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В сборник вошли материалы выступлений участников межрегиональных 

историко-краеведческих чтений «Их подвиг жив, неповторим и вечен», 

прошедших 19 сентября в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Курской битве. 

Материалы межрегиональных историко-краеведческих чтений будут 

интересны специалистам библиотечного дела, преподавателям, студентам, 

учащимся средних, средних специальных учебных учреждений, широкому 

кругу читателей. 
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Введение 

 
Продолжавшаяся 50 дней и ночей, по своему размаху, привлекаемым 

силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим 

последствиям Курская битва является одной из крупнейших в истории Второй 

мировой войны. Кандидат исторических наук Олег Ащеулов в статье «Гром 

орудий разорвал предрассветную тишину», подает новейшую периодизацию 

Курской битвы, принятую в научном сообществе. Согласно этой периодизации 

сражение включало в себя три крупных стратегических операции наших войск: 

Курскую оборонительную (5-23 июля), Орловскую (12 июля-8 августа) и 

Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные операции.*  

Продемонстрировавшая всему миру достойный подражания пример 

стойкости, мужества в борьбе за свободу и независимость своей Родины, 

героическая борьба сынов Отечества в битве на Огненной дуге, является 

основой патриотического воспитания детей и молодежи, которому на разных 

уровнях государственной власти уделяется пристальное внимание. 

Немаловажная роль в системе патриотического воспитания юных 

россиян отводится учреждениям культуры, в том числе библиотекам, как 

центрам информации и  коммуникации.  

В основе форм и методов патриотического и духовного воспитания в 

библиотеке лежит главное ее богатство – информация. Используя актуальные 

издания библиотека оказывает информационную поддержку деятельности 

учреждений образования и культуры, популяризирует тематическое чтение, 

ведет просветительскую работу в этом направлении. 

Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева издает 

справочные пособия на традиционных бумажных и электронных носителях. В 

канун 70-летия Курской битвы библиотека подготовила мультимедийное 

издание «Курская битва: взгляд сквозь годы». В данном проекте 

рассматривается сражение, происходящее на Северном фасе Курской дуги, т. е. 

в рамках сегодняшних границ Курской области. В год 75-летия Курской битвы 

был издан библиографический указатель «Огненная дуга. Вып. 6».  

В библиотеке проходят посвященные Курской битве памятные вечера и 

встречи, выставки и презентации книг, в том числе и  участника Курской битвы 

Петра Алексеевича Михина: «Война, какой она была», «Так воевали мы и 

жили», «Внукам о войне». 
В 2013 году к 70-летию Курской битвы в Областной библиотеке 

состоялись областные историко-краеведческие чтения «Курская битва: 

история Великой Победы».  

В 2018, в год 75-летия Курской битвы,  19 сентября прошли 

межрегиональные историко-краеведческие чтения «Их подвиг жив, 

неповторим и вечен». Их участниками стали ученые, краеведы, преподаватели  

и студенты ВУЗов, библиотечные и музейные работники Курской, 

Воронежской, Костромской, областей, Донецкой Народной Республики и 

Республики Казахстан. 
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Цель чтений: совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

Материалы межрегиональных историко-краеведческих чтений будут 

интересны специалистам библиотечного дела, преподавателям, студентам, 

учащимся средних, средних специальных учебных учреждений, широкому 

кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Ащеулов, О. Гром орудий разорвал предрассветную тишину / О. Ащеулов // Родина. 2013. 

№ 7. С. 8–11. 
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Раков В. В. 

 

НАЛЕТЫ НЕМЕЦКОЙ АВИАЦИИ НА КУРСК 

ВЕСНОЙ – ЛЕТОМ 1943 ГОДА (ПО ДОКУМЕНТАМ ГАКО) 

 

Аннотация: На основе архивных документов проведен статистический анализ 

интенсивности и результатов немецких авиационных ударов по городу Курску 

в период подготовки и проведения Курской битвы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, немецкая 

авиация, динамика интенсивности и топография бомбардировок, человеческие 

жертвы и материальные потери. 

 

В Государственном архиве Курской области, в фонде Р-3322 

«Исполнительный комитет Курского областного Совета народных депутатов» 

имеется архивное дело «Оперативные сводки УНКВД и милиции о 

происшествиях по г. Курску и области. 14 марта – 23 ноября 1943», содержащее 

первичную информацию о налетах немецкой авиации на областной центр в 

период подготовки и проведения Курской битвы. Находящиеся в деле 

материалы позволяют проследить динамику авиационных налетов, определить 

топографию бомбардировок, частично подсчитать человеческие жертвы, 

разрушения жилого фонда, других зданий и помещений.  

К 1941 г. сложилось следующее административно-территориальное 

деление Курска. Город Курск постановлением Президиума ВЦИК от 20 мая 

1936 г. был разделен на три района: Дзержинский, Кировский и Ленинский, а 

19 сентября 1939 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

образован Сталинский район [1, с.12]. 

Граница между Ленинским и Дзержинским районами проходила от реке 

Тускарь по северо-восточной границе территории городского вокзала (так 

называемой «Курск-ветки», находившейся на месте современного цирка и 

прилегающей к нему площади) до пересечения с ул. Луначарского, далее по 

четной стороне этой улицы до пересечения ее с Красной площадью, по Красной 

площади до пересечения с ул. Дзержинского; обе стороны этой улицы входили 

в Дзержинский район.  

15 марта 1943 г. Курский горисполком принял решение о некоторых 

изменениях границ Сталинского района, установив для района следующие 

границы (с востока на запад): «Река Кривец, река Тускарь, северная сторона 

территории ГЭС, ул. Володарского (от ГЭС до ул. Бебеля), улица Бебеля, ул. 

Почтовая, река Кур, Барнышевская площадь, ул. Пионеров, ул. Энгельса до 

дороги на Мокву и далее по дороге на Мокву») [2, л. 6].  

Первый после освобождения Курска налет немецкой авиации на город 

произошел 5 апреля 1943 г. Бомбардировке подверглись три района: 

Ленинский, Дзержинский и Сталинский. В Ленинской районе в результате 

попадания бомбы в дом № 14 по улице Ямская гора погибло четыре человека –  

все женщины в возрасте от 12 до 30 лет. В результате пожара, возникшего 
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после бомбового удара, на ул. Гоголя сгорели три дома (№№ 10, 12, 14) и 

погибло два человека: мужчина 50 лет и красноармеец. По ул. Семѐновской 

были разрушены дома №№ 27, 52, 54, 60. Жильцы не пострадали. Но возле 

дома № 52 были убиты три патрульных комендатуры города. В дом № 60 – 

прямое попадание бомбы, которая прошла через потолочное перекрытие и пол 

и не взорвалась. Зажигательные бомбы были сброшены в районе улиц Мирная 

и Тускарная. На последней находился дрожжевой завод. Принятыми мерами 

рабочих завода пожар допущен не был, обошлось без жертв и пострадавших.  

В Дзержинском районе на ул. Узенькая были полностью разрушены дома 

№№ 18 и 20 и частично – дом № 11 Погибло два человека из числа жителей 

этих домов. В район домов № 16 – 20 по ул. Большевиков сброшено до 15 

зажигательных бомб. Пожар возник в доме № 20, но был быстро погашен. В 

Сталинском районе на ул. Дзержинского в результате бомбового удара был 

разрушен дом № 35, легкие ранения получили два гражданских лица и один 

военнослужащий. Одна бомба взорвалась во дворе дома № 7 по ул. Сосновской, 

осколками стекол были ранены три человека. В развалинах разрушенного дома 

№ 9 был обнаружен труп красноармейца – шофера «энской» части, 

остановившегося там на ночлег. На ул. Урицкого бомбы угодили в 

междворовое пространство, не причинив разрушений, но при этом была убита 

женщина и ранены 6 красноармейцев, находившихся во время бомбежки на 

открытом пространстве. Общие потери от бомбардировок немецкой авиации 5 

апреля 1943 г. составили 26 чел., в том числе 14 – безвозвратные [2, л. 35].  

В памяти курян остались воспоминания об одном из самых страшных 

налетов 1943 г. 2-3 июня на город Курск и железнодорожный узел был 

произведен налет немецкой авиации, самый крупный из совершенных на 

объекты советского тыла в дневное время. В течение 22 часов 910 немецких 

самолѐтов наносили бомбовые удары по объектам железнодорожного узла, 

сбросив более 2 тыс. бомб [3, с. 99]. По неполным данным погибло 60 человек, 

ранено и контужено – 40 человек [2, л. 99]. Варварство агрессорам обошлось 

дорогой ценой: наши летчики в воздушных боях в районе Курска сбили 114 

самолетов противника, кроме того огнем зенитной артиллерии уничтожено 48 

немецких самолетов. В плен были взяты 62 немецких летчика. Потери нашей 

авиации составили 27 самолѐтов [4, 5 июня]. Последний авианалет на Курск в 

период подготовки и проведения Курской битвы зафиксирован 21 августа. В 

оперативной сводке сообщается об одном самолете противника, сбросившего 6 

фугасных авиабомб в 150 м от моста через реку Тускарь [2, л. 258]. 

Налеты немецкой авиации на Курск зафиксированы в оперативных 

сводках УНКВД и милиции 5 апреля, 11 апреля (два налета), 23 апреля, 24 

апреля, 28 апреля, 2 мая, 3 мая, 7 мая, 22 мая, в ночь со 2 на 3 июня, 5 июня (два 

налета), 21 августа.  

Больше всего авиационных ударов пришлось на Кировский район, где 

имелся крупный железнодорожный узел – 12 (по два налета 11 апреля, налеты 

23, 24 и 28 апреля, 2, 7, 22 мая, 2 июня, 21 августа). Шесть бомбардировок 

зафиксировано в Ленинском районе (5, 23 и 24 апреля, 2 и 7 мая и 2 июня).  



7 
 

На Дзержинский район было произведено пять налетов (5 и 24 апреля, 2 и 

22 мая и 2 июня), а на Сталинский район – 4 (5 апреля, 3 и 7 мая и 2 июня). 

Дважды за исследуемый период бомбардировки были подвержены все районы 

города – 7 мая и 2 июня.  

На вооружении бомбардировочной авиации Германии состоят фугасные, 

осколочные, химические, осколочно-химические и зажигательные авиационные 

бомбы. Каждый вид этих бомб предназначается для поражения определенных 

целей. Фугасные бомбы (в том числе бетонобойные и бронебойные) 

применялись для разрушения всевозможных сооружений, осколочные – для 

поражения живой силы противника. Агрессор использовал фугасные 

авиабомбы следующих калибров: 50, 100, 250, 500, 1000, 1400 и 1800 кг. К 

лопастям стабилизаторов некоторых бомб прикреплены картонные свистки 

(«ревуны»). При падении такой бомбы «ревуны» издают неприятный вой, 

рассчитанный на деморализацию населения и создание паники во время 

бомбардировки.  

Зажигательные бомбы имели своим назначением создание массовых 

пожаров в населѐнных пунктах, уничтожение посевов хлеба, лесных массивов и 

т.п. Зажигательные авиабомбы являлись одним из основных средств 

поражения, применяемых фашистской авиацией при налетах на наши города и 

населенные пункты.  

Как показал опыт войны, особенностью тактики фашистской авиации 

являлось комбинированное применение зажигательных и фугасных авиабомб. 

Первый эшелон бомбардировщиков сбрасывал на объект зажигательные 

авиабомбы для создания в нем очагов пожара, которые демаскируют объект (в 

случае ночного налета) и являются хорошим ориентиром для последующих 

эшелонов бомбардировщиков, имеющих возможность вести прицельное 

бомбометание фугасными авиабомбами.  

Для более эффективного использования бомб основного назначения и 

фотографирования местности ночью германская авиация применяла 

осветительные бомбы и, наконец, для распространения фашистской 

пропаганды – специальные бомбы, снаряженные листовками. В Курске, 

например, сброс листовок был произведен 22 мая около 5 часов утра. На сбор 

листовок был брошен весь резерв работников милиции города, а также 

значительное число красноармейцев [2, л. 88]. От бомбардировок города в 

апреле-августе 1943 г. по сведениям УНКВД и милиции погибло 233 чел., 

ранено и контужено 243 чел. Эти данные не полные. Так, например, в сводке о 

происшествиях по городу и области за 24 апреля указано: «По ул. Ухтомского 

сброшено 12 бомб, разбит дом № 3. Повреждены №№ 11, 13, 19, 21, 23, 25 

Имеются убитые и раненые военнослужащие, количество не установлено, 

командир части не дает точных сведений о погибших» [2, л. 65]. В сводке за 7 

мая 1943 г. говорится: «…Дома № 82, 82-а, где располагалась воинская часть, 

разрушены в результате прямого попадания, имеются жертвы» [2, л.75]. 

 О масштабах разрушений города, причиненных авиаударами противника, 

свидетельствуют следующие данные. В Ленинском районе бомбардировкам 
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подверглись улицы Володарского, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Кузнечная, 

Ленина, Лысая гора, Мирная, Мясницкая, Семѐновская, Тускарная и Ямская 

гора. Всего в Ленинском районе было повреждено, разрушено или сгорело 33 

здания, в том числе госпиталь по ул. Горького, 67 и воинская часть на ул. 

Ленина, 82-82а. Наибольшие разрушения зафиксированы по улицам Гоголя (10 

поврежденных, разрушенных или сгоревших домов) и Ленина (14 

поврежденных, разрушенных или сгоревших домов). Обе улицы относятся к 

центру города с исторической застройкой. Улица Ленина, в частности, потеряла 

полностью или частично дома №№ 61, 63, 70, 72, 82 82а, 84, 84а, 84б, 84в, 88, 

96, 106, 106а. Наиболее массированный авиаудар по Ленинскому району 

пришелся на 7 мая 1943 г., когда были повреждены и разрушены 20 зданий.  

В Дзержинском районе авиационные удары были нанесены по улицам 

Большевиков, Буйволовской, Верхне-Луговой, Воротней, Добролюбова, Карла 

Либкнехта, Кладбищенской, Красноармейской, Микояна, Расправской, Рошаля, 

Свободных граждан, Советской, Сороковой, Узенькой, Чехова и Саду 

Пионеров. В этом районе было частично и полностью разрушено, сожжено 56 

зданий, в т.ч. 10 на ул. Верхне-Луговой, 9 – Свободных граждан, 8 – Микояна и 

6 – Большевиков. Как и по Ленинскому району, большая часть разрушений – 51 

приходится на 7 мая 1943 г.  

Менее всего пострадал Сталинский район (улицы Дзержинского, Кирова 

(в Стрелецкой), Луначарского, Сосновская, Урицкого), где были разрушены и 

сожжены 7 зданий, в т. ч. склад с горючим по ул. Луначарского.  

Наибольшие разрушения зафиксированы в Кировском районе. Здесь от 

авиационных ударов пострадали фактически все улицы. В Кировском районе 

было частично и полностью разрушено, сожжено 223 здания, в т.ч. по ул. ВЧК 

– 26, 8-е марта – 20, Парижской Коммуны – 19, Бутко и Цурюпы – по 13, 

Кагановича – 10 На улицах Пушкина и Кагановича были также сожжены 

военные склады. Наиболее интенсивные налеты на Кировский район 

зафиксированы 24 и 28 апреля, 22 мая и в ночь со 2 на 3 июня.  

Вполне очевидно, что основной целью в Кировском районе являлся 

железнодорожный узел. Он подвергся бомбардировке 11, 23 и 24 апреля, 7 и 22 

мая, 2 и 5 июня 1943 г. При первом налете в 15.30 11 апреля сброшено 

несколько бомб на пути железнодорожной линии ст. Курск-1. Разбито пять 

вагонов с боеприпасами (один с патронами, четыре – со снарядами). Сгорела 

одна цистерна с горючим. Во время второго налета в 20 час. на железную 

дорогу и станцию сброшено 11 авиабомб. Общие итоги двух бомбардировок 

железнодорожного узла 11 апреля: разбито и повреждено 10 паровозов и 64 

вагона, сгорела товарная контора со всеми документами, повреждена связь. 

Убито 80 человек, ранено 90 [2, л. 44-45].  

Во время налета 23 апреля на ст. Курск было разбито четыре порожних 

вагона. Убито 4 человека, ранено 8 человек. Уже на следующий день 

зафиксирована очередная бомбардировка железнодорожного узла: разрушено 

здание детской консультации и электростанции, погибло два человека [2, л. 65]. 

 Новый налет произошел 7 мая. Сброшенными на станцию Курск бомбами 
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были повреждены пути, который достаточно быстро удалось восстановить. В 

находящийся рядом железнодорожный сад попала фугасная бомба весом в 500 

кг. [2, л.75 об.]. Невзорвавшиеся бомбы – явление довольно частое, подобные 

факты имели место быть практически во время всех авианалетов на город. Они 

представляли серьезную опасность для населения, так как из-за глубины 

залегания и сложной динамики движения в грунте обнаруживались не сразу и 

могли детонировать в любой момент.  

Разрушения на железнодорожном узле после налета 22 мая имели 

следующий характер: пострадала эстакада депо и часть перекидного моста, 

повреждены маневренные пути, сгорели тридцать вагонов, было повреждено 

три паровоза. Кроме того, на станции 12 человек погибло и 20 ранено. В ходе 

этого массированного налета немецкой авиации на Курск войсками ПВО (101-я 

авиадивизия) уничтожено 56 самолетов, а огнем зенитной артиллерии (254-й 

зенитный полк) сбито 9 самолѐтов врага [3, с. 99; 2, л. 88-89].  

В ходе авиаудара 2 июня были повреждены путепроводы и 

железнодорожные пути. Из-за прямого попадания в эшелон с ранеными возник 

пожар. 40 военнослужащих было убито, 25 ранено [2, л. 99]. 

Последний налет на станцию Курск состоялся 5 июня 1943 г. Около 22 

час. в районе железнодорожного узла было сброшено несколько авиабомб [2, 

л.100]. К счастью, в этот раз обошлось без разрушений и жертв. 

В течение июня-августа 1943 г. немецкая авиация с разведывательной и 

бомбометательной задачей неоднократно появлялись на подступах к городу 

Курску, но теперь их целью были места дислокации советских частей в 

прифронтовых районах, коммуникации и военные склады в Обояне, Фатеже, 

Понырях, Касторном, Щиграх и др. населенных пунктах области, а также 

линии железных и шоссейных дорог.  
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Манжосов А. Н.  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА И СПЕЦФОРМИРОВАНИЯ 

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА В ПЕРИОД КУРСКОЙ БИТВЫ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ 

Аннотация: В статье говорится о вкладе в возрождение фронтовых железных 

дорог спецформирований Народного комиссариата путей сообщения страны. 

Трудовой и воинский подвиг восстановителей-железнодорожников стал одним 

из важнейших факторов успешного наступления войск Воронежского (1-го 

Украинского) фронта (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин), 

освободивших Левобережную Украину осенью 1943 г. 

Ключевые слова: спецформирования НКПС, железная дорога, 

восстановительные работы, железнодорожные коммуникации. 

 

Широкий размах военно-восстановительных работ на железнодорожных 

коммуникациях юга России и Украины, ускорение темпов ввода в строй 

возрожденных участков летом-осенью 1943 г. явились как одной из главных 

причин успешных наступательных операций войск Воронежского (с 20.10.1943 

г. I-го Украинского) фронта, так и выполнения советскими 

железнодорожниками воинских оперативных снабженческих перевозок. В 

сборнике «Восстановители железных дорог» командующий 

1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин отмечал, 

что «своей самоотверженной работой, часто граничащей с подлинным 

героизмом, восстановительные  части оказывают войскам нашего фронта 

неоценимую помощь. Без быстрого восстановления разрушенных 

отступающим противником железных дорог было бы несравненно труднее, а 

подчас просто невозможно решать многие важнейшие задачи наступления». [1, 

с. 4]. 

Весной 1943 г. глубоко эшелонированная оборона советских войск на 

землях Курской, Орловской, Харьковской областей (с марта 1943 г. 

получившая название Курского выступа) строилась на территории 

освобожденной от вражеской оккупации. Подготовка к сражениям на Курской 

дуге проходила в трудной обстановке. Большинство тыловых баз Центрального 

и Воронежского фронтов еще находились за 500-800 км от боевых порядков. 

Это затрудняло обеспечение войск боеприпасами, горючим продовольствием 

Трудности усугублялись и тем, что на освобожденной территории 

фашисты при отступлении произвели огромные разрушения. 

Транспортные возможности железнодорожной сети в тылу Центрального 

и Воронежского фронтов были явно недостаточными. На однопутной линии 

Касторная – Курск базировались тыловые учреждения пяти армий 

Центрального и трех армий Воронежского фронтов, который своих 

железнодорожных коммуникаций не имел. 
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Самую значительную нагрузку по обеспечению восстановительных работ 

в районе Курского выступа выполнил коллектив военно-эксплуатационного 

отделения № 14 (ВЭО-14), который весной – летом 1943 г. обслуживал участки 

Касторная – Курск, Курск – Поныри, Курск – Льгов обшей протяженностью 

521 км. По ним шло снабжение войск Центрального и Воронежского фронтов 

(для Воронежского фронта поступало лишь 3-4 поезда в сутки [2, л. 98, л. 116, 

л. 1613]. 

Государственный Комитет Обороны постановлением № 3432с от 26 мая 

1943 г. обязал железнодорожников прифронтовых магистралей обеспечить 

непрерывное снабжение войск. Для увеличения пропускной способности 

однопутной магистрали Касторная – Курск применялось движение поездов 

«вслед» днем и ночью, пакетный график, изменение технико-распорядительных 

актов станций и приведение их соответствие с военной обстановкой [3, л. 27-28, 

л. 32-34].  

И все же транспортные возможности советских войск на Курском 

выступе к началу лета 1943 г. были ограничены. Это заставило Военный совет 

Воронежского фронта обратиться с письмом в ГКО о строительстве новой 

железнодорожной линии для обеспечения подвоза ресурсов фронту. В письме, 

подписанном командующим фронтом генералом Н. Ф. Ватутиным и Членом 

Военного Совета фронта генерал-лейтенантом Н. С. Хрущевым, направленном 

7 июня 1943 г. в ГКО, отмечалось, что «пропускная способность линии 

Касторная – Курск не обеспечивает нужды двух фронтов, систематические 

налеты авиации противника на узлы Курок и Касторная создают еще большие 

затруднения в подвозе». Для обеспечения «самостоятельного питания фронта 

ресурсами с возможностью направления потоков через станции Касторная и 

Валуйки». 

 Военный совет просил разрешить постройку железнодорожной линии 

Старый Оскол – Ржава [4, л. 8]. 

8 июня 1943 г. ГКО принял постановление № 3522сс «О строительстве  

железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава» [5, л. 21-22]. В нем, в 

частности, говорилось, что в целях создания дополнительной железнодорожной 

коммуникации дня Воронежского фронта Государственный Комитет Обороны 

постановил:  

1. Построить железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава общим 

протяжением 95 км;  

2. Обязать НКПС обеспечь указанное строительство рельсами...». 

Приказом НКПС № С-489/Ц от 10 июня 1943 г. общее руководство 

строительством возложили на начальника УВВР-3 Воронежского 

фронта генерал-майора технических войск П. А. Кабанова. Начальником работ 

назначили командира 19-й железнодорожной бригады полковника А. Н. 

Ткачева. Было приказано приступить к строительству линии не позднее 15 

июня и открыть движение к 15 августа. Сооружение линии решили вести по 

облегченным техническим условиям применением небольшого уклона и 

шириной земляного полотна 5 метров.  
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Начальник ГУВВРа сосредоточил на строительстве 7-ю и 19-ю 

железнодорожные бригады, специальные формирования НКПС – горемы-7 и 19 

(начальники И. В. Тимофеев и И. И. Коваленко), связьрем-10 (А. О.Чашкин) и 

водрем-13 (А. Л. Наиров). ГКО обязал Курский обком ВКП(б) и облисполком 

мобилизовать 20 тыс.человек на все время строительства. Предусматривалось 

поставки горючего, леса, металла. Строительству линии присвоили 

наименование  «Строительство № 217». 

14 июня 1943 г курские областные организации (обком ВКП(б) и 

облисполкома) приняли постановление о мобилизации на строительство линии 

20 тыс. человек и 1000 подвод [7, с. 70-72]. В каждом районе области 

создавалась строительная колонна, в которую входи: строительные отряды по 

100 человек. Военный совет Воронежского фронта выделил в распоряжение 

начальника строительства два автомобильных батальона и 2000 

красноармейцев. 

18 июня 1943 г. начальник «Строительства № 217» полковник А. Н. 

Ткачев создал два строительных участка. Первый возглавил подполковник П. 

К. Кулешов – помощник командира 19-й железнодорожной бригады по 

технической части, второй – командир 7-й железнодорожной бригады 

полковник Н. И. Новосельский. Кроме того, на строительство прибыло 3 

батальона 8-й железнодорожной бригады Центрального фронта и 3 батальона 

23-й железнодорожной бригады Юго-Западного фронта. 4 июля 1943 г. на 

строительство прибыла 25-я железнодорожная бригада полковника С. Г. 

Силкина [8, с. 187-188, 191-193]. Ей была поставлена задача вести укладку пути 

темпом 3 км в сутки и балластировку его с погрузкой местного  

балласта в карьере до 300 вагонов в сутки. 

Изыскания и проектирование новой линии шли одновременно с ее 

строительством. Первоначальный срок окончания постройки линии был 

изменен на 20 июля. (Ранее в соответствии с постановлением ГКО от 8 июня 

1943 г. срок открытия движения планировался к 15 августа 1943 г.). В связи с 

сокращением срока строительства укладку пути организовали сразу  на трех 

участках – на двух ее вели с подвозом материалов по уложенному пути, а на 

третьем с боковым завозом материалов автотранспортом. 

Строители справились с поставленной задачей. Работы первой очереди 

были закончены к вечеру 16 июля. 19 июля, на день раньше установленного 

срока, по линии Старый Оскол – Сараевка было открыто движение поездов. На 

строительстве было выполнено около 800 тыс. куб. м земляных работ, уложено 

и забаластировано 68 км пути, построено 53 искусственных сооружения общим 

протяжением 774 м, линия связи, 2 пункта водоснабжения. Средний объем 

земляных работ на 1 км линий составил 12700 куб. м [9, с. 198]. 

Военный совет Воронежского фронта в телеграмме, направленной 

руководителям строительства № 217 генералу П. А. Кабанову и полковнику А. 

Н.Ткачеву, поздравил строителей «с успешным окончанием стройки и выразил 

уверенность, что они и впредь приложат все усилия на окончательный разгром 

немецко-фашистских захватчиков» [10, л. 120]. 386 отличившихся строителей 
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линии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. 

были награждены орденами и медалями. 

Новая линия дала возможность разгрузить направление Касторная – 

Курск. Воронежский фронт получил самостоятельную железнодорожную 

коммуникацию и выход на рокаду Курск – Белгород, а также на изолированный 

участок Ржава – Обоянь. В результате дальность подвоза снабженческих грузов 

автотранспортом сократилась на 120-150 км. Появилась возможность 

организации кольцевого одностороннего движения поездов по маршруту 

Касторная – Курск – Сараевка – Старый Оскол, что резко повышало провозную 

способность железных дорог в полосе Воронежского и Центрального фронтов 

[11. с. 72-73]. Например, только Воронежскому фронту с 3 но 23 августа 1943 г. 

было подано около 3500 вагонов различных грузов, из них 52% – боеприпасы, 

14,7% – горючее,  28% продовольствие и фураж. В армии фронта ежедневно 

подавалось до 160 вагонов воинских грузов [12, с. 224]. Подвиг строителей 

Дороги мужества не забыт на курской земле. На восьми станциях от Старого 

Оскола до Ржавы в 1973 г. были установлены мемориальные доски в честь 

строителей, внесших вклад в общее дело разгрома врага. 

К началу Курской битвы значительно вырос технический потенциал всех 

восстановительных формирований. В подчинении Воронежского фронта 

находился УBBP-3 (генерал-майор П. А. Кабанов), в состав которого входили 

7-я, 14-я. 19-я ж. д. бригады, 3 горема, 2 связьрема, водрем и мостопоезд. 24 

июля 1943 г. приказом № С-588/Ц «О строительстве обходной соединительной 

ветви в узле Касторная Московско-Донбасской железной дороги» НКПС обязал 

начальника ГУВВР генерал-лейтенанта В. А. Головко и начальника УВВР-3 

генерал-майора П. А. Кабанова «для обеспечения прямого пропуска поездов из 

Воронежа на Валуйки и на Ржаву, а также для пропуска порожняковых 

составов из Ржавы через линию Старый Оскол – Ржава на Воронеж с 

захода в узел Касторная» построить обходную соединительную ветвь от 156 км 

линии Воронеж – Курск на 532 км линии Елец – Валуйки общим протяжением 

3 км с деревянным мостом через реку Олым.  Строительство обхода поручили 

частям 7-й железнодорожной бригады – 96-му восстановительному и 33-му 

мостовому батальонам с привлечением 1055 человек местного населения. 

Объем работ на сооружении земляного полотна составил 47 тыс. куб. м. В то же 

время 117-й восстановительный батальон 7-й железнодорожной  

бригады с приданным автобатом строил обход на станции Старый Оскол со 

стороны Валуек. Строительство обходов военные железнодорожники 

завершили к 5 августа 1943 г. Строительство обходов узлов стало важной 

мерой повышения пропускной способности железных дорог в период Курской 

битвы. 

Победа Советских Вооруженных сил под Курском поставила 

гитлеровскую армию перед катастрофой. Она положила начало летне-осеннему 

наступлению советских войск, которое продолжалось до зимы 1943 г. 

Советские войска широким фронтом – от Великих Лук до Черного моря – 

двигались на запад, освободив от противника сотни населенных пунктов. На 
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отвоеванной у врага территории все железнодорожные станции лежали 

руинах, провалами зияли взорванные мосты, валялись искореженные рельсы, 

безмолвствовали выведенные из строя паровозы. Сознавая всю важность 

возложенных на них задач, бригады, батальоны железнодорожных войск и 

подразделения спецформирований НКПС развернули битву за возрождение 

стальных дорог. Широко развернулись восстановительные работы на линиях 

Курск – Белгород, Льгов – Готня – Белгород, Белгород – Сумы. 

С особыми трудностями столкнулись воины-железнодорожники при 

вводе в эксплуатацию линии Готня – Белгород – Басы длинной 148 км, которая 

восстанавливалась темпом до 15 км в сутки. 13 августа 1943 года ВЭО-14 

перебазировалось на станцию Готня. В составе ВЭО на освобожденную 

магистраль были направлены курские и орловские железнодорожники. 

Коллективу ВЭО-14 пришлось решать сложные задачи по восстановлению 

разрушенного железнодорожного хозяйства Южной железной дороги. 

