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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Васекина Алёна Ивановна –  

младший научный сотрудник  

МКУК «Новооскольский краеведческий музей» 

 

 Великая битва великой страны 

 

Война… как много в этом слове. 82 года назад на нашу страну напала 

фашистская Германия – началась Великая Отечественная война, которая 

оставила огромный след в нашей истории и унесла жизни двадцати восьми 

миллионов человек [1]. 

Долгих 1418 дней советский народ отражал натиск немецко-

фашистских войск. Неимоверно труден был этот путь. Сполна познала наша 

Родина и горечь поражений, и радость побед. 

На защиту Отчизны поднялись все – от мала до велика. Множество 

людей отправились добровольцами на фронт и в дивизии народного 

ополчения. Мужчины брали в руки оружие и шли воевать, а женщины 

изучали медицину, чтобы работать в госпитале. Но пройдёт немного 

времени, и они тоже будут вынуждены отправиться на поле боя, освоив 

военное дело. 

В период с 22 июня 1941 года  по 9 мая 1945 года происходили самые 

важные сражения, которые в итоге и решили исход всей войны, стали 

основой победы над нацистской Германией. Все годы войны были полны 

трудностей и бедствий, каждое сражение и каждый подвиг были важными. 

Однако некоторые битвы вошли в историю мировых войн благодаря 

мудрости военачальников и отваге простых солдат.  

К таким значимым сражениям относятся: битва за Москву, 

Сталинградская битва, прорыв блокады Ленинграда, взятие Берлина, и, 

конечно же, битва на Курской дуге. 

Битва на Курском выступе шла с 5 июля по 23 августа 1943 года и 

включала в себя 3 стратегические операции: Курскую оборонительную (5–23 
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июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 

августа) наступательные [2].  

На Курской дуге советские войска оборонялись на трёх фронтах: 

Центральном, Воронежском и Степном (последний был создан 9 июля, 

командующим стал – Иван Степанович Конев). Центральным фронтом 

руководил Константин Константинович Рокоссовский, а Воронежским – 

Николай Федорович Ватутин. Вражеские войска состояли из групп армий 

«Центр» и «Юг». К последней также принадлежала 4-ая танковая группа и 

оперативная группа «Кемпф». 

Несмотря на соотношение сил в пользу Красной армии, силы 

противника были укреплены новой техникой: танками «Пантера» и «Тигр», 

самоходно-артиллерийской установкой «Фердинанд», штурмовиками 

«Хеншель», новейшими истребителями. 

С обеих сторон в ходе Курской битвы участвовало более 13 тысяч 

танков и самоходно-артиллерийских установок (штурмовых орудий), до 70 

тысяч орудий и минометов, около 12 тысяч боевых самолетов и более 4 млн 

солдат и офицеров [3]. 

Оборонительный этап битвы на Огненной дуге начался 5 июля. До 

этого, 4 и 5 июля, советские войска провели огневую контрподготовку. 

Красная армия атаковала противника из артиллерии с целью нанести 

значительный урон его боевой технике и подорвать боеспособность. 

Впрочем, этих ударов оказалось недостаточно, чтобы значительно задержать 

наступление армии Гитлера. 

Врагу удалось пробить линию обороны и продвинуться ближе к 

Курску. В результате яростной и организованной обороны советских войск 

11 июля наступление гитлеровских войск на Центральном фронте удалось 

полностью остановить. Противник продвинулся лишь на 8–12 км от линии 

фронта. 

На Воронежском фронте врагу удалось прорвать линию фронта вглубь 

на 35 км. 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7757@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3280@morfDictionary
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Контрнаступление Советской армии началось с Прохоровского 

танкового сражения 12 июля. Оно было предпринято для того, чтобы сорвать 

наступление гитлеровской армии. 

Прохоровское танковое сражение является одним из самых крупных 

танковых сражений Второй мировой войны. В нём были задействованы более 

1100 танков, самоходных-артиллерийских установок и штурмовых орудий 

[3]. 

