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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, 