19-я железнодорожная бригада Воронежского фронта вела 

восстановление железнодорожных участков под Белгородом. Здесь 

отсутствовали до 80% шпал и рельсов. 7 августа 1943 года, через два дня после 

освобождения Белгорода 7-я железнодорожная бригада полковника II. И. 

Новосельского приступила к возрождению участка Белгород – Харьков. На 

участке в 79 км были разрушены 61 км рельсов, все мосты, трубы, стрелочные 

переводы. Железнодорожники восстанавливали мосты временно, с 

применением рамных опор и шпальных клеток с деревянными и 

металлическими пакетными пролетными строениями. Одним из сложных 

объектов был мост через реку Лопань неподалеку от станции Харьков – 

Сортировочный. Его возрождали опытные мостовики из мостоотряда № 2  И. 

Ю. Баренбойма. 

Множество мостов, путепроводов, станций, пересечение путей 

представлял Харьковский узел. Но восстановители 7-й железнодорожной 

бригады не спасовали перед трудностями. Они первыми приступили к 

расчистке и восстановлению Свердловского путепровода. Мостовики 

мостоотряда № 2 возрождали Гончаровский  путепровод, открывавший путь 

поездам на Мерефу и Основу. 

28 августа 1943 г. через пять дней после освобождения Харькова бойцы 

железнодорожники приняли первый поезд. Это была трудная, но очень 

радостная победа военных железнодорожников [14, с. 199, с. 266]. Путейцы 62-

го восстановительного батальона майора А. И. Цаплина и 68-го батальона 

майора М. Я. Кожевникова обеспечивали восстановление путей и стрелочных 

переводов на Харьковском железнодорожном узле. Ударными темпами 

восстанавливался и мостовой переход через реку Уда на участке Готня – 

Шпаковка. Этот переход имел два раздельных моста. Оба они были разрушены 

нашими войсками еще в 1941 году. Гитлеровцы восстановили правый мост, но 

при отступлении разрушили его. В августе 1943 года восстановительные 

работы вели две роты 33-го мостового батальона и мостовые роты 60-го, 117-го 

восстановительных батальонов, монтажники горема-19. Следует отметить, что 
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до этого 7-я железнодорожная бригада не имела опыта восстановления 

железнодорожных мостов. К 25 августа 1943 г. мост был восстановлен. 

По мере развернувшегося наступления войск Воронежского фронта 

протяженностью ж. д. сети в тылу фронта постоянно возрастала. Темпы 

восстановления железных дорог во второй половине 1943 года были 

значительно выше, чем ранее. Только за 20 дней в полосе наступления 

Воронежского и Степного фронтов из 600 км освобожденных от врага 

магистралей было восстановлено 475 км (79,2%) [15, с. 197]. В ходе 

Белгородско-Харьковской операции на Воронежском фронте удалось довести 

длину ж. д. колеи до 1456 км. В сентябре – октябре 1943 г. воины-

железнодорожники вернули в строй действующих 7210 км железнодорожных 

линий [16, л. 22, с. 209], из них 6 тыс. км (83,2%) было перешито и 

восстановлено в тыловых границах Воронежского (1-го Украинского фронта) 

[17, 6]. На отдельных направлениях темпы восстановления доходили 15-17,6 км 

в сутки, несмотря на сильное разрушение участков [18, л. 298, л. 304, с. 270]. 

«21 сентября вечером передовые соединения Воронежского фронта 

вышли к Днепру западнее Переяслав-Хмельницкого. Войска Степного фронта 

прорвали оборону врага на промежуточных рубежах и 23 сентября освободили 

Полтаву. Важнейшей задачей железнодорожных войск фронта стало 

восстановление магистрали от Полтавы до Дарницы. У Полтавы через Воркслу 

– большой мост. Его необходимо было восстановить к моменту готовности 

линии Харьков – Полтава. Это дело мы поручили отряду И. Ю. Баренбойма. В 

помощь ему выделили мостопоезд [МВП – 424 Н. И. Полякова]. На введение в 

строй всей магистрали ГКО установил жесткий срок – 25 суток. Длина трассы 

была свыше 350 километров. Чтобы уложиться в этот срок, каждый день 

должны бы сдавать 14 километров готового пути. На восстановление решили 

поставить все три бригады и спецформирования. Всю трассу разделили на 

участки. Участок от Полтавы до Ромодана поручили восстанавливать 14-й 

бригаде, горему № 7 и связьрему №10; от Ромодана до Гребенки – 7-й бригаде, 

горему № 19, части сил 14-й бригады и горема № 7; участок Гребенка – 

Дарница поручался 19-й бригаде и горему № 7, связьрему № 14. 

Водоснабжение всей магистрали обеспечивал водрем №13», – вспоминал 

бывший начальник УВВР-3 П. А. Кабанов [19, с. 206-207]. 

В 1943 г. наибольший вклад в возрождение фронтовых железных дорог 

среди формирований НКПС страны внес коллектив УВВР-3 Воронежского 

фронта, восстановив 3851 километр освобожденных магистралей. Трудовой и 

воинский подвиг восстановителей-железнодорожников стал одним из 

важнейших факторов успешного наступления войск Воронежского (1-го 

Украинского) фронта (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин), 

освободивших Левобережную Украину осенью 1943 г. 
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отряды, партизанские бригады, разведчики. 

 

После расформирования в марте 1943 г. партизанских соединений 

Курской области, сопротивление в тылу противника на территории северо-

западных районов Центрального Черноземья не прекратилось [1]. 

Преждевременное расформирование курских партизанских бригад было 

проведено без согласования с областным руководством и Брянским штабом 

партизанского движения. Начальник БШПД А. П. Матвеев доложил в Москву о 

том, что направил в район Фатежа, где находились обе бригады, подполковника 

Потапенко с задачей сформировать одно соединение численностью 1000-1200 

человек, отсеяв при этом больных, стариков, беременных женщин, и отправить 

вновь созданную бригаду обратно в тыл «на партизанские дела». Еще один 

работник БШПД – майор Л. С. Чернявский – был направлен с группой из 100 

автоматчиков в Хинельские леса с задачей объединения оставшихся там 

партизан (около 1000 чел.) в бригаду и выхода ее в район Унечи. Эти бригады 

предполагалось обеспечить радиосвязью [2].  

Но к этому времени большую часть личного состава партизанских 

отрядов Курской области уже успели передать войсковым частям. Так, 3 марта 

1943 г. в селе Сотниково Фатежского района была расформирована 1-я Курская 

партизанская бригада. Из 2342 человек ее личного состава 216 человек 

передавались 19-й мотострелковой бригаде, 942 человека пополнили 280-ю 

стрелковую дивизию, основная часть вооружения была также передана в 

войска. 10 марта 1943 г. прекратила существование 2-я Курская партизанская 

бригада. Около 3500 ее бойцов и командиров пополнили ряды Красной Армии 

(443 чел. переданы в 248-ю оксбр, 2829 чел. – в 132-ю сд, 231 чел. – в 112-ю сд) 

[3]. 

В марте 1943 г. из партизан 2-й Курской партизанской бригады была 

сформирована кавалерийская партизанская бригада им. Котовского. Ее 

возглавил бывший командир партизанского отряда им. Чапаева Николай 

Стефанович Исаев. Комиссаром бригады стал Михаил Герасимович Федотов, 

который в звании батальонного комиссара до войны был кадровым 

политработником, а осенью 1941 г. влился из окружения в ряды курских 

партизан. Штабом бригады руководил бывший начштаба 2-й Курской бригады 

Иван Михайлович Забродин. 

В состав бригады вошли три отряда, численностью по 250 кавалеристов в 

каждом. Отрядом им. Чапаева, состоявшим в основном из жителей Крупецкого 

района, командовал Василий Константинович Маркелов, бывший командир 2-
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го батальона одноименного отряда 2-й Курской бригады. Командиром отряда 

им. Боженко был назначен Николай Филиппович Попков, бывший командир 

отряда имени Ленина 2-й Курской партизанской бригады. До оккупации 

Крупецкого района он работал  начальником райотдела НКВД. Комиссаром 

этого отряда был оставлен Тихон Иванович Романенков, один из организаторов 

отряда им. Боженко Хомутовского района весной 1942 года. Командиром 

отряда им. Дзержинского стал Николай Николаевич Алексеев, бывший 

командир 3 батальона отряда им. Чапаева. 

В подчинении штаба бригады находились конный разведвзвод, хозвзвод и 

санчасть, состоявшая из двух врачей, трех медсестер, нескольких санитаров. 

Санчасть имела свой транспорт – облегченные санитарные повозки для лета, а 

зимой – сани, приспособленные для перевозки раненых. Их прислали в бригаду 

фронтовые интенданты вместе с кавалерийским снаряжением. Личный состав, 

кроме автоматов, был вооружен и кавалерийскими саблями. 

Идею сформирования кавалерийской бригады подал Н. С. Исаев, когда от 

расформированной 2-й Курской партизанской бригады осталось около 

восьмисот лошадей. Инициатива была поддержана штабом партизанского 

движения Брянского фронта, тем более что в походных фронтовых складах 

находилось без применения кавалерийское снаряжение. 

В течение марта-апреля 1943 г. кавалерийская бригада им. Котовского 

уже находилась в боевых порядках 60-й армии. Сначала партизаны постигали 

кавалерийские азы, осваивали минно-подрывное дело. Некоторые 

подразделения выполняли задания штаба 60-й армии по разведке противника. 

Одновременно велась подготовка к диверсионным действиям на 

оккупированной территории. В это время бригада дислоцировалась в двадцати 

километрах от переднего края обороны в Конышевском районе Курской 

области. 

Как вспоминал бывший помощник начальника штаба бригады по 

строевой части П. В. Гусев: «Если бы изредка не нарушали тишину на 

переднем крае разрывы одиночных снарядов и мин, да не доносились оттуда 

короткие пулеметные и автоматные очереди, то можно было предположить, что 

находимся в глубоком тылу. Но мы знали, что затишье на конышевских и 

хомутовских землях в скором времени превратится в бурю. Это было видно из 

усилившегося накопления сил и средств 60-й армии. Обороняясь, ее дивизии и 

полки одновременно готовят себя к наступательным действиям. Мы понимали, 

что скоро начнется сражение, от которого будет зависеть инициатива сторон в 

войне, ведущейся почти два года... Командование, да и все партизаны нашей 

бригады понимали тогда свое место и роль в предстоящих схватках. Наше 

место будет во вражеском тылу, а роль – оказать действенную помощь 

советским войскам в срыве перегруппировки вражеских войск путем взрыва 

мостов и минирования железных и шоссейных дорог в их тылу. Вскоре события 

стали развиваться так, как мы предполагали» [4]. 

15 июня 1943 г. комбриг Н.С. Исаев получил приказ штаба партизанского 

движения Брянского фронта о переходе бригады в полном составе в ночь на 16 
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июня в тыл врага. Перед партизанами ставилась задача: с целью срыва 

перегруппировки вражеских войск перед началом их летнего наступления 

вывести из строя наиболее важные железнодорожные станции и мосты, 

некоторые участки железнодорожных путей. Минированием автодорог и 

взрывами мостов сорвать переброску по ним войск и боевой техники врага. 

Участок перехода линии фронта будет сообщен в ближайшие часы 

разведотделом 60-й армии. 

В ту же ночь бригада, прикрытая отвлекающими ударами сил дивизии 

первого эшелона 60-й армии, без потерь перешла линию фронта и на рассвете 

сосредоточилась в небольшом лиственном лесу в Хомутовском районе. 

Базируясь сначала в этом лесу, а потом в небольших лесах Крупецкого и 

Шалыгинского районов, в течение первой недели бригада внезапно нападала на 

тыловые и карательные части, полицейские подразделения врага, сначала в 

Хомутовском, затем в Крупецком и Рыльском районах. За неделю партизанам 

удалось парализовать автомобильное движение врага, нанести значительный 

урон его живой силе, транспортным средствам. 

С 23 июня 1943 г. партизаны бригады им. Котовского отправились на 

железную дорогу между станциями Хутор-Михайловский и Конотоп Сумской 

области. Там им удалось взорвать несколько небольших железнодорожных 

мостов. Во многих местах минировались железнодорожные пути. Диверсанты 

рассчитывали, что здесь подорвутся на минах вражеские эшелоны, 

перебрасывавшие готовившиеся к наступлению войска и боевую технику в 

районы Орла, Курска, Белгорода. Но враг стал ставить впереди паровозов по 

две-три незагруженные платформы, передвигать эшелоны на малых скоростях, 

во избежание их подрыва при наезде на партизанские мины. Тем не менее, 

«котовцам» удалось подорвать эшелон противника, уничтожив более 10 

вагонов с боеприпасами. 

Удачно партизанами бригады им. Котовского была минирована 

магнитными минами под Конотопом резервная стоянка железнодорожного 

транспорта противника. Там было выведено из строя несколько паровозов и 

более двадцати пустых платформ. На участках железной дороги, где взорван 

вражеский эшелон, на резервной стоянке паровозов и платформ противнику 

пришлось в течение нескольких суток восстанавливать разрушенные 

железнодорожные линии, прекратить на это время движение 

железнодорожного транспорта по ним. 

На десятый день рейда, 26 июня 1943 г., конный взвод Александра 

Волкова заметил два вражеских карательных отряда, до батальона каждый. Как 

отмечал П. В. Гусев, каратели могли продвигаться на автомашинах только по 

дорогам, а партизаны-кавалеристы на конях почти всегда шли вне дорог, 

напрямик, по полям, заросшим сорняками. И в этом была их неуязвимость. Для 

коротких передышек они останавливались в рощах и дубравах, характерных 

для Курской и Сумской областей. Иногда приходилось отдыхать в оврагах или 

в складках местности, выставляя боевое охранение на возвышенностях. 
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В районе Путивля противнику удалось выставить против партизан 

спешенный батальон карателей, навязав бой, длившийся около двух часов. 

Только сильный грозовой дождь помог «котовцам» оторваться от неприятеля и 

уйти в ближайшую дубраву. В этой схватке партизаны уничтожили не один 

десяток врагов, но и сами имели почти десяток раненых. Были потери и 

конского поголовья: две лошади убиты, три ранены. Н. С. Исаев приказал 

командиру хозвзвода раненых лошадей пристрелить, мясо засолить, а головы, 

копыта и кожу поглубже закопать в землю. 

Основные задачи, поставленные перед бригадой, были выполнены. 

Командованием принято решение возвращаться на базу в с. Платово 

Конышевского района. Разведчики нашли заболоченный, слабо охраняемый 

немцами участок обороны. Вражеское боевое охранение не сразу обнаружило 

партизан. Открыло огонь, когда уже половина бригады перешла на свою 

территорию. Сразу ответили мощными залпами артиллерия и минометы с 

передовых позиций 60-й армии. Это позволило почти без потерь завершить 

переход бригады им. Котовского через вражескую линию обороны. 

Вскоре перед бригадой им. Котовского была поставлена новая задача. 30 

июня 1943 года соединению приказывалось отправиться в тыл врага для 

продолжения действий по дезорганизации перегруппировки сил, 

проводившейся противником по железным и шоссейным дорогам. Прикрытая 

отвлекающими ударами артиллерии и минометов бригада перешла линию 

фронта у села Луговое Конышевского района и в ту же ночь ускоренным 

маршем достигла Анатольевского леса Крупецкого района. Перед утром 

минеры установили около двух десятков мин на шоссе Крупец – Рыльск. С 

началом движения по шоссе вражеского автотранспорта произошли взрывы.  

После дневки в Анатольевском лесу, как только наступила ночь, бригада 

выступила к станции Ворожба Сумской области. Партизаны из отряда им. 

Чапаева обезоружили вражеских часовых, потом гранатами и взрывпакетами 

забросали помещение, в котором размещались станционные средства 

сигнализации и связи, вывели их из строя. А партизаны из отряда им. 

Дзержинского подорвали малыми зарядами около километра 

железнодорожного полотна. 

Из каждого отряда были подготовлены по пять групп минеров (три бойца 

в каждой). Группы направились в назначенный им участок на шоссе Глухов – 

Рыльск, чтобы минировать дорогу в пятнадцати местах с полукилометровыми 

интервалами. Минеры, прикрытые конными отделениями автоматчиков, скрыто 

выдвинулись на шоссе, успели до рассвета установить тридцать мин. В 

результате взорвалось более десяти мин, более десятка вражеских грузовиков с 

боеприпасами, продовольствием и снаряжением были уничтожены.  

Очередная задача бригады заключалась в выведении из строя железной 

дороги в районе Белополья Сумской области. Бойцы отряда им. Боженко 

бесшумно сняли двух часовых, охранявших мост, в короткой схватке 

уничтожили до взвода вражеской охраны, спящей в бараке, оборудованном под 

казарму и расположенном недалеко от моста. Подрывники, прикрытые тем же 
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отрядом, двумя зарядами тола взорвали небольшой, но важный для врага 

железнодорожный мост. 

Командование бригады решило осуществить внезапное нападение на 

станцию Бурынь Сумской области по следующему плану: сначала уничтожить 

станционное оборудование и средства связи и сигнализации, потом 

заминировать магнитными минами резервные паровозы, товарные вагоны и 

платформы. Но осуществить эту операцию не удалось. Конные патрули 

партизан, контролирующие дорогу, сообщили, что из Конотопа на Бурынь по 

шоссе движется автоколонна карателей. Командование бригады приняло 

решение отступать по левому берегу Сейма.  

Утром партизаны достигли рощи около моста через реку (в 10 км от ст. 

Конотоп). Автоматчики из отряда им. Чапаева, пробравшиеся по мосту под 

видом путевых обходчиков, сняли охрану, гранатами уничтожили казарму с 

охранным подразделением противника. Командир отделения минеров-

подрывников Николай Курчин подготовил мост к взрыву, в результате 

которого два его пролета были разрушены. 

Еще двое суток бригада им. Котовского минировала пути вероятного 

передвижения вражеских войск на участке железной дороги Глухов – Шостка – 

Ямполь. Потом возвратились в село Платово Конышевского района. Второй 

рейд бригады в тыл оккупантов завершился 15 июля 1943 г., на десятые сутки 

после начала Курской битвы.  

16 июля 1943 г. в район Конышевки на «У-2» прилетел представитель 

Орловского штаба партизанского движения. На совещании командно-

политического состава бригады он сообщил, что штаб высоко оценил активные 

боевые действия бригады им. Котовского в рейдах по вражеским тылам, 

совершенных за месяц в период подготовки и начала Курской битвы. Бригада 

оказала существенную помощь соединениям Центрального фронта в 

дезорганизации перегруппировки вражеских сил по железным и шоссейным 

дорогам.  

Одновременно было доведено распоряжение штаба партизанского 

движения Брянкого фронта о передислокации бригады в Тросну. Около пятисот 

партизан, переданных в войска, стали фронтовиками. Они продолжали 

участвовать в завершении Курской битвы в составе соединений 60-й армии 

Центрального фронта. Остальные партизаны, не подлежащие мобилизации, 

сдали оружие и отправились по домам. Конное поголовье передано в колхозы 

западных районов Курской области. 

Сформированную в марте 1943 г. из курских партизан бригаду 

им. Суворова возглавил бывший командир 2-й Курской партизанской бригады 

О. Г. Казанков. 18 марта командованием бригады был получен приказ Штаба 

партизанского движения на Центральном фронте о совершении рейда в тыл 

противника и диверсионной деятельности в районе боевых действий. В приказе 

отмечалось, что противник, стараясь приостановить наступление частей 

Центрального фронта, будет производить перегруппировку своих войск, 
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используя для этой цели железнодорожные магистрали Гомель – Брянск, 

Кричев – Унеча.  

«С целью срыва железнодорожных перевозок и недопущения переброски 

по железным дорогам войск противника, производства ряда диверсионно-

разведывательных работ и организации разгрома мелких гарнизонов 

противника» партизанской бригаде им. Суворова предписывалось выйти в рейд 

в глубокий тыл противника для боевых действий в районе Унеча, Мглин, 

Сураж, Клинцы [5]. Кроме постановки общих задач по организации боевой 

деятельности, перед партизанами ставились и конкретные цели уничтожения 

железнодорожных мостов на реке Ипуть (юго-западнее Суража) и реке Унеча 

(12 км юго-западнее Унеча). 

В течение марта-сентября 1943 г. партизанской бригадой им. Суворова 

было истреблено около 7 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пущены под 

откос 38 эшелонов, в результате чего были разбиты 41 паровоз, 258 вагонов с 

живой силой, 113 платформ с танками, 236 – с автомашинами, 23 – с 

мотоциклами, 119 вагонов с боеприпасами, 5 платформ с орудиями, 21 

цистерна с горючим, 9 вагонов с продовольствием и снаряжением, 28 вагонов с 

хлебом. Путем минирования удалось взорвать 720 рельсов на железнодорожной 

линии Клинцы – Новозыбков. Минированием на шоссейных и грунтовых 

дорогах были выведены из строя 36 автомашин,  бронемашина, 3 танка, 9 

тракторов. Партизаны взорвали 6 деревянных мостов, типографию в Клинцах; 

разрушили две текстильные фабрики; сожгли гараж с 60 автомобилями, склады 

вооружения и  продовольствия, нефтебазу в Клинцах, уничтожив до 300 т ГСМ. 

Во время рейдов были оставлены в тылу противника два отряда численностью 

100 человек, организованы и влились в состав бригады 4 отряда численностью 

более 400 чел. (в том числе из бывших полицейских и добровольцев РОА) [6]. 

23 сентября 1943 г. в соответствии с указанием № 4495 командующего 

Брянским фронтом, партизанская бригада им. Суворова была направлена в 

район Костюковичей на расформирование.  

Личный состав, автотранспорт и кони подлежали передаче 3-й армии 

Брянского фронта. Командный состав командировался в Орел для отчета о 

результатах боевой деятельности [7].  

Еще весной 1943 г. Курским обкомом ВКП(б) после обсуждения 

результатов работы партийных органов по организации сопротивления 

оккупантам было принято решение о формировании резервных партизанских 

отрядов и подпольных партийных органов. Так, на состоявшемся 1-3 апреля 

1943 г. Х пленуме Курского областного комитета ВКП(б) в докладе первого 

секретаря обкома П. И. Доронина были подведены предварительные итоги 

боевой деятельности партизанских отрядов области, выразившиеся в 

следующих цифрах: 133 пущенных под откос воинских эшелона противника, 

110 разбитых паровозов и 2406 вагонов, 18447 истребленных вражеских солдат 

и офицеров, 1511 уничтоженных полицейских и предателей. Партизанами было 

разгромлено 92 фашистских гарнизона, взорвано более 90 км железнодорожных 
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путей, разрушено более 100 км проволочной связи, захвачено огромное 

количество трофейного оружия и боеприпасов [8]. 

 Выступившие на пленуме И. К. Панченко и И. Д. Кубриков, рассказав о 

боевых делах 1-й и 2-й бригад, подвергли серьезной критике практику 

руководства партизанским движением со стороны БШПД и Курского  обкома 

ВКП(б). В выступлении И. Д. Кубрикова прозвучала мысль о 

нецелесообразности преждевременного расформирования бригад: «Район 

действия Хомутовского, Конышевского, Крупецкого, Рыльского и других 

отрядов еще не освобожден. Мы жили продолжительное время с народом, 

связали судьбу местного населения с отрядами, но мы их не освободили, 

бросили, ушли… Имеем сведения, что противник залез в дзоты, землянки и 

другие укрепления, которые строили партизаны. Мы должны были находиться 

там до полного освобождения районов» [9].  

 В принятой на пленуме резолюции было заявлено о необходимости 

создания партизанских отрядов для борьбы в возможном тылу немецко-

фашистских войск. 18 апреля 1943 г. бюро Курского обкома ВКП(б) приняло 

постановление «О создании подпольных окружных комитетов ВКП(б) и 

партизанских бригад». В нем отмечалось: «Бюро обкома считает необходимым 

для борьбы с немецкими захватчиками создать партизанские отряды, 

объединив их штабами бригад и окружные подпольные комитеты ВКП(б)»[10]. 

Постановлением создавались 5 окружкомов и соответственно 5 штабов 

партизанских бригад на территории 38 районов области. 

 В течение мая 1943 г. в указанных в постановлении районах Курской 

области были сформированы партизанские отряды, велась работа по закладке 

продовольственных баз, решался вопрос обеспечения отрядов вооружением, 

была организована военная подготовка будущих бойцов и командиров. 

Большая часть созданных отрядов не приняла участия в боевых действиях, до 

августа 1943 г. оставаясь на положении резервных [11].  

В мае 1943 г. из резервных партизанских отрядов южных районов 

Курской области (Шебекинского, Белгородского, Больше-Троицкого, 

Корочанского, Сажновского и Беленихинского) была сформирована 4-я 

Курская партизанская бригада, которую возглавлял А. Я. Меркушенков 

(бывший командир кавалерийского отряда). В июне 1943 г. отряды этой 

бригады были переведены на казарменное положение. Единственной боевой 

операцией, которую удалось осуществить партизанам бригады, стала разведка 

тыла противника, проведенная 23-26 июня 1943 г. в ряде населенных пунктов 

оккупированной территории Шебекинского и Микояновского районов 

Шебекинским партизанским отрядом «Гроза». 

Перед первой группой в составе разведчиков Марии Владимировны 

Обоянской и Анны Даниловны Труновой была поставлена задача разведать 

Харьковский ж.д. узел, выяснить график движения воинских эшелонов, собрать 

сведения о расквартировании войск и расположении аэродромов противника. В 

сопровождении разведчиков Красной Армии в полночь 24 июня группа 

преодолела передний край вражеской обороны, переправившись через р. 
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Северский Донец. Проход разведчиц по намеченному маршруту оказался 

невозможным из-за наличия там неучтенных огневых точек противника. 

Приняв самостоятельное решение о дальнейшем направлении движения, 

разведчицы А. Д. Трунова и М. В. Обоянская на опушке леса обнаружили 

землянки, не занятые войсками. Как следовало из надписи, сделанной на 

русском и немецком языках, на обнаруженном по пути следования указателе, 

лесная роща в районе села Огурцово объявлялась запретной зоной, и проход по 

ней был запрещен.  

В том же районе партизанки выявили артиллерийские позиции, 

обстреливавшие направление на село Гатище. По пути следования в 

населенный пункт Муром в южной части рощи были обнаружены 

артиллерийские орудия, а в северной части этой рощи – штаб. Здесь же 

находились артиллерийские и продовольственные склады, тягловая сила 

(лошади). В с. Муром удалось установить места расположения дальнобойных 

орудий, штаба войсковой части и немецкой комендатуры с усиленной охраной. 

Следуя по направлению к Харькову, в роще, расположенной южнее 

населенного пункта Новая Деревня, разведчицы обнаружили большое 

количество немецких солдат и лошадей, а на хуторе Высокий – около 250 

расквартированных власовцев и фашистов, которые, по словам населения, 

занимались разведкой переднего края обороны советских войск в направлении 

с. Избицкое. По информации, полученной от местных жителей, немецкие 

войска дислоцировались в селах Борисовка, Пыльная, Солнцево, Журавлево. В 

населенном пункте Липцы А. Д. Трунова и М. В. Обоянская были задержаны 

немецким патрулем. Выяснив, что дальнейшее продвижение к Харькову без 

специальных пропусков невозможно, разведчицы, бросив документы, бежали 

из плена и возвратились обратно в отряд 29 июня 1943 года. 

Второй группе разведчиков (Елизавета Владимировна Репина и Ольга 

Яковлевна Маслова) ставилась задача разведать ж.д. узел Казачья Лопань и 

движение войск на шоссе Белгород – Харьков от села Головино до села 

Журавлевка. Прибыв на передний край обороны противника, разведчицы 

заметили его боевое охранение, укрылись в 10 метрах и остались вести 

наблюдение. В южной части с. Огурцово они выявили пулеметные точки. На 

крышах домов рядом с пулеметами находились автоматчики, которые 

обстреливали передний край обороны советских войск. Разведчицам также 

удалось обнаружить минные заграждения и два ротных миномета противника. 

Третья группа разведчиков в составе Ивана Федоровича Григорова и 

Ивана Ивановича Яценко прибыла на участок Топлинка – Пуляевка для 

выполнения задачи: разведать ж.д. узлы Микояновка и Томаровка, села 

Ольховатка, Хлоповка и Кустовое на предмет установления дислокации 

штабов, аэродромов, баз горючего и боеприпасов; проследить передвижение 

войск противника на участке Борисовка – Томаровка. 

24 июня в 22 часа разведчики И. И. Яценко и И.Ф. Григоров в 

сопровождении трех разведчиков Красной Армии вышли для выполнения 

поставленных задач. Форсировали реку Северский Донец вброд. По пути 
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следования разведчики вышли на минное поле и проволочные заграждения с 

подвесными минами. Двигаясь в северном направлении от населенного пункта 

Пуляевка к Топлинке, они стали обходить проволочное заграждение, но 

натолкнулись на немецких солдат, которые продолжали оборудовать 

укрепления. Не имея оружия, разведчики не смогли обезвредить противника и 

вернулись назад. В сопровождении десяти армейских разведчиков во главе со 

старшим лейтенантом Клоковым из 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой 

дивизии партизаны И. И. Яценко и И. Ф. Григоров еще раз форсировали 

Северский Донец, с помощью лестниц преодолели проволочные заграждения и 

уничтожили вражеский блиндаж с пулеметными гнездами, располагавшийся в 

роще северо-западнее села Пуляевка. 28 июня разведчики вернулись в 

расположение отряда [12]. 

  В соответствии с полученными от указанных разведывательных групп 

данными командование 4-й партизанской бригады установило полную 

возможность проведения боевой деятельности Шебекинским и Белгородским 

отрядами во фронтовой и прифронтовой полосе в тылу врага. 4 июля 

командиром бригады А. Я. Меркушенковым был отдан приказ командованию 

Шебекинского и Белгородского партизанских отрядов не позднее 7 июля 1943 

г. направить в тыл группы разведчиков с целью установления связи с 

совпартактивом, более глубокой и детальной разведки войск противника, а 

также ознакомления с условиями жизни и настроениями местного населения; 

часть этих разведчиков направить для длительной работы в тылу врага по 

организации партизанского движения [13]. Но поставленные в приказе задачи 

выполнены не были. На следующий день после издания приказа началось 

оборонительное сражение на южном фасе Курской дуги и вследствие 

проведения крупномасштабных войсковых операций перейти линию фронта 

разведчикам бригады не удалось. Спустя полтора месяца резервные 

партизанские бригады были расформированы, так и не приступив к активным 

боевым действиям. 

