1942 года проходил переобучение 

в 8-м запасном авиационном полку. 

В день начала Курской битвы, а именно 5 июля 1943 года летчик 54-го 

гвардейского истребительного авиаполка младший лейтенант Виталий 

Константинович Поляков в составе четверки «Як-1» вылетел с аэродрома в 

Фатеже для отражения налета противника в районе Понырей. Возле хутора 
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Смородное он вступил в бой с фашистскими бомбардировщиками и 

сопровождавшими их истребителями. 

Сблизившись с бомбардировщиком «Хейнкель-111» на дистанцию около 

20 метров, Виталий Константинович открыл огонь по бомбардировщику. В 

результате ответного огня немцев самолет Ивана Константиновича был 

подожжен. Полякову обожгло лицо, он был ранен в правую руку. На горящем 

«Як-1» пилот догнал «Хейнкель», ударом винта и правой плоскости отбил 

хвост бомбардировщика, а затем покинул поврежденный самолет и на 

парашюте приземлился в расположении наших войск.  

Воздушный бой Полякова с группой немецких самолетов возле Понырей 

наблюдал командующий Центральным фронтом, генерал-полковник 

Константин Рокоссовский, летчик был представлен к званию Героя Советского 

Союза по его личному распоряжению. 

После войны до 1949 года продолжал службу в ВВС заместителем 

командира авиаэскадрильи истребительного авиаполка  в Группе советских 

войск в Германии и Калининградской области. 

В 1954 году окончил Военно-воздушную академию. Работал в этой академии 

преподавателем и старшим преподавателем кафедры тактики истребительной 

авиации и ПВО, заместителем начальника факультета заочного обучения и 

начальником кафедры тактики фронтовой истребительной авиации. В августе 

1983 года генерал-майор авиации Виталий Константинович Поляков был 

переведен в запас. 

Жил в Москве. Умер 20 ноября 2012 года. Был похоронен на Троекуровском 

кладбище в Москве. 

Колесниченко Степан Калинович 

Колесниченко Степан Калинович Родился 24 декабря 1913 года в селе 

Григориополь, в нынешнее время посёлок в Республике Молдова, в семье 

крестьянина. В 1932 году он окончил 8 классов средней школы, после работал 

трактористом. В 1934 году окончил 1 курс механического техникума. С 1935 

года Степан числился в рядах Красной армии. Оставшись на сверхсрочной 

службе, в 1939 году окончил Одесский аэроклуб, в 1942 году - Одесскую 

военную авиационную школу лётчиков.  

С апреля 1942 года Колесниченко сражался в составе 519-го 

Истребительного авиационного полка, летая на самолёте Як-7Б. Он прошёл 

путь от рядового лётчика до помощника командира полка по воздушно-

стрелковой службе.  

5 июля 1943 года, с наступающими дивизиями вермахта, большие группы 

самолётов Люфтваффе обрушились на передовые позиции частей Красной 

Армии. С орловского плацдарма немецкие бомбардировщики атаковали 

квадрат на поле боя со сторонами всего 30 и 15 км, в каждой атаке принимали 

участие до 100 самолётов, которым противостояли всего лишь эскадрильи 

патрулирующих советских истребителей. Только в течение одного часа в 

середине дня авиации СССР пришлось вести борьбу с тремя эшелонами машин 

Люфтваффе. 
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Всего за 5 июля было зафиксировано около 2000 самолёто-вылетов 

немецких ВВС. Бывали моменты, когда над районом боевых действий 

одновременно висели до 300 немецких бомбардировщиков и не менее 100 

истребителей. 

В течение дня лётчики - истребители 16-й Воздушной армии провели 75 

групповых боёв и заявили о 106 воздушных победах. При этом 3 вражеских 

машины сбил пилот 519-го истребительного авиационного полка Степан 

Колесниченко. 

Во время одного из боёв с группой FW-190 он заметил, что его ведомый 

покинул подбитый самолёт, а вражеский истребитель пытается расстрелять 

спускающегося на парашюте советского лётчика. Колесниченко мгновенно 

бросился на выручку товарищу, уничтожил «Фоккер» и прикрывал своего 

ведомого до тех пор, пока тот не приземлился. Затем Колесниченко, умело 

маневрируя, сразил другой «Фоккер». Это был уже 3-й вражеский самолёт, 

уничтоженный бесстрашным лётчиком в этом бою. 

Всего за период Курской битвы отважный воздушный боец уничтожил 16 

вражеских самолётов и за проявленный героизм был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

30 августа 1943 года старший лейтенант Степан Колесниченко погиб в 

воздушном бою над хутором Кривенки Глуховского района Сумской области. 

Был похоронен в Братской могиле в селе Берёзы Глуховского района в Сумской 

области. 

История этих доблестных лётчиков показывает нам важность авиации в 

ходе Курской битвы. Со стороны Красной армии в боях принимало участие 

около 4000 самолётов, а со стороны немецкой армии лишь 1750 самолётов, не 

смотря на явное численное превосходство, по итогу битвы потери СССР в 6 раз 

превосходили потерянные самолёты противника.  
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ЕФИМОВИЧ ПЛЕХАНОВ И АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МАРЕСЬЕВ) 

Извеков К.А., Чаплыгин И.А., Абашкина Н.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра 1» в г. Курск 

 

В Курском железнодорожном техникуме – филиале ПГУПС свято чтут 

память об учащихся и выпускниках техникума, с честью и достоинством 

исполнявших свой воинский долг. Их имена увековечены на 

реконструированном Памятном знаке в честь преподавателей, студентов и 

сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в 

мирное время, открыты мемориальные знаки героям техникума. 

В своей работе «Победившие смерть» мы расскажем о судьбе учащегося 

техникума, Героя Советского Союза, гвардии полковника Ивана  Ефимовича 

Плеханова, которого называют курским Маресьевым; вспомним о подвиге 

прототипа «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого; выявим, что сближает 

и объединяет Героев Советского Союза  Алексея Петровича Маресьева и Ивана 

Ефимовича Плеханова. 

Иван Ефимович Плеханов родился 27 сентября 1917 года в селе Ильинка 

Двоелученской волости Тимского уезда Курской губернии (ныне Пристенского 

района Курской области). В 1934 году окончил 7 классов школы на станции 

Ржава и поступил в Курский техникум паровозного хозяйства, где проучился 

два года. 

В 1936 по комсомольской путёвке направлен в Качинскую военную 

авиационную школу лётчиков, которую закончил в 1938 году.  Впоследствии 

служил в ВВС командиром звена и адъютантом авиаэскадрильи 158-го 

истребительного авиаполка (в Московском военном округе).  

В боях Великой Отечественной войны с первых дней - участвовал в 

патрулировании воздушных подступов к Москве. 

В начале сентября 1941 года полк, в котором служил Иван Ефимович, 

был переброшен на защиту Ленинграда.  

Особенно отличился Плеханов, проявив  отвагу и мужество, в воздушных 

боях 26 июня, 28 июля и 2 августа 1942 года. 

26 июня 1942 г. при налете 56 вражеских самолетов на Волховстрой и 

железнодорожный мост через реку Волхов старший лейтенант Плеханов 

вылетел ведущим группы в составе пяти экипажей на отражение вражеских 

самолетов. Первой атакой тов. Плеханов сбил ведущий самолет противника Ю-

88, увлекая и своих ведомых в бой. Вражеские самолеты в беспорядке сбросили 

бомбы в болото, не достигнув цели, развернулись и стали уходить. Второй 

атакой тов. Плеханов сбил ещё один Ю-88. В этом бою тов. Плеханов был 

ранен в руку и лицо, но, несмотря на ранения, он как ведущий продолжал 
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преследовать противника до линии фронта, благополучно привел свои 

самолеты и приземлился на своем аэродроме» (из наградного листа) [1, с. 428]. 

28 июля 1942 года после выздоровления старший лейтенант Плеханов 

повел четверку истребителей на прикрытие своих войск. В это время над 

нашими войсками появилась группа фашистских бомбардировщиков в составе 

девяти Ю-87 под прикрытием 12 истребителей МЕ-109. Плеханов дал сигнал 

своим ведомым: «В атаку на бомбардировщиков противника», а сам ринулся в 

гущу истребителей. Это дало возможность звену истребителей расстроить 

порядок вражеских бомбардировщиков и сбить два Ю-87 и один МЕ-109 [1, с. 

428]. 

2 августа 1942 г. четверка истребителей под командой старшего 

лейтенанта Плеханова в районе Урицк (в черте Ленинграда) атаковала большую 

группу вражеских бомбардировщиков. В результате проведенного боя было 

сбито 7 самолетов противника - пять Ю-88, один Ю-87 и один МЕ-109. 

Фашистские лётчики не были допущены к цели и сбросили бомбы в 

расположение своих войск. Четверка без потерь вернулась на свой аэродром. В 

этом бою старший лейтенант Плеханов лично сбил два Ю-88 [1, с. 428]. 

 В тот же августовский день сорок второго, напишут в газете «Городские 

известия», Иван Плеханов вместе со своим ведомым уже четыре раза 

поднимался в небо над Ленинградом. Выруливая на пятый взлет, Иван 

Ефимович, конечно не предполагал, что для него он будет последним. Задача у 

четверки была предельно ясной – прикрыть наши обороняющиеся войска от 

налетов вражеской авиации. С юга приближалось более двух десятков 

бомбардировщиков «Ю-88», прикрываемых двенадцатью «мессерами». Наша 

четверка все же решила вступить с ними в бой. Рассчитывая на свое 

мастерство, отважно ринулись в лобовую атаку – и сразу же удалось сбить 

ведущего! Продолжая нападать, защищаться и вырываться из кольца 

«мессеров», Плеханов видел, как Кудрявцева взяли в клещи два вражеских 

истребителя. Положение для атаки было невыгодным, однако Иван поспешил 

на помощь товарищу и сбил одного фашиста. Но в этот момент со стороны 

солнца, что мешало заметить опасность, на Плеханова напал вражеский 

истребитель. Раздался взрыв… от страшной боли, пронизавшей все тело, 

потемнело в глазах. Словно отрубило правую руку, отбило левую… [2, с. 4] 

В ходе воздушного боя вражеским снарядом у И.Е. Плеханова была 

оторвана правая рука. Управляя подбитым самолётом одной раненой левой  

рукой, в полусознательном состоянии довёл его до своего аэродрома. Не имея 

сил для выполнения посадки, был вынужден покинуть самолет с парашютом 

методом срыва, получив при этом тяжёлую травму позвоночника. При 

приземлении также сломал левую руку и ногу.  

Уже в госпитале, придя в себя, Иван Ефимович узнал, что ведомая им 

четверка истребителей в том бою сбила девять самолетов противника, из них 

три уничтожил лично он. На госпитальной койке ему вручили ордена Красной 

Звезды и Красного Знамени, которыми Плеханов был награжден ранее за 

боевые подвиги в небе Ленинграда.  
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Из наградного листа читаем: «Старший лейтенант Плеханов… показал 

себя храбрым, мужественным, отважным истребителем – патриотом своей 

Родины. Своей смелостью и  отвагой в бою он всегда увлекал и увлекает своих 

товарищей по оружию, беспощадно разит врага, где бы ни встретил. С 22 июня 

1941 года по 5 августа 1942 года тов. Плеханов произвел 244 боевых 

самолетовылета, ведя за собой звено или группу истребителей. Провел 34 

воздушных боя с фашистскими стервятниками, в результате лично сбил 11 

самолетов противника…» [1, с. 427] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, капитану Плеханову Ивану Ефимовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Несмотря на безоговорочное заключение комиссии о том, что капитан 

Плеханов к военной службе не годен и подлежит исключению с учета 

военнообязанных, - он добился своего: доказал, что еще внесет свою лепту в 

победу над врагом.  

Иван Ефимович хорошо знал, что своими победами в воздухе летчик во 

многом обязан людям, которые готовят его и самолет к бою. До конца войны 

капитан И.А. Плеханов служил преподавателем Люберецкой Высшей 

офицерской школы воздушного боя. В школе проводились конференции по 

обмену опытом, в которых участвовали лучшие летчики-истребители и 

военачальники. Всего в школе получили подготовку 589 летчиков фронтовой 

авиации, 43 из них стали Героями Советского Союза. 

После войны полковник Иван Ефимович Плеханов продолжал службу в 

Главном штабе ВВС СССР. С мая 1956 года был переведен в запас.  

Судьба воспитанника Курского железнодорожного техникума Ивана 

Ефимовича Плеханова оказалась схожей в какой-то степени с судьбой Алексея  

Маресьева.  

Имя Алексея Борисовича Маресьева, ставшего прототипом главного 

героя произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в 

Советском Союзе было известно каждому. Но немногие знают, что Звезду 

Героя легендарный советский летчик получил за подвиг на Курской дуге.  

История его подвига началась 5 апреля 1942 года в районе так 

называемого «Демянского котла» в Новгородской области, когда во время 

операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолет Як-1 

был подбит. Самолет упал в лесу недалеко от озера Селигер. 

Восемнадцать суток сначала на покалеченных ногах, а затем ползком 

истекающий кровью летчик пробирался к линии фронта по территории, 

захваченной врагом. Первыми его заметили жители деревни Плав Валдайского 

района. Несколько дней селяне ухаживали за раненым офицером. У него были 

сильно обморожены ноги, развивалась гангрена, нужна была срочная 

медицинская помощь. Маресьева переправили в Москву в госпиталь в 

критическом состоянии – жизнь спасли, но врачам пришлось ампутировать ему 

обе ступни. 
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Еще в госпитале Алексей Марасьев начал тренироваться, готовясь к тому, 

чтобы летать с протезами. Он прошел несколько медкомиссий и в июне 1943-

го, накануне Курской битвы, добился перевода в 63-й истребительный 

авиаполк. К офицеру с увечьями поначалу отнеслись с недоверием, но когда тот 

сбил первый «мессер», сомнения рассеялись. 

20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с 

превосходящими силами противника спас жизни двух советских летчиков и 

сбил сразу два вражеских истребителя, прикрывавших бомбардировщики. 24 

августа 1943 года за этот подвиг летчик-истребитель Алексей Маресьев был 

удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за время войны совершил 86 

боевых вылетов, сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь после, в 

том числе три на Курской дуге. 

Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-й воздушной армии и по 

всему фронту. В полк зачастили корреспонденты. Судьбоносная для летчика 

встреча произошла в землянке под Орлом в августе 1943 года, когда репортер 

«Правды» Борис Полевой записал его рассказ в тетрадь «Дневник полета 3-й 

эскадрильи». Спустя три года, после окончания войны корреспондент вернулся 

к идее создания произведения о подвиге безногого летчика. Борис Полевой 

вспоминал, что «ключевым толчком к созданию произведения послужило 

невольное признание Германа Геринга, ближайшего соратника Гитлера, 

сделанное во время Нюрнбергского процесса: «Наша разведка неплохо 

работала, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество 

танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Сопоставляя силы, мы 

были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока 

всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы её 

повторили, — и, возведя к небу свои серые оловянные глаза, сказал: — Это не 

преступление, это — рок». 

Рок?... Мне сразу вспомнился безногий лётчик, о котором я ещё ничего не 

писал… Вот он, этот «рок», который решил исход войны и бросил вас на 

скамью подсудимых! [3, с. 206-207] 

Таким же «роком» можно назвать и  И.Е. Плеханова. 

Герои Советского Союза – знаменитые летчики-истребители Алексей 

Петрович Маресьев и Иван Ефимович Плеханов - это мужество, воля, 

жизнелюбие. Они не отказались от мечты даже после тяжелых ранений, 

остались в авиации, потому что безумно любили небо. Они никогда не 

выпячивали свои победы, потому что подвигами их не считали. Они просто 

жили, так, как им казалось единственно правильным и верным - внося свой 

вклад в победу над врагом. 

Их судьбы являются примером героизма, высокого чувства 

самопожертвования, помогают нам лучше осмыслить такие понятия, как честь, 

долг, верность и любовь к Родине. Совершенные ими в годы Великой 

Отечественной войны подвиги и сегодня живут в нашей памяти. 

Историческая память - одно из главных богатств человеческой культуры. 

Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество имеет возможность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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развиваться и совершенствоваться. Память войны призывает к ответственности 

за мир на земле.  
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Панкеев Н.А., Карпилов Н.Е., Рудько Д.В., Ковалева Л.М. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

Годы Великой Отечественной войны становятся с каждым днём все 

дальше. Наша задача как молодого поколения помнить и чтить события давно 

минувших дней, потому что в настоящее время находится много желающих, 

которые пытаются переписать и очернить страницы истории. По итогам опроса, 

проведенного среди студентов 2-3 курсов отделения ТПС, мы выяснили, что 

студенты знают о праздновании юбилейной даты победы в битве на Курской 

Дуге, но затрудняются назвать имена героев-курян, которые принимали участие 

в Курской битве, в настоящее время проживающие в нашем городе. Это 

обстоятельство легло в основу написания данной статьи. 

В 2023 году отмечается 80-летие одного из величайший сражений в 

период Великой Отечественной войны - Курской битвы, длившейся с 5 июля по 

23 августа 1943 г. С каждым годом становится все меньше очевидцев тех 

страшных времен, которые приближали Победу для всего мира. И мы не вправе 

забывать их имена. Одним из участников Курской битвы является Жаков 

Михаил Петрович, которому осенью 2023 года исполнится 101 год. 

В основу научной работы положены материалы периодической печати: 

"Друг для друга", "Городские известия", "МК Черноземье", личные 

воспоминания ветерана, а также информация портала «Память народа». 

Жаков Михаил Петрович родился 17 ноября 1922 года в семье 

крестьянина-середняка. Детство и юность прошли в деревне Махов Колодезь 

Большесолдатского района Курской области. Отец, Жаков Петр Максимович, 

1892 года рождения, окончил церковно – приходскую школу, был достаточно 

грамотным человеком, участником Гражданской и Великой Отечественной 

войн. В хозяйстве своем имел корову, лошадь, свиней, кур и несколько овец. С 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_nagrazhdenie150026015%2F%3Fstatic_hash%3Da92cec6f1d9595e9298317b910751cedv2&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpamyat-naroda.ru%2Fheroes%2Fpodvig-chelovek_nagrazhdenie150026015%2F%3Fstatic_hash%3Da92cec6f1d9595e9298317b910751cedv2&cc_key=
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http://modernlib.net/books/polevoy_boris/v_konce_koncov/read/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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началом коллективизации вступил в числе первых в колхоз и стал его 

председателем. Мать, Захарова Ксенья Тимофеевна, 1892 года рождения, 

уроженка села Будище, росла в большой крестьянской семье. Всю жизнь 

трудилась в колхозе и на собственном участке. 

В деревне Махов Колодезь была начальная школа, куда и ходил Михаил 

Петрович. В школе училось крайне мало детей. В 1930 году школу сделали 

семилетней, как раз Михаил Петрович стал первым выпускником новой 

семилетки. После школы надо было определяться с профессией, решил 

поступать с товарищем во Льговское медицинское училище. Но потом 

отправились в город Суджу по каким-то делам, там и увидели Суджанское 

педагогическое училище. По словам Михаила Петровича они с товарищем 

приняли решение поступать  на отделение учителя начальных классов в 1937 

году. Еще с детства Михаила Петровича привлекала эта профессия. Во-первых, 

в деревне учитель пользовался авторитетом и уважением. Во-вторых, у нашего 

героя был перед глазами пример настоящего педагога – Александры 

Алексеевны Шабатинской, директора школы, которая доходчиво объясняла 

материал и любила ребят. Окончил училище в 1940-м, и в этом же году 

Михаила Жакова призывают в армию, сразу после выпускного вечера. В армии 

предложили поступать в авиационную школу, находящуюся в местечке 

Олсуфьево Брянской области. М.П. Жаков должен был там проучиться год, 

получить летную специальность и остаться служить еще 3 года (смотрите 

рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – М.П. Жаков в Олсуфьевском авиаполку Брянской области 

 

Однако этому не суждено было сбыться, потому что война была уже на 

пороге. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Михаил 

Петрович до сих пор помнит этот день, изменивший не только его судьбу, но и 

жизнь всего советского народа: «Это было в воскресенье, прекрасная погода, 

очень было тепло. В училище шли соревнования по бегу на дистанцию 5-10 

километров. Бежали целым классом. На финише оказался вторым. После 

окончания соревнований всех отправили в летний сад, а зачем – никто не 

сказал. И когда собрались, включили радио и ровно в 12:00 услышали 

выступление министра иностранных дел Вячеслова Михайловича Молотова, 
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который объявил о начале войны». Уже на седьмой день после начала войны 

Михаил Жаков попал под бомбежку. Для него это оказался самый страшный 

день, погибло тогда около 25 человек. Бомбили каждый день. В начале июля на 

товарном составе курсанты прибыли в Алтайский край, в г. Славгород, чтобы 

закончить училище и получить профессию летчика-наблюдателя. 

В день своего девятнадцатилетия Жаков Михаил закончил учебное 

заведение. Курсантов обучали летать на самолетах У-2, так как эти самолеты 

находились в достаточном количестве в аэроклубах. Он прибыл в г. Кузнецк 

Кемеровской области, в аэроклуб, где базировались самолеты У–2. Их 

оборудовали для военных действий, установили на них бомбодержатели, 

пулеметы и отправили воевать. В январе 1942 года полк прибыл на фронт в 

родную Курскую область, в г. Старый Оскол, где и совершил первый свой 

боевой вылет на станцию Щигры, где уже хозяйничали немецкие войска. 

На станции было большое скопление товарных составов, и их надо было 

разбомбить [1]. 

Михаил Петрович вспоминает: «Когда отправлялись на фронт, не верили, 

что долго просуществуем. Ни скорости, ни бомбовой загрузки у У-2 не было. 

Но опыт приобретался во время полетов, и дела у нас пошли. За ночь 

совершали по 2-3 вылета. Словом, спать немцам не давали». 

Свою первую награду Михаил Петрович получил в 1942 году в составе 

авиаэскадрильи 682 ночного бомбардировочного авиаполка. В наградном листе 

отмечается: «Товарищ Жаков в действующей армии с января 1942 года. За этот 

период он произвёл 34 успешных боевых вылета на самолёте У-2 ночью на 

бомбометания войск противника и его огневых точек на поле боя. Сбросил 

3400 кг бомб, 49500 шт. листовок для немецких солдат, вызвал 10 очагов 

пожара. 

За время боевой работы т. Жаков показал себя смелым, отважным 

воздушным бойцом. Боевое задание всегда выполняет успешно. На боевые 

задания всегда идёт с желанием. В боевой работе неутомим и бесстрашен. 

Делал за одну ночь по 3-4 вылета. Будучи над целью, неоднократно 

подвергался сильному обстрелу «ЗА» и «ЗП» противника, но не уходил, не 

выполнив задания. Так в ночь на 28.3.42 года, вылетев на бомбардировку и 

разведку войск в пункте Беседино, был встречен ураганным обстрелом «ЗА» и 

«ЗП» противника на подходах к цели, несмотря на это т. Жаков прорвался через 

огонь «ЗА» и «ЗП», сбросил бомбы на цель и добыл ценные сведения о 

подтягивании резервов противника. В эту ночь т. Жаков произвёл 2 вылета, 

налетав 4 часа 49 минут. В ночь 17.03.42 года произвёл 4 успешных боевых 

вылета на цель Ржава, налетав 4 часа 23 минут, сбросил 400 кг бомб. В ночь с 9 

на 10 марта 1942 года при бомбометании сильно укрепленного пункта Ржава, 

на участке действия 62 с. д. Жаков в составе группы самолётов уничтожил: 

минометную батарею, 12 домов, 6 дзотов и до 150 человек солдат и офицеров. 

Т. Жаков, благодаря своим смелым бесстрашным вылетами, стал примером для 

личного состава эскадрильи. Предан Социалистической родине. 
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За успешную боевую работу на фронте борьбы с германским фашизмом 

достоин представления к правительственной награде орденом «Красное Знамя» 

[5]. 

Каждый день, если позволяла погода, Михаил Петрович и его товарищи 

вылетали и бомбили немецкие расположения в Солнцево, Беседино, 

Прохоровке. 

Михаил Петрович служил в 62-м отдельном авиационном гвардейском 

Лодзинском авиаполку, который входил в состав 16-й воздушной армии. 

Летчики не только воевали в воздухе, авиаполк оказывал помощь партизанам 

Брянской области, Белоруссии, партизанскому соединению С.А. Ковпака. 

Доставляли вооружение, продовольствие, медикаменты, помогали наладить 

связь, оттуда забирали стариков, женщин, детей. Каждый вылет в тыл врага 

был риском. Иногда самолеты возвращались на аэродром с различными 

повреждениями [4]. 

Михаил Петрович, помимо Курской битвы, принимал участие в 

Белорусской операции, в освобождении Польши. В составе 1-го Белорусского 

фронта дошел до Берлина. 

1943 г. для Михаила Петровича стал судьбоносным. Перед сражением на 

Курской дуге, в селе Старая Вабля Конышевского района, где базировался 

авиаполк, для поддержания боевого духа летчиков демонстрировали фильм. За 

просмотр кино у военных денег не брали, а гражданский человек должен был 

заплатить несколько копеек. Жаков тоже решил посмотреть фильм и увидел 

красивую девушку, которая пришла с сестрой. Михаил предложил помощь в 

покупке билета, но девушки отказались. М.П. Жаков до сих пор помнит ее 

наряд: «На ней была белая кофточка и черная юбка. Еще платок повязан на 

голове. Она сразу заинтересовала меня: сначала внешне, а потом внутренне. 

Вежливая, опрятная, аккуратная».  

С первого взгляда красавица поразила Михаила, но Елене Михайловне он 

понравился не сразу. Однако вскоре представился случай, Елена перешла 

работать в столовую, где обедали летчики, в итоге чувства оказались 

взаимными.  

С 1943 года рука об руку они вместе прошагали половину Европы и день 

Победы встретили под Берлином. Пару Михаила Петровича и Елены 

Михайловны называли самой красивой в полку. Зарегистрировали свой брак в 

зале, где был подписан акт о капитуляции Германии. От их брака появилось на 

свет двое детей – Светлана и Сергей (смотрите рисунок 2). 

После войны Михаил Петрович служил до 1950 г. в Германии, затем на 

Дальнем Востоке до августа 1960 г. После этого был уволен в запас по 

сокращению Вооруженных сил в звании подполковника. После демобилизации 

работал в Курском аэропорту с мая 1961 г. по март 1988 г. в должности 

дежурного штурмана аэропорта, с 1988 г. – на заслуженном отдыхе. С женой 

прожили 74 года, к сожалению, в 2014 году Елены Михайловны не стало. 
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Рисунок 2 – Семья Михаила Петровича Жакова, 1958 год 

 

За войну М.П. Жаков совершил 193 боевых вылета на самолетах У-2, Р-5, 

а закончил на самолете ЛИ-2. За мужество и героизм, проявленный в боях в 

период Великой Отечественной войны, Михаил Петрович Жаков награжден 

дважды орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 

дважды орденом Отечественной войны II степени, а также многими медалями, 

в их числе: медаль «За взятие Берлина», медаль «За боевые заслуги», медаль 

«Партизану Отечественной войны» I степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими другими.  

Сейчас у Михаила Петровича большая и дружная семья, которая 

ухаживает и заботится о своем герое. Пока позволяло здоровье, Михаил 

Петрович Жаков активно занимался общественной деятельностью, 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения, проводил массовую 

политическую работу во Всероссийском обществе слепых. Общался со 

школьниками и студентами, а также посещал медицинские учреждения, 

навещая больных. На вопрос о секрете долголетия Михаил Петрович отвечает: 

«Признаюсь, что особого секрета у меня нет. С армии живу по уставу. По 

настоящее время соблюдаю режим и распорядок дня. Не имею вредных 

привычек, придерживаюсь здорового образа жизни и всегда верю только в 

лучшее». 

К сожалению, с каждым годом остается все меньше очевидцев тех 

страшных времен. Мы, поколение правнуков Великой Победы, обязаны 

помогать ветеранам Великой Отечественной Войны, которые живы на 

сегодняшний день, ведь именно им мы обязаны своей жизнью. 

Шагнувшие в третье тысячелетие ветераны войны - это настоящий клад, 

это бесценная устная повесть о горьких военных годах тех, кто испытал радость 

жизни и трагедию своего народа в ушедшем столетии. Мы будем свято чтить 

память о тех, кто подарил нам мирную жизнь, пусть их судьбы, их подвиг и 

мужество станут достойным примером для последующих поколений. 
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НАШИ ВЕЛИКИЕ ПРАДЕДЫ 

Сивцев Д.А., Кутепова М.Ю. 

Курский железнодорожный техникум – филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск 

 

В стихотворении Натальи Илясовой есть строки «Мы родились, когда все 

было в прошлом, победе нашей не один десяток лет…» Мы – потомки людей, 

которые ценой своих жизней отстояли родину, обратили врага в бегство, 

продемонстрировали силу духа и стойкость веры. Листая страницы истории 

войны, каждый человек нашей страны испытывает чувство гордости, узнает в 

подвигах советских солдат своих близких, воевавших с фашистами на фронте. 

С чувством искренней благодарности за мир, жизнь и свободу мы участвуем в 

шествии Бессмертного полка, ухаживаем за могилами солдат, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, пытаемся найти новую информацию об 

участниках сражений. 

Город Курск и Курская область занимают особое место в истории 

Великой Отечественной войны. Наш город, как и сотни других городов, 

подвергся немецкой оккупации. Но само название нашего края долгие 

послевоенные годы вызывало содрогание у немцев: именно здесь немецкий 

рейх потерпел самое сокрушительное поражение, от которого армия врага уже 

так и не оправилась. 

 Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Все мужчины встали на защиту Родины, многие отправлялись добровольцами 

на фронт. Тема нашей исследовательской работы актуальна и в наши дни, 

потому что многие студенты мало знают историю родного края, а в ходе 

исследования мы узнали много нового о войне 1941–1945 года. Наше 

поколение в неоплатном долгу перед теми, кто был на полях сражений; перед 

теми, кто трудился в тылу, чтоб заводы и фабрики ни на минуту не 

остановились, посылая на фронт всё, что нужно для Победы. 

Чудеса храбрости и самопожертвования проявляли на Курской дуге наши 

танкисты, пехотинцы, артиллеристы, лётчики. Курянин Борис Баланенко стал 

участником тех событий. Борис Баланенко ушел на войну в 18 лет. 

http://www.vos-kursk.ru/node/1308
https://heroesxxcentury.ru/99-let-podpolkovniku-mihailu-petrovichu-zhakovu
https://heroesxxcentury.ru/99-let-podpolkovniku-mihailu-petrovichu-zhakovu
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Родился Борис Николаевич в Грозном в 1923 году, там прошли детство и 

юность. Отсюда же в 1941-м призывался на фронт. Накануне войны во многих 

учебных заведениях СССР проходили выпускные вечера. Баланенко Б.Н. с 

одноклассниками тоже отмечал окончание школы. Уже через два дня его 

призвали в армию, направив в училище, которое готовило офицеров 

специальной связи. [2] 

Борис Николаевич вспоминал: «Мы знали, что будет война, нас к ней 

готовили. Тогда были популярны различные физкультурные кружки: ГТО, 

курсы по противоракетной обороне, санитарные курсы, «ворошиловский 

стрелок». Особо отличившихся награждали медалями, их у некоторых ребят 

было не меньше, чем у настоящих бойцов. Хорошая была подготовка, очень 

пригодилась на фронте.» 

После обучения молодой человек был отправлен в Кропоткин в 93-ю 

танковую бригаду. Затем его перевели на Сталинградский фронт. Здесь он 

служил в 8-м отделе: секретное армейское подразделение занималось 

шифрованием. Самым распространенным методом шифрования в Красной 

Армии во время Великой Отечественной войны были коды с перешивкой. 

Существовала определенная иерархия их использования: 2-значные коды 

применялись низшими звеньями вооруженных сил, 3-значные были в ходу в 

подразделениях до уровня бригады, 4-значные предназначались для армий и 

фронтов и, наконец, высший 5-значный код использовался только для 

шифрования стратегической информации самого высокого уровня. 

Собственные кодовые системы применяли пограничники, внутренние и 

железнодорожные войска, а структура МИД использовала преимущественно 

упоминаемые 5-значные коды. Именно 5-значные коды оказались самыми 

стойкими – на протяжении всей войны такие шифры не могли читать ни враги, 

ни нейтралы, ни союзники Советского Союза. [4] 

Борис Николаевич Баланенко вспоминал, что советский шифр немцы 

разгадать не могли. К примеру, одна и та же буква обозначалась разными 

цифрами и без соответствующего кода, без знаний, как им пользоваться, что-то 

прочитать было невозможно. Для связи с командующим фронтом 

использовался один код, с армией или дивизией – другие. «Получая шифровку, 

я сразу обращал внимание на первую пятизначную цифру: в ней был 

зашифрован код, по которому можно было читать сообщение,»- вспоминал Б.Н. 

Баланенко. 

Наши прадеды были физически и духовно сильнее целых отделений 

врагов. Примером такой силы духа и хорошей физической подготовки может 

служить Борис Николаевич. Во время битвы на Волге две дивизии попали в 

окружение. Чтобы выйти из него, им необходимо было объединиться. Передать 

соответствующее распоряжение командования отправили двух человек – 

начальника оперативного отдела армии и связиста Бориса Баланенко. 

Добраться до пункта назначения можно было только на самолете. В то время 

авиация противника действовала очень активно. Никакой защиты у них не 

было. «Мессершмитт» обстрелял самолет, в котором находился связист 
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Баланенко, машине оторвало хвостовую часть. Ветеран воны вспоминал, что им 

пришлось падать на ветви деревьев. При падении Борис Николаевич потерял 

сознание, однако быстро пришел в себя. Он увидел, что от самолета идет дым, 

и решил незамедлительно покинуть его. 

Борис Николаевич Баланенко был ранен во время массированных 

бомбардировок Сталинграда. Он вспоминал, что успел выпрыгнуть из 

самолета, а летчик – нет. Тогда Борис Николаевич стал кричать ему, чтобы он 

скорее выскакивал, ведь может произойти взрыв, но пилот сказал, что не может 

двигаться. Не задумываясь о себе, Борис Николаевич вытащил летчика, после 

чего машина взорвалась. 

В августе 1942 года гитлеровцы начали штурмовать Сталинград. Около 

500 самолетов противника стали бомбить город. Борис Николаевич был ранен, 

его направили в госпиталь. Раненых бойцов вскоре эвакуировали. Бориса 

Николаевича перевезли в Ленинск. После выздоровления он вернулся в 

расположение своей 147-й дивизии, которая к тому времени была выведена из 

боя, так как имела большие потери. Ее направили на доформирование в город 

Вольск, а оттуда - на Волховский фронт. В составе второй ударной армии 

связист Баланенко принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, а затем 

был переброшен на южный фас Курской дуги. 

Сражения Великой Отечественной войны выигрывались не только 

воинами на поле боя, но и людьми, о которых мы и сегодня очень мало знаем. 

Но благодаря разведчикам-криптографам были сохранены сотни тысяч жизней 

наших солдат. [1] 

После победы под Сталинградом и прорыва блокады Ленинграда 

потрепанную дивизию Баланенко перебросили к Обояни: летом 1943-го на 

Курском направлении намечалась крупная битва. К ней фронтовик был готов, 

уже успев «понюхать пороха»: разбивался на самолете, был в окружении, 

получил ранение. 

Немцы, собираясь взять реванш за Сталинград, усиленно готовились к 

битве. Дивизию Баланенко закрепили за Степным фронтом, который до поры 

оставался в резерве, но затем сыграл свою роль в наступлении. Пока же бойцы 

Красной Армии рыли многокилометровые окопы, возводили оборонительные 

укрепления. Параллельно в короткие сроки была построена стратегически 

важная железнодорожная линия «Старый Оскол – Ржава», получившая в народе 

имя «Дорога мужества». Шли учения, военнослужащие через политотделы 

знакомились с биографиями немецких командиров, собиравшихся вступить в 

битву, знали приблизительную тактику. Масштабы будущего сражения были 

внушительны. Борис Николаевич говорил, что если погрузить в вагоны всех 

солдат, технику, оружие, провизию, то эшелон тянулся бы от Курска до 

Владивостока! 

На Северном фасе дуги фашисты наступали шесть дней, на Южном, где 

находился Борис Баланенко, не менее двух недель. Немцы несли потери, вязли 

в нашей обороне. Кульминацией Курской битвы стало крупнейшее в мировой 

истории танковое сражение рядом с деревней Прохоровка, где на узком участке 

http://kursk.bezformata.ru/novostroiki/
https://kursk.bezformata.com/word/starij-oskol-rzhava/1244846/
https://kursk.bezformata.com/word/dorogami-muzhestva/1615709/
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сошлись более тысячи боевых машин. Ряд удачных операций, и гитлеровское 

наступление было сорвано, в конце июля Красная Армия завершила оборону. 

Теперь только вперед: разгром Орловской и Белгородско-Харьковской 

группировок противника, освобождение Белгорода, Орла, Харькова, выход к 

Днепру. 

Борис Николаевич участвовал в обороне Сталинграда, прорыве блокады 

Ленинграда, в боях на южном фасе Курской дуги, после Курской битвы в 

составе войск 1-го Украинского фронта он принимал участие в освобождении 

многих стран: Украины, Австрии, Германии, Чехословакии. За проявленное 

мужество и героизм Борис Николаевич был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, орденом Красной Звезды, а также медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За оборону 

Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги». Победу 

Борис Николаевич встретил в Германии в городе Риза. 

После войны фронтовик вернулся домой, в Грозный, и поступил учиться 

в педагогический институт на филологический факультет, затем некоторое 

время жил с семьей в Вильнюсе, после чего судьба привела его в наш регион. 

39 лет он проработал в Курском государственном педагогическом 

институте, 25 лет из которых он был заместителем декана на факультете 

русского языка и литературы. Проработав с 1956 года в сфере образования, 

Борис Николаевич был удостоен нескольких званий: Отличник просвещения 

СССР, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник просвещения, 

Отличник высшей школы СССР.[1] 

25 января 2019 года Борис Николаевич Баланенко ушел из жизни. 

До последних дней ветеран встречался с молодежью и журналистами. 

Любил повторять: молодежь должна знать правду о войне и имена своих 

героев, помнить какой ценой она далась советскому народу. [3] 

Война, унесшая миллионы человеческих жизней закончилась 78 лет 

назад, сломав миллионы судеб. Сегодня за партами сидят праправнуки тех, кто 

воевал, кто отдал свои жизни за мир на земле. Знание своих корней всегда было 

и остается важным в жизни любого человека, потому что это наша история, 

наша гордость и опора в жизни. И об этом не перестанут помнить, говорить, и 

гордиться своими прадедами. Это вошло в историю навсегда и память о 

мужестве и героизме солдата-воина будет вечна. 
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ОГНЕННЫЙ ШКВАЛ 

Хардиков В.М., Зарецкий М.С. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I" в г. Курск 

 

«Помня о битве на Курской дуге, люди отдают дань уважения и 

признательности своей героической армии, совершившей великий 

патриотический и интернациональный подвиг. И никаким исказителям истории 

не удастся вычеркнуть его из памяти народов мира». 

Маршал А. М. Василевский 

Курская битва или битва на Курской дуге — это сразу несколько 

оборонительных и наступательных операций советских войск против немецко-

фашистских захватчиков.  Целью битвы было сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Курская битва стала 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Военные 

операции длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Неисчислимые жертвы понесла страна во имя независимости, свободы и 

общественных идеалов.  

Огромная роль в победе нашего народа принадлежит науке. 

Одновременно с развертыванием фронтов действующей армии советские 

ученые в научно-исследовательских институтах, лабораториях, 

конструкторских бюро открыли невидимый для непосвященных свой фронт 

борьбы против фашизма и с честью вышли победителями в этом поединке с 

врагом.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных 

участников тех событий почти не осталось в жизни, мои ровесники знают о 

войне лишь из книг и кинофильмов. А нам никак нельзя забывать о том, что 

подвиг народа в Великой Отечественной войне не ограничивается только 

славными делами фронтовиков, что основы победы ковались и в тылу, где 

руками рабочих и их разумом, руками и разумом инженеров и ученых 

создавалась и совершенствовалась военная техника. 

Цели нашей работы:  

- изучить биографию создателя снарядов ПТАБ И. А. Ларионова; 

- определить, какую роль сыграли снаряды ПТАБ-2,5-1,5 в Курской 

битве.  

 И.А. Ларионов – создатель кумулятивных снарядов ПТАБ. 
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Рисунок 1 – Ларионов Иван Александрович 

 

Ларионов Иван Александрович родился 22 сентября 1906 года в д. 

Синяки Витебской области в семье малоземельного крестьянина. После 

призыва в Красную армию был направлен на учёбу в военную школу. В 1928 

году окончил Ленинградскую артиллерийскую техническую школу, затем 

работал в одном из научных учреждений оборонной промышленности (РККА). 

С середины 1930-х годах работал на предприятиях оборонной 

промышленности. К началу войны — конструктор Ленинградского ЦКБ-22, 

специализировавшегося на разработке взрывателей. С 1944 года главный 

конструктор ЦКБ-22 (с 1945 НИИ «Поиск»). И. А. Ларионов жил в Ленинграде. 

Портрет И.А. Ларионова изображен на рисунке 1. 

И. А. Ларионов - автор более 22 изобретений, которые в своем 

большинстве были реализованы и применялись для нужд обороны. В январе 

1942 года Ларионов предложил использовать против немецких танков легкую 

кумулятивную авиабомбу оригинальной конструкции (ПТАБ). Но смелая идея 

не нашла поддержки среди коллег. Более того, они выступили резко против, 

заявив, что нужно наоборот создать промежуточную ФАБ весом 300-350 

килограмм. Однако Ларионов не спешил сдаваться и, в конце концов, дело 

дошло до Сталина. Тот, в свою очередь, разработкой заинтересовался и 

распорядился выделить ресурсы на испытания. 

На практике оказалось, что даже вес в 10 килограмм оказался 

чрезвычайно избыточным. Броня немецких танков, даже тяжёлых, не 

превышала 30-мм. Этого хватало для защиты от автопушек, но в автопушках не 

было кумулятивных снарядов. В итоге, 10-килограммовый прототип похудел до 

2,5 килограмма (1,5 килограмма взрывчатки) - даже такого боеприпаса хватало 

для пробития 75-мм стали. Полученное оружие получило обозначение ПТАБ 

2,5-1,5. Вся система была готова к отправке в войска к концу апреля 1943 года, 

но в дело опять вмешался Сталин, было приказано хранить все данные о новом 

оружии под секретом. Параллельно наркому Ванникову поручили наладить 

массовое производство новых бомб - 800 тысяч за полгода. Решение Сталина 

сохранить новое оружие в секрете, хотя на фронте дела шли не лучшим 

образом, было продиктовано тем фактом, что 12 апреля советской разведке 
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стало известно о подготовке немцами плана «Цитадель». Именно он и привёл в 

итоге к началу Курской битвы. 

Интересно, что в 1946 году Ларионов получит за свои ПТАБ 2,5-1,5 

Сталинскую премию. Дабы оценить значимость награды нужно учесть, что за 

всю историю существования этой награды, персонально её удостоятся только 

три инженера, остальные будут награждены в группах. И тут ещё один 

интересный момент, наградят Ларионова за создание нового авиационного 

двигателя, именно так обозначался ПТАБ 2,5-1,5 в документах на момент 

разработки. 

Ларионов — автор конструкции контактных взрывателей И-142 для 

нестабилизированных кассетных боевых элементов, принятых на вооружение в 

1965 году. С 1968 года находился на пенсии. В 1979 году в музее Военно-

воздушных сил в Москве была оформлена витрина, посвященная Ивану 

Александровичу Ларионову и его изобретению. Умер в ноябре 1979 года. 

Советские супербомбы ПТАБ-2,5-1,5 в Курской битве.  

К 1943 году ВПК воюющих держав работали на пределе своих 

возможностей. Конструкторы всех стран были заняты поиском идей, которые 

можно было бы массово реализовать без привлечения значительных ресурсов. 

 

 
Рисунок 2 – противотанковая кумулятивная авиационная бомба ПТАБ 

 

Наступательная операция «Цитадель» началась 5 июля 1943 года, именно 

в этот день крещение боем прошла бомба Ларионова. Первые же вылеты 

штурмовиков с новым оружием привели пилотов в восторг. За один заход 

поражалось 3-5 единиц техники врага. При этом бомбам было без разницы что 

в низу - машины, бронетранспортёры или танки, горело всё. 

Особенно на руку советским штурмовикам играл фактор внезапности. 

Немецкие части не были готовы к такому повороту событий и шли к передовой 

довольно плотными колоннами. Так вспоминает одно из первых применений 

новых ПТАБ боец 183-й стрелковой дивизии Чернышев С.И.: 

«Колонна танков, возглавляемая «Тиграми», медленно двигалась в нашу 

сторону, ведя огонь из пушек. Снаряды с воем проносились в воздухе. На душе 

стало тревожно: уж очень много было танков. Невольно возникал вопрос: 

удержим ли рубеж? Но вот в воздухе появились наши самолеты. Все вздохнули 

с облегчением. На бреющем полете штурмовики стремительно ринулись в 

атаку. Сразу загорелось пять головных танков. Самолеты продолжали снова и 

снова заходить на цель. Все поле перед нами покрылось клубами черного дыма. 
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Мне впервые на таком близком расстоянии пришлось наблюдать замечательное 

мастерство наших летчиков». 

Один из попавших впоследствии в плен лейтенант-танкист - на допросе 

показал: "6 июля в 5 часов утра в районе Белгорода на нашу группу танков - их 

было не меньше сотни - обрушились русские штурмовики. Эффект их действий 

был невиданный. При первой же атаке одна группа штурмовиков подбила и 

сожгла около 20 танков. Одновременно другая группа атаковала отдыхавший 

на автомашинах мотострелковый батальон. На наши головы градом посыпались 

бомбы мелкого калибра и снаряды. Было сожжено 90 автомашин и убито 120 

человек. За время войны на Восточном фронте я не видел такого 

результативного действия русской авиации. Не хватает слов, чтобы выразить 

всю силу этого налета." 