Сражение произошло возле населённого пункта Прохоровка 

Белгородской области. Советская 5-ая гвардейская танковая армия под 

командованием Павла Алексеевича Ротмистрова противостояла 4-ой 

танковой армии противника. 

За разгром противника и контрнаступление отвечали Брянский и 

Западный фронт (на север от Курска, возле Орла), Центральный фронт, а 

также Воронежский, Степной и Юго-Западный фронты (на юге, Белгородско-

Харьковское направление)[1]. 

12 июля контрудары наносят войска Брянского и Западного фронтов. 

Воронежский и Степной фронты к 23 июля отбросили врага назад и 

вернулись в исходное положение, которое они занимали до начала битвы. 5 

августа советские войска освобождают Белгород и Орёл, которые 

впоследствии станут городами первого салюта, а 23 августа советская армия 

освободила  Харьков. 

В результате контрнаступательных операций врагу нанесено 

поражение в Курской битве, враг отброшен на 140 км на юге, а линия 

наступления на фронте была увеличена на 300–400 км. 

Итак, роль Курской битвы во всей Великой Отечественной войне 

заключается в следующем: крупнейшее сражение, разыгравшееся летом 1943 

года под Курском, завершило коренной перелом не только в ходе Великой 

Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны в целом.  

А значение битвы на Огненной дуге таково: 
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Во-первых, в этой страшной схватке был сломлен хребет германского 

вермахта, и фашистская Германия окончательно потеряла надежду на успех, 

реально увидела перед собой поражение в войне. Разгрому подверглись 30 

немецких дивизий, в том числе и 7 танковых [3]. Общие потери вермахта 

составили 500 тыс. солдат и офицеров. Особый урон понесли танковые части, 

вооруженные новой тяжёлой боевой техникой, на которую немецкое 

командование возлагало большие надежды. Бронетанковые войска вермахта 

из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя. По 

советским источникам, вермахт в ходе Курской битвы потерял 1,5 тыс. 

танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий.  

Во-вторых, разгром германских войск имел огромное международно-

политическое значение для СССР. Победы Советской Армии под оказали 

благотворное влияние на укрепление сотрудничества СCСР с другими 

странами антигитлеровской коалиции [4]. Ни одна крупная политическая 

проблема, относившаяся к ведению войны, уже не могла рассматриваться без 

участия Советского Союза. Кроме того, укрепились надежды порабощенных 

фашистами народов о скором освобождении от жестокого и ненавистного 

гнета.  В связи с этим резко активизировалось движение Сопротивления в 

оккупированных странах.  Типичной его формой стала партизанская борьба, 

например, в Польше и Чехословакии, Югославии, Греции.  

Победа Красной Армии под Курском оказала большое влияние на 

позицию так называемых «нейтральных» стран  – Турции, Швеции и 

Португалии [1]. Провал летнего наступления гитлеровских войск заставил 

правительства этих стран сократить материальную помощь, которую они 

оказывали фашистской Германии. 

В-третьих, поражения гитлеровцев на Востоке в 1943 года, прежде 

всего, тяжело отразились на экономике Германии, серьезно ухудшилось 

общее стратегическое положение страны. Все это обусловило дальнейшее 

падение морального духа немецкого народа и германских войск. Вдобавок к 

этому, Германия теряла влияние на своих союзников, так, в 1943 году 



7 
 

потерпел крах режим Бенито Муссолини – из войны вышла Италия, 

начинался раскол во всей гитлеровской коалиции. 

Таким образом, битва на Курском выступе явилась одной из 

крупнейших битв в истории не только Великой Отечественной война, но и 

всей Второй мировой. Это сражение стало последней попыткой гитлеровцев 

перехватить стратегическую инициативу. Они проиграли и навсегда 

потеряли возможность проводить крупные наступательные операции. 