В августе 1943 г. было принято постановление бюро Курского обкома 

ВКП(б) «О партизанских отрядах» [14]. Согласно указанию ЦШПД все 

военнослужащие, бывшие в окружении и плену, находившиеся в партизанских 

отрядах Курской области, были переданы РВК для направления в 

действующую армию. Все имущество, принадлежавшее штабам партизанских 

отрядов и бригад, изымалось для его дальнейшего использования по 

назначению. Вооружение, боеприпасы и продовольственные базы отрядов 

предлагалось принять на хранение секретарям РК ВКП(б). Для организации и 

руководства партизанским движением в области (на случай ее дальнейшей 

оккупации) оставался резерв командно-политического состава штабов бригад и 

отрядов (использовать его в деле больше не пришлось). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДМИТРИЕВСКОГО И ХОМУТОВСКОГО 

ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Живые и павшие в боях участники партизанского движения на 

северо-западе Курской области, где несомненным лидером являлся 

Дмитриевский партизанский отряд Первой Курской партизанской бригады, и 

сегодня являются примером жизнеутверждающей концепции верности своей 

Родине, примером для будущих поколений граждан государства Российского. 

Ключевые слова: партизанский отряд, партизаны-подпольщики, 

оборонительный рубеж, Красная Армия, диверсионная группа, истребительный 

батальон. 

 

В сентябре 1941 года на юго-западном направлении на границе Курской и 

Брянской областей 6-я армия Юго-Западного фронта и 13-я армия Брянского 

фронта, ведя упорные оборонительные бои, оказались по большей части в 

окружении. 

Танковая группа Гудериана, сметая на своем пути разрозненные очаги 

сопротивления по линии Трубчевск – Севск – Комаричи – Дмитровск-

Орловский прорвалась к Орлу с выходом на Московское направление [1, c.180]. 

В районе оборонительного рубежа Рыльск-Крупец почти в 100 

километровой зоне образовался разрыв  на стыке фронтов. Именно сюда по 

указанию Курского обкома партии была брошена группа истребительных 

батальонов, в числе которых были Хомутовский  и Дмитриевский 

истребительные батальоны. Боевую группу возглавили представители 

Курского УНКВД Аленцев В. Т. и Кремлев В. Ф. До подхода регулярных 

частей Красной Армии сводный отряд истребительных батальонов 

имитировал видимость крупной войсковой группы, создавая своими 

оборонительными действиями заслон наступающим немецко-фашистским 

войскам [2, c. 97]. 

После того, как к оборонительному рубежу были подтянуты регулярные 

части Красной Армии, истребительные батальоны вернулись в свои зоны 

ответственности. На их основе начали создаваться партизанские отряды. Так 

произошло с Дмитриевским истребительным батальоном, который стал 

костяком партизанского отряда. 

В начале октября 1941 года 13-я армия, отходя в сторону реки Свапа в 

Хомутовском районе, у населенного пункта Пески, переправившись на 

восточный берег Свапы, развернула оборонительный рубеж, который в течение 

месяца не давал возможности немецко-фашистским войскам форсировать 

водную преграду и перейти в наступление. 

Глубокой осенью 1941 года в небольших лесах в районе деревни 

Тепловки Хомутовского района и в других окрестных селах начали 

скапливаться небольшие группы окруженцев 13-й армии, которые не смогли 

прорваться на восточный берег Свапы. Работу с этими окруженцами вели 
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подпольные группы, которые были созданы по распоряжению Курского УНКВД 

на случай оккупации северо-запада Курской области немецко-фашистскими 

войсками. 

Один из примеров такой работы – деятельность подпольной группы села 

Петровское, которой руководил председатель сельского совета Некрасов А. И. 

[2, c.118]. 

Группы окруженцев выдвигали из своей среды командный состав и 

пытались выйти на руководящие структуры Хомутовского района с целью 

объединения усилий по борьбе с врагом. Так, 26 января 1942 года состоялось 

организационное оформление отряда им. Ворошилова, костяком которого были 

окруженцы 13-й армии и жители Петровского сельского совета. 

В феврале 1942 года по указанию Курского подпольного обкома партии в 

хомутовскую зону через руководителя подпольной группы села Петровское 

Некрасова А. И. выдвинулась боевая группа Дмитриевского партизанского 

отряда во главе с комиссаром отряда Свириным И. И. и начальником штаба 

отряда Банных И. С. Встреча разрозненных групп окруженцев, представителей 

Дмитриевского партизанского отряда и руководителей подпольных групп 

хомутовской зоны состоялась в селе Березовое. Здесь прошел деловой обмен 

мнениями с руководителями созданных в Хомутовском районе партизанских 

отрядов по вопросам стратегии и тактики боевых действий с немецко-

фашистскими захватчиками. Были обговорены зоны ответственности и влияния 

партизанских отрядов. Намечены руководящие группы вновь создаваемых пар- 

тизанских отрядов. Так, 23 февраля 1942 года боевое знамя 490-го гаубичного 

артиллерийского полка 13-й армии, которое было сохранено патриотами села 

Петровское Хомутовского района, стало боевым знаменем партизанского отряда 

им. Ворошилова №1. Этот отряд возглавил старший лейтенант Покровский Г. 

Ф. Сформированный по армейскому образцу и состоящий из трех батальонов и 

девяти рот, отряд быстро рос и начал взаимодействовать с партизанским 

подразделением Ковпака С. А., которое располагалось в районе Путивля в зоне 

Хинельских лесов. В одном из батальонов этого отряда комиссаром стал 

председатель Петровского сельского совета Некрасов А. И. [3, c.200]. 

К лету 1942 года в связи с предстоящим наступлением гитлеровских 

армий на сталинградском направлении возросла роль железнодорожных и 

автомобильных коммуникаций. Центральный штаб партизанского движения 

поставил перед партизанскими отрядами Брянской, Курской и Орловской 

областей задачу по организации и развертыванию диверсионной борьбы на 

железных дорогах, проходящих по территориям этих областей. Главная задача, 

которая стояла перед партизанскими отрядами – не допустить передвижения 

железнодорожного транспорта к местам формирования боевых подразделений. 

Партизанские отряды развернули активные действия на железных дорогах по 

подрыву эшелонов. В одном из приказов Центрального штаба партизанского 

движения было сказано, что за каждый взорванный железнодорожный состав 

диверсионная группа в полном составе представляется к боевым орденам. 

Летом 1942 года хомутовские и дмитриевские партизаны провели 
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совместную операцию на большаке Дмитриев – Севск. В ходе операции были 

уничтожены немецкие офицеры из числа руководителей станции Дмитриев и 

города Севска, а также группа сопровождения. Это произошло в Поповкинском 

лесу недалеко от поселка Зеленая Роща [3, c. 211]. 

На большаке Дмитриев – Рыльск партизаны Дмитриевского отряда и 

отряда им. Кирова Хомутовского района в районе деревни Богомолов Хутор 

уничтожили немецкую транспортную группу из 15 машин, двигавшуюся с 

продовольствием в сторону города Рыльска. Этими отрядами был совершен и ряд 

других совместных диверсионных операций. 

Взаимодействие отрядов обеспечивалось  связными,  в т.ч. и 14-15-

летними подростками, которые в условиях оккупационного режима вызывали к 

себе меньше всего внимания. 

В январе 1943 года начальник штаба партизанского движения Брянского 

фронта Матвеев А. П. решил сосредоточить Первую и Вторую Курские 

партизанские бригады в Хинельских лесах на месте стоянки соединения Ковпака 

С. А., которое перебазировалось в Карпаты. В Хинельских лесах, произошла 

встреча руководителей партизанского отряда им. Ворошилова командира отряда 

Г. Ф. Покровского, комиссара А. И. Некрасова и руководителей Дмитриевского 

партизанского отряда командира Д. Д. Беспарточного и комиссара И. С. Банных. 

На встрече состоялся обмен мнениями по усилению разведывательно-

диверсионной деятельности на автомобильных и железнодорожных магистралях 

с целью срыва поставок оружия, боеприпасов и живой силы врага на южном 

направлении [4, c. 365]. 

В связи с переходом в новую зону ответственности были уточнены 

разграничительные линии и пути движения разведывательно-диверсионных групп. 

Через некоторое время Покровский Г. Ф. был направлен в распоряжение 

Центрального штаба партизанского движения, а Дмитриевский партизанский отряд 

был направлен в Воскресную дачу Дмитриевского района на прежнее место 

дислоцирования. В начале февраля 1943 года Дмитриевский партизанский отряд в 

составе Первой Курской партизанской бригады переместился в район села 

Трояново Михайловского района для соединения с частями Красной Армии и 

освобождения города Дмитриева от немецко-фашистских захватчиков. 

В начале марта 1943 года Первая и Вторая Курские партизанские бригады 

были расформированы. Командир отряда им. Ворошилова Покровский Г. Ф. 

получил новое задание по созданию партизанского подразделения на Киевском 

направлении. Некрасов А. И., комиссар партизанского отряда им. Ворошилова, был 

направлен в распоряжение Курского обкома партии и возглавил военный отдел в 

Конышевском райкоме партии. Ему предстояло готовить район к условиям 

прифронтовой зоны Курской битвы. Беспарточный Д. Д. был назначен командиром 

Первой Курской прифронтовой партизанской бригады, а Банных И. С. был назначен 

начальником штаба Первой Курской прифронтовой партизанской бригады. Им 

предстояло готовить районы Курской области к летней военной кампании на 

Курской дуге. 

В 1944 году Покровский Г. Ф. за успехи в развитии партизанского 
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движения получил звание Героя Советского Союза. Войну закончил в звании 

полковника. После войны окончил Академию им. Фрунзе и работал в 

Министерстве Обороны СССР, а затем во внешнеторговых организациях СССР. 

В 2001 году опубликовал книгу «Жизнь в тылу врага», в которой поделился 

своими воспоминаниями о партизанской борьбе, в т.ч. и на территории Курской 

области. Умер в 2002 году и похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. 

Некрасов А. И. в 1945 году по направлению Курского обкома партии 

поступил в Курскую высшую совпартшколу. Окончил ее в 1947 году. По 

окончании учебы был направлен в Тимский район Курской области секретарем 

райкома партии. В 1950 году был избран председателем Чернянского районного 

Совета депутатов трудящихся и в этой должности проработал до 1959 года. В 

1960 году вернулся в город Дмитриев и здесь работал на хозяйственных 

должностях перерабатывающей промышленности Дмитриевского района. В 

1970 году вышел на пенсию и активно участвовал в работе Дмитриевского 

районного Совета ветеранов войны. Умер в 1980 году и похоронен на 

Дмитриевском кладбище [4, c. 378]. 

Беспарточный Д. Д. в 1947 году был переведен на работу председателем 

Корочанского райисполкома и в этой должности встретил разделение областей 

на Курскую и Белгородскую. В 1955 году стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве, где получил золотой знак лауреата за 

достижения в развитии сельского хозяйства. В 1956 году после инсульта  стал  

инвалидом II группы, прекратил трудовую деятельность и в 1957 году переехал в 

город Дмитриев. Здесь он  умер в 1971 году и похоронен на местном кладбище. 

Банных И. С. после войны работал вторым секретарем 

Великомихайловского райкома партии. Здесь же встретил разделение областей 

на Курскую и Белгородскую. В 1956 году вернулся в город Дмитриев. До 

пенсии работал начальником дорожного отдела Дмитриевского райисполкома. 

После выхода на пенсию, руководил районным советом ветеранов войны. 

Последние годы жизни вместе с женой провел в городе Воронеже в семье 

старшей дочери, где и умер в 1985 году. Похоронен на Воронежском кладбище. 

Таковы судьбы этих незаурядных людей, которые на полях сражений и в 

мирной жизни выполняли свой долг как истинные патриоты Отечества. 
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Беспарточный Б. Д. 

 

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН НАКАНУНЕ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

Аннотация: Существует поверье о том, что человек, ушедший из жизни, 

остается живым до тех пор, пока о нем помнят потомки. Прошло 75 лет с того 

памятного и сегодня дня – начала деятельности Дмитриевского партизанского 

отряда Первой Курской партизанской бригады. Все эти годы люди помнят о 

подвигах близких, да и не близких им партизан и подпольщиков. На примере 

того патриотического порыва в лихие годы оккупации воспитывается вот уже 

четвертое послевоенное поколение. 

Ключевые слова: Курская дуга, наступление, прифронтовые райцентры, 

партизаны, линия фронта, погибшие, сестра милосердия. 

 

С пятого марта 1943 года по пятое июля 1943 года на территории 

Дмитриевского района Курской области шла напряженная подготовка к 

Курской битве. 

Зимне-весеннее наступление 1943 года на территории Курской области 

завершилось к концу марта. Образовалась так называемая Курская дуга, 

которую назвали Курским выступом. Это была территория от Орла до Белгорода, 

в центре которой находился город Курск. Войска 65-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта Батова П. И. перешли к позиционной 

обороне по периметру Дмитриевского района. Штаб армии находился в деревне 

Крупец, пригороде города Дмитриева [1, c. 37].  

За время оккупации фашисты убили и повесили более 2000 жителей 

района. Около 500 человек, в основном молодежь, была угнана на работы в 

Германию. Карательные отряды оккупантов полностью сожгли 19 населенных 

пунктов, уничтожили 12 заводов и фабрик. Разрушили станцию Дмитриев, 

разграбили местный краеведческий музей, уничтожили 21 библиотеку, 

педагогическое училище с общежитием, 51 школу. Были уничтожены все 

объекты здравоохранения. Сожжены 173 жилых дома. Общий ущерб составил 

свыше 150 миллионов рублей.  В боях на территории района погибли и умерли 

от ран почти 2800 солдат, сержантов, офицеров и партизан. В таких условиях 

началась мирная жизнь жителей района и подготовка к летней наступательной 

операции Красной Армии. 

Не хватало паровозов, подвижного состава, автотранспорта. Выручила 

обычная русская смекалка. По решению райисполкома на восстановленном 

Дмитриевском авторемонтном заводе под руководством бригадира М. 

Максимова был создан железнодорожный тягач на базе автомашины ЗИС-5. 

Вместо колес на него поставили бандажные диски, а вместо буферных сцепок 

придумали жесткую сцепку с вагонами. Такой тягач вел за собой два груженых 

вагона. С 13 апреля по 29 июля на этом участке автопоездами была перевезена к 

линии фронту почти 21 тысяча тонн грузов, а обратно в тыл более 15 тысяч 500 

тонн. За четыре месяца прошло 1043 автопоезда [1, c. 46]. 
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Одновременно прифронтовые райцентры превратились в узлы обороны, 

среди них Старый Оскол, Рыльск, Конышевка, Дмитриев, Поныри. Так на 

подступах к Дмитриеву были возведены мощные оборонительные сооружения. В 

этой работе приняла участие большая часть трудоспособного населения района. 

Дмитриевский райком партии и райисполком 6 марта 1943 года приняли 

решение о восстановлении колхозов и совхозов районов. Руководителями 92 

восстановленных хозяйств были рекомендованы лучшие специалисты, в т. ч. 24 

бывших партизана. Началась подготовка к весенне-полевым работам. Где 

тракторами, где на коровах, а где и сами колхозники впрягались в лямку. Но 

весеннюю посевную провели. 

Буквально за считанные дни после освобождения района были 

восстановлены службы управления Дмитриевским районом. В марте-апреле 

1943 года в Ставке главного командования существовало мнение, что 

контрудар немецких войск будет нанесен в направлении города Дмитриева. 

Здесь началось создание глубоко эшелонированной обороны с участием 

трудовых ресурсов района. 

3 апреля 1943 года была создана Первая прифронтовая партизанская 

бригада. Ее возглавил бывший командир Дмитриевского партизанского 

отряда Беспарточный Д. Д. Комиссаром бригады был назначен Черепухин С. 

И., начальником штаба – Банных И. С. В задачи бригады входила охрана 

освобожденной зоны от проникновения диверсантов, создание узлов 

самообороны, эвакуация населения из прифронтовой зоны, восстановление 

хозяйствующих субъектов и организация помощи в  снабжении армии 

продовольствием  и хозяйственными материалами. Большое внимание 

уделялось восстановлению и бесперебойному действию коммуникаций для 

поставки фронту оружия и боеприпасов [2, c.189]. 

В марте 1943 года были восстановлены мукомольные предприятия, 

пищекомбинат, артель «Красная швея». Буквально по крохам из брошенных, 

разбитых тракторов собирали машинно-тракторные станции. В городе 

Дмитриеве запустили временную электростанцию. 

Рабочие Дерюгинского сахарного комбината под руководством бывшего 

партизана, главного инженера завода Бобкова А. Д. начал восстанавливать 

механические мастерские. Была проведена ревизия оборудования сахарного 

производства. Специальная бригада починила старый локомотив, 

выброшенный до войны на свалку. Собрали станки, запустили горны. В 

апреле 1943 года в мастерских начали ремонт военной техники, в т.ч. танков, 

броневиков, орудий, тягачей. Для снабжения войск техникой, вооружением и 

продовольствием необходимо было восстановить железнодорожную 

магистраль Курск – Льгов, Льгов – Дерюгино, Льгов – Коренево. С участием 

населения Дмитриевского, Конышевского и Льговского районов за 25 дней 

был восстановлен участок железной дороги Шерекино – Дерюгино, в т.ч. 9 

мостов. На участке расположения 65-й армии Батова П. И. и в зоне 

ответственности Первой прифронтовой партизанской бригады под 

командованием Беспарточного Д. Д. был выполнен большой объем земляных 
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работ. Уложено десять километров железнодорожного полотна. 15 апреля 

было введено в действие 72 км железнодорожной линии в западно-

европейском варианте. Трудились все от стариков до ребятишек [3, c. 90]. 

Хозяйственные службы 65-й армии создали свое подсобное хозяйство. 

Дмитриевские колхозники помогли им засеять 341 гектар картофеля, 35 гектар 

капусты, 333 гектара крупяных и 150 гектаров зерновых культур. 

Заботой и вниманием жители Дмитриевского района окружили раненых в 

госпиталях. По призыву Дмитриевского священника отца Дмитрия 

/Виноградский Д. П./ монашествовавшие прихожанки стали сестрами 

милосердия и ухаживали за ранеными и больными. Население снабжало 

госпитали продуктами и овощами. Школьники выступали в госпиталях с 

концертами. Как сказал выпускник первого послевоенного выпуска 

Первоавгустовской школы Пищиков А. А.: «Патриотизм школьников 

зашкаливал. Мы ходили на курсы самообороны, ухаживали за ранеными, 

создали отряд по патрулированию поселка». 

Завершилась Курская битва, фронт перемещался на запад, а район 

продолжал мирную жизнь. В сентябре 1943 года была расформирована Первая 

Курская прифронтовая партизанская бригада, выполнившая свою задачу. Ее 

бойцы и командиры приступили к восстановлению народного хозяйства района 

[4, c.178]. 

По итогам 1943 года район выполнил доведенное задание. Весной 1944 

года уже в плановом режиме начался весенний сев. В районе получило развитие 

областное молодежное движение по созданию комсомольских молодежных звеньев, 

которые показывали пример патриотизма на рабочих местах. Так, по примеру 

звеньевой колхоза им. Кирова Новопершенского сельского совета Марии 

Свиридовой комсомольская молодежная бригада собрала и установила 

парниковые рамы, застеклив их стеклами собственных домов. Участниками 

бригады была выращена рассада помидоров и капусты не только для своего колхоза, 

но и для соседей. Комсомольско-молодежное звено под руководством 17-летней 

звеньевой Зинаиды Новиковой из деревни Пушкарево Березовского сельского 

Совета в 1944 году вырастила по 480 центнеров сахарной свеклы с гектара, 

выполнив план по сдаче свекловичного сырья за весь колхоз. 

В колхозе «Ударный труд» Селинского сельского совета в 1945 году в 

помощь молодежно-комсомольским коллективам вышли на помощь 

родственники – 70-летние бабушки и дедушки. 

В целом район активно залечивал раны войны. Было построено 1100 новых 

домов, в строй действующих вошли 45 молочно-товарных ферм. Поголовье 

лошадей перевалило за 1000 единиц [5, c. 26]. 

Государство начало активно поддерживать семьи фронтовиков и погибших 

воинов. На сессии Дмитриевского районного Совета депутатов трудящихся в 

июне 1944 года в докладе председателя РИКа Беспарточного Д. Д. прозвучали 

следующие цифры: «… выплаты пособий семьям фронтовиков составили 

254250 рублей в месяц. Райисполком через сельсоветы организовал помощь в 

завозе дров, выделении продовольствия и пайков, одежды и обуви, поступившей 
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в район по лендлизу». 

День Победы 9 мая 1945 года жители Дмитриевского района восприняли 

как праздник и праздновали его с верой в хорошую послевоенную жизнь. 
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ЮНЫЕ КУРЯНЕ – ФРОНТУ  

 

Аннотация: В статье рассказывается о героических подвигах и судьбах 

курских школьников, о юных тружениках тыла. 

Ключевые слова: музей, подростки, война, подвиг, мужество, повседневный 

труд, помощь фронту. 

 

18 сентября 1941 года было опубликовано Постановление 

Государственного Комитета Обороны о всеобучении, комсомольцы области 

активно включились в эту работу, стали овладевать военными 

специальностями. Развернулась работа по подготовке ворошиловских стрелков, 

всадников, пулеметчиков, снайперов, радистов, планеристов, парашютистов, 

летчиков, автоводителей, мотоциклистов. Особое внимание уделялось 

организации противовоздушной и противохимической обороны области. Во 

всех районах создавались кружки ПВХО, группы самозащиты. В результате в 

области было подготовлено 239 757 человек взрослого населения, 84 409 – 

детей от 8 до 16 лет [1]. 

Ваня Быков из д. Никифоровка закончил курсы ворошиловских стрелков, 

в 16 лет стал отменным снайпером, добровольно вступил в истребительный 

батальон, участвовал в 12 боевых снайперских операциях [2]. В 1941 году для 

обороны г. Курска от немецко-фашистских захватчиков было создано 4 полка 

народного ополчения (Ленинский, Кировский, Сталинский и Дзержинский), 

куда добровольно вступило 5 000 человек, в т.ч. 340 членов ВЛКСМ [3]. 

Многие из них, героически сражаясь, пали смертью храбрых.  

Курские пионеры с начала войны активно включились помогать Родине. 

Повсеместно: в тылу, в прифронтовых, во временно оккупированных врагом 

районах − пионеры действовали как настоящие патриоты. Они вписали 

славную страницу в летопись Великой Отечественной войны. Молодые люди, 

не достигшие призывного возраста, стремились внести свой посильный вклад в 

дело разгрома врага. Находясь на захваченной немецко-фашистскими войсками 

территории, они устанавливали связь с партизанскими отрядами, создавали 

подпольные молодежные организации. Сбор разведывательной информации, 

диверсии в тылу противника, снабжение партизан продуктами, одеждой, в 

отдельных случаях оружием и боеприпасами, работа в качестве связных и 

проводников, помощь раненым, агитационно-разъяснительная работа среди 

местного населения – это далеко не полный перечень славных дел юных курян-

патриотов [4]. Материалы о них хранит музей «Юные защитники Родины», 

музей «Орлята курской земли» во Льгове, музеи курских школ № 12, 15, 29, 43, 

53, а также десятки других школьных музеев.  

9-й том областной Книги Памяти содержит сведения о количестве воинов 

– курян, погибших в период Великой Отечественной войны по годам рождения. 

16114 наших земляков 1924-1927 гг. рождения, кому 18 исполнилось после 
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1941 года, значатся погибшими 4,5 тысячи. Есть в этих скорбных списках 

ребята, в чьих анкетных данных на месте указания воинского звания сделаны 

записи: партизан, подпольщик, разведчик.  

В архивах Курской области бережно хранятся документы о далеком 

прошлом наших земляков, в т.ч. юных бойцах Красной Армии, юнгах флота, 

детях-партизанах, школьниках, кто с доблестью трудился на полях и заводах, 

юных бесстрашных минерах, ежедневно совершавших подвиги, очищая  

курские поля от смертоносного оружия.  

В начале войны из-за острой нехватки кадров ведущих транспортных 

профессий, особенно в поездных бригадах, правительству СССР пришлось 

разрешить использование труда подростков на железных дорогах. Из школ 

ФЗО и железнодорожных училищ к 20 ноября 1941 года для работы на 

транспорте на должности, связанные с движением поездов, было принято 

25 905 человек, из них помощников паровозных машинистов – 9 949, кочегаров 

– 3 755, путевых обходчиков – 4 754, стрелочников – 2 130. Большинство из них 

не достигло 18-летнего возраста. В соответствии с постановлением СНК СССР 

от 21 декабря 1941 года № 806 и приказом НКПС от 23 декабря 1941 года № 

707/Ц 17-летним выпускникам железнодорожных училищ было разрешено 

работать поездными кочегарами [5]. По сложившейся практике согласно 

постановлению Наркомата труда СССР от 13 октября 1932 года было 

запрещено допускать на эти работы лиц, которым не исполнилось 18 лет [6]. 

Вместе с комсомольцами всего Советского Союза юные пионеры не раз 

выходили на воскресники в помощь обороне страны. На средства пионеров 

производились пушки, танки, самолеты. В Курске в 1941 г. прошли десятки 

комсомольско-молодежных воскресников в помощь фронту [7]. В газете 

«Курская правда», начиная уже с 25 июня 1941 года, в статье «Ко всем 

пионерам и школьникам Курской области» обозначены основные направления 

помощи фронту в области сельского хозяйства. Еще одним видом помощи 

фронту являлась работа пионеров с семьями мобилизованных: проводились 

дежурства, оказывалась помощь по хозяйству, были организованы кружки 

бытового обслуживания детей фронтовиков и др. 

В первые дни войны начался массовый сбор средств на строительство 

боевой техники. В середине января 1942 г. от молодежи 39 областей, краев и 

республик страны на строительство танков, самолетов, бронепоездов, 

артиллерийских батарей и других видов вооружения поступило 144 328 тыс. 

рублей. Более 2,5 млн. ребят работали 8 ноября 1942 г. на Всесоюзном 

воскреснике под девизом «Пионеры – фронту». Юные ленинцы собрали свыше 

4 млн. тонн металлолома, утеплили 172 скотных двора, очистили от снега 29 

тыс. км. железнодорожных путей. Большую помощь фронту оказывали 

молодые люди активной подпиской на государственные займы. К весне 1943 г. 

советская молодежь передала на вооружение около 542 млн. рублей. Всего в 

годы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в фонд обороны молодежь 

внесла 1 млрд. рублей. В 1943 г. юные куряне участвовали в сборе подарков для 
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партизанских отрядов и Красной Армии, затем в сборе теплых вещей для 

Красной Армии. 

Материалы подтверждают многочисленные факты героизма в боях, 

массового героизма на трудовом фронте, мужества, стойкости и отваги, какие 

проявляли дети в годы войны. «В дни войны, по-видимому, были не считанные 

десятки, а сотни, тысячи таких ребят. Редкий полк, в котором не было 

воспитанника, а о партизанских отрядах и говорить не приходится: там детей 

было значительно больше… В тяжелое для страны время они в свои 10−14 лет 

уже сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя 

частицей своего народа», – писал в воспоминаниях Герой Советского Союза, 

Главный Маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров [8]. 

О высокой сознательности советских школьников, их горячем 

стремлении внести свой вклад в борьбу с врагом свидетельствует тот факт, что 

во втором полугодии 1941 г. на заводы, фабрики, стройки пришли 360 тыс. 

учащихся 8-10 классов. После освобождения родных городов от немецко-

фашистских захватчиков они участвовали в их восстановлении, трудились на 

заводах и фабриках, выпускающих продукцию для фронта. 

В 1943 г. после освобождения Курска, рабочие Курского ремонтно-

механического завода начали создавать базу для ремонта танков (танково-

ремонтная база № 6). Пришлось преодолеть огромные трудности: здание завода 

было разрушено, оборудования почти не было. Бригада монтажников 

пенсионера П. П. Дивулина в течение нескольких дней разыскивала на 

разрушенных предприятиях города оборудование, приносила его на завод, 

ремонтировала и уже в апреле завод начал ремонтировать танки, бронемашины, 

самоходные орудия. К началу Курской битвы было отремонтировано более 300 

танков. Кроме этого, бригады рабочих выезжали на фронт для ремонта танков в 

полевых условиях. Лучшими были комсомольско-молодежные бригады 

Николая Тюрина и Александра Якшина. Рабочие завода А. И. Крутых, А. И. 

Якшин и П. П. Кытин в 1946 г. были отмечены орденами Красной Звезды, 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

[9].  

После завершения освобождения территории Курской области от 

немецко-фашистских захватчиков были созданы тысячи бригад для 

восстановления разрушенных сел, городов, колхозов.  

ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсомольских 

организаций в обезвреживании минно-подрывных полей, оставленных 

немецко-фашистскими захватчиками. Тысячи молодых патриотов, пройдя 

соответствующую подготовку на курсах Осоавиахима, военных 

подразделениях, стали инструкторами и специалистами по разминированию 

[10].  

Весной 1943 г. в Курской области над восстановлением 

железнодорожного полотна трудилось 17 тыс. юношей и девушек. Дорогой 

мужества была названа железная дорога Старый Оскол – Ржава. За 32 дня, на 

28 дней раньше намеченного срока, построили 95 километровую 
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железнодорожную трассу, 10 мостов. Дорога эта имела важное стратегическое 

значение для снабжения войск Воронежского фронта, для создания кольцевого 

движения по магистрали Курского выступа [11].  

19 июля 1943 г. по новой дороге прошли на фронт первые эшелоны с 

военными грузами. «Работали по 18 часов»  – писал в своих воспоминаниях И. 

С. Литвинов. 14-летний мальчишка вместе со своими сестрами копал траншеи, 

таскал носилки с землей, укладывал шпалы. Очень трудно было и тяжело. До 

крови были стерты руки, мучительно болело все тело. Кроме того, часто 

совершали налеты немецкие самолеты. Ваня, Мария, Татьяна Литвиновы 

получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» [12]. 

С первых дней после освобождения Курска обком ВКП(б) и облисполком 

поставили задачу быстрейшего развертывания и оборудования госпиталей в 

областном центре. В начале февраля 1943 г. было оборудовано 5 военных 

госпиталей, на 25 марта 1943 г. в Курске функционировало 13 госпиталей, на 25 

июля 1943 г. было развернуто уже 68 госпиталей. На излечении находилось в 

феврале-марте 1943 г. – 15 530 чел., в т.ч. в госпиталях Курска – 12 630 чел. 

Комсомольцы Курской области шествовали над госпиталями. Сотни молодых 

женщин, комсомольцы и пионеры помогали ухаживать за ранеными. По 

Михайловскому району комсомолки Мищерина, Глушенкова, Пономарева, 

Козменкова, Виденина шествовали над 27 ранеными бойцами до полного их 

выздоровления. Силами комсомольцев для раненых был дан концерт и собрано 

более 200 книг. Тысячи выносливых девчушек, работали по направлениям 

Советского Красного Креста. Несмотря на бомбежку, ни на минуту не 

отдыхали «сестры милосердия». Около 4000 девушек Курской области 

работало в госпиталях сандружинниками. Под огнем вражеских самолетов во 

время бомбежек принимали раненых из эшелонов и доставляли их в госпитали. 