Каждый 3-й самолет, сделанный во время Отечественной войны, был Ил-

2. Только после начала использования кумулятивных бомб Ил-2 превратился в 

полноценный противотанковый самолет. По немецким данным 3-я танковая 

дивизия СС "Мертвая Голова" в районе Большие Маячки лишилась в общей 

сложности 270 танков, САУ и бронетранспортеров. Плотность накрытия 

бомбами была такова, что было зафиксировано свыше 2000(!) прямых 

попаданий ПТАБ-2,5-1,5. Стоит обратить особое внимание на упоминание 

клубов чёрного дыма. Бомбы Ларионова были очень малы и не могли взрывать 

технику противника, но они поджигали под собой абсолютно всё. Взрыватели 

были установлены настолько чувствительные, что срабатывали даже при 

соприкосновении с тентованными грузовиками и палатками. При попадании в 

танк расплавленный металл капал на промасленный пол, двигатель и другие 

детали, поджигая машину противника. В итоге, после захода Ил-2 с ПТАБами 

на колонну врага её всю охватывал огонь, чадящий тяжёлым чёрным дымом - 

именно тогда немцы и прозвали Ил-2 «Чёрной смертью». Летчики-штурмовики 

3-го и 9-го смешанных авиакорпусов 17-й ВА к исходу 6 июля доложили об 

уничтожении или повреждении ПТАБами до 90 единиц бронетехники 

противника на поле боя и в районе переправ через Северный Донец. ПТАБ 

применяли не только с ИЛ- 2, но и с истребителя-бомбардировщика Як-9Б. На 

рисунке 3 изображена бомбардировка ЯК-9Б снарядами ПТАБ. 

 

 
Рисунок 3 – ЯК-9 сбрасывает ПТАБ 

 

Появление ПТАБ-2,5-1,5 оказалось для немцев полной неожиданностью 

на Курской дуге. Немецкие танкисты к третьему году войны уже привыкли к 

относительно низкой эффективности бомбоштурмовых ударов авиации. 
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Поэтому на первых порах сражения немцы совершенно не применяли 

рассредоточенные походные порядки. Оправившись от шока, немцы уже через 

несколько дней перешли исключительно к рассредоточенным походным и 

предбоевым порядкам. Естественно, это сильно затруднило управление 

танковыми частями и подразделениями, увеличило сроки их развертывания, 

сосредоточения и передислокации, усложнило взаимодействие между ними. От 

этого эффективность ударов Ил-2 с применением ПТАБ снизилась примерно в 

4-4,5 раза, оставаясь, тем не менее, в среднем в 2-3 раза выше, чем при 

использовании фугасных и осколочно-фугасных авиабомб. Использование 

ПТАБ-2,5–1,5 в тандеме с Ил-2 было качественным изменением советской 

штурмовой авиации, выходом на новый уровень тактического превосходства. 

Словом, «это было еще одно оружие Победы в полном смысле слова. На 

рисунке 4 изображен изрешеченный «Тигр» штурмовиком Ил-2. 

 

 
Рисунок 4 – изрешеченный «Тигр» штурмовиком Ил-2 

 

До конца Второй Мировой войны это оружие осталось единственным в 

своем классе, непревзойденным по тактическим возможностям и 

стратегическому значению. Конечно, у ПТАБ-2,5-1,5, как у любого оружия, 

были недостатки, снижающие ее эффективность. Например, взрыватель был 

очень чувствительным и срабатывал при ударе о сучки дерева и немцы стали 

ставить свои танки в лесу или под навесами. С августа в документах частей 

стали отмечаться случаи использования противником для защиты своих танков 

обычной металлической сетки, натянутой поверх танка. При попадании в сетку 

ПТАБ подрывалась, и кумулятивная струя формировалась на большом 

удалении от брони, не нанося ей никакого вреда. Отмечались случаи 

столкновений бомб в воздухе, преждевременных взрывов из-за деформаций 

стабилизаторов. 
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Но при всех недостатках о высокой эффективности ПТАБ говорят все 

летчики-бомбардировщики той войны. 

Заключение: 

С окончанием Курской битвы стратегическая инициатива была навсегда 

вырвана из рук противника. Эта победа стала возможной в силу величайшего 

напряжения сил народов нашей страны, в том числе и конструкторов новых 

видов вооружений. Достаточно долго очернители нашей истории внушали нам 

миф, что Победа, ввиду отсутствия современной военной техники, завоевана 

исключительно числом положенных солдатских жизней. На самом деле 

Красная Армия во время войны получала от ученых и инженеров такое новое 

оружие, которое многократно превосходило оружие врага. То, что наши войска 

понесли серьезные потери, не умаляет того факта, что наша армия под Курском 

перемолола элиту немецкой армии и Германия не смогла оправиться до конца 

войны.  

Во всем этом — величие и историческое значение великих умов России!  
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ВЕЧНО В СТРОЮ: ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Судаков М.В., Храмова Т.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

 

Курская битва довершила коренной перелом в ходе войны, начатый 

Сталинградской победой. Это сражение стало последней попыткой гитлеровцев 

перехватить стратегическую инициативу. Они проиграли и навсегда потеряли 

возможность проводить крупные наступательные операции. 

Немалый вклад в победу под Курском внесла отличная работа советской 

разведки. Командование Красной Армии было прекрасно осведомлено о планах 

противника и подготовило эффективные контрмеры. 

Однако решающая победа на Курской дуге была бы невозможна без 

массового и самоотверженного героизма простых советских солдат и офицеров. 

Именно герои Курской битвы в итоге и поставили крест на операции 

«Цитадель»: смогли не только остановить мощное наступление агрессоров, но 

и повернуть его вспять. 

https://clck.ru/33gNYz
https://clck.ru/33gNaE
http://www.airpages.ru/ru/il2_16.shtml
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Так или иначе, все, кто участвовал в этих ожесточённых боях июля-

августа 1943 года, – герои. Курская битва потребовала от бойцов и 

командиров РККА неимоверной стойкости в обороне и решительности в 

наступлении. В общей сложности, на Курской дуге 248 человек получили 

наивысшую воинскую награду СССР – звание Героя Советского Союза. 

Вот лишь некоторые из них, по родам войск. 

Герои Курской битвы и их подвиги – танкисты 

Это сражение стало крупнейшим боевым столкновением танков в 

мировой военной истории. Недаром многие герои Курской битвы – 

именно танкисты. 

Лейтенант Фролов Михаил, 26 лет 

Михаил Павлович Фролов был выпускником Сталинградского 

танкового училища. Воевал на должности командира взвода, а потом 

танковой роты Т-34.  

9 августа, когда немецкие войска шли в контрнаступление в 

холмистой местности, Фролов грамотно провёл разведку с одной из 

высот, смог незамеченными вывести свои танки во фланг противника и 

внезапно атаковать его. Это привело к полному разгрому наступающих 

врагов. 

До 16 августа (когда лейтенант получил тяжёлое ранение и выбыл 

из строя), Фролов лично уничтожил 4 «Тигра». 

Михаил Павлович дожил до 75 лет (1991). 

 
Рисунок 1 -  Фото Советских танкистов 

 

Старший лейтенант Антонов Михаил, 20 лет – посмертно 

Выпускник Ульяновского танкового училища (1941 г.) Михаил 

Антонов отличился и под Сталинградом. Там он воевал командиром 

лёгкого танка Т-70, и за умелые действия был награждён орденом 

Красной Звезды. В ходе оборонительных боёв августа – сентября 1942 г. в 

танковой бригаде Антонова осталось всего 36 человек и 2 танка. 

Под Курском Антонов командовал взводом Т-34 (3 танка). 

Прорывая оборону противника, он 7 раз водил свой взвод в атаку, 
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прокладывая путь пехоте. 4 августа танк Антонова уничтожил 5 танков, 2 

самоходки и 4 противотанковых пушки противника, но потом был подбит 

замаскированным противотанковым орудием. Старший лейтенант выбрался из 

горящего танка, но был убит немецким пулемётчиком. 

Артиллеристы – герои Курской битвы 

В самом пекле оказались под Курском и артиллерийские расчёты 

противотанковых орудий. Многие артиллеристы проявили беспримерное 

мужество и огромный героизм. Вот несколько примеров. 

Младший лейтенант Гайдаш Александр, 26 лет 

В отчаянной ситуации полного окружения Гайдаш и его бойцы сражались 

пять часов подряд. За это время они уничтожили 7 немецких танков (из них 4 – 

«Тигры»), 2 бронетранспортёра, 7 мотоциклов, больше количество живой силы 

противника. 

Младший лейтенант получил тяжёлое ранение, но только после 

наступления темноты его удалось эвакуировать в госпиталь. Через несколько 

месяцев Александр Гайдаш вернулся в строй. Он довоевал до Победы; дожил 

до 91 года (2008) 

 

 
                                   Рисунок 3 - Советские артиллеристы 

 

Сержант Николаев Михаил, 25 лет – посмертно 

Наводчик противотанкового орудия Михаил Николаев в бою 5 июля 

огнём прямой наводкой подбил 5 немецких танков. 17 августа батарея, в 

которой он служил (4 орудия), пыталась остановить прорыв 24-х танков врага.  

Восемь из них артиллеристы успели подбить. Но силы были не равны. 

Отважный наводчик не покинул позиции до самого столкновения с 

наступающими танками и погиб смертью храбрых, будучи раздавленным 

вместе со своим орудием. 

Герои Курской битвы в пехоте 

Как всегда, основная боевая работа как в обороне, так и в последующем 

наступлении легла на плечи пехоты. Поэтому многие герои Курской битвы и их 

подвиги вписаны золотыми буквами в историю боевого пути обычных 

стрелковых частей Советской Армии. Вот два примера героизма. 
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Старший лейтенант Шпетный Павел, 30 лет – посмертно 

Павел Иванович был командиром взвода противотанковых ружей в 

284-м стрелковом полку. В боях 12-13 июля на безымянной высоте 226,6 

группа из девяти красноармейцев под командованием Шпетного 

самоотверженно сдержала атаку немецких танков. 

По свидетельствам сослуживцев, Павел Иванович подбил из 

противотанкового ружья шесть немецких танков. Погиб, бросая связку 

гранат в подошедший вплотную к окопу танк врага. 

 

 
                                         Рисунок 4 - Курская битва, 1943 год 

 

Сержант Хусанов Зиямат, 22 года 

Удивительна судьба командира пулемётного расчёта сержанта 

Хусанова. Он дважды признавался погибшим. Первый раз – в Курской 

битве, где звание Героя Советского Союза ему было присвоено 

посмертно.  

На безымянной высоте Хусанов вёл огонь из станкового пулемёта 

по наступающему врагу, прикрывая отход своей роты на запасные 

позиции. Израсходовав весь боезапас, он отбивался от наседающих 

немецких солдат гранатами. Товарищи доложили, что он подорвал себя 

последней гранатой вместе с врагами. 

На самом же деле Зиямат попал в плен. В концлагере он вступил в 

Туркестанский легион вермахта, а в мае 44-го перебежал из него с 

оружием к югославским партизанам. В качестве солдата НОАЮ, в одном 

из боёв обошёл немецкое пулемётное гнездо с фланга, уничтожил 

вражеского пулемётчика, завладел его оружием и повёл огонь по врагу. 

После этого его накрыло миномётным обстрелом, и товарищи 

посчитали Зиямата погибшим. Но его, тяжелораненого, подобрали на 

поле боя и выходили мирные жители. За участие в Туркестанском 

легионе у Хусанова в 1952 г. отобрали звание Героя СССР, но в 1968 г. 

это решение было отменено. Зиямат Усманович дожил до 64 лет (1986). 

Лётчики – герои Курской битвы 
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Широкомасштабную поддержку наземных войск осуществляла в дни 

Курской битвы советская авиация. Неслучайно многие герои Курской битвы – 

это именно представители ВВС. 

Майор Голубев Виктор, 27 лет 

Виктор Голубев воевал на штурмовике Ил-2 с самого начала Великой 

Отечественной. В битве на Курской дуге он прославился как умелый 

истребитель танков и самоходок врага. Он много раз выводил на охоту за 

немецкой бронетехникой шестёрку самолётов Ил-2, и под его руководством 

советские лётчики-штурмовики уничтожили десятки танков и самоходных 

орудий. К сожалению, этот выдающийся лётчик-ас погиб 17 мая 1945 года в 

учебно-тренировочном полёте, уже будучи слушателем Военно-воздушной 

академии. 

 

 
Рисунок 5 - Советские летчики 

 

Лейтенант Маресьев Алексей, 27 лет 

Нельзя не вспомнить этого легендарного лётчика-истребителя. Именно 

под Курском Маресьев, которому за год до этого ампутировали обе ноги в 

области голени, вернулся в строй. Здесь он, летая на протезах, сбил три 

самолёта противника и получил Золотую Звезду Героя.  

Вскоре после этого слава Маресьева стала такой громкой, что 

командование решило отстранить его от боевых вылетов (гибель лётчика была 

нежелательной в пропагандистских целях). Алексей Петрович дожил до 84 лет 

(2001). 

23 августа – день окончательной победы советских войск в Курской битве 

– с полным правом вошёл в список Дней воинской славы России. 
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Курская битва или битва на Курской дуге — это сразу несколько 

оборонительных и наступательных операций советских войск против немецко-

фашистских захватчиков.  Целью битвы было сорвать крупное наступление сил 

вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Курская битва стала 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Военные 

операции длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

Курская дуга — это выступ глубиной до 150 и шириной до 200 

километров, обращенный в западную сторону, который образовался в центре 

советско-германского фронта в ходе наступления Красной армии и 

последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине. 

Вермахт решил провести стратегическую операцию на Курском 

выступе. Для этого в 1943 году разработали военную операцию под кодовым 

названием «Цитадель». Советские войска перешли к обороне Курской дуги и в 

ходе оборонительного сражения должны были ослабить группировки фашистов 

для перехода советских войск в контрнаступление, которое перешло бы в 

общее стратегическое наступление. 

Действия советских фронтов координировали Маршалы  Георгий Жуков 

и Александр Василевский. 

Гео ргий Константи нович Жу ков (19 ноября (1 декабря) 1896; 

Стрелковка, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния, Российская империя 

— 18 июня 1974, Москва, РСФСР, СССР) — советский полководец и 

государственный деятель. Маршал Советского Союза (16.02.1943), четырежды 

Герой Советского Союза (29.08.1939, 29.07.1944, 01.06.1945, 01.12.1956), 

кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), Член Президиума ЦК КПСС (29 

июня—29 октября 1957). Министр обороны СССР (1955—1957). 

В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». 

Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов. В ходе 

Великой Отечественной войны последовательно занимал должности 

начальника советского Генерального штаба, командующего фронтом, члена 

Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. В послевоенное время 

занимал пост Главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем 

Уральским военными округами. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС, 

снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку. Широко 

известно высказывание о Георгии Жукове, приписываемое Адольфу Гитлеру: 

«Если бы в германской армии был хотя бы один такой генерал, как Жуков, то 

Германия давно бы завоевала мировое господство».  
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18 января 1943 года Жукову было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. Он стал первым маршалом СССР с начала войны. 

Как известно, полководцами не рождаются, ими становятся. Таким 

исключением стал Георгий Константинович Жуков- талантливейший 

полководец, который умел видеть то, чего не видели другие. Это  особая 

интуиция. Это то, что дается с рождения природой. Это нельзя воспитать ни в 

каких академиях. Это как музыкальный слух — или он есть, или его нет. 

Впервые незаурядный полководческий талант Жукова проявился в 

Монголии на реке Халхин-Гол.  Во время учебы он  знакомится с будущими 

маршалами Советского Союза, Рокоссовским, Баграмяном, Еременко, и 

соперничает с ними, даже опережает большинство из них в освоении теории 

военного искусства. 

По итогам Халхин-Гола Жуков был удостоен звания Героя Советского 

Союза, назначен командующим войсками Киевского особого военного округа. 

Его уже заметил Сталин, и  назначил начальником Генштаба РККА. 

В разряд великих Жуков вошел еще во время войны. Его смело можно 

назвать сталинским  человеком, которого всегда бросали на самые опасные 

участки, выдергивали с одного фронта и отправляли на другой. 

Что касается политических амбиций Жукова, то они несколько 

преувеличены. Георгий Константинович был человеком, глубоко погруженным 

в войну. На вопрос, не боялся ли он за свою жизнь, находясь на передовых 

командных пунктах, Жуков отвечал, что, когда увлечен руководством, об этом 

не думаешь. 

Личной храбрости ему не занимать. Начальник охраны Жукова Н.Х. 

Бедов рассказывал: «Прежде, чем отдать приказ Ставки о наступлении 

Брянского фронта во время Курской битвы, Жуков решил осмотреть место 

намеченного удара. Машину оставили в леске, примерно в километре от 

передовой. Далее Жуков, командующий фронтом М.М. Попов и Бедов пошли 

пешком. Уже у самой передовой маршал сказал: - «Теперь вы останьтесь здесь, 

а я дальше пойду один…Хочу лично убедиться, что местность для рывка 

танков выбрана без ошибки. И пополз. Бедов пополз за ним. У нейтральной 

полосы Георгий Константинович внимательно осмотрел местность. Вдруг 

начали рваться мины. Немцы заметили их. Одна мина впереди, другая - сзади. 

- Третья будет наша! - крикнул Жуков. Бедов рванулся и накрыл 

маршала своим телом. Мина разорвалась в четырех метрах, к счастью, осколки 

мимо пошли. Но взрывом их крепко тряхнуло - оба были контужены. Георгий 

Константинович потерял слух на одно ухо. Осмотревший его в Москве 

профессор сказал, что надо лечь в госпиталь. 

- Какой госпиталь! Будем лечиться на месте, - ответил Жуков». 

"В Красной Армии было много командиров, научившихся добиваться 

победы над сильнейшим врагом — вермахтом. Без побед нет у полководца и 

солдатского уважения. Например, победоносный маршал Г. К. Жуков после 

войны стал весьма популярен. Сложно сказать, любили ли его красноармейцы, 
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служившие под его началом — для победы Жуков не жалел ничего и никого. И 

не берег солдат. 

Так или иначе, все, кто участвовал в этих ожесточённых боях июля-

августа 1943 года, – герои. Курская битва потребовала от бойцов и командиров 

РККА неимоверной стойкости в обороне и решительности в наступлении. В 

общей сложности, на Курской дуге 248 человек получили наивысшую 

воинскую награду СССР – звание Героя Советского Союза. Вот лишь 

некоторые из них, по родам войск. 

Это сражение стало крупнейшим боевым столкновением танков в 

мировой военной истории. Недаром многие герои Курской битвы – именно 

танкисты. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ АНТОНОВ МИХАИЛ, 20 ЛЕТ – 

ПОСМЕРТНО 

Выпускник Ульяновского танкового училища (1941 г.) Михаил Антонов 

отличился и под Сталинградом. Там он воевал командиром лёгкого танка Т-70, 

и за умелые действия был награждён орденом Красной Звезды. В ходе 

оборонительных боёв августа – сентября 1942 г. в танковой бригаде Антонова 

осталось всего 36 человек и 2 танка. 

Под Курском Антонов командовал взводом Т-34 (3 танка). Прорывая 

оборону противника, он 7 раз водил свой взвод в атаку, прокладывая путь 

пехоте. 4 августа танк Антонова уничтожил 5 танков, 2 самоходки и 4 

противотанковых пушки противника, но потом был подбит замаскированным 

противотанковым орудием. Старший лейтенант выбрался из горящего танка, но 

был убит немецким пулемётчиком. 

АРТИЛЛЕРИСТЫ – ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ ИГИШЕВ - ПОСМЕРТНО 

Командир 1-й батареи противотанкового артиллерийского полка. 

Батарея трое суток отбивала атаки немецких танков. Уничтожая по 50 машин 

артиллеристы во главе с раненым капитаном отстояли свою огненную позицию. 

В этом бою капитан погиб.  

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГАЙДАШ АЛЕКСАНДР, 26 ЛЕТ 

В  полном окружении Гайдаш и его бойцы сражались пять часов подряд. 

За это время они уничтожили 7 немецких танков (из них 4 – «Тигры»), 2 

бронетранспортёра, 7 мотоциклов, большое количество живой силы 

противника. Младший лейтенант получил тяжёлое ранение, но только после 

наступления темноты его удалось эвакуировать с поля боя. После госпиталя 

Александр Гайдаш вернулся в строй. Он довоевал до Победы; дожил до 91 года 

(2008) 

СЕРЖАНТ НИКОЛАЕВ МИХАИЛ, 25 ЛЕТ – ПОСМЕРТНО 

Наводчик противотанкового орудия Михаил Николаев в бою 5 июля 

огнём прямой наводкой подбил 5 немецких танков. 17 августа батарея, в 

которой он служил (4 орудия), пыталась остановить прорыв 24-х танков врага.  

Восемь из них артиллеристы успели подбить. Но силы были не равны. 

Отважный наводчик не покинул позиции до самого столкновения с 
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наступающими танками и погиб смертью храбрых, будучи раздавленным 

вместе со своим орудием. 

ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ В ПЕХОТЕ 

ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЁВА 

Ушла на фронт в 12 лет, вернулась с двумя орденами и двумя медалями. 

Работала связной партизанского отряда, затем санитаркой, вынесла с поля боя 

больше полутора сотен раненых солдат. Пять раз была ранена. 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ШПЕТНЫЙ ПАВЕЛ, 30 ЛЕТ – ПОСМЕРТНО 

Павел Иванович был командиром взвода противотанковых ружей в 284-

м стрелковом полку. В боях 12-13 июля на безымянной высоте 226,6 группа из 

девяти красноармейцев под командованием Шпетного самоотверженно 

сдержала атаку немецких танков. По свидетельствам сослуживцев, Павел 

Иванович подбил из противотанкового ружья шесть немецких танков. Погиб, 

бросая связку гранат в подошедший вплотную к окопу танк врага. 

ЛЁТЧИКИ – ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Широкомасштабную поддержку наземных войск осуществляла в дни 

Курской битвы советская авиация.  

ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Трижды Герой СССР, маршал авиации. В небе над Курской Дугой в 

одном из боёв сбил 9 вражеских самолётов. 

ЛЕЙТЕНАНТ МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ, 27 ЛЕТ 

Нельзя не упомянуть этого легендарного лётчика-истребителя. Именно 

под Курском Маресьев, которому за год до этого ампутировали обе ноги в 

области голени, вернулся в строй. Здесь он, летая на протезах, сбил три 

самолёта противника и получил Золотую Звезду Героя.  Вскоре после этого 

слава Маресьева стала такой громкой, что командование решило отстранить его 

от боевых вылетов. Алексей Петрович дожил до 84 лет (2001). 

Битва на Курской дуге окончательно установила могущество Красной 

Армии и целиком сломила боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая 

армия полностью утратила наступательный потенциал. 
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Целью проекта является раскрытие значения вклада людей, работающих 

на железнодорожном транспорте в победу в Великую Отечественную войну. В 

соответствии с названной целью выдвигаются следующие задачи: 

 взять интервью у моего прадеда; 

 проанализировать трудовую биографию «Почетного железнодорожника» 
Колчина Петра Дмитриевича  

Петр Дмитриевич Колчин встретил войну в возрасте 16 лет в Пензенской 

области, успев окончить 10 классов. С первых дней войны вместе с другими 

молодыми ребятами был направлен на рытье противотанковых рвов – так 

страна готовилась к обороне в глубоком тылу. Осенью 1941 года поступил на 

курсы ФЗО в Пензе, но не на токаря, как хотел первоначально, а на 

железнодорожника, как приказала Родина. 

4 месяца тяжелой подготовки в запасном полку в Ярославле и – передовая 

линия фронта в обороне Ленинграда. Как железнодорожник, Петр Дмитриевич 

попал в дивизию бронепоездов.  Благодаря работе их дивизии, были 

восстановлены километры железнодорожных путей для поездов, доставляющих 

продовольствие в блокадный Ленинград и вывозящих население за линию 

блокады. 

После успешного завершения обороны и порыва блокадного кольца 

Ленинграда  дивизион бронепоездов Волховского и Ленинградского фронтов 

перебрасывается в распоряжение Центрального фронта Курской дуги. 

Бронепоезд  «Сталинец» на котором Колчин П.Д. был штурвальным, 

располагался на важном стратегическом участке Золотухино-Поныри. Задачей 

боевого выезда бронепоезда было в основном уничтожение огневых позиций 

противника.  «Сталинец» состоял из трех бронированных платформ и 

бронированного паровоза. На каждой платформе установлено по 88 

миллиметровой пушке и один крупнокалиберный пулемет. Ночью выстрелы из 

пушек демаскировали бронепоезд, и после нескольких выстрелов, приходилось 

менять боевую позицию. Во время воздушного налета фашистских самолетов 

все три пулемета вели прицельный огонь по воздушным целям, отбивали атаку. 

Во время одной боевой операции  на станцию Поныри бронепоезд был 

атакован фашистскими самолетами. В результате налета и прямого попадания 

авиабомбы в последнюю платформу погибли пять человек. И Петр Дмитриевич 

был ранен, но боевой дух не потерял. Схоронил боевых товарищей и поклялся 

отомстить за них, что и делал до победного конца Великой Отечественной 

войны. Молодой железнодорожник принимал участия в самых судьбоносных 

для нашей страны операциях и сражениях: снятие блокады Ленинграда, 

Курская битва, операция «Багратион», битва за Берлин.  

Петр Дмитриевич Колчин имеет награды: орден Отечественной войны II 

степени;  медаль "За оборону Ленинграда";  медаль "За освобождение 

Варшавы"; медаль "За взятие Берлина"; медаль "30 лет Советской армии и 

Флота"; медаль Жукова; медаль "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
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8 и 9 мая, которые Петр Дмитриевич встретил в Берлине, запомнились 

как самые счастливые дни в жизни. Но война для него на этом не закончилась. 

После Победы – еще 4 года службы в Берлине и на Украине, и только в 1949 

году – счастливое возвращение на родину, где его ждали мама и сестра. В 

послевоенные годы Петр Дмитриевич не оставил свое призвание быть 

железнодорожником. В 1957г окончил наш техникум затем Московский 

железнодорожный институт. Работал начальником станции Лесопильная 

Приволжской магистрали, заместителем начальника станции Князевка, 

помощником начальника отдела кадров Саратовского отделения дороги, 

старшим инженером-экономистом Управления Приволжской железной дороги. 

Общий стаж работы на транспорте - 52 года. 

Свою жизнь ветеран считает очень счастливой и даже везучей: потому 

что выжил во время войны, потому что нашел свое призвание и любимую 

работу, потому что 58 лет прожил душа в душу с любимой супругой и 

обзавелся большой семьей с детьми и внуками. Петр Дмитриевич член Совета 

Ветеранов России и сегодня он активно участвует в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи. Молодому поколению Петр Дмитриевич желает всегда 

оставаться оптимистами, всю жизнь учиться чему-то новому и любить свою 

Родину.  

Железная дорога существует в России с первой трети XIX века. Со 

времени её возникновения и появилась потребность в железнодорожных 

работниках. Люди, работающие на железнодорожном транспорте, 

подвергаются риску и большой ответственности. Они проявляют такие качества 

как: храбрость, инициатива, настойчивость в труде. Именно за это их 

награждают высшей формой поощрения – государственной наградой. 

Мой прадед Колчин П.Д. «Почетный железнодорожник». По его примеру 

я с детства мечтала стать железнодорожником. И моя мечта сбылась.  
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Курская битва 1943, оборонительная  (5 – 23 июля) и наступательные 

(12 июля – 23 августа) операции, проведенные Красной Армией в районе 

Курского выступа по срыву наступления и разгрому стратегической 

группировки немецких войск. 

Победа Красной Армии под Сталинградом и ее последующее общее 

наступление зимой 1942/43 г. на огромном пространстве от Балтики до Черного 

моря, подорвали военную мощь Германии. Чтобы воспрепятствовать упадку 

морального духа армии и населения  и  росту центробежных тенденций внутри 

блока агрессоров Гитлер и его генералы решили подготовить и провести на 

советско-германском фронте крупную наступательную операции. С ее успехом 

они связывали надежды на возврат утраченной стратегической инициативы и 

поворот в ходе войны в свою пользу. 

Предполагалось, что советские войска первыми перейдут в наступление. 

Однако в середине апреля Ставка ВГК пересмотрела способ намеченных 

действий. Причиной тому явились данные советской разведки о том, что 

немецкое командование планирует провести стратегическое наступление на 

Курском выступе. Ставка приняла решение измотать противника мощной 

обороной, затем перейти в контрнаступление и разгромить его ударные силы. 

Произошел редчайший в истории войн случай, когда сильнейшая сторона, 

владея стратегической инициативой, преднамеренно предпочла начать боевые 

действия не наступлением, а обороной. Развитие событий показало, что этот 

смелый замысел был абсолютно оправдан. 

Победы под Курском и затем в битве за Днепр завершили коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Наступательная стратегия вермахта 

потерпела окончательный крах. К концу 1943 г. в состоянии войны с державами 

оси находилось 37 стран. Начался распад фашистского блока. Впереди еще 

предстояла длительная и кровопролитная борьба, но коренной перелом уже 

произошел. В этой значимой для истории битве принимали участие и щекинцы. 

Алимкин Иван Николаевич 
Родился 26 января 1923 года в селе Жерздево Щекинского района 

Тульской области. Учился в Крапивенской средней школе, окончил 

педагогические курсы и работал учителем в начальной школе. 

В мае 1941 года призван в армию. После окончания Пермской военной 

авиационной школы с марта 1943 года сражался на штурмовике Ил-2 в качестве 

командира звена и эскадрильи. В боях на Курской дуге штурмовал вражеские 

танки, пушки и пехоту, дрался в небе с фашистскими пикировщиками Ю-

87,уничтожал наземные цели. К концу октября 1943 года И.Н. Алимкин 

совершил 83 боевых вылета, им было уничтожено 25 танков, более 45 

автомашин, несколько железнодорожных эшелонов, два моста. 13 апреля 1944 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Бывали и неудачи: Алимкина сбивали, горел, ночами пробирался к своим 

через заслоны, окопы, минные поля и опорные пушки фашистов. И опять 
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садился в Ил-2 и летал, бал врага. Западная Украина, Румыния, Венгрия, 

Югославия — продолжение его боевого пути. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Александра невского и Отечественной войны 2-1 степени. 18 января 

1945 года Иван Алимкин погиб в бою около югославского городка Брестовец, 

где и покоится его прах. 

А в Щекино делегация югославских друзей доставила урну с землей, 

взятой с могилы Ивана Николаевича. Одна из улиц в городе носит имя Героя. 

Колосков Алексей Алексеевич 
Родился в 1924 году в деревне Речка-Крапивенка Щекинского района 

Тульской области. После окончания семилетки работал в колхозе, а затем 

слесарем в железнодорожном депо в Туле. 

Призван в армию в августе 1924 года, а с февраля 1943 года — на фронте в 

составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии, которая входила в 11-ю 

гвардейскую армию и держала оборону на северном фасе Орловского выступа. 

Орудие Колоскова все время двигалось в боевых порядках пехоты с 

начала общего наступления 12 июля 1943 года. 7 августа он участвовал в бою 

за овладение городом Хотынец, а 15 августа освобождал город Карачев. 10 

сентября форсировал со своим орудием реку Десна, а через неделю брал 

Брянск. 

В 1944 году освобождал Белоруссию и Литву, одним из первых 

форсировал Неман, за что и был представлен к званию Героя Советского 

Союза., которое ему было присвоено 24 марта 1945 года. На за пять месяцев до 

этого — 26 октября 1944 года — гвардии ефрейтор Колосков погиб в 

Восточной Пруссии от разрыва танкового снаряда. Он похоронен в братской 

могиле в поселке Ольховатка Гусевского района Калининградской области. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, и медалью «За отвагу». 

Именем Героя названы улицы в городах Калининграде, Туле, Щекино. Алексей 

Колосков навечно зачислен в списки 167-го гвардейского стрелкового полка. 

Емельянов Борис Николаевич 
Родился 8 марта 1922 года в деревне Тросна Щекинского района. После 

окончания девяти классов средней школы в 1939 году был призван в армию. 

Спустя два года окончил Подольское стрелково-пулеметное училище. 

Участвовал в битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, битве 

за Днепр, форсировании Западного Буга и Вислы. 

С 1943 года гвардии майор Б.Н. Емельянов командовал 1-м стрелковым 

батальоном 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Особо отличился в январе 1945 года во время освобождения Польши, 

выйдя к Одеру. Военный совет 69-й армии присвоил батальону Емельянова 

почетное наименование «Батальон Славы». Весь рядовой и сержантский состав 

был награжден орденами Славы, командиры взводов — орденами Александра 

Невского, командиры рот — орденами Красного Знамени. 
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Сам командир батальона гвардии майор Б.Н. Емельянов 27 февраля 1945 

года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Он также 

награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского, орденом Красной 

Звезды и рядом медалей. 

После войны продолжил службу в армии. В 1949 году окончил Военную 

академию имени М.В. Фрунзе и командовал полком. В 1965 году был уволен в 

запас в звании подполковника. Проживал и работал в городе Щекино Тульской 

области. Умер в 1969 году и похоронен в городе Щекино, где в его честь 

названа одна из улиц. 

Леонов Иван Антонович 
Родился 1 февраля 1923 года в деревне Моговка Шаблыкинского района 

Орловской области. Окончил железнодорожное училище, работал помощником 

машиниста паровоза, слесарем на заводе №Красный Профинтерн». Окончил 

аэроклуб, Армавирскую военную авиационную школу. 

В марте 1942 года сбил первый немецкий самолет. 15 июля 1943 года, при 

возвращении с передовой в свой 195-1 истребительный авиаполк, во встречном 

бою сбил немецкий «фокке-вульф», но сам был сбит и тяжелораненый 

выпрыгнул из истребителя у станции Поныри на Курской дуге. В медсанбате 

ему ампутировали левую руку и признали негодным к полетам. Но он сам 

сделал дюралевый протез на левую руку и снова воевал, латая на По-3 в 

эскадрилье связи 1-й воздушной армии. Совершил 110 боевых вылетов, 

награжден тремя орденами Красного Знамени. 

После войны работал директором трех детских домов, воспитал и обучил 

специальности более пятнадцати тысяч сирот, вместе с женой усыновил и 

воспитал пятерых детей. 

С 1981 года проживал в Тульской области, работал преподавателем в 

Щекинской школе ДОСААФ. В 1995 году удостоен звания Героя Российской 

Федерации. Является Почетным гражданином города-героя Тулы, был 

активным участником военно-патриотического воспитания молодежи. Его имя 

присвоено средней школе №70 Центрального района города Тулы. 

Корольков Василий Никифорович 
Родился 14 января 1924 года в деревне Казачье Щекинского района 

Тульской области. После семилетки окончил школу ФЗУ при Тульском 

патронном заводе, принимал участие в строительстве оборонительных 

сооружений на подступах к Туле. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию.Участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда, командовал взводом при взятии Брянска , на 

Курской дуге, воевал под Витебском, в Белоруссии, командовал расчетом 4-мм 

пушки под Ригой, войну старшина Корольков закончил в Литве. В боях был 

несколько раз ранен, но возвращался в строй. Участвовал в Параде Победы на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. 

После войны окончил курсы офицерского состава и был направлен 

командиром учебного взвода школы младших специалистов. Далее служил в 



155 
 

Закавказском военном округе и в Германии. В 1970 году майор В.Н. Корольков 

уволился в запас и более двух десятков лет преподавал военное дело в средней 

школе №1 города Тулы. 

Принимал самое активное участие в патриотическом воспитании 

молодежи. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», имел ведомственный и общественные награды. 

Новиков Николай Степанович 

Родился 1 января 1923 года в Туле в семье рабочего, воспитывался в 

Валуйском детском доме Белгородской области. По окончанию семилетки и 

ФЗУ работал слесарем на железной дороге. А марте 1942 года призван в армию. 

Командуя взводом 262-й отдельной стрелковой роты, лейтенант Н.С. Новиков 

принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге. В октябре 1943 года, 

после форсирования Днепра, в рукопашной схватке его бойцы захватили 

укрепления противника и удерживали занятые позиции до переправы основных 

сил дивизии. 15января 1944 года Н.С. Новикову присвоено звание Героя 

Советского Союза. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1-й 

степени. 

В 1944 году старший лейтенант Н.С. Новиков уволен из армии по 

инвалидности. Работал директором детской технической станции в 

Пролетарской районе Тулы, жил в поселке Первомайский Щекинского района. 

Умер в 1994 году и похоронен в поселке Первомайский. В апреле 2010 

года на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 

Кузовлев Сергей Сергеевич 
Родился 23 апреля 1920 года в селе Крапивна Щекинского района 

Тульской области. Окончил среднюю школу, Тульское оружейно-техническое 

училище и в июне 1941 года в звании воентехника 2-го ранга был направлен на 

военный склад резерва Западного фронта в Белоруссию. 

С началом боевых действий 1941 года склад направлялся в различные 

соединения для обеспечения войск боеприпасами и вооружением. В октябре 

1941 года склад был передан в распоряжение командующего артиллерией 10-й 

армии в Подмосковье. В июне 1943 года С.С. Кузовлев получил назначение в 

полевой армейский артиллерийский склад 11-й гвардейской армии и принимал 

участие в боях на Курской дуге. В ноябре 1943 года после излечения в 

госпитале был назначен начальником артиллерийского склада 84-й гвардейской 

стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. Участвовал в освобождении 

белорусских городов Борисова, Орши, Молодечно и литовских — Каунаса, 

Алитуса. Штурмовал крепость Кенигсберг, овладевал военно-морской базой 

Бреснау на Балтике. 

После войны продолжил военную службу на территории 

Калининградской области. Окончил военную академию транспорта и тыла, 

служил начальником снабжения горюче-смазочными материалами 10-й горно-

стрелковой дивизии в Закавказье. В 1960 году подполковник С.С. Кузовлев 

уволен в запас и трудился в Тулэнерго, принимал активное участие в работе 

ветеранских организаций, помогая в решении социальных проблем. 
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Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами 

Красной Звезды,двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» 

и другими. 
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Великая Отечественная война оставила отпечаток в душах многих людей. 

Не было ни одной семьи, которая не пережила бы боль утраты от потери 

близких людей: сыновей, дочерей, отцов и мужей. По итогам войны погибло 

более двадцати миллионов человек. Первые два года противостояния советские 

войска вынуждены были отступать: перелом произошел в 1942-1943 годах. 

Воины Сталинграда, герои Курской битвы и их подвиги навсегда останутся в 

памяти потомков. Курская битва довершила коренной перелом в ходе войны, 

начатый Сталинградской победой. Это сражение стало последней попыткой 

гитлеровцев перехватить стратегическую инициативу. Они проиграли и 

навсегда потеряли возможность проводить крупные наступательные операции. 

Немалый вклад в победу под Курском внесла отличная работа советской 

разведки. Однако решающая победа на Курской дуге была бы невозможна без 

массового и самоотверженного героизма простых советских солдат и офицеров. 

Именно герои Курской битвы в итоге и поставили крест на операции 

«Цитадель»: смогли не только остановить мощное наступление агрессоров, но 

и повернуть его вспять. В общей сложности, на Курской дуге 248 человек 

получили наивысшую воинскую награду СССР – звание Героя Советского 

Союза. Вот лишь некоторые из них, по родам войск. Рассмотрим первый род 

войск – танкисты.  

Лейтенант Фролов Михаил Павлович, 26 лет. Михаил Павлович Фролов 

был выпускником Сталинградского танкового училища. Воевал на должности 

командира взвода, а потом танковой роты Т-34. 9 августа, когда немецкие 

войска шли в контрнаступление, Фролов грамотно провёл разведку, смог 

незамеченными вывести свои танки во фланг противника и внезапно атаковать 

его. Это привело к полному разгрому наступающих врагов. До 16 августа 

(когда лейтенант получил тяжёлое ранение и выбыл из строя), Фролов лично 

уничтожил 4 «Тигра». 

https://muz71.ru/
http://stranakontrastov.ru/
https://ria.ru/
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Старший лейтенант Антонов Михаил Моисеевич, 20 лет. Выпускник 

Ульяновского танкового училища. Под Курском командовал взводом Т-34 (3 

танка). Прорывая оборону противника, он 7 раз водил свой взвод в атаку, 

прокладывая путь пехоте. 4 августа танк Антонова уничтожил 5 танков, 2 

самоходки и 4 противотанковых пушки противника, но потом был подбит 

замаскированным противотанковым орудием. Старший лейтенант выбрался из 

горящего танка, но был убит немецким пулемётчиком. 

Кострикова Евгения Сергеевна, дочь известного политического деятеля Сергея 

Мироновича Кирова. Участница Сталинградской и Курской битв. За время 

Курской битвы спасла двадцать семь танкистов. Войну начала 

военфельдшером, окончила командиром танка. 

Ольга Дмитриевна Сотникова. Советский офицер-танкист, участница Великой 

Отечественной войны. В годы войны прошла путь от шофера санитарной 

машины до заместителя командира роты тяжелых танков ИС-122 112-го 

тяжелого танкового полка 67-й отдельной гвардейской танковой бригады. 

Гвардии младший техник – лейтенант (рисунок 1). 

Незабываемый подвиг танкиста. Николаев Александр Сергеевич будучи 

раненным, в горящем танке выехал навстречу немецкому «Тигру». На большой 

скорости он атаковал врага и взорвал его. Погиб, не покидая боевой машины. 

 

 
Рисунок 1 – Танкисты 

 

В самом пекле оказались под Курском и артиллерийские расчёты 

противотанковых орудий. Многие артиллеристы проявили беспримерное 

мужество и огромный героизм. Вот несколько примеров (рисунок 2). 

Младший лейтенант Гайдаш Александр Никитович, 26 лет. В отчаянной 

ситуации полного окружения Гайдаш и его бойцы сражались пять часов 

подряд. За это время они уничтожили 7 немецких танков (из них 4 – «Тигры»), 

2 бронетранспортёра, 7 мотоциклов, больше количество живой силы 

противника. Младший лейтенант получил тяжёлое ранение, но только после 

наступления темноты его удалось эвакуировать в госпиталь. Через несколько 

месяцев Александр Гайдаш вернулся в строй. Он до воевал до Победы [1]. 

Сержант Николаев Михаил Архипович, 25 лет. Наводчик 

противотанкового орудия Михаил Николаев в бою 5 июля огнём прямой 

наводкой подбил 5 немецких танков. 17 августа батарея, в которой он служил (4 
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орудия), пыталась остановить прорыв 24-х танков врага. Восемь из них 

артиллеристы успели подбить. Но силы были не равны. Отважный наводчик не 

покинул позиции до самого столкновения с наступающими танками и погиб 

смертью храбрых, будучи раздавленным вместе со своим орудием. 

 

 
Рисунок 2 – Артиллеристы 

 

 Основная боевая работа как в обороне, так и в последующем 

наступлении легла на плечи пехоты. Вот два примера героизма.  

Старший лейтенант Шпетный Павел Иванович, 30 лет. Павел Иванович 

был командиром взвода противотанковых ружей в 284-м стрелковом полку. В 

боях 12-13 июля на безымянной высоте 226,6 группа из девяти красноармейцев 

под командованием Шпетного самоотверженно сдержала атаку немецких 

танков. По свидетельствам сослуживцев, Павел Иванович подбил из 

противотанкового ружья шесть немецких танков. Погиб, бросая связку гранат в 

подошедший вплотную к окопу танк врага [2]. 

Сержант Хусанов Зиямат Усманович, 22 года. На безымянной высоте 

Хусанов вёл огонь из станкового пулемёта по наступающему врагу, прикрывая 

отход своей роты на запасные позиции. Израсходовав весь боезапас, он 

отбивался от наседающих немецких солдат гранатами. Товарищи доложили, 

что он подорвал себя последней гранатой вместе с врагами. На самом же деле 

Зиямат попал в плен. В концлагере он вступил в Туркестанский легион 

вермахта, а в мае 44-го перебежал из него с оружием к югославским 

партизанам. В качестве солдата НОАЮ, в одном из боёв обошёл немецкое 

пулемётное гнездо с фланга, уничтожил вражеского пулемётчика, завладел его 

оружием и повёл огонь по врагу. После этого его накрыло миномётным 

обстрелом, и товарищи посчитали Зиямата погибшим. Но его, тяжелораненого, 

подобрали на поле боя и выходили мирные жители. 

Широкомасштабную поддержку наземных войск осуществляла в дни 

Курской битвы советская авиация.  

Майор Голубев Виктор Максимович в воздушном противостоянии 

вместе с еще шестью пилотами уничтожили 18 танков противника, оказав тем 

самым большую помощь, сражавшимся на земле пехотинцам. После этого 

сражения майор стал дважды героем Советского союза. Бои не утихали 

переместились в район Понырей. Вся артиллерия была приведена в 
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боеготовность. Никогда еще шквальный огонь орудий во время боя не оказывал 

такой мощной поддержки. Третья истребительная бригада, которую возглавил 

полковник В.Н. Рукосуев, встала грудью на защиту родной земли и сражалась 

против трехсот танков и отряда мотопехоты. Бой длились много часов. Многие 

погибли, но не отступили. На братской могиле было установлено боевое орудие 

с высеченными на нем именами защитников. 

Михаил  Одинцов первый боевой вылет совершил 23 июня 1941 года. В 

1943-м участвовал в боях на Белгородском направлении, отличался храбростью 

и пилотажным мастерством. За время войны сбил 14 самолётов противника, а 

это наивысшее достижение среди лётчиков-штурмовиков. 

Лёвин Георгий Тимофеевич - лётчик-штурмовик. Для него Курская дуга 

была трудным эпизодом. 21 июля 43-го его самолёт подбили, приземлившись в 

тылу врага, летчик несколько дней пробирался к своим. Но к концу войны на 

его счету было уже более сотни успешных боевых вылетов на штурмовку 

скоплений живой силы и техники противника [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Празднование победы 

 

Герои Курской битвы и их подвиги стали примером патриотизма для 

подрастающих поколений. Люди многих национальностей сражались рука об 

руку и одинаково желали победы. Во время ожесточённых боёв Великой 

Отечественной войны происходило немало героических свершений войнами 

нашей отчизны. От действий отдельных личностей зависел итог битвы, а то и 

целой войны. Таким участком в 1943 году стал клочок земли под Курском. 