Победа в  этой тяжелой и кровопролитной битве, конечно же, была 

достигнута благодаря подвигу самоотверженных и отважных советских 

солдат и офицеров. Именно герои Курской битвы в итоге и поставили крест 

на операции «Цитадель»: смогли не только остановить мощное наступление 

агрессоров, но и повернуть его вспять. 

Так или иначе, все, кто участвовал в этих ожесточённых боях июля-

августа 1943 года, – герои. Курская битва потребовала от бойцов и 

командиров Красной армии неимоверной стойкости в обороне и 

решительности в наступлении.   

Родина высоко оценила величие их подвига. На груди десятков тысяч 

бойцов, на знаменах многих соединений и частей засверкали боевые ордена. 

Более 100 тыс. солдат, сержантов, офицеров и генералов, принимавших 

участие в битве под Курском, за героизм и боевое мастерство были 

награждены орденами и медалями. Свыше 180 особо отличившихся воинов 

удостоились звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части 

получили гвардейское звание, 26 соединений и частей удостоены почетных 

наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. 

Навсегда останутся в истории нашей большой страны страшные 

страницы Курского сражения. Мы, современное поколение, должны 

сохранять и бережно хранить память о Великой Отечественной войне, о 

подвигах советских людей, которые день за днем на протяжении четырех лет 

самоотверженно боролись с врагом.  
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Воронина Валентина Николаевна - 

заведующая Шараповской модельной публичной библиотекой 

Новооскольского городского округа 

 

Роль и значение битвы на Курской дуге  

в Великой Отечественной войне 

 

    Историческое значение Курской битвы трудно переоценить. Если бы 

не подвиги советских солдат в ходе сражения, немцы смогли перехватить 

инициативу на Восточном фронте и возобновить наступление, вновь 

двинутся на Москву и Ленинград. Предполагалось, что советские войска 

первыми перейдут в наступление. Однако в середине апреля Ставка 

пересмотрела способ намеченных действий. Причиной тому явились данные 

советской разведки о том, что немецкое командование планирует провести 

стратегическое наступление на Курском выступе. Ставка приняла решение 

измотать противника мощной обороной, затем перейти в контрнаступление и 

разгромить его ударные силы. Произошел редчайший в истории войн случай, 

когда сильнейшая сторона, владея стратегической инициативой, 

преднамеренно предпочла начать боевые действия не наступлением, а 

обороной. Развитие событий показало, что этот смелый замысел был 

абсолютно оправдан. В ходе сражения Красная Армия разбила большинство 

боеспособных частей Вермахта на Восточном фронте, а тот утратил 

возможность задействовать свежие резервы, так как они уже были истощены. 

Итак, 12 июля в районе Прохоровки после обоюдной артподготовки и 

массированных авиаударов столкнулись во встречном бою 850 танков 5 

гвардейских армий  под командованием генерала Ротмистрова и 700 танков 

со стороны 2 танкового корпуса СС. Бой длился весь день. Инициатива 

переходила из рук в руки. Противники несли колоссальные потери. Все поле 

боя застилал густой дым пожаров. Однако победа осталась за нами, 

противник вынужден был отступить. 

Важнейшим результатом встречного танкового сражения 5-й 

гвардейской танковой  армии под Прохоровкой  является окончательный 
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срыв попыток немецкой танковой группировки пробиться к Курску с юга. 

Это событие в полосе Воронежского фронта12 июля совпало с переходом 

войск Западного и Брянского фронтов в наступление на орловском 

направлении, что означало окончательный провал вражеской операции 

«Цитадель». 

И хотя разгромить  танковую группировку  немцев и уничтожить ее, 

как намечалось планом, не удалось, основным ударным силам был нанесен 

невосполнимый урон и были созданы условия для перехода войск 

Воронежского фронта к решительным наступательным действиям. 

Курская битва или как ее еще называют в отечественной 

историографии – Битва за Курскую дугу – это одно из решающих сражений в 

ходе Великой Отечественной войны. 

По своим масштабам, военному, а также политическому значению, по 

праву считается одной из ключевых сражений не только Великой 

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

окончательно установила могущество Красной Армии и целиком сломила 

боевой дух силам Вермахта. После нее немецкая армия полностью утратила 

наступательный потенциал. 