Ежедневно на станции дежурило по 100 сандружинниц, помогавших 

эвакуировать раненых [13].  

Пионеры и школьники наравне со взрослыми вскапывали и боронили 

землю, ухаживали за скотом. Сменив боевое оружие на мирный труд, многие 

бывшие юные защитники Родины – мальчишки и девчонки героически 

трудились на восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.  

В 1943 г. в области разворачивалась активная подготовка не только к 

предстоящим сражениям на Курском выступе, но и к началу посевной 

кампании. Основная ставка делалась не только на женщин и стариков, но и на 

подрастающее поколение. В результате активной деятельности пропагандистов, 

а также путем личного примера (чаще всего комсомольцев и пионеров), по 

данным 40 районов, освобожденных к весне 1943 г. от оккупации, 

комсомольцы и молодежь собрали среди колхозников 1 368 590 пудов зерна 

для посева и отсортировали его. По призыву молодежных ремонтных бригад 

Медвенского района в конце марта 1943 г. в области развернулся декадник по 

сбору запасных частей для тракторов, комбайнов и прочей 

сельскохозяйственной техники. Большую помощь оказали пионеры и 
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школьники, собравшие много инструментов и горюче-смазочных материалов. 

Молодежь училась пахать на коровах и обращаться с различным 

сельскохозяйственным инвентарем; начали создаваться молодежные бригады и 

звенья для работы в поле. Так, в Солнцевском районе к посевной были 

подготовлены около 2 тыс. коров; для них изготовили более 400 ярем. 

Фактически каждая колхозница выходила в поле на своей корове. Юные 

колхозники артели «Победитель» Старооскольского района подростки Иван 

Сорокин и Иван Анпилов, работая на лошадях, вспахали по 0,8 га вместо 0,6 га, 

показывая достойный пример не только взрослым колхозникам, но и своим 

сверстникам. В Щигровском районе подростки Коля Дмитриев и Володя 

Малышев работали плугарями, а Рая Горбачева водила коров. На курской МТС 

Михаил Червяков и Василий Белоусов, в свои 16 лет заменяли в тылу своих 

отцов-фронтовиков. Они посеяли и прокультивировали по 85 га, 30 га вспахали. 

Рабочих рук, даже в условиях этого беспрецедентного трудового подъема, не 

хватало. Данная ситуация заставила исполнительный комитет Курского 

областного Совета депутатов трудящихся принять решение от 23 июня 1943 г. 

№ 211 «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, 

совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей», на 

основании которого к работам стали массово привлекать школьников [14]. 

Одним из ярких проявлений патриотизма, стремления оказать помощь 

армии было донорство. В 1943 г. оно приняло массовый характер. Тысячи 

людей шли на станции переливания крови. Для лечения раненых и больных 

воинов было сдано 6266 литров крови. В числе доноров было 5275 чел. [15]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что курские школьники внесли 

весомый вклад в дело восстановления сельскохозяйственной отрасли региона. 

Именно дети, пережившие фашистскую оккупацию, с пониманием отнеслись к 

необходимости принять личное участие в выращивании и уборке урожая, 

обеспечивающего жизненные потребности населения страны и воинов Красной 

Армии. Важную роль в мобилизации учащейся молодежи, детей и подростков 

на сельскохозяйственные работы сыграли учителя и представители 

комсомольско-молодежного актива. 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война где рядом со 

взрослыми оказались более 300 тыс. юных партизан и подпольщиков, сынов 

полков и юнг, более 50 тыс. из них погибли. Уничтожено почти 19 миллионов 

мирных жителей, по 13 тысяч, в основном детей, женщин и стариков, 

ежедневно в каждый из 1418 дней войны [16]. Пройдут столетия, но Победа над 

фашисткой Германией в годы Великой Отечественной войны не изгладится из 

памяти людей. 

«Мы, потомки, в большом долгу перед людьми, отдавшими жизнь за 

нашу свободу, и должны оплатить им сполна заботой об обеспечении их вечной 

памяти! Мы клянемся, что будем использовать все имеющиеся возможности 

для возрождения созидательной духовности и мощи русского народа, для 

процветания нашей великой России, основой фундамента души русского 

человека будут не достаток и богатство, а духовность...» [17]. 
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САНИНСТРУКТОР ИРИНА ЯВОРСКАЯ В 15 ЛЕТ ПОЛУЧИЛА 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 (ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ «ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ») 

 

Аннотация: В статье с привлечением научного архива музея «Юные 

защитники Родины» рассказывается о военном прошлом Ирины Грызовой. В 

годы войны она была санинструктором. Рассмотрен ее боевой путь, начиная от 

Курска и до завершения боевых действий на территории Германии (г. Росток). 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дочь полка, медицинская 

помощь, патриотизм, героизм. 
 

Ирина Грызова (1929 г. р.) родилась в Воронеже в семье работников 

искусства. Она была обычной школьницей. Училась хорошо, занималась 

спортом, играла на сцене, пела. Была победительницей в лыжном кроссе, 

занималась верховой ездой и большим теннисом. Когда началась война, 

девочке исполнилось 13 лет. «В день начала войны я была дома. Я помню, что 

женщины прибежали с криками, что война началась. Мы все выбежали на 

улицу, побежали к репродукторам. Там уже стояли толпы народа, и я тоже там 

стояла, слушала выступление Молотова». Школа сразу стала госпиталем, и 

детей перебазировали в другую. Занятия проходили в 4 смены. Первая смена 

начиналась в 6 утра. Как вспоминает Ирина, часто приходилось вставать в 

половину пятого утра [1].  

Соседка работала в продуктовом магазине. И девочка часто ей помогала 

расклеивать отоваренные карточки. «…на один лист отдельно карточки по 200 

граммов, на другой лист по 400 граммов, на третий – по 800 граммов. Соседка 

на счетах подсчитывала, сколько всего карточек отоварено в магазине. За эту 

работу она мне давала или кусочек хлеба, или булочку. Откуда это у нее было – 

это не мое дело, но так было: она ложилась поспать, я добросовестно 

наклеивала эти карточки, и потом она их считала» [2]. 

С июля 1942 г. Воронеж заняли немцы. Часто людей стали угонять в 

концлагеря, на работу в Германию. По спискам. В одном из таких списков была 

и Ира. Но за пару дней до отправки у нее поднялась температура. Немцы 

страшно боялись тифа и Иру сразу отправили в изолятор. Таким образом она 

избежала отправки в Германию. 

В феврале 1943 г. в город пришли советские солдаты. Девушке было 15 

лет. Она сочинила легенду, что осталась одна для того, чтобы уйти на фронт. 

Девушка ходила из села в село, потом пристроилась на какой-то эшелон и в 

одном из сел увидела медицинскую часть. На воротах висел белый флаг с 

красным крестом, и Ира решила туда пойти. Сначала она работала в медсанбате 

«на подхвате». Девушка немного отвлекала раненых своим пением, писала для 

них письма. В медсанбате были организованы курсы санинструкторов, туда 

записалась и Ира. Когда она окончила эти курсы, ей было присвоено звание 

младшего сержанта. Она стала дочерью  109-й гв. стрелкового полка 37-й гв. 
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стрелковой Речицкой дважды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова 

[1-й степени] и Богдана Хмельницкого дивизии. Это был конец мая – начало 

июня 1943 года. 

Зимой 1943 г. Ира начала писать стихотворения. Одно из них – «Прости», 

в котором рассказывается о тяжелых буднях медицинской сестры на фронте: 

С рассветом разгорелся бой, 

Жестокий, яростный и злой, 

За овладением высоткой. 

Казалось, будет он коротким. 

Но холм, что справа сер и хмур, 

Плюет свинцом из амбразур, 

Огнем прижал к земле ребят, 

А я опять ползу назад. 

В края вцепившись мертвой хваткой, 

Тащу бойца на плащ-палатке. 

С высот прямой наводкой бьют, 

Снаряды рвутся там и тут, 

Сжимает голову в тиски,  

А воздух рвется на куски. 

«Ты потерпи, дружок, постой. 

Вон там кустарник есть густой. 

Мы отдохнем – и снова в путь, 

Еще немножечко, чуть-чуть. 

Лесок уж близок. Ну, вперед!» 

Ах, как он, гад, прицельно бьет! 

Полны песком глаза и рот.  

И все-таки вперед, вперед! 

Я знаю хорошо маршрут… 

«Послушай, как тебя зовут? 

Эй, эй, солдат! Ты не молчи, 

А коль нет мочи, то кричи. 

Ну, хочешь, покричим вдвоем? 

Мы скоро, скоро доползем. 

Я знаю: больно, дорогой, 

Но хоть на миг глаза открой. 

Эй, эй, солдат! Ну, что же ты? 

Не дышит. Тонкие черты 

Застыли. В пальцах горсть земли. 

«Прости, родной! Не доползли…» [3]. 

 

Вскоре была Курская битва. В Курской битве 109 СП наступал в районе 

Дмитровска-Орловского. Было очень много раненых, не говоря уже об убитых. 

Страшнее всего было обрабатывать обгоревших танкистов, так как 
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комбинезоны с них снимались вместе с кожей. Все это сгорало вместе, 

слипалось.  

«Я не могу описать эту битву, это надо было видеть и пережить. Иногда, 

вспоминая ее, я даже не представляю, как мы все это могли вынести. Сейчас 

это кажется сном или каким-то кино. А тогда было единое стремление – 

победить. Было стремление выполнить свой долг, сделать что-то нужное для 

победы. Много было боевых эпизодов. Я вытаскивала с поля боя раненых. На 

себе тащить их я, конечно, не могла и тащила их волоком на плащ-палатке. Я 

стелила плащ-палатку рядом с раненым, и если он был в сознании и мог 

двигаться, то он сам на нее ложился» [4]. 

В селе Михайловка под Курском в местной школе должен был проходить 

концерт художественной самодеятельности, в котором принимала участие и 

Ира. В это время над школой пролетал вражеский самолет. Летчик увидел, что 

к школе направляется много людей, и сбросил бомбу прямо в школу. Иру 

задела рушащаяся стена, сломав ей руку. К счастье, скоро все зажило.  

Принимала участие в форсировании Днепра, освобождении Белоруссии. 

В Белоруссии Ира заболела тифом. В тифозном госпитале ее остригли наголо, и 

поэтому на фотографиях после госпиталя она выглядит по-мальчишески. Потом 

было выяснено, что все они были специально заражены тифом для того, чтобы 

инициировать эпидемию тифа в армии. Принимала участие в освобождении 

Польши. 

С осени 1944 г. на Наревском плацдарме армия стояла в долгосрочной 

обороне, так как дивизия была измотана и обескровлена предыдущими боями. 

Очень трудными были бои на Нареве, так как восточный берег был пологим, а 

западный, занятый фашистами – гористым. У немцев была очень хорошая 

глубокоэшелонированная оборона. Бои были непрекращающимися, немцы 

постоянно шли в танковые атаки. По ночам привозили повозки с ранеными, 

после на носилках, лодках или на руках их переправляли через Нарев. Там их 

забирала другая повозка, так как мост был разбит, а понтонный мост был занят 

техникой. В одну из ночей при переправе раненых в медсанбат Ира забежала на 

почту увидеться со знакомыми девчонками. На почте девочки спросили ее, 

вернется ли она обратно на плацдарм. Девушка ответила положительно. Ее 

попросили отнести туда письма. Так Ира стала почтальоном дивизии. Было 

тяжело не только потому, что работа была связана и риском, но и 

психологически тяжело. Все сразу окружали почтальона. Каждый солдат ждал 

письмо от родных, но не все получали. Бывало, стоял солдат, которому вестей 

не было около месяца. Очень было тяжело смотреть Ире, когда он молча 

поворачивается и уходит. Некоторым солдатам Ира сама писала письма, просто 

чтобы поддержать солдат. Это было очень важно психологически [5]. 

Затем была Восточная Пруссия, затем Померания. Победу встретили в 

Ростоке. Война закончилась в мае, и лишь в августе 1945 года Ире исполнилось 

восемнадцать лет… 

Награждена орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), орденом 

Красной Звезды, медалями «За Отвагу» (1944 г.), «За боевые заслуги» (1945 г.), 
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«За освобождение Украины», «За освобождение Белоруссии», «За Победу над 

Германией». В настоящий момент Ирина Яворская (фамилия после замужества) 

проживает в Санкт-Петербурге. 
 

Библиографический список: 

1. Личное дело И. В. Яворской. МЮЗР – НА. 

2. Иринчеев, Б. Яворская Ирина Владимировна // Воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны. 2012.01.11. https://iremember.ru/memoirs/mediki/yavorskaya-irina-

vladimirovna/ 

3. Яворская, И. Песня – друг фронтовой. Рассказы о песнях, рожденных войной, СПб.: 

Зодчий, 2012. 121 с. 

4. Тюменева, Т. Во время войны она не оставила на поле боя ни одного раненого (о Ирине 

Яворской) // Вечерний Санкт-Петербург. № 186. 2015.12.10. 

5. Светлова, Т. Участница войны будет отмечать День Победы в новой квартире (о Ирине 

Яворской) // Вечерний Санкт-Петербург. № 238. 2016.15.03. 

 

https://iremember.ru/memoirs/mediki/yavorskaya-irina-vladimirovna/
https://iremember.ru/memoirs/mediki/yavorskaya-irina-vladimirovna/


45 
 

Токмакова Е. О. 

 

 МАРИЯ РИСТ (ФЕДОРКО) – 16-ЛЕТНЯЯ ТЕЛЕФОНИСТКА  

РОТЫ СВЯЗИ В БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о судьбе Федорко Марии, которая в 15 лет 

оказалась на фронте. В составе 193-го гвардейского воздушно-десантного полка 

воевала связисткой на Орловско-Курской дуге и на 4-м Украинском фронте. 

Ключевые слова: Мария Федорко, гвардейская стрелковая дивизия, 

телефонистка, форсирование Днепра, озеро Балатон. 
 

Во время Великой Отечественной войны в регулярных войсках было 

триста тысяч воспитанников боевых частей, сынов и дочерей полков, юных 

подпольщиков и партизан. Они мужественно защищали свое Отечество от 

фашизма. Среди них были и героические девушки, чьи смелость и отвага не 

уступали мужчинам. Они были санинструкторами, зенитчицами, снайперами, 

пулеметчицами, водителями автомобилей и танков, летчицами, связистками. 

Они находились в самых разных точках, в том числе на Курской дуге. Нельзя 

не отметить вклад связисток в успешное завершение войны. Военный историк 

В. С. Хохлов писал: «От четкой работы связистов зависит быстрота и 

своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, 

наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях напряженного 

боя, особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне – 

самый необходимый, самый почетный и ответственный, от него часто зависит 

успех боя и всей операции» [1].  

Мария Кузьминична Федорко – 16-летняя участница Курской битвы, 

связистка. Она проявила удивительное мужество и героизм во время таких 

тяжелых боев. Мария Федорко родилась 30 июня 1927 г. В 1933 г. на Украине 

начался голод. Девочке было шесть лет, но она на всю жизнь запомнила этот 

момент. Было очень тяжело и люди выживали, как могли. Не было хлеба. Из 

листьев липы делали лепешки. У семьи также был огород, на котором они 

выращивали картошку – для них основной источник питания. Люди делали 

отруби, собирали колоски по полям. Семью спасало еще то, что отец Марии 

работал в институте механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Поэтому у него были небольшие сбережения. Так и удалось пережить это 

сложное время. А много людей тогда погибло от голода.  

Никто даже подумать не мог, что в 1941 году начнется война. «Никто не 

чувствовал и не ожидал, что случится такое. Немцы внезапно налетели на нас» 

[2]. Маше еще не исполнилось 14 лет. Не передать словами этот ужас, который 

она испытала. Семья отдыхала в городе и вдруг – объявление войны. Отец и 

старший брат Марии ушли на фронт. Семьям коммунистов предлагали 

эвакуироваться с оккупированных территорий. Девочка с мамой и двумя 

младшими сестрами поехали эшелоном на товарном поезде и попали под 

бомбежку. Люди в ужасе разбегались, кто бежал, кто прятался под рельсами. 

Потом шли пешком. Мама с маленькими сестрами вернулись домой. 
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Мария отправилась пешком в Тулу, где жили родственники. Была 

поздняя осень, голод и холод. Когда девушка добралась туда, выяснилось, что 

положение родных тоже было тяжелым, они голодали. Здесь же она 

встретилась с отцом, который был помощником командира по технической 

части танкового полка. Папа ей сказал: «Ну что делать с тобой? Я на фронт еду. 

Понимаешь?» Помог дочери определиться в армию, договорился с командиром 

полка подполковником Мясниковым, чтобы ее взяли в банно-прачечный отряд. 

Марии Федорко было 14 лет, а она работала, чтобы получить немного хлеба. 

После расформирования этого отряда 6 июня 1942 г. ее оформили в 169-й 

запасной стрелковый полк. Выдали паек и одежду. Не удалось только 

подобрать сапоги. Самые маленькие были на два размера больше. Сперва Маша 

просто помогала на кухне, ухаживала за ранеными. Солдаты и офицеры чаще 

всего называли ее дочкой. Помогали во всем. Потом Мария выучилась на 

связистку. Сначала была назначена телефонисткой, потом перешла на рацию, 

работать на которой научилась на фронте. Долгое время находилась в пехоте, а 

в Карпатах оказалась в штурмовой десантной группе. 

В 1943-м году в составе 66-й гв. стрелковой дивизии 17-го гв. стрелкового 

корпуса Мария попала на Курскую дугу. Ей очень хорошо запомнились бои на 

Курской дуге. Все горело кругом. Небо было черным от самолетов. «Основные 

войска шли на Белгород, а мы двигались в направлении Борисовка – Комаровка 

– Писаревка. Там, я помню, танковое сражение проходило самое настоящее. 

Ведь мы в то время были прикреплены к 60-му танковому полку. И там, в 

секрете этого полка, если говорить по-военному, находилось три батальона. 

Потом, после боя, они превратились в роту» [5]. 

В одном из сражений полк понес тяжелые потери. Отец Маши был ранен 

и отправлен на излечение в госпиталь. Ее хотели отправить в тыл, в детский 

дом, но она наотрез отказалась. Машу определили в запасной полк, стоявший 

близ Старого Оскола. Там она продолжала осваивать специальность связистки. 

Из запасного полка бойцов распределяли кого куда. Так Маша Федорко 

оказалась в 66-й гв. стрелковой дивизии, позже получившей название 

Полтавской – за участие в освобождении этого города. 

За участие в боях при форсировании Днепра получила свою первую 

награду – медаль «За Отвагу». «Мы переплывали Днепр близ города Канева, 

где могила нашего поэта Шевченко, – вспоминает Мария Кузьминична. – 

Плыли на самодельном деревянном плоту, груженном катушками с проводами, 

телефонами. С нами была и лошадь с повозкой... Плот попал под шквальный 

огонь. Снаряд угодил в угол плота, как раз там, где стояла лошадь. Она ушла 

под воду, увлекая за собой ездового. Это самое страшное – видеть, как гибнут 

близкие тебе люди...» [6]. 

Тянули линию связи с левого на правый берег. Впереди был город Канев. 

Он расположен так, что к нему нужно было подлезать через пески, потом — 

опять вниз. Впереди шли песчаные сопки. В них проделывали канавки и 

пролезали наверх, где находились разведчики. Было очень много трудностей. 

Однажды Мария вместе с девушкой из санчасти прокладывали линию связи. 
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Им выдали металлические термоса с едой, которые нужно было передать 

нашим бойцам. Они переплыли Днепр и все перевезли. Нужно было подняться 

наверх под обстрелом врага. Когда удалось это сделать, каши почти не 

осталось, на термосах «оказались сплошные дырки». Однако, термосы спасли 

им жизнь. На следующее утро девушки доставили раненого связиста в 

медсанчасть. Подруга Марии тоже получила ранение. И девушке пришлось 

положить ее на плащ-палатку и на ней тянуть до медсанчасти.  

Во время боев в Карпатах Мария служила во 2-й воздушно-десантной 

дивизии в звании сержанта. Постоянно происходили обрывы связи. Ей 

приходилось участвовать в восстановлении связи. За что она была награждена 

медалью «За Отвагу». 

За участие в боях на озере Балатон, в Венгрии, была награждена орденом 

Славы 3 ст. Это озеро очень холодное. Мария должна была восстанавливать 

связь. Она находилась там с молоденьким мальчиком, сыном полка. Его 

ранило. После этого она передала по рации нашим войскам, куда двигаться, как 

лучше пройти. Мария Федорко была представлена к награде, которую получила 

не сразу. Мария была ранена в ногу и отправлена в госпиталь. В 1964 орден 

Славы 3 ст. пришел в военкомат в Харькове, откуда Мария Кузьминична родом. 

Кроме того, у нее есть медаль «За взятие Будапешта».  

Потом была Чехословакия, Австрия – Вена, Зальцбург... Здесь и застала 

повзрослевшую дочь полка Победа. Ей еще не было и 18 лет. Домой вернулась 

только в августе. Училась в фельдшерском училище (еще на войне 

заинтересовалась этой специальностью). На работу направили в Западную 

Украину, в город Ивано-Франковск. Потом переехала в Эстонию, в город 

Таллин, где 45 лет отработала медсестрой в портовой больнице. Там же в 

настоящее время и проживает. 

М. К. Рист – постоянная участница Международных встреч и 

конференций в г. Курске. В 2015 г. участвовала в поездке по местам боев на 

Курской дуге. В фондах музея «Юные защитники Родины» хранятся личные 

вещи, копии наградных документов М. К. Рист. Она много лет ведет переписку 

и делится воспоминаниями о войне. Это удивительно смелая и отважная 

женщина! 
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ГЕРОИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ  

КУРСКОЙ БИТВЫ 

 
Аннотация: В статье автор, используя материалы Военно-исторического музея 

«Юные защитники Родины», раскрывает участие воспитанников воинских 

частей в Курской битве. 

Ключевые слова: Курская битва, сын полка, музей. 

 

Согласно официальной статистике в рядах РККА во время Великой 

Отечественной войны сражалось более 3 500 солдат младше 16 лет. Однако 

данные Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о 

воспитанниках воинских частей не точны. Во-первых, в статистику не вошли 

юные участники партизанских отрядов и подпольщики; во-вторых, иногда 

командиры скрывали наличие в подразделении несовершеннолетних. В 

воинских частях несовершеннолетних, как правило, официально ставили на 

довольствие.  «Сын полка» получал продовольственное обеспечение, денежное 

и вещевое довольствие, а иногда и личное оружие. Обычно им  поручали 

хозяйственные работы, некоторые становились полноправными участниками 

боевых операций. В разгроме немецко-фашистских войск в битве на Курской 

дуге принимали участие и несовершеннолетние. 

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 [2]. 

Николай Букин участвовал в штурме Берлина. 9 мая 1945 г. у него был 

двойной праздник. В день Победы ему исполнилось 16 лет [3].  

Петр Белых (1925-2012) родился в деревне Крутец Орловской области [4]. 

Поспешно отступая после контрнаступления наших войск под Москвой немцы 

большую часть местных жителей угнали с собой, а саму деревушку сожгли. 26 

декабря 1941 г. в деревню вошли бойцы-артиллеристы РККА. Юноша помог 

солдатам протянуть телефонный кабель от передовой до командного пункта. 

Политрук батареи М. С. Сазонов оставил его в части как сына полка. Вскоре 

его направили в 582-й отдельный минометный дивизион. Летом 1943 г. 

ефрейтор Петр Белых служил разведчиком в 142-м отдельном истребительном 

противотанковом дивизионе. В оборонительных сражениях Петр обеспечивал 

быструю и бесперебойную связь с подразделениями дивизиона, в критические 
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минуты, заменяя орудийные номера. В наступательных боях при форсировании 

р. Десна вместе с расчетами орудий отражал танковые контратаки противника. 

Командование дивизиона наградило юного ефрейтора медалью «За Отвагу» [5]. 

Участвовал в боях за освобождение Украины, Венгрии, Румынии, 

Чехословакии. Войну Петр Павлович закончил младшим лейтенантом, 

командиром взвода управления 400-го артиллерийского полка [6]. 

После освобождения г. Курска в феврале 1943 г. Анатолий Бороздин 

(1930-1999) из пригородной деревни Шуклинка безуспешно просил солдат 

взять его с собой на фронт [7]. В мае 1943 г. он был определен в хозвзвод 680-

го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Вместе с 

пожилым солдатом пас коров, помогал на кухне. В свободное время помогал 

артиллерийским разведчикам, учился обращаться с картой и стереотрубой [9]. 

С января 1944 г. переведен в полковую разведку [9]. 

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 [10].  

Григорий Верещагин (1929-1995) родился в деревне Малеевка 

Хомутовского района Курской области. После освобождения родной деревни в 

марте 1943 г. стал связистом 272-го отдельного батальона связи 112-й 

стрелковой дивизии. В боях на Курской дуге он под вражеским огнем смог 

восстановить телефонную связь. За этот подвиг был удостоен медали «За 

боевые заслуги». В сентябре 1943 г. командир части отправил Григория в 

Суворовское военное училище, но по дороге мальчик  потерял документы и 

вернулся в родную деревню [11]. 

Валентин Осьминин (1930-1984) родился в г. Курске. Весной 1943 г. 

уговорил комбата 76-го гв. отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона взять его с собой. Боевое крещение принял у деревни Коровино [12]. 

На КП была повреждена телефонная связь, и к командиру дивизиона с 

донесением был отправлен сын полка. После боя командир дивизиона И. К. 

Ромашко объявил воспитаннику благодарность [13]. Летом 1943 г. Валентин – 

разведчик 76-го дивизиона. 5 июля 1943 г. он под ураганным стрелковым и 

артиллерийским огнем врага доставлял сведения из расположения батареи. 

Когда расчет командира орудия Кайгородова был выведен из строя, Валентин 

один вел огонь из орудия по наступающей пехоте противника и уничтожил до 

20 солдат и офицеров. За этот бой Валентин был удостоен медали «За боевые 

заслуги». В 1944 г. направлен на учебу в Курское Суворовское военное 

училище [14].  

Павел Лукьянчиков (1925-2010) родился деревне Разиньково Курской 

области. До войны он успел окончить 7 классов. В октябре 1942 г. Павла 

арестовали немцы за то, что он помог партизану-односельчанину совершить 

побег. Его увезли в Курск и отправили в лагерь военнопленных на ул. Софьи 

Перовской. В конце января 1943 г. он смог сбежать. Под Щиграми перешел 
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линию фронта. В феврале его зачислили в лыжный стрелковый батальон 248-й 

отдельной курсантской бригады. Ему было 17 лет, но выглядел он старше [15]. 

Перед этой бригадой была поставлена задача штурмовать Курский 

вокзал. Атака началась ночью 7 февраля. Немцы отступали в центр на 

укрепленные позиции на правом берегу реки Тускари. Курсантская бригада 

прошла по Боевой даче и выбила фашистов с ул. М. Горького. Павел хорошо 

ориентировался на местности и очень помог батальону. В дальнейшем ветеран 

вспоминал: «Числа 10-го февраля даже митинг организовали, поздравляли друг 

друга, обещали начать восстанавливать город» [16].  

28 августа 1943 г., в боях на Курской дуге, во время атаки переднего края 

обороны противника проявил мужество и героизм. Ворвался в числе первых в 

немецкие траншеи и в рукопашной схватке уничтожил 2 немцев, но был тяжело 

ранен: «Прошило пулеметной очередью. Пули попали в позвоночник и живот, 

повредив почку. Пять суток лежал среди погибших друзей. Пытался ползти, но 

ноги парализовало – за все время смог преодолеть не больше 5 метров. Звал на 

помощь, терял сознание, снова приходил в себя...» [17]. За этот бой был 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

Девять месяцев Павел провел в госпиталях. Комиссован в конце          

1944 г., Домой Павел вернулся инвалидом 2-й группы. П. И. Лукьянчиков 

успешно окончил курсы бухгалтеров, работал бухгалтером в лесхозе [16].  

Иван Никулин (1927-2001) родился в Курске. После освобождения города 

от немецко-фашистских оккупантов 15-летний юноша был зачислен рядовым 

10-го гв. кавалерийского полка. Воевал с февраля 1943 г. по май 1945 г. После 

окончания войны стал курсантом Херсонского мореходного училища [18]. 

Петр Филоненко родился в 1930 г. в Харьковской области. Несмотря на 

протесты матери, ушел вместе с нашими отступающими войсками. 

Первоначально был зачислен в разведку стрелкового полка. Позже переведен в 

разведку 17-й гв. танковой бригады. Участник Курской битвы, освобождения 

Белоруссии. В 1944 г. был тяжело ранен, 6 месяцев находился на излечении в 

госпиталях с пулевым проникающим ранением грудной клетки и правого 

плечевого сустава. В 1949 г. пошел на службу в УВД Украины. В настоящей 

момент проживает в Киеве [19]. 

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. Согласно официальной статистике в Курской битве 

принимало участие более 2 млн. солдат РККА, но точное число воспитанников 

воинских частей, принимавших участие в битве неизвестно. 
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ОРЛЯТА ОГНЕННОЙ ДУГИ:  

ДЕТИ – УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

Аннотация: Статья о юных героях, участниках Курской битвы, которым не 

было и восемнадцати, когда они вместе со взрослыми встали на защиту родной 

земли: воевали на полях сражений, в партизанских отрядах и в подполье.  

Ключевые слова: дети, война, Великая Отечественная, Курская битва, юные 

герои. 

Дети войны, дети сироты, 

Их подбирали солдатские роты, 

Часто бывало, они воевали, 

Дети повсюду отцов заменяли. 
Татьяна Фролова 

 

 В жизни стран и народов есть годы, которые не укладываются в рамки 

календарных измерений. По своему значению, по величине осуществленных 

дел, по массовому героизму они равны целым десятилетиям. Такими для 

нашего народа были годы Великой Отечественной войны, и Курская битва в 

частности. 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. Благодарно 

вспоминаем и свято чтим память тех, кто, прибавляя себе годы, обивал пороги 

военкоматов, рвался в действующую армию или в партизанские леса и помогал 

выбить врага с территории Курского края. Сражаясь рядом со старшими – 

отцами, дедами, братьями, они становились сильнее духом, мужественнее и 

выносливее, они оказывались достойными Золотых Звезд Героев, орденов и 

медалей. И вот что поразительно: в Указах Президиума Верховного Совета о 

награждении никогда не упоминалось об их возрасте. Их называли по имени и 

отчеству, как взрослых. Их воинская доблесть стояла в одном строю с 

доблестью воинов. 

Наш земляк, Николай Федорович Букин, был сыном полка 293-й 

стрелковой дивизии. В танковом сражении под Прохоровкой в критический 

момент наступления забросал гранатами вражеский дзот, за что был награжден 

орденом Красного Знамени. Юный герой прошел боевой путь от Сталинграда 

до Германии и был награжден еще 8 медалями. 