Немцы терпели поражения на фронте, Москву им взять не удалось. Курск был 

последней возможность восстановить стратегический баланс. При этом зная, с 

каким трепетом советский гражданин относился к Родине, возможно 

предположить всю масштабность битвы под Курском (рисунок 3).  Наш народ 

одержал не только военную, но и морально-волевую победу. Способность к 

преодолению огромных трудностей, тяжелейших испытаний, постоянная 

готовность к подвигу во имя Родины стали нормой поведения нашего народа. 

Об этом должен знать враг, а мы никогда не забывать. Подвиг наших земляков 

жив, неповторим и вечен. 
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УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ БИТВЕ ВОИНОВ - НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Креймер В.С., Николаев К.В., Самратова С.З. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения»  

 

В  истории  человечества  есть события и даты, которые  не  меркнут в  

памяти народной.  К  таким событиям  относится  выдающаяся  победа    

Красной    Армии в Курской битве, ставшая символом подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне, именно   под  Курском решался  исход  

Великой   Отечественной войны. И в этой грандиозной битве 

участвовали  наши земляки. Именно о них необходимо рассказать, чтобы 

сохранить в памяти потомков незабываемый подвиг. 

Во время экскурсии  в Исторический парк «Россия – Моя история» на 

мультимедийную выставку «Сталинград-история Победы», посвященной 80-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве,  подвиг омичей в Сталинградской битве побудил 

интереса и к изучению участия воинов -  наших земляков на Курской дуге.  

Если Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные 

тона, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий 

солдат будет только отступать.  Героизм, проявленный в годы войны, позволяет 

лучше понять то время и переосмыслить его ценности. Современники должны 

помнить и чтить память тех, кто выстоял в годы  Великой  Отечественной  

войны, не забывать  о подвиге уроженцев малой родины. А что каждый из нас 

знает о земляках, удостоенных звания Герой Советского Союза? Ведь героями 

не рождаются, героями становятся. 

 Если каждый человек будет знать и помнить о людях, ковавших Победу 

на полях сражений, то память о Великой Отечественной войне будет сохранена 

для будущих поколений.  

Сибирская земля во все времена славилась своими храбрыми и 

доблестными воинами, непреклонными в своей решимости отстаивать 

независимость Отчизны. На омской земле в годы войны формировались части и 

соединения, которые внесли весомый вклад в разгром фашистских захватчиков. 

На берегах Иртыша было сформировано шесть стрелковых, две кавалерийские 

https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
https://myhistorypark.ru/poster/multimediynaya-vystavka-stalingrad-istoriya-pobedy-posvyashchennaya-80-letiyu-razgroma-sovetskimi-vo/
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дивизии, добровольческая стрелковая бригада, отдельная морская стрелковая 

бригада и другие воинские части. Они защищали Москву, насмерть стояли у 

стен Сталинграда, героически сражались на Курской дуге, освобождали 

Украину, Белоруссию, брали Берлин.  

Омские формирования героев-сибиряков приняли самое 

непосредственное участие в легендарном сражении под Курском и Орлом: 308-

я стрелковая дивизия, удостоенная за подвиги на Орловской земле звания 

«гвардейская», 362-я стрелковая дивизия, а также 461-й армейский зенитно-

артиллерийский полк. Боевой путь от Сталинграда до берегов Эльбы прошла 

сформированная в 1942 на базе Омского военно-пехотного училища 308-я 

стрелковая дивизия под командованием начальника училища, полковника Л. Н. 

Гуртьева. Героизм и отвагу проявили бойцы в битве на Курской дуге, за 

освобождение Польши, Прибалтики и Германии. В ходе контрнаступления на 

Курской дуге 12 июля – 3 августа 1943 года дивизия под его командованием 

прорвала сильно укреплённую оборону врага в районе села Измайлово (ныне 

Новосильского района Орловской области), внеся значительный вклад в 

разгром орловской группировки противника. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях на Орловско-Курской дуге, 

высокое звание Героя Советского Союза присвоено омичам: командиру 308-й 

дивизии генерал-майору Л.Н. Гуртьеву (посмертно), командиру истребительно-

противотанкового артиллерийского полка подполковнику А.А. Шалимову 

(посмертно), командиру танковой роты, лейтенанту И.М. Шпигунову.  

362-я стрелковая дивизия была сформирована в августе-октябре 1941 года 

на базе Омского пехотного училища. В состав дивизии вошли 1206-, 1208-, 

1210-й стрелковые и 936-й артиллерийский полки. В июле 43-го года 362-я 

стрелковая дивизия была направлена на Орлово-Курскую дугу. Здесь ее ждала 

страшная, кровавая битва, горели танки, самолеты, тысячами гибли люди. 

Дивизия за боевой путь от Москвы до Берлина была награждена орденами 

Красного Знамени и Суворова, за форсирование Днепра ей присвоено звание 

Верхне-Днепровской.         

 

 
Рисунок 1 – Р.Я. Малиновский 

 

«Лучше воинов, чем сибиряк,- писал маршал Советского Союза 

Р.Я.Малиновский,- бесспорно мало в мире, поэтому рука невольно пишет эти 

слова с большой буквы» (Рисунок 1).  

Курская битва - переломный момент в ходе Великой Отечественной. Но 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/1206-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


162 
 

все едины во мнении: выстоять и обратить врага в бегство помогли сила духа и 

невероятный патриотизм. Среди тех, кто и сегодня хранит память о 

страшнейших годах в истории страны, - Золя Исакович Черепаха (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Черепаха З.И. 

 

На фронт отправился в 18 лет, ко времени Курской битвы уже имел одно 

ранение. Воевал в составе 5-ой стрелковой дивизии, был командиром миномёт 

«штрафников» - из-за  небольшой дальности минометных машин во время боя 

продвигались вперед, чтобы мины как можно точнее долетали до врага. Тогда 

ощущал, насколько дорога ему жизнь.  

Минометчик старший сержант Аркадий Петрович Коромыслов, 

участник Курской битвы вспоминает: «От взрывов дрожала земля, тучи 

пыли, перемешанные с поднятой в воздух землей, почти скрыли солнце. И эта 

земля, падая вниз, засыпала наши окопы. Но когда пыль оседала, мы вставали к 

пулеметам и огнем отсекали от танков пехоту врага». Кавалеру трех орденов, 

летчику-штурмовику, участнику битвы на Курской дуге Владимиру 

Степановичу Вострейкину(Рисунок 3) 

 
Рисунок 3 - Вострейкин В.С. 

 

Ветерану исполнилось 92 года, но он сохраняет бодрость духа и помнит 

события военных лет. «И рад бы забыть, признается солдат Великой Победы, — 

но такое навсегда с человеком остается. Немецкие солдаты воспринимали 

пилотов советских штурмовиков как «самых натуральных зверей, от которых 

нет спасения». Мне иногда кажется, что посади меня сегодня за штурвал, и я 

снова смогу «Ил-2» в небо поднять. В мирное небо. Победный май так далеко, 

боевых товарищей остается все меньше, а небо без самолетов, вспышек и 

постоянного ожидания боя все такое же красивое, бескрайнее и глубокое, как и 

тогда — 9 мая 1945 года». Владимир Степанович Вострейкин награжден 

орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

отвагу». 
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Волынкин Александр Степанович учился в Омском пехотном училище, 

но окончить его не смог, был призван на службу в ряды Красной Армии 17-ти 

летний паренёк. Смышлёного паренька сразу приметили. Да как не заметить 

молодого бойца, у которого верный глаз и твёрдая рука. Так и стал Александр 

Степанович снайпером. "Бой на Курской дуге вспоминать без содрогания 

невозможно – жуть! Небо затянуто дымом, горели дома, поля, танки, боевые 

позиции. Гром канонады с обеих сторон. И в таком шквальном огне, - 

вспоминал ветеран, - судьба меня оберегала. За бой на Курской дуге Александр 

Степанович был награжден медалью "За отвагу" – награда, наиболее 

почитаемая среди фронтовиков. 

 

 
Рисунок 4 - Шушаков Н.М. 

 

Николай Мелентьевич Шушаков (Рисунок 4) родился в октябре 1900 года 

в д. Колькуль (тогда Солдатского района) в большой крестьянской семье. 

Окончил  7 классов вечерней школы в Тюкалинске. В 1919 году был 

мобилизован и попал в Колчаковскую армию, спустя три месяца после бунта 

перешел в Красную Армию, где прослужил три года. В 1920 году окончил 

шестимесячные курсы Томской военно-фельдшерской школы. Азы 

медицинских знаний позже пригодились Николаю Мелентьевичу, когда 23 июня 

1941 года был мобилизован районным военкоматом. Вот что он сам об этом 

пишет в своих заметках: «В сентябре в г. Омске из наших сибиряков 

сформировали 362-ю стрелковую дивизию во главе с командиром Долматовым. 

Я был зачислен в 1208-й стрелковый полк санинструктором. 9 ноября дивизия 

из Омска была отправлена на фронт, и первое боевое крещение мы приняли под 

Москвой». В июле 43-го года 362-я стрелковая дивизия, в которой воевал 

Николай Шушаков, была направлена на Орлово-Курскую дугу. Николай 

Мелентьевич в своих заметках писал: «Немцы при отступлении уничтожали 

все, поджигали дома, угоняли людей, забирали скот. Ночью линия фронта легко 

угадывалась по огромным заревам пожаров. На месте огромного пожарища 

свидетелями фашистского варварства остались  только печные трубы да 

обгорелые железные койки». 

Но с каждым годом свидетелей тех страшных событий- становится, к 

сожалению, всё меньше. Омичей, участников Курской битвы, сегодня осталось 

не так много - меньше 38  человек в 2013 году их было 200 человек. 

Могли ли мы предположить, что скоро в день Победы некого станет 
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поздравлять. И пока мы радовались  празднику, возлагали букеты, люди, 

которые прошли войну незаметно исчезли из нашего окружения. Мы 

оглянулись, а уже почти никого из них и нет. Где они? Может быть, сидят по 

домам в окружении родных или  доживают последние дни в одиночестве? Мы 

не виноваты. И они не виноваты. Это жизнь…пока мы это поняли, спросить о 

том, как было на самом деле, стало не у кого…У каждого солдата Великой 

Отечественной  «своя война», выпавшая на его долю, и в сердце каждого она 

оставила вечно незаживающий рубец. 

Таким образом, омские дивизии, наши воины-земляки внесли весомый 

вклад в разгром фашистских захватчиков под Курском. Быстро летит время, в 

памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Всё меньше становится 

ветеранов Великой Войны. В наших руках есть возможность сберечь для 

потомков память о событиях Великой Отечественной войны, память о людях, 

проливавших свою кровь ради нашей жизни, чтобы эта страница в мировой 

истории не была забыта и переписана. Перед этими людьми, которые прошли 

страшнейшую войну и оставались сильны духом, мы  приклоняем голову.  
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский техникум связи» 

 

Воспитание нравственных ценностей в молодежной среде невозможно 

без опоры на патриотизм. Занимаясь сохранением историко-культурных 

традиций, участники гражданско-патриотической работы должны 

представлять, что патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих 

моральных ценностей, присущих всем сферам жизни российского общества и 
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государства. Не случайно «следопыты прошлого», приобщаясь к изучению 

исторических памятников, становятся активными распространителями 

исторических знаний. Это способствует углубленному освоению истории 

родного края. 

В многогранном процессе познания ратной славы Отечества важнейшее 

значение имеют памятники и памятные места, отражающие события 

прошедших войн. Военно-мемориальными объектами являются и 

величественные мемориалы, воздвигнутые в честь выдающихся событий 

военной истории, и скромные обелиски. Важной задачей является 

исторический анализ памятников ратной славы и повышение их роли в 

гражданско-патриотическом воспитании соотечественников, особенно 

молодежи. Подробное изучение событий минувшей войны, памятников боевой 

славы, установленных на местах былых сражений, повышение их роли в 

героико-патриотическом воспитании молодежи, является актуальной задачей. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (в том числе с 

использованием военно-мемориальной пропаганды) является одной из 

важнейших задач государства, особенно в период «переоценки» духовно-

нравственных ориентиров, существенно влияющих на процесс социальной 

адаптации молодого поколения [1, с. 6]. 

Со второй половины 50-х годов прошлого века вопросы увековечения 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны были переданы 

государственными органами в ведение комитетов комсомола и структур 

народного образования. Поисковое движение совершенствовалось, 

отличительной его чертой стала активная деятельность, приуроченная к 

знаменательным датам советской военной истории. В 60-70-е годы основой 

военно-патриотического воспитания студенческой молодежи была поисковая и 

военно-мемориальная работа о героях минувшей войны [2, с. 9]. 

 Идея создания памятного знака воинам-связистам, погибшим в период 

Курской битвы, появилась у преподавателя Курского профессионального 

училища № 4 Дюкаревой Тамары Николаевны, которая с группой учащихся 

побывала на экскурсии к памятнику саперам в год 25-летия Победы на Курской 

дуге. Идею подхватили сотрудники и учащиеся. Кому, как не будущим 

связистам, близка была идея увековечить память о погибших воинах-связистах 

на Поныровской земле и не только. Но где выбрать место для кургана? 

Инициативная группа из училища прибыла в Поныри и обратилась к директору 

народного музея Курской битвы. Он привёл группу на северную окраину п. 

Поныри у хутора Первомайский. После июльских боёв 1943г. местные жители 

обнаружили тела погибших воинов, в руках которых были телефонные 

провода. Рядом валялись телефонные катушки, телефонные аппараты. Вся 

земля вокруг была перекопана от взрывов снарядов. Выяснить, какое это 

подразделение, не представлялось возможным. Одно было ясно: погибшие 

воины – связисты. Поэтому именно на этом месте было решено воздвигнуть 

Курган славы связистам [3]. Ведь тогда, в 1943 году, связисты, как и воины 

других родов вооружённых сил, проявили беспримерный героизм, высокое 
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мастерство, обеспечили бесперебойную связь в войсках и крупных штабах, в 

прифронтовых районах и в глубоком тылу. 

 По воспоминаниям обучающегося тех лет, Ступенко Александра 

Николаевича: «Это должен быть большой курган, а на нем фигура воина- 

связиста, сжимавшего телефонные провода последним предсмертным усилием 

воли, а ток должен был проходить через остановившееся сердце. Мы даже 

макет такой создали. Его одобрил известный скульптор Вучетич». Но, к 

сожалению, внезапная смерть скульптора и возникшие материальные 

трудности не позволили в полной мере воплотить задуманное в жизнь. 

Осенью 1969 года начались работы. Руководил насыпкой кургана 

директор училища Дюкарев Геннадий Кузьмич. В течение 1969-1970 гг. 

сотрудники и студенты училища усердно трудились: носили землю, делали 

кладку кирпича, штукатурили и оформляли лестницу, постамент, другие детали 

кургана. Сам курган обложили дёрном, установили мемориальную доску. 

Строители понимали, что от них зависит: небольшую безымянную местность, 

где в годы войны шли ожесточённые бои, превратить в памятное место, куда 

могут подойти люди, чтобы поклониться павшим героям и вспомнить их 

подвиги. Курган славы «Мужеству поклонись» имеет форму старинных 

русских памятников-курганов. Его высота 4 метра, диаметр 10 метров. По 

высокой земляной насыпи струятся вверх ступени, на постаменте гранитный 

камень. На мемориальной доске читаем: «Воинам-связистам 1941−1945. 

Нет крепче контакта, чем воля солдата. 

И вот почему каждый раз, 

Когда жизнь связиста в бою обрывалась, связь никогда не рвалась». 

Эти скупые строки, написанные рукой будущего связиста, как нельзя 

точно определяют роль связистов в боях на Курской дуге. Часто под 

беспрерывными бомбёжками вражеской авиации, артиллерийско-миномётным 

огнём, рискуя жизнью, связисты восстанавливали узлы и линии телефонной 

связи, радиосвязь в танковых и механизированных колоннах, авиационных 

соединениях, мужественно выполняли задания командования. Продуманно 

была построена сеть проводной связи на Центральном фронте, который имел 

устойчивую телефонную и телеграфную связь с Генеральным штабом, 

соседними фронтами, со всеми подчиненными армиями, а также между 

дивизиями и корпусами. 

В подготовительный период Курской битвы части связи Центрального 

фронта построили 610 км новых линий, подвесили 6 тыс. км и восстановили 3 

тыс. км проводов [4]. Связью штаба Центрального фронта пользовались такие 

видные военачальники, как К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.Т. 

Пересыпкин, К.Ф. Телегин, С.И. Руденко и другие. Именно благодаря чёткой 

связи они своевременно осуществляли управление армиями, координацию 

действий различных частей войск. В героическую победу на Курской дуге 

большой вклад внесли связисты 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 

Телефонисты и линейные надсмотрщики, радисты и телеграфисты, работники 

военно-полевой почты обеспечивали чёткую и надёжную связь. В период 
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наступательных боёв Курской битвы отличился телефонист стрелковой 

дивизии В.Н. Банцекин. Вступая в бой и в рукопашную с немцами, он 12 раз 

выходил на линию и каждый раз, устраняя повреждения, восстанавливал связь 

для командира батальона. За совершенный подвиг В.Н. Банцекину было 

присвоено звание Героя Советского Союза [5]. 

Не может быть забыт и подвиг молодых связистов Александра 

Мозжорина, Виктора Романенко и Андрея Егорова. Окружённые гитлеровцами, 

они несколько часов вели неравный бой. Умирающий Егоров зубами соединил 

порванный кабель. Герои погибли, но связь работала. Посмертно А. Мозжорин 

и В. Романенко были награждены Орденом Ленина, А. Егоров – Орденом 

Красной Звезды. В годы Великой Отечественной войны личный состав войск 

связи показал высокое военное мастерство и мужество. 304 военных связиста 

были удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – стали полными 

кавалерами ордена Славы, 645 частей связи награждены орденами [6]. При этом 

тысячи связистов не вернулись домой, ценой собственной жизни они 

обеспечивали связь, а значит и продвижение к Победе. 

В конце 1960 годов в училище по инициативе комсомольской 

организации был организован поисковый клуб «Патриот». Секретарем 

комитета был мастер В.В. Соколов. Он и возглавлял движение клуба 

«Патриот». Актив клуба участвовал в строительстве Кургана славы. Чтобы 

увековечить память всех связистов, было принято решение поставить памятный 

знак, а вокруг него установить мемориальную стелу и на ней написать имена 

всех связистов Курской битвы. Для того, чтобы узнать имена участников 

сражения, было решено написать в газеты СССР объявление в память о 

связистах, чтобы люди откликнулись и рассказали о Курской битве и о том, как 

они в ней участвовали, передали имена своих сослуживцев. Таким образом, с 

помощью народа решено было собрать информацию о связистах, 

участвовавших в боях на Курской дуге. И в скором времени со всей страны 

потянулись письма. Каждая группа начинала переписываться с участниками 

войны. Они пишут друг другу письма, посылают открытки и поздравления. 

Переписка с ветеранами продолжалась на протяжении порядка 15 лет. Письма 

приходят не только от ветеранов, но и от членов их семей. Родственники 

погибших героев высылают их фотокарточки, наградные документы, 

похоронки, письма с фронта, рассказывают историю их боевого пути. В своих 

письмах ветераны рассказывают о боевых подвигах и военных буднях, делятся 

воспоминаниями, рассказывают о том, как сложилась их судьба. Особую 

ценность представляют письма с фронта, бережно хранимые родственниками в 

семейных архивах и переданные участникам клуба «Поиск». И несмотря на то, 

что цель, которую ставили перед собой члены клуба «Патриот», к сожалению, 

так и не была достигнута (стела с именами связистов не была установлена), их 

работа не была напрасной. 

Инициатива коллектива и поисковой группы профессионально-

технического училища № 4 г. Курска, решившего воздвигнуть Курган славы 

воинам-связистам, погибшим в дни Курской битвы, поистине благородна, 
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имеет неоценимое значение для патриотического воспитания молодёжи [1, с. 

96]. Этот памятный знак, воинам-связистам на местах боёв, единственный в 

стране. Он внесен в реестр памятников Курской области и охраняется 

государством. 

В свой профессиональный праздник – День радио и связи, накануне Дня 

Победы – делегация училища регулярно посещала Поныровский район, чтобы 

положить к Кургану славы свежие цветы, почтить память погибших воинов-

связистов, отдавших жизни за свободу своей Родины. На митинг «Памяти 

павших будем достойны» приглашались ветераны войны, участники 

строительства кургана, учащиеся Поныровской средней школы, социальные 

партнеры образовательного учреждения. При училище был создан музей, где 

наряду со стендами, рассказывающими об истории учебного заведения, была 

представлена экспозиция, посвященная участию связистов в Курской битве. 

Здесь же находится аппарат связи времен Великой Отечественной войны. 

В 1973 году областные партийные, комсомольские структуры и органы 

управления образованием высоко оценили усилия коллектива и поисковой 

группы профессионального училища связи по сооружению Кургана славы, 

установлению мемориальной доски, открытию музея образовательного 

учреждения, сбору ценнейшего материала о своих выпускниках-связистах, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне [2, с. 119].     

Многоплановую поисковую работу по сохранению памяти о героях 

Курской дуги, по увековечению памяти погибших преподавателей, выпускников 

и студентов проводил коллектив училища связи. Организовывались встречи с 

ветеранами войны, многочисленные экскурсии и поездки по местам ратной 

славы, посещение памятников боевой славы. В работе по патриотическому 

воспитанию учащихся активную роль играли ветераны войны. Так проявлялись 

разносторонние качества учащихся – общественная активность и трудовой 

энтузиазм, глубокий интерес к истории и забота о ветеранах и памятниках 

минувшей войны.  

 Таким образом, 60-70-е годы XX века характеризовались активизацией 

военно-патриотической (в том числе военно-мемориальной) работы в Курском 

профессионально-техническом училище № 4. Главным направлением военно-

мемориальной работы стали встречи ветеранов-однополчан. Чаще всего они 

проводились на местах боев или у братских могил их боевых товарищей. 

Всегда они сопровождались возложением цветов, венков к подножию 

памятников воинской славы. Ветеранские встречи стимулировали военно-

мемориальную пропаганду: активизировали шефскую работу молодежи, уход 

за памятниками, обелисками, братскими могилами, способствовали открытию 

мемориального памятного знака в честь подвигов советских воинов-связистов, 

отличившихся в боях на Курской земле. Использование памятников боевой 

славы как средства общественно-патриотического воспитания, стало важным 

направлением и туристско-краеведческой работы с обучающимися. Военно-

мемориальная пропаганда удачно сочеталась с поисковой и воспитательной 

работой подрастающего поколения. 
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Поэтому коллектив ОБПОУ «Курский техникум связи» считает памятный 

знак воинам-связистам, созданный в честь подвигов героев, отдавших жизнь за 

Родину, средством воспитания, которое должно играть значимую роль в 

современных подходах к формированию и развитию патриотизма. В связи с 

тем, что воспитание патриотизма на современном этапе приобретает 

гуманистические черты, в гражданско-патриотической работе необходимо 

использование элементов военно-мемориальной пропаганды и поисковой 

работы советского периода 1950-1980-х гг., как в ходе общего, так и 

дополнительного образования студентов техникума, для подготовки 

экскурсоводов, организаторов гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, актива поисковых и волонтерских объединений и музея 

образовательного учреждения. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДА - РАБОЧЕГО ДМИТРИЯ КУЗЬМИЧА 

Николаев А. Б., Романова Е.В. 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 

Тема патриотизма, гордости и любви к Родине возрастает с каждым днем. 

Современное поколение должно знать, чтить и всегда помнить на какие жертвы 
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пошли наши деды и прадеды, отдавая жизни за светлое мирное небо, а ведь 

война коснулась каждую из семей. Именно это делает тему «Второй мировой. 

Великой Отечественной войны» наиболее актуальной в любое время. А подвиг 

участников Курской битвы является бесценным. 

«Война. Родина. Победа. Эти три слова емко и точно выражают суть 

сурового и героического времени, датированного в истории нашей страны 

1941-1945 гг. Это было время войны. Это было время величайшего напряжения 

сил народа, отражавшего самую яростную агрессию в истории человечества – 

агрессию гитлеровского фашизма. Это было время Великой Победы, 

означавшей конец и войне и фашизма. 

Мы пришли к победе не смотря ни на какие испытания, лишения и 

невзгоды, разгромив коварного и сильного врага. Главным творцом Победы в 

Великой Отечественной войне был советский народ, совершивший подвиг, 

равного которому еще не знала история.» - так вспоминал о своем боевом пути 

мой дедушка – Дмитрий Кузьмич Рабочий, уроженец Саратовской области, 

Самойловского района, с. Самойловка. 

Война ворвалась к ним в дом, когда Дмитрий был шестнадцатилетним 

подростком и по возрасту не подходил для мобилизации в армию. 17 марта 

1943 года моему дедушке исполнилось восемнадцать лет, и он был призван в 

ряды Советской армии. Новобранца Дмитрия отправили в недавно 

организованное Тамбовское пулеметное училище, но нужды фронта не 

позволили новобранцу пройти полный курс обучения и он был направлен в 97 

стрелковую дивизию 289 стрелковый полк 7 стрелковую роту с качестве 

рядового стрелка. В этой воинской части он начала боевые действия на 

Курской Дуге в июле – августе 1943 года.  

Дедушка очень часто вспоминал один случай: «Готовясь к сражению 

меня вместе с группой разведчиков направляют во вражеский тыл. Я занял 

позицию в зарослях камыша. Услышав позади себя шаги по воде, я обернулся. 

На расстоянии 5 – 10 метров от меня стояла немецкая овчарка, она не гавкала, а 

внимательно смотрела мне в глаза. Я пристально смотрел ей в глаза и на 

подсознательном уровне объяснял ей, что если она прыгнет, то мы погибнем 

оба, то есть я застрелю ее, и тем самым выдам себя и всю разведгруппу. На 

удивление, овчарка, постояв несколько минут бесшумно ушла, а наша 

разведгруппа вернулась в полном составе.»  

Первый бой, в котором принял участие мой дедушка, проходил в войсках 

Воронежского фронта, которым командовал генерал армии Н.Ф. Ватутин. В 

состав Воронежского фронта входила пятая Гвардейская армия, которой 

командовал Герой Советского Союза А.С. Жадов. В составе седьмой роды, в 

качестве рядового автоматчика, дедушка получил свой первый боевой опыт. 

Дедушка вспоминает свой первый бой так: «Кто из фронтовиков не помнит 

свою ночь первым боем… 12 июля 1943 года над огневыми позициями стояла 

тишина грозная, тревожная, непонятная, пороховая. Сколько лет прошло, а я в 

мельчайших подробностях помню ту ночь и рассвет нового дня, который для 

многих моих товарищей стал последним. 
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Утро было теплое, солнечное, спокойное. В ночь перед рассветом никто 

не спал. Окопались. Впереди вражеские позиции. Меня назначили связным 

между командующим роты и взводом. Поступила команда: «В атаку, на 

вражеские позиции, вперед!» Встаем в полный рост, автоматы наперевес. Я иду 

с командующим роты. В первые несколько минут нет огня с вражеских 

позиций. Затем с вражеских позиций открывается огонь как пулеметный, так и 

минометный. Вижу первого убитого товарища. Встречный огонь был настолько 

значительным, что мы понесли большие потери, и вынуждены были снова 

окопаться перед вражескими позициями. Наши атаки повторялись несколько 

раз в день, взять вражеские позиции нам удалось лишь на следующий день.» 

Какие чувства охватывают солдата в такие минуты, даже трудно 

представить. Дедушка на этот счет говорил: «Сознание смертельной опасности 

не покидает солдата в течении всего времени атаки. Но есть чувства более 

глубокие и сильные, чем чувство смертельной опасности. Это сознание долга 

перед Родиной, ненависть к врагу и преданность всем тем, кто надеется на Нас, 

рассчитывает на Нас и ждет День Победы. Трусость, дезертирство или 

предательство – полностью исключалось из нашего сознания. Победа - и только 

Победа над врагом!» 

Примерно через неделю боев, моего дедушку назначают санитаром в 

роте. В течении двух месяцев он перевязывал раненых бойцов на передовых 

позициях, перетаскивал их из-под огня в укрытие. У него на руках, от 

смертельной снайперской пули умер друг детства – Олег Леднев. 

5 июля 1934 года – началась Курская битва: в 5:00 часов рев танковых 

моторов нарушил тишину и танки ринулись в бой. Чернота выхлопных газов от 

танков и гарь боя затмевали солнце. 12 июля в близи села Прохоровка 

произошло небывалое по своим масштабам встречное танковое сражение.  

Курская битва по ожесточенности и упорству борьбы не имела себе 

равных. В этой страшной схватке был сломлен становой хребет гитлеровской 

армии и фашистская Германия, окончательно потеряв надежду на успех, 

реально увидела перед собой поражения в войне. 

За первые два месяца участия в войне, с июля – август 1943 года, дедушка 

прошел участки фронта: Уды, Казачья Лопань, Золочев, Обоянь, Прохоровка, 

Томаровка, Гайворон и под городом Богодухов Харьковской области осколком 

мины был ранен в ногу. Полгода врачи Тамбовского госпиталя боролись за 

сохранения ноги. 

После лечения в госпитале он окончил школу механиков – водителей 

бронетранспортеров и был направлен служить в разведку на самоходной 

артиллерии СУ-100. В составе разведки 207-щй бригады самоходной 

артиллерии с боями прошел: Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию и на 

границе с Италией встретил День Победы.  

Дмитрий Кузьмич часто вспоминает: «Майские праздники напоминают 

мне первый День Победы, я был в Австрии 9 мая. Мы не надеялись дожить, но 

свято верили – день придет. Мы молодые того времени, нам было по 

восемнадцать лет, знали, что Победа возможна при беззаветном служении 



172 
 

Родине. Ценою жизни мы приближали День Победы. Стоит только задуматься 

в эти слова. Что они значили в то время – доподлинно знают участники 

Отечественной войны.» 

После окончания войны он проходил службу на Дальнем востоке в городе 

Уссурийск. В 1950 году был демобилизован, жил в Липецкой области и умер в 

возрасте 79 лет. 

Я горжусь своим дедушкой, потому что он, как и миллионы советских 

граждан внес свой вклад в победу над фашизмом. А победа нашей стране 

досталась огромной ценой. 
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ВЕЧНО В СТРОЮ: ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Оськин Д.Ю., Аккуратнова С.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани 

 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 

нашей страны. Одна из них – Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля — 23 

августа 1943 года. Битва, подобной которой не знала история войн.  

Каждый день, прожитый нами, уносит её всё дальше, в глубину истории. 

Донести историческую правду об одном из величайших событий минувшего 

века – долг и огромная ответственность старшего поколения перед младшим 

поколением, живущим в третьем тысячелетии. Ведь именно на них, ложится 

ответственность за будущее нашей Родины.  

Гордость за историческое прошлое своего народа – важнейшая 

составляющая исторического сознания. Память о Великой Отечественной 

войне, ее участниках, героических подвигах, горечь от утрат – это именно то, 

что включает в себя заряд духовного единения, не дает стать «Иванами, не 

помнящими родства», манкуртами.  

В битве на Курской дуге фашистские войска потерпели полное 

поражение, что окончательно завершило коренной перелом в войне.  Курская 

битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только 

отступать.  

Я хочу напомнить рязанцам о нашем великом земляке – Алексее 

Ивановиче Прошлякове герое Курской битвы, который в тяжелейшие годы для 

нашей Родины, презирая смерть, свершал  подвиг во имя жизни, во имя 

будущих поколений. 

https://pamyat-naroda.ru/
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Актуальность изучения темы заключается в необходимости понять, 

донести, прочувствовать сложность человеческой жизни в условиях военного 

времени. 

Цель проекта состоит в изучении, формирование и расширение знаний  

по истории Курской битвы, как одного из ключевых сражений Великой 

Отечественной войны через призму героизма наших земляков – рязанцев.  

В проектно-исследовательской работе «Навеки в памяти народной…» 

обозначена   одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня - проблема 

патриотизма.   

Я разработал  этапы деятельности: 
 

 

Этапы  
 

 

Сроки  
 

 

Содержание деятельности  
 

 

Поисковый  
 

 

Сентябрь  
 

 

Определение тематического поля и темы проекта. 

Поиск и анализ проблемы. Постановка целей и задач 

проекта.  
 

 

Аналитический  
 

 

Октябрь  
 

 

Анализ имеющей информации, поиск оптимального 

способа достижений целей проекта, построение 

алгоритма деятельности. Пошаговое планирование.  
 

 

Практический  
 

 

Декабрь  
 

 

Выполнение запланированных действий по реализации 

проекта.  
 

 

Презентационный  
 

 

Февраль  

март 
 

 

Подготовка и проведение презентаций.  
 

 

Рефлексия  
 

 

Май 
 

 

Анализ результатов. Оценка качества проекта.  
 

 

А.И. Прошляков – гордость земли Рязанской  

Алексей Иванович Прошляков родился 5 (18) февраля 1901 года в селе 

Голенищево Сапожковского уезда Рязанской губернии. 

Отец его, Иван Константинович, работал слесарем в паровозном депо до 

последнего дня своей жизни. Мать вела домашнее хозяйство, так как в семье 

воспитывалось четыре сына и три дочери. В 1913 году А.И.Прошляков окончил  

двухклассное железнодорожное училище и в 1916 году поступил в Рязанскую 

Александровскую учительскую семинарию, которую окончил в 1919 году. Это 

старинное двухэтажное здание 18 века. Которое сейчас скрыто за монументом 

Победы. Табличка, свидетельствующая о том, что здесь учился маршал 

инженерных войск, Герой Советского Союза - не в лучшем состоянии. 

Прочитать надпись можно с трудом. Тем не менее - она есть. 

Через год после окончания семинарии Алексей Прошляков попадает в 

ряды Красной Армии. Его сразу же назначают на должность командира взвода, 

затем всей роты, старшим по наведению переправ. С 1942 года и почти до конца 

войны Прошляков воевал под командованием Рокоссовского. Который, 

оценивал Алексея Ивановича, как одного из лучших военных инженеров. 
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Прошляков руководил инженерными операциями практически во всех 

решающих битвах Великой Отечественной войны. 

Задача командира — командовать. Но когда он видел, что ситуация аховая: 

не справляются, бомбежка, обстрел неожиданный — особенно при 

форсировании рек, он сам шел первым, и увлекая тем самым за собой людей. Он 

в блиндажах не отсиживался, а всегда был на передовой.  

Шли годы службы в армии, росли звания и должности, накапливался опыт 

практической работы, и в то же время с каждым годом нарастало понимание 

необходимости повышения военного образования. Возможность осуществить 

это желание представилась только в 1931 году, когда А.И.Прошляков поступил и 

успешно окончил курсы усовершенствования командного состава 

Ленинградской военно-инженерной школы.  

В 1933 году А.И.Прошлякова назначают помощником начальника отдела 

боевой подготовки инженерного управления штаба Белорусского военного 

округа, а в 1936 году – заместителем начальника инженерного управления 

округа по боевой подготовке. 

1938 гг. – окончил Академические курсы технического 

усовершенствования высшего и старшего начальствующего состава  Военной 

Инженерной Академии им. В.В. Куйбышева. 

С 1938 г.  – начальник отдела Инженерных Войск штаба Бобруйской 

армейской группы. Ноябрь 1939 – начальник Инженерного управления 4 Армии. 

Полковник. Принимал участие в освободительном походе в Западную 

Белоруссию, в последующем руководил работами по инженерному 

оборудованию западной границы, строительством Брестского укрепрайона и 

Днепро-Бугского канала. 

Июль 1941 г. – заместитель начальника Инженерного Управления  

Центрального фронта. Организовывал оборону Гомеля. Заместитель начальника 

ИУ Брянского фронта. Руководил строительством Тульского рубежа обороны.  

С января 1942 г. – заместитель командующего – Начальник Инженерных 

Войск Южного фронта.  5.8.1942  г.– заместитель командующего – Начальник 

Инженерных Войск  Сталинградского фронта. 

Сентябрь 1942 г. – заместитель командующего – Начальник Инженерных 

Войск  Донского фронта. Генерал-майор Инженерных Войск (1.10.1942 г.).  

Г.К.Жуков отмечал, что Прошляков деятельно, старательно и энергично 

готовил зимнюю наступательную операцию фронта в инженерном отношении, 

правильно организовал взаимодействие инженерных войск с наступающими 

войсками. Командующий войсками Центрального фронта генерал армии К.К. 

Рокоссовский писал, что Прошляков в период подготовки к разгрому 

Сталинградской группировки противника и в ходе наступления показал себя 

высококультурным, технически и оперативно подготовленным генералом, а 

инженерные войска свои задачи выполнили с честью.   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа носит проектный и познавательно-воспитательный характер.  
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Невозможно описать все подвиги, невозможно перечислить всех 

поименно. Отдавая дань глубокого уважения всем, кто принес освобождение и 

проложил дальнейший путь к Великой Победе, мы бережно храним память о 

тех событиях. 

Все проходит. Остается Родина - 

То, что не изменит никогда. 

С ней живут, любя, страдая, радуясь. 

Падая и поднимаясь ввысь… 

И еще немало будет пройдено, 

Коль зовут в грядущее пути. 

Но светлей и чище чувства Родины 

Людям никогда не обрести. 

С этим чувством человек рождается, 

С ним живет, и умирает с ним. Все пройдет, 

А Родина – останется, 

Если мы то чувство сохраним 
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13. https://pamyat-naroda.ru/ 

14. http://www.ote4estvo.ru 

ПАМЯТЬ ОБ ЭСКАДРИЛЬЕ «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»  

НА ОРЛОВЩИНЕ 

Армасарь К.А., Толубеева Ю.С. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле 

 

В этом году исполняется 80-летие Курской битвы, победа в которой 

ознаменовала завершение коренного перелома в ходе  Великой Отечественной 

войны. Для орловцев Курская битва имеет особое значение, так как именно в 

ходе неё был освобождён город Орёл и многие другие населённые пункты 

Орловской области, с осени 1941 года находившиеся под немецкой оккупацией. 

Мы гордимся первым победным салютом, прозвучавшим 5 августа 1943 года в 

Москве в честь освобождения Орла и Белгорода, знаем о первом в годы войны 

партизанском параде, проведённом по приказу Сталина в Орле 19 сентября 

1943 года. И, конечно, мы помним и чтим наших земляков – участников 

военных событий, а также тех, кто помогал освобождать орловскую землю от 

захватчиков.  

Значимый вклад в победу на Курской дуге и освобождение Орловщины 

внесла французская  эскадрилья «Нормандия-Неман», именем которой названа 

одна из улиц моего города. Считаю, что обращение к памяти этих воинов, 

сражавшихся на советско-германском фронте за нашу землю,  является 

актуальным.  Ценой своих жизней они приблизили победу в Великой 

Отечественной войне, заслуженно получив известность во всем мире. К 

сожалению, многие мои сверстники почти ничего не знают о легендарной 

эскадрилье. Кроме того, история французской эскадрильи является 

замечательным примером союзнических отношений.    

В статье были поставлены следующие задачи: 

1.  Сбор  сведений об эскадрилье «Нормандия-Неман»: истории её 

создания, участии в Курской битве, известных лётчиках.  

2. Поиск сведений, как на Орловской земле сохраняется память о 

легендарной эскадрилье.   

3. Популяризация найденной информации: проведение уроков 

мужества, разработка виртуальной экскурсии по памятным местам, 

связанным с эскадрильей.  

В 1942 году между правительствами СССР и Франции было достигнуто 

соглашение о создании добровольной авиационной части, которая в составе 

советских ВВС должна была воевать на советско-германском фронте. После 

этого в Советский союз прилетела группа из 72 авиаторов – летчиков и 

авиамехаников. Большинство пилотов первого состава были родом из 

Нормандии, поэтому эскадрилью было решено назвать «Нормандия». 

Опознавательным знаком воинского соединения был взят герб этой 
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французской провинции, к которому на нижнем поле щита добавили стрелу 

молнии, символизирующую истребитель. 

 

 
Рисунок 1 - Первый состав эскадрильи «Нормандия» 

 

По прилёту в Советский Союз французским лётчикам были предложены 

наилучшие в то время истребители «Як-1», «Ла-5». Французы выбрали «Як-1». 

На освоение новой техники ушло три с половиной месяца. Французские 

авиаторы говорили: «На Як-3 вдвоём можно драться против шестерых, а 

вчетвером против шестнадцати. Летая на таких машинах, чувствуешь себя в 

воздухе полным хозяином» 

С первых дней пребывания в СССР  эскадрильей командовал 35-летний 

майор Жан Луи Тюлян, один из популярных французских летчиков-

истребителей. Будучи потомственным авиатором, ко времени прибытия в 

Советский Союз на боевом счету Тюлян имел шесть сбитых немецких 

самолетов. 

Заместителем Тюляна был не менее опытный боевой летчик 32-летний 

капитан Альбер Литольф. Прибыв в Советский Союз, он имел на боевом счету 

10 побед. Впервые Литольф повстречался с немецкими летчиками в воздухе в 

ноябре 1939 года. 

Кроме Литольфа,  сбитые самолёты на своём счету имели лейтенанты 

Лефевр, Альбер и Дюран – три неразлучных друга, которых называли тремя 

мушкетерами. В дальнейшем только три этих аса сбили в сумме более сорока 

немецких самолётов. 

Свой боевой путь на Орловской земле французская эскадрилья 

«Нормандия» начала летом 1943 года в разгар сражений на Орловско-Курской 

дуге. Основными направлениями вылетов стали территории Знаменского, 

Хотынецкого, Болховского, Мценского районов нынешней Орловской области 

и Ульяновского, Жиздренского районов, отошедших к Калужской области в 

1944 году. Вот несколько строк из воспоминаний ветерана 

авиаполка «Нормандия» – Франсуа де Жоффра, где он описывает жестокие бои 

с немцами в небе над Орловщиной: "Бои следовали один за другим. Не 

проходило и десяти минут после посадки, как в небе, растерзанном взрывами 

снарядов, завязывалась новая схватка. 15 июля Тюлян и де Форж сбили два 
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истребителя "Мессершмитт-110". Эти немецкие скоростные двухмоторные 

самолеты не обладали достаточной маневренностью. Русские "Яки" быстро 

пристроились им в хвост, и   после   первых   пулеметных  очередей   все   было 

кончено» 

 

 
                               Жан-Луи Тюлян                Альбер Литольф 

Рисунок 2 – Жан-Луи Тюлян и Альбер Литольф 

 

Наивысшего накала  бои достигли в середине июля 43 года. Есть факт, 

что только за три дня боёв, с 14 по 17 июля, было уничтожено 18 самолётов 

врага. Но победы, к сожалению, давались ценой больших потерь.  

На территории Орловщины погибли Тюлян и Литольф, многие другие 

лётчики, а к концу войны от первого состава эскадрильи в живых осталось 

всего трое.  

4 ноября 1943 года в полк прибыл декрет Шарля де Голля от 11 октября о 

награждении полка французским орденом Освобождения. «Нормандия» стала 

пятой воинской частью, удостоенной этой награды. В декрете говорилось: 

«Авиагруппа, задействованная с 1943 г. на восточном фронте под 

командованием майора Тюляна, погибшего 17 июля 1943 г., а затем под 

командованием майора Пуяда, с 1 апреля по 4 сентября 1943 г. записала в свой 

актив 50 подтвержденных сбитых самолетов противника, 4 возможных, 14 

поврежденных. И потеряла 17 своих пилотов…».  

В дальнейшем  эскадрилья участвовала в освобождении Белоруссии и 

Восточной Пруссии. А осенью 44-го, за боевые заслуги и проявленное 

мужество при форсировании реки Неман полку было присвоено почётное 

наименование Неманский, и с тех пор он стал называться «Нормандия-Неман». 

Всего  за годы 2 Мировой войны авиаполк совершил 5 тысяч боевых 

вылетов, провёл около 900 воздушных боёв, сбил более 270 самолётов 

противника. Все лётчики «Нормандии-Неман» были награждены французскими 

боевыми наградами, четверо были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Сам авиаполк был награждён французскими и советскими наградами: Орденом 

Красного Знамени, Орденом Александра Невского, Орденом Почётного 

Легиона, Крестом Освобождения, Крестом войны с шестью пальмами. 

Военнослужащие полка «Нормандия-Неман» прошли по Красной 

площади в Москве в парадном строю Парада Победы 9 мая 2010 года. 
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 На Орловской земле чтут память о  прославленной эскадрилье. С 1959 

года одна из улиц города носит имя «Нормандия-Неман». На здании военно-

исторического музея располагаются мемориальные доски в память о 

легендарных лётчиках.  В 1963 году в Орле открыт первый в России музей 

французской эскадрильи.  В музее представлены  архивные письма пилотов, 

фотографии всех  французских лётчиков полка, бюст командира эскадрильи. 

Есть и примечательные артефакты, например,  обломки самолёта Жана Тюляна 

и обмундирование пилота «Нормандии-Неман».   

 

 
Рисунок 3 - Фрагмент экспозиции музея «Нормандии-Неман» в городе Орле 

 

На территории Орловской области есть ещё два места, связанных с 

эскадрильей. Первый пункт - деревня Каменка Мценского района - место 

гибели командира эскадрильи Жана-Луи Тюляна. Долгое время не было 

найдено место падения самолёта, но в 1960-е годы орловские поисковики его 

обнаружили. В 1988-ом там был поставлен памятный знак. Обновлённый 

мемориал на месте гибели первого командира эскадрильи был открыт в 2012 

году.  

Возле деревни Красниково Знаменского района погиб Альбер Литольф. 

Долгое время так же, как в случае с Тюляном, точное место его гибели было 

неизвестно. Но в 1960 году он было обнаружено;  останки летчика были 

увезены на родину,  и а на месте гибели Литольфа был установлен памятный 

знак, а на здании Красниковской школы – мемориальная доска.   Оба лётчика 

посмертно были удостоены ордена Отечественной войны I степени.  
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Рисунок 4 - Мемориал на месте гибели Жана-Луи Тюляна (д.Каменка 

Мценского района) 

В заключении хочется сказать, что своим исследованием я постарался 

немного расширить представление своих сверстников о легендарной 

французской эскадрилье, а также отдать дань уважения их подвигу. Мне 

хочется, чтобы моя работа способствовала дальнейшему развитию интереса 

моего поколения к изучению истории родного края, а также формированию 

патриотизма, о котором мои сверстники, к сожалению, иногда забывают. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИЛИ 

ИСЧЕЗНУВШАЯ МОГИЛА ГЕРОЯ 

Носорев Д.А., Дочева К.Г., Бабаскина О.П. 

 Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский монтажный техникум» 

  

Старший лейтенант Афанасьев Яков Иванович был похоронен в польском 

городе Пшедбуж.  

Моё святое желание – прийти к нему на могилу, почтенно склонить 

голову, уронить трепетный бутон кровавой гвоздики во имя этого великого 

русского человека, моего земляка, участника Великой Отечественной войны, 

героя Курской битвы. Склонить колено, торжественно и благородно почтить 

память старшего лейтенанта Якова Афанасьева, смело сражавшегося на 

Воронежском, на 1-м Украинском фронтах, участвующего в Острогожско-

Россошанской, Харьковской оборонительной и наступательной операциях, 

Орловской и Киевской, Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-

Черновицкой операциях. Оплакать этого мужественного и душевно светлого 

человека, так рано поседевшего, но дерзко пролившего за меня свою кровь. 

Стойкостью его сильна сейчас Курская земля и значим хутор Высоконские 

Дворы, где и родился он 24 июля 1919 года. Свято моё желание, но нет в 

польском городе Пшедбуж сейчас ни одного воинского захоронения.  

На запрос был получен ответ из Красного Креста о том, что Афанасьев 

Яков Иванович был перезахоронен на мемориальном кладбище в городе 

Кельце, ул. Зигмунта Кваса, Свентокшиское воеводство, Польша. Однако и там 

мемориальные плиты не увековечили его имя. На площади в 0,75 га захоронено 

более 4011 советских воинов. 

Ловушка памяти? Нет имени, нет захоронения, нет справедливости и 

исторический чести?!  

https://vk.com/public216368326
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Проблема реализации исторической справедливости является актуальной 

в контексте нашего исследования, а привлечённый материал определяет 

новизну работы.  

Был же он!? Этот молодой крестьянский парень с малых лет, 

ухаживающий за скотиной, помогающий родителям в поле. Родители привили 

ему внимание, трудолюбие, добросовестное отношение к повторявшему из года 

в год кругу сельскохозяйственных работ. Яков мечтал растить хлеб на богатых 

курских черноземах. С отличием закончил школу, поступил в Новооскольский 

техникум механизации сельского хозяйства. Успешно окончив учебное 

заведение, вернулся на родину и продолжил работу в Больше-Аннинской 

машинно-тракторной станции с. Панино Медвенского района. 

В 1940 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

После армии Яков мечтал поступить сельскохозяйственный институт, но 

помешала война. В 1942 году окончил Сталинградское военное танковое 

училище, которое находилось в эвакуации в г. Кургане. С декабря месяца этого 

года героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны [1]. 

Боевой опыт бронетанковых и механизированных войск в 

Сталинградской битве показал, что победа над врагом достигалась 

массированным применением танковых соединений. В связи с этим зимой 1943 

года возникли предложения о создании танковых армий [2]. 

Ставка Верховного Главнокомандования сконцентрировала крупные 

силы. К началу контрнаступления в составе наших войск было свыше 2300 тыс. 

человек, 34500 орудий и минометов, 5 тыс. танков и САУ, 3700 боевых 

самолетов. Общий план Орловской операции получил условное наименование 

«Кутузов» [3]. 

Летом 1943 года Яков Иванович Афанасьев в составе 3-й танковой армии 

под командованием генерал-лейтенанта танковых войск П.С. Рыбалко 

участвовал в Курской битве.  12 июля войска Западного и Брянского фронтов 

перешли в наступление против орловской группировки противника. 15 июля в 

нее включился Центральный фронт [4]. Танковая армия к исходу 19 июля 

прорвала тыловой оборонительный рубеж на р. Олешня и продвинулась к 

западу от нее на 8-10 км. С ними взаимодействовали войска Центрального 

фронта, наступавшие на Кромы. 3-я гвардейская танковая армия в ходе прорыва 

понесла большие потери и не с могла сразу развить удар на Кромы. В 

ожесточенных боях, отражая контратаки и контрудары противника наши 

войска продолжили наступление. Вырвавшись вперед, соединения 3-й 

гвардейской танковой армии стали сходу прорывать промежуточные 

оборонительные рубежи. Над группировкой врага, оборонявшейся в районе 

Орла, нависла угроза окружения [5]. 

Земля стонала от гула и грохота, чад и дым закрывали солнце. Экипаж 

танка, которым командовал Яков Афанасьев подбил два танка противника. Но 

и в советский танк попало несколько снарядов, боезапас детонировал, раздался 

сильный взрыв. Башню танка снесло ударной волной, а командира выбросило в 

сторону. Очнулся Яков Иванович уже в госпитале. 
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Поправив здоровье, старший лейтенант отправился догонять своих 

боевых товарищей, которые били фашистов уже на Днепре. 

Это всё было! Однако склонить колена и почтить память на могиле 

старшего лейтенанта Якова Афанасьева ни мне, ни вам пока не удастся! Нет его 

могилы! Была, и нет! 

 Весь ужас состоит в том, что в Польше массово сносят памятники нашим 

павшим советским воинам, хотя после распада СССР мы признали эти 

памятники своими. Бесцеремонно вымарывают историю, варварски 

выкорчёвывают и разрушают кенотафы, возведенные для совершения 

поминальных ритуалов: курганы, бюсты, надгробия, стелы, обелиски, памятные 

камни, военную технику. Изживают память, растаптывают святыни. 

В памятные дни, например 9 мая, русские уже не смогут подойти к своим 

памятникам, чтобы выполнить поминальный обряд возложения цветов, 

поклониться своим павшим героям. В Латвии, например, за приближение к 

памятникам советским воинам ближе, чем на 200 метров, и возложение цветов, 

накладывают административные штрафы, а при повторном нарушении – 

разворачивают уголовное преследование. 

Уничтожение и попрание русских духовных ценностей, оскорбление 

праха наших павших героев, выливается в мой ярый протест тому, что мой 

земляк, старший лейтенант Яков Иванович Афанасьев, герой Курской битвы, 

достойно награжденный за проявленную отвагу и героизм указом Президиума 

Верховного Совета от 23 сентября 1944 года присвоением звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» [6], 

жестокой и бескомпромиссной волей польских властей вынужден быть предан 

забвению в чужой польской земле.  

Польша час от часу безапелляционней: в июле 2014 года в городе 

Лиманове снесли памятник советским воинам, так как «внешний вид 

монумента портил парковый ландшафт». В июле 2015 года в городе Нова-Суль 

на западе Польши демонтировали памятник советско-польскому братству, 

мотивируя открытый вандализм ёмким комментом в Facebook, где мэр описал 

снесенный им памятник, как «огромный, отвратительный, постоянно грязный, с 

вытекающей ржавой водой» [7].  

Думаю, эпитеты «грязный» и «отвратительный» плохо коррелируют с той 

реальной исторической ситуацией, при которой Яков Афанасьев отважно и 

умело бил фашистов в холодные январские дни 1945 при форсировании реки 

Нида, когда  в ходе Висло-Одерской операции при освобождении городов 

Влошов и Пшедбуж танкисты его  роты уничтожили 3 танка противника, 65 

повозок с грузами, захватили 9 складов, уничтожили до 300 солдат и офицеров 

противника и ещё 75 взяли в плен. Лично Афанасьев уничтожил там 17 

немецких солдат, был тяжело ранен и 16 января 1945 года умер в госпитале. 

История непокорна вандализму! Несмотря на коварные уловки со 

стороны западных «партнеров», мы сохраним память о событиях Великой 

Отечественной войны, и ею гордо и вечно будет жить наш народ. 

Выполненный же Яковом Афанасьевым патриотический долг по защите своего 
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Отечества свидетельствует о действенности воспитания, которое давала школа, 

а также о высоком патриотическом духе, которым было напитано всё 

преподавание в предвоенный период. 

Мы отыщем могилу земляка и постараемся претворить высоту его 

подвига в мраморе или граните. Память бессметна! Вечная слава Герою! 

Справедливости быть. 
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ВЕЧНО В СТРОЮ: ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Скакун Д.В., Пантыкина Т.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский монтажный техникум» 

 

Введение 

Какой же предстаёт Курская битва в глазах людей, живущих в настоящее 

время, и, прежде всего тех, кто родился на рубеже XX и XXI века, кому быть 

наследниками и продолжателями свершений отцов, дедов и прадедов в 

грядущие десятилетия. Курская битва стала событием мирового значения, 

переломным сражением не только в ходе Великой Отечественной, но и Второй 

мировой войны в целом, продемонстрировавшим исключительные 

экономические и организационные возможности СССР, единство советского 

общества, беспримерный героизм воинов Вооруженных сил и тружеников тыла 

во имя победы.  

Именно поэтому мы, молодое поколение должны помнить о тех, кто 

создавал и защищал свою Родину. А точнее я бы выделил тех, кто сражался в 

годы Великой Отечественной войны. На уроках истории   мы изучали события, 
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связанные с защитой нашей Родины в давние времена, и мне казалось это таким 

далеким  во времени.  

Мы молодое поколение не должны забывать о героических сражениях 

Великой Отечественной войны – Курской битвы. Наша земля гордится своими 

героями, помнить и беречь память  о них  – вот наша задача на сегодняшний 

день. Поэтому выбранная мной тема исследования актуальна и значима. 

Актуальность темы также  обусловлена неослабевающим интересом 

потомков участников боевых действий Великой Отечественной войны к 

первоисточникам событий, а также тем, что гражданским долгом каждого 

россиянина является знание истории своего государства, как одного из 

способов формирования патриотизма у подрастающего поколения. 

Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, тем 

острее желание как можно больше узнать о суровых и героических днях, о 

людях, которые, несмотря ни на что, в исключительно тяжёлых и крайне 

напряженных оборонительных сражениях выстояли, а затем, взяв 

стратегическую инициативу в свои руки, перешли в контрнаступление и 

сокрушили гитлеровскую армию. 

Подвиг солдат и офицеров - участников Курской битвы, сумевших 

сломить сопротивление фашистских захватчиков, останется символом 

патриотизма и самоотверженности, примером мужественности и стойкости, 

навсегда увековеченным в истории. Память о павших на полях сражений будет 

жить вечно в наших сердцах. 

Гипотеза: наши прадеды отстояли мир, наши отцы сохраняли мир. Мы 

должны знать и помнить свою историю. 

Объектом исследования стали исторические события периода битвы на 

Курской дуге. 

Предмет исследования – место решающей схватки: небольшой пятачок 

земли в районе деревни и одноименной железнодорожной станции 

«Прохоровка» (плацдарм шириной около 30 км, образованный 

железнодорожной насыпью и рекой Псёл). 

При подготовке работы  использовались следующие методы: изучение и 

анализ литературных, архивных источников, классификация имеющегося 

материала. 

Хотелось, чтобы молодое поколение оценило и прочувствовало события 

тех огненных дней, подвиг своих дедов и прадедов в ожесточенной борьбе с 

вероломным и сильным врагом, что особенно важно для ее патриотического 

воспитания. 

Центральный музей Великой Отечественной войны многообразно 

освещает историю Курской битвы, ее героев, полководцев и те последствия 

оккупационного режима, которые проявились после освобождения советских 

территорий. События сражения представлены в основной экспозиции музея, на 

его многочисленных выставках, подготовленных на основе подлинных 

исторических документов и экспонатов. Они раскрываются также в различных 

культурно-образовательных и научных проектах. 
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По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-историческим последствиям Курская битва является 

одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Поэтому вполне 

естественно, что даже по истечении 80-ти лет сражение на Огненной дуге 

продолжает приковывать самое пристальное внимание не только военных 

специалистов и историков, но и всех тех, кому дорога память о советских 

воинах, победивших в этой смертельной схватке сильного, хорошо 

вооруженного противника. 

Битва на Огненной дуге стала не только переломным моментом Великой 

Отечественной войны, но и породила большое число мифов. Один из них, 

наиболее живучий – о «беспримерном танковом сражении под Прохоровкой». 

Процесс формирования легенды длился десятилетия и корнями уходит в лето 

1943 г. Проследить эту «технологическую цепочку» удалось лишь недавно, 

после рассекречивания в ЦАМО РФ ряда документальных фондов. Ключевым 

пунктом мифа стал масштаб сражения. 
[2]

 

Согласно принятой в советской историографии точки зрения, 12 июля 

1943 г. у станции Прохоровка во встречном сражении столкнулись две 

группировки общей численностью от 1200 до 1500 танков. Как и у большинства 

исторических легенд, её «родителями» стали непосредственные участники тех 

событий – командующий 5-й гвардейской танковой армией (далее – 5 гв. ТА) 

генерал-лейтенант П.А. Ротмистров и его штаб.
 [3]

 

В своем обращении к немецким солдатам от 4 июля 1943 г. накануне 

операции «Цитадель» Гитлер хвастливо заявлял: «Солдаты! Сегодня вы 

начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее 

влияние на исход войны в целом. С вашей победой сильнее, чем прежде, 

укрепится убеждение о тщетности любого сопротивления немецким 

вооруженным силам... Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром 

советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от 

исхода этой битвы может зависеть все…»
[2]

 

Как показала история, от исхода Курской битвы, действительно, зависело 

очень многое. Но с самого ее начала события развивались вопреки немецким 

расчетам. Ставка советского Верховного Главнокомандования, своевременно 

разгадав замысел противника, приняла решение занять оборону (прежде всего, 

противотанковую) на заранее подготовленных рубежах, в ходе которой 

предстояло обескровить немецкие войска, а затем перейти в контрнаступление 

и завершить их разгром. 

В битве на Курской дуге ожесточенные бои шли на всех участках фронта. 

Из 1200 танков противника, рвавшихся к Курску с севера, более 300 было 

брошено на Тепловские высоты. В окрестностях села Самодуровка вражеским 

атакам противостояли артиллеристы 3-й истребительной бригады, которой 

командовал полковник В.Н. Рукосуев.  

«8 июля ...основной удар обрушился на батарею капитана Г.И. Игишева... 

На батарее, уничтожившей 17 танков, осталось одно орудие, в живых – три 

человека. Они продолжали сражаться...»
 [8]
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Капитану Георгию Ивановичу Игишеву посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. После окончания войны на общем сходе 

жители села Самодуровка решили переименовать его в честь героя-

артиллериста. Уже в ноябре 1943 г. по решению Военного совета Центрального 

фронта под Тепловскими высотами возник памятник. Его поставили сами 

артиллеристы. На пьедестал подняли орудие № 2242 – последнее, стрелявшее 

на батарее Игишева. Памятник «Героям-артиллеристам» на Тепловских 

высотах стал первым монументом воинской славы, открытым в период 

Великой Отечественной войны.
 
В 1968 году прошла реконструкция памятника 

по проекту архитектора Михаила Теплицкого, а в 1995 году - капитальный 

ремонт.
[8]   

см. приложение 1.
 

Участник этих боев, бывший рядовой Иван Егорович Филатов 

рассказывал: «Смотрим – не верим глазам своим. Вроде копны поднялись и 

пошли по полю – столько танков. Танки шли лавиной. Сколько их было, не 

считали. Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление, чтобы 

сбить с толку наших артиллеристов и помешать им прицелиться. Осколки 

сыпались как свинцовый дождь. Столько было снарядов в воздухе, что над 

нашими головами два столкнулись и взорвались... Не думал, что земля  может 

трещать. Рвутся бомбы. Так тяжело, что не знаешь, жив ты или мертв. Такой 

стоял оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и ушей. Открывали рты, 

чтобы перепонки в ушах не лопнули. Однажды меня, как щепку, из одной 

воронки воздушной волной перебросило в другую. И знаете, привычка уже 

была: только пришел в себя – затвор рукавом гимнастерки протираешь. Чтобы 

в следующую секунду стрелять по врагу…» 
[9]

 

Родина высоко оценила величие подвига советских воинов на Курской 

дуге. На знамёнах многих соединений и частей засверкали боевые ордена, 132 

соединения и части получили звание гвардейских, 26 удостоены почётных 

наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. Более 

100 тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов были награждены 

орденами и медалями, а свыше 180 – удостоены звания Героя Советского 

Союза. Среди них такие известные сыны Отчизны – как А.К. Горовец, И.Н. 

Кожедуб, А.М. Ломакин, И.С. Немцев, А.И. Петров, В.С. Шаландин, В.Ф. 

Черненко, О.П. Зорин, И.В. Ильясов многие другие.  

Битва под Курском стала одним из важнейших этапов в достижении 

победы Советского Союза над нацистской Германией, величайших событий во 

всемирной военной истории. Красная армия, окрылённая успехом на Огненной 

дуге, развернула новое победоносное наступление, уверенно пошла вперёд на 

запад, к берегам седого Днепра и землям Белоруссии. Однако на пути к 

окончательной победе ей предстояла длительная, жестокая и бескомпромиссная 

борьба. До взятия Берлина оставалось ещё более двух неимоверно трудных лет. 

Заключение. 

Наше общество, переживающее массу социальных, экономических, 

моральных проблем, пребывающее в стадии становления, пока еще далеко от 

идеала. Значит, и воспитание должно быть направлено на то, чтобы 
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подрастающее поколение сумело пережить все трудности переходного периода, 

сумело найти себя и свое место в жизни. Сейчас идут горячие споры о русской 

идее, русской душе, русском чуде, на которое все надеются. Все больше и 

больше общество склоняется к необходимости познать самих себя: кто мы? 

Откуда мы? Какими были наши предки? Без знания прошлого своей страны 

нельзя ни понять, ни оценить по достоинству наш сегодняшний день, 

представить себе будущее. 

Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. 

Нынешнее поколение русских людей должно воспринять и продолжить 

замечательную традицию уважения к нашей традиции, к нашему прошлому, 

хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу 

Родину от порабощения. 
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российской истории РАН, лауреат Государственной премии РФ  Социально-

психологический эффект и международный резонанс. Курской битвы. 

 

ЮНЫЕ ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ 
Сяпкулов А.К., Шумилина А.Н. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Кашира 

 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтанов радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

Мечты их не взлетят волшебной стаей 

Над взрослыми серьезными людьми, 

И в чём-то человечество отстанет, 

И в чём-то обеднеет целый мир… 

А. Молчанов 

 

В жизни стран и народов есть годы, которые не укладываются в рамки 

календарных измерений. Великая Отечественная война оставила отпечаток в 

душах многих людей. Не было ни одной семьи, которая не пережила бы боль 

утраты от потери близких людей: сыновей, дочерей, отцов и мужей. По итогам 

войны погибло более двадцати миллионов человек.  

По своему значению, по величине осуществленных дел, по массовому 

героизму одной из самых важных является Курская битва.  Память о 

кровопролитных боях на Курской земле жива и поныне: ведь это была одна из 

самых решающих битв Великой Отечественной… 

Вместе со взрослыми на борьбу с фашизмом встали и дети. В годы войны 

действовал приказ Сталина: детей на фронт не допускать. Но юные герои 

сражались  вместе со взрослыми и детский, подростковый  героизм в борьбе с 

фашизмом стал чуть ли не массовым явлением. Наши ровесники,  которыми мы 

гордимся, оставили о себе память на века.  

Со 2 октября 1941 года по 2 сентября 1943 года стонала Курская земля 

под фашистским сапогом. Уже в первые дни войны бежит на фронт мальчуган 

из села Кульбаки Глушковского района Вася Феденко. До фронта добирался по 

железной дороге. Неоднократно органы милиции, комендатура прифронтовых 

городов пытались возвратить Васю домой, но он все-таки добрался до фронта. 

Юного солдата в городе Сольцы приютил комиссар полка М.П. Жумарь.  

Так Вася стал сыном 150 стрелкового полка 3. 

В районе городов Дно и Прохоров он принял боевое крещение. Когда 

Вася познал все премудрости боя и полностью вжился в полковую семью, ему 

дали очень ответственное задание - сопровождать местного разведчика Краева. 
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Но случайная неосторожность шестнадцатилетнего Марка Краева 

разоблачила их. После пыток Краева и Васю бросили в погреб. После разгрома 

немецкой комендатуры бойцы начали поиск Краева и Феденко. Но за несколько 

минут до прихода наших войск, в момент жаркой схватки немецкий часовой 

прострочил из автомата очередь в темную часть подвала. Падая, Краев своим 

телом прикрыл Васю5. 

После госпиталя Вася Феденко попал в 54-й гвардейский кавалерийский 

полк. В составе этого полка Вася был участником ожесточенных боев под 

Воронежем летом 1942 года, ходил в двадцатидневный глубокий рейд в 

феврале 1943 года, отлично изучил и освоил грозный станковый пулемет 

«Максим», беспощадно бил врага на Курской Огненной земле. 

В конной атаке 22 сентября 1943 года под селом Куликовкой 

Черниговской области вражеская пуля сразила героя. Сын полка Василий 

Феденко занесен в списки 54-го гвардейского кавалерийского полка навечно.  

Николай Букин (1929-1975) родился в г. Курске. С началом немецких 

авианалетов на город в августе 1941 г. он часами дежурил на крышах домов, 

хватая специальными клещами «зажигалки» (зажигательные бомбы) и опуская 

их в ящики с песком или бочки с водой. Вскоре повысили до командира отряда, 

а директор школы наградил Колю новым портфелем 1. 

Мальчика усыновила 293-я стрелковая дивизия. Он стал разведчиком, при 

выполнении разведывательных заданий получил в общей сложности 5 ранений. 

После того как он лишился глаза, командование перевело его в отдельный 

батальон связи, но там Коля не пробыл и месяца, ушел в дивизионную 

разведку. Награжден орденом Красной Звезды.  

Николай Букин участвовал в штурме Берлина. 9 мая 1945 г. у него был 

двойной праздник. В день Победы ему исполнилось 16 лет5. 

Аня Обухова - юная девочка, которая спасла раненых красноармейцев от 

фашистов. Дело было в Курской области. Ее родную деревню оккупировали 

немцы, отец ушел на фронт, мать перебивалась как могла чтобы прокормить 

дочь. Школу, в которой Аня училась до оккупации, немцы оборудовали под 

госпиталь. Ане  было около двенадцати лет, она только окончила пятый класс и 

еще не знала, что спустя несколько дней навсегда впишет свое имя в 

бессмертный список героев той самой войны... 

Девочка дежурила по ночам вместе с врачами, не гнушалась никакой 

работы и настолько уже привыкла к виду раненых, что сама в будущем мечтала 

стать врачом. Особенно ей полюбился один офицер, который сильно напоминал 

отца. С ним она проводила больше всего времени, слушала его рассказы и 

верила что где-то на фронте ее отец приближает так необходимую победу 2. 

После того, как немцы осознали безуспешность допросов, они решили 

просто расстрелять всех раненых советских солдат. Девочка никак не могла 

смириться с таким положением дел. Ребенок настолько привязался к офицеру 

так похожему на отца, что никак не мог представить то, что придется 

отправлять его на расстрел. Аня решила, что если не может спасти всех, то 

стоит попытаться спасти его. 
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Охрана в госпитале была неважная. Никто даже не обратил внимания на 

девочку с санками, которая приходит сюда каждый день. Аня что было сил 

смогла, немыслимо каким образом, вынести взрослого мужчину на улицу. 

Уложила его в санки, а сверху закидала сеном и пошла на выход 

всевозможными обходными путями. Девочке нужно было не просто 

умудриться спрятать офицера, но и еще везти санки не подавая вида, что там 

есть еще что-то кроме легкого сена. Как оказалось позже, именно на этого 

офицера у немцев были свои виды, потому как он очень многое мог рассказать. 

Девочка безумно радовалась тому, что смогла спасти хотя бы одну жизнь и 

расстрел, из-за побега офицера, отменили. Как минимум еще на один день она 

смогла продлить жизнь пленным 3. 

После безуспешных попыток выйти на след беглеца, немцы решились на  

массовые расстрелы жителей, если не явится тот, кто помогал офицеру 

осуществить побег. Девочка осознала, что попала в западню. С одной стороны - 

она спасла жизнь офицера, с другой - подвергала опасности всех односельчан. 

Не спав всю ночь из-за раздумий, утром девочка направилась в немецкую 

комендатуру, где во всем призналась 1. 

Аня ничего не сказала маме и та не сразу узнала, что сделала ее дочь и 

какой действительно героический поступок она совершила. Аня настаивала на 

своем - меня расстреляйте, односельчан не трогайте. По словам односельчан, ее 

пытали настолько жестоко, что даже сложно себе представить. Несмотря на все 

пытки, Аня не промолвила ни слова, офицера она так и не выдала. 

Дело было в декабре 1941 года. Поняв всю бессмысленность 

издевательств над девочкой, фашисты повели ее к тому самому госпиталю, 

расположенному в здании бывшей Аниной школы. Вели через весь поселок, 

чтобы все ее видели. Немцы усадили за одну из парт девочку, привязали ее и 

выставили охрану. За ночь юная партизанка, так и не сказавшая фашистам ни 

слова, примерзла к той самой парте. Ранним утром в поселок вошли наши 

войска. Девочка не выжила, но смогла спасти офицера и всех раненных от 

расстрела. Офицер дошел затем до Берлина и после войны часто приезжал в 

поселок и помогал матери Ани.  

Сергей Бочаров (1928-1998) родился в Курске. В мае 1943 г. зачислен в 

12-й отдельный саперный батальон 106-й стрелковой дивизии. Участвовал в 

строительстве оборонительных сооружений, рытье окопов, противотанковых 

рвов, установке мин. Войну закончил заряжающим в 226-м танковом полку 

прорыва 3. 

Серёжа Анненков родился во Льгове. Когда началась война, парню было 

всего 14 лет. Сбежал на фронт, забравшись в машину с ящиками боеприпасов и 

спрятавшись под накидку. В 1943 году Серёжа оказался на передовой, на 

Огненной дуге, в артиллерийской батарее истребителей танков, стал 

воспитанником 65-й армии. С февраля 1943-го по апрель 1944 года Серёжа – 

заряжающий орудия в составе Центрального, 1-го Белорусского фронтов 5. 

 Серёже приходилось и подносить снаряды, и заряжать орудия. 

На третий день боев на одном из участков Северного фаса Курской дуги 
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кончились снаряды, на счету батареи было восемь подбитых танков. В живых 

остались двое – лейтенант и Сергей, и на двоих – одна связка гранат. На 

батарею шёл девятый танк. Серёжа бросил последние гранаты на 

надвигающийся танк – тот загорелся. Взрывной волной Сергея отбросило на 

несколько метров в сторону. Очнулся он от холода, услышал немецкую речь – 

фашисты шли по полю боя. Серёжа сжался в ожидании автоматной очереди – 

фрицы добивали раненых. Об одном думал: только бы не дрогнул на лице ни 

один мускул. Его сочли мёртвым. Ночью поднялся и, шатаясь, побрёл на 

восток, откуда доносилась канонада, потом потерял сознание, очнулся в 

медсанбате.  

После того боя дал слово: после победы в честь каждого погибшего бойца 

посадить дерево. Свой боевой путь Серёжа закончил в Белоруссии. Награждён 

орденом Красной Звезды 4. 

Вышеперечисленные имена – это далеко-далеко не все герои Курской 

битвы. Дети совершили множество подвигов, которые не должны быть забыты. 

Сражение на Курской дуге стало одним из ключевых на пути к победе 

СССР над фашистской Германией. По размаху, напряженности и результатам 

оно стоит в ряду крупнейших битв в истории Второй мировой войны. О 

сражении написаны многочисленные научные публикации, но многие факты 

по-прежнему неизвестны. 

Маленькие герои сражались повсюду. И ни на миг не дрогнули их юные 

сердца. Любовь к своему народу, ненависть к врагу позвали детей на защиту 

Родины. 

 

Литература  

 

1. Героизм и трагедия 1941г.: взгляд из ХХI века: сб. науч. ст. по материалам 
Международной научно – практической конференции, посвященной 70-

летию начала Великой Отечественной войны (Курск,4-5 мая 2011г.) / отв. 

ред. Л.С. Холтобина. – Курск: ГУК «Участок оперативной полиграфии», 

2011.-188с. 

2. Грива Т.А. Дорогие мои земляки. - Курск: пресс – факт,2008. – с.432 

3. Непобедимые сыны Отечества: Сборник научных статей/ Под. ред. Н.А. 
Постникова. – Курск: КГУ, 2003.-300с. 

4. Рышкова Л. Музею «Юные защитники Родины»-20 лет/Л. Рышкова// 

Славянский Дом (Честь имею!).-1997.-Июнь(№23). - с.11-12.- (Вечно в 

памяти храним). 

5. Хромова К. Опаленное детство /К. Хромова// Социальная индустрия. - 1981.-

23 апреля. 

 

КЛОУН. ФРОНТОВИК. ГЕРОЙ 

Ключникова М.В. Костина Н.А, Плюхина А.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 



192 
 

 

11 ноября 2011 года на площади перед Курским цирком состоялся 

небольшой митинг. Посвящен он был открытию уникального памятника Юрию 

Никулину и его напарнику по сцене Михаилу Шуйдину. 

Юрию Никулину уже были поставлены памятники в Москве, возле цирка 

на Цветном бульваре, и в Смоленске. Но ни в одном городе нет памятника этим 

двум актерам. Ни в одном городе, кроме Курска. 

«Это памятник не просто клоунам. А двум настоящим героям нашей 

страны. Михаил Шуйдин и Юрий Никулин были прежде всего солдатами, - 

сказал открывая памятник глава Росгосцирка Александр Калмыков. Эти два 

человека прославили наше искусство на весь мир» [5]. 

Мы часто смотрим лишь на внешние проявления человека, не зная его 

геройских поступков. Как бы не был знаменит человек, важно обращаться к его 

биографии. Каждый из нас хорошо знаком с Юрием Владимировичем 

Никулиным: клоуном, артистом цирка и кино, общественным деятелем, ярким 

интересным человеком. Много лет на арене цирка он выступал со своим 

бессменным партнером - Михаилом Ивановичем Шуйдиным, о личности 

которого мы знаем намного меньше. Двух этих артистов объединяла не только 

арена цирка, но и то, что оба они были фронтовиками, участниками Великой 

Отечественной войны. 

В последние годы мы наблюдаем тенденцию переписывания истории 

Второй Мировой войны и обесценивание победы советского народа. Многие 

факты советской истории фальсифицируются, поэтому важно знать историю 

Великой Отечественной войны, опираясь на документы, исторические 

исследования, воспоминания участников войны и знание их биогрфий. 

Михаил Иванович родился в небольшой деревне Казачья Крапивенского 

уезда Тульской области в 1922 году, рано потерял отца и также рано начал 

свою трудовую деятельность. Уже тогда, в юности, до войны, он грезил 

цирком, посещал Дом художественного воспитания, где научился игре на 

ударных инструментах и азам акробатики. Но все мечты перечеркнула война… 

В мае 1941 года Михаил Иванович был отправлен на обучение в 1-ое 

Горьковское танковое училище, которое закончил с отличием в 1942 году. 

Сразу после этого его отправили на фронт, в 35-ую гвардейскую танковую 

бригаду 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса [3]. 

В апреле 1943 года Шуйдина назначают командиром танка Т-34-76, а уже 

летом он и его экипаж участвуют в финальной стадии битвы на Курской дуге 

— Белгородско-Харьковской наступательной операции. 17 августа 1943 года 

танкисты 3-го гвардейского корпуса наносили контрудар во фланг 

наступающих немецких войск. 19 августа в районе Сухого Яра Михаил 

Шуйдин при выполнении разведки вместе с экипажами лейтенантов Грищенко, 

Утешова и Давиденко, попал под артиллерийский огонь и столкнулся с 

немецкими танками нового поколения. Слаженные действия танкистов привели 

к полному разгрому врага на контролируемом ими направлении. 14 апреля 1944 

года назначен командиром танкового взвода «Шерман». Старший лейтенант М. 
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И. Шуйдин участвовал в освобождении Левобережной Украины и 

форсирование Днепра в районе Канева.  

Из наградного листа следует, что «… в бою 25.08.1943 года за 

населенный пункт Удовиченкитов. Шуйдин отлично руководил экипажем 

своего танка, неоднократно смело и решительно водил его в атаку на врага, в 

результате чего его экипажем было уничтожено 2 орудия ПТО, 3 станковых 

пулемёта с их расчётами и до 2 взводов вражеской пехоты. В этом же бою 

лично тов. Шуйдиным было уничтожено одно орудие ПТО, один 

шестиствольный миномёт, 2 автомашины с боеприпасами и до 20 гитлеровцев». 

За этот эпизод Шуйдин был удостоен ордена Красной Звезды, который вручил 

ему в сентябре 1943 года комбриг Асланов. 

Участие в операции «Багратион» стало для Шуйдина 

знаковым. Комбриги писали, что «в боях за г. Вильнюс отличились: экипаж 

Шуйдина, который, находясь в разведке, уничтожил одно орудие, 7 

пулеметных гнезд в домах и 35 автоматчиков, и действовавший с ним экипаж 

Данилова, уничтоживший одно орудие и 50 немцев». 23 июня 1944 года — в 

дату начала операции «Багратион» — присвоено воинское звание гвардии 

старший лейтенант [7]. 

  В августе 1944 года Шуйдину был отдан приказ, чтобы недалеко от 

населенного пункта Жагаре преградить путь врагу, пытавшемуся вырваться из 

прибалтийского котла. Шуйдин умело организовал засаду. Первые же 

выстрелы подожгли несколько самоходных орудий противника. В течение 26 

часов подразделение Шуйдина отразило шесть атак вражеских танков и пехоты. 

Седьмую, решающую атаку было решено отразить встречным боем. В этом бою 

машина Михаила Ивановича была подожжена, а он получил тяжелые ожоги и 

контузию [9].  

За этот бой Михаил Иванович был представлен командованием к званию 

Героя Советского Союза, но решением командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками 1-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта 

К. Скорнякова звание Героя было заменено на орден Красного Знамени. 

Из представления к званию Героя Советского Союза: 

«За период боевых действий с 23.06 по 21.08.1944 года командир 

танкового взвода тов. Шуйдин М. И. показал образцы мужества и геройства в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Он проявил исключительное 

умение и храбрость при форсировании р. Березина, танками своего взвода 

первый ворвался и мастерски выиграл бой за г. Сморгонь и город Вильно. 

Смело и тактически грамотно неоднократно действовал в разведке, доставлял 

командованию ценные сведения о противнике. Лично сам и с танками своего 

взвода тов. Шуйдин уничтожил: 4 танка, 2 самоходные пушки, в том числе 

самоходное орудие «артштурм», 7 автомашин, 70 солдат и офицеров 

противника, взял в плен 20 немецких автоматчиков» [7]. 

Честно или нет поступили со старшем лейтенантом Михаилом 

Ивановичем, рассудила история. Он не был обижен: впоследствии шутил, 

смеялся, радовал других. Его близкие и друзья всегда знали, что «…тов. 
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Шуйдин М. И. показал образцы мужества и геройства в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками» [6]. 

Вот, что о нём пишет военный журналист Николай Качук: «Все эти годы 

мне не давал покоя не только вопрос, почему Шуйдин не стал Героем 

Советского Союза, но и многолетнее, до самой смерти в августе 1983 года, 

загадочное молчание артиста об этом. О заслуженной, но неполученной 

Золотой Звезде не знали ни близкие родственники, ни партнер по сцене 

участник войны, артиллерист-зенитчик, кавалер медали «За отвагу» старший 

сержант Юрий Никулин. Исследуя архивные документы, связанные с 

Михаилом Шуйдиным, мне удалось сделать несколько совершенно 

неожиданных, сенсационных открытий! В бою за город Сморгонь танковый 

взвод Михаила Шуйдина в составе двух американских танков М4А2 

«Шерман», нарушив все законы ведения боя при форсировании водных 

преград, совершил подвиг, который вошел в анналы истории Великой 

Отечественной как нигде и никем не повторенный. Не случайно об этом бое 

написали все центральные газеты страны: «Правда», «Известия», 

«Комсомольская правда»… Летом 1944-го имя Михаила Шуйдина впервые 

прозвучало на всю страну! Но награды за этот подвиг он не получил. Никакой! 

Все члены экипажей, которыми Михаил командовал в том легендарном бою, 

были награждены орденами, кроме него самого» [8]. 

За время боев Михаил Иванович тринадцать раз находился в горящем 

танке (в память об этих страшных минутах на лице отважного командира 

остались ожоги, которые он впоследствии тщательно скрывал), получил 

тяжелую контузию, после которой почти год пробыл в госпитале. 

«Тяжело раненного, обожженного его доставили в санитарную роту 

бригады. Я случайно узнал об этом и прибежал навестить друга. Отыскать 

Михаила среди раненых удалось не сразу, помогла бригадный врач Тоня. Она 

только что сделала ему укол, от которого он окончательно пришел в себя. 

Когда я вошел, Михаил сидел с протянутыми руками и разглядывал их. Кожа 

на них, как и на лице, свисала клочьями. С обожженных мест сочилась грязная 

сукровица.  

— Железный человек, — с уважением и состраданием покачала головой 

Тоня. – Знаю, что ему страшно больно, а он молчит.  

Я подошел к Михаилу. Хотелось сказать что-то приятное, ободряющее. 

Но вместо этого просто предложил ему закурить. Шуйдин шевельнул 

потрескавшимися губами улыбнулся:  

— Ничего, заживет. — И продолжал уже со злостью: — Танк искалечили, 

гады. А все ж они не прошли. Будут помнить Межамуйжу!…»  

Так писал о своём однополчанине Иван Григорьевич Огульчанский в 

своей книге «Подвиг танкиста» [4]. 

После Победы Михаил решил продолжить воплощение своей заветной 

мечты и вернулся в цирковое училище. Учился на отделении акробатики, но 

позже занялся эксцентрикой. Время от времени он выступал в роли клоуна,  и 
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однажды артист понял, что ему нравится смешить людей и сделал клоунаду 

профессией всей своей жизни. 

В цирке и сложился знаменитый дуэт клоунов - Михаила Шуйдина и 

Юрия Никулина. Михаил Иванович ушел из жизни 24 августа 1983 года после 

тяжёлой и продолжительной болезни. Его  похоронили в Москве на 

Кунцевском кладбище. 

Курск является единственным городом России, где установлен памятник 

Михаилу Ивановичу Шуйдину, который являлся не только шутом и клоуном, 

но и глубоким человеком, внесший существенный вклад в победу над врагом. 

За маской весельчака он тщательно скрывал ожоги и раны, которые служили 

ему памятью о тяжёлых сороковых годах. Несмотря на то, что М.И. Шуйдин 

так и не получил высшей награды СССР за проявленный героизм в Великой 

Отечественной войне,  справедливо считать его народным героем, жизнь и 

биография которого достойны быть достоянием общественности.  
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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ КАК ИСТОЧНИК 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Попова А.А., Плюхина А.В. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 

 

Великая Отечественная война – страшное испытание, которое пришлось 

пережить русскому народу.  Тяготы, ужасы, боль и голод военного времени 

должны оставить вечный  след  в памяти каждого. Современные школьники 

должны знать правдивую историю своего государства, помнить  о подвигах 

советских солдат, которые не жалея жизни защищали своих родных, товарищей 

и Родину, поэтому нужно как можно чаще вспоминать и освещать события 

Великой Отечественной войны. В настоящее время, в связи с происходящими 

событиями, сохранение памяти о Великой Отечественной войны как никогда 

актуально!  Наша цель, как будущих педагогов, рассказывать молодому 

поколению о Великой Отечественной войне и ее героях, выработать 

потребность изучать историю своей страны, понимать происходящие 

исторические процессы.  

Во времена Великой отечественной войны наш родной город Курск 

принял на себя тяжелый удар. Курская стратегическая оборонительная 

операция – Курская битва длилась  с пятого июля по двадцать третье августа 

1943 года. В битве принимали участие  более двух миллионов человек,  шести 

тысяч танков и четырех с половиной  тысяч самолетов. Курская битва 

охватывала  территории Курской, Орловской, Белгородской и  Харьковской 

областей. Главнокомандующими были назначены  Маршалы Советского Союза 

Георгий Жуков и Александр Василевский. Пятого июля 1943 года немецкие 

ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и 

Белгорода [8]. Решающим событием Курской битвы стало Прохоровское 

сражение, которое длилось с десятого по шестнадцатое июля. Это крупнейшее 

танковое сражение в истории Великой Отечественной войны. Во время 

сражения танковыми соединениями командовал генерал-лейтенант Павел 

Ротмистров. Сражение проходило на южном фасе Курской дуги в полосе 

Воронежского фронта в районе станции «Прохоровка». Советская армия 

использовала  мощную оборону, которая была насыщена противотанковыми 

средствами. В Прохоровском сражении позицию удержали советские войска, 

заставив отступить противника [9].   

 В период Курской стратегическая оборонительная операция в тылу врага 

партизанскими отрядами была проведена операция под названием «Рельсовая 

война». Целью операции  были масштабные диверсии на железных дорогах для 

создания препятствий немецким подкреплениям и их снабжению 

продовольствием. Партизанские отряды также сыграли огромную роль в 

уничтожении противника. Пятого августа в результате операций «Кутузов» и 

«Румянцев» были освобождены Орел и Белгород. Вечером того же дня в 

Москве в честь этого события впервые  был осуществлен салют. Двадцать 
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третьего августа был освобожден город  Харьков.  Победу в Курской 

стратегической оборонительной операции одержала Советская армия. 

Немецкие группировки были разгромлены [11].  

В результате 50 дневной битвы Советская армия понесла огромные 

потери. По официальным данным красная армия потеряла более 860 000 

солдат, 5200 орудий и минометов и 6000 танков [8]. Молодое поколение 

Курской области обязано знать об огромных усилиях солдат и мирных жителей, 

которые ценой своих жизней приближали Великую Победу, о тех потерях, 

которые понесла наша армия. Знания о событиях на Курской дуге, о героях 

Великой Отечественной войны в целом помогут обучающимся стать 

настоящими патриотами своей страны, с уважением относиться к важнейшим 

историческим событиям прошлых лет, храня память о них. 

После Победы в Курской битве стратегическая инициатива окончательно 

перешла на сторону Красной армии,  а немцы лишились возможности 

проводить наступательные операции. За вклад в победу в Великой 

Отечественной войне Курская область была награждена орденом Ленина, а 

город Курск - орденом Отечественной войны I степени. В 1983 году в Курске 

был увековечен подвиг советских воинов на Курской дуге.  Девятого мая  

торжественно открыли  Мемориал памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Девятого мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве 

был открыт мемориальный комплекс «Курская дуга» [11].  27  апреля 2007 года 

указом президента РФ Владимира Путина город Курск был удостоен почетного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы». За подвиги в Курской 

битве звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и 

офицеров, свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 

Около 130 соединений и частей получили гвардейское звание, более 20 были 

удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских 

[10]. Из истории мы знаем, что за время Великой Отечественной войны было 

совершено множество героических подвигов. Курская битва также показала 

своих героев. К сожалению, имена не всех героев стали известными, но это не 

умаляет огромного значения совершенных ими подвигов. Задача педагогов – 

рассказать детям и подросткам о настоящих героях и их подвигах, пусть не 

таких громких и известных, зато мужественных и вечных. «Воспитатель сам 

должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника» – слова русского 

писателя Владимира Ивановича  Даля [4]. Это действительно так, ведь 

мировоззрение и убеждения учителя обязательно коснутся души ребенка.  

Педагог сам должен быть настоящим патриотом своей страны, бережно 

хранить память о Великой Отечественной войне, только тогда он сможет стать 

для детей примером. Подвиги советских солдат, совершенные в боях на 

Курской дуге достойны того, чтобы о них знали, говорили и помнили. 

 Среди таких героев можно вспомнить майора Голубева Виктора 

Максимовича, который в воздушном противостоянии вместе с  шестью 

пилотами уничтожили 18 танков противника, чем оказал огромную помощь в 

сражении. 
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Следует вспомнить Николаева Александра Сергеевича. Получив ранение, 

в горящем танке он выехал навстречу немецкому «Тигру». На большой 

скорости герой  атаковал врага и взорвал его. Александр Сергеевич погиб, не 

покидая танка [6]. 

Горовец Александр Константинович – герой Советского Союза, 

заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского истребительного 

авиационного полка гвардии, старший лейтенант. 6 июля 1943 года, на второй 

день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы советских 

истребителей, вылетевшей на патрулирование. Когда эскадрилья после 

выполнения задания возвращалась назад, то столкнулась с большой группой 

немецких пикирующих бомбардировщиков. Согласно официальной версии, 

Горовец оторвался от группы и вёл бой в одиночестве. В ходе этого боя он сбил 

девять бомбардировщиков, в том числе один тараном, и сам был сбит четвёркой 

немецких истребителей при возвращении на базу [6]. 

 Летчик Иван Кожедуб трижды герой Советского Союза. За время 

сражения под Курском сбил пятнадцать вражеских самолетов на своем 

истребителе. За войну провел 120 боев, сбив 64 самолета. Иван Кожедуб – 

самый результативный истребитель антигитлеровской коалиции [5]. 

Героические качества проявил Степан Ильич Подгайнов. Когда его 

наблюдательный пункт был окружен, он вызвал на себя огонь артиллерии. При 

выходе из окружения он со своими подчиненными уничтожил 18 фашистских 

пехотинцев [6].  

Сонин Иван Егорович  – участник Курской битвы. 11 июля 1943 года (у 

деревни Протасово, Покровского района, Орловской области) артиллерийская 

батарея лейтенанта Сонина И. Е. отбила 14 атак немцев, но не отошла ни на 

шаг назад. Командир батареи Сонин был ранен, но продолжал управлять боем. 

Воодушевленные его храбростью и мужеством, бойцы продолжали быстро и 

точно вести огонь по машинам и автоматчикам противника. В это время, 

сраженный прямым попаданием снаряда, лейтенант отдал жизнь в  сражении. 

Именем героя названа улица Курска [3]. 