Историки называют Сталинградскую и Курскую битвы двумя наиболее 

значимыми победами Красной Армии против сил Вермахта, которые 

полностью повернули ход боевых действий. 

Из-за важнейшего значения этой операции и кровопролитных боев, 

которые забрали сотни тысяч жизней это сражение  также называют 

сражением на Огненной дуге. 

Самым злободневным остается вопрос о потерях. До сих пор потери 

Германии и СССР в ходе Курской битвы точно не известны. На сегодняшний 

день данные расходятся кардинально. По подсчетам историков погибло не 

менее 200 тыс. солдат, более полумиллиона были ранены. 1000-1500 танков 

противника уничтожили советские бойцы. А советские ассы и силы ПВО 

уничтожили 1696 самолетов. Что касается СССР, то безвозвратные потери 
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(убитые, умершие от ран, попавшие в плен) составили 254 470 человек. В 

этом  сражении Красная Армия потеряла  6044 танка и 242 самоходных 

орудия, 5124 орудия и миномета, 1656 самолетов было сбито в небе над 

Курском и Орлом. При этом важно отметить, что многие историки считают 

эти цифры заниженными и потери сторон в Курской битве, возможно, куда 

более значительные. 

Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в 

Сталинграде, окончательно оформился после Курской битвы. По ее итогам 

стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на 

Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим 

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

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

Итоги, значение 

За десятилетия, прошедшие после Курской битвы, историки разных 

стран проделали огромную работу по ее изучению. Под влиянием советской, 

а затем российской историографии и в связи с вводом в научный оборот 

новых документов все больше набирает силу объективная трактовка Курской 

битвы как сражения, во многом определившего дальнейший ход второй 

мировой войны. Советские войска нанесли немцам крупный урон, которые 

навсегда упустили стратегическое преимущество. Кроме того бронетанковая 

мощь фашистов уже не могла быть восстановлена до прежних масштабов. 

Дни Гитлеровской Германии были сочтены. Победа же на Курской дуге стала 

отличным подспорьем для поднятия морального духа  бойцов на всех 

фронтах, а населения в тылу страны и на оккупированных территориях. 

А так же положила начало грандиозному летнее-осеннему 

наступлению 1943 года, завершившему коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. 

________________________________ 

1. Алексеев Ю. А. На огненной дуге. Орел - Курск - Белгород / коллектив 

авт. и авт.-сост.: Ю. А. Алексеев [и др.] ; под общ. ред.                           
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М. А. Гареева ; Институт военной истории ВАГШ ВС РФ, Академия 

военных наук Рос. Фед.. — Москва; Белгород: Белгор. обл. тип., 2012. 

—          297 с. : ил.  

2. Бекетов В. П. Прохоровское пол : из хроники танкового сражения /       

В. П. Бекетов. — Белгород : Издательский дом В. Шаповалов, 1998. —

 519 с. : ил., фот.. 

3. Залесский К. А. Великая Отечественная война, 1941-1945 : большая 

биографическая энциклопедия / Константин Залесский. —

 Москва : АСТ, 2013. — 829, [3] с. : ил., портр., табл.  
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КУРСКОЙ БИТВ 

 

Грачёв Алексей Анатольевич - 

старший научный сотрудник   

МБУК «Алексеевский краеведческий музей» 

 

Алексеевцы – участники Курской битвы 

 

Курская битва - ключевое сражение Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. Привлеченные силы и средства, масштаб, военно-