Всем нам известен исполнитель русских народных песен Иван 

Николаевич Суржиков. Он был «сыном» 105-го стрелкового полка. Выполняя 

различные боевые задания, самыми любимыми и радостными считал для себя 

выступления перед солдатами. Уже тогда он решил, что если его не убьют, то 

обязательно станет артистом.  

Однажды за несколько дней до начала Курской битвы в 65-ю армию 

приехал командующий Центральным фронтом генерал К. К. Рокоссовский. На 

смотре художественной самодеятельности увидел худенького парнишку и 
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услышал его звонкий голос. Самобытный талант мальчика поразил генерала. 

«Да это же курский соловей! – воскликнул Рокоссовский – Берегите его!» 

Под Курском мальчик принял боевое крещение, доставляя на передовую 

пакеты из штаба армии. Всю войну подросток наравне со взрослыми делил 

тяготы фронтовой жизни, добросовестно выполнял поручения командования. 

За участие в боевых действиях Иван Суржиков был награжден орденом 

Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».  

Боевые награды не только находили своих героев,  но иногда и спасали 

им жизнь. Так случилось с сыном полка Сашей Кочетовым в боях на Курской 

дуге, где жизнь ему спасла медаль «За оборону Сталинграда». Потери 64-й 

гвардейской армии были так велики, что в атаку вместе с саперами пошел и 

Саша. Он запомнил на всю жизнь, как бежал на него здоровенный немец со 

штыком. Хотел парнишка увернуться, да не успел. Очнулся в госпитале. Потом 

медсестра говорила, улыбаясь: «Ты, Санек, в рубашке родился. Если бы не 

медаль…». После Курской битвы Александр Кочетов продолжил свой боевой 

путь к победе через всю Европу. 

Сережа Анненков из города Льгова был сыном полка 65-й армии и также 

принимал  участие в Курской битве. Попав в команду смертников, он помогал 

подавать артиллерийские снаряды. Когда у орудия остались только двое: 

лейтенант и Сережа, и первый был ранен, Сережа схватил последнюю связку 

гранат и бросил под танк. Очнулся от боли, лежа в застывшей красной луже. 

Ощупал голову: широкий и глубокий шрам на макушке. Услышал за спиной 

немецкую речь и автоматную очередь – гитлеровцы добивали раненых…Позже 

Сергей Яковлевич вспоминал: «Так хотелось жить. И вдруг резкий удар 

кованым сапогом в правый висок, пинок второго фашиста пришелся по лицу. 

«Он мертв», – подытожил третий… Сколько находился в шоковом состоянии 

не помню, очнулся в медсанбате…» [1]. Уже после войны, в память о каждом 

погибшем артиллеристе-истребителе танков в Курской битве, Сергей Анненков 

посадил рощу из деревьев различных пород численностью 2,5 тысячи 

насаждений.  

В тринадцать лет получил свою первую медаль «За Отвагу» Алеша 

Воднев, воспитанник 16-го гв. стрелкового полка 13-й гв. дивизии. Из 

воспоминаний Алексея: «Все мы, подростки, вынашивали смелые планы побега 

на фронт. Был свой план и у меня. Я сел в эшелон, но километров через 

двадцать меня обнаружили солдаты и сняли с поезда. Но вскоре я встретился 

с разведчиками 5-й воздушно-десантной бригады, которой в то время 

командовал полковник А. И. Родимцев. Я попросил солдат взять меня с собой, 

так как у меня отец на фронте, и я остался один. Слукавил, сильно хотел 

помогать взрослым, бить фашистов и был зачислен воспитанником полка, а 

вскоре получил звание ефрейтора. Со временем я изучил миномет, приобрел 

военный опыт. Случалось заменять наводчика, вести огонь по врагу, 

подставив под ноги ящик от снарядов, чтобы удобнее было работать» [2]. 

Самым молодым военным летчиком – «летунком», как его называли 

старшие, был Аркадий Каманин. Воспитанник 16-й воздушной дивизии 5-го 



54 
 

авиакорпуса, в 14 лет он впервые поднялся  в небо, и это было в боях на  

Курской дуге. Здесь, взлетая на связном самолете, он оперативно передавал 

донесения в штаб армии. Первый орден Красной Звезды Аркадий получил за 

то, что посадил свой самолет на нейтральной полосе и спас раненого пилота с 

подбитого ИЛ-2.  

Затем были бои на Днепре, за Варшаву и Будапешт, за Вену и Прагу. В 

параде по случаю Дня Победы, мало кто знал, что в шеренгах победителей 

шагал самый юный в мире военный летчик, старшина Аркадий Каманин. О  

подвигах юного летчика писатель Григорий Дубинский написал книгу «Аркаша 

Каманин», а Николай Котыш – книгу «Стрижонок».  

Много курян-подростков были сыновьями полков 121-й стрелковой 

дивизии: Валя Пономарева, Вова Карачевцев, Коля Алферов, Гриша 

Сидоренко, Юрий Аникеев, Слава Иванов, Коля Пылев и другие. 

Валя Пономарева – санинструктор, участница Курской битвы: «Я 

родилась в 1928 году в селе Платава Курской области. В двенадцать лет ушла 

добровольцем на фронт и в семнадцать лет вернулась с двумя орденами и 

двумя медалями за мужество и отвагу в борьбе с фашистами. В 1942 году, 

когда мне было тринадцать лет, стала связной партизанского отряда. В 

четырнадцать лет получила свою первую награду – орден Красной Звезды. Не 

понимая ценности ордена, заплакала, хотела при вручении поменять на медаль, 

так как считала всегда, что медаль важнее ордена… 

После одного из боев с тяжелыми ранениями была отправлена в 

госпиталь. После выздоровления – снова на фронте. В 1943 году была 

назначена санинструктором 705-го полка 121-й СД 60-й армии 1-го 

Украинского фронта. В наступательных боях 1944 года все время находилась 

на переднем крае, оказывая первую медицинскую помощь офицерам и бойцам» 

[3]. 

Сотни фашистских солдат и офицеров погибли от меткого огня 

«Володьки-пулеметчика». По всему фронту шла о нем молва. И мало кто знал, 

что Володька – это молоденькая девушка – Мария Щербак. Понимая, что к 

девушке на фронте будет меньше доверия, Мария пошла на хитрость. Она 

коротко постриглась и выдала себя за мальчишку, назвавшись в память о 

погибшем брате Володькой. М. Щербак прибыла в расположение 664-го полка 

148-й стрелковой дивизии 13-й армии. Слава ее стала расти после того, как она 

спасла пушкарей. А случилось следующее. Группа фашистских разведчиков, 

сопровождаемая ротой автоматчиков, напала на штаб артиллерийского 

дивизиона. Командиров поблизости не оказалось. Тогда Мария, не раздумывая, 

вскочила на тачанку и, крикнув: «За мной! Вперед!» – ринулась на помощь 

товарищам, которые были окружены фашистами. Безжалостный пулеметный 

огонь  заставил фашистов обратиться в бегство. За этот бой Мария Щербак 

была награждена знаком «Отличный пулеметчик».  

И еще один случай из жизни Маши. После того, как наши войска разбили 

гитлеровцев на Орловско-Курском выступе и перешли в наступление, 

противник, чтобы оторваться, оставил один корпус с танками. Под сильным 
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натиском врага двум нашим полкам пришлось остановиться, а затем отойти 

назад. Все из расчета Марии Щербак погибли, а она сама, раненая в ногу, 

превозмогая боль, тащила пулемет и коробку с патронами. Силы иссякли, и она 

решила до рассвета затаиться во ржи. Утром, в нескольких метрах от себя, 

увидела немцев, которые окапывались возле железнодорожной насыпи, а под 

насыпью – миномет. Вдруг на насыпи стали рваться снаряды – это советские 

воины пошли в наступление. И тут раздалась очередь «Максима». Гитлеровцы 

заметались. Часть из них стали стрелять по огневой точке. За битву на Курской 

дуге Мария Щербак получила орден Красного Знамени. Отважная пулеметчица 

закончила войну в звании старшего лейтенанта, кавалером 4-х орденов и 

медали «За отвагу».  

Участница Курской битвы, наводчик орудия, 16-летняя Нина Букреева в 

короткий срок стала опытным артиллеристом 209-го отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона 121-й стрелковой дивизии. Нина 

родилась в деревне Букреевка Курского района. После освобождения села от 

фашистов девушка пришла к комиссару дивизиона и попросилась к ним. Ее 

взяли санинструктором, но, украдкой изучив устройство автомата и пулемета в 

короткий срок, она стала артиллеристом. Таскала ящики со снарядами, каждый 

из которых весил 30 килограммов, вместе с другими тянула лямку, чтобы 

выдвинуть пушку на новую позицию [4]. 

Маша Боровиченко в Курской битве принимала участие в звании 

старшего сержанта, когда ей было всего лишь 17 лет. Появившись в самом 

начале войны в штабе 5-й воздушно-десантной бригады, она сразу завоевала 

доверие и симпатии бойцов, а впоследствии стала для многих из них ангелом-

хранителем. Летом 1943 года велись ожесточенные бои под Обоянью, где 

гитлеровские части пытались прорваться к Курску. Воинская часть, в которой 

служила Маша, находилась на самом опасном участке, приходилось постоянно 

отбивать атаки врага.  

Находясь в составе 32-го гв. артполка 13-й гв. стрелковой дивизии 5-й гв. 

армии Воронежского фронта Мария Боровиченко продолжала свой ежедневный 

героический труд под вражескими пулями. Спасая командира взвода, она 

метнула гранату в несущийся на нее танк. Осколок вражеского снаряда поразил 

ее в сердце. Весть о ее гибели облетела весь полк... 

В 1965 году на экраны страны вышел фильм «Нет неизвестных солдат», в 

основу которого легла повесть генерала Александра Родимцева «Машенька из 

Мышеловки» – о Марии Сергеевне Боровиченко. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года ей было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Судьба детей войны небезразлична всем, кому она становится известна, в 

том числе и специалистам библиотек. Чтобы их имена были известны как 

можно большему количеству курян, библиотечными сотрудниками с участием 

читателей была подготовлена и вышла в эфир радиопередача «Твой ровесник 

на Курской дуге», получившая много откликов радиослушателей. Именно по их 

просьбам эта передача звучала в эфире несколько раз. 
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По маленьким крупицам библиотекари собирают сведения о каждом  

юном курянине, внесшем свой вклад в завоевание великой Победы. 

Документальная информация находит свое отражение в различных формах 

библиотечной работы, будь то беседы с читателями («Героев помним имена!», 

«Орлята Курской битвы»), часы мужества («Незатихающая боль», «Поныри… 

Мы здесь стояли насмерть»), исторические экскурсы («Третье ратное поле 

России») или литературно-музыкальные гостиные («Героев помним имена!»), 

устные журналы («Наши юные земляки – герои Курской битвы») и т.д. При 

организации книжно-иллюстративных выставок («Не померкнет летопись 

Победы», «Вспоминаем снова о Курской битве», «Война глазами детей» и др.) 

используются периодические издания и распечатанные из электронных 

источников материалы о курских воинах-детях. 

С 2013 г. в библиотеке реализуется проект «Войны не видели, но 

знаем…» по созданию одноименной детской рукописной книги, в которой 

читатели младшего школьного возраста рассказывают о своих близких 

родственниках – участниках трагических и героических событий 1941-1945 гг.  

Есть в ней и страницы, посвященные юным курянам. Так, Гридасова Ольга в 

своем рассказе «Военное детство» познакомила читателей с прадедушкой 

Рюмшиным Михаилом Романовичем, в 1943 году – с 12-летним подростком из 

с. Ольховатка Поныровского района, который был не только свидетелем самых 

ожесточенных боев Курской битвы, но вместе с саперами принимал участие в 

разминировании полей. 

Дощук Даниил свой рассказ «Моя семья в годы войны» посвятил 

прабабушке Труновой Валентине Степановне, которой на начало войны было 

всего 11 лет. Несмотря на юный возраст, она рыла окопы и траншеи, стирала 

бинты для раненых солдат, вязала носки и варежки для красноармейцев. 

По страницам изданий детской рукописной книги готовятся 

радиопередачи «Живем и помним: правнуки о победителях», в которых юные 

авторы озвучивают достоверную информацию об участниках Великой 

Отечественной войны. Ежегодно ко Дню Победы проходят презентации новых 

томов детской рукописной книги, в которых помимо авторов принимают 

участие дети и внуки героев войны. Проводятся онлайн-встречи между 

курскими и крымскими читателями младшего школьного возраста, где ребята 

знакомят друг друга с членами своих семей, внесших вклад в Великую Победу. 

К 75-летию празднования Победы в Курской битве библиотекой была 

организована и проведена Межрегиональная (Курск – Орел – Белгород) 

историко-патриотическая онлайн-встреча «Курский рубеж: непокоренные 

города». Это память о тех, кто писал историю нашего государства своими 

жизнями: и о взрослых, и о юных героях. Участница мероприятия из г. 

Белгорода, писательница, дитя войны И. М. Евтушенко поделилась своими 

воспоминаниями о трагических событиях, которые пришлось пережить не 

только ей, но и всем ее сверстникам в грозное лихолетье. И пусть речь шла не о 

юных курянах, а о белгородских ребятах, но все они относятся к орлятам 

Огненной дуги. 
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Кроме того, к знаменательной дате успешно прошла Международная 

акция «Помним. Чтим. Преклоняемся», организатором которой выступила 

библиотека. Все мероприятия, проведенные в ее рамках, были направлены на 

сохранение памяти об участниках событий на Огненной дуге, в т.ч. детях, 

которые внесли неоценимый вклад в эту Великую Победу. 

В Год добровольца в России в г. Курске активизировалось волонтерское 

движение среди читателей библиотеки, которыми являются обучающиеся  

лицея №4. В числе прочих дел, а именно: посещение ветеранов войны, 

поздравлений их с праздниками и днями рождений, они активно ведут 

исследовательскую работу по изучению и выявлению участников боев на 

Курской дуге. И кто знает, может они найдут новые имена юных курян, 

которых военные события сделали совершенно взрослыми в осознании своего 

долга перед Родиной? И всем нам эти имена также станут дороги, как  и те, о 

которых рассказывалось выше. 
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Аннотация: В статье говорится о том, как местные органы власти постоянно 

стремились сохранить память о мужестве и героизме советских воинов, 

проявленных в ожесточенных сражениях. Увековечение памяти павших в боях 

с немецко-фашистскими  захватчиками началось еще в годы Великой 

Отечественной войны. В послевоенные годы в Курской области появились 

сотни памятников в честь событий и участников Великой Отечественной 

войны.  
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Увековечение памяти павших в боях с немецко-фашистскими  

захватчиками началось еще в годы Великой Отечественной войны. Лозунгом 

этого патриотического движения стали строчки из приказа № 70 Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина от 1 мая 1944 

года: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины!»  [1, с. 147] 

К сожалению, боевая обстановка не всегда способствовала выполнению 

этих требований. На местах бывших сражений неухоженными (а впоследствии 

и безымянными) остались тысячи братских могил, на которых отсутствовали 

памятники и памятные знаки. В Курской области это особенно относилось к 

периоду боевых событий 1941-1942 гг., когда советские войска вели тяжелые 

оборонительные бои. По данным организационно-мобилизационного 

Управления Генерального Штаба ВС РФ, в ходе оборонительных боев на 

территории Курской области (в ее современных границах) в 1941-1942 гг. без- 

возвратные потери советских войск составили 32735 чел., а на территории 

Белгородской – 76589 чел. [2, с. 258, с. 285]. Памятники, установленные в 

послевоенные годы на братских могилах павших героев, немногочисленны, что 

свидетельствует о недостатке внимания и памяти к событиям первого периода 

войны. 

В ходе развернувшегося зимнего наступления войск Воронежского и 

Брянского фронтов в январе-марте 1943 г. советские войска также несли 

большие потери. Уже в этот период требования к захоронению погибших 

воинов и сохранению памяти о них стали более высокими. Приведем несколько 

примеров. В ходе боев за освобождение Курска (7-8 февраля 1943 г.) 

безвозвратные потери личного состава 322-й стрелковой дивизии составили 218 

чел. убитыми и 62 чел. – без вести пропавшими [3, л.14]. В разгар боя за Курск, 
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когда немецко-фашистские снайперы остановили цепи наступавших 

красноармейцев, в передовые порядки 1089-го стрелкового полка вышел 

командир 322-йстрелковой дивизии подполковник С. Н. Перекальский. Личным 

примером увлек он бойцов в атаку. Но он был смертельно ранен пулей 

вражеского снайпера. 

12 февраля 1943 г. после освобождения города Курска С. Н. 

Перекальский был захоронен на центральной аллее парка Пионеров. 23 февраля 

1943 г. исполком Курского городского совета депутатов трудящихся принял 

специальное решение «Об увековечении памяти павшего в бою за 

освобождение г. Курска командира дивизии полковника С. Н. Перекальского». 

В нем, в частности, указывалось на необходимость «переименовать площадь 

мединститута в площадь имени Перекальского, установить на площади 

памятник Перекальскому с мемориальной доской, переименовать улицу Ямская 

гора в улицу Перекальского» [5, л. 4]. 

Летом 1943 г. в ходе развернувшихся сражений на Курской дуге военное 

командование различных частей и соединений неоднократно обращалось к 

руководству Курской области и города Курска об организации похорон и 

установке памятников героям, павшим в боях в районе Понырей. 

 Так, в ходатайстве командования 274-го гв. Краснознаменного легкого 

артиллерийского полка (командир – полковник М. И. Соболев), направленном 

на имя секретаря Курского обкома ВКП(б) генерал-майора  П. И. Доронина и 

председателя облисполкома В. В. Волчкова, содержалась просьба об 

установлении фундаментальных памятников Героям Советского Союза 

артиллеристам К. С. Седову и А. Д. Сапунову, погибшим в июле 1943 г. и 

захороненным на площади у вокзала станции Поныри [6, л. 249]. Ходатайство 

содержало необычную просьбу о форме увековечения памяти погибших Героев 

– переименовании Поныровского района в Сапуновский, ст. Поныри – в ст. 

Седово [7].  

 11 июля 1943 г. командир 103-й отдельной танковой бригады 19-го 

танкового корпуса полковник Г. М. Максимов обратился в Курский 

горисполком с письмом-просьбой об организации похорон Героя Советского 

Союза, командира танковой роты 119-го танкового батальона 

старшего лейтенанта К. М. Блинова [8, с. 12]. В письме командира бригады 

отмечалось: «Герой Советского Союза Блинов погиб в бою, защищая подступы 

к городу Курску. Прошу похоронить тело тов. Блинова на одной из лучших 

площадей Курска...» [9, л. 319]. 

12 июля 1943 г. исполком Курского городского Совета депутатов 

трудящихся принял специальное постановление «О похоронах Героя 

Советского Союза товарища Блинова Константина Минаевича». В нем указы- 

валось: 

«1. Отвести место для захоронения погибшего в бою Героя Советского 

Союза т. Блинова в парке Пионеров. 

2.Установить в парке танк и памятник Герою с мемориальной доской. 

3.Переименовать улицу Скорняковский проезд в улицу Героя Блинова. 
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4.Переименовать пионерский парк в парк имени Героев Отечественной 

войны» [10, л.148]. 

16 июля 1943 г. Курский горисполком принимает постановление о 

захоронении командира 51-й отдельной танковой бригады 13-й армии 

полковника Г. А. Кокурина, погибшего 9 июля 1943 г. в ходе оборонительного 

боя у ст. Поныри. В документе отмечалось, что полковник Г. А. Кокурин 

захоронен в парке Героев Отечественной войны, где будет установлен 

памятник с мемориальной доской [11, л. 157]. Несмотря на суровую военную 

обстановку, экономические трудности военного времени, руководство Курской 

области пристально следило за состоянием памятников погибшим воинам.  

25 сентября 1943 г. Курский облисполком принял специальное решение 

№ 471 «Об охране  братских и отдельных могил бойцов и офицеров Красной 

Армии». В нем указывалось на необходимость «исполкомам районных и 

городских Советов депутатов трудящихся немедленно установить места 

братских и одиночных могил бойцов и офицеров Красной Армии и 

организовать их охрану; благоустроить могилы павших героев: поставить 

ограды вокруг них, памятники из дерева и других материалов, восстановить 

разрушенные могилы и стертые надписи на памятниках» [12, л. 143]. 

11 августа 1944 г. Курский горисполком обратился к председателю 

облисполкома В. В. Волчкову с просьбой о выделении 154 тыс. рублей на 

благоустройство воинских кладбищ и сооружение двух памятников на них [13, 

л. 215]. 

Местные органы власти постоянно стремились сохранить память о 

мужестве и героизме советских воинов, проявленных в ожесточенных 

сражениях. Одним из первых памятников, открытых в ходе Великой 

Отечественной войны, стал обелиск героям-артиллеристам, воздвигнутый 

осенью 1943 г. у села Теплое Поныровского района Курской области [14, c. 

190]. Памятник в районе Тепловских высот был установлен в честь подвигов 

бойцов и командиров 3-й истребительной противотанковой артиллерийской 

бригады (ИПТАБр), которой в дни Курской битвы командовал полковник В. Н. 

Рукосуев. 

8 июля 1943 г. в ходе ожесточенного боя, ценой огромного напряжения 

сил и больших потерь в личном составе, артиллерийские батареи бригады 

остановили атаку вражеских танков. Как отмечается в оперативных документах 

штаба Центрального фронта, 8 июля 1943 г. до 300 вражеских танков при 

поддержке артиллерийско-минометного огня и ударов авиации атаковали 

советские позиции на стыке 13-й и 70-й армий северо-западнее Ольховатки 

[15, с. 163-164]. Здесь оборону держали артиллеристы 3-й ИПТАБр, которые 

встретили врага огнем прямой наводки. В районе высоты 238.1, через которую 

проходила дорога Самодуровка-Ольховатка, стойко удерживали оборону 

артиллеристы 1-й батареи и одно орудие из 4-й батареи под общим 

командованием капитана Г. И. Игишева. Они приняли бой с 30 

надвигавшимися немецкими танками. 
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В книге «Солдатский долг» бывший командующий Центральным 

фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский отмечал: « На батарею 

капитана Г. И. Игишева двигались почти три десятка танков. Артиллеристы 

приняли неравный бой. Четыре орудия, подпустив врага на дистанцию 600-700 

метров, открыли огонь. Артиллеристы уничтожили семнадцать танков. Но и от 

нашей батареи осталось всего одно орудие, а возле него – три человека. Они 

продолжали вести огонь и подбили еще два тяжелых танка. Противник 

вынужден был отойти...» [16, с. 86].  

Ценой своих жизней защитники высоты 238.1 остановили врага. 1-я, 4-я, 

7-я батареи бригады погибли, но не отступили ни на шаг. Из батареи Г. 

Игишева в ходе боя уцелело лишь одно орудие – № 2242, которым командовал 

старший сержант П. Катюшенко. В течение нескольких  часов расчет орудия 

подбил 8 вражеских боевых машин [17]. 

7 августа 1943 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно 

присвоил звание Героя Советского Союза капитану Георгию Ивановичу 

Игишеву [18, с. 580]. В 1944 году  село Самодуровка Поныровского района 

Курской области было переименовано в Игишево. 

26 ноября 1943 г. в районе села Теплого, где на территории колхоза «17 

партсъезд» располагалась батарея Г. И. Игишева, состоялся митинг, 

посвященный открытию памятника павшим артиллеристам. Здесь собралось 

более 5 тысяч жителей окрестных сел Поныровского и Фатежского районов. 

Митинг открыл заместитель председателя Курского облисполкома А. С. 

Некрасов. Он отметил: «Нам выпала великая честь открыть этот памятник 

немеркнущей славы тем людям, которые не пожалели своей жизни для 

счастья Родины, у которых на знамени было написано слово «Победа». 

На постамент памятника была поднята отличившаяся в боях 

поврежденная пушка с номером 2242. 

Не менее значимым событием для увековечения героической истории 

Великой Отечественной войны стало открытие 30 ноября 1943 г. памятника 

саперам, расположенного в 2 километрах северо-восточнее пос. Поныри. Он 

был построен за короткий период осенью 1943 г. бойцами 1-й гвардейской 

инженерной бригады специального назначения полковника М. Ф. Иоффе. 

Как рассказывают старые поныровские железнодорожники, очевидцы 

строительных работ, камни для сооружения памятника свозились со станции. 

Бойцы-саперы разбирали руины оборотного паровозного депо Поныри, 

располагавшегося у входных стрелок станции (в сторону Орла). В ходе боев 

депо было разрушено так серьезно, что не могло быть и речи о его 

восстановлении. Поэтому кирпичи, из которых были сложены стены бывшего 

депо, Поныровский РК ВКП(б) и руководство Орловского отделения 

паровозного хозяйства передали строителям памятника [19, c. 160]. 

Памятник стал достойным символом уважения к боевому подвигу 

саперов Центрального фронта, сражавшихся под Понырями летом 1943 года. 

Воины 1-й гвардейской инженерной бригады, действуя подвижными 

отрядами заграждения в полосе 13-й и 70-й армий Центрального фронта, за 
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четыре дня боев подорвали 143 танка и штурмовых орудия, уничтожили до 

2500 солдат и офицеров противника. Особенно героически сражались 

батальоны, которыми командовали майоры А. В. Ванякин, А. И. Фролов и Г. И. 

Гасенко. Минеры, действуя в районе Понырей, отбивались гранатами от 

немецких автоматчиков, подкладывали мины под гусеницы надвигавшихся 

вражеских танков. Только в течение одного дня ими было уничтожено 68 

фашистских боевых машин [20, л. 153]. 

3 декабря 1943 года в статье «Памятники славы» газета «Курская правда» 

рассказала об открытии памятника саперам. Открывая митинг, посвященный 

этому событию, секретарь Курского обкома ВКП(б) по пропаганде А. И. 

Легасов сказал: «Не успели отгреметь бои на нашей священной земле, как 

народ воздвигает памятники в честь героев, настоящих сынов русской земли! 

Мы клянемся у этого памятника, что будем не покладая рук трудиться 

для помощи фронту...» 

В выступлении представителя 1-й гвардейской инженерной бригады 

майора Турова были даны высокие оценки профессионального мастерства и 

боевого мужества, которое проявили в районе Понырей лейтенант Гуляев, 

рядовые Морозов, Балабанов и другие. Секретарь Поныровского РК ВКП(б) В. 

А. Коваль отметил роль тружеников района в строительстве памятника и в 

работе по шефству над бойцами Красной Армии. 

Позже памятник саперам был коренным образом реконструирован. 

Авторами «второго рождения» памятника стали бывшие фронтовики 

архитектор Д. И. Гаркуша и скульптор Ф. В. Супонев. У его подножия 

появилась скульптурная группа – трое солдат с противотанковыми 

минами в руках [21, с. 106-107]. Пламя вечного огня освещает высеченные на 

памятнике гранитные фигуры минеров и слова: «В разгаре сражения на 

Курской дуге прорвавшиеся 300 фашистских танков были остановлены 

легендарными саперами 1-й гвардейской инженерной бригады. Саперы 

героически держали оборону и не пропустили врага». На памятнике были 

выбиты стихотворные строки из поэмы Е. А. Долматовского «Поныри», 

характеризующие  мужество участников Поныровского оборонительного 

сражения. Обновленный памятник был открыт к 25-летию Курской битвы. В 

послевоенные годы в Курской области появились сотни памятников в честь 

событий и участников Великой Отечественной войны. Но еще в ходе ее было 

положено начало созданию монументальной истории подвига народа. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО И 

НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК ГОРОДА КУРСКА 

 

Аннотация: В статье говорится о военно-патриотической работе 

муниципальных библиотек г. Курска, направленной на сохранение 

исторической памяти, формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, воспитание подрастающего поколения на ратных традициях 

соотечественников, устоявшихся духовно-нравственных идеалах. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, библиотеки, военно-

патриотическая работа, блиц-опросы, анкеты, «Бессмертный книжный полк», 

«Читающий маршрут», «Летний парк чтения». 

  

Город Курск – древний русский город, столица соловьиного края, 

уверенно движется к своему тысячелетию. Во многовековой истории Курска 

есть даты, навечно вписанные в героическую летопись страны. Особое место 

среди них занимает величайшее сражение Великой Отечественной и Второй 

мировой войны – Курская битва. С Курской битвы начался окончательный и 

бесповоротный перелом хода всей мировой войны. Такие события – опорные 

точки нашей вековой истории, в них – истоки народной гордости и российского 

патриотизма. 75-летие Победы в Курской битве – это не просто юбилейная 

дата, а дань исторической памяти.  

В своем обращении к гражданам России, ее молодому поколению 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: 

«Мы должны знать историю, знать ее такой, какая она есть. Извлекать из нее 

уроки, всегда помнить тех, кто создал Российское государство, отстаивал его 

достоинство, делал его великим, мощным, могучим. Мы сохраним эту память, и 

мы сохраним эту связь времен. И все лучшее из нашей истории мы передадим 

потомкам». Президент отметил, что «сама работа по сохранению исторического 

наследия имеет огромное эмоциональное, воспитательное значение, укрепляет 

национальное самосознание народа, помогает глубже понять каждому 

человеку, особенно молодому, сопричастность со своим народом, его великой 

историей». 

История Великой Отечественной и всей Второй мировой войны – 

приоритетная основа формирования и восстановления в нашем обществе 

преемственности поколений, сохранения победных традиций, обеспечения 

международного авторитета Российской Федерации. 

В этом ракурсе мы должны относиться к юным курянам как к прочному 

звену в цепи поколений, как к носителю культуры и нравственных ценностей 

общества. В Курске сложилась система военно-патриотической работы, 

направленная на сохранение исторической памяти, формирование у молодежи 
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активной жизненной позиции, воспитание подрастающего поколения на ратных 

традициях соотечественников, устоявшихся духовно-нравственных идеалах. 

Важная миссия в этом вопросе отводится именно муниципальным 

библиотекам города Курска. Библиотеки, как накопители исторической памяти, 

выступают информационными проводниками между поколениями и остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. 

В 2018 г. сотрудниками муниципальных библиотек города Курска среди 

курян были проведены блиц-опросы, анкеты, проведен анализ отношения 

горожан к вопросу сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о 

Курской битве. Результаты исследований показали, что для большинства 

интервьюированных (90%) память о тех героических событиях однозначно 

важна, значима и вызывает глубочайшие эмоции. Истинность прошедших 

событий не ушла из активного пласта памяти и не была вытеснена другими 

историческими событиями. 

В осуществлении деятельности по сохранению исторической памяти 

библиотеки города опираются, прежде всего, на библиотечный фонд, который 

включает в себя издания, как на традиционных, так и на электронных 

носителях. 