Победу приближали не только мужчины, но и женщины, девушки. На 

своих хрупких плечах они выносили раненых с поля боя, помогали в пылу.  

Кострикова Евгения Сергеевна – участница Сталинградской и Курской битв. За 

время Курской битвы девушка  спасла двадцать семь танкистов. Войну начала 

военным фельдшером и  окончила командиром танка [6]. 

 Имя Алексея Маресьева, которое стало  прототипом главного героя в 

произведении Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», было 

известно каждому. Сейчас имя летчика остается символом мужества и 

стойкости. Но немногие знают, что Звезду Героя легендарный советский летчик 

получил за подвиг на Курской дуге. 20 июля 1943 года Алексей Маресьев во 

время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух 

советских летчиков и сбил сразу два вражеских истребителя, прикрывавших 

бомбардировщики. 24 августа 1943 года за этот подвиг летчик-истребитель 

Алексей Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за 
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время войны Алексей Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 

самолетов врага: четыре до ранения и семь после, в том числе три на Курской 

дуге [1]. 

Подвиги советских солдат увековечены в художественной литературе, 

кинофильмах, в живописи, в памятниках и мемориалах. Именами героев 

названы улицы и школы российских городов. Сохранение памяти о героях 

разных войн, поможет сформировать правильные жизненные ориентиры 

подрастающего поколения. В каждой российской семье есть родственники,  

участвовавшие в  Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание 

детей и  молодежи может стать залогом успешного развития нашей страны. 

Воспитание чувств патриотизма и гражданственности должно быть и в семье, и 

в образовательных учреждениях  и на уровне СМИ. Русская православная 

церковь также   воспитывает и формирует у подрастающего поколения чувства 

гражданина и патриота своего Отечества, духовно-нравственные ценности. Как 

сказал русский историк, поэт и литератор Николай Михайлович Карамзин: 

«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать 

им во всех отношениях» [13].  Это действительно так, ведь  патриотизм – одна 

из величайших ценностей нашего народа и его героической истории.   

Макаренко Антон Семенович – советский педагог и писатель  говорил 

так: «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной» [14]. Педагог 

сам должен быть настоящим патриотом и гражданином своей страны, только 

тогда он сможет воспитать это в детях. Дети все чувствуют, а значит учителю 

необходимо любить свое дело и искренне проявлять все те нравственные 

качества, которые хочет привить своим ученикам. Слова, имеющие в себе 

любовь, обязательно будут  услышаны и получат огромную отдачу. Россия 

через век, два, три… это страна, в которой будут жить наши дети, внуки, 

правнуки. И какая будет эта страна зависит от каждого из нас, нашей чуткости, 

милосердия, нравственности и ответственности, а также чувства патриотизма и 

гражданственности. 
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УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ БИТВЕ ВОИНОВ – МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Почивалов Д.В., Бурмистрова С.А. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Ртищево 

 

Актуальность. В связи с возрастанием интереса к истории Великой 

Отечественной войны  в настоящее время, усиливается значение краеведения. 

Именно краеведение помогает решать исследовательскую, охранительную 

задачи. Курская битва произошла более полувека назад на исконно русской - 

орловской, курской и белгородской - земле. Одна из крупнейших военных 

операций второй мировой войны. Эта битва, завершившаяся победой Красной 

Армии, имела огромное военно-политическое значение. 

Объект изучения: битва на Курской Дуге 

Предмет изучения: вклад моих земляков в победу в битве на Курской 

Дуге. 

Цель: изучить  вклад моих земляков в Победу. 

Задачи: 

https://ru.citaty.net/avtory/vladimir-ivanovich-dal/
http://kursk-museum.ru/geroi-vojny-ivan-kozhedub/
http://kursk-museum.ru/geroi-vojny-ivan-kozhedub/
http://azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-23-03/2016-06-28-07-25-57/2-uncategorised/2299-2018-06-19-07-35-36
http://azovlib.ru/index.php/2016-04-06-12-23-03/2016-06-28-07-25-57/2-uncategorised/2299-2018-06-19-07-35-36
https://lib.rucont.ru/efd/654779/info
https://ren.tv/longread/1015186-bitva-na-kurskoi-duge-itogi-i-znachenie-pobedy-krasnoi-armii
https://ren.tv/longread/1015186-bitva-na-kurskoi-duge-itogi-i-znachenie-pobedy-krasnoi-armii
https://www.kp.ru/putevoditel/istoriya/kurskaya-bitva-1943-god
https://histrf.ru/read/articles/kurskaia-bitva-event
https://histrf.ru/read/articles/kurskaia-bitva-event
https://tass.ru/armiya-i-opk/15531735
https://ruskline.ru/analitika/2010/05/28/o_duhovnoj_suwnosti_patriotizma
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/o-lyubvi-k-otechestvu-i-narodnoj-gordosti/
https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Karamzin/o-lyubvi-k-otechestvu-i-narodnoj-gordosti/
https://multiurok.ru/blog/tsitaty-antona-siemienovicha-makarienko.html
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1. Изучить материалы о Великой Отечественной войне, находящиеся в 

краеведческом музее г.Ртищево. 

2. Найти информацию на сайтах «Мемориал» и «Память» о земляках-

участниках Курской битвы.  

3. Встретиться с родственниками участников Курской битвы, 

проживающих в г.Ртищево и в Ртищевском районе. 

 23 августа 1943 года, завершилась легендарная битва на Курской дуге. 

Это была великая победа русского оружия. Главными героями этой битвы по 

праву стали простые солдаты, летчики, медсестры, танкисты.  

С этим событием связаны судьбы тех, кто пережил 50 дней ужаса, тех, 

кто сражался на Курской дуге. Среди них наши земляки. Более 400 ртищевцев 

принимали участие в Курской битве. Мы свято храним в наших сердцах память 

об их героизме, мужестве, верности долгу и любви к своей Родине. 

Ртищевцы - участники Курской битвы. 

Командир стрелкового взвода 104-й стрелковой дивизии Михаил 

Федорович Макунин действовал в «Мясном» котле  правее Прохоровки, где 

произошло знаменитое на весь мир танковое сражение.  Чудом  остался жив, 

получив на Курской дуге лишь легкую контузию. О таких людях говорят: 

«Родился в рубашке». Запомнились Михаилу Федотовичу фронтовые  

переходы. Оказывается,  человек может спать на ходу и даже видеть сны. Ну 

конечно же, не забыть М.Ф. Макунину и армейские будни в роли разведчика. 

«Почему разведчика? Да молод был, до всего охочь. Вот и взяли меня во 

фронтовую разведку. Первое задание было лично от командующего фронтом 

Н.Ф. Ватутина: взять «языка». В составе 9 человек мы пробирались ночью 

практически по открытой местности, налетели на немецкий дзот и без особого 

труда  взяли двух гитлеровцев». 

На всю жизнь запомнилась ветерану и работа в тылу врага. «Никогда, -  

вспоминал  Михаил Федотович, - я не прыгал с парашютом, а тут пришлось,  да 

еще на территорию, занятую врагом. Старшим у нас был человек, 

безукоризненно владевший немецким. Он вступал в контакт с немцами, 

получал нужные сведения. Разумеется, старший был одет в форму немецкого 

офицера, а мы выступали в роли военнопленных». За успешное выполнение 

задания главнокомандующий фронтом Н.Ф. Ватутин всей группе вручил 

награды. М.Ф. Макунин получил орден Боевого Красного Знамени. Участвовал 

в штурме Харькова, за что получил орден Красной Звезды, а всего у него 4 

ордена и 23 медали.[1,5]  

По призыву ЦК ВЛКСМ в 1936 г. Александр Федорович Лысенко 

поступил в Энгельское летное училище, которое окончил в 1940 г. в звании 

лейтенанта. 6 сентября 1942 г. началась боевая работа лейтенанта в составе 814-

го авиаполка 293-й авиадивизии 1-го бомбардировочного корпуса резерва 

Верховного Главного Командования. Капитан Лысенко участвовал в 

ликвидации окруженной группировки немцев в районе Демьянска Северо-

Западного фронта. Он участвует в выполнении задания по обеспечению 

наступательных операций Воронежского, Степного фронтов, принимает 
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участие в ликвидации  окруженной группировки немцев в районе Гайворона и 

исторической битве на Курской дуге. 13 августа 1943 года на Харьковском 

направлении самолет капитана Лысенко был сбит зенитным огнем противника 

и ему с экипажем на горящем самолете удалось перетянуть линию фронта, а 

при падении самолета Лысенко был ранен. За боевые заслуги капитан Лысенко 

награжден орденами: Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и 6-ю 

медалями.[5, 6] После излечения в госпитале Лысенко в 1944 г. демобилизуется 

и работает на советской и партийной работе. Александр Федорович 

рассказывал: 

«Наш полк также активно включился в Прохоровское танковое сражение. 

Первый боевой вылет на Прохоровский плацдарм был самым напряженным. 

Воздушная обстановка была сложной, немецкие истребители нападали на нас 

большими группами, сопровождающие нас истребители не успевали 

справляться с их мощным натиском. В этом полете был сбит экипаж лейтенанта 

Старшинова: штурман - лейтенант Яковлев, стрелок - радист сержант 

Серединцев. В тот же день полк сделал второй вылет по той же цели, не давая 

немцам опомниться, и в этом вылете был сбит экипаж Синегубова. Ни один из 

членов экипажей Старшинова и Синегубова в полк не вернулся. Бои, как на 

земле, так и на воздухе, продолжались с большим ожесточением. Мы наносили 

противнику большой урон. 

Вот что рассказывал бывший заместитель командира по политчасти 

нашего полка подполковник В.П. Печкев: «На станцию Прохоровка я прибыл 

через несколько дней после самого грандиозного танкового сражения в истории 

второй мировой войны. Станции, как таковой, не было. Почти с уровнем земли 

лежало все, что было «связано» со станцией. Остались стоять в стороне друг от 

друга несколько стволов деревьев с ободранной корой и отсутствием каких-

либо ветвей. Безжизненность окружающего подчеркивали изуродованные, 

изогнутые рельсы. Местных жителей не было. Пусто, горестно, жутко». 

16 июля 1943 года полк нанес бомбовый удар у станции Беленихино. 

Ведущим был командир полка майор Семенов. Мой экипаж летел правым 

ведомым у командира полка. В этом вылете нас сопровождали истребители 

дивизии Покрышкина. В это время в воздухе царил кромешный ад. На разных 

высотах шли группы наших самолетов и самолетов противника, каждый  

выполнял свою задачу. Трудно представить картину насыщенности авиации в 

воздухе. Муравейник и только. Этот полет обошелся нам дорого. Еще при 

подходе к цели истребителем противника был сбит экипаж лейтенанта В.П. 

Иванова. Самолет загорелся, но летчик сбил пламя, сел на фюзеляж у линии 

фронта, экипаж остался жив. Но были более трагические дальнейшие события. 

После бомбометания группа на большой скорости врезалась в грозовые облака, 

строй рассыпался. Я в это время отвернулся вправо со снижением, чтобы не 

столкнуться с другими самолетами. Вышел из облаков, наших самолетов не 

видно, ко мне пристроился истребитель сопровождения для охраны, и я сам в 

одиночку вернулся на аэродром. А вот самолеты капитана Станина и старшего 

лейтенанта Бадунова столкнулись, из 6 человек живыми остались четверо. Они 



203 
 

выпрыгнули с парашютом. Остальные самолеты тоже поодиночке 

возвращались на свой аэродром. Этот случай был предметом обсуждения в 

высших авиационных кругах. 

В середине июля 1943 года противник прекратил атаки и начал отвод 

своих войск в сторону Белгорода. Нашим войскам для перехода в наступление 

требовалась передышка. Однако для авиации ее не было. Полк продолжал 

вылеты на бомбометание железнодорожных станций Мерефа, Люботин. 

Скопление войск и танков в Богодухове, Новой Водолаге, Верховцах и др. 

3 августа 9 самолетов, ведомые командиром полка Семеновым, нанесли 

бомбовый удар по фашистским войскам Шопино – Белгородского направления. 

Штурман, Герой Советского Союз, майор Фан точно вывел группу на цель и 

сбросил бомбы на большое скопление танков, но при отходе от цели прямым 

попаданием снаряда зенитки было повреждено хвостовое оперение самолета 

ведущего. Машина стала почти неуправляемой, резко пошла в спираль и 

потеряла до 600 метров высоты. Летчик, умело регулируя моторами, сумел 

выправить  самолет в горизонтальный полет и довести его до аэродрома. 5 

августа 1943 года небо столицы нашей Родины озарилось тысячами 

разноцветных ракет. Впервые за время войны прогремели мощные 

артиллерийские залпы в честь освободителей городов Орла и Белгорода. С 

этого времени московские салюты стали традицией в честь победы советских 

войск. Но до главной победы было еще далеко и бои продолжались. Действие 

нашего полка было переключено на харьковское направление. Здесь нам было 

приказано уничтожить окруженную группировку немцев в районе Грастворона.  

В полку заговорили о том. что вылет будет корпусный во главе с командиром 

корпуса генералом И.С. Полбиным. График вылета каждой эскадрильи был 

разработан с точностью до минуты. Вот здесь и был применен замысел 

командира корпуса, разработанный Полбиным еще в подготовительный 

период: бомбить окруженную группировку  беспрерывно, одна эскадрилья 

бомбит и отходит, следом подходит другая эскадрилья и т.д. Это продолжалось 

в течение 2-х часов. Каждая  группа имела свою цель, работали с двух заходов: 

в первый сбрасывались бомбы, во второй велся обстрел войск с пикирования.  

Над целью появились истребители противника, но их на себя взяли 

истребители, сопровождавшие нас. Конечно, вылет проходил не без 

шероховатостей. Дело было в том, что мы летели на цель на предельный радиус 

полета самолета и запаса горючего. Пока мы делали по два захода, 

израсходовали горючего больше положенного и на обратный путь его не 

хватало. Из 18 самолетов, участвовавших в этом полете, на свой аэродром 

прилетел один экипаж, другие сели на соседних аэродромах. Для меня этот 

полет был более неудачен. На втором заходе я почувствовал удар в правой 

плоскости, и оттуда сразу появились брызги горючего. Было ясно, что пробит 

бензобак, но самолет не загорелся, можно лететь и выбрать площадку для 

посадки. Она появилась, но моторы заглохли. До выбранной площадки не 

дотянуть, даю команду экипажу: «Сажусь на фюзеляж». Но подвернулось 

подходящее место – огород, там я удачно приземлился. Экипаж остался жив. 
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Роковым для меня был день 10 августа 1943 года. Накануне не вернулся с 

задания мой друг Николай Пальков с экипажем. Настроение было неважное, 

даже «наркомовская « норма не могла поднять тонус. Но надо было взять себя в 

руки, авиация не прощает слюнтяям. Не знал, каким будет задание на завтра: 

полечу ли я первым на разведку или в группе. Если придется лететь на 

разведку, надо хорошенько выспаться, и я рано ушел на отдых. Действительно, 

в 3 часа утра меня разбудили, пошел на КП. Здесь уже был готов завтрак, но 

какая может быть еда в это время. Задание на разведку: подтвердить 

агентурные данные об отходе войск с занятых позиций. Полет прошел 

благополучно,  с воздуха было хорошо видно, на аэрофотоснимке 

подтвердилось как немцы отходят от линии фронта в сторону Харькова. В этот 

же день погода с утра начала портиться. Надвигались дождевые облака. Мы 

уже готовились к отдыху. И вдруг командира эскадрильи вызвали в штаб полка, 

летному составу приказано было не расходиться. Получили приказ вылететь в 

район Харькова и разбомбить большую группировку танков, мешающих нашим 

наземным войскам продвижению вперед. В полет отобрали 9 лучших экипажей, 

умеющих летать в сложных метеорологических условиях. Погода не 

благоприятствовала полету: низкая облачность, накрапывал дождь. А лететь 

надо, приказ есть приказ. Полет осуществляли ведущий командир 2-й 

эскадрильи, майор С.Н. Лях. Слева мое звено. Справа звено лейтенанта В.С. 

Полякова. Взлетели, пробили облака и взяли курс в заданный район. Не долетая 

до цели, вышли из облаков, снизились до высоты 300 метров. Низко,  так низко, 

по нас бьют изо всех видов оружия, огненные струи вырываются из стволов, 

как искры из костра. А вот цель, но что это, правый мотор дымит, команда 

«сброс» и штурман сбрасывает бомбы. Разворот со снижением на свою 

территорию. Круговой обзор в поиске площадки для посадки, но ничего не 

видно. Дождь льет, как из ведра, а в кабине уже дым. Возможен взрыв 

самолета. Высоты нет, чтобы выброситься с парашютом. Земли не видно. 

Принимаю решение – садиться вслепую. Осторожно вывожу самолет до 

минимальной посадочной скорости и тут удар – земля. В глазах светлячки, 

привязанные ремни от резкого удара оборвались. Болты крепленья сиденья 

лопнули. Мое тело оказалось в носу самолета. Лицо в крови, правая нога 

переломлена, повреждена  и верхняя челюсть. Самолет дымит. Кое-как 

выбрались из самолета штурман В. Шишов и стрелок-радист В. Баранов. Затем 

вытащили и меня. Почти тут же самолет взорвался. Штурман и стрелок-радист 

вернулись в часть, а я попал в госпиталь... 23 августа 1943 года вернули 

захваченный врагом г. Харьков. С его освобождением завершилась Курская 

битва и моя авиационная карьера. Пролежав в госпитале 4 месяца, 30 декабря 

1943 года я вернулся домой в г. Ртищево...».[2, 3]  

  Козлова Ираида Ивановна в составе госпиталя № 1108 отправилась на 

Курскую дугу. Здесь молодой хирург Ираида Алеева приняла первое боевое 

крещение, где между жизнью и смертью не существовало расстояния. Всю 

жизнь перед глазами Ираиды Ивановны стояла огненная Прохоровка, 

обгоревшие и обмороженные танкисты с просьбой о помощи. Опытных врачей 
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было только трое, остальные – молодежь. Одновременно проходило по пять-

семь операций. Не хватало медикаментов и инструментов — основной 

инструмент — скальпель и ножовка.[1] 

Более 400 ртищевцев прошли сквозь Курскую Дугу, среди них: Рукин 

Михаил Федорович, Бодров Иван Егорович, Бурмистров Петр Константинович, 

Волков Михаил Александрович, Климов Владимир Иванович, Выборнов Петр 

Гаврилович, Ионов Николай Тихонович, Фролова Мария Ивановна и 

другие.[2]. 

В ходе полевых исследований и работы с архивными документами я 

получил список земляков участников Курской битвы, собрал 

воспоминания о них родственников, ознакомился с сохраненными документами 

и фотографиями.  

 Победа в Курской битве, наряду с разгромом фашистских войск под 

Сталинградом и последующим броском через Днепр, вместе с другими 

стратегическими операциями 1943 года сделала этот год, годом коренного 

перелома в Великой Отечественной войне и всей второй мировой войне. Его 

суть состоит в решительном и необратимом изменении характера войны во всех 

основных сферах противоборства - военной, экономической, политической и 

морально-психологической. Именно в сорок третьем началось массовое 

изгнание фашистских захватчиков с советской земли. С ноября 1942 года, т.е. с 

момента контрнаступления под Сталинградом, и до конца 1943 года Красная 

Армия прошла с боями от 500 до 1300 километров, освободив более половины 

захваченной врагом территории с населением почти 46 миллионов человек. 

Победа в Курской битве подготовила почву и для полного изгнания 

немцев из Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и 

для окончательного разгрома фашистской Германии. И в эту победу внесли 

большой вклад жители Ртищевского района. 
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Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Статья, посвящённая 80-летию победы в курской битве и роль 

железнодорожников в ней. 

Вермахт (сухопутные войска третьего рейха) рассчитывал на качество 

своей техники, а не на количество войск. Новые немецкие танки впервые 

массово использовались в битве под курском, а именно «тигр», «пантера» и 

самоходная артиллерийская установка «Фердинанд», немецкий танк «тигр»: это 

тяжелый танк массой 57 тонн у которого была катанная броня всего их было 

выпущено на момент курской битвы 1347 штук, основным его оружием была 

нарезная пушка с калибром «8,8 cm KwK 36». Немецкий танк «пантера»: это 

средний танк массой 44,8 тонн у которого была гомогенная катанная броня, на 

момент курской битвы было выпущено 3740 штук. У «пантеры» была нарезная 

пушка с калибром «7,5 cm Kw.K. 42». Немецкая Самоходная артиллерийская 

установка «Фердинанд»: его масса 65 тонн у которого катаная и кованая броня, 

нарезная пушка с калибром «8,8 cm Pak. 43». Командование вермахта 

разработало операцию «цитадель» цель которой была двойной удар с севера и 

юга после чего соединиться в Курске. Весна 1943 года, 100 дней затишья до 

нападения немцев, на фронте ничего существенного не происходило, стороны 

усилено готовились к сражению. Эти 100 дней тишины были для 

железнодорожников 100 днями ожесточённой битвы. Вермахт требовал, чтобы 

их авиация уничтожала железные дороги чтобы противник не имел пути 

отхода. Железнодорожники (железнодорожные войска) везли на фронт 

подкрепление, боеприпасы, технику (такую как Т-34-76, легкий танк Т-70 и КВ-

1 ИС-1, КВ-1), продовольствия, а также увозили раненных с фронта. Из-за 

нехватки вагонов для перевозки железнодорожникам и солдатам приходилось 

разбирать стены и крыши старых или разрушенных вагонов чтобы успеть 

перевезти больше техники. Паровозы маскировали чтобы немецкие 

бомбардировщики не заметили их. Авиация немецких войск охотилась за 

железнодорожными составами. Например: В ходе налета фашисткой авиации 

22 часа на станцию Курск было сброшено 2600 бомб. В основном работала 

молодёжь (от 15лет) жертвуя собой, паровозами восстанавливали 

железнодорожные пути после бомбёжки. Когда загорались вагоны машинисты 

голыми руками отцепляли их и отводили в безопасное место жертвуя своими 

жизнями. Летом 1943года станция Мармаши, кольцевая станция, 

предназначенная для экипировки паровозов, смены бригад, заправки паровозов. 

На севере курского выступа началась Курская битва. Командующий 

Рокоссовский К.К. считал, что немцы пойдут на Станцию Поныри. Знаменитая 

станция, которая была целью у немцев. В связи с нехваткой мужчин-

машинистов появились женщины машинисты (Например Елена Чухнюк). 

Именно благодаря железнодорожникам, их организованной и быстрой работе 
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наша сторона оказалась подготовленные немцев, и мы одержали победу в 

Курской битве, если бы не железнодорожники СССР скорее всего проиграл бы 

курскую битву из-за нехватки техники, продовольствия, боеприпасов и войск. В 

ходе Курской битвы хотим обратить внимание на то, что советскому 

командованию стало заранее известно о начале операции «Цитадель», что 

подтверждается тем, что рано утром 5 июля 1943 года был нанесен мощный 

удар артиллерией по позициям вермахта. Командованием рабоче-крестьянской 

красной армией создало глубоко эшелонированную оборону. Цель была 

вымотать вермахт и мощным контрударом разгромить его. Важнейшим 

событием курской битвы было сражение за железнодорожную станцию 

Понари. На данную станцию наступал танковый корпус под командованием 

генерала Моделя, а защищали в том числе железнодорожные войска. Против 

мощного танкового удара вермахта пошли в атаку танки рабоче-крестьянской 

красной армии. При танковом сражении под деревней Прохоровка сошлись 

современная техника вермахта и современная советская техника. Советская 

техника показала свое превосходство. В результате войска вермахта были 

полностью разгромлены. Данному разгрому способствовали партизаны 

Белоруссии. Они взрывали большое количество железнодорожных составов, 

железнодорожных станций. Особенно отличились партизанские отряды под 

командованием Ковпака. 

На основании вышеизложенного мы четко поняли, что без слаженной 

работы железнодорожных войск победы в ходе Курской битвы не было бы.  
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Курская дуга вошла в историю как величайшее танковое сражение в 

мировой военной истории. Впервые используя большое количество новых 

танков «тигр», «пантера», тяжёлых самоходок «Фердинанд», германское 

командование предполагало взять в окружение и разгромить крупную 
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группировку советских войск. Как вермахт уже неоднократно делал в 1941 

году. Но это был уже не 1941-й, и немцам противостояла качественно иная 

Красная армия. 

Впечатляющим случаем в истории Курской битвы стала история 

советского лётчика-истребителя. Алексей Петрович Маресьев – родился 7 мая 

1916, Камышин, Саратовская губерния (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Маресьев А.П. 

 

В детстве Алексей переболел малярией в очень тяжёлой форме, что 

подорвало здоровье и привело к ревматизму. После окончания 8 классов школы 

в Камышине он поступил в фабрично-заводское училище № 32. В 1932 году, 

окончив ФЗУ и получив специальность токаря по металлу, начал свою 

трудовую деятельность токарем на Камышинском лесозаводе. Дважды подавал 

документы в лётное училище, но их возвращали из-за ревматизма. Тем не менее 

он поступил на заочный рабфак Московского авиационного института и учился 

там одновременно с работой. В 1934 году Камышинский райком комсомола 

направил его на строительство авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре. 

Здесь, без отрыва от производства, Алексей занимался в аэроклубе. В октябре 

1937 года был призван на срочную службу и направлен в пограничные войска 

НКВД СССР. Служил авиатехником в авиапогранотряде Сахалинского 

морского пограничного отряда на острове Сахалин, затем переведён в 12-й 

авиационный погранотряд Тихоокеанского пограничного округа в городе 

Александровске-Сахалинском, где обслуживал стоявшие на вооружении отряда 

самолёты Р-5 и сменившие их И-15. В январе 1939 года был направлен в 30-ю 

Читинскую школу военных пилотов, которую в октябре 1939 года перевели в 

Батайск. В 1940 году он окончил Батайское авиационное училище имени 

Серова, получив звание младшего лейтенанта. После окончания училища стал 

работать в нём же инструктором. В Батайске встретил Великую Отечественную 

войну. Свой первый боевой вылет осуществил 23 августа 1941 года в районе 

города Кривой Рог [1]. 

В марте 1942 года был переведён в 580-й истребительный авиационный 

полк ВВС Северо-Западного фронта, где назначен командиром звена. В бою 1 

апреля 1942 года открыл свой боевой счёт, сбив транспортный самолёт Ю-52, а 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/580-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/580-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE-52
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4 апреля сбил сразу два самолёта этого типа. 5 апреля 1942 года
 
в районе 

«Демянского котла» во время операции по прикрытию бомбардировщиков в 

бою с немцами его самолёт Як-1 был подбит. Маресьев сумел дотянуть самолёт 

через линию фронта до своей территории, и в 4 км севернее деревни Рабежа 

при попытке совершить вынужденную посадку в лесу упал с высоты 30 метров. 

Алексею раздробило обе ступни. Восемнадцать суток лётчик через леса и 

болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. 

Первыми его заметили жители деревни Плав Валдайского района. На вопрос 

«Ты немец?» Маресьев не ответил, они побоялись его трогать и вернулись в 

деревню. Затем его, уже еле живого, обнаружили двое мальчишек из той же 

деревни — Серёжа Малин и Саша Вихров. Мальчишки позвали на помощь деда 

Саши, который отвёз спасённого на подводе в свой дом. Несколько дней 

колхозники ухаживали за Маресьевым. Необходима была медицинская 

помощь, но в селе не было врача. В первых числах мая рядом с деревней 

приземлился самолёт, пилотируемый А. Н. Дехтяренко, и Маресьева отправили 

в Москву, в госпиталь. Врачи спасли Маресьеву жизнь, но вынуждены были 

ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени [2]. 

В июне 1942 года за сбитие трёх немецких самолётов был награждён 

орденом Красного Знамени. В 1942 году Маресьева отправили в Куйбышев, в 

специализированный госпиталь для больных с ампутированными 

конечностями. Здесь ему выдали протезы — грубые и тяжёлые, доставлявшие 

сильную боль при ходьбе. В госпитале Маресьева поставили на ноги и он, 

решив вернуться в строй и вновь летать, стал упорно тренироваться; для 

окончательной реабилитации его перевели в дом отдыха спецназначения (ныне 

— санаторий имени Чкалова). В начале 1943 года прошёл медкомиссию и был 

направлен в Ибресинскую лётную школу. В феврале 1943 года совершил 

первый после ранения пробный вылет. Добился отправки на фронт. 

В июне 1943 года прибыл в 63-й Гвардейский истребительный 

авиационный полк. Командир полка не отпускал Алексея на боевые задания, 

так как обстановка в небе накануне Курской битвы была крайне напряжённой. 

Алексей переживал. Его поддержал командир эскадрильи Александр Числов и 

взял с собой в пару на боевой вылет. После нескольких удачных вылетов в паре 

с Числовым доверие к Маресьеву возросло. 

19 июля 1943 года он одержал свою первую после возвращения в строй 

победу — сбил пикирующий бомбардировщик Ju-87, а на следующий день, 20 

июля, во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас 

жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два истребителя Fw.190, 

прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава Маресьева разнеслась по 

всей 15-й воздушной армии и всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, 

среди которых был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» 

Борис Полевой [2]. 

24 августа 1943 года за сбитие трёх немецких истребителей и спасение 

жизни двух лётчиков заместитель командира эскадрильи 63-го гвардейского 

истребительного авиационного полка 3-й гвардейской истребительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fw.190
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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авиационной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного 

корпуса 15-ой Воздушной армии старший лейтенант Алексей Петрович 

Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза (Золотая Звезда 

№ 1102). С октября 1943 года воевал помощником командира 63-го 

гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой 

службе, затем стал штурманом этого полка. Всего за время войны Маресьев 

совершил восемьдесят шесть боевых вылетов, сбил десять самолётов врага: три 

до ранения и семь после [2]. 

Да, Алексей Петрович Маресьев — это настоящий герой Великой 

Отечественной войны и удивительная личность с невероятной выдержкой и 

настойчивостью. Его история стала одной из самых впечатляющих и известных 

в истории Курской битвы, символом выдержки и настойчивости, а Маресьев 

сам - настоящим примером для многих людей. Изучая различные истории 

героев Курской битвы, появляется огромная гордость за этих людей. Ведь 

несмотря на смертельные ранения и большие потери, они продолжали 

сражаться за свою родину и готовы были идти до конца. Курская битва была 

одной из самых значительных битв Второй мировой войны, и героизм солдат, 

которые в ней участвовали, безусловно, заслуживает огромной гордости и 

уважения. Многие из них проявляли настоящий героизм, выживая в смертельно 

опасных условиях и продолжая сражаться несмотря на трудности. Их сильные 

характеры и преданность защите Родины являются примером для нас всех. Эти 

герои творили подвиги в крайне сложных условиях, столкнувшись с 

противником, который превосходил их численностью и техническими 

возможностями. Но несмотря на это, они не сдались и смогли отразить атаки 

врага, продемонстрировав свои мужество и настойчивость. Их подвиги 

останутся в истории и будут вечно памятны в сердцах народа. Мы должны быть 

благодарны им за то, что они сделали для защиты нашей Родины, и следует 

всегда помнить и уважать их подвиги. 
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Битва на Курской дуге стала одним из ключевых сражений Великой 

Отечественной Войны. В нем участвовали с обеих сторон громадные силы -  до 

300 дивизий, более 4 млн. человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 

13 тысяч танков и самолетных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов [1, c. 

267].  По количеству участников эта битва также превышала самые знаменитые 

предыдущие сражения. В ходе ожесточенных боев советские войска 

разгромили противника. Это бы переломный момент – немецкое командование 

с тех пор было вынуждено перейти к стратегической обороне.  Победа над 

Курском создала благоприятные условия для дальнейшего наступления 

советских войск и изменила ход второй мировой войны [2].  

Советские солдаты и офицеры мужественно сражались как в 

оборонительных, так и наступательных операциях Курской битвы. В год 80-ой 

годовщины Победы в Курской битве вспомним подвиги ее героев. Один из них 

наш земляк – Чубуков Семен Исакович (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Чубуков Семен Исакович 

 

Семен Исакович родился 7 января 1907 в деревне Кузьминичи Чаусского 

района Могилевской области Республики Беларусь в крестьянской семье. 

Окончил неполную среднюю школу. В 1925 году с семьей переехал в деревню 

Берёзовка Большеулуйского района Красноярского края. 

В 1927 году начал трудовую деятельность, работал бригадиром в 

Берёзовской сельскохозяйственной коммуне. Позднее, в 1931 году вступил в 

Коммунистическую партию Советского Союза.  

В 1929 году Большеулуйским РВК призван в Красную армию. Получил 

хорошую военную подготовку: окончил курсы младших лейтенантов (1939г.), 

курсы «Выстрел» (1940 г.). 

На фронтах Великой Отечественной Войны Семен Исакович был с мая 

1942 года: сначала служба в конвойном батальоне, затем в кавалерии, в конной 

разведке и, наконец, в танковых войсках. В звании майора Семен Чубуков был 

назначен командиром 262 танкового батальона 70-й танковой бригады (5-

танковый корпус, Западный фронт).  

Семен Исакович принимал участие в различных боях во время Великой 

Отечественной Войны, но отличился на Курской дуге. 
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Танковый батальон Семена Чубукова в течение нескольких дней 

совершал рейд по вражеским тылам. Благодаря слаженным, неожиданным и 

стремительным действиям танкистов фашисты не успели отвести в более 

глубокий тыл штаб одного из своих соединений, расквартированный в селе 

Чухлово. Батальон Чубукова разгромил крупный немецкий штаб, 

радиостанцию, уничтожил более ста семидесяти вражеских солдат и офицеров, 

двадцать были взяты в плен; было захвачено одиннадцать орудий, две 

самоходные пушки, пять машин с боеприпасами. В результате, батальон 

вклинился вглубь на 25 километров вражеской обороны, захватил мост через 

реку Вытебеть, перерезав пути отхода противнику [3, c.436]. 

Позднее в бою за Мелехово сам комбат был ранен, но продолжал 

руководить батальоном, пока командир бригады не приказал ему отправиться в 

медико-санитарный батальон. До сентября 1943 г. Семен Исакович пролежал в 

госпитале, затем принял командование батальоном и принял участие боях, пока 

снова не был ранен. Закончив лечение, он продолжил военную подготовку: 

окончил курсы усовершенствования офицерского состава при военной 

академии бронетанковых и механизированных войск (1944г.). А в феврале 1945 

года по собственной инициативе снова вернулся на фронт и участвовал в боях 

до окончания войны.  

Но и после Великой Победы Семен Исакович Чубуков продолжал службу 

в Советской Армии. В 1948 году окончил Высшую офицерскую школу 

бронетанковых и механизированных войск.  

С 1954 года подполковник С.И. Чубуков – в запасе. Он жил и работал в 

городе Таганрог Ростовской области. Скончался 29 июня 1983 года. Похоронен 

на Новом городском кладбище в Таганроге. 

Семен Исакович Чубуков – человек с необычайной жизненной и 

стремительно меняющейся военной судьбой. Он пришел в армию рядовым, а в 

отставку ушел подполковником. В течении всей жизни он совершенствовал 

военную подготовку и стал отличным командиром танкосамоходного полка. В 

различных боях Великой Отечественной Войны он неоднократно проявлял 

мужество и героизм, за что Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 

марта 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Семен Чубуков 

имеет и другие награды: орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден 

Отечественной войны 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией» [4]. 

Мы будем вечно помнить героя Курской битвы – Семена Исаковича 

Чубукова. 
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ВЕЧНО В СТРОЮ: ПОДВИГИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Конярский К.С., Горелышев В.И. 

Великолукский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Кто такие герои войны? Герои войны – это не супер-герои со сверх 

способностями, а такие же люди, как остальные, только попавшие в 

определенные обстоятельства и совершившие подвиг. Определенно, героями не 

рождаются, ими становятся. В курской битве было множество героев. Их имена 

увековечены. О них всегда будут помнить люди, гордиться! 

Курская битва довершила коренной перелом в ходе войны, начатый 

Сталинградской победой. Это сражение стало последней попыткой гитлеровцев 

перехватить стратегическую инициативу. Они проиграли и навсегда потеряли 

возможность проводить крупные наступательные операции. 

Немалый вклад в победу под Курском внесла отличная работа советской 

разведки. Командование Красной Армии было прекрасно осведомлено о планах 

противника и подготовило эффективные контрмеры. 

Однако решающая победа на Курской дуге была бы невозможна без 

массового и самоотверженного героизма простых советских солдат и офицеров. 

Именно герои Курской битвы в итоге и поставили крест на операции 

«Цитадель»: смогли не только остановить мощное наступление агрессоров, но 

и повернуть его вспять. 

Так или иначе, все, кто участвовал в этих ожесточённых боях июля-

августа 1943 года, – герои. Курская битва потребовала от бойцов и командиров 

РККА неимоверной стойкости в обороне и решительности в наступлении. В 

общей сложности, на Курской дуге 248 человек получили наивысшую 

воинскую награду СССР – звание Героя Советского Союза. В своей статье я 

расскажу о нескольких подвигов героев той битвы. 

ИВАН КОЖЕДУБ один из трех трижды героев Советского Союза. За 

время сражения под Курском сбил пятнадцать вражеских самолетов на своем 

истребители. 
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Рисунок 3.- Кожедуб Иван Никитович 

 

Бои не утихали, но переместились в район Понырей. Вся артиллерия была 

приведена в боеготовность. Никогда еще шквальный огонь орудий во время боя 

не оказывал такой мощной поддержки. Третья истребительная бригада, 

которую возглавил полковник В.Н. Рукосуев, встала грудью на защиту родной 

земли и сражалась против трехсот танков и отряда мотопехоты. Бой длился 

много часов. Многие погибли, но не отступили. На братской могиле было 

установлено боевое орудие с высеченными на нем именами защитников.  

Противник, понеся большие потери, вынужден был прервать наступление 

и начать обороняться. Эта победа далась очень нелегко советским воинам. Но 

беспримерный подвиг командного состава и солдат позволил не только 

выстоять, но и переломить весь ход войны. После Курской битвы начался 

долгий путь на запад. Все это произошло, благодаря мужеству народа. 

ГОРОВЕЦ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, Герой Советского 

Союза, заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского 

истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант. 

 

 
Рисунок 2. Горовец Александр Константинович 
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6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр Горовец 

находился в составе группы советских истребителей Ла-5, вылетевшей на 

патрулирование. Когда эскадрилья после выполнения задания возвращалась 

назад, то столкнулась с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) 

немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. Согласно официальной 

версии, Горовец оторвался от группы и вёл бой в одиночестве 

(предположительно из-за отказа радиостанции на его самолёте). В ходе этого 

боя он сбил девять Ju-87, в том числе один тараном, и сам был сбит четвёркой 

немецких истребителей Bf-109 при возвращении на базу. 

КОСТРИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА дочь известного политического 

деятеля Сергея Мироновича Кирова. Участница Сталинградской и Курской 

битв. За время последней – спасла двадцать семь танкистов. Войну начала 

военфельдшером, окончила командиром танка. 

 

 
Рисунок 3. Кострикова Евгения Сергеевна 

 

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ будучи раненным, в горящем 

танке выехал навстречу немецкому «Тигру». На большой скорости он атаковал 

врага и взорвал его. Погиб, не покидая боевой машины, смертью храбрых.  

 
Рисунок 4. Николаев Александр Сергеевич 

 

Герой – это не просто слово. Герой – это человек, совершивший какое-то 

действие на благо другого человека, семьи, народа, мира. Герои остаются в 

памяти надолго, а может даже и навсегда. Пожертвовать собой ради других – 
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героизм, который проявлялся, проявляется и будет проявляться у 

неравнодушного, доброго человека, русского человека.  

Большое количество можно провести примеров героизма наших героев на 

Курской битве. Благодаря таким героям, их подвигам мы победили в войне. 

Наша обязанность – сберечь правду о самой страшной войне, о великих 

подвигах!   

 

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ КУРСКИХ ЖЕНЩИН 

Белозеров А.М., Агеева О.А. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 

Старая пословица гласит: «Без корня и полынь не растет». Корень любой 

нации – это ее история.  

В данной статье  на большом фактическом материале, почерпнутом в 

архивах, публикациях прошлых лет, воспоминаниях, на широком фоне 

исторических событий, коснувшихся Курского края, рассказывается о роли 

жителей  маленького села Кудинцево Льговского района Курской области в  

приближении Великой Победы.  

За время Великой Отечественной войны не осталось практически ни 

одного населенного пункта, который не находился в оккупации у немецких 

войск. Это были очень трудные и тяжелые психологически времена. Именно в 

это время простые жители городов, сел, деревень показали крепость духа и 

твердость характера. Все вышли на защиту своей Родины. 

Полностью Льговский район был освобожден в августе 1943 года. 

Жители села совершали героический подвиг не только на фронте, но и в 

тылу. 

С весны 1943 года Красная армия готовилась к решающей битве на 

Курской дуге. Среди прочих подготовительных мероприятий значилось 

строительство железнодорожной ветки для подвоза боеприпасов - почти 100 км 

от ст. Ржава до Старого Оскола. 

Строить дорогу должны были гражданские лица. А кто были 

гражданскими на только что освобожденных от врага территориях? Конечно, в 

основном, женщины.  

Задача казалась невыполнимой, ведь работу предстояло выполнить всего 

за 2 месяца, с 15 июня по 15 августа. Однако за счет самоотверженного труда 

строителей этот и без того жесткий срок был сокращен вдвое, и уже     19 июля 

1943 по жизненно важной артерии длиной в 95 километров, проложенной по 

земляной насыпи и десяти новым мостам, по дороге, предназначенной 

обеспечить фронт всем необходимым, пошли первые эшелоны с войсками и 

боеприпасами. За трудовой подвиг и мужество  368  строителей были 

награждены орденами и медалями. 

Не будь, этой дороги, построенной в рекордный срок, неизвестно еще, как 

бы сложился исход Курской битвы.  
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К сожалению, уже не осталось в живых тех людей, героическим трудом 

которых строилась эта важнейшая в стратегическом плане дорога. В 

Кудинцевском сельсовете Льговского района таких женщин было три: Полина 

Александровна Лезьева, Александра Игнатьевна Атрохова и Екатерина 

Нестеровна Моненко. С родственниками одной из них, Е. Н. Моненко, мы 

недавно встретились. 

К счастью, их память о своей бабушке,  Екатерине Нестеровне,  

сохранила множество бесценных подробностей, которые позволяют не только 

воссоздать картину строительства, но и дух того времени. 

Ей было 19 лет, когда Красная армия освободила Льговский район и ее 

село от немцев. Как только подсохла земля, молодежь направили на рытье 

окопов - на случай контрнаступления врага. Копали кудинцевцы не только в 

окрестностях своего села, но и в Пригородной Слободке, в Люшенке, у 

Городенска. 

Работа была адская, но девушки и ребята понимали, что на фронте ведь 

не легче.  У Екатерины Нестеровны воевали трое братьев (двое из них 

погибли). Да и сама она много пережила, работы не боялась. С 10 лет осталась 

без матери. В оккупацию чудом дважды избежала угона в Германию. 

И вот в начале июня 43-го - повестка: явиться во Льгов на сборный пункт 

с вещами и продуктами. А какие там вещи, какие продукты? Взяла Екатерина 

Нестеровна небольшой мешочек с сухарями да несколько пригоршней пшена. 

Жиров и в помине не было: немцы, отступая, выскребли со дворов всю 

живность. Вот потом на этих сухарях и пшенной похлебке, сваренной на пустой 

воде, женщины-строители и держались, работая от темна до темна. 

А сначала они пять дней шли пешком от Льгова через пять районов 

области, пока не добрались до Поныровского, где и начиналась работа. С чего 

начиналась? С поля, засеянного пшеницей, в котором надо было сначала про-

косить широкую полосу под будущее железнодорожное полотно. А потом 

таскать и таскать сюда по многу часов и дней на носилках землю, тысячи и 

тысячи кубометров земли, вручную трамбовать ее. 

- Тысяч двадцать нас там было со всей области, - рассказывала своим 

внукам  Екатерина Нестеровна. - Работали, как муравьи, беспрерывно. Только 

затемно придешь в хату, где на постой определен, упадешь на сено, 

набросанное прямо на землю и до утра. Но, как ни выматывались, настрой был 

бодрый. Чуть что - песни запевали! 

Вскоре льговских перебросили  на работу в карьер: там они вручную 

грузили песок на бесконечные открытые платформы, сновавшие до 

строящегося полотна дороги и обратно. Здесь уже работали в две смены по    12 

часов. 

И все время до них доносился гул близких боев на Курской дуге. Они 

встречали легкораненых, которые пешком добирались до госпиталя, 

расположенного на опушке близлежащего леска, но чаще мимо проносились 

открытые машины с тяжелоранеными, и у девчат сжимались сердца от криков 
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бойцов. В госпитале с питанием тоже было худо, поэтому в свободное от 

ночной смены время, днем, девушки собирали малину для раненых. 

Вернувшись в Кудинцево, они увидели, что село обезлюдело: это тех, кто 

помоложе, также по повесткам, отправили кого на торфяники в Ленинградскую 

область, кого на химзавод в Кемерово. А тогда попробуй не явись на сборный 

пункт - до 4-х лет лагеря давали уклонистам. 

Екатерина Нестеровна с 1943- го по 1948 год проработала на Марицком 

торфопредприятии: торф начинали резать с апреля, стоя чуть ли не по колено в 

холодной воде, в промокшей обуви. Норма была 3 тысячи кирпичей в день, а 

Катя давала по 6-7 тысяч, стахановкой слыла. Каждый год ее направляли в 

Курск на слет передовиков, ситцевыми отрезами премировали. 14 октября 1946 

года она получила медаль «За доблестный и самоотверженный труд  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Будни сражений на Курской дуге... Они включали в себя не только атаки, 

локальные отступления, кровопролитные 

бои. Отвоевывая у врага пядь за пядью 

родной земли, наши солдаты гнали 

фашистов, а за спиной у атакующих частей 

начиналась трудная работа по подготовке 

территорий на случай вражеского 

контрнаступления. К этой работе массово 

привлекалось население освобожденных 

городов, сел и деревень. И пусть потом 

вырытые полуголодными людьми окопы, 

траншеи и ДЗОТы, к счастью, не 

пригодились, заслуга этих тружеников 

несомненна, и вклад их в победу над врагом 

бесспорен. 