В фондах муниципальных библиотек города Курска широко 

представлены произведения о Великой Отечественной войне: документальные 

хроники, мемуары, художественная литература. Такие издания составляют 

около 20% от общего объема библиотечного фонда, который составляет около 

900 тыс. документов. Особо ценные документы по истории Курского края 

представлены в Центре краеведческой информации, действующем на базе 

Центральной городской библиотеки им. Ф. А. Семенова. Краеведческие 

документы представляют собой важную часть культурного и исторического 

наследия. 

В рамках празднования 75-годовщины Победы в Курской битве 

приоритетным направлением в деятельности муниципальных библиотек города 

Курска является популяризация лучших произведений, посвященных великому 

сражению. Как показывает практика, время не снижает интереса к данной теме. 

Военные книги и сегодня полны патриотического звучания, утверждают 

величие подвига и мужества советского солдата. 

Специалисты Централизованной системы библиотек города Курска 

нацелены на использование различных техник продвижения чтения, практик, 

формирующих устойчивый интерес к историческому наследию. 

Мы считаем, что наиболее результативными являются не разовые формы 

организации работы по данному направлению, а именно комплексные, 

системные подходы. С этой целью мы реализуем инновационные историко-

краеведческие, героико-патриотические проекты, направленные на сохранение 

исторической памяти.  

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Курске – Городе воинской славы – во второй раз 

состоялся литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный 
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полк», направленный на формирование у молодежи чувства патриотизма, 

высокой гражданской позиции через книги, посвященные Великой 

Отечественной войне. Среди них документальные хроники, мемуары, 

художественная литература, в том числе произведения писателей-

фронтовиков.   

В 2018 г. в «Бессмертном книжном полку» прошло более 1200 жителей и 

гостей города Курска разных поколений, которых объединяет чувство 

патриотизма, память о героизме, великом подвиге солдат, защитивших 

Отчизну. Стоит отметить, что в личных библиотеках жителей города Курска 

бережно хранятся книги о войне, которые оставили неизгладимый след в душе, 

сыграли большую роль в жизни. В книжном полку было представлено более 

1000 книг, посвященных Великой Отечественной войне. Это известные 

произведения Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Юлии Друниной, 

Константина Симонова, Михаила Шолохова и др. 

Особое место в «Бессмертном книжном полку» заняли произведения 

курских писателей-фронтовиков, внесших большой вклад в пополнение 

золотого фонда литературы о Великой Отечественной войне. Среди них 

произведения Константина Воробьева, Евгения Носова, Аркадия Гайдара, 

Николая Корнеева, Василия Алехина, Николая Шитикова. 

Важной составляющей проекта в рамках празднования 75-летия Курской 

битвы стало представление в «Бессмертном книжном полку» изданий, 

посвященных Великому сражению. Среди них Анатолий Ананьев «Танки идут 

ромбом», Михаил Алексеев «Солдаты», Борис Полевой «Повесть о настоящем 

человеке», Борис Бобровский «Взорванное время» и другие. И хотя о Курской 

дуге написаны сотни книг, публикаций, статей, материалов, ни одна из них не 

может в полной мере передать трагизм произошедшего и одновременно 

величие подвига, совершенного здесь, на курской земле. 

Мы гордимся тем, что сегодня имеем возможность общаться с 

прославленным писателем, участником Великой Отечественной войны, 

участником Курской битвы Петром Алексеевичем Михиным, который 

проживает в городе Курске. Петр Алексеевич – автор 8 книг о Великой 

Отечественной войне. И сегодня Петр Алексеевич продолжает писать о войне. 

Участник былых сражений в своих книгах правдиво и честно рассказывает, 

какой ценой завоевана победа. Его жизнь – пример мужества, героизма и 

преданности Родине. В 2017 г. Петр Алексеевич стал участником 

«Бессмертного книжного полка», а его книги заняли почетное место в книжном 

строю.  

В новой книге Петра Алексеевича Михина «Внукам о войне» особый 

интерес представляет глава «Курская битва вблизи и крупным планом». Это 

глубоко эмоциональный и правдивый рассказ о подвиге поколений военных 

лет. Это – «быль, добытая на линии огня», как сам автор обозначил в 

предисловии жанр своего повествования. 

В рамках проекта молодежь читала отрывки из произведений о войне, у 

открытого микрофона выступали современные курские поэты, писатели и 
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краеведы, организаторы раздавали «фронтовые треугольники» со стихами 

поэтов-фронтовиков и георгиевские ленточки. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Сталинградской и Курской 

битвах в муниципальных библиотеках города Курска реализуется литературно-

патриотический проект «Литературная карта великих сражений». 

Немеркнущий свет победы под Сталинградом и Курском, отсвет величия 

подвига советских солдат и стойкости его защитников – тема тысяч книг, 

написанных в течение многих десятилетий, отделяющих нас от этих великих 

событий. 

В рамках проекта в течение года куряне и гости города вспоминают 

крупнейшие битвы Великой Отечественной войны, имена героев, знакомятся с 

историческими изданиями, художественными произведениями, 

повествующими о великом подвиге советского народа. Несомненный интерес 

вызывает просмотр и обсуждение экранизаций лучших художественных 

произведений, посвященных великим сражениям. 

Продолжением проекта стало создание интерактивного интернет-ресурса 

«Литературная карта великих сражений», представленного на официальном 

сайте МБУК ЦСБ г. Курска. Карта содержит историческую справку о 

Сталинградской и Курской битвах, сведения о писателях, в чьем творчестве они 

нашли отражение, а также обзор тематической литературы. Об актуальности, 

значимости и востребованности данного проекта свидетельствуют 

многочисленные положительные отзывы курян и гостей города. 

Необходимо отметить, что в рамках празднования 75-ой годовщины 

победы в Курской битве новый виток развития получили проекты, ранее 

инициированные муниципальными библиотеками города Курска и являющиеся 

востребованными у курян всех возрастов. 

Именно таким является историко-патриотический проект «В названиях 

улиц – имена героев». Проект включает цикл пеших патриотических акций, 

которые проходят на улицах, носящих имена Героев Великой Отечественной 

войны, с посещением монументов, установленных в их честь. В Курске 24 

улицы названы в честь Героев Великой Отечественной войны. 

В рамках проекта состоялась единовременная патриотическая акция 

«Память доверена молодым». Она прошла во всех микрорайонах города Курска 

на улицах, которые носят имена Героев Советского Союза – участников 

Курской битвы. 

Стартовала акция с площади Героев Курской битвы. Расположена она у 

Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны, сюда приходят 

куряне в дни торжеств. Это священное место. 

На улицах, носящих имена Николая Ватутина, Ивана Черняховского, 

Василия Крюкова, Константина Блинова и др., участники акции вспомнили 

героические страницы Курской битвы, познакомились с жизнью и подвигами 

героев. В знак памяти от потомков звучали слова благодарности тем, кто своим 

подвигом навечно вписал себя в историю г. Курска. Присутствующие приняли 

участие в интерактивной викторине «Имена героев на карте города Курска», 
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победитель получил в подарок электронное информационно-

библиографическое издание «В названиях улиц имена героев», подготовленное 

Централизованной системой библиотек города Курска. 

У каждого памятного знака присутствующие почтили память героев 

минутой молчания, возложили цветы, зажгли свечу памяти. В честь великого 

подвига были выпущены воздушные шары. Яркие, оранжевые, под цвет 

пламени и георгиевской ленточки, они поплыли в синее небо как знак 

благодарности защитникам от ныне живущих. Это стало одним из самых 

запоминающихся моментов. В этот день каждый из участников проникся 

чувством гордости за Великую Победу. Многие поделились воспоминаниями 

об участии в сражениях и трудовых подвигах своих близких, ведь война 

коснулась каждой семьи. Участниками акции стали курские литераторы, 

которые исполнили свои патриотические стихотворения. 

Эффективность подобных акций, сопровождающихся посещением улиц, 

памятников, мемориалов, значительно выше тех, которые проводятся в 

аудитории, т. к. дают возможность участникам непосредственно 

соприкоснуться с историей. Символы воинской славы способствуют 

укреплению патриотического сознания и морального духа, ибо в них в 

своеобразной форме выражен исторический опыт, заключена неразрывная 

связь героики прошлого с романтикой сегодняшних дней. 

Для организации деятельности в данном направлении муниципальные 

библиотеки используют не только пространство библиотеки, но и все открытые 

площадки города. 

Так, проект «Читающий маршрут», реализуемый Централизованной 

системой библиотек совместно с МУП «Курскэлектротранс» уже более 5 лет, 

широко востребован у горожан. За время реализации участниками проекта 

стало около 30 000 курян и гостей города всех возрастов. 

Каждый маршрут для пассажиров уникален и неповторим, посвящен 

определенной дате или событию. В настоящее время организовано более 70 

выездов, и третья часть всех маршрутов посвящена значимым историческим 

событиям и знаменательным датам в жизни Курского края. 

Хочется остановиться на патриотическом проекте «Читающий маршрут», 

который был организован в рамках празднования 75-летия Победы в Курской 

битве. Уже по внешнему оформлению было понятно, какой именно дате 

посвящен патриотический «Читающий маршрут». Из слегка приоткрытых окон 

доносились мотивы военно-патриотических песен и стихотворений, которые, 

как и многие другие воспоминания о войне, передают всю боль, всю тяжесть 

испытаний, выпавших на долю нашей страны. 

Внутри салона была размещена импровизированная галерея с 

фотографиями героев-курян, участников Курской битвы, а также тех героев, 

именами которых названы улицы нашего города. Кроме того, интерес курян и 

гостей города вызвали фотографии военного Курска и города сегодняшнего, 

современного. 
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В пути следования пассажиры познакомились с основной хроникой 

событий, которые происходили на Курской дуге, с интересными фактами о 

танковом сражении на Прохоровском поле. Участники патриотического 

маршрута вспомнили литературные произведения, повествующие об истории 

Великого сражения. Значимое внимание было уделено произведениям 

писателей-фронтовиков, которые стали живыми свидетелями и участниками 

былых сражений. Известные курские поэты познакомили пассажиров со 

своими произведениями о Великой Отечественной войне. 

Запомнился курянам и гостям города флешмоб «Салют Победы», 

подготовленный волонтерами. Мобберы представили лучшие стихотворения, 

посвященные Курской битве. Особую атмосферу патриотизма создали 

музыкальные и поэтические произведения военных лет в исполнении 

талантливой молодежи. 

Подобные акции всегда впечатляют горожан, а информация, 

преподнесенная в данном формате, запоминается гораздо лучше, чем скучное 

повествование в аудитории. 

Одним из самых востребованных проектов, получивших широкий 

резонанс как среди взрослого, так и среди юного населения города Курска, стал 

проект «Летний парк чтения». 

Проект реализуется на протяжении пяти лет в рамках «летнего сезона 

чтения» на 10-ти открытых городских площадках. Это стартовая площадка для 

реализации разнообразных инновационных, интеллектуальных, интерактивных 

мероприятий, большинство из которых ориентировано на нравственность, 

патриотизм. 

В рамках празднования 75-й годовщины победы в Курской битве на 

открытых городских площадках состоялся ряд разноплановых тематических 

мероприятий. Это различные зрелищные мероприятия, направленные на вызов 

сильных положительных эмоций, которые способствуют закреплению интереса 

к патриотической теме; информационно-просветительские мероприятия, 

заставляющие думать и анализировать; игры и викторины, повышающие 

интерес к теме, основанные в духе соревнования; дискуссии, формирующие 

умение обосновать свою точку зрения, выработать правильную позицию; 

флешмобы для привлечения внимания и др. Все это в совокупности с 

интерактивными формами воспитывает и постепенно формирует модель 

поведения гражданина с активной жизненной позицией. 

Хотелось бы отметить особую атмосферу патриотизма, которая царила на 

площадке «Летнего парка чтения» в парке Героев Гражданской войны, где 

состоялась тематическая программа «Мужества вечный пример». Отдыхающие 

вспомнили героические страницы истории Курского края. В исполнении 

курских поэтов и писателей, а также талантливой молодежи прозвучали 

лирические строки и песни военных лет. 

Ключевым событием вечера стала презентация книжно-иллюстративной 

экспозиции «Они писали о войне и словом мир спасали», призванная привлечь 

внимание курян и гостей города к чтению литературы патриотической 
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тематики, более полно раскрыть фонды библиотек об истории Победы, 

напомнить ныне живущим, особенно подрастающему поколению, о том, какой 

ценой была завоевана Великая Победа. 

Специально для юных курян были организованы интерактивные 

викторины «Минувших дней святая память», «Имена. Даты. События» и 

другие. Свои мысли на тему «Как хорошо на свете без войны» ребята изложили 

на бумаге с помощью мелков, красок, карандашей. 

 Большой популярностью у посетителей «Летнего парка чтения» 

пользуется аттракцион «Лекции на траве», слушателем которых может стать 

каждый желающий. В день 75-й годовщины Победы в Курской битве для 

отдыхающих был организован обзор-реквием «В книжной памяти – мгновения 

войны», который привлек внимание курян всех возрастных категорий. 

В завершении встречи минутой молчания собравшиеся почтили память 

всех тех, кто своим подвигом навечно вписал себя в историю Курского края, в 

историю России. 

В ряду востребованных проектов следует отметить интересный и 

познавательный для курян и гостей города радио-проект «Книга вслух», 

организованный Централизованной системой библиотек города Курска 

совместно с «Радио России» ВГТРК «Курск». Суть радио-проекта состоит в 

том, что куряне читают в радиоэфире свои любимые классические и 

современные произведения, размышляют о прочитанных книгах. В рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Курской битве ряд встреч в 

радиоэфире был посвящен великому сражению. 

Для чего нужны книги о войне, зачем постоянно возвращаться к тем 

страшным, давно ушедшим событиям? У каждого автора, пишущего о войне, 

свой ответ. Писатель-фронтовик Виктор Астафьев в повести «Звездопад» так 

отвечает на эти вопросы: «Иначе дети не будут знать о том, сколько мы 

перенесли, сколько могли перенести и при этом победить». Из книг о войне у 

юного поколения складывается представление о нашей истории, 

неоднозначной, трудной и в то же время героической, которой можно и нужно 

гордиться.  

 Значительную помощь в деятельности муниципальных библиотек города 

Курска по сохранению исторической памяти о Курской битве оказывают 

удаленные электронные ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

Национальной электронной библиотеки, а также Национальной детской 

библиотеки. 

Так, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина представила на своем 

портале обширную подборку документов, посвященных Курской битве. Для 

широкой аудитории стали доступны исторические документы, карты боевых 

операций, редкие издания, фотографии, а также кадры кинохроники, снятые 

фронтовыми операторами.  

Особо хотелось бы отметить материалы коллекции «Память о Великой 

Победе». Документы, представленные в коллекции, размещены в тематических 

разделах, посвященных разным аспектам войны. В разделе «Мощь русского 
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оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.» собраны материалы о военных действиях на разных участках фронта, 

действиях отдельных родов войск и о сражениях Великой Отечественной 

войны. Особо выделены такие крупные операции, как Сталинградская и 

Курская битвы. 

Сегодня в интернет-пространстве можно найти уникальные архивные 

данные, мультимедийные карты, сборники видео- и аудиоинтервью ветеранов. 

Каждый из таких веб-сайтов – уникальный, ни с чем не сравнимый ресурс, 

который имеет свою специфику, направленность и содержание. Среди таких 

ресурсов следует выделить крупные информационные базы данных, созданные 

при государственной поддержке. Примером является ресурс «1941–1945. RU» 

(1941-1945.ru), на котором представлены рубрики «Энциклопедия войны (по 

годам)», «Краткое описание Великой Отечественной Войны», «Герои 

Советского Союза», «Биографии полководцев» и др. К значимым ресурсам 

относится сайт «9 Мая.ru» (www.9maya.ru), где представлен «Полный 

календарь боевой воинской славы».  

Молодежь города Курска с большим интересом принимает участие в 

онлайн-лекциях, мультимедийных просмотрах, виртуальных уроках, 

посвященных Курской битве с использованием удаленных электронных 

ресурсов. 

Деятельность муниципальных библиотек города Курска по сохранению 

исторической памяти имеет огромное эмоциональное, воспитательное 

значение, способствует сохранению нравственных норм и ценностей, 

исторической памяти, помогает глубже понять каждому человеку, особенно 

молодому, сопричастность со своим народом, его великой культурой. 

Представленные практики – это лишь часть крупномасштабных проектов 

Централизованной системы библиотек города Курска, направленных на 

сохранение исторической памяти.   

 

 
 

http://www.9maya.ru/
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«ПАРТИЗАНЫ: ОСВОБОДИТЕЛИ В ТЫЛУ ВРАГА»  

КАК НОВЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается интерактивное учебное пособие 

«Партизаны: освободители в тылу врага», посвященное деятельности 

партизанских отрядов и подпольных групп в период немецко-фашистской 

оккупации в Центральном Черноземье. Автор анализирует опыт использования 

игр для обучения в Советской России и применяет его, используя 

информационные технологии. Созданное приложение позволяет изучить 

основные методы партизанской борьбы, узнать малоизвестные эпизоды 

Великой Отечественной войны на курской земле. 

Ключевые слова: программное обеспечение, интерактивное пособие, 

краеведение, партизанское движение, история. 

 

Интерактивное учебное пособие – это электронное средство обучения, 

которое является самостоятельным или дополняет учебник. Актуальность таких 

продуктов растет с каждым годом, поскольку информационные технологии 

прочно входят в нашу жизнь. В последнее время создано большое количество 

интерактивных экспозиций [1] и приложений [2], посвященных истории 

России. Основным недостатком подобных продуктов можно считать наличие 

только общих сведений и фактов, повлиявших на государство в целом, при 

этом региональный аспект остается не раскрытым. 

Одним из примеров применения компьютерных технологий является 

интерактивное учебное пособие «Партизаны: освободители в тылу врага», 

целью создания которого являлось сохранение исторической памяти о 

героическом сопротивлении советских граждан оккупантам на курской земле в 

ноябре 1941 – сентябре 1943 г. Особое внимание уделялось действиям 

партизанских отрядов в период Курской битвы. «Партизаны: освободители в 

тылу врага» представляет собой прикладную программу, предназначенную для 

ЭВМ под управлением операционной системы Windows [3, с. 2018610899]. 

В процессе разработки приложения перед автором были поставлены 

следующие задачи: рассказать об участниках партизанского и подпольного 

движения, показать методы борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в 

тылу врага, сделать процесс изучения материала интересным и увлекательным. 

В 20-30-е годы прошлого столетия в Советском Союзе выпускались 

различные настольные игры, имитирующие важнейшие сферы деятельности 

молодого советского государства, например, «Дадим сырье заводам» или 

«Воздушный бой» [4]. Они носили не только пропагандистский характер, но и 

обучали подрастающее поколение, воспитывали в них нравственно-

патриотические чувства. 

Интерактивное учебное пособие «Партизаны: освободители в тылу 

врага» фактически является варгеймом – аналогом военно-стратегической 
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настольной игры. Игровое поле представляет собой схематическую 

административную карту Курской области в границах 1941 года [5, с. 161-162] 

с нанесенной на нее линией фронта, изменяющуюся с течением времени в 

соответствии с историческими документами. Карта содержит сведения о 

краткой истории района, природных условиях, наличии партизанского отряда, 

его численном составе и вооружении. 

Пользователь в непрерывном пошаговом режиме должен развивать 

партизанские отряды, например, проводить обучение бойцов 

минноподрывному делу, и улучшать материально-техническую базу, например, 

получить радиоприемник или радиостанцию, по возможности вооружить 

каждого бойца отряда. Также обучающемуся (пользователю) необходимо 

следить за боевым духом бойцов отряда, численным составом, наличием и 

характером вооружения. И при необходимости прокачивать данные показатели, 

например, боевой дух возможно поднять за счет активизации боевых действий 

или проведения политинформации в подразделении. Выполнение 

усовершенствований возможно за счет внутриигровых ресурсов – очков 

влияния и снабжения. Пассивность со стороны игрока приводит к тому, что 

программа предлагает пользователю начать выполнение заданий заново. 

В интерактивном учебном пособии рассказывается о таких 

зарекомендовавших себя методах партизанской деятельности, как проведение 

диверсий на инфраструктуре противника и агитационно-разъяснительной 

работы с местным населением. В режиме проведения диверсий пользователю 

доступны 4 вида групп: штурмовая, вооруженная преимущественно 

пистолетами-пулеметами, винтовками и пистолетами; группа прикрытия, 

оснащенная пулеметами и винтовками; минометно-артиллерийская и группа 

бронебойщиков. Игрок назначает определенное количество бойцов на задание, а 

искусственный интеллект автоматически распределяет имеющееся в отряде 

вооружение между бойцами групп и располагает их на карте с нанесенным 

расположением противника. Карты являются упрощенными и 

адаптированными для обучающихся копиями топографических карт Генштаба 

РККА. Принятые в игре условные обозначения соответствуют применявшимся 

в Красной Армии в период Великой Отечественной войны. Победа в бою 

определяется, исходя из многих показателей, таких, как боевой дух, 

вооруженность и урон, нанесенный группой партизан и противником. 

Режим проведения агитации представляет собой симулятор составления 

речи партизана. Например, открытый призыв на вооруженную борьбу в районе, 

не подконтрольном партизанам, может быть воспринят негативно с 

понижением соответствующих показателей. 

Об участниках и реальных событиях партизанского движения говорится 

в рамках специальных заданий советского командования. Наличие более 400 

событий позволяет максимально приблизить ход всего партизанского движения 

в области к историческим показателям. Данный функционал доступен 

пользователю в определенные игровые дни при существовании предпосылок к 
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возникновению. Специальное задание представляет собой краткое описание 

событий, фотографию и биографические сведения о главных их участниках. 

Нормальная работоспособность данной системы возможна только при 

проведении тестов и апробации. В рамках летней оздоровительной кампании 

2017 года интерактивное учебное пособие «Партизаны: освободители в тылу 

врага» было представлено в рамках профильных смен «Содружество» и «Мы – 

вместе!» в лагерях ОЦ «МОНОЛИТ» и Российского движения школьников 

Курской области в лагере «Орленок». В апробации приняли участие 

представители целевой аудитории продукта – школьники в возрасте 12-17 лет. 

Медиапродукт вызвал живой интерес отдыхающих, в ходе дискуссии были 

выявлены проблемы, решением которых стал новый, более интуитивный 

интерфейс. Тестирование пособия продолжается в гимназии № 4 и школе № 20 

города Курска. 

На основании вышесказанного можно констатировать, что 

интерактивное учебное пособие «Партизаны: освободители в тылу врага» 

станет хорошим дополнением к учебнику по краеведению. Приложение 

содержит значительное количество сведений о борьбе курян  в тылу врага. 

Однако, для изучения всех фактов, содержащихся в программе, потребуется 

намного больше времени, чем предполагается на изучение данной темы 

рабочими программами по истории России и краеведению. 
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ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О КУРСКОЙ БИТВЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается популярный формат командных 

интеллектуально-подвижных игр – исторический квест. Анализируется 

феномен возникновения данного явления на территории Советского Союза, 

основные аспекты проведения игр патриотической направленности. В качестве 

примера приводятся варианты разработанных авторами статьи заданий игр, 

посвященных Курской битве. 

Ключевые слова: патриотизм, молодежь, квест, Курская битва, история. 

 

Сегодня квесты набирают популярность, как наиболее эффективный 

формат общественной работы. Новейший толковый словарь русского языка 

XXI века определяет «квест», как жанр командных интеллектуально-

подвижных игр, включающих элементы городского ориентирования. [1, с 248-

249]. 

Разновидностью квеста является историко-патриотический квест – 

формат взаимодействия, где игроки выполняют задания в обстановке, 

приближенной к определенной исторической эпохе. Такие игры нацелены на 

расширение кругозора, на формирование и поддержание участников уважения 

к культурно-историческому прошлому своей Родины, патриотических, 

морально-духовных и национальных ценностей. 

  

Прародителем современных историко-патриотических игр можно 

считать военно-спортивную игру «Зарница». 10 января 1967 г. в газете 

«Пионерская правда» был напечатан приказ № 1 первого командующего игрой, 

Героя Советского Союза, Маршала артиллерии В. И. Казакова о создании 

юнармейских батальонов и обучении их навыкам армейской жизни [2]. Летом 

1967 г. прошел первый финал Всесоюзной игры «Зарница». К участию в 

мероприятии были привлечены военная техника и вооружение Министерства 

обороны СССР. После распада Советского Союза практика проведения военно-

спортивной игры «Зарница» продолжилась. 

Принципы, порядки проведения «Зарницы» во многом были 

унаследованы современными историко-патриотическими квестами: действие в 

команде, быстрота и правильность выполнения заданий, использование 

базовых навыков и знаний тактико-специальной подготовки и т.п. 

Отличительной особенностью историко-патриотического квеста является  упор 

на изучение исторических фактов и явлений. 

Историко-патриотический квест состоит из следующих элементов: 

фактологическое обоснование воссоздаваемой эпохи; место и время 

проведения; задания и порядок взаимодействия с ними участников.  
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Авторами статьи разработан и реализован ряд историко-патриотических 

квестов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 

В апреле 2018 г. в оздоровительно-досуговом центре детей и молодежи 

«Орленок» г. Курска проведена военно-спортивная игра «Экстрим-тур. 

Курский выступ» Объединенного центра «МОНОЛИТ». 150 представителей 

детско-юношеских и молодежных объединений Курской области от 14 до 18 

лет стали участниками квеста.  Задания условно разделялись на несколько 

смысловых блоков: туристический, военный, исторический, медицинский. 

Территория лагеря была условно обозначена местом дислокации 177 

армейского запасного стрелкового полка 60 армии (в апреле 1943 г. 

располагался под Курском). По сценарию игры команды-участники игры 

переместились в прошлое через туман в расположение воинской части Красной 

Армии. Для воссоздания атмосферы военных лет добровольцы-организаторы 

были одеты в соответствующую эпохе форму, звучала тематическая музыка. 

Команды получали символические копии красноармейских книжек и 

«зачислялись» в список части. Перед участниками ставилась задача в течение 

двух часов в режиме свободного прохождения изучить этапы обучения бойцов 

РККА. Каждому из этапов присваивалось название, соответствующее 

подразделению или объекту. Так, этап «Стрельба из винтовки» обозначался как 

«Стрельбище», а этап по оказанию помощи в условиях химического заражения 

– «Взвод химической защиты». На каждом этапе организаторы рассказывали 

участникам о вкладе рода войск в весеннее наступление 1943 г. 

В мае 2018 г. в СОК ОАО «Олимпиец» г. Курска в рамках гражданско-

патриотического форума «Курская дуга: уроки истории» был проведен 

тематический квест. Его участниками стали 30 обучающихся детско-

юношеской организации «Гармония» в возрасте от 12 до 16 лет.  Они изучали 

исторические факты и явления Курской битвы, солдатский фронтовой быт, 

военную технику сторон, проявляли умения ориентирования на местности, 

работу в команде. Каждая команда имела свой путевой лист и рейтинг, 

начисляемый за правильность и быстроту выполнения заданий. В заданиях 

использовался шифр Цезаря и книжный шифр, рисунки боевых единиц и 

солдат. Победа зависела от кругозора участников, способности быстро 

ориентироваться в требованиях получаемого задания, понимания событий 

Курской битвы.  

Историко-патриотические квесты позволяют расширить кругозор и 

организовать оздоровительный досуг, в интересной и комфортной форме 

усвоить фактическую информацию о Великой Отечественной войне, Курской 

битве. Такой игровой формат можно с успехом использовать в других сферах и 

видах общественной жизни. 
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН СВОЙ ГЕРОЙ»: 

КОСТРОМИЧИ – ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ  

 

Аннотация:   В статье рассказывается об участии костромичей в Курской 

битве. За проявленные мужество, стойкость и героизм многие участники 

Курской битвы получили высокие боевые награды. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, 239-й 

гаубичный артиллерийский полк, 13-я армия Центрального фронта, 

увековечение памяти костромичей на курской земле.  
 

Подготовка к боевым действиям в районе Курска началась задолго до 

начала битвы. Уже в апреле 1943 года начальник штаба Центрального фронта 

генерал-лейтенант Михаил Сергеевич Малинин, уроженец с. Полутино 

Галичского уезда Костромской губернии (ныне территория Антроповского 

района Костромской области) в своем донесении сообщает о сосредоточении 

сил противника на курско-воронежском направлении. В документе говорится, 

«что главного удара следует ожидать в середине мая». Но история 

распорядилась несколько иначе, и Курская дуга у нас теперь прочно 

ассоциируется с двумя летними месяцами – июлем и августом 1943 года.  

Как и другие сражения, проходившие в годы Великой Отечественной 

войны, Курская битва делилась на две операции – оборонительную и 

наступательную. Оборонительная операция проводилась с 5 по 23 июля 1943 

года войсками Центрального и Воронежского фронтов. Наступательная 

операция проходила с 12 июля по 23 августа 1943 года. В ней участвовали 

войска левого крыла Западного, Брянского, правого крыла Центрального 

фронтов, войска Воронежского и Степного во взаимодействии с Юго-западным 

фронтом. Действия фронтов координировали Маршалы Советского Союза Г. К. 

Жуков и А. М. Василевский.   

К началу Курской битвы на этом участке советско-германского фронта 

Ставка Верховного Главнокомандования сосредоточила 1 млн. 336 тыс. человек 

живой силы, более 19 тыс. орудий и минометов, около 3,5 тыс. танков и 

самоходных артиллерийских установок, более 2 тыс. самолетов. Немецкое 

командование сосредоточило здесь 900 тыс. человек, 10 тыс. орудий и 

минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, более 2 тыс. самолетов.          

В ходе оборонительной операции советских войск враг был измотан и 

обескровлен. Только в крупнейшем встречном танковом сражении Второй 

мировой войны, которое произошло 12 июля под Прохоровкой, противник 

потерял 400 танков и более 10 тыс. человек убитыми.  

В истории Курской битвы известно и еще одно сражение, которое 

произошло в районе поселка Поныри 7-8 июля 1943 года. В этом сражении 

войска 13-й армии, проявив массовый героизм и стойкость, в оборонительных 

боях отразили наступление крупных сил пехоты и танков противника в полосе 
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Центрального фронта. В своих мемуарах «Воспоминания и размышления» 

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков впоследствии писал: «В эти дни, 

находясь на Центральном фронте, я вместе с К. К. Рокоссовским работал в 

войсках 13-й армии, во 2-й танковой армии и резервных корпусах. На участке 

13-й армии, где ожидался главный удар противника, была создана 

исключительно большая плотность артиллерийского огня» [1, с. 163].  

В ходе Курской наступательной операции были разгромлены 

группировки немецко-фашистских войск на орловском и белгородско- 

харьковском направлениях. 5 августа 1943 года в Москве был произведен 

первый салют в ознаменование победы Красной Армии – освобождения 

городов Орел и Белгород. 

Победа в Курской битве стала одним из важнейших этапов достижения 

окончательной победы Советского Союза над фашистской Германией. 

Стратегическая инициатива на фронте окончательно перешла к советскому 

командованию. 