Екатерине Петровне Чертковой в 1943 году было чуть больше 20 лет. 

Жила она в Банищах. 3 марта, день освобождения села от фашистов, она 

помнит отчетливо. Наши вошли в село, после обеда. День был солнечный, 

яркий, во всю журчали ручьи. А тут еще на соседней улице заиграла гармоника 

- праздник, одним словом Кате, пережившей 22 июня 1941 года бомбежку 

Киева, где она на тот момент жила и работала (после она срочно двинулась 

спасаться в родные места, еще не зная, что и льговскую землю враг скоро 

оккупирует), было особенно радостно. 

Вскоре практически все население Банищ эвакуировали в Кудинцево, так 

как село оказалось в прифронтовой полосе. А несколько десятков молодых 

женщин, среди них и Катю, направили в с. Медвенка Конышевского района 

рыть окопы. Только вышли они там с лопатами на бугор, как налетел 

фашистский самолет и стал поливать беззащитных людей из пулемета. К 

счастью, все остались живы. Но банищанцев через пару дней вернули домой - 

на рытье окопов уже в своих родных местах. Ох и перелопатили они землицы и 

на поле возле Банищ, и под хуторами Зябкин, Жилище, Пристень! 
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Под Катиным началом (ее назначили бригадиром) работало 150 человек. 

Каждому в день надо было отрыть кусок траншеи 7 метров в длину, метр 

двадцать в глубину и метр десять в ширину. Строг был начальник заставы 

капитан Переверзев. Попробуй, не выполни норму... Рыли зигзагом, на 

немецкий манер (капитан сказал: будем перенимать у врага, как лучше). 

А в 1944-м Екатерина Петровна поступила санитаркой на работу в 

госпиталь, который размещался на базе Льговского 

санатория. Она, счастливая, помнит лучшие годы 

этой здравницы, когда, еще были целы-целехоньки 

корпуса санатория, возведенные князем 

Барятинским. И проработала она там  до 1990 года, 

отдавая свое сердце и душу больным людям! 

Рассказы героинь нашей статьи о своей 

боевой молодости - это женский взгляд на войну, 

высвечивающий под разными углами зрения 

многоликий и трагический образ самой страшной из 

войн ушедшего в историю двадцатого века. 

"И девчонки рвались на фронт добровольно, а 

трус сам воевать не пойдет. Это были смелые, 

необыкновенные девчонки. Есть статистика: потери среди медиков переднего 

края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. Что такое, 

например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу... Мы 

поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не стало. Все 

лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы бьют, огня не 

прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала 

одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать 

раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. 

 К часам десяти вечера многие девчонки были тяжело ранены, но 

несмотря на это, каждая спасла максимум два-три человека. Награждали их 

скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо 

было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? 

В начале войны его не хватало. Винтовку, автомат, пулемет - это тоже надо 

было тащить. В сорок первом был издан приказ номер двести восемьдесят один 

о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за пятнадцать 

тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием - медаль "За 

боевые заслуги", за спасение двадцати пяти человек - орден Красной Звезды, за 

спасение сорока - орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти - орден 

Ленина. А я вам описала, что значило спасти в бою хотя бы одного... из-под 

пуль...  

Из воспоминаний Котовой Анастасии Федоровны 

"Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся беленькая. У меня 

тяжелое ранение было, контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня 

встретила словами: "Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и 
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ночь". Брат на фронте погиб. Она плакала: "Одинаково теперь - рожай девочек 

или мальчиков".  

Из воспоминаний Рожковой  Татьяны  Афанасьевны 

Труженики тыла внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за 

победу в Великой Отечественной войне. 

Работа по сохранению истории, памяти маленьких уголков нашей 

Великой страны очень важна и нужна. Мы должны знать свою историю, 

историю своих корней! 

Память о прошлом, о славных предках, о великих культурных традициях 

родной земли – одно из действенных средств воспитания будущего гражданина 

– патриота! 

Война! Мужское это дело, женское ли – там не разбирали. Тяжело было, 

конечно тяжело! Но они выстояли, победили. Низкий Вам поклон, за это, 

дорогие женщины!!! 
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Все дальше уходят от нас страшные события Великой Отечественной 

войны. 1418 дней и ночей длилась эта страшная война, унесшая жизни 

миллионов людей. По разным подсчетам общие потери населения нашей 

страны составили от 27 до 40 миллионов человек. Далась победа очень нелегко. 

В один ряд с мужчинами на защиту родной земли встали хрупкие, нежные, но 

такие мужественные женщины.  

Я приведу лишь один пример женщины, которая не щадя себя, поднимала 

дух воинов, поднимала раненых с больничной койки и отправляла снова в бой 

защищать свою страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага. 

Даже на фоне других героинь Великой Отечественной войны поражает 

судьба старшины медицинской службы, фронтовой санитарки Героя 

Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой. Это история 

невероятного мужества, стойкости, жизнелюбия и победы: над смертью, над 

злой судьбой, над отчаянием. Α ещё это история всепобеждающей Любви.  

Зина Туснолобова родилась 23 ноября 19 20 года в Белоруссии близ 

города Полоцка Витебской области, в семье крестьянина. После окончания 

семилетки всей семьёй переехали в Сибирь, в город Ленинск-Кузнецк, 

Кемеровской области. Β Ленинск-Кузнецке Зина работала на заводе 

лаборантом-химиком. Весной 1941 года, за три месяца до начала войны, она 

выходит замуж за Иосифа Петровича Марченко.  

Началась война, и мужа призвали на фронт в первые дни войны. 

Зина окончила курсы медсестер и в апреле 19 42 года была зачислена в 

ряды Красной Армии. Её направили санитаркой в 849-й стрелковый полк (303-я 

стрелковая дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт). Первое боевое крещение 

она получила 11 июля 1 942 года под Воронежем. Бой длился трое суток. Зина 

наравне с мужчинами-бойцами шла в атаку и там, на месте, оказывала 

медицинскую помощь, старалась тут же выносить раненых из поля боя. Из того 

трёхдневного боя она вынесла 40 раненых. За этот храбрый, самоотверженный 

подвиг, Зина была награждена орденом Красной Звезды. Всего за 8 месяцев 

пребывания на фронте она вынесла с поля сражений 12 3 раненых. За их 

спасение её наградили орденом Красного Знамени.  

 

 
Рисунок 1 - Санинструктор Зинаида Туснолобова в перерыве между боями под 

Воронежем. 1942 
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Наступил февраль 1943 года. Командование начало предварительную 

подготовку к грандиозному сражению - битве на Курской дуге. 

Последний бой с врагом для неё оказался роковым. Рота, в которой 

находилась Зина, более двух суток сдерживала ожесточенные атаки 

гитлеровцев, пытавшихся вырваться из окружения в районе железнодорожной 

станции Горшечное, Курской области. Третьи сутки в полях, среди холода, 

снега и постоянно рвущихся снарядов. Раненых было много. Зина металась от 

одного раненого к другому. И вдруг - крик: «Медсестра Санитарка, командир 

ранен!» Она бросилась к нему. Вокруг рвались вражеские снаряды, свистели 

пули. Зина почувствовала сильный удар в бедро. Она поняла, что ранена, упала 

и поползла. Снаряды взрывались вокруг неё, но она продолжала ползти. Снаряд 

вновь разорвался невдалеке от неё, она увидела, что командир мертв, но рядом 

с ним лежала полевая сумка, в которой, как она знала, были секретные бумаги. 

Зина с трудом доползла до тела командира, взяла сумку, сумела её спрятать за 

пазуху, но тут вновь раздался взрыв, и она потеряла сознание… 

Β какой-то момент Зина пришла в себя и, открыв глаза, увидела, что 

немцы идут по полю и добивают раненых. Зина решила претвориться мёртвой. 

Когда немец подошел к ней и увидел, что это женщина, он начал бить ее 

прикладом по голове, по животу, по лицу, она снова потеряла сознание. 

Очнулась она уже ночью. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Вдруг она 

услышала русскую речь. Зина застонала, стараясь привлечь к себе внимание. Её 

подобрали разведчики, возвращавшиеся с задания. Девушка еще дышала, но 

руки и ноги были отморожены. Β кармане гимнастерки были документы на имя 

гвардии старшего сержанта медицинской службы Зинаиды Михайловны 

Туснолобовой.  

 
Рисунок 2. - В госпитале 

 

Зину отправили в тыловой госпиталь, в Сибирь. У неё началась гангрена 

рук и ног. Πο прибытии в госпиталь, ей ампутировали правую руку выше локтя, 

на следующий день ампутировали правую ногу выше колена. Прошло ещё 

десять дней и ей ампутируют теперь кисть левой руки, а через полтора месяца 

была отнято полстопы левой ноги. Доктор был поражён терпением и 

стойкостью этой хрупкой женщины. Зина молча переносила все операции, 
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практически без наркоза. Сейчас нам трудно даже предположить, как страдала 

и о чем думала Зина, лежа на госпитальной койке. Потерять в 23 года руки и 

ноги, чувствовать себя изуродованной и совершенно беспомощной… Наверное 

плакала по ночам… Наверное думала: «Как дальше жить? Зачем, зачем я 

осталась жива?..»  

Соседи по палате удивлялись ее самообладанию и спокойствию. Никто в 

госпитале даже не предполагал, что у этой худенькой, коротко остриженной 

девушки есть муж. Зина долго думала о том – как сообщить мужу, что с ней 

случилось. Несколько месяцев Зина ни с кем не делилась своими мыслями. Но 

однажды обратилась к дежурной сестре с просьбой написать под диктовку 

небольшое письмо мужу на фронт: 

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня, за такое письмо, но я не могу 

больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду... Я пострадала на 

фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. 

Прощай.  

Твоя Зина». [1] 

Потянулись тревожные дни ожидания... 

Страна продолжала воевать… На Курской дуге шли кровопролитные 

сражения. Зину мучило вынужденное бездействие. Ее товарищи сражались, 

погибали на фронте, а она не могла быть рядом с ними. Над госпиталем 

«шефствовали» комсомольцы завода Уралмаш - навещали раненых, писали 

письма, устраивали шефские концерты, рассказывали о том, какие боевые 

машины они выпускают для фронта – для Победы. Однажды Зина сказала: «Я 

хочу побывать в цеху, поговорить с рабочими.» 

И вот однажды, в обеденный перерыв, в огромный, холодный цех завода 

осторожно внесли носилки. Пройдя в центр сборной площадки, где стояли 

полностью готовые к отправке боевые машины, молодые рабочие осторожно 

поставили носилки на танк. Сотни людей, собравшихся в обеденный перерыв в 

цехе, замерли. Зина приподнялась на носилках и взволнованно и громко, 

обратилась к рабочим: 

— Дорогие друзья! Мне двадцать три года. Я очень сожалею, что так 

мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. За восемь 

месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя сто двадцать 

три раненых солдат и офицеров. Сейчас я не могу воевать и не могу работать. У 

меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в 

стороне…Товарищи! Я вас очень, очень прошу: если можно - сделайте за меня 

хотя бы по одной заклепке для танка! [1]. 

В цеху наступила необычайная тишина. Потом множество людей очень 

горячо заговорили одновременно. На этом собрании работники завода решили 

выпустить сверх плана к концу месяца пять боевых машин.  

В назначенный срок из заводских ворот вышли, поблескивая свежей 

краской, пять танков «Т-34», выпущенных сверх плана из сэкономленного 

металла. На бортах грозных машин кто-то старательно вывел белой краской: 

«За Зину Туснолобову!» 
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Осень 1943 года. Зина держится мужественно, утешает других раненых и 

для этого просит переносить себя из палаты в палату. Да и сама она начинает 

постепенно добиваться кое-каких успехов. Например, она учится писать 

самостоятельно. Ее правая рука ампутирована выше локтя, но на остаток руки 

надевается сконструированная хирургом резиновая манжетка с прикрепленной 

к ней авторучкой. Теперь Зина по многу часов тренируется, тщательно выводя 

буквы на листе бумаги. Благодаря этому приспособлению, Зина научилась 

писать. Однако ведущему хирургу госпиталя, никак не удается уговорить её 

еще на несколько нужных, но сложных и болезненных операций. Зину итак 

мучают нестерпимые боли. Бывают дни, когда она буквально «живет» на 

обезболивающих. 

Она мысленно прощалась с мужем, прощалась со своею любовью. Но 

прошло время, и в середине осени пришел неожиданный конверт с фронта - 

письмо от мужа, в котором он писал: «Милая моя малышка! Родная моя 

страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого 

горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, 

и у горя - мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы 

дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и 

заживем мы счастливо… …твой Иосиф». [1] 

Потом было еще много писем, которые они написали друг другу. Но 

именно это письмо стало главным, решающим в Зининой жизни. Она 

ухватилась за жизнь, как за соломинку, с новой силой. Ведущий хирург 

госпиталя сделал девушке несколько искусных операций - разделил кости ее 

левой руки и обшил мышцами. Зина перенесла операции мужественно, без 

единого стона. Образовавшимися двумя «пальцами» она стала учиться брать 

вещи, причесываться, умываться, перелистывать книжные страницы, 

самостоятельно держать ложку и стакан. Β начале 1944 года хирург отвез Зину 

в Москву, в протезный институт.  

Β Москве Зина продолжала сражаться доступными ей способами. Когда 

войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на подступы к Полоцку, родному 

городу Зины, она 13 мая 1944 года обратилась к воинам фронта, написав им 

письмо, которое было напечатано во фронтовой газете «Вперед на врага»: 

"Отомстите за меня! Отомстите за мой Родной Полоцк! 

Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, 

которого фашисты лишили всего - счастья, здоровья, молодости. 

Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке.  

У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты…  

Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном 

ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! 

Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их как бешеных 

псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в 

немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля 

расплавленного свинца, испепелит еще одного немца. 
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Друзья мои! Когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы 

одного уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в 

неурочное время пять танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти 

танки сейчас бьют фашистов, дает огромное облегчение моим мукам... 

 

 
Рисунок 3 - За Зину Туснолобову 

 

Мне очень тяжело. Β двадцать три года оказаться в таком положении, в 

каком оказалась я. Эх! Не сделано и десятой доли того, о чем мечтала, к чему 

стремилась... Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в 

вас, мои дорогие! Я верю, в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, 

что горе мое не останется неотомщенным, что немцы дорого заплатят за мои 

муки, за страдания моих близких. 

И я прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне! 

Вспомните — и пусть каждый из вас убьет хотя бы по одному фашисту! 

... [1] 

Это письмо-обращение взволновало солдат и офицеров Прибалтийского 

фронта. На стволах орудий, минометов, на броне танков, на фюзеляжах 

самолетов появились надписи: «За Зину Туснолобову!» 

Так человек непоколебимой стойкости и огромного мужества, Зинаида 

Туснолобова, снова встала в строй на переднем крае борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Β адрес Зины в институт протезирования пришло более 3000 тысяч 

откликов с фронта. Зина старалась ответить всем своим боевым товарищам. 

Она рассылала фронтовые треугольники, отвечала бойцам через газеты, 

выступала по радио. 

Зине изготовили протезы, и она начала второй раз в жизни учиться 

ходить. 

Отгремела война. Зинаида вместе с мужем, у которого тоже была 

ампутирована одна нога вернулись в родной город Полоцк. Здесь она рожает 

сына, а потом и дочь. Зинаида Михайловна научилась самостоятельно вести 

домашнее хозяйство, стала работать диктором на радио, вела большую 

общественную работу. Всю жизнь муж был ее надежной опорой, другом и 

помощником 
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Рисунок 4 - З.М. Туснолобова 

 

За самоотверженность и милосердие, проявленные на поле боя 6 декабря 

1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена 

Ленина. Α осенью 1965 года Международный комитет Красного Креста 

наградил её медалью «Флоренс Найтингейл». Она стала третьей советской 

медсестрой, удостоенной этой почётной награды. Зинаида Михайловна 

Туснолобова умерла 20 мая 1980 года и была похоронена в Полоцке. 

 

 «Я, птицей Феникс Зину б назвала, 

Какая яркая и светлая она! 

Какой порыв в израненной душе, 

Пример нам всем, живущим на Земле…»  

Н.А. Островский 

 

Всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой 

Отечественной войны, но память о великом подвиге навсегда сохранится в 

наших сердцах. Пока у народа есть память о прошлом, у него есть будущее.  
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Победа в Курской битве была одержана дорогой ценой. Она имела 

неоценимое значение для дальнейшего укрепления единства советского народа, 

поднятия боевого духа Красной Армии – враг потерпел жестокое поражение, в 

корне подорвавшее его боевую мощь. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивших Красной Армии победу на 

Курской дуге, явились мужество и героизм советских воинов, их 

самоотверженность в борьбе с сильным и опытным врагом, их непоколебимая 

стойкость в обороне и неудержимый натиск в наступлении, готовность к 

любым испытаниям ради разгрома врага. Источником этих высоких морально-

боевых качеств было чувство патриотизма и любовь к Отечеству.  

История войны в лицах 

 

 
Рисунок 1 - Фото Надежды Глазковой 

 

Нина Михайловна Арбузова – ветеран Великой Отечественной войны, 

участница боев за город Курск, обладательница ордена «Отечественной войны I 

степени». Она принадлежит к разряду женщин, которых даже в самых 

преклонных годах язык не поворачивается назвать «бабушка», ведь она при 

легком макияже, при прическе, одета со вкусом, словом, красива, несмотря на 

те испытания, что выпали на ее долю.  

Когда началась война, Ниночке Шеховцовой исполнилось пятнадцать. До 

22 июня 1941 года она жила счастливо со своей семьей в селе Шахово 

Беленихинского района Курской области. Семья была многодетная – шестеро 

детей.  

После оккупации село постоянно переходило от немцев к русским и 

наоборот, а мама ее подкармливала солдат, которые прятались в лесу. Как не 

убеждала Нина свою маму ненадолго перестать оказывать им помощь, пока все 

не успокоится, та дочь не послушала. В семью пришла еще одна беда – сестру 

старшую решили в Германию на работу забрать, а она порвала повестку и 

убежала. Чуть позже и ее хотели на чужбину угнать. Так Нина Михайловна 

тоже отправилась в лес – «партизанить». В это время маму подкараулили и 

поймали с продуктами полицаи. 

Что мать в плену, девушка узнала от соседской восьмилетней девчушки, 

которая, под страхом смерти прибежала в лес и передала эту печальную весть. 

Она пошла прямо к старосте, который на сторону немцев переметнулся, немцы 

арестовали беглянку Нину и ее подругу Дусю. Девушек поместили в амбар. 
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Просидели Нина с Дусей в амбаре без воды и еды четверо суток. 

Младшие сестренки передавали девушкам немного попить.  

В день расстрела их посадили в двуколку и повезли в Прохоровку. Когда 

доехали до места, поразила Нину одна картина – играет гармошка, веселятся 

фашисты, а вместе с ними наши девушки. Что ж, и такое было… Семья 

избежала расстрела, полицай сжалился над ними и отпустил. 

Побыв какое-то время дома на «нелегальном» положении, Нина 

отправилась на фронт. Позвала Нина двух подруг, и подались они в поселок 

Солнцево, где стояли наши войска. Были опасения у девушки, что не возьмут ее 

на фронт – слишком юная. Приняли в 42 стрелковый полк связисткой. Девушке 

судьбой было уготовано участие в боях за город Курск. 

Под Белгородом Нину Михайловну ранили в первый раз. Пуля попала в 

ногу – ниже колена, немного захватила кость, но прошла навылет. 

Она сняла с себя исподнее, перевязалась и дальше побежала. На 

подступах к Старому Осколу боль в  ноге стала невыносимой, и Нину 

отправили в госпиталь. 

Подлечившись, Нина отправилась воевать дальше. К месту дислокации 

полка добиралась пешком и на попутках. На этот раз воевала на Украине. И под 

Полтавой получила ранение, чуть не лишившее ее жизни: снаряд рядом 

взорвался и осколки попали в живот. 

В медсанбате хирург вытащил у Нины девять осколков из живота и шесть 

из бедра. А еще один вышел спустя три года. Безусловно, пострадали 

внутренние органы, особенно кишечник, небольшую часть которого пришлось 

убрать. 

На реабилитацию Нину Михайловну отправили в глубокий тыл - в 

Башкирию. 

К постели Нина была прикована три с половиной месяца, а после 

выписки еще и горькие для женщины слова от врачей услышала: «Рожать 

нельзя!». 

А как раз, будучи в госпитале, девушка встретила своего суженого – 

Павла Арбузова, уроженца поселка Хомутовка, и впоследствии вышла за него 

замуж. Парень тоже был тяжело ранен в гортань, из-за чего у него в горле была 

трубка. 

Вопреки всему Нина Арбузова родила двоих прекрасных сыновей. 

Награду Нине Михайловне, орден «Отечественной войны I степени», 

вручали уже после войны – в Хомутовке. Получила она его так: зашли они как-

то в одно село. И вдруг бежит какая-то женщина и кричит: «Товарищи! Немцы 

у нас в погребе!». Она приоткрыла крышку погреба и кинула туда гранату. 

Немного погодя, разведка донесла, что немцев было много и все 

уничтожены. Так Нину Михайловну представили к ордену, да не успела она его 

получить – ее тяжело ранили под Полтавой
1
. 
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«БЕЙ ПО-АГЕЕВСКИ, ВОИН, ФАШИСТОВ…» 

Тарасова А.Н., Кузнецова П.О., Барзенкова О.Н. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж»  
 

Почти 80 лет отделяют нас от одного из величайших событий в истории 

Великой Отечественной войны – разгрома фашистских войск под Курском. 

Время успело запахать траншеи на полях былых сражений, но оно никогда не 

сможет ослабить память о народном подвиге в сердцах и умах поколений. 

В центре Курска, на Красной площади, на монументе Героев Советского Союза 

золотом высечены фамилии более двухсот наших земляков, которые в боях за 

счастье и свободу Отчизны проявили исключительное мужество и отвагу. 

Среди них – имена курян, удостоенных этого высокого звания за героизм, 

проявленный в боях на Курской дуге.  

Накануне 80-летнего юбилея Курской битвы хочется внести и свой 

посильный вклад в дело увековечивания памяти участников Курской битвы и 

рассказать об одном из них – Герое Советского Союза - Агееве Филиппе 

Павловиче.   

Филипп Павлович Агеев родился 14 ноября 1910 г. в селе Правороть 

Горшеченского района Курской области. Получил неполное среднее 

образование. В 1932 – 1934 гг. работал забойщиком Метростроя в Москве, в 

1934 – 1936 гг. служил в Красной армии, затем работал на мебельной фабрике в 

Нальчике Кабардино-Балкарской АССР.  

В боях Великой Отечественной войны с февраля 1942 г.  

…В августе 1943 г. политотдел 97-й гвардейской стрелковой дивизии 

выпустил «Бюллетень», на первой странице которого размещено фото Филиппа 

Павловича Агеева. Под фото подпись: «Бей по-агеевски, воин, фашистов. Будь 

в наступлении храбр и неистов».[3;с.3] 

На фотографии видим широкоплечего богатыря с добродушной улыбкой. 

Когда смотришь на фото гвардии старшины из второго батальона 292 

стрелкового полка - Филиппа Агеева, невольно вспоминаешь былины о русских 

богатырях – Илье Муромце и Алеше Поповиче. В плечах — косая сажень, 

умные, озорные глаза и осторожные, неторопливые движения. Но когда он 
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говорит о фашистах, лицо его делается строгим, суровым. «Нет, не уйдет враг 

живым от него», — говорили о нем товарищи.[3; с.3] 

Сам же о себе Агеев говорил: «Вот какой я вырос, а не умещается во мне 

ярость. И пушки гитлеровские я бил, и танки, а сердцу этого не хватает». [3; 

с.3] 

Он бил фашистских оккупантов в блиндажах и в открытом поле, в дзотах 

и за броней танков. В битве под Курском гвардии старшина Агеев, командир 

взвода противотанковых орудий, уже был известен как отличный мастер 

артиллерийского огня. До этого он участвовал в грандиозном сражении на 

Волге, имел богатый боевой опыт, совершенствовал свое мастерство во время 

подготовки к летним боям. Теперь он, уроженец села Правороть Ястребовского 

района, сражался на родной курской земле. 

В июльские дни 1943 года 5-я гвардейская армия вела бой в районе 

железнодорожной станции Прохоровка, на направлении главного удара 

Воронежского фронта. 

В этом месте разыгралось ожесточенное танковое сражение. Гвардейцы 

показали беспримерную стойкость и храбрость. И Агеев был одним из первых 

среди них. О его геройских подвигах агитаторы сообщали в бою по цепи, 

рассказывал политотдельский «Бюллетень», писали фронтовые газеты. 

Вот некоторые из подвигов русского богатыря. Под ударами наших войск 

гитлеровцы откатывались на прежние позиции, откуда они начали свое 

наступление 5 июля. На одной высоте, господствовавшей над близлежащей 

местностью, им удалось закрепиться. Стянув сюда много огневых средств, 

противник оказывал упорное сопротивление. 

Но высоту нужно было взять во что бы то ни стало. И гвардейцы пошли 

на штурм. Пехоту поддерживал взвод противотанковых орудий Агеева. Филипп 

Павлович сам стал к орудию вместо наводчика и прямыми попаданиями 

снарядов принудил гитлеровцев покинуть траншеи. Стрелки-гвардейцы вскоре 

овладели высотой. 

Немцы не хотели мириться с потерей важного опорного пункта. Они 

предприняли бешеные контратаки. И на высоту, лязгая гусеницами, двинулись 

немецкие танки, самоходные орудия, пушки и минометы. За ними бежали 

автоматчики. С воздуха их прикрывало до 40 самолетов. Совсем близко стали 

рваться немецкие снаряды. Над головами воинов засвистели пули. Взвод 

Агеева молчал. Лишь тогда, когда танки подошли совсем близко к огневой 

позиции, орудийные расчеты по команде командира открыли огонь. Головной 

«тигр» вздрогнул и застыл на месте. Его подбил Агеев. Близко возле Агеева 

разорвался снаряд. Подброшенный в воздух, герой-гвардеец быстро оправился 

от контузии. Он вскочил на ноги и подал команду: «Орлы, кто жив, — огонь!» 

И сам снова стал к пушке. Противо-танковые орудия успешно отразили атаку 

врага. 

У этой высоты три немецких орудия не давали выйти из ложбины нашим 

танкам. «Танкисты пришли к командиру полка и сказали: 

— Слыхали, что у вас есть знаменитый артиллерист. 
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— Имеется, — ответил командир. 

Пришел Агеев, выслушал танкистов и деловито сказал:  

- Пойду, посмотрю.  

Он вылез на край оврага, засек немецкие орудия, спрятавшиеся во ржи, на 

руках вытащил свою пушку на гору и принялся за работу. Через пятнадцать 

минут он сказал танкистам: 

— Можно двигать. 

Он был прав. Танки пошли, и немцы не открывали огня, потому что 

мертвые не стреляют. 

Когда убили командира стрелковой роты и бойцы, оставшись без 

начальника, замешкались, перед ними выросла могучая фигура с автоматом в 

руках. Агеев, а это был он, крикнул: 

— За мной, ребята! 

И гвардейцы поверили в нового командира, стремительно рванулись за 

ним вперед, сбили немцев с рубежа». [3;с.3] 

В те дни Агеев получил письмо из госпиталя от раненого солдата своего 

взвода Фирсова. Тот писал: «Филипп Павлович! Признаться, я очень о вас 

соскучился. Когда встретил лейтенанта Козлова и он мне рассказал, что вам так 

трудно пришлось на высоте, я чуть не заплакал, уж на что я крепкий... 

Филипп Павлович! Берегите себя! Такого человека я еще не встречал. Вы 

для меня как отец, и очень вы смелы и отважны». [3; с.3] 

Агееву было тогда 33 года.  

Прошло несколько дней после окончания боев за высоту. Стре¬мясь 

вернуть утерянный важный рубеж, гитлеровцы предприняли ожесточенную 

контратаку. На подразделения 292-го гвардейского стрелкового полка 

двигалось более 20 танков. 

Немецкие танки прорвались с фланга и вышли на огневую позицию 

взвода Агеева. Вражеским снарядом был выведен из строя расчет одной пушки. 

Ведя непрерывный огонь, танки двигались на орудия. Агеев стал к пушке. 

Четыре снаряда — и танк загорелся. 

«Подать передки!», — приказал Агеев оставшимся в живых солдатам. [3; 

с.3] Сам он остался на позиции, один с двумя пушками. До немецкого танка не 

больше сорока метров. Агеев едва успел зарядить пушку, как танк возник 

прямо перед ним. И он подбил его снарядом почти в упор. И только тогда 

отпрянул от пушки, когда третий вражеский танк навалился на нее гусеницами 

и вмял в землю. Агеев переполз к другой пушке. Несколько секунд — и снова 

загремели орудийные выстрелы. Филипп Павлович подбил еще два танка. 

Герой оставался у орудия, пока не расстрелял все снаряды. Воодушевленные 

примером командира, воины стойко отстаивали свой рубеж. Потеряв четыре 

машины, враг отступил.  

К середине августа 1943 года на боевом счету Агеева уже числилось 8 

уничтоженных вражеских танков, из них четыре «тигра», около ста 

гитлеровцев, 12 пулеметных точек и три радиостанции. Его грудь украшали 

орден Отечественной войны 1 степени и медаль «За отвагу». 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 

Агееву, к тому времени уже младшему лейтенанту, было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

…После окончания Великой Отечественной войны лейтенант в запасе 

Ф.П. Агеев жил в Старом Осколе. В 1956 г. переехал в Киев, где работал 

директором механического завода. Умер 22 сентября 1979 г. Похоронен на 

Байковом кладбище Киева.  

Память о Герое Советского Союза увековечена не только в Курске, но и 

на Аллее Героев в Старом Осколе Белгородской области. Его именем названа 

улица в Белгороде.   

В Курской правде от 5 августа 1963 года размещены стихотворные строки 

курского автора Г. Михайлова, которые, по нашему мнению, отражают 

внутреннее состояние солдат, встающих на защиту своей Родины.  

Родина! Важней тебя на свете 

Для солдата нету ничего.  

Если ты в беде – за все 

                               в ответе 

Сердце беспокойное его.  

Если ты в беде – солдат  

                                   в походе, 

 Если ты в беде – солдат  

                                   в бою, 

За весну, что в перелесках  

                                  бродит, 

За мечту великую твою. 

Твое счастье – высшая  

                                 награда, 

Для него он жизни не щадил: 

Победил в боях под 

                           Волгоградом, 

И в боях под Курском  

                                 победил!  

… 

Я на много лет его моложе, 

Но и для меня, как для него, 

Родина моя, тебя дороже 

В целом мире нету ничего! 
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РАЗДЕЛ III. «ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМЫ КУРСКОЙ БИТВЫ В 

ИСКУССТВЕ» 
 

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМЫ КУРСКОЙ БИТВЫ В ИСКУССТВЕ 

Амелин Д.А., Коротков А.С. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Курск 

 

Курская битва стала одним из ключевых событий Второй мировой войны. 

Это была самая крупная танковая битва в истории человечества, которая 

произошла летом 1943 года на территории советской России. В этом сражении 

участвовали около 6 тысяч танков и 4 миллиона солдат обеих сторон. Именно 

эта битва стала точкой перелома войны на Восточном фронте и принесла 

освобождение от гитлеровского нашествия. Курская битва была отображена в 

различных произведениях искусства в разные периоды времени. 

Целью нашей работы является формирование исторического сознания, 

гражданско-патриотической позиции молодого поколения, а также  

расширение представлений о воинском и трудовом подвиге советского народа в 

период подготовки и проведения Курской битвы. 

Задачи: 
1) Развитие интереса к изучению истории Великой 

Отечественной войны, научно-исследовательской деятельности; 

2) Формирование среды для научно-исследовательского 

общения; 

3) Приобщение молодежи к сохранению исторического наследия 

родного края, своего государства. 

Курская битва, как один из героических и «переломных» моментов 

Великой Отечественной войны, нашла отражение в творчестве отечественных 

писателей и поэтов, которые не только воспели победу этого нелегкого 

сражения, но и показали обычного русского человека как самоотверженного, 

мужественного и способного, как герой Алексей Мересьев, на невиданные 

доселе подвиги ради беззаветной любви к своей Родине. 

В 1943 году поэт-фронтовик Александр Твардовский в своих стихах не 

только славит русских героев этого тяжелейшего сражения, но и отмечает, как 

нелегко далась России эта битва, и как страшно было это время: 

Оттуда, с рубежей атаки, 

Где солнца застил смертный дым, 

Куда порой  

боец не всякий 

До места доползал живым 

В стихотворении «Огонь» он описывает страшную картину этой битвы: 

во время этого сражения не просто был пожар, а именно «жар», 



235 
 

который «землю жег», «броню стальную плавил», «за сто верст касался 

щек». Трудно забыть, по мнению поэта, «тоску и муку наших сел, что на пути 

лежали» 

Михаил Николаевич Алексеев с июля 1941 воевал на Юго-Западном и 

Сталинградском фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. «Солдаты» 

(1947) – первый роман писателя, опубликован в журнале «Сибирские огни» 

(1951, 1953). Это достоверное и правдивое описание Великой Отечественной 

войны, в частности, Курского сражения и битвы за освобождение Днепра. 

Первая книга романа – «Грозное лето» – рассказывает о жестоких боях на 

Курской дуге, о сражениях под Белгородом и Харьковом, о стремительном и 

непрерывно нараставшем наступлении советских войск на Запад 

Ананьев А.А. «Танки идут ромбом» 
Роман повествует о трех днях исторической битвы на Курской дуге, 

участником которой был автор. После окончания артиллерийского училища 

Ананьев начал войну именно на Курской дуге. Действие происходит на 

протяжении трѐх дней в начале июля 1943 года. Основные события 

разворачиваются 5 июля, в первый день Курской битвы, близ деревни Соломки, 

где располагается батальон 6-ой гвардейской армии. Книга написана с большой 

художественной силой, психологической точностью, подкупает суровой 

правдой характеров и обстоятельств. Все это создает неповторимую атмосферу 

реальной жизни на войне. Роман «Танки идут ромбом» удостоен 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького. 

Полевой, Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» 
Идут годы, но среди разнообразных по тематике и жанру произведений Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке» сохраняет свое особое место и 

значение. Книга написана в 1946 году, создана на основе дневниковых записей, 

очень точно передает приметы времени. Они в характерах людей, 

совершающих исключительные подвиги, но остающихся обыкновенными 

людьми, со своими достоинствами и недостатками, и в подробной и 

достоверной картине жизни фронта и тыла, написанной с хроникерской 

точностью, в обилии ярких и неповторимых деталей, подмеченных когда-то в 

суматохе военных будней и ставших в повести художественными образами 

времени. В четвертой части повести перед глазами читателей предстает 

сражение на Курской дуге. 

Курская битва имеет ряд памятников и мемориалов, посвященных этому 

важному сражению. Одним из наиболее известных является монумент "Героям 

Курска" в городе Курск, который был открыт в 1987 году. Этот огромный 

мемориал имеет высоту более 30 метров и состоит из нескольких элементов, 

включая статуи советских солдат и боевую технику. Еще один знаковый 

монумент - это "Танковый музей" под открытым небом, расположенный также 

в Курске. Здесь собрана огромная коллекция танков, бронетехники и другой 

военной техники, используемой в Курской битве. Также стоит отметить 

архитектурный комплекс "Город-герой Курск", который был создан в честь 

победы советских войск в этой битве. Этот комплекс включает в себя несколько 
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монументов, памятников и музеев, посвященных Курской битве и периоду 

Великой Отечественной войны в целом. Таким образом, Курская битва оказала 

огромное влияние на архитектуру региона, включая создание множества 

памятников и мемориалов, посвященных этой важной исторической событии. 

Музейные комплексы заповедника «Третье ратное поле России» 

В структуру «Прохоровского поля» входят три уникальных музейных 

комплекса, посвящённых истории Курской битвы и Великой Отечественной 

войны в целом. 

Памятник «Героям-артиллеристам» на Тепловских высотах 

 5 июля 1943 года началось одно из великих сражений на Курской дуге. 

Главный удар немецко-фашистского командования был направлен на 

Ольховатку. Не добившись успеха, противник переносит удар на станцию 

Поныри, но, получив отпор и здесь, снова идет в наступление на Ольховатку. 

Наиболее кровопролитные бои развернулись на высотах у деревни 

Самодуровка и села Теплое. Командование 9-й гитлеровской армии решило 

нанести основной удар там, где находились 13-я и 70-я армии. 300 вражеских 

танков, артиллерия, авиация обрушились на высоту, которую защищала батарея 

капитана Г.И. Игишева. Первая атака отбита, были уничтожены 19 вражеских 

танков. Умирали и наши артиллеристы, а враг продолжал наступать. 

Наступление гитлеровских войск на Курск с севера закончилось полным 

провалом. Фашистские захватчики столкнулись с невиданной стойкостью и 

мужеством советских воинов. На Тепловских высотах, где артиллеристы 

положили свои жизни, защищая родную землю, отбивая бронированные атаки 

врага, на постаменте 17-метрового обелиска установлена пушка. На нем можно 

прочитать следующие слова: «Вечная слава героям-артиллеристам, павшим 7-

12 июля 1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе села 

Теплое». Этот памятник нам рассказывает о роли одной батареи в этой 

огромной войне. Он нам показывает, что, благодаря таким героическим 

поступкам, советский народ смог победить врага. Небольшая батарея, но они 

смогли удержать высоту, смогли остановить врага и дать передышку своей 

армии. Их подвиг увековечен в наших сердцах и нашей памяти. Низкий поклон 

вам, герои-артиллеристы. 

Триумфальной арки  

Величественная Триумфальная арка является одним из экспонатов 

мемориального комплекса «Курская дуга». Комплекс, полностью открытый к 

55-й годовщине Курской битвы, узнаваем издалека именно благодаря 

Триумфальной арке, венцом которой является скульптура Георгия Победоносца 

на коне. В мемориальный комплекс вошли также памятник Георгию Жукову, 

храм Георгия Победоносца, состоящий из трех ярусов, монумент «Вечный 

Огонь», надгробие «Неизвестному солдату», расположенное на братской 

могиле и дугообразная памятная стела высотой 44 метра – символ линии 

фронта, открытая после присвоения Курску в 2007 году звания города-героя.  

Величественная Триумфальная арка (Курск) имеет высоту 24 метра. 

Скульптура из бронзы Георгия Победоносца на коне, убивающего дракона 
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копьем, на ее вершине тоже достаточно высокая – 6,4 метра. На самой арке 

можно увидеть рельефы и текстовые доски, славящие русский дух, а также 

четыре бронзовые фигуры русских солдат, воинов, относящиеся к разным 

эпохам истории. Автором проекта мемориального комплекса стал российский 

архитектор Евгений Вучетич, автор монумента «Родина-мать» в Волгограде, на 

Мамаевом кургане и в других городах. 

Мемориал «Северный фас Курской дуги» 

Мемориал высится над «Озером слез» в форме пятиконечной звезды 

победы, в память о подвигах и перенесенных тяготах военного времени. 

Выбранные для памятника материалы глубоко символичны. Непобедимая 

русская армия воплощена в стальном блеске метала (нержавеющая сталь), а 

вражеские войска, обреченные на вечный упадок, в ржавчине (картеновская 

сталь). Основу монумента предлагается выполнить из стеклофибробетона. 

Вокруг памятника авторы концепции предложили обустроить природный 

парк. Структурная логика парка построена на последовательности Фибоначчи. 

Линии золотого сечения определяют размер дорожек и отношения объектов 

относительно друг друга. Тень от монумента преобразует окружающий 

ландшафт в огромные солнечные часы и влияет на сценографию места в 

течение дня. 

Кинематограф 

Курской битве посвящено немало фильмов, однако это, в основном, 

документальное кино. Единственным художественным произведением про 

величайшее сражение Второй мировой войны является первая часть 

киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение», вышедшая в 1969 году.  

«Освобождение» 

Знаменитая киноэпопея из 5 частей, рассказывающая о разных событиях 

Великой Отечественный войны, начинается фильмом «Огненная дуга» 

(1969 год), посвящённым Курской битве. Примечательно, что изначально 

режиссёр Юрий Озеров планировал снимать все сцены на реальных местах 

боевых действий, однако разрешение ему не дали: на месте боёв ещё оставалось 

много снарядов, которые могли взорваться от колебаний почвы. 

В картине с максимальной достоверностью воссозданы боевые действия, 

рассказывается и о жизни в тылу. Всего в пяти частях фильма были 

задействованы более пятидесяти главных героев, не считая массовки. Среди 

них — маршалы Жуков и Рокоссовский, Сталин, Гитлер и многие другие. 

Примечательно, что многие из прототипов были живы на момент выхода 

фильма, и понравился он далеко не всем из них. 
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ОТРАЖЕНИЕ КУРСКОЙ БИТВЫ В АРХИТЕКТУРЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Лобанова А.А.; Звягинцев И.В. 

Курский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Курск. 

 

Исследовательская работа подготовлена нами в рамках празднования в 

этом году 80-летия Великой победы советского народа в Курской битве. По 

нашему мнению, гражданином России может считаться тот человек, кто знает, 

уважает и чтит историю своей страны, с бережливостью относится к традициям 

и историческим событиям, которые произошли за время существования России. 

Это человек, который понимает, что он должен внести свой вклад в летопись 

своей Родины своими поступками и делами. Он должен быть настоящим 

патриотом своей страны. Гражданин России является Хранителем частички 

души Родины и ее наследия. Сколько событий произошло за всю историю 

России! Но самым страшным, кровавым, жестоким и принесшим людям 

столько боли событием стала Великая Отечественная война. Эта война - 

огромная, душевная, с годами незаживающая рана в человеческих сердцах. 

Огромное количество людей погибло в этой ужасной по человеческим меркам 

войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу и будущее Родины, за родных, за 

друзей и близких. Они выполняли свой долг, долг гражданина Советского 

Союза. Все дальше уходят от нас события минувших дней, все меньше 

становится свидетелей трагедии, постигшей нашу Родину. Выросло уже не 

одно поколение, которое знает о войне только по книгам и фильмам. Но подвиг 

советских солдат никогда не померкнет в веках.  

Мы выбрали эту тему, потому что культурное наследие военных лет 

очень велико и значительно. Памятники Великой Отечественной войны 

требуют к себе постоянного внимания со стороны государства и 

общественности. В последнее время стал возрастать интерес к военным 

памятникам и это подчеркивает, как их значение, так и их роль в духовной 

жизни каждого человека и общества. А чтобы понять всю Россию, нужно 

начинать с изучения своей малой Родины. 

Цель нашей исследовательской работы: расширение и углубление 

знаний о памятниках Великой Отечественной войны, посвященных Курской 

битве. 

Задачи исследовательской работы:  
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 узнать, какие памятники, посвящённые Курской битве, 

находятся на территории нашей области 

  исследовать историю создания памятников и событий, с 

которыми они связаны; 

  анализировать роль памятника в современной жизни 

Актуальность исследовательской работы. 

Проходят годы безвозвратно, поколения сменяются следующими 

поколениями, все меньше остается очевидцев страшных событий тех 

сороковых годов. Современная молодежь узнаёт о тех событиях только на 

уроках истории и иногда на классных часах в школах. А это важный этап в 

жизни русского народа. Мы, подрастающее поколение, должны помнить о тех, 

кто ценой своей жизни совершил героический подвиг, победил фашистских 

захватчиков. В свете последних событий, происходящих на Украине, мы можем 

увидеть, что у многих происходит переосмысление важности событий Великой 

Отечественной войны. Под влиянием этих событий молодёжь России попадает 

также под информационное влияние: встречаются случаи вандализма по 

отношению к военным памятникам, подростки не знают о великих сражениях 

этого периода. Нам нельзя забывать события тех времен и людей, что отдали за 

нас свои жизни. Наши бабушки и дедушки смогли передать нам память о 

Великой Отечественной войне, а мы должны передать ее следующим 

поколениям. Это наша история, наше прошлое. А без прошлого, как известно, 

не бывает настоящего, а без настоящего — будущего. Пусть человеческая 

память и опыт учат нас добру, миролюбию и человечности. И пусть никто из 

нас не забудет героев, отдавших свою жизнь за нашу свободу и счастье. 

Поэтому мы считаем, что тема нашей исследовательской работы очень 

актуальна.  

Обсуждение событий Великой Отечественной войны будет всегда 

волновать мысли людей и бередить старые раны. Тема войны необычна и тем, 

что в ней тесно переплелись друг с другом история, память, боль.  

Велик подвиг комсомольцев, советской молодежи в Великой 

Отечественной войне. Наши молодые люди страшных 40-х годов стояли на 

самых тяжелых и решающих участках вражеской борьбы против фашистских 

захватчиков.  

Памятники – немые свидетели тех военных событий. Они молчат, но это 

молчание может многое сказать. Нужно только научиться их слышать. 

Молчаливые свидетели Курской битвы.  Они не присутствовали в этих 

сражениях, но в них заключено все: смелость, мужество, любовь, боль, смерть, 

жизнь, свобода… Они не видели тех событий, но они могут многое нам 

рассказать и заставить вспомнить о том, какой ценой была завоевана наша 

нынешняя свобода.[1][2] 

Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» 
Курская Дуга. На картах военного времени она протянулась от Белгорода 

до Орла. Она ушла далеко на запад рядом с Курском. Широта Курской Дуги 
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составила 150 – 200 километров, а ее глубина была около 200 км. Именно здесь 

проходила линия фронта летом 1943 года. 

В 1973 году, к 30-летию знаменательных исторических событий, в память 

о десятках тысяч погибших близ поселка Яковлево в тридцати километрах от 

Белгорода был открыт мемориальный комплекс «В честь героев Курской 

битвы». В центре мемориала в память о погибших воинах горит Вечный огонь. 

Неподалеку располагается Зал боевой славы с оружием, личными вещами, 

уникальными документами и фотографиями бойцов. В южной части 

Мемориального комплекса находятся блиндажи, окопы, ходы сообщения, 

сохранившиеся со времен войны. На север тянется каштановая аллея, в центре 

которой установлен истребитель «Як» и обелиск в виде меча. В 1995 году на 

территории мемориального комплекса возвели часовню в честь 

Великомученика Георгия Победоносца. 

Что мы видим в этом мемориале? В нем заключен весь масштаб 

знаменитого сражения, которое стало переломным этапом в войне. Данный 

памятник показывает весь ход истории сражения, всю его мощь. Но он нам 

рассказывает не только о масштабности битвы, в нем мы видим всю боль 

человеческой души, огромные испытания, которые выпали на долю жителей 

Курской, Орловской и Белгородской областей.[3] 

Памятник «Героям-артиллеристам» на Тепловских высотах      

5 июля 1943 года началось одно из великих сражений на Курской дуге. 

Главный удар немецко-фашистского командования был направлен на 

Ольховатку. Не добившись успеха, противник переносит удар на станцию 

Поныри, но, получив отпор и здесь, снова идет в наступление на Ольховатку.  

Наиболее кровопролитные бои развернулись на высотах у деревни 

Самодуровка и села Теплое.  

На Тепловских высотах, где артиллеристы положили свои жизни, 

защищая родную землю, отбивая бронированные атаки врага, на постаменте 17-

метрового обелиска установлена пушка. На нем можно прочитать следующие 

слова: «Вечная слава героям-артиллеристам, павшим 7-12 июля 1943 года в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе села Теплое». 

Этот памятник нам рассказывает о роли одной батареи в этой огромной 

войне. Он нам показывает, что, благодаря таким героическим поступкам, 

советский народ смог победить врага. Небольшая батарея, но они смогли 

удержать высоту, смогли остановить врага и дать передышку своей армии. Их 

подвиг увековечен в наших сердцах и нашей памяти. Низкий поклон вам, 

герои-артиллеристы.[6] 

Мемориал «Большой Дуб» 
Мемориальный комплекс «Большой Дуб» был открыт 9 мая 1975 года. В 

центре мемориала был зажжен вечный огонь не только в память погибших 

жителей поселка «Большой Дуб», но и в память жителей посёлков Холстинка и 

Звезда. В этом Вечном огне память миллионов людей о белорусской деревне 

Хатынь, чешском шахтёрском посёлке Лидице, французском - Орадур-сюр-

Глан. 
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Недалеко от Вечного огня возвышается скульптурная композиция 

«Большой Дуб». В основе 13-метровой композиции – стилизованный дуб с 

устремлёнными в небо ветвями. У его подножия – скульптурная группа в виде 

охваченных болью и гневом, скорбью и местью старика и женщины-матери, 

прижимающей к себе натруженными крестьянскими руками девочку и 

мальчика. Чёрные, закопчённые срубы, установленные на территории 

мемориала, – это символические основания домов, сожжённых фашистскими 

карателями. Эти срубы-символы поставлены на местах 14-ти сожжённых домов 

жителей посёлка Большой Дуб. Они хранили тепло, уют, человеческую 

радость. Надпись на них гласит: «Здесь был дом мирных жителей, зверски 

уничтоженных фашистами в 1942 году». В каждом срубе 

установлены колокола, звон которых раздаётся через 150 секунд, по числу 

жертв фашизма, погребённых на территории мемориала. Памятник «Большой 

Дуб» - это народная память, память о трагических судьбах маленьких поселков, 

деревень и их жителей. Невозможно представить масштабы катастрофы, 

выпавшей на долю советских людей.[4] 

Скульптурная композиция «Ангел мира»  
Поклонная высота, которая поднимается на высоту 269 метров, находится 

в Фатежском районе рядом с деревней Молотычи, где с 5 июля по 12 июля 1943 

года проходили ожесточенные бои на Северном фасе Курской дуги. На этой 

высоте воинами 140-й мотострелковой дивизии было остановлено наступление 

немецко-фашистских войск. Потери советских солдат в течение 7 дней обороны 

высоты были поистине ужасны: более 4000 человек было убито, но враг был 

остановлен.  

Взгляд Ангела на 35-метровой стеле направлен на восток в сторону 

поселка Поныри, где развернулись жесточайшие бои. Именно здесь решился 

исход Курской битвы. Поклонная высота имеет уникальное положение. Отсюда 

просматривалась не только близлежащая дорога, но и окраины Курска, куда и 

был направлен главный удар фашистов.[7] 

Мемориальный комплекс «Курская дуга» 
Мемориальный комплекс «Курская дуга» (Триумфальная арка) был 

открыт в 2000 году в память о Курской битве 1943 года. На территории 

комплекса расположены: Вечный огонь, Триумфальная арка, Памятник 

маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, Памятник Неизвестному солдату, 47-

метровый Храм Георгия Победоносца, Стела в честь присвоения Курску звания 

Города Воинской Славы и Аллея с образцами военной техники. На пешеходной 

аллее, обсаженной деревьями и кустарниками, длина которой более 1 км, 

возвышается красавица Триумфальная арка, увенчанная бронзовой скульптурой 

Георгия Победоносца. Высота арки составляет 24 метра, высота монумента – 6, 

4 метра.[2] 

Заключение 

Мы думаем, что нам удалось доказать важность создания памятников. 

Это самое меньшее, что мы можем сделать: геройский подвиг советского 

народа во время Великой Отечественной войны не может сравниться ни с чем. 
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Считаться наследником победы - великая честь, но одновременно и огромная 

ответственность. Честь потому, что наши отцы победили армию, которая была, 

куда опытнее, куда сильнее и куда современнее вооружена. А ответственность 

потому, что не у каждого народа есть такая великая история. Именно мы 

должны сохранять эту историю и передавать нашим поколениям, как делали 

это наши деды и родители. Мы обязаны сохранять этих безмолвных свидетелей 

великой истории для того, чтобы они смогли рассказать об ужасах тех времен и 

через сотни лет. Россияне должны знать и помнить, какой ценой была завоевана 

их свобода и право на жизнь! 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМЫ КУРСКОЙ БИТВЫ В ИСКУССТВЕ 
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Хадеева А.А., Дернова М.А. 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

Курская битва, начавшаяся 5 июля 1943 года, считается одним из самых 

масштабных сражений в истории. Эта битва стала одной из переломных для 

Советской армии в ходе Великой Отечественной войны. Она не обошла и 

деятелей искусства, из которых только более 900 художников отправились на 

фронт. Среди ряда произведений, посвящённых военной теме, есть и те, в 

которых сражение на Курской дуге занимает одно из ключевых мест. Творцы 

вели на войне боевые дневники, накапливали и осмысливали впечатления, у 

них рождались замыслы для новых работ, а созданные ими произведения и 

полотна представляют собой бесценный материал для нынешнего поколения.  

Курская битва в произведениях литературы 

В мировой истории есть страницы, оставляющие неувядаемый след в 

памяти человечества. Одним из таких событий является победа русских солдат 

в исторической битве на Курской дуге летом. Это героическое сражение 

описано во множестве литературных произведений.  
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 “Танки идут ромбом” - это роман одного из участников Курской битвы, 

Анатолия Ананьева, который написан в 1963 году. В нём автор повествует о 

судьбах советских солдат и офицеров в первые дни Курской битвы. Утром 

5 июля начинается танковая атака фашистов и угол “ромба” нацелен прямо 

на батальон. Главный герой книги, лейтенант Володин, оказывается одним 

из немногих, кто переживает не только первую танковую атаку, но ещё и войну. 

После множества лет он возвращается на место боя уже постаревшим и решает 

написать книгу о пережитом. Роман написан с большой художественной силой, 

психологической точностью и подкупает суровой реальностью обстоятельств. 

Это создает неповторимую атмосферу реальной жизни на войне. Название 

произведения стало метаморфозой мужества, а его герои - олицетворением 

героизма и силы морального духа.  

Борис Полевой находился на фронте в качестве корреспондента газеты 

“Правда” впоследствии чего написал несколько книг о войне, из которой самой 

известкой стала “Повесть о настоящем человеке”. Книга создана на основе 

дневниковых записей, и очень точно передаёт приметы  времени. Это широко 

известная повесть о Герое Советского Союза, летчике Алексее Маресьеве, 

который упал на сбитом самолёте на территорию, занятую фашистскими 

войсками, но смог добраться до своих, хоть и лишился обеих ног. Отходя от 

событий книги, хотелось бы сказать что легло в основу этого произведения. 

Судьбоносная для лётчика встреча произошла в землянке под Орлом в июле 

1943 года, когда  Борис Полевой записал его рассказ в тетрадь “Дневник полёта 

3-й эскадрильи”. Спустя три года, после окончания войны, корреспондент 

вернулся к идее создания произведения о подвиге Алексея Марасьева. 

В своей книге “Полюшко-поле. Курская дуга” Виктор 

Кондратенко воссоздает величайшую в истории битву, явившую миру 

невиданный героизм советских солдат и офицеров. Это крупное произведение о 

наступлении Советской Армии летом 1943 года. Герои романа – сыновья 

разных народов, но всех их объединяет благородное чувство патриотизма. 

Автор, знаток фронтовой жизни, драматично описывает батальные сцены 

великого сражения, со страниц романа веет на нас обжигающим огнем 

военного времени. Кондратенко сумел художественно убедительно нарисовать 

яркую картину драматических событий под Курском, изобразив живые образы 

солдат, офицеров, генералов.  Писатель по праву называл свою книгу 

“выстраданной на войне”, ибо находил материал непосредственно в боях. 

Курская битва в живописи 

Большой вклад в раскрытие темы Великой Отечественной войны внесли 

военные художники. Всего несколько полотен, и мы оказались свидетелями 

исторических событий. А если собрать работы всех художников вместе, 

получится величественнейшая диорама той страшной битвы и войны, которая 

будет взывать к памяти народной не одно поколение. 

“Курская битва” 

В основу сюжета картины “Курская битва” положены исторические 

события лета 1943 г., завершившие коренной перелом в ходе Великой 
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отечественной войны, - разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге. 

Тогда в районе Прохоровке сошлись в лобовом сражении две танковые армады. 

С обеих сторон насчитывалось до 1200 танков и самоходно-артиллерийских 

установок. Это было одно из самых крупных встречных танковых сражений 

Второй мировой войны. По словам самого художника, он стремился 

воспроизвести “гигантский огненный котел на красно-рыжей, как раскаленный 

металл, земле”. 

 

 
Рисунок 1 – Курская битва 

 

“На Курской Дуге” 

Картина художника-воина Петра Александровича Кривоногова, который 

с первых дней войны был на фронте и дошёл до Берлина, называется “На 

Курской Дуге”. На ней самое ожесточённое событие Курской битвы - бой под 

Прохоровкой 12 июля 1943 года. Сражение вошло в историю как “Битва 

гигантов”. 

 

 
Рисунок 2 – «На Курской дуге» 

 

“Курская дуга: над полем боя” 
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Картина “Курская дуга: над полем боя” художника Николаса Трудгиана 

показывает битву как столкновение техники и авиации, но не забываем, что в 

ней участвовали и сотни тысяч пехотинцев. 

 
Рисунок 3 – «Курская дуга: над полем боя» 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА 

ПРИМЕРАХ ФИЛЬМОВ РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА 
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Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» 

 

23 августа в России отмечается День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

1943 года. Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 12 июля 

состоялось знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, 5 августа были 

освобождены Орёл и Белгород. В честь этого события в Москве прогремел 

первый салют Победы. 23 августа 1943 г. был освобождён Харьков. Белгород, 

Курск и Орёл – это первые города России, которым присвоено почётное звание 

«Город воинской славы». По ожесточению и упорству борьбы Курская битва не 

имела себе равных. Победа Советских Вооружённых Сил на Курской дуге, 

стала событием, оставившим неизгладимый след в памяти человечества. 
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В день Победы, 9 мая, вот уже который год по улицам городов, посёлков 

и деревень движутся людские потоки. Они сливаются воедино и составляют 

настоящую систему, объединяющую людей разных возрастов и 

национальностей в любом уголке земли. Эта система и есть наша Память. 

Память похожа на костёр, который то тускло тлеет, то вдруг 

заполыхает… Но костёр может погаснуть, если в него не подкидывать дрова. А 

память живёт, пока живёт человек, потому что она в нём самом, как часть его 

бытия. И мы, потомки героев-победителей, должны знать, гордиться и помнить 

об их подвигах. Героическая борьба и подвиги лучших сынов Отчества должны 

стать основой патриотического воспитания молодого поколения. 

По мнению Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, «…патриотическое воспитание должно формироваться 

на основе знания подлинных исторических фактов и глубокого понимания 

молодёжью (всегда с учётом особенностей возраста) ключевых исторических 

событий»,«…продуманная, созвучная восприятию современной молодёжи и, 

честная, патриотическая повестка должна укреплять в новых поколениях 

проверенные самой жизнью базовые ценности, которые отражают наши 

традиции, национальную идентичность, весь исторический путь России с её 

испытаниями и триумфами». 

«Здесь особая роль принадлежит опыту Великой Отечественной войны – 

она оставила глубочайший след в судьбах всех народов Советского Союза и в 

судьбах народов Российской Федерации, неотделимая от истории каждой 

российской семьи», - отметил Президент. Кинематограф можно считать одним 

из самых эффективных средств влияния на людей и одним из самых лучших 

способов формирования патриотических идеалов. 

Документальный фильм режиссёра Людмилы Снегирёвой, «Курская 

битва. И плавилась броня» нацелен на то, чтобы привлечь интерес массового 

зрителя и показать, как и чем жили обычные люди, которые по воле судьбы 

оказались вовлечены в Великую Отечественную войну и просто следовали зову 

сердца.   

Как правило, фильмы, которые можно охарактеризовать как 

«патриотические» у широкой публики ассоциируются с жанром военной 

драмы, с фильмами о войне. И я с уверенностью могу сказать, что современный 

российский кинематограф может гордиться документальным фильмом 

«Курская битва. И плавилась броня». 

В основе фильма лежат события, связанные с величайшим сражением под 

Курском: 50 дней и ночей непрерывной схватки. Четыре миллиона человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов сошлись на узкой полосе 

выжженной земли длиной 500 километров. 

История сражения показана в фильме глазами его участников: танкистов, 

летчиков, артиллеристов, пехоты, медсестер и генералов. А также, мирных 

жителей, многие из которых внезапно оказались на линии огня и чудом 

остались жить. 
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Акцент в фильме поставлен на противостоянии в селе Прохоровка, куда 

фашисты внезапно направили свой главный удар. Вера Чурсина, которой в 

1943-м исполнилось 13 лет, прячется в подвале своего дома вместе с младшим 

братом, мамой, бабушкой и дедушкой. Прохоровку уже несколько дней бомбят. 

Людям кажется, что в подвале они в безопасности. Они ошибаются… Вера идет 

по современной Прохоровке. Здесь происходили эти события. 

Своими воспоминаниями делятся и другие жители этого села, которые 

были в то время детьми. Отдельная линия фильма раскрывает исторические 

факты и подробности масштабного сражения под Курском и ход всей Второй 

мировой. О том, что немцы планируют наступательную операцию под 

Курском, становится известно разведчикам. Сведения об этом поступают от 

легендарного Николая Кузнецова, который служит в одном из немецких 

штабов, выдавая себя за немца. Как ему удалось получить эту сверхсекретную 

информацию, и как это повлияло на исход битвы, расскажут историки Службы 

внешней разведки и родственница Николая Кузнецова. 

Планам фашистов не суждено было сбыться. К месту возможного 

немецкого прорыва устремляется танковая армия, которую ведет Павел 

Ротмистров. Авторам фильма удалось разыскать родственников маршала, они 

подробно расскажут, в чем заключался замысел полководца и почему нашим 

войскам, пусть и ценой невероятных усилий, удалось победить. 

Весной 1943 года немецкие войска атаковали по всей линии фронта. В 

марте они нанесли контрудар и выбили советские силы из Харькова. Красная 

Армия отступила за Белгород. В районе Курска нашим войскам удалось 

закрепиться на значительном участке шириной двести с лишним километров. 

Образовался выступ на линии фронта: на юге и на севере — Белгород и Орел в 

руках у немцев, а между ними — Курск. Вся линия советской обороны вдоль 

этого выступа впоследствии была названа Курской дугой. Здесь развернулось 

одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны. 12 июля 1943 

года здесь состоялось главное сражение Курской битвы — танковый бой, 

предрешивший исход Второй мировой войны. 

Я родился в мирное время. О войне слышал от прадеда. Тысячи молодых 

людей, таких, как мой прадед и моложе, сразу после выпускных экзаменов 

ушли на фронт. Они понимали: Родина в опасности, долг зовёт. Сражаясь под 

градом пуль, среди криков и стонов раненых, среди искалеченных тел убитых, 

верили в победу. Подвиг и мужество советского народа является для нас, 

молодёжи двадцать первого века, примером и живой памятью. Мы должны 

помнить о тех, кто остался на полях сражений, кто приближал победу в тылу, 

кто сражался в партизанских отрядах на оккупированных территориях, кто 

погибал на ступеньках Рейхстага, защищая Родину. Трудно не склонить голову 

перед их мужеством. 
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КУРСКАЯ БИТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Данилюк П.П., Баранов Р.А., Кулагина И.А. 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 
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В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в памяти 

человечества. Одним из таких событий является победа Советских 

Вооруженных Сил в исторической битве на Курской дуге летом 1943 года, 

которая во многом определила дальнейший исход всей второй мировой войны 

и её победный финал в пользу государств антифашистской коалиции. 

В схватке с главными силами фашистской Германии и ее союзников Красная 

Армия нанесла ряд сокрушительных поражений, что привело в 1943 г., задолго 

до открытия второго фронта в Европе, к коренному изменению в соотношении 

мировых воюющих сил. И Курская дуга явилась ключевым моментом 

возникновения этого нового качественного фактора в войне.     

Но победу в этом сражении одержали люди – солдаты, генералы, те, кто ковали 

победу в тылу, кто стоял насмерть на полях сражения, те, кто вернулся затем с 

победой домой и те, кто навсегда остался лежать в курской земле. 

В последнее время в средствах массовой информации очень часто освящается 

проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. Нынешнее 

поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, 

перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. 

Именно поэтому наш долг - помнить о тех суровых днях и героях войны. 

Молодому поколению необходимо знать и не забывать великую историю 

своего народа, историю своей семьи, передавать ее из поколения в поколения, 

сделать так, чтобы наши дети и внуки гордились своими предками. 

Необходимо сохранять в памяти имена тех людей, кто сражался с врагом за 

свободу и независимость нашего Отечества [2]. 

Тема Великой отечественной Войны нашла своё отражение не только в 

архитектуре, кинематографии, но и в литературных произведениях. Тема войны 

прозвучала с первых же дней трагического времени. Свыше тысячи писателей и 

поэтов были на фронтах войны, «пером и автоматом» защищая родную землю. 

Они бывали на многих участках фронта - под Брянском, Москвой, в Киеве, 

Курске, под Ржевом. Курская битва, также, не осталась без внимания в 

«военной лирике и прозе».  
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В 1943 году поэт-фронтовик Александр Твардовский пишет стихи, в которых 

славит не только русских героев этого тяжелейшего сражения, но и отмечает, 

как нелегко далась России эта битва, и как страшно было это время. Вот 

некоторые строки из его стихотворения «Огонь»: «Оттуда, с рубежей атаки, 

где солнца застил смертный дым, куда порой боец не всякий до места доползал 

живым» … В этом стихотворении он описывает страшную картину этой битвы: 

во время этого сражения не просто был пожар, а именно «жар», 

который «землю жег», «броню стальную плавил», «за сто верст касался 

щек». Трудно забыть, по мнению поэта, «тоску и муку наших сел, что на пути 

лежали». 

Ещё одним из писателей, который описывал Курскую битву, был Константин 

Федин.
 
Он написал очерк «Музыка победы», в котором прославляет всех 

участников «месяца страшного боя, решившего важнейший вопрос войны». 

Победа в Курской битве, по мнению писателя – это, прежде всего, «награда за 

мужество, стойкость, за труд и выносливость нашего народа... счастливый 

роздых в огненную боевую страду…»
 
 

Позже, в 1963 году, писатель-фронтовик, участник Курской битвы Анатолий 

Ананьев написал роман «Танки идут ромбом» о событиях Курского сражения. 

Главный герой романа, восемнадцатилетний капитан Володин, во многом 

напоминает самого писателя, который в восемнадцать лет участвовал в этой 

битве. В романе изображаются достоверные детали битвы, точное и 

напряженное воссоздание боя против танкового клина, танкового ромба 

гитлеровцев на Курской дуге. Угадывается самоотверженный, боевой настрой 

героев батальона, несмотря на сильную усталость и страдания: «… 

вставал тяжелый и дымный военный рассвет; через час батальон займет 

оборону на высотках, а еще через час все начнется сначала: воздушный налет, 

артиллерийская канонада, стремительно наползающий черный танковый ромб; 

все повторится сначала, весь бой, но с большим ожесточением, с неодолимой 

жаждой победы». 

Наибольшую популярность, в которой отразились события Курской битвы, 

получила книга военного корреспондента, писателя Бориса Полевого «Повесть 

о настоящем человеке». 

Борис Полевой с начала войны работал военным корреспондентом на 

Калининском фронте, находясь в самых горячих точках. Он познакомился с 

летчиком-истребителем Алексеем Маресьевым на одном из участков Брянского 

фронта. Маресьев в день их знакомства совершил семь боевых вылетов и сбил 

два вражеских самолета. Полевой подробно записывает в этот день его 

«историю… с ногами». 

Именно этот летчик, воевавший на Курской дуге в составе 63-го гвардейского 

истребительского авиационного полка, и становится прототипом романа 

«Повесть о настоящем человеке». В романе не только повествуется о судьбе 

Алексея Мересьева, но и отражены события Курской битвы. 

Наибольшее внимание этому историческому сражению уделено в четвертой 

главе романа. Сама Курская битва описана глазами летчика Мересьева. В самом 
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начале четвертой главы указывается тщательная подготовка к военному 

сражению. «…В березовых рощах, в стороне от фронтовых путей… было 

…шумно и тесно от скопившихся там танков, грузовиков, артиллерии…» Не 

называя имен начальников штаба, автор романа указывает на их тщательное 

изучение карты, где сосредоточены бои [1]. 

«Очень большой заградительный огонь… Вот тут у леска большая танковая 

колонна на марше. Машин сто…И склады огнеприпасов…». В романе четко 

указывается план главнокомандующих Курской битвы: «Красная Армия не 

только не готовилась к отходу, а собиралась наступать». «Намерения немецкого 

командования давно были раскрыты, позиции и центры сосредоточения 

нанесены на карту, изучены квадрат за квадратом». 

Достоверно говорится и о роли отечественной авиации в Курской битве: 

«… летчикам предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и 

перепаханные артиллерией вражеские укрепления…». Да и фамилия капитана 

эскадрильи, под командованием которого находился Алексей, почти не 

изменена. 

Бой, описанный в романе, одинаково мрачен как ночью, так и днем: «И когда 

взошло солнце, на земле не стало светлей». В «Повести…» земля, где идет 

битва, – это не просто место противоборствующих сторон, а живое, уставшее от 

бесконечных сражений существо. «Опять задрожала, загудела, 

застонала земля», - пишет о ней автор. Сама Курская битва в романе 

изображается образно в виде двух сил. Первая сила названа в произведении 

«немецким командованием», которая думала «вонзить нож… под лопатку… 

спящему» противнику, то есть русской армии. Вторая сила, именуемая в 

романе «Красной Армией», только притворялась спящей. Она схватила 

«нападающего за руку, держащую нож и рука эта захрустела, сжатая стальными 

богатырскими пальцами». 

Алексей Мересьев – главный герой повести. Он является в произведении также 

участником и героем Курской битвы. С первых же строк он показывает себя как 

смелый, знающий толк в авиации, решительный и целеустремленный человек. 

В романе ему почти неведом страх. Ему страшна не смерть и даже не то, что он 

остался калекой. Ему страшно уже никогда не вернутся в авиацию, никогда не 

летать. Однако он совершает невозможное, удивляя многих людей, в том числе 

и военврачей комиссии, бегая на протезах и даже прекрасно танцуя. Преодолев 

этот страх, став снова летчиком. В романе Мересьев показан не только 

опытным летчиком, мастером своего дела, но и очень наблюдательным 

военным. Читая повесть, мы можем наблюдать широту и разносторонность 

знаний военного дела этого человека. Так, рассматривая местность, где 

находился штаб командира полка, Мересьев сразу понимает, что готовится 

очень важное сражение, и не просто важное, а то, которое должно изменить ход 

войны в сторону русских: «… Где-то – и именно в этих краях – немцы 

замыслили свой новый удар,.. удар этот произойдет скоро и … командование 

Красной Армии знает об этом и подготовило уже достойный ответ» (Он также 

догадывается о расчетливой затее капитана Чеслова – «заставить немцев 
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пробомбить свои укрепления», «опорожнять бомбовые кассеты на свои же 

собственные окопы» [1].
 
 

Совершив подвиг в Курском бою, сбив двух вражеских самолетов, Мересьев не 

хвастается своим подвигом. Он в эти минуты грустит о погибших, не 

вернувшихся с полета людей, хотя погибших он не знал даже в лицо. «Он … 

подошел к начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил 

обстоятельства и, похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о 

тех, кто сегодня не вернулся». 

В произведении Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексей 

Мересьев представляет собой обобщенный образ героя-победителя, человека 

«способности, таланты, самоотверженность и мужество которого так поразили 

весь мир в дни войны». Не случайно полковник в романе, удивляясь мужеству 

и стойкости таким, как Мересьев, говорит: «А ну, дайте на вас взглянуть… 

Ничего особенного!.. Вот она, матушка Россия!..». 

В этих словах выражена авторская идея о том, что ценою тысяч простых 

русских солдат, как Алексей, досталась победа в Великой Отечественной 

войне, в частности и победа в Курской битве. 

Таким образом, Курская битва как один из героических и «переломных» 

моментов Великой Отечественной войны нашла отражение в творчестве 

отечественных писателей и поэтов, которые не только воспели победу этого 

нелегкого сражения, но и показали обычного русского человека как 

самоотверженного, мужественного и способного, как герой Алексей Мересьев, 

на невиданные доселе подвиги ради беззаветной любви к своей Родине и мира 

на всей Земле. 
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Военные художники внесли огромный вклад в раскрытие темы Великой 

Отечественной войны. Их выражение происходящего имело грозную силу в 

борьбе с фашистами. Благодаря даже нескольким полотнам, мы уже созидатели 

исторических событий. А собрав все картины вместе, получаем диораму 

страшной войны, которая останется в памяти на долгие времена.  

1943-й год остался в памяти не только как переломный год в войне, но и 

как год, ассоциирующийся с ужасом и всеобъемлющем горем. В каждом доме 
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были треугольники солдатских писем, фотографии с погибшими и без вести 

пропавшими близкими и родными. До этого поворотного года Красная Армия 

претерпела много поражений в бою, не был открыт второй фронт в Европе. Но 

именно он поменял расстановку сил и ход дальнейших событий. Победу в этом 

сражении одержали люди: те, которые ковали победу в тылу, те, которые 

вернулись с победой домой и те, которые так и остались в сырой курской земле. 

Все эти события были запечатлены на полотнах, красивых, и в тоже время 

передающих весь ужас происходящего. 

Изучая творчество таких художников как В.К. Чебанов, П.А, Кривоногов, 

А.Ю. Аверьянов и других, отражающих величие и ужас танковой битвы, мы 

имеем возможность познакомиться ближе с историей этого события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Картина В.К. Чебанов «Курская дуга. Последний снаряд» 

 

Свои картины Вениамин Карпович Чебанов «Бой за высоту», «Курская 

дуга. Последний снаряд» посвятил Курской битве, отражая ее огромное 

историческое значение.  

В последней из них художник показал солдат раненых и держащих 

оборону от врага, пусть и из последних сил, но не сдающихся. Сам художник 

застал войну после окончания восьмого класса, и в своих полотнах он отдаёт 

дань памяти павшим воинам Великой Отечественной войны. Значение именно 

этого сражения неопровержимо, только после него инициатива окончательно 

перешла на сторону советской армии.  

 

 
Рисунок 2 - Картина П.А. Кривоногов «На Курской Дуге» 
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Кривоногов Петр Александрович был призван в ряды Красной Армии с 

первых дней. Он прошел все годы войны, дошел до Берлина. Бой под 

Прохоровкой был отражен в его картине 1949 года, которая получила 

название «На Курской Дуге». По словам самого художника, его вдохновили 

строки… 

Над русским полем, воспетым во многих народных песнях, поднимается 

розовая заря. Но мирный сельский пейзаж нарушен тяжелыми танками. 

Чудесная поэзия летнего утра разбита грубой прозой войны. Идет бой, но это 

не тот бой, который воспевает романтику войны, а жестокий и беспощадный, 

коверкающий землю, застилающий небо клубами дыма. Идет бой, который в 

будущем предрешит не только судьбу Курской дуги, но и судьбу всей России, 

всего мира [3]. 

На полотне ярко выражен контраст между безмятежностью русского поля 

и тяжелой  артиллерией, являющей собой боль России. Это 

противопоставление показывает, насколько преступна война, насколько даже 

воздух пропитан болью и ужасом. 

 

 
Рисунок 3 - Картина Д.Рава «Курск» 

 

Картина «Курск», выполненная Джузеппе Равой, представляет собой 

воссоздание всей отваги и мужества русского солдата. И хотя сам Джузеппе не 

был участником войны, слова его отца обо всех невзгодах засели у него в 

голове.  При ближайшем рассмотрении его полотна на ум приходят слова 

участника боя унтерштурмфюрера Гюрса: «Русские начали атаку утром. Они 

были вокруг нас, над нами, среди нас. Завязался рукопашный бой, мы 

выпрыгивали из наших одиночных окопов, поджигали магниевыми 

кумулятивными гранатами танки противника, взбирались на наши 

бронетранспортеры и стреляли в любой танк или солдата, которого мы 

заметили. Это был ад!» [3]  

Масштабное наступление началось на рассвете пятого июля 1943 года. 

Наступление немецких войск было остановлено уже десятого июля в районе 

Центрального фронта. Бои были ожесточенные. К двенадцатому июля 

продвижение было полностью остановлено. Была совершена попытка прорвать 

оборону под деревней Прохоровка. Здесь же состоялось грандиозное танковое 
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сражение. В схватке сошлись войска 2-го танкового корпуса СС и 5-й 

гвардейской танковой армии. Бои продолжались вплоть до шестнадцатого 

июля. В конечном итоге противник был отброшен на рубежи, которые он 

занимал пятого июля. Этому события посвящена диорама «Курская битва». Она 

представляет собой лентообразную, изогнутую полукругом живописную 

картину с передним предметным планом. 

Известный мастер батальных сцен Александр Юрьевич Аверьянов 

участвовал в создании диорамы, представленной на Поклонной горе в музее 

Победы. Работал он под руководством Народного художника России, лауреата 

Государственной премии им. И.Е. Репина Присекина Николая Сергеевича. 

Размер живописного полотна диорамы 10х33 м, холст, масло. 

 

 
Рисунок 4 - Диорама А.Ю. Аверьянов «Курская битва» 

 

Центром диорамы выбран участок местности в районе совхоза 

Октябрьский, где и открывается вся панорама трагических событий. На 

диораме автор изобразил один день – 12 июля. В этот день встретились 

танковые армады дивизий СС «Мертвая голова» и «Адольф Гитлер» и понесли 

огромные потери. Горит и рушится крестьянская изба от попадания снаряда. 

Она на переднем плане, в ее дворе, окруженный плетнем, расположился 

опорный пункт обороны немецких солдат. Чуть вдали группа немцев готовит к 

стрельбе шестиствольный миномет. В центре картины солдат Красной армии 

один сражается с четырьмя врагами, сойдясь с ними в рукопашном бою. Вдали 

на горизонте виднеется хлебное поле, сплошь покрытое горящей военной 

техникой. 

Над аванзалом «Курской битвы» трудился Корнеев Евгений Алексеевич. 

Ему удалось воспроизвести суровость тех событий, которые длились 50 дней и 

ночей.  Танковый бой имел грандиозный размах и напряженный характер. 

Роспись аванзала позволяет посетителю составить свое общее впечатление о 

битве, о ее ключевых моментах. Если всмотреться в изображения росписи, то 

можно понять, как жили, какими были герои войны. У художника получилось 

отразить общность людей, их способность стать единым целым для борьбы с 

врагом, отдать жизнь за родину, за своих близких.  
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Рисунок 5 - Роспись аванзала Е.А. Корнеев 

 

Автор картин и диорам на военную тематику Присекин
 
Николай 

Сергеевич сумел воспроизвести по его словам «гигантский огненный котёл на 

красно-рыжей, как раскалённый металл, земле». Свою картину – диораму 

«Курская дуга» он посвятил стратегической операции, столкновению двух 

военных армад. 

Изучая творчество художников, желая того или нет, окунаешься почти 

вживую в то страшное время, время войны. Каждая из картин пропитана гарью, 

болью и бедой. Большинство художников писали свои работы не с чужих слов. 

А если даже и с них, то чувствуется, как они проживают каждый ужасный 

момент.  Они стали мощным «видеорупором» времени. Ведь не все можно 

описать в рассказе или  отразить музыкой. Художники смогли оставить 

потомкам свидетельства ужасов, принесенных войной. И показать всю 

грандиозность событий в битве под Прохоровкой.   
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КУРСКАЯ БИТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Лабузова В.А., Маслова И.А. 

Колледж железнодорожного транспорта федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в 

литературе прошлого и настоящего, но сейчас данные произведения потеряли 

свою популярность среди читателей, но не потеряли ценность и значимость. 

Проблемой моего исследования является отсутствие желания людей читать и 

узнавать о ключевых событиях истории из художественных произведений, 

изучать значимые факты прошлого через прочтение о них в литературе. 

Необходимо рассказывать о произведениях художественной литературы, 

которые повествуют о событиях Великой Отечественной войны, о боях и 

сражениях, происходивших в этот период, чтобы узнавать об истории не только 

в учебниках со строгим изложением фактов, а также через призму интересных 

сюжетов. Это и есть актуальность моей статьи. 

Тема статьи сфокусирована на событиях Курской битвы как неотделимой части 

Великой Отечественной Войны, а значит, примерами будут являться 

произведения, где говорится об этом сражении. 

Исследовав художественные произведения, описывающие Курскую битву, и 

приведя примеры и отрывки из художественной литературы, докажу 

значимость литературы как способа получения информации о военных 

действиях и приведу описания одного из главных сражений в истории войны. 

Курская битва включает в себя ряд защитных и наступательных операций 

советских войск против немецких захватчиков. Основная цель Курской дуги 

состояла в срыве масштабного наступления Германии и уничтожении ее 

стратегической группировки. Курская битва стала одним из основных сражений 

Великой Отечественной войны, которое привело к коренному перелому всего 

хода войны. Военные действия длились с 5 июля по 23 августа 1943 года [1]. 

Битва на Курской дуге как один из доблестных моментов Великой 

Отечественной войны, кардинальным образом изменивший течение войны, 

нашла отображение в творчестве отечественных писателей и поэтов, которые 

не только восславили победу этого непростого сражения, но и изобразили 

обычного русского человека как самоотверженного, отважного и способного на 

подвиги ради своей Родины. 

Курскую битву в своих трудах освещали М.Н. Алексеев в произведении 

«Солдаты», А.А. Ананьев – «Память сердца» и «Танки идут ромбом». Также 

рассказывали о событиях на Курской дуге Н.А. Асанов в повести «Огненная 
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дуга» и Ю.Е. Бирюков – «Здесь насмерть стояли». Это лишь малая часть 

художественной литературы, затрагивающая одно из значимых сражений 

Великой Отечественной войны.  

Обратимся к некоторым примерам из обозначенных выше произведений, чтобы 

увидеть, как авторы описывали битву. Начнем с произведения А.А. Ананьева 

«Танки идут ромбом». В романе дается описание трех дней Курской битвы в 

начале июля 1943 года. Участником ее стал автор указанного произведения, 

который после завершения обучения в артиллерийском училище начал войну 

именно с этого сражения. Ключевые события разворачиваются около деревни 

Соломки, где размещался батальон 6-й гвардейской армии, в первый день 

Курской битвы.  

 Произведение написано ярко и эмоционально, поражает своей глубиной 

описания событий, подкупает тонкостью проявления психологии героев и 

изложением истинных нравов, описанием суровой действительности. Все это в 

совокупности провоцирует складывание картины реальной жизни на войне. 

Книга А.А. Ананьева «Танки идут ромбом» в свое время была высоко оценена 

и удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького. 

Отрывок произведения подтверждает всю масштабность сражения, множество 

боев, которые герой романа запомнит навсегда: «вспоминая, уже будет 

смотреть на события и оценивать их не просто как рядовой лейтенант, а как 

человек, хорошо изучивший обстановку; не только соломкинская оборона и те 

последующие семь дней изнурительных отступательных боев вдоль шоссе до 

Богдановки и Владимировки …,  не только сражение на Белгородском 

направлении, где держали фронт Шестая гвардейская, Седьмая гвардейская, 

Первая танковая и Шестьдесят девятая армии …, – не только Воронежский 

фронт, а вся Курская битва будет так же отчетливо представляться Володину, 

как тогда, в тот июльский день 1943 года» [2]. 

Действительно, в Курскую битву входило большое количество оборонительных 

и наступательных операций таких, как крупнейшее танковое сражение под 

Прохоровкой – 12 июля 1943 года, Изюм-Барвенковская наступательная 

операция со стороны Советской армии – 17 июля 1943 года, Освобождение 

Орла и Белгорода – 5 августа 1943 года, Освобождение Харькова – 23 августа 

1943 года [3]. Наступление войск вермахта на Курской дуге получило название 

– операция «Цитадель». 

 Бои за Курск, начавшиеся в первой половине июля, а закончившиеся в 

двадцатых числах августа 1943 года, историки считают весьма масштабными. 

Провал немецкой операции «Цитадель», безусловно, оказал значительное 

влияние на дальнейший ход войны. Вследствии сражения под Прохоровкой 

каждая из сторон понесла большое количество потерь. Немцы потеряли 75% 

танков, а советская армия 60%. А.А. Ананьев в своем романе точно передал все 

происходящее в период битвы. 

По прошествии многих лет сохраняет свою особую роль и значение среди 

различных по тематике и жанру произведений повесть советского писателя 

Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Она написана в подробном 
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и точном изображении жизни фронта и тыла с обилием ярких деталей, которые 

автор подметил на фронте. Повесть является отличным отображением столь 

жестокой и кровопролитной битвы. В четвертой части произведения предстает 

сражение на Курской дуге, в которой автор ясно показывает, что военная 

инициатива перешла к советским войскам. Указанная часть повести начинается 

со строчки: «В эту же ночь началось роковое для немецкой армии сражение 

на Курской дуге.» [4]. Подтвердить эту фразу можно обратившись к 

следующему фрагменту текста повести: «По многим приметам, понятным 

военному человеку: по тому, как были забиты дороги, по которым они ехали из 

армии, способом «голосования» пересаживаясь из машины в машину; по тому, 

как по ночам часовые на дорогах строго требовали соблюдать маскировку, по 

тому, что в стороне от фронтовых путей, было так шумно от скопившихся там 

танков, грузовиков; по тому, что даже над пустынной дорогой атаковали их 

сегодня немецкие «охотники», – понимал Мересьев, что затишью на фронте 

настал конец, что именно в этих краях – немцы замыслили свой новый удар, 

что удар этот произойдет скоро и что командование Красной Армии знает об 

этом и подготовило уже достойный ответ.» [4]. 

Красная армия была готова к ударам и благодаря данным разведки заранее 

знала планы немцев и получила возможность тщательно подготовиться 

к сражению. При подготовке обороны на Курском выступе было уделено 

огромное внимание на инженерное оборудование территории. К началу 

наступления врага было создано восемь оборонительных полос и рубежей на 

общую глубину 250–300 км [5]. Ротные опорные пункты соединялись из трех 

линий траншей, это помогало решать проблему маскировки защищавшихся 

подразделений и совершать маневры вдоль линии фронта на протяжении боя 

[6]. 

Битва на Курской дуге нашла свое отражение также в романе И.В. Бояшова 

«Танкист, или «Белый тигр». Название произведения указывает на 

неопределенность исхода, следующего из противостояния советского танкиста 

и мистического немецкого «Белого тигра». Автор показывает тяжелую работу 

больших штабов, которая проходила в период Курской битвы, фиксирует 

технические моменты и исторические детали, позволяющие читателям 

познавательно провести время за прочтением романа. Суровая правда жизни не 

осталась в стороне: «Обвешанные со всех сторон броней, эти жуки неторопливо 

ползли по курским полям и каждый их выстрел, раздававшийся резко и гулко, 

посылал к праотцам очередную «тридцатьчетверку». Страшны они были в 

засаде. Закиданные сеном и ветками, циклопы останавливали атаки Т-34, 

«Грантов» и «Черчиллей», а когда одуревшие от боли и дыма танкисты 

выкидывались из «коробок», все те же добротные немецкие пулеметы со 

скоростью тысяча двести выстрелов в минуту довершали начатое, нарезая 

плоть так, как ножом кромсают винегрет.» [7]. 

О действительных потерях Курской битвы известно следующее: в ходе 

сражения советские войска потеряли 863,3 тыс. человек, 6 064 танков и САУ, 5 

244 орудия и миномёта, 1 626 боевых самолётов [8, с. 10].. По историческим 
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сведениям потери вермахта составили около полумиллиона человек, полутора 

тысяч танков, 3 000 орудий и миномётов, 3 700 самолётов [9, с. 124, 126, 128, 

346]. 

Несмотря на литературный жанр, И.В. Бояшов точно описывает события 

военного времени: огромные потери, имевшие место в дни Курской битвы –  

самого масштабного танкового сражения в истории. В нём принимали участие 

около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов.  

Битва на Курской дуге – неоспоримый успех Красной армии. Победа в ней 

досталась советским войскам большой ценой. Они вымотали противника и не 

отдали ему победу. Тысячи слов было сказано об этой битве, множество книг 

написано. Курская битва была и запомнится всем как колоссальное танковое 

сражение. Советские летчики превосходили немецких захватчиков во 

множестве операций, дрались до последнего. 

На основе приведенных отрывков из произведений и их анализа можно сделать 

вывод, что прочитав художественные книги, где описываются события Курской 

битвы, можно осознать всю масштабность данного периода в истории Великой 

Отечественной войны. Подтверждается ранее обозначенный тезис о том, что 

литературные произведения способны весьма детально прорисовывать 

события военных действий. Благодаря подобным книгам человек может узнать 

о многих исторических фактах через призму интересного сюжета и ярких 

образов, а не только посредством научной литературы и учебников. 
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МИНУВШИХ ДНЕЙ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ 

Пузаков П.Р., Логунова Н.И. 

Филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж 

 

2023 - год 80-летия Курской битвы, сражения, которое стало переломным 

моментом в Великой Отечественной войне. Практически сразу после окончания 

Второй мировой войны иностранные источники стали пытаться всячески 

преуменьшить и извратить роль Советского Союза в победе над фашизмом. С 

течением времени, с уходом из жизни очевидцев тех страшных событий, 

фальсификация приобретает всё больший масштаб. Многие исторические 

факты замалчиваются или переписываются. В свете последних событий, 

происходящих в мире,  мы можем увидеть, что у многих происходит 

переосмысление важности событий Великой Отечественной войны. Ветеранам 

Прибалтийских государств, Украины запрещают собираться на митинги и 

праздновать День Победы. В странах Восточной Европы уничтожаются 

памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Под влиянием этих 

событий молодёжь России попадает также под информационное влияние: 

встречаются случаи вандализма по отношению к военным памятникам, 

подростки не знают о великих сражениях этого периода. Пытаясь опорочить 

наше прошлое, враги России покушаются на самое святое – народную память о 

Победе.  

 Однако у времени есть своя Память – История. История нашей страны 

хранит память о страшном военном лихолетье. Эхо грозных сороковых годов 

до сих пор звучит канонадами, боль потерь и утрат не затихает в людских 

сердцах, а по Земле неслышными шагами ходит Память о той войне. Война 

напоминает о себе обелисками и скромными табличками – мемориальными 

досками на зданиях городов и селений.  

Памятник – это память, это символ, свидетельствующий о подвиге и 

героизме. Между памятниками и обществом существует невидимая связь, они 
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олицетворяют собой благодарность поколению военного времени. История 

каждого памятника уникальна.  

Поэтому мы поставили перед собой цель изучить материалы, имеющиеся 

в мультимедийном пространстве (материалы различных источников по истории 

памятников и мемориальных табличек), посвященных истории Курской битвы. 

В ходе исследовательской работы выяснилось, что этому ключевому сражению 

Великой Отечественной войны посвящено 490 памятников, обелисков, 

мемориальных досок. 

В память о Курской битве в Белгородской и Курской областях построены 

и возведены музеи и мемориалы. Вот некоторые из них. 

В Белгородской области центром притяжения всех, кому дорога память о 

Курской битве и о Великой Отечественной войне в целом, стал Музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление». 

Диорама – главный памятник военной истории Белгорода. Главным 

экспонатом музея является самая крупная в России диорама «Огненная дуга» - 

гигантское полотно, иллюстрирующее решающую схватку на Курском выступе. 

Размеры диорамы позволили отобразить общую картину битвы, 

разыгравшуюся 12 июля 1943 года, ее размах, накал, воинское мастерство и 

массовый героизм участников. Одной из основных задач музея является 

сохранение музейных фондов, основную часть которых составляют памятники 

истории Курской битвы. 

12 июля 1943 года - это  новый этап Курской битвы – советские войска 

перешли в контрнаступление. Эта же дата считается датой крупнейшего 

танкового сражения второй мировой войны. Память о великих событиях этого 

периода вызвала к жизни массовое патриотическое движение, которое 

увенчалось созданием на белгородской земле в 1977 году «Музея 

Прохоровского танкового сражения». 26 апреля 1995 года был подписан Указ 

президента Российской Федерации «О создании Государственного военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», куда и вошёл, как 

основной объект музей истории Прохоровского танкового сражения.  

В структуру «Прохоровского поля» входят три уникальных музейных 

комплекса, посвящённых истории Курской битвы и Великой Отечественной 

войны в целом. 