Безусловно не остались в стороне от крупнейшей операции Второй 

мировой войны и костромичи. К примеру, в боях на Курской дуге участвовал 

293-й гаубичный артиллерийский полк РВГК, сформированный в феврале – 

марте 1942 года в г. Костроме. Кроме костромичей, в его состав входили 

москвичи, вологжане, горьковчане и кировчане. Размещался полк в районе 

Березовой рощи. Офицерские кадры пополнялись за счет выпускников 3-го 

Ленинградского артиллерийского училища, которое было эвакуировано в 

Кострому. Закончив боевую подготовку, полк 3 августа 1942 года убыл в район 

г. Ельца и поступил в распоряжение Брянского фронта, где вел бои до середины 

октября. После отдыха в г. Ефремове, пополнения личного состава и техники 

полк совершил тяжелый зимний переход в район города Ливны, где участвовал 

в освобождении Орловской и Курской областей. 

Летом 1943 года полк в составе 13-й армии Центрального фронта вел 

тяжелые бои на Курской дуге в районе станции Поныри. За успешно 

выполненную операцию был награжден орденом Красного Знамени. 

За проявленные мужество, стойкость и героизм многие участники 

Курской битвы получили высокие боевые награды. Среди награжденных 

значится начальник штаба Центрального фронта – костромич, генерал-

лейтенант Михаил Сергеевич Малинин, который за разработку и командование 

боевыми операциями в ходе Курской битвы был удостоен ордена Красного 

Знамени и ордена Суворова II степени.   

О смелых и дерзких подвигах гвардии старшины, пулеметчика Бориса 

Владимировича Махотина, уроженца д. Федюшино Парфеньевского района 

Костромской области, было хорошо известно воинам Донского и Воронежского 

фронтов. Под Сталинградом в ночном бою он умело уничтожил вражеские 

посты и засады, повел в наступление роту, на танке ворвался в балку, где у 

фашистов было много бункеров. Когда танк был подбит Махотин забросил в 

бункер гранату, создал панику у немцев и взял в плен 68 человек. В уличных 

боях в Сталинграде уничтожил более сотни гитлеровцев. Также отважно он 
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сражался и на Курской дуге близ хутора Новочеркасский, что в Белгородской 

области. В одном из боев 4-6 июля 1943 года, оказавшись в глубоком овраге, 

где сосредотачивались фашисты, в течение трех часов вел бой из пулемета и 

уничтожил до 300 врагов, выпустив 25 пулеметных лент – 6250 патронов. 

Благодаря Борису Владимировичу, советские войска получили существенное 

преимущество на этом участке фронта. 27 августа 1943 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР командиру отделения пулеметной роты 

199-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 

6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) комсомольцу, гвардии старшине 

Махотину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В книге костромского журналиста А. Ю. Василенко «Война со всех 

сторон. 194-1945» есть очерк «У Прохоровки», посвященный механику – 

водителю «тридцатьчетверки» Павлу Николаевичу Смирнову, уроженцу 

Буйского района, который попал на фронт 17-летним юношей и прошел самые 

трудные бои под Сталинградом и Курском, освобождал Прагу и Берлин. Вот 

как он вспоминал Курскую битву:  

 «Да уж. Сражение под Прохоровкой, пожалуй, перевесит все 

остальное… Июль – август сорок третьего на полях между Курском и 

Белгородом… Немцы тогда стремились взять реванш за Сталинград, 

готовились, стянули на этот выступ знаменитый в линии фронтов, до двух 

третей своих танковых сил, имевшихся в наличии… Впрочем в самой этой 

битве тоже был ключевой момент, который, фактически, и решил исход 

сражения. Это 12 июля. 

  Пятого и шестого июля немцев хорошо потрепали в районе станции 

Обоянь. И тогда гитлеровские стратеги решили прорваться к Курску с юга. И 

именно для этого и сосредоточили скрытно у небольшого райцентра 

Прохоровки отборные танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Адольф 

Гитлер» и «Рейх». Конечно, это они так считали, что скрытно, потому что 

разведка наша сработала отлично, и против их кулака выставили мы свой: из 

резерва Степного фронта выделили 5-ю гвардейскую танковую армию 

Ротмистрова, где, собственно говоря, я и числился. 

Мы стояли наготове, сидели в танках, ждали команды. 

Первыми начали немцы. Их танки под прикрытием авиации, артиллерии 

пошли на приличной скорости вперед. Они совершенно, судя по всему, не 

ожидали нашего удара. Но мы, ротмистровцы, когда был отдан приказ, 

появились перед ними, как черти из табакерки, на большой скорости пошли 

прямо в лоб. Тут и разведданные пригодились о том, что в этих эсэсовских 

дивизиях большая часть танков – мощные новинки: «тигры», «пантеры», 

самоходки «фердинанды». Но кроме этого, было известие, что у них мощная 

лобовая броня, у «тигров» далеко стреляющая пушка 88 миллиметров калибр. 

Именно поэтому мы неслись на них, и, хотя вели огонь, но он был, скорее, 

психологическим. Немцы настолько не ожидали нас, что мы подошли 

вплотную, прошли через их строй, как нож сквозь масло, развернулись у них в 

тылу, нарушая все их планы ведения боя, связь, управление. Перемешалось все 
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настолько, что новая немецкая техника почти лишилась своих преимуществ: 

мы вели огонь с близкого расстояния, с короткой дистанции, поражая этих 

«тигров» и «пантер» сбоку, сзади… Я вот это говорю две – три минуты. По 

тогдашним ощущениям я тоже думал, что бой длится недолго. А прошли часы! 

Часы непрерывных выстрелов, взрывов, горящих машин. Бомбовых ударов… 

За эти самые первые часы немцы потеряли 415 танков, из них 110 «тигров» и 

прочего зверья. У нас тоже потери были большие. «Тридцатьчетверка» – танк 

замечательный, но их-то у нас было чуть больше половины! Остальные – 

старые легкие танки БТ. Вот такой состав был с нашей стороны. Но ударной 

силой, кулаком были 150 наших «тридцатьчетверок» 2-го гвардейского 

корпуса, которые и пошли в сквозную атаку по сигналу с командного пункта. 

Понимаете, всей картины я рассказать не могу. Ведь это схлестнулись две 

стальные лавины! Чтобы понять хоть чуть-чуть, что там было, представьте наш 

город, город Буй. Ну, какую территорию он занимает? И вот примерно на такой 

территории бились насмерть более полутора тысяч танков! Полутора тысяч! 

Наши «бетушки», конечно, горели чаще, чем Т-34. Вообще в памяти стоит 

только огонь. Огонь, огонь… Горели танки, земля горела, люди выскакивали из 

машин огненными факелами… Горело все, что может гореть. Танки сбились в 

гигантский клубок, и каждый командир машины мог видеть только ближайшую 

цель… 

   Снаряды заканчивались. В этом сражении наши танкисты около 

тридцати раз применили танковый таран. Около двух часов дня пришлось 

таранить и нам. 

   В ходе боя я же слушаю переговоры экипажа. Вдруг слышу: стрелок – 

радист кричит.   Разобрал, что командиру: «Лейтенант! Смотри на двадцать 

шестую!» А двадцать шестая – это машина командира батальона нашего была. 

Он вел бой с короткой остановки и не видел, что к нему сбоку приближается 

«тигр». Почему–то он не открывал огня – то ли боеприпасы кончились, то ли 

подходил поближе, чтобы наверняка. Ну, знаете, на войне, как на войне. Еще 

несколько секунд и он мог расстрелять наш танк в борт. И тогда командир 

нашего танка поднял вверх кулак и опустил. А это был у танкистов 

общепринятый сигнал – идем на таран. 

Вообще-то танковый таран применяется редко. Но в таком сражении, 

когда все дело решают секунды, другого способа остановить этого «тигра» не 

было. Тут и думать было некогда. Я прибавил скорости и на 50- 60 километрах 

в час вся наша махина врезалась немцу в борт… 

Что произошло – можете себе представить. Удар получился такой силы, 

что наш танк поднялся на дыбы и лег гусеницами на броню «тигра». У них 

сорвало башню, экипаж погиб. У нас тоже все были ранены и контужены, но 

мы-то были готовы к удару, а они – нет. Вот и поломались у них позвонки… 

Еще хорошо, что командир наш успел дать команду открыть люки. Если бы с 

закрытыми пошли, то их обязательно заклинило бы. А так смогли нас достать, 

не сгорели. 

Впрочем, как доставали, – не помню ничего… 
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После этого боя немцы потерпели такое сокрушительное поражение, от 

которого уже не могли оправиться. Отступили, перешли к обороне. Одно 

только добавлю, что такую победу одержала не техника, не тактика и стратегия, 

хотя, конечно они тоже сыграли большую роль. Но главными победителями 

стали сильные духом люди, настоящие патриоты – артиллеристы, летчики, 

пехотинцы и, конечно же, танкисты, советские танкисты…» [2, с. 220-222].  

Уроженец деревни Стремянниково Солигаличского района Костромской 

области Иван Никифорович Тупиков, инженер-строитель по образованию, в 

годы Великой Отечественной войны стал командиром взвода инженерной 

разведки 140-й Сибирской дважды Краснознаменной орденов Ленина, 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.  

 Во время боев на Курской дуге Ивану Никифоровичу со своим взводом 

не один раз приходилось обеспечивать проходы в минных полях для наших 

войск. Он вспоминал, что всего за две ночи взводом было проделано 40 

проходов в минных полях, снято 1230 противопехотных, 420 противотанковых 

мин и 115 «сюрпризов».  

За мужество и героизм, проявленные в боях, Иван Никифорович Тупиков 

был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I 

ст., Красной Звезды, Александра Невского и многими медалями [3, с. 163]. 

Боевые будни саперов Иван Никифорович хорошо описал в одном из 

своих стихотворений:  

 Изранена земля, 

 Седая пыль похода, 

 Саперская судьба: 

 Погода, непогода, 

 Снега или дожди – 

 Прожженная шинель, 

 Худые сапоги, 

 Короткие привалы, 

 Далекие броски… 

 Иди, сапер, иди! 

 Пускай иссякли силы, 

 утри кровавый пот… 

 За Родину, Россию 

 Вперед, браток, вперед! 

 

Многие из солдат и офицеров, сложивших свои головы на полях 

сражений в ходе Курской битвы, были посмертно награждены боевыми 

орденами и медалями. Но в памяти народной они остались и по сей день. 

Помнят о них и благодаря воинским мемориалам, коими богата курская, 

белгородская, воронежская земля. Имена двадцати воинов-костромичей, 

сложивших головы в ходе Курской битвы, увековечены не только у себя на 

родине, но и в Книге Памяти Курской области, а также в историко-

мемориальном музее Курской битвы в поселке Поныри.     
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Вот этот скорбный список: Агафонов Сергей Сергеевич, Афанасьев 

Виктор Александрович, Баженов Василий Кондратьевич, Басов Константин 

Евсеевич, Белов Борис Максимович, Быков Борис Иванович, Веселов Алексей 

Васильевич, Воронин Константин Михайлович, Дмитриевич Василий 

Парфенович, Крайнов Геннадий Иванович, Монахов Анатолий Иванович, 

Романов Александр Федорович, Руковичкина Евгения Александровна, Смирнов 

Вениамин Леонтьевич, Смирнов Николай Николаевич, Смирнов Павел 

Григорьевич, Федоров Игорь Иосифович, Чернобровин Михаил Иванович, 

Ярков Иван Петрович, Яковлев Константин Михайлович.  

Имена костромичей – участников Курской битвы – были выявлены 

благодаря стараниям учащихся средней школы №38 г. Костромы, которые 

приезжали в Курск на встречу с ветеранами 293-го Краснознаменного 

Берлинского гаубичного артиллерийского полка, сформированного в 1942 году 

в г. Костроме. Им удалось познакомиться с документами, хранящимися в 

мемориале пос. Поныри, и сделать соответствующие выписки из Книги Памяти 

Курской области. 

Еще восемь воинов–костромичей: Антонов Борис Андреевич, Измайлов 

Василий Измаилович, Крапивин Николай Семенович, Лисицин Александр 

Федорович, Павлов Станислав Михайлович, Смирнов Александр 

Константинович, Химченко (Хильченко) Михаил Николаевич, Яблоков Иван 

Андреевич, погибших на курской земле, увековечены в книге «Остались 

молодыми» [4].  

Победа в Курской битве стала одним из важнейших этапов достижения 

победы Советского Союза над фашистской Германией. Стратегическая 

инициатива на фронте окончательно перешла к советскому командованию.  

 «Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из 

величайших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 

в целом, – писал Г. К. Жуков. – Здесь были не только разгромлены отборные и 

самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой 

армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в способность 

Германии противостоять все возрастающему могуществу Советского Союза». 

 Отгремели последние залпы Курской битвы, и у советских войск 

возникла новая задача – отбросить противника еще дальше на запад, отобрать у 

него свои земли. Так началась битва за Днепр.  

В историю Великой Отечественной войны битва за Днепр вошла как ряд 

наступательных операций, осуществленных советскими войсками в августе-

декабре 1943 года с целью освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Левобережной Украины, Донбасса и форсирования Днепра.  

В ходе битвы за Днепр советские войска успешно провели Донбасскую, 

Киевскую наступательную, Киевскую оборонительную и Мелитопольскую 

операции. В битве за Днепр они проявили массовый героизм, мужество и 

отвагу. Наиболее отличившиеся 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов 

всех родов войск были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди 

получивших эту высокую награду 32 костромича. 
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Много лет прошло с тех пор, как простому советскому солдату пришлось 

отстаивать свое право на жизнь в невероятных по своей жестокости и накалу 

боях. Остались далеко позади и Курская битва, и битва за Днепр, но мы 

продолжаем помнить о тех, кто вернулся живым из этого ада, и тех, кто остался 

лежать на святой земле боев Великой Отечественной. Они живы, пока мы о них 

помним…  

По переписи населения 1939 года в Костромской области числилось 

1047263 чел., призвано и мобилизовано в армию 259151 чел., общие потери 

костромичей  в ходе Великой Отечественной войны составили 115441 чел. [5, с. 

30-31].   
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ В ХОДЕ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о роли Воронежского фронта в победе на 

Огненной дуге. 

Ключевые слова: Курская битва, Воронежский фронт, операция «Цитадель».  

 

Курская битва была крупнейшим сражением на территории не только 

Центрального Черноземья, но и всей России, а Воронежский фронт играл в ней 

одну из главных, если не решающую роль, и по своему составу, и по 

продолжительности, и интенсивности его боевых действий, и по вкладу в 

победу на Огненной дуге. К июлю 1943 г., он имел в составе более 

полумиллиона человек, на 200 тыс. меньше, чем Центральный фронт. Но к 

августу 1943 г., Воронежский фронт стал самым крупным фронтовым 

объединением Курской битвы, насчитывавшим свыше 739 тыс. человек, почти 

на 100 тыс. больше, чем Центральный фронт, и на 335 тыс. человек больше, чем 

Степной фронт [1, с. 123-128].  

Это был единственный фронт, имевший тогда две танковые армии, 

сыгравшие сначала роль бронированного щита, а затем роль стального меча, 

рассекшего и громившего белгородско-харьковскую группировку противника. 

Эта действовавшая против Воронежского фронта группировка к началу битвы 

была наиболее сильной по своему составу и наносила, по существу, главный 

удар в операции «Цитадель», имея в составе две трети новых тяжелых танков 

«Тигр», и все 200 новых среднетяжелых танков «Пантера» и на дивизию 

больше боевых самолетов, чем против Центрального фронта. У Воронежского 

фронта не было такой мощной артиллерии – главного средства борьбы против 

танков, как у Центрального фронта, которому Ставкой главнокомандования 

был выделен мощный артиллерийский корпус прорыва, сыгравший важнейшую 

роль в отражении немецкого наступления на Курск в районе станции Поныри. 

По свидетельству Маршала Г. К. Жукова, Ставка и Генштаб ошибочно 

считали, что наиболее сильную группировку противник создает в районе Орла 

для действий против Центрального фронта. В действительности «более сильной 

оказалась группировка против Воронежского фронта, в которой было 1500 

танков и штурмовых орудий, а против Центрального фронта – лишь 1200» [2, с. 

38]. Легко понять разницу в силе ударов противника и по тому факту, что 

против Воронежского фронта противник нанес 5 июля удар «почти пятью 

корпусами», тогда как по обороне Центрального фронта тремя корпусами. 

Кроме того Г. К. Жуков отмечал, что наступлением здесь руководили «более 

инициативные и опытные» военачальники, в частности, самый способный 

немецкий полководец – фельдмаршал Э.-Л. Манштейн [3, с. 50, 57]. По всем 

этим причинам Воронежскому фронту пришлось тяжелее, чем Центральному, и 

враг продвинулся здесь на большую глубину, хотя и не смог прорвать даже 

армейскую оборону (три рубежа). Иногда ссылаются на факт ввода в бой в 
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период Прохоровского сражения свежей 5-й гвардейской танковой армии П. А. 

Ротмистрова. Но на северном фасе Курской дуги в день Прохоровского 

контрудара, 12 июля 1942 г., перешли в контрнаступление не две резервные 

армии, как в полосе Воронежского фронта, а два свежих фронта, без которых, 

по оценке Маршала Г. К. Жукова, Центральный фронт не смог бы даже 

отбросить противника на исходные позиции. Все сказанное не умоляет заслуг и 

героизма воинов других фронтов и большой вклад Центрального фронта в 

отражение немецкого наступления на Курск. Но это позволяет правильнее 

оценить место и роль Воронежского фронта в Курской битве.  

Людские потери Воронежского фронта были в 2 раза больше потерь 

Центрального фронта в период обороны и почти равными в период 

контрнаступления (хотя оно заняло в 1,5 раза меньше времени, чем на 

Центральном фронте). 

На Воронежском фронте проходили самые большие танковые сражения 

всей Курской битвы: под Обоянью и Прохоровкой в июле и под Ахтыркой и 

Богодуховым в августе 1943 г., а также самые массовые и ожесточенные бои в 

воздухе. Войска и авиация Воронежского фронта нанесли противнику самые 

большие потери. Достаточно сказать, что здесь были выведены из строя почти 

все новые немецкие танки «Пантера» и большинство «Тигров». 

Воронежский фронт имел и больше героев, чем другие фронты. Среди 

них были и воронежцы: летчик Николай Дунаев, сбивший 6 самолетов врага, 

артиллерист Василий Сотников, который в одном бою поджег 4 немецких танка 

и другие воины-герои. Таким образом, хотя важнейшая стратегическая победа 

на Курской дуге была достигнута общими усилиями 5-ти фронтов,  

Воронежский фронт играл в этом ведущую роль. И «Сталинград Курской дуги» 

(термин немецких исследователей) был, на самом деле, на ее южном фасе, на 

участке Воронежского фронта. 

Правильную общую оценку роли тыла в этой победе дал еще 

представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Г. К. Жуков. 

Он указывал, что победа «ковалась на фронте и в тылу» и отмечал, что 

«большую помощь» в этот период «оказало местное население района Курской 

дуги», где фронт и тыл «воистину были слиты воедино» [4, с. 43].  

Значительным был вклад в обеспечение победы не только курян и 

белгородцев, но и сотен тысяч воронежцев.  

Воронежская земля накануне и в ходе Курской битвы оставалась важной  

надежной тыловой базой Воронежского фронта, местом расположения его 

госпиталей и складов, аэродромов и коммуникаций. Более того, железная 

дорога Воронеж – Касторное – Курск была общей «дорогой жизни», т. е. 

основной коммуникацией и линией снабжения не только Воронежского, но и 

Центрального фронтов. Огромная помощь была оказана воронежцами при 

создании самой глубокой и прочной, восьмиполосной обороны в тылу Курской 

дуги. Достаточно сказать, что на сооружении последнего, стратегического 

Государственного рубежа обороны, по рекам Дон и Воронеж, военным 

строителям и саперам помогали десятки тысяч жителей Воронежа и области. 
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Только по 27-му управлению оборонительного строительства 800 воронежцев 

были награждены почетными грамотами за самоотверженный труд, десятки 

человек получили ордена и медали. Только по этому управлению было 

выполнено 1,5 млн. кубометров земляных работ. Были проложены сотни 

километров траншей, созданы тысячи оборонительных сооружений, вырыты 

десятки противотанковых рвов и построены сотни дзотов и т. д. [5]. 

Из архивных документов, изученных мною, следует, что только 

отдельные танковые и авиационные полки Воронежского фронта имели на 

вооружении к началу Курской битвы западную боевую технику.  

Во фронтовой авиации, 2-й воздушной армии из почти 900 боевых 

самолетов импортных было всего несколько десятков (2%) [6, л. 15], то есть 

почти вся боевая техника в этот период была отечественного производства. 

Большинство штурмовиков, самолетов Ил-2, поступало с эвакуированного из 

Воронежа в конце 1941 г. в район Куйбышева (ныне Самары) головного 

авиазавода № 18 (он произвел в 1941 г. в Воронеже все советские штурмовики). 

Половину трудового коллектива завода и в эвакуации составляли воронежцы. А 

в разрушенном немцами Воронеже, вскоре после его освобождения, весной и в 

начале лета 1943 г. было создано 6 крупных военно-ремонтных баз и заводов. 

Они возвратили в строй (большей частью для Воронежского фронта) почти 

целый авиакорпус самолетов, а также фактически танковый корпус, 80% 

которого составили лучшие советские танки Т-34 [7, л. 56, л. 32]. Отмечу 

выявленный мною в ЦАМО РФ факт поставки Воронежскому фронту при 

подготовке и в ходе Курской битвы десятков тысяч противотанковых мин, 

снятых саперами и местными пиротехниками МПВО при разминировании 

Воронежа. Не исключено, что часть «Пантер» и «Тигров» подорвались на этих 

«воронежских минах». Большинство армий Резервного (впоследствии 

Степного) фронта, а тогда Степного военного округа (СВО), формировались и 

готовились к Курской битве на воронежской земле с помощью воронежцев. А 

5-я гвардейская танковая армия совершила марш к знаменитому 

Прохоровскому полю из южных районов (Острогожского и Россошанского) 

Воронежской области. 

Не стоит забывать и тот факт, что именно Воронежский фронт 

освобождал в феврале 1943 г. Курскую область и город Курск. Воины этого 

фронта и положили начало образованию Курского выступа и всей Курской 

дуги. 
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БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

        

Аннотация: Статья посвящена битве на Курской дуге – главному событию 

летне-осенней кампании второго периода Великой Отечественной войны, 

ознаменовавшему конец коренного перелома. Масштабное танковое сражение 

под Прохоровкой до сих пор считается одним из самых крупных в военной 

истории.  

Ключевые слова: Курская битва, Прохоровское сражение, операция 

«Цитадель». 

 

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Курской битве. Это 

величайшее сражение привело гитлеровскую военную машину к 

сокрушительному поражению, стало гарантом уверенного наступления 

Красной Армии на Запад, предопределило исход Великой Отечественной и 

всей Второй мировой войны. Летом 1943 года о стойкость, мужество, боевое 

мастерство и военное искусство советских воинов и полководцев разбился 

невиданный по силе удар танковых таранов врага, кроме того, был успешно 

решен ряд проблем тактики и оперативной стратегии, продемонстрирован 

достаточно высокий уровень руководства боевыми силами и ресурсами.  

Народ хранит память о славном подвиге. Для нас, измученных 

лихолетьем жителей Донбасса, слышащих который год на своей земле не 

стихающие орудийные залпы, очень важно вспомнить события тех огненных 

лет. 

Летом 1943 года, на просторах Среднерусской возвышенности и 

Левобережной Украины развернулись масштабные боевые действия.  

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецко-фашистское 

командование попыталось взять реванш за поражение на Волге. Гитлеровское 

руководство разработало наступательную операцию «Цитадель» и принимало 

все меры, чтобы сосредоточить в этом районе максимум своих сил. В апреле 

1943 года, выступая в Харькове перед офицерами танкового корпуса СС, 

Гиммлер заявил: «Здесь, на Востоке решается судьба… Здесь русские должны 

быть истреблены как люди и как военная сила» [1, с. 31]. 

На участке фронта между Белгородом и Орлом были сосредоточены 

крупные силы пехоты, танков, в том числе «тигров», самоходных установок 

типа «фердинанд». Советской разведке удалось установить, что наступление 

фашистских войск назначено на 5 июля в 3 часа. Незадолго до этого времени, а 

точнее в 2 часа 20 минут, свыше тысячи орудий, минометов и реактивных 

установок обрушили лавину огня на врага. Он понес большие потери и начал 

наступление с опозданием на 2,5-3 часа, тем не менее бои носили 

ожесточенный характер [2, с. 1]. 

Общий фронт немецкого наступления составил около 45 километров от 

хутора Мишкин к дороге Москва – Симферополь на западе до деревни Панская 

под городом Малоархангельском. Целью первого дня операции «Цитадель» на 
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направлении главного удара было преодоление первой полосы советской 

обороны и взятие населенного пункта Подолянь. Начало сражения отвечало 

классическому дебюту «блицкрига» [3, с. 102]. 

Поражения, которые понесли оккупанты в первые дни боев, заставили 

командование вермахта искать спасение с помощью пропаганды. Так, уже 6 

июля ведомство Геббельса заявило, что в районе Курского выступа начали 

наступление не немецкие войска, а советские [4, с. 45]. 

11 июля по всей линии фронта наши войска начали разведку боем и в 

первые часы эти действия не вызывали беспокойства у гитлеровцев [5, с. 114]. 

Центральным, важнейшим и наиболее драматичным событием этого периода 

стало самое крупное во всей истории Второй мировой войны встречное 

танковое сражение 12 июля под станцией Прохоровка, характеризовавшееся 

крайней ожесточенностью и исключительным разнообразием форм боевых 

действий. В нем участвовало с обеих сторон около 1200 танков [5, с. 118].  

Уже 13 июля Гитлер приказал перейти к обороне и объявил 

командующим групп армий «Юг» и «Центр», что из-за невозможности 

быстрого достижения целей операции «Цитадель», она прекращается [6, с. 584]. 

Таким образом, в результате успешного выполнения Красной Армией задач 

оборонительного сражения были созданы необходимые предпосылки для 

перехода в контрнаступление. Войска Воронежского и Степного фронтов 

начали преследование врага, а 23-го июля вышли на рубеж, который они 

занимали до начала наступления противника [7, с. 64]. 

Наступление войск нашей армии началось 11 августа в 9.00. К исходу 12 

августа ее передовые отряды вышли к промежуточному оборонительному 

рубежу, проходившему в 10 километрах восточнее Харькова и вели здесь 

ожесточенные наступательные бои до 16 августа. В течение следующих трех 

дней бои продолжались с еще большим упорством, так как гитлеровцы 

подтянули свежие силы и сами контратаковали наши войска [8, с. 285].  

Герой Советского Союза, генерал С. П. Иванов считал, что большим 

достижением в развитии отечественного военного искусства явилось создание 

на Курской дуге глубоко эшелонированной, непреодолимой для врага 

стратегической, оперативной обороны [9, с. 31-32]. 

Вечером 5 августа в Москве впервые прогремел артиллерийский салют в 

честь освободителей городов Орел и Белгород. 

Пятьдесят дней и ночей продолжалась эпохальная битва. Кандидат 

исторических наук Олег Ащеулов в своей статье «Гром орудий разорвал 

предрассветную тишину», посвященной роли артиллерии Центрального фронта 

в оборонительных боях, подает новейшую периодизацию Курской битвы, 

принятую в научном сообществе. Сражение включало в себя три крупных 

стратегических операции наших войск: Курскую оборонительную (5-23 июля), 

Орловскую (12 июля-8 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) 

наступательные операции [10, с. 8].  

Сегодня наш долг – вспомнить имена героев, благодаря личному 

мужеству которых наши войска одержали победу. Главный Маршал 
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бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров дал им высокую оценку: 

«В тот день не было танкистов, артиллеристов, мотострелков, связистов, 

которые бы не проявили отваги и доблести в схватках с врагом. Все, кто бился 

в Прохоровском сражении, были настоящими героями» [11, с. 2].  

Символом этого боя стал подвиг старшего сержанта Александра 

Николаева, механика-водителя. Он один из первых 12 июля 1943 года совершил 

таран немецкого танка. В ситуации, сложившейся в тот момент на поле боя, 

таран был единственной возможностью спасти попавших в воронку людей – 

раненого комбата Петра Скрипкина, оказывающих ему первую помощь 

медсестер и радиста Анатолия Зырянова [11, с. 2-3].  

Каждый воин, независимо от должности и звания, старался всеми силами 

внести свою лепту в общее дело. Журнал «Родина» в 2013 году опубликовал 

уникальные документы, которые хранятся в Научном архиве Института 

российской истории РАН. Это стенограммы бесед с бойцами и командирами 2-

го (затем 8-го гвардейского) танкового корпуса, которые сражались с лучшими 

танковыми дивизиями СС в июле 1943 года. Вспоминает Иван Петрович 

Гайдаров, гвардии капитан, заместитель командира по политической части 73-й 

подвижной ремонтной базы: «В Прохоровке был целый ряд наглядных 

уроков… много танков вышло из строя. Нужно было производить много 

мелкого ремонта. Но было очень трудно с запасными частями. Мы попытались 

подъехать к передовой, чтобы снять там с подбитых танков нужные нам 

запасные части, но нас туда не пустили, так как на машинах туда совершенно 

подъехать было нельзя, шел сильный обстрел. Тогда мы решили дожидаться 

вечера, и вечером подползли к сожженным танкам, вытащили на себе тяжелые 

части, в частности такие части, как каток. Это очень тяжелая часть. В 

обыкновенной обстановке ее ни за что ни поднять двоим людям, но здесь мы ее 

как будто бы свободно тащили. Таким путем мы обеспечили себя запасными 

частями для 4-х боевых машин. Через несколько часов 4 тридцатьчетверки 

были исправлены и пущены в бой… Под Прохоровкой было подбито много 

танков других соединений. Я посмотрел на них, думаю: может быть их 

восстановить? Мы подобрали таких 4 машины, восстановили и дали своим 

разведчикам. И они дошли на них до Днепра. Например, были такие, у которых 

днище было вырвано миной, тогда мы брали днище от другого танка, 

приваривали его к этому… и он шел опять в бой» [12, с. 23-24]. 

Война невозможна без связи, а связь должна быть шифрованной. Свой 

неоценимый вклад внесли также советские криптографы. Заслуга их не заметна, 

но она весьма ощутима. По ряду аспектов им удалось даже превзойти немцев 

[13, с. 12-14]. 