Прохоровское поле, плацдарм великого и ожесточенного танкового 

сражения 1943 года, по значимости стоит в одном ряду с Бородинским и 

Куликовским – третье ратное поле России.  

Сердце комплекса – мемориал «Звонница», поставленный на том самом 

месте, где был эпицентр битвы. Это белоснежный монумент, украшенный 

барельефами и увенчанный золотым куполом, под которым подвешен набатный 

колокол. Каждые 20 минут он звонит в память о воинах Куликовского, 

Бородинского и Прохоровского ратных полей. 

Еще один мемориал, являющийся филиалом Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея,  носит название «В честь 

героев Курской битвы». Он показывает не только масштаб  развернувшегося 
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сражения, но и повествует об огромных испытаниях, которые выпали на долю 

Курской, Орловской и Белгородской областей. 

Мемориал открыли в 1973 году. Он является данью памяти неизвестным 

солдатам. В июле 1943 года п. Яковлево стало одной из ключевых точек 

сражения на южном фасе Курской дуги. Главная часть композиции мемориала 

– 44-метровая стела с именами погибших на белгородской земле воинов, у 

которой расположены два 122-миллиметровых орудия. 

Комплекс располагает залом боевой славы. Здесь также можно увидеть 

обелиск, на котором указаны все армии, сражавшиеся на южном направлении 

битвы. В структуру мемориала включены и реальные боевые позиции, 

сохранившиеся со времён войны, могила советских артиллеристов и 76-

миллиметровое орудие ЗиС-3. 

Много памятных сооружений, посвященных Курской битве сегодня 

находятся и на территории Курской области. 

Одним из них является мемориальный комплекс «Поклонная высота 

269». 

Главная точка притяжения мемориала – 35-метровая стела «Ангел мира». 

Здесь же расположен храм апостолов Петра и Павла. 

Комплекс хранит память об ожесточённых боях июля 1943 года, когда 

гитлеровцы рвались к Курску, а наши войска удерживали их на ряде 

господствующих высот. На высоте 269 и прилегающей к ней местности врагу 

противостояли части 140-й стрелковой дивизии. Здесь погибло более 40 тысяч 

человек. 34 воина, защищавших северный фас Курской дуги, стали Героями 

Советского Союза - большинство посмертно.  

В Золотухинском районе Курской области создан историко-

мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта». 

Мемориальный комплекс открыли на том самом месте, где во время 

сражения располагался командный пункт Центрального фронта, оборонявшего 

северный фас Курской дуги. Воссозданный по чертежам 1943 года блиндаж 

командующего фронтом генерала К.К. Рокоссовского погружает в атмосферу 

напряжённой штабной работы в период Курской битвы и подготовки к 

сражению. 

В музее – около 8 тыс. экспонатов, связанных с боевой биографией 

генералов штаба Центрального фронта. Есть экспозиция военной техники. 

История Курской битвы занимает одно из главных мест и в экспозиции 

Поныровского историко-мемориального музея. Это не случайно: в июле 1943 

года Поныри стали эпицентром ожесточённого противостояния советских и 

германских войск на северном фасе Курской дуги. Основная 

достопримечательность музея – диорама «Бой за станцию Поныри 10 июля 

1943 года». 

Памятники боевой славы находятся и в самом г. Курске. У северного 

въезда в город расположен мемориальный комплекс «Курская дуга» 

(Триумфальная арка). 
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Величественное сооружение в память о Курской битве открыли к 55-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав мемориального 

комплекса входит Арка высотой 24 метра. 

Монумент венчает шестиметровая скульптура Георгия Победоносца, а у 

подножия монумента стоят изваяния четырёх русских воинов, принадлежащих 

к разным историческим эпохам. С северного фасада установили памятник 

маршалу Георгию Жукову. 

Курская триумфальная арка – единственный в мире монумент такого 

типа, посвящённый победе над фашизмом. Дополняют мемориальный комплекс 

храм Георгия Победоносца, памятники Неизвестному Солдату и погибшим 

курянам, а также Аллея военной техники. 

В 2007 году указом Президента РФ Курску в числе первых российских 

городов было присвоено почётное звание «Город воинской славы». Город 

помнит и чтит своих героев. В целях сохранения исторической памяти о 

событиях и героях Курской битвы в городе созданы памятники и мемориалы 

героям-артиллеристам, летчикам, танкистам, железнодорожникам, 

медицинским работникам, всем, кто приближал Победу. 

В процессе нашей работы мы выяснили, что есть памятники, 

посвященные погибшим солдатам и монументы, установленные в память о 

конкретных событиях Курской битвы. В рамках статьи мы, конечно, 

рассмотрели далеко не все памятники и мемориалы, посвященные великому 

сражению. Монументальные и совсем небольшие, посвященные подвигам 

конкретных людей и безымянным солдатам — они все одинаково важны как 

живое олицетворение нашей памяти, высеченное в камне, также как и важен 

был личный подвиг каждого конкретного человека для достижения общей 

Победы. Ни один из них не забыт.  
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КУРСКАЯ БИТВА В КИНЕМАТОГРАФИИ 

Носкова Л.М, Шилова О.В, Никитина А.А., Козлова Л.В. 

Колледж железнодорожного транспорта федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

С каждым годом все дальше и дальше отдаляются наши воспоминания о 

героических событиях Великой Отечественной войны. Вся наша страна и народ 

совершили великий подвиг, освободив родную землю от фашизма. Мы, как 

молодое поколение не должно забывать свою историю, не должно забывать 

какой ценой досталась нам эта победа. 23 августа является День воинской 

славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год)  

Актуальность выбранной темы: единственный путь возрождения 

русского народа и нашего Отечества – это самоорганизация. Все зависит от 

того, насколько мы сами осознаем значимость этого исторического процесса. 

Насколько мы способны договориться, способны к согласованным действиям 

на общее благо. Никто кроме нас самих не выстроит наше будущее. 

Неизменно течет река времени. Минуло уже 77 лет с того незабываемого 

и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные от Баренцева до 

Черного моря двери Великой Отечественной войны. Навсегда в памяти 

человеческой день 22 июня 1941 г. останется не просто как роковая дата, но и 

как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей борьбы нашего народа 

против немецких захватчиков.  

Стремительное и неожиданное вторжение немецких войск, заставшее 

врасплох Советское правительство, тем не менее способствовало 

патриотическому объединению наших соотечественников, поднявшихся на 

защиту Родины. Ни одну семью не обошла стороной эта трагедия. Уходили на 

фронт деды, отцы, сыновья, братья… Не все, к сожалению, смогли вернуться 

домой, многие положили жизни, защищая нашу землю от врага… Более 26 

миллионов человек составили потери советского народа за годы Великой 

Отечественной войны…  

Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. 

Нынешнее поколение русских людей должно воспринять и продолжить 

замечательную традицию уважения к нашей традиции, к нашему прошлому, 

хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу 

Родину от порабощения.  

Цель: дать новое толкование ранее произошедших событий, которые 

были также рассмотрены в других статьях.  Не дать молодому поколению, 

таким как мы, забыть о важных событиях и подвигах в нашей стране с 

помощью фильмов. 

Воспоминания о Великой Отечественной войне будут волновать всегда: 

пока живет человек, живет его память. Книги о войне – это памятник 

погибшим. Важность их экранизации все больше возрастает в связи с огромной 
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актуальностью темы войны и мира в наши дни. Фильмов снято немало. Но тема 

войны останется актуальной еще многие годы. 

Военный фильм – это особый вид киноискусства. Мы дорожим старыми и 

новыми фильмами о войне, исторически верные и художественно правдивые, 

прославляющие подвиг нашего народа, нашу Родину. Кино даёт нам 

возможность приобщиться к событиям прошлого, к мыслям, поступкам, 

совести человечества. Примерами мужества, героизма, бескорыстной любви к 

своему народу и своей стране являются фильмы о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. Они выступают мощным инструментом воспитательного 

воздействия на всех. 

Патриотизм - важнейшее человеческое качество, принадлежащее 

ученику-личности. Здесь главное стремление его участвовать в жизни общества 

на благо Родины, изучение прошлого страны, ее национальных традиций. 

Актуальность темы обусловлена не иссякающим интересом потомков 

участников боевых действий Великой Отечественной войны к 

первоисточникам событий, а также тем, что гражданским долгом каждого 

Россиянина является знание истории своего государства, как одного из 

способов формирования патриотизма у подрастающего поколения.  

Проведенное исследование: Мы взяли самый известный и самый первый 

фильм о Курской битве.  

Название фильма и год выпуска: «Освобождение. Огненная дуга» 1968г. 

«Огненная Дуга» - первый фильм (из пяти) в масштабной исторической 

киноэпопеи Юрия Озерова  

 

 
Рисунок 2 - Режиссёр фильма – Юрий Озеров 

 

Наш автор фильма, информация о нем: Юрий Озеров, пройдя сквозь 

испытание мировой войной, выдержав Битву за Москву, бои на Западном 

фронте вплоть до Кёнигсберга (Калининграда) и став к 1945-му майором, 

принадлежал к поколению тех, кому суждено было собственными руками 

творить историю отечественного кинематографа. Юрий Николаевич участвовал 

в съёмке Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене, а затем вошёл в команду 

режиссёров проекта «Глазами восьми» о показе игр с разных ракурсов 

известных постановщиков: он оказался в компании 8 создателей кино, среди 

которых были и признанные во всём мире Милош Форман и Клод Лелуш! Во 

всяком случае, Озеров оставил свой кинематографический след отнюдь не 
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только в съёмках полотен о военных баталиях, но и в документальном кино о 

спорте. В последние годы жизни мэтр режиссуры сильно болел. В октябре 2001 

года ему стало настолько плохо, что вызвали неотложку, однако, сердце не 

выдержало – по дороге в больницу он скончался. Что же, Юрий Озеров не зря 

прожил жизнь – он защитил свою Родину в Великой Отечественной войне, был 

одним из тех, кто собственной грудью отстоял счастье многих будущих 

поколений нашей страны. Но самое главное... в отличие от многих не 

любивших говорить об этой войне ветеранов (Озеров и сам не вспоминал в 

частных беседах о тех событиях), этот великий человек был ещё и великим 

режиссёром, сдержавшим данное себе ещё во время войны в Кёнигсберге слово 

– снять масштабное кино обо всей Великой Отечественной войне. 

«Освобождение», повествует о грандиозной битве на Курской дуге летом 

1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории Второй мировой войны 

танковое сражение, и одна из самых крупных войсковых операций на 

восточном фронте. Наряду с личными судьбами героев на поле боя в фильме 

показаны и общие батальные сцены, деятельность штабов и разведок, работа 

ставки верховного главнокомандующего, тех, кто трудился на фронте и в тылу. 

В «Огненной дуге» рассказывается о Курской битве – о подготовке к 

сражению со стороны нацисткой Германии и о советской наступательной 

операции, завершившейся разгромом противника. Столь сложной по своим 

постановочным задачам киноленты советская кинематография на тот момент 

ещё не знала. А в работе над картиной одной из принципиальных задач 

режиссер считал точность в показе событий и роли исторических лиц, 

масштабе битв, всех явных и тайных эпизодов войны. 

Показаны реальные исторические фигуры: Иосиф Сталин (Бухути 

Закариадзе), Георгий Жуков (Михаил Ульянов). А Также Константин 

Рокоссовский, Уинстон Черчилль и др.  

То, что показываются реальные исторические личности, в своих 

выступлениях, речи, внешности, максимально приближенные к оригиналам - 

это высокая ценность картины. Это придает характер документальной хроники, 

где все отчеканено до последней детали, до последнего штриха. В основе 

картины и сценарий Юрия Бондарева, возможно мемуары Георгия Жукова. 

А также в этом фильме показаны сражения в степи. В бой идут тут танки. 

Показано много танков, свист после бомбардировок. И показаны те, кто воюет. 

Это Сергей Цветаев. Медсестра Зоя, которая лечит воинов. А также танкист 

Васильев, Максимов, Сашка. Это все Народ. Народ, который воевал на полях 

сражений. Простые люди, рисковавшие своей жизнью, их внутреннее 

состояние показано в фильме. Они сражались за Родину во имя мирного неба, 

их подвиг - важнейший. Это показано в фильме. И об этом народном подвиге 

надо помнить! И символично, что операция россиян носит название 'Кутузов'. 

Это память в сложный период к тем временам, когда Отечество было также в 

опасности, когда великий полководец М. Кутузов потому был велик, что 

понимал значение народа в войне, понимал, что народ - это движущая сила в 

любом сражении. Так было и в 19 веке. Так было и во время Курской дуги в 
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1943 году. 

И ценность этого фильма в том, среди многого другого, что тут показаны роль 

главных политических фигур в планировании сражений. А также роль народа 

на полях сражений, здесь - танковых сражений. 

И ценность этого фильма в том, среди многого другого, что тут показаны 

роль главных политических фигур в планировании сражений. А также роль 

народа на полях сражений, здесь - танковых сражений. 

В работе над сценарием принимали участие военные историки и 

консультанты, было изучено огромное количество документов в Центральном 

военном архиве, Военно-историческом институте ГДР и других архивах. Фильм 

имел оглушительный успех и был показан в нескольких десятках стран по 

всему миру. 

Заключение 

В результате исследования мы выяснили, что в кинематографии и во всем 

искусстве, во всех сферах жизни в целом, даётся одно основное значение 

понятию «Курская битва» (5 июля — 23 августа 1943 года): Курская битва 

также известна как Битва на Курской дуге; по своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-

политическим последствиям является одним из ключевых сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое 

сражение в истории; в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть 

тысяч танков, четыре тысячи самолётов. Сражение является важнейшей частью 

стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года, согласно советской и 

российской историографии включает в себя: Курскую стратегическую 

оборонительную операцию (5 —23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и 

Белгородско-Харьковскую (3 — 23 августа) стратегические наступательные 

операции. Битва продолжалась 49 дней. Немецкая сторона наступательную 

часть сражения называла операция «Цитадель». В результате наступления по 

плану «Кутузов» была разгромлена орловская группировка немецких войск и 

ликвидирован занимаемый ею орловский стратегический плацдарм. В итоге 

операции «Полководец Румянцев» прекратила своё существование 

белгородско-харьковская группировка немцев. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, начатый под Сталинградом, был завершен в 

Курской битве и сражении за Днепр. После завершения битвы стратегическая 

инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая 

продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания 

войны проводила в основном наступательные операции.  

События Курской битвы, отражённые в разных видах искусства, не 

искажают исторической действительности. К этому событию обращались и 

обращаются художники, поэты, писатели, музыканты, архитекторы, 

скульпторы, режиссёры-постановщики. Таким образом, мы подтвердили 

выдвинутую гипотезу о том, что Курская битва находила и находит отражение 

в кинематографии и в других разных сферах (история, литература, живопись, 



268 
 

скульптура, архитектура, и др.) и при этом имеет общий содержательный 

смысл.  
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ПАМЯТЬ О КУРСКОЙ БИТВЕ 

Быстрых О.Ю., Банных Н.А. 

Колледж железнодорожного транспорта федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Курская дуга легендой для потомков стала. 

Мы родились и выросли на мирной земле. Мы никогда не видели 

разрушенных фашистскими снарядами и бомбами жилых домов и зданий, не 

слышали воя воздушных сирен, извещающих о военной тревоге, не знаем, что 

такое холод и голод, скудный военный паёк. Для нас война – история. В 

истории Великой Отечественной войны есть события, оставляющие 

неизгладимый след в нашей памяти. Одним из таких событий является победа 

советского народа в исторической битве на Курской дуге. Каждому россиянину 

знакомо такое словосочетание как Курская битва. Эта битва навеки стала 

символом великого подвига людей, горячо любящих свою Родину, символом 

мужества, духа, отваги, а также одной из кровопролитных битв в истории 

человечества. Курская битва – самое крупное танковое сражение в истории. 

Одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. 50 дней и ночей 

кровопролитных боёв стали переломным моментом победы на «огненной дуге». 

Поднятие данной темы актуально в наше время. Важно помнить о событиях 

Великой Отечественной войны, а именно знать битвы и людей, благодаря 

которым народ дошёл до Победы. 

Прошло уже 80 лет со дня Курской битвы, но память о ней живёт в 

сердцах уже многие десятилетия. Победа под Курском была обусловлена 

гигантским трудом народа в тылу, боевым мастерством и героизмом советских 

солдат на фронте. Свидетелей тех событий становится всё меньше и меньше. 

Они поведали нам то, что видели, чувствовали, слышали и испытывали на себе. 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны бесценны. В их 

рассказах содержится уникальная память о том, чему им довелось стать 
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свидетелями. Невозможно описать все подвиги и перечислить всех поименно. 

Отдавая дань глубокого уважения всем, кто принёс освобождение и проложил 

дальнейший путь к Великой победе, мы бережно храним память о тех 

событиях. На основе этих рассказов по горячим следам начали создавать 

архитектурные памятники, скульптуры, картины, стихотворения, песни, 

повести, романы, кинофильмы. Их действительно много. Вот лишь некоторые 

из них: мемориальный комплексы «Курская дуга», «В честь героев Курской 

битвы», «Героям Курской битвы», «Большой дуб», памятник Танкисту и 

Пехотинцу; художественные произведения: А.А. Ананьев «Танки идут 

ромбом», «Память сердца», М.Б. Барятинский «Танковые асы Сталина», Н.А. 

Асанов «Огненная дуга» и т.д.; стихотворения: Г.Ф. Ильин «Памятник битве», 

В.Г. Золотарёв «На Прохоровском поле», М.Л. Матусовский «Тигр» и Орёл» и 

т.д.; художественные фильмы: «Курская дуга» (2003), «Курская битва. Время 

побеждать» (2013), «Курская битва. И плавилась броня» (2013) и другие. 

Курская живопись глазами живописцев: П.А. Кривоногов «На Курской Дуге», 

В.А. Золотцев «Ценою жизни», Г.Л. Васильев «Курская дуга. Атака немецких 

штурмовиков» и другие. 

Документальный фильм «Курская битва. И плавилась броня». Как можно 

представить себе всё это: четыре миллиона человек, шесть тысяч танков, 

четыре тысячи самолётов всего лишь на какой-то узкой полосе земли длиной 

500 километров. Сведения о планировании наступательной операции под 

Курском поступили от прославленного разведчика, нашего земляка Николая 

Ивановича Кузнецова. В этом фильме показано и рассказано, как проходило 

сражение глазами его участников: танкистов, пехотинцев, артиллеристов, 

лётчиков, медсестёр и генералов. В фильме главное внимание зрителя 

сосредоточено на противостоянии советско-фашистских сил в селе Прохоровка, 

куда был направлен главный удар фашистской армии. Я думаю, что после 

просмотра фильма не найдёшь ни одного равнодушного человека, которого бы 

до глубины души не затронули эти исторические события [4]. 

Безусловно, главным памятником Курской битвы является мемориальный 

комплекс «Курская дуга». Его построили в 1998 году к 55-летию победы 

советских войск в битве на Курской дуге. На аллее, протяжённостью около 

километра, расположены Триумфальная арка, памятник Георгию 

Константиновичу Жукову, храм Георгию Победоносцу, могила Неизвестного 

солдата с Вечным огнём. В этот комплекс входит выставка военной техники, 

пушки, гаубицы, танк Т-34, «Катюша» [3]. 

Конечно же, были герои Великой Отечественной войны, в честь которых 

названы улицы. Стоит только посмотреть на карту Курска и прочитать название 

улиц, как нам становится понятно – город помнит и чтит память о своих героях. 

За каждой улицей скрывается исторический факт, наполненный болью, 

героизмом и самопожертвованием! Например, Екатерина Ивановна Зеленко – 

талантливая летчица. Всего за два дня до своего двадцатипятилетнего юбилея 

Катя совершила подвиг и погибла. День был очень напряженный, она уже 

сделала два боевых вылета. Все шло как обычно. Благополучное возвращение. 
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Екатерина была очень настойчивая и решительная, выпросив у командования 

сделать третий полёт. Она полетела на чужом бомбардировщике, так как её 

машина была повреждена, в сопровождении другого самолёта. Семь немецких 

истребителей атаковали советские самолёты. Один из них загорелся и был 

вынужден покинуть бой. Зеленко заметила, что их бомбардировщик подбит. 

Она приказала второму пилоту прыгать, а сама пошла на таран, хотя могла бы 

спастись. Катя видела, что под ней было село Анастасьевка и мирные жители – 

другого решения не могло быть. Посмертно получила звание Героя Советского 

Союза. Рядовой Алексей Максимович Ломакин на подступах к деревне 

Сивково заметил, что неожиданно заговорил пулемёт из дзота. Алексей видел, 

как советские бойцы бегали по открытому лугу, словно живые мишени. 

Ломакин пополз к вражеской огневой точке, поднялся в полный рост и 

бросился на амбразуру. Пулемёт умолк. Алексей повторил подвиг Александра 

Матросова, за что посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Сержант Михаил Сергеевич Фомин был артиллерийским наводчиком. Около 

станции Поныри в наступление шло большое количество немецких танков 

«Тигров», которые преодолели полосу советской обороны и вышли к 

артиллерийским позициям. Командир орудия Малафеев и наводчик Фомин 

подряд подбили пять танков, затем ещё два. Всего два человека остановили 

немецкое наступление – танки не прошли. Михаил был убит от разорвавшегося 

немецкого снаряда около своего орудия. Звание Героя Советского Союза ему 

присудили уже посмертно [1], [2]. 

Освещение данной темы очень важно в наше время. Нужно помнить 

заслуги и подвиги Героев Советского Союза и показывать реалии того времени 

через художественные материалы, такие как: мемориальные комплексы, 

скульптуры, картины, фильмы, стихотворения и книги, чтобы память о героях 

сохранялась на века. 
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«РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ НАМ С ТОБОЙ 43-Й …». 

ПЕСНИ О КУРСКОЙ БИТВЕ 

ТарасовА.В., Феднина Н.В. 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Ртищево 

 

Грозным летом 1943 года к Белгороду, Курску и Орлу были прикованы 

взоры людей всего мира. Здесь решался исход Великой Отечественной войны. 

Чтобы повернуть ход войны гитлеровцы решили предпринять наступление под 

Белгородом, окружив здесь наши войска. Эта операция получила условное 

название «Цитадель». Она предусматривала неожиданное окружение и 

уничтожение советских войск в течение четырех дней. Но наши войска не 

дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной 

стойкостью и мужеством. Наступление противника было приостановлено. 

А 12 июля 1943 года у посёлка Прохоровка состоялось крупное танковое 

сражение. На широком поле под Прохоровкой сошлись с обеих сторон 1200 

танков и самоходных орудий. Две мощные лавины устремились друг другу 

навстречу. 

Участники сражения и местные жители называли то, что здесь 

происходило 12 июля, настоящим адом. Горели и земля и небо. 

О Курской битве написаны документальные и художественные книги, 

рассказы, очерки, стихи, созданы живописные картины и монументальные 

полотна с изображением Прохоровского сражения, спеты песни о Курской дуге. 

Песня, как человек, у каждой из них своя судьба. У песен, рожденных на 

войне, многие из которых были самодеятельными, написанными бойцами в 

коротких передышках между боями, особая судьба. При этом красной нитью 

через содержание многих фронтовых песен проходят мысли о героизме, дружбе 

и братской солидарности советских воинов, скрепленных кровью, пролитой 

ими в боях. Неоценима роль их эмоционального воздействия, когда они 

помогали бойцам выстоять, победить врага. 

Текст песни за подписью Леонида Недолы опубликован 10 июля 1943 

года в газете 60-й армии Центрального фронта «Армейская правда». 

Возле Курска-города 

Шел жестокий бой - 

На одной из горок там 

Пал комдив-герой. 

Умирая, звал он нас: 

«На врага — вперед! 

За страну советскую, 

За родной народ!» 

В дни подготовки к сражению на Курской дуге воинам приходилось 

наблюдать картины разорения родной земли. Они слышали от местных 

жителей рассказы о бесчинствах оккупантов, о тяжелой доле молодых девушек, 
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угнанных в фашистскую Германию. От лица такой девушки-курянки написал 

песню гвардии старший лейтенант Сергей Гуленков. Она появилась 2 июня 

1943 года в газете 6-й гвардейской армии Воронежского фронта «Боевой 

натиск». Ее куплеты — крик души узницы фашистского плена. 

В край родимый рвется ретивое, 

Жду в томлении радостного дня. 

Ты приди, родной советский воин, 

И скорее выручи меня! 

Эта песня, как свидетельствуют материалы названной газеты, была 

положена на музыку и нашла дорогу к фронтовикам. А вскоре гвардеец К. 

Смирнов написал ответ девушке в стихах. Он обещает дойти до Берлина и 

вызволить невольницу из фашистских лап. Песенной интонацией звучат слова: 

«Жди нас, девушка наша родная, враг ответит за муки твои». 

Некоторые фронтовые песни в язвительной форме иронизируют над 

провалом гитлеровских планов по захвату Курска. Вот как обыграна эта тема в 

сатирических куплетах гвардии сержанта Ивана Киреева «Сказ о Курской 

дуге»: 

«Фердинанды», «тигры», «рамы» 

Курской жаждали земли, 

Но концы дуги упрямой 

Быстро в сторону пошли 

Через сотни русских сел, 

Через Белгород, Орел... 

Небольшую, но хорошую песню к годовщине Курской битвы написал 

гвардии капитан В. Долин. Ее напечатала 6 августа 1944 года газета 

Московского военного округа «Красный воин». Она начинается строками: 

Тихим плесом встречает нас Тускарь, 

Над садами вишневый рассвет. 

Здесь в сраженьях под городом Курском 

Был надломлен фашистский хребет. [1]. 

Песни, рожденные в суровую военную пору, доносят до нас отзвуки 

былых сражений, голоса бойцов, принесших победу, биение их горячих сердец. 

Они поэтому близки и дороги нам. Эти песни — живая история и нетленная 

память народа. 

Прошли годы, но песни о Курской дуге звучат и сегодня, трогая сердца 

наших современников. У каждой песни есть своя судьба, своя история. Каждая 

из них раскрывает нам отдельную страницу тех незабываемых событий. 

В 1957 году поэт и писатель Анатолий Владимирович Софронов и 

композитор Семён Аркадьевич Заславский написали песню «Курская дуга» 

(или «Не колокольчик под дугой»). Одна из многих, созданных этим тандемом 

поэта и композитора, и, к сожалению, одна из очень немногих, посвящённых 

Курской битве. Хотя текст небольшой - всего 3 куплета и 4-х строчный припев, 

Софроновым в слова песни очень много вложено. И описание обстановки, и 

напряжённость боёв, и боевое товарищество, и горечь утраты «от того что 
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убили его - не тебя». Сколько таких эпизодов было от Орла и до Харькова тем 

летом 1943-го! Так как песня не очень распространена, пел её 

преимущественно Ансамбль имени Александрова, но пел прекрасно. 

Не колокольчик под дугой - 

Осколков свист над головой. 

Поля широкие, луга... 

Вот это Курская дуга. 

Песня протяжная, грустная... ещё свежи были раны той войны, неизбывна 

печаль утрат. И написалась песня-плач по погибшим. 

Но прошли годы. Некоторые строчки этого стихотворения, запавшего в 

память народную, стали рассматриваться народом уже по-другому. Пафос 

сражения вышел на первое место. И родилась новая мелодия... В ритме марша. 

И по-новому зазвучали строки старой песни. Огонь и взрывы, пожары и память 

о героях, отгремевшие танковые сражения, мощным крещендо ворвались в 

мелодию. И в песне воочию стал слышен вой снарядов, свист осколков над 

головой, грохот разрывов... Вот так народ переосмыслил старую песню уже в 

наши дни... Вот так родилась уже новая народная песня. Исполняют её 

народные хоровые коллективы. В том числе и народный хор "Русские узоры", 

участник и лауреат "Битвы хоров", проходившей в Белгороде в 2018 году. 

Фронт выгнут Огненной Дугой 

Осколков свист над головой 

В огне деревни и луга 

Все это Курская Дуга. 

На обелисках имена 

Столбы имен на обелисках 

Здесь все, кого взяла война 

Не возвратив родным и близким. 

Песня «Курская дуга» («Разве можно забыть…») была написана 

композитором Виктором Темновым и поэтами Олегом Левицким и Г. 

Кирьяновым о Великом сражении, после которого фашистская Германия 

больше не предпринимала попытки наступления на Советский союз. Как 

рассказывал композитор Виктор Темнов, на Прохоровском поле в мемориале 

памяти погибшим звучит запись этой песни. Исполняла эту песню Людмила 

Зыкина. 

Разве можно забыть нам с тобой 43-й? 

Помнишь, Курская битва тогда полыхала? 

И советский солдат, уходящий в бессмертье, 

Был сильнее огня и надежней металла. 

Это Курская битва, отстояли мы в ней все, что свято, 

Это Курская битва - беспримерная слава солдата. 

Нет, никто не забыт и ничто не забыто. 

Ты мне в сердце стучишься, Курская битва. 

А эта «Курская битва», песня исполнителя бардовской музыки Алекса 

Кузнецова: 
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Дед, расскажи, как под Курском 

Ты на танке сражался! 

Сотни тысяч там бились, 

Как же ты жив остался? 

Дед чуть нахмурил брови, 

Скупо слеза блеснула... 

Битва в пятьдесят суток 

Память опять всколыхнула. 

Песня  шведской  пауэр-металик группы "Sabaton" (группу можно считать 

основателями жанра Battle Metal. Несколько десятков клипов военной тематики 

были созданы на основе песен Sabaton. Тематика песен — войны и отдельные 

сражения. Основное творчество посвящено XX веку.), воспевающая героизм 

советских солдат в танковой Курской битве под Прохоровкой в 1943 г. »[4].: 

На полях у Прохоровки, 

Где разгорелась самая жестокая схватка, 

Полегло много солдат, 

И ход войны изменился здесь… 

Советские солдаты 

Разрушили “Цитадель” 

И превратили немецкую армию в руины, 

Фашисты отдыхают в аду!... 

Песня в исполнении народного Артиста Белоруссии и заслуженного 

Артиста России Ярослава Евдокимова о Прохоровском сражении. 

Здесь было поле боя, сущий ад, 

Здесь столько наших полегло солдат, 

Здесь танки так пахали, что потом 

В кровавых маках всё цвело кругом. 

Произведение автора - исполнителя собственных песен Михаила 

Ножкина, посвящённое сражению под Прохоровкой, песня "На Прохоровском 

поле" 

На Прохоровском поле от слез людских, от боли 

И от себя никак не убежать. 

На Прохоровском поле нам всем по Божьей воле 

Мужать, чтоб пред врагами не дрожать 

Песня шансонье Дмитрия Полякова (Дона Полякова) «Курская дуга»: 

Пол Европы под немцем, пол России в дыму, 

Пробирается к сердцу, Гитлер в нашу Москву... 

Фрицы зря ликовали в сорок третьем году, 

Зубы здесь обломали об Огненную Дугу! 

А под Курсом бои, бои... Всё смешалось: враги, свои... 

А под Прохоровкой Дуга - не пропустит врага! 

Ещё одна песня «Курская Дуга» музыка: Дунаева Д.Н., слова написали 

Лик Д.С., Антошкин Н.Т. Исполнители: Дмитрий Дунаев и Андрей Ломакин 

От стонов и разрывов здесь было все в огне, 
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Но мы назад не сделали ни шагу. 

На Прохоровском поле, на Курской, на дуге, 

Мы показали доблесть и отвагу. 

В 2018 году народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 

и поэт Николай Добронравов написали новую песню "Курская дуга", 

посвященную одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 

Об этом сообщил ТАСС продюсер телефильма "Крепкая броня", для которого 

создана композиция, Андрей Кретов. "Когда мы начали производство сериала 

"Крепкая броня", то стали искать главную музыкальную тему и поняли, что не 

можем найти ни одной знаменитой песни, связанной с Курской битвой. Я 

спросил своего друга, победителя шоу "Голос" Сергея Волчкова, и он мне 

посоветовал обратиться к Александре Николаевне и Николаю Николаевичу", - 

сказал Кретов. »[5].Он отметил, что легендарный творческий тандем не сразу 

согласился - из-за большой занятости, связанной с поездками и концертами. Но 

через некоторое время ему удалось их убедить, что тема серьезная, а песни нет. 

Николай Николаевич тоже не нашел хороших стихов на тему Курской битвы. И 

они согласились.  

Работа над композицией заняла около полутора месяцев. Эта песня 

записана на студии "Мосфильм" при участии симфонического оркестра 

кинематографии под управлением С. И. Скрипки, хора Сретенского монастыря 

и солиста Сергея Волчкова.  

 

Это битвы бескрайнее поле 

Это боя бессмертные дни 

И железная русская воля 

Что сильнее немецкой брони 

Это «тигра» зловещие тени 

Наши танки в смертельном огне 

Это главное наше сражение 

В той великой и страшной войне. 

 

Военные и послевоенные песни о Курской битве дороги нам как 

историко-литературный материал и как нерукотворный памятник героям. Эти 

песни доносят до нас саму атмосферу тех трудных и тревожных лет, накал боев 

с немецко-фашистскими захватчиками. Они помогают нам сохранить память о 

самой кровопролитной войне в истории человечества.  Есть великий смысл в 

том, чтобы каждое послевоенное поколение нашей страны помнило о цене 

Победы. 
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ПАМЯТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

Мануйлова Д.Е., Шевелева Г.Н. 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 

Цель исследовательской работы: расширение и углубление знаний о 

памятниках Великой Отечественной войны, посвященных Курской битве. 

Задачи исследовательской работы: 

 узнать, какие памятники находятся на территории, где происходила 
Курская битва; 

 исследовать историю создания памятников и событий, с которыми 
они связаны; 

 анализировать роль памятника в современной жизни; 

 узнать, нужны ли памятники народу как воспоминания о событиях,которые 
унесли столько человеческих жизней. 

Объект исследования: памятники, обелиски, скульптурные композиции и 

мемориальные комплексы на территории , где проходила Курская битва. 

Методы исследования: анализ исторических источников, материалов сайтов 

сети Интернет, чтение и анализ периодических изданий, фотографирование 

памятников, проведение анкетирования среди студентов  

  

Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

…Всего два слова – Курская дуга. 

Как много это значит для солдата! 

(Леонид Кузубов, сын полка 

6-й гвардейской армии, разведчик 

 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. 

Она произошла в июле-августе 1943 года, когда война достигла важного, 

переломного этапа. К этому времени в результате разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой рухнули гитлеровские планы «молниеносной 

войны». Победы советских войск под Сталинградом (17 июля 1942 г. - 2 

февраля 1943 г.) и в зимнем наступлении 1942-1943 гг. положили начало 

массовому изгнанию немецко-фашистских захватчиков с территории нашей 

страны. На поле под Прохоровкой столкнулись более полутора тысяч советских 

http://kurskaya-bitva.narod.ru/site/additionally/audio.html
https://diskoteka80.mirtesen.ru/blog/43537553840/Pravilnyiy-ROK.-Gruppa-SABATON-Kurskaya-bitva----Sabaton-Panzer
https://diskoteka80.mirtesen.ru/blog/43537553840/Pravilnyiy-ROK.-Gruppa-SABATON-Kurskaya-bitva----Sabaton-Panzer
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и немецких танков. Потери с обеих сторон были очень большими, а сама битва 

стала одной из поворотных в истории Великой Отечественной войны.  

Памятники- это молчаливые свидетели Курской битвы.  Они не 

присутствовали в этих сражениях, но в них заключено все: смелость, мужество, 

любовь, боль, смерть, жизнь, свобода… Они  не видели тех событий, но они 

могут многое нам рассказать и заставить вспомнить о том, какой ценой была 

завоевана наша нынешняя свобода. Самое главное - 

иметь желание прислушаться к ним, остановиться и 

послушать о печальных событиях того времени. В 1970 

году в Прохоровской школе появилась Комната боевой и 

трудовой славы, посвященная событиям лета 1943 года. 

Спустя два года в поселке открылся Музей 

Прохоровского танкового сражения, а в 2010 году, к 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне, – музей 

боевой славы Третьего ратного поля России. Сегодня это 

крупный комплекс, в который входит множество 

памятных объектов. 

Звонница 

Звонница – главный памятник музея-заповедника. Строение из белого 

мрамора по проекту скульптора Вячеслава Клыкова торжественно открыли в 

мае 1995 года. 

Звонница состоит из четырех пилонов, украшенных горельефами с 

изображением советских солдат, танков, авиации, православных святых и 

русских полководцев. Под куполом на медной пластине можно прочесть слова 

из Библии на церковнославянском языке: «Нет большей любви той, как 

положить жизнь за друзей своих». 

Внутри сооружения установлен набатный колокол весом 3,5 тонны. Он 

звонит три раза в час. Первый звон посвящен героям Куликовской битвы, 

которые избавили Русь от монголо-татар. Второй звучит в честь солдат 

Бородинского поля, а третий – в память о победе в Прохоровском сражении. 

Неподалеку от Звонницы установлены бюсты трех русских полководцев – 

Дмитрия Донского, Михаила Кутузова и Георгия Жукова. Чуть дальше 

находится уличная экспозиция бронетехники и вооружения. Здесь 

представлены машины, которые участвовали в Прохоровской битве – 

легендарные танки Т-34-85, тяжелые танки ИС-2 и ИС-3 и самоходные 

артиллерийские установки. Тут можно увидеть также минометы, гаубицы и 

легендарную «Катюшу». 

Парк Победы. Вход в парк оформлен скульптурной композицией 

«Купол рейхстага». Монумент выполнен в виде разбитого купола, на который 

советские солдаты водружают Красное знамя. На постаменте нанесена надпись: 

«Мы к вам пришли, чтобы вы никогда больше к нам не ходили». У подножия 

купола можно увидеть поверженного мраморного орла и солдатские каски, 

снаряды и обломки оружия. Памятник олицетворяет собой разгромленный 

нацизм и взятие Берлина в мае 1945 года.На центральной аллее парка 
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установлены мраморные стелы с 

информацией о героях и событиях Курской 

битвы, памятники советским полководцам и 

скульптуры, посвященные подвигам Героев 

Советского Союза и Прохоровского 

сражения – Павла Шпетного и Михаила 

Борисова. 

Храм Святых Апостолов Петра и 

Павла.Храм официально не входит в состав музея-заповедника. Но его возвели 

в 1995 году в память воинов, погибших на Прохоровском поле.Здание по 

проекту архитектора Д. С. Соколова построено в эклетичном стиле. На 

крестчатом основании установлена звонница. Высота храма – 59 метров, 

композиция своими очертаниями напоминает зажженную свечу. Внутри 

установлены белые мраморные плиты с именами семи тысяч погибших воинов. 

Музей «Третье ратное поле России» Главный фасад здания выполнен 

в виде танковых траков, торцы – в виде танковой брони. Экспозиция 

рассказывает об истории Прохоровского района и начале Великой 

Отечественной войны, а также о начале Курской битвы и боевых действиях в 

период с 5 по 11 июля. Прохоровскому сражению посвящена экспозиция 

отдельного зала. Самый заметный экспонат здесь – настоящий танк Т-34-76. 

Рядом с ним расположен стенд с оружием, которое можно брать в руки, чтобы 

рассмотреть внимательнее или делать фото. Возле противоположной стены 

выставлены снаряды, каски, фрагменты танков – их нашли поисковые группы 

на Прохоровском поле.За зданием музея можно увидеть реконструированные 

оборонительные укрепления – блиндаж, наблюдательный пункт, траншеи и 

окопы, – а также два старинных автомобиля. 

Музей бронетанковой техники.Экспозиция этого музея посвящена 

истории танкостроения от античности до наших дней. В первом зале можно 

увидеть сооружения для штурма крепостей и осадные орудия. Они 

оборудованы системой анимационных теней: силуэты экспонатов на стене 

начинают двигаться, если провести рукой по датчику. Центральный экспонат 

зала – макет танка Леонардо да Винчи, который считается прототипом всей 

современной бронетехники. Далее представлены модели по чертежам русских 

изобретателей и орудия времен Первой мировой войны. 

Во втором зале установлена инсталляция «Танк Т-34». К потолку на 

тросиках подвешен макет танка без брони в натуральную величину – видно все 

внутреннее устройство машины. С помощью специального экрана можно 

подсветить все части и увидеть, как все работает. 

Еще один примечательный экспонат – кабинет конструкторов Михаила 

Кошкина и Николая Кучеренко, которые и изобрели знаменитый Т-34. Здесь 

установлена проекционная диорама, демонстрирующая беседу двух инженеров. 
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Памятник советским танкистам на высоте 252,2 метра.Это первый 

памятник, который появился на территории музея. Открыли его в марте 1973 

года. На гранитном постаменте установлен танк Т-34-85 и закреплена табличка: 

«Здесь на этом поле 12 июля 1943 года произошло величайшее в истории 

Великой Отечественной войны танковое сражение, которое сыграло 

решающую роль в разгроме немецко-фашистских войск на Курской Дуге». 

Рядом расположены две противотанковых пушки ЗИС-2. 

Наблюдательный пункт Павла Ротмистрова.Это единственный в 

музее-заповеднике реконструированный памятник времен войны. В 

наблюдательном пункте находился командующий 5-й гвардейской танковой 

армией Павел Ротмистров, также его посещали начальник Генштаба маршал 

Александр Василевский и маршал Советского союза Георгий Жуков. 

Скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. 

Таран»Этот монумент установлен в честь подвига членов экипажа танка Т-34 

из 181-й танковой бригады – механика-водителя Александра Николаева, 

командира башни Романа Чернова и командира танка Ивана Гусева. 12 июля 

1943 года они, защищая сослуживцев, направили свой горящий танк наперерез 

машине противника. 

Композиция создана по подлинным фотографиям с Прохоровского поля. 

Автор проекта – монументалист Фридрих Согоян, а над созданием каркаса 

работал белгородский скульптор Тарас Костенко. Монумент полый, внутри 

него установлена фигура обезумевшего от боя немецкого солдата-артиллериста, 

который сидит на лафете орудия. 

Скульптурная композиция «Танковый десант»Рядом с танкодромом 

установлена еще одна скульптурная композиция. Она 

изображает легендарный танк Т-34, на котором сидят 

солдаты и медсестра, еще трое бойцов бегут рядом. За 

основу композиции взята одна из реальных ситуаций 

времен войны – при быстром наступлении советские 

пехотинцы часто доезжали до места назначения на танках, 

а после спрыгивали и отправлялись в бой с противником. 

Открыли монумент в мае 2015 года. Создал его скульптор 

Фридрих Согоян с сыновьями Ваге и Микаэлем. 

Танкодром открыли в мае 2015 года. На площади в 1.2 гектара создана 

трасса – две ямы, петля, холм, мост и скоростная прямая. Трибуны вмещают 

почти 1500 зрителей. Это уникальный проект для России – открытых для 

зрителей танкодромов больше в нашей стране нет.На танкодроме используется 

12 действующих образцов советской и российской техники. Есть БА-64, 

которые использовались в 5-й гвардейской танковой армии во время Великой 

Отечественной войны, БТР-40, БМП и другие машины. На всех по танкодрому 

можно прокатиться. 

В уличной экспозиции представлено 15 образцов бронетанковой техники 

и 9 образцов артиллерийского вооружения – различные модификации БТР, 

БМП, танка Т-34 и других. 
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Тематическое кафе «Блиндаж» с бревенчатыми стенами, узкими 

окнами-бойницами и защитной сеткой располагается недалеко от Звонницы. На 

входе установлена скульптурная композиция – солдат-кашевар с полевой 

кухней. Образ повара скульптор Анатолий Шишков создавал по фотоснимкам 

военного времени. Полевая кухня настоящая – времен Великой Отечественной 

войны. Рядом на стене висит лист с ра Внутри кафе также стилизовано под 

блиндаж – деревянные столы, алюминиевые ложки и тарелки, граненые 

стаканы. На стене висят каски, плащ-палатки и большая карта наступления 

советских войск от Прохоровки. 

Диорама (от греч. dia - через, сквозь и horama — вид, зрелище)  

лентообразная, изогнутая в плане полукругом живописная картина с 

передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские 

предметы) и искусственным освещением. 

Цельнотканый холст изготовлен по специальному заказу на 

Сурском  комбинате Пензенской области, загрунтован бригадой специалистов 

Подольского производственного комбината. 

Диорама «Огненная дуга» создана творческой группой художников-

баталистов, орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Студии 

имени М.Б. Грекова: народным художником РСФСР Бутом Николаем 

Яковлевичем (руководителем группы), заслуженными художниками РСФСР 

Севостьяновым Геннадием Кирилловичем и Щербаковым Виктором 

Николаевичем, а также художником Сычёвым Михаилом Антоновичем. 

В основу художественного замысла крупнейшей в Европе диорамы 

положено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в 

котором,  стала переломным рубежом в обороне Курского выступа. 

Размеры диорамы позволили художникам отобразить общую картину 

битвы, показать ее размах, накал, воинское мастерство, мужество и массовый 

героизм танкистов, пехотинцев, артиллеристов, летчиков, бронебойщиков, 

связистов, медиков и других воинов всех родов 

войск. 

Площадь картинного холста 1005 кв.м. 

(высота 15 м., длина 67 м.). Между картиной и 

смотровой площадкой предметный план, 

представляющий собой рельефный макет 

местности  площадью 551 кв.м.   Угол обзора 

230 градусов. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в том, что   

была протянута нить памяти между поколениями. Подвиги солдат Великой 

Отечественной войны навсегда останутся в наших сердцах. «Никто не забыт». 

Эти слова высечены на могилах и монументах. И это не просто слова. Это 

реальность. Вспомните шествие «Бессмертного полка». Сколько людей разного 

возраста прошли с портретами погибших по улицам городов России. И мы, 

http://www.31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66#pano
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дети двадцать первого века, должны помнить, какой ценой завоёвано мирное 

небо и яркое солнце, счастливое детство и хорошая жизнь 

У каждого человека есть своя малая Родина —край, где он родился, где 

все ему кажется родным, особенным. Знать свою историю —значит твердо 

стоять на родной земле, гордится ее героическим прошлым, быть достойным ее 

будущего. Так рождается любовь к Родине. Так человек осознанно становится 

патриотом своего Отечества. 
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