Битва под Курском вошла золотой страницей в героическую историю 

нашего народа. Она стала одним из важнейших этапов на пути к победе 

Советского Союза над фашистской Германией. По своему размаху, 

напряженности и результатам она стоит в ряду крупнейших битв Второй 

мировой войны. В сражения с обеих сторон были последовательно вовлечены 4 

млн. человек [7, с. 115]. 
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Важнейшим военно-политическим итогом героической схватки на 

Курской дуге был полный крах наступательной стратегии германского 

вермахта. К концу 1943 года наступил качественно новый этап: стратегическая 

инициатива окончательно перешла к вооруженным силам стран 

антифашистской коалиции – союзники диктовали свою волю на всех театрах 

войны [13, с. 62]. Особо следует подчеркнуть, что было нанесено решающее 

поражение не только наземным, в первую очередь бронетанковым войскам 

Германии, но и ее военно-воздушным силам. На аэродромах и в воздушных 

боях было уничтожено более 3700 самолетов противника. Всего же в ходе 

летне-осенней кампании потери немецко-фашистской авиации составили около 

10 тыс. самолетов, а за весь 1943 год они превысили 20 тыс. самолетов, или 

более 80% всей продукции немецкой авиационной промышленности за этот 

год. Все это привело к тому, что господство в воздухе полностью перешло к 

советской авиации и она удерживала его вплоть до окончательного разгрома 

фашистской Германии [5, с. 263-264]. 

Герой Советского Союза, генерал армии, профессор С. П. Иванов считал, 

что битва под Курском вошла в сокровищницу военной истории как одна из ее 

наиболее ярких страниц [9, с. 12]. В ходе этой боевой баталии впервые за два 

года войны советское командование использовало эшелонировано крупные 

танковые соединения – отдельные танковые корпуса и объединения – танковую 

армию однородного состава для удержания оборонительной полосы в глубину 

на широком фронте. Опыт показал, что это решение было правильным и 

дальновидным [6, с. 689]. 

Победа в Курской битве имела важное, неоценимое значение и для 

истории нашего края. Благодаря тому, что гитлеровские захватчики были 

выбиты из Орла, Белгорода и Харькова, а стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки советского командования, выход на новый 

боевой рубеж позволил развить мощное наступление и 8 сентября 1943 года 

удалось освободить Донбасс.   

Уроки 1943 года и то, как мы пришли к зрелости стратегической мысли 

на Курской дуге, еще раз напоминают нам о завете Маршала Георгия 

Константиновича Жукова – сочетать наступление и оборону. Важно не 

забывать и иметь в виду эту объективную закономерность военного искусства 

как командованию вооруженных сил Донецкой Народной Республики, так и 

всем нам. 

Не отчаиваться и верить в победу!  
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ВОИНЫ-ЗЕМЛЯКИ В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о боевых действия на юге России в 1941-

1943 гг., тесно связанных с неоднократными попытками прорыва Красной 

Армией немецкого оборонительного рубежа на реке Миус, протекающей по 

территории Луганской и Донецкой областям. Миусский рубеж прикрывал 

подступы к Донбассу. Вдоль реки  Миус была возведена  мощная  линия  

укреплений,  называвшаяся  Миус-фронтом. 

Ключевые слова: Миусский рубеж, Донбасс, курган Саур-Могила. 
   

События Великой Отечественной войны, в том числе и знаменитая 

Курская битва,  всегда привлекали к себе широкое внимание историков, что во 

многом обусловлено их исторической  ролью в судьбе мировой цивилизации. 

Несмотря на огромное количество публикаций на данную тему, уже в середине 

1980-х гг. насчитывавшее 20 млн. наименований, в истории войны по-прежнему 

сохраняется немало «белых пятен», в том числе и отдельных сражений, 

«пропущенных» по тем или иным причинам советской историографией. Среди 

них и боевые действия на юге России в 1941-1943 гг., тесно связанные с 

неоднократными попытками прорыва Красной Армией немецкого 

оборонительного рубежа на реке Миус, протекающей по территории Луганской 

и Донецкой областям. Миусский рубеж прикрывал подступы к Донбассу. А 

«Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера» – писал 

бывший командующий группой армии «Юг», оборонявшей подступы к 

Донбассу, фельдмаршал Манштейн. 

Вдоль  реки  Миус была возведена  мощная  линия  укреплений,  

называвшаяся  Миус-фронтом.   

 На правом берегу Миуса на всем его протяжении и вглубь на сотню 

километров за три года войны было создано три линии обороны. Первая 

проходила непосредственно у берега реки, за ней следовала хорошо 

подготовленная в инженерном отношении вторая полоса, а третья – вдоль 

Кальмиуса (где сегодня проходит линия соприкосновения карательных войск 

Украины и ополченцев Новороссии).  

Гитлеровцы использовали преимущества правобережья реки, богатого 

обрывами, оврагами, скалами и высотами. В систему обороны входил курган 

Саур-Могила (по одной из версий назван в честь казака Саура) – 

господствующая высота вблизи села Сауровка в Шахтерском р-не Донецкой 

обл. Саур-Могилу, отмеченную на штабных картах как высота 277,9 метра, 

немцы превратили в ключевой пункт обороны.  

Летом 1943 года за эту высоту шли тяжелейшие бои. Штурм вершины 

начался в августе. Утром 31 августа бойцы 96-й гвардейской стрелковой 

дивизии окончательно сбросили противника с вершины, приступив к 

преследованию отступавших гитлеровцев. 
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После окончания Великой Отечественной войны Саур-Могила стала 

одним из основных патриотических центров нашего края. Великолепный 

мемориальный комплекс, построенный в 1973 г. к 30-летию освобождения 

Донбасса, стал настоящей гордостью жителей шахтерского края. Сотни людей 

ежегодно приезжали сюда для того, чтобы поклониться бессмертному подвигу 

воинов-освободителей, павших в боях с гитлеровскими войсками. 

Спустя 71 год, героическим летом 2014 года знаменитая донбасская 

высота вновь услышала гул танковых моторов, лязганье траков, разрывы 

снарядов и звуки стрелкового боя. И снова Саур-Могила стала главной точкой 

военного противостояния на донбасской земле. Бойцы Народного ополчения 

Донбасса, как и их деды-освободители, стойко сражались, удерживая высоту. В 

течение практически всего июля войска Вооруженных Сил Украины 

предпринимали попытки штурма Саур-Могилы. 

Несомненно, на Саур-Могиле будет воссоздан мемориал, который теперь 

свяжет судьбы двух поколений – солдат Великой Отечественной войны и 

ополченцев 2014 года. 

Саур-Могила навсегда останется для последующих поколений символом 

бескомпромиссной борьбы, символом мужества и верности своей Родине. 

Отгремели бои, отгрохотала война, стали возвращаться в родные 

края  участники  той жестокой войны. Время неумолимо. Уходят из жизни 

вчерашние защитники Отечества. Односельчане, их семьи хранят о них память.  

Я не могу не рассказать о людях, кто подарил нам это безоблачное небо, 

кто подарил нам жизнь, о своих земляках, участниках Великой Отечественной 

войны. 

У каждого ветерана своя трудная, но интересная судьба. 

Кирилл Семенович Москаленко – уроженец села Гришино  

Красноармейкого района Донецкой области. После победоносного завершения 

битвы на Волге путь войск под командованием  К. С. Москаленко лежал на 

запад. Впереди были участие в Курской битве, бои по освобождению 

Белгорода, Харькова. За умение грамотно, быстро организовать напор военных 

сил врага Верховный главнокомандующий И. В. Сталин называл его 

«генералом наступления», а выдающийся Маршал Г. К. Жуков в своих 

мемуарах-воспоминаниях не один раз упоминал его имя, увязывая с боевыми 

успехами на фронте. Когда закончилась война, генералу К. С. Москаленко было 

всего 43 года. В 1955 г. ему было присвоено звание Маршала Советского 

Союза.  

Один против 10-ти вражеских истребителей принял бой Герой Советского 

Союза гвардии майор М. С. Токарев. Во время битвы на Курской дуге гвардии 

майор Моисей Степанович Токарев командовал 40-м гвардейским 

истребительным авиационным полком 2-й воздушной армии. На его счету было 

22 сбитых самолета. Память о бесстрашном летчике бережно хранят жители 

города Донецка. 

Ивановский Евгений Филиппович до войны проживал в Красном Лимане 

Донецкой области. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 
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года. Начальник штаба, затем командир танкового батальона, начальник 

разведывательного и оперативного отделов штаба танкового корпуса. 

Участвовал в Московской, Сталинградской и Курской битвах. После войны – 

на командных должностях в войсках. В 1985 году ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Этот список можно  долго еще продолжать. Память потомков бережно 

хранит имена своих героев, о них написаны книги, одна из которых издана в 

Донецке в серии «Лики победителей»,  называется  «Одна на всех победа». 

Но не только взрослые сражались на этой войне. Наравне с ними воевали 

и обычные мальчишки, маленькие герои, забывая о боли и страхе, они отчаянно 

бросались в бой с захватчиками, подносили снаряды, доставляли важные 

пакеты, ходили в разведку. Маленькие герои, о которых почти ничего 

неизвестно, кроме нескольких слов строгих военных документов. Но мы 

должны помнить о них! Вот  некоторые из них: 

В 13 лет на груди сына 4-го гвардейского танкового Кантемировского 

корпуса Лени Полякова появилась первая награда «За боевые заслуги». 

Удостоен был мальчик этой награды за ценные разведывательные данные, 

добытые во вражеском тылу. Леонид Ефимович Поляков воевал на Курской 

дуге. 

В мае 1945 года разведчику 130-й отдельной разведывательной роты 149-

й стрелковой дивизии Борису Дмитриеву исполнилось 15 лет. В боях на 

Курской дуге юный разведчик неоднократно проявлял героизм и мужество, и 

был представлен к награде. Медаль «За Отвагу» ему вручил командующий 

армией П. И. Батов. Пионер из Луганщины принимал участие в штурме 

Берлина и освобождении Праги. 

Время никогда не изгладит в памяти потомков беспримерный подвиг, 

массовый героизм советских людей на полях сражений Курской битвы. Мы с 

благоговением произносим, и всегда будем произносить имена тех, кто выстоял 

и победил. Кто в борьбе за свободу и независимость Родины отдал самое 

дорогое – жизнь. 
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(ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ) 

 

Аннотация: Обзор книг о битве на Курской дуге, которая стала одним из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны,  и участии в ней 

карагандинцев. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, казахстанцы, 

карагандинцы, Герой Советского Союза. 

 

В разгром фашизма Казахстан внес весомый вклад. Более 20-ти дивизий и 

соединений, сформированных на территории Казахстана, прошли героический 

путь от Москвы и до Берлина. Наши земляки проявили отвагу и мужество на 

полях сражения под Сталинградом и на Курской дуге. Республика 

бесперебойно снабжала фронт боеприпасами, углем, обмундированием, 

продукцией сельского хозяйства и промышленности.  

В конце 1941 – начале 1942 года из мобилизованных жителей 

Акмолинской и Карагандинской областей была сформирована 29-я 

красногвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия. В июле-августе 1942 

года дивизия принимала участие в Сталинградской битве. 1 марта 1943 года она 

была преобразована в 72-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вместе с 

сформированными в Казахстане 73-й гвардейской дивизией (в составе 7-й 

армии  под командованием генерала М. С. Шумилова) и 8-й стрелковой 

дивизией (в составе 13-й армии Центрального фронта) приняла участие в 

сражении на Курской дуге. 

В 1986 году в издательстве «Казахстан» вышел сборник воспоминаний, 

документов и материалов о боевом пути 73-й гвардейской стрелковой 

Сталинградско-Дунайской Краснознаменной дивизии  «73-я гвардейская» [1].  

Военный историк, ведущий специалист Института истории, археологии и 

этнографии Академии Наук Павел Степанович Белан выпустил ряд книг, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

 Казахстанцы в боях за Ленинград. – Алма-Ата : Наука, 1973. 

 Казахстанцы – кавалеры «Золотой Звезды». – Алма-Ата : Общество 

«Знание» КазССР, 1982. 

 Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии. 1941-1944гг. – 

Алма-Ата : Наука, 1984. 

 Казахстанцы в боях за освобождение Белоруссии и Советской 

Прибалтики (1941-1944 гг.). – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. 

 Казахстанцы в битве на Волге. – Алма-Ата : Гылым, 1990. 

 Казахстанцы в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. –  Алматы : Гылым, 1995. 

В 1995 году, издательство «Ғылым-Наука» выпустило сборник «На всех 

фронтах: казахстанцы в сражениях Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг.». Книга рассказывает об участии воинов-казахстанцев в защите 

Брестской крепости, в обороне Москвы, Ленинграда и Сталинграда, в битве на 

Курской дуге, в освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики и 

стран Западной Европы.  

Одна из глав называется «В битве на Курской дуге и Днепре». В ней 

дается оценка ситуации в изменении характера войны, где поражение немецких 

войск создавало благоприятные условия для наступательных действий 

советских войск. В результате победы под Курском завершился коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. В битве на Курской дуге приняли 

участие и наши земляки-карагандинцы [2]. 

В преддверии 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 1994 

году, в Алматы издательством «Қазақ энциклопедиясы» была выпущено 

трехтомное издание «Боздақтар – Книга памяти» Карагандинской области. В 

нем собраны данные о судьбах более чем 4000 солдат, представителей разных 

национальностей, тех, кто ценной своей жизни отстоял свободу и 

независимость Родины. Издание содержит краткие сведения о месте службы, 

дате гибели и месте захоронения. Перед каждой главой дана историческая 

справка обо всех сражениях Великой Отечественной войны.  

Второй том Книги Памяти Карагандинской областной посвящен воинам, 

погибшим в Сталинградской битве,  в Орловско-Курском сражении, в битве за 

Днепр, освобождении Украины  и Крыма [3]. 

Одним из членов редакционной коллегии и руководителем рабочей 

группы по сбору и написанию трехтомника был ветеран войны Цукуров 

Анатолий Иванович, который воевал в составе 104-го гвардейского 

стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой дивизии. Эта дивизия 

принимала участие в Сталинградской битве и Орловско-Курском сражении.  

Об Анатолии Ивановиче и других казахстанцах, участниках Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, можно познакомиться в сборнике 

воспоминаний «Халықтың өшпес ерлігі – Бессмертие подвига народа: 

воспоминания казахстанцев – ветеранов войны и тружеников тыла», 

выпушенном издательством «Арай» в 2005 году в Астане [4].  

Книга была подарена библиотеке карагандинским филиалом 

общественного объединения «Организации ветеранов Республики Казахстан».  

Сборник документов и материалов «Казахстан в период Великой 

Отечественной войны Советского Союза» был издан  Институтом истории, 

археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова АН Казахской ССР в 1964 году 

в 2-х томах [5]. Здесь приводятся документы и материалы об участии 

казахстанцев в боях под Москвой, Ленинградом, на Волге и Курской дуге, при 

форсировании Днепра. Среди документов – выписки из журналов боевых 

действий воинских частей и соединений, сформированных в Казахстане, 

извлечения из политдонесений и наградных листов, заметки военных 

корреспондентов, письма с фронта, воспоминания участников событий.  

В первом томе, в третьей главе «Боевые подвиги воинов-казахстанцев 

на фронтах и в партизанском движении в тылу врага в период коренного 
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перелома в войне (ноябрь 1942- декабрь 1943г.)» опубликовано извлечение  

из наградного листа на Героя Советского Союза старшего сержанта, командира 

орудия Даулетбекова. В нем говорит о том, что во время боя 9 июля 1943 года в 

орудийный расчет под командованием Даулетбекова уничтожил 10 танков, 7 

самоходных орудий, уничтожил до роты пехоты противника.  Израсходовав 

весь запас снарядов и патронов, оставшиеся в живых приняли рукопашный бой. 

В этом бою Амантай Даулетбеков погиб. Он был посмертно представлен к 

званию Героя Советского Союза. Амантай Даулетбеков – уроженец 

Жанаркинского района Карагандинской области. 

В этой же главе опубликованы материалы «Из журнала боевых действий 

8-й стрелковой дивизии за период с 5 июля по 7 августа 1943 г.» и 

воспоминания бывшего командира 8-й стрелковой дивизии Героя Советского 

Союза полковника Парфирия Мартыновича Гудзя. Эта дивизия занимала 

оборону на северном фасе Курской дуги. Ее полки оборонялись на правом 

фланге 13-й армии, прикрывая один из участков в направлении 

Малоархангельск – Поныри. Эти материалы хранятся в архивном фонде 

Института истории, археологии и этнографии Академии Наук. 

В 2010 году Городской Совет ветеранов выпустил книгу 

«Карагандинцы- участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» 

[6]. Книга посвящена  65-й годовщине Великой Победы. В ней помещены 

материалы, воспоминания о ветеранах войны, проживающих в городе 

Караганда. Вот их имена: 

 Камали Дюсетаев. Он  был призван на войну в августе 1942 года. 

Воевал под Москвой, Сталинградом, участвовал в сражении на Курской дуге. 

Освобождал Крым, Прибалтику. 

 Николай Степанович Пастухов командир расчета роты 

противотанковых ружей 287 гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской 

стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии Степного фронта. Николай 

Степанович участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Польши. Войну закончил в Германии. Н. С. Пастухов – Почетный гражданин 

города Караганды.    

К 65-й годовщине Победы карагандинское издательство «Гласир» 

выпустило монографию «Ерлік даңқы мәңгі өшпейді» на казахском и русском 

языках [7]. В монографии использованы документы из фонда областного 

историко-краеведческого музея. Представлены в книге сведения о:  

 Исагулове Зейнулле Исагуловиче. В сентябре 1942 года был 

направлен в Орловское военно-пехотное училище. В феврале 1943 года 

курсанты училища были направлены на фронт. Участник военных действий на 

Курской дуге, прошел с боями Белоруссию, освобождал Прибалтику. Был 

четырежды ранен.  

 Султабаев Амиргали  после призыва в действующую армию попал 

на курсы младших командиров. На фронт был отправлен в 1943 году под 

Курск.  



98 
 

К 70-летию Победы вышла в свет книга «Солдаты Победы. 

Карагандинцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» [8].  

Первая глава посвящена Героям Советского Союза. В ней есть материал о 

Героях Советского Союза Амантае Даулетбекове,  Закире Асфендьярове, 

Казбеке Нуржанове. 

 Закир Асфендьяров – боевое крещение принял под городом Тихвин 

Московской области. Он прошел боевой славный путь. Воевал под Курском и 

на Днепре, освобождал Украину, форсировал Вислу и Одер. Закончил войну в 

Берлине. За героизм, проявленный в боях в ходе Корсунь-Шевченковской 

операции, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 Казбек Бейсенович Нуржанов – участник Сталинградской битвы. 

Отличился в Орловской наступательной операции в августе 1943 года: в бою 

заменил выбывшего из строя командира взвода, возглавил атаку и одним из 

первых ворвался в город Орел.  

Во второй главе «Фронтовики» собраны краткие сведения о 526 

участниках войны. Именно столько ветеранов было в живых на момент работы 

над этой книгой в сентябре 2013 года. Вот некоторые имена: 

 Мади Агыбайулы – участник обороны Сталинграда. Воевал на 

Курской дуге. 

 Павел Ефремович Блажан – в составе 8-й воздушно-десантной 

бригады принимал участие в боях на Курско-Орловской дуге. 

 Михаил Федорович Дудкин – в составе 99-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии принимал участие в обороне Сталинграда. Участвовал в 

Прохоровском танковом сражении. 

 Александр Георгиевич Кротов – воевал на Курской дуге, участвовал 

в освобождении Минска, Варшавы, дошел до Берлина. 

 Николай Гаврилович Пахомов – воевал на 3-м Украинском фронте, 

участвовал в сражении на Курской дуге. 

 Владимир Андрианович Стенин – связист, воевал в составе 3-й 

гвардейской танковой армии. Участвовал в боях на Курской дуге. 

 Георгий Иванович Удилов – принимал участие в обороне Москвы, в 

боях на Курско-Орловской дуге. В составе 2-го Белорусского фронта 

освобождал города Бобруйск, Белосток, Орел.  

 Надежда Михайловна Чумак – ушла на фронт добровольцем, была 

связистом в 121-й стрелковой дивизии. В боях под Курском получила тяжелое 

ранение.  

Карагандинский журналист Толеухан Ильясов в 1998 году выпустил 

сборник статей – воспоминаний «Солдат – всегда солдат» [9]. В нем собраны 

материалы о 133 жителях Каражала (населенный пункт Карагандинской 

области), участниках Великой Отечественной войны. В книге есть рассказ о 

связистке Вере Оберемовой, принимавшей участие в Курской битве в составе 

2-го Украинского фронта. 

 Мария Богатырева ушла на фронт добровольцем. Была механиком-

водителем танка Т-34. Сражалась под Сталинградом, принимала участие в боях 
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на Курской дуге, в освобождении Польши, Германии, участвовала в штурме 

Рейхстага. 

 Своими воспоминаниями об Орловско-Курской операции поделились 

сержант Шугай Жунусов и старший лейтенант Николай Норманский. 

 Шахмет Наркеев после окончания военно-технического училища 

попал в пулеметную роту 186-го пехотного полка 96-й гвардейской дивизии. 

Участвовал в боях под Сталинградом, участвовал в сражении на Курской дуге.   

 «Организация ветеранов» Нуринского  района Карагандинской области в 

2016 году выпустила книгу «Парыз», посвященную нуринцам – участникам 

Великой Отечественной войны [10]. В ней есть материал и об участниках 

Курской битвы: 

 Сергей Александрович Гайнутдинов – участник войны с финнами. 

Участник  Курской битвы, командир первого огневого взвода.  

 Елеукен Жакыулы – в неполные 18 лет ушел на фронт 

добровольцем. Воевал под Сталинградом, Курском, Брянском. Командовал  

минометной батареей.  

 Исабек Жумадилдин – был призван в 1942 году. Воевал в составе 

Донского, а затем Брянского фронтов. Принимал участие в освобождении  

городов Орел, Брянск, Смоленск. Был дважды ранен. 

 Семен Григорьевич Кузьменко – участник Орловско-Курского 

сражения, погиб в1943 году. 

 Тауке Калиев – в июне 1942 года был призван в армию. Принимал 

участие в Орловско-Курском сражении. Погиб в сентябре 1943 года и был 

похоронен в селе Русин Карачевского района Орловской области. 

 Базар Кусаинов – призван в 1942 году, боевое крещение получил в 

боях под Сталинградом, участвовал в сражении на Курской дуге и 

освобождении города Киева.    

Особенность этого издания еще и в том, что вторая часть книги «Поклон 

от потомков», включает в себя воспоминания внуков о своих героических дедах 

и сочинения современных школьников - правнуков о своих прадедах.  

В рамках празднования 30-й годовщины Курской битвы областная газета 

«Индустриальная Караганда» провела встречу с карагандинцами – участниками 

Курской битвы. Об этой встрече рассказывается в статье Н Кулакова «На 

Огненной дуге», опубликованной 7 июля 1973 года [11]. 

В этом же номере было опубликовано стихотворение журналиста 

Валерия Володченко посвященное фронтовикам, участникам боевых действий 

на Курской дуге [12].  

В 2017 году в Караганде была проведена первая историческая 

реконструкция. Сюжетом этой исторической реконструкции  была 

инсценировка штурма Рейхстага. В 2018 году историческая реконструкция 

была посвящена подвигу нашего земляка Амантая Даулетбекова на Курской 

дуге. Материал об этом был опубликован в областной газете «Индустриальная 

Караганда» за 12 мая (№ 50) [13], и в городской газете «Новый вестник» от 9 

мая (№ 18) [14]. 
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Материалы об участниках Великой Отечественной войны можно найти в 

областных изданиях «Индустриальная Караганда», «Орталык Казахстан», 

городских и районных газетах. Источники отражены в электронном каталоге 

http://catalog.karlib.kz. 

По данным Областного совета ветеранов  карагандинской области к 70-

летию Курской битвы 29 ее участников получили памятные медали. 

На начало 2018 года в Карагандинской области проживают 144 участника 

Великой Отечественной войны.  

Благодаря героизму наших дедов, ветеранов Великой Отечественной 

войны, мы имеем героическое прошлое, мирное настоящее и светлое будущее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –  

УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ 

            

Баграмян Иван Христофорович (1897-1982) – командир 11-й 

гвардейской армии, отличившейся в Орловской наступательной 

операции (Брянский фронт).   

Дважды Герой  Советского Союза. Бронзовый бюст Баграмяна И. Х. 

установлен в городе  Кировобаде (ныне – Республика Армения).  

Маршал Советского Союза с 1955 г.  

Автор сочинений: «Так начиналась война» (М.,1977), «Великого народа 

сыновья» (М.,1984).  

Батицкий Павел Федорович (1910-1984) – командир 173-го стрелкового 

корпуса, сражался под Ахтыркой (Воронежский фронт).   

Герой  Советского Союза.  

Маршал Советского Союза  с 1968 г., заместитель министра обороны 

СССР.  

Василевский Александр Михайлович (1895-1977) – по поручению 

Ставки Верховного Главнокомандующего координировал действия 

Воронежского фронта.  

Дважды Герой Советского Союза. Бронзовый бюст Василевского А. М. 

установлен в городе Кинешме Ивановской области.  

Маршал Советского Союза с 1943 года, министр Вооруженных Сил СССР 

(1949-1953).  

Автор сочинений: «Разгром Квантунской армии» (Хабаровск, 1968), 

«Дело всей жизни» (М., 1983), «О дисциплине и воинском воспитании» (М., 

1987).  

Жуков Георгий Константинович (1896-1974) – первый заместитель 

Народного комиссара обороны, заместитель Верховного Главнокомандующего, 

координировал действия Центрального фронта.  

Четырежды Герой Советского Союза. Бронзовый бюст Жукова Г. К. 

установлен в деревне Стрекаловка (ныне – Жуковского района) Калужской 

области.  

Маршал Советского Союза с 1943 года, министр Обороны СССР (1955-

1957)  

Автор сочинений: «Воспоминания и размышления»: в 3 т. (11-е изд. М., 

1992).  

Захаров Матвей Васильевич (1898-1972) – начальник штаба Степного 

фронта.    

Дважды Герой  Советского Союза. Бронзовый бюст Захарова  М. В. 

установлен в селе Старица  Тверской области.  
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Маршал Советского Союза с 1959 г., 1-й заместитель министра обороны 

СССР.  

Автор сочинений: «О научном подходе к руководству войсками» (М., 

1967), «Защита Отечества – священный долг гражданина СССР» (М., 

1969), «Ученый и воин» (М., 1978), «Генеральный штаб в предвоенные годы» 

(М., 1989), «Накануне великих испытаний» (М., 1968) и др.   

Конев Иван Степанович (1897-1973) – командующий Степным 

фронтом.  

Дважды Герой  Советского Союза. Бронзовый бюст Конева И. С. 

установлен в деревне Лодейно  (ныне Подосиновского района) Кировской 

области.  

Маршал Советского Союза с 1944 г., заместитель министра Вооруженных 

Сил СССР.  

Автор сочинений: «Сорок пятый» (2-е изд. М., 1970), «Записки 

командующего фронтом, 1943-1945» (4-е изд. М.,1985) и др.  

Крылов Николай Иванович (1903-1972) – командующий 5-й 

гвардейской танковой армией (Воронежский фронт).  

Дважды Герой  Советского Союза. Бронзовый бюст Крылова Н. И. 

установлен в селе Галяевка (ныне Вишневое) Тамалинского района Пензенской 

области.  

Маршал Советского Союза с 1962 г., заместитель министра обороны 

СССР.   

Автор сочинений: «Навстречу победе» (М., 1970), «Сталинградский 

рубеж» (М., 1984), «Не померкнет никогда» (М., 1984).  

Куркоткин Семен Константинович (1917-1990) – заместитель 

командира танковой бригады  на Воронежском фронте. Награжден 6-ю 

боевыми орденами в годы Великой Отечественной войны.  

Герой Советского Союза.  

Маршал Советского Союза  с 1983 г., заместитель министра обороны 

СССР, с 1972 г.  

Автор сочинений: «В. И. Ленин  – создатель Советских Вооруженных 

Сил» (Тбилиси, 1970).  

Малиновский Родион Яковлевич (1898-1967) – командовал Юго-

Западным фронтом.  

Дважды Герой  Советского Союза.  Бронзовый бюст Малиновского Р. Я. 

установлен в городе Одессе (ныне Республика Украина)  

Маршал Советского Союза с 1944 г., министр обороны СССР (1957-

1967).  

Автор сочинений: «Бдительно стоять на страже мира» (М.,1962), 

«Солдаты России» (М., 1978), «Величие Победы» (М.,1965) и др.  

Москаленко  Кирилл Семенович (1902-1985) – командующий 40-й 

армией (Воронежский фронт).  
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Дважды Герой  Советского Союза.  Бронзовый бюст Москаленко К. С. 

установлен в г. Красноармейске  Донецкой области (ныне Республика 

Украина).  

Маршал Советского Союза с 1955 г., заместитель министра обороны 

СССР.  

Автор сочинений : «На юго-западном направлении. Воспоминания 

командарма» : в 2 кн. (3-е изд., М.,1979) и др.  

Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) – 

командующий Центральным фронтом.  

Дважды Герой Советского Союза. Бронзовый бюст Рокоссовского К. К. 

установлен в городе Великие Луки Псковской области.  

Маршал Советского Союза с 1944 г., министр национальной обороны 

Польской Народной Республики, Маршал Польши.  

Автор сочинений: «Солдатский долг» (изд. 3-е. М., 1984)  

Соколовский Василий Данилович (1897-1968) – командующий 

Западным фронтом.  

Герой  Советского Союза.  

Маршал Советского Союза с 1946 г.,  заместитель министра обороны 

СССР.   

Якубовский Иван Игнатьевич  – командир 91-й отдельной танковой 

бригады (Воронежский фронт).  

Дважды Герой  Советского Союза.  Бронзовый бюст Якубовского И. И. 

установлен в г. Горки Могилевской области (ныне Республика Беларусь).  

Маршал Советского Союза с 1967 г., 1-й заместитель министра обороны 

СССР.  

Автор сочинений: «Боевое содружество» (М.,1971), «Земля в огне» 

(М.,1975)  

 

Высшим советским военным орденом «Победа» награждены Маршалы – 

участники  битвы на «огненной дуге»: Жуков Г. К. (дважды), Василевский А. В. 

(дважды), Конев И. С., Малиновский Р. Я., Рокоссовский К. К.  

 Маршалы Советского Союза Баграмян И. Х., Василевский А. В., Жуков 

Г. К., Захаров М. В., Конев И. С., Крылов Н. И., Малиновский Р. Я., 

Рокоссовский К. К., Соколовский В. Д., Якубовский И. И. похоронены на 

Красной площади города Москвы, у Кремлевской стены.  

Маршалы СССР Батицкий П. Ф., Куркоткин С. К., Москаленко К. С. 

похоронены на Новодевичьем кладбище в г. Москве.  

Беззаветное служение Родине, подвиги Маршалов в годы Великой 

Отечественной войны служат примером для всего личного состава 

Вооруженных сил России, учат наших воинов свято выполнять свой долг перед 

Отчизной.  
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