политические последствия Курской битвы позволяют рассматривать её как 

одно из наиболее значимых событий новейшей истории. В этом сражении  

участвовало более 2 миллионов человек, около тридцати из них – жители 

Алексеевского городского округа. Четыре из них удостоены звания Героя 

Советского Союза – Николай Алексеевич Пьянков, Иван Николаевич Сорока, 

Матвей Кузьмич Шапошников, Семён Моисеевич Кривошеин. Сражению на 

«Огненной дуге» посвещено множество научных трудов, конференций, 

публикаций. Но масштаб события и его роль в мировой истории настолько 

значимы, что каждое обращение к нему ведет к открытию новых страниц 

нашей истории, обогащению имеющегося знания. Ценным источником 

информации о событиях военного прошлого являются документы личного 

происхождения – письма, дневники, мемуары. По фактической точности 

воспроизводимой информации они могут уступать официальным 

документам. Но, в отличие от «безликого» факта, официального сообщения, 

они позволяют увидеть историю «изнутри», взглянуть на события глазами 

непосредственного участника. Такие источники дают не посто «знание» 

истории, они способствуют её «пониманию», выявлению подлинных 

интересов и мотивов действующих лиц.  

В фондах Алексеевского краеведческого музея хранятся воспоминания  

участника Курской битвы - Героя Советского Союза Николая Алексеевича 

Пьянкова.  Николай Алексеевич родился 12 ноября 1922 года в деревне 

Мокрецово Никольского района Вологодской области. Окончил 
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Конычинскую начальную школу, а затем Никольскую среднюю школу. Он 

мечтал стать летчиком, но райвоенкомат посчитал нужным обучить 

саперному делу и направил его в Борисовское военно-инженерное училище. 

В действующих частях он находиля  с ноября 1941 по  май 1945 года. 

Николай Алексеевич  получил пять ранений, но, выздоровев, возвращался в 

строй.   

В его  мемуарах нашли отражение  ключевые этапы Великой 

Отечественной войны: отступление Красной Армии, начало стратегической 

обороны, Сталинградская и Курская битвы, битва за Днепр, изгнание 

фашистских войск из СССР и освобождение Европы. 

Николай Алексеевич с болью пишет о начале войны, о вынужденном 

отступлении наших войск: «Тяжелое это было время. Под натиском численно 

превосходящих немецких войск наша армия с кровопролитными боями 

отступала на восток, к Волге. Нам, воинам, пришлось тогда познать горечь 

поражений и чувство жалости к тем, кто оставался на временно 

оккупированной врагом территории. Но вместе с тем в наших сердцах росла 

ненависть к гитлеровским воинам, крепли и закалялись ряды советских 

воинов, росло священное чувство мести…». 

В  июле 1942 года Николай Алексеевич оказался в Алексеевке, с 

которой будет связана его послевоенная жизнь. В момент прорыва Юго-

Западного фронта его подразделение базировалось в  рабочем поселке. «5 

июля мы были подняты по тревоге и спешим  на вокзал для погрузки на 

поезд. Немцы в г. Алексеевка пришли во второй половине этого дня. А мы, 

подъезжая к вокзалу станции Валуйки,  увидели потрясающую картину: на 

вокзале большое количество немецких солдат и офицеров, все с автоматами, 

на привокзальных улицах снуют машины, мотоциклы, танкетки, в воздухе 

группами по 20-25 штук проходят самолеты противника. И так как у нас на 

всю роту было несколько винтовок с 10-ю патронами  на каждую, то нам 

ничего не оставалось делать, как на ходу прыгать с поезда и на первый 

случай укрыться в садах и огородах».  
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С августа 1942 года Николай Алексеевич принимал непосредственное 

участие в Сталинградской битве: «Весь период Сталинградской битвы взвод, 

как и другие подразделения, выполнял различные боевые задания: 

обеспечивал боевые дествия пехоты, артиллерии, прокладывал колонные 

пути, усиливал лед на речках для пропуска техники, ставил минные поля, 

проделывал проходы в минных полях своих и противника, оборудовал 

наблюдательные и командные пункты и нередко вместе с пехотой отбивал 

яростные атаки врага». В вспоминаниях Н.А. Пьянкова Сталинградская битва 

занимает особое место. Ей он посвятил одноименный исторический очерк,  в 

котором дан анализ планов сторон,  рассмотрены этапы сражения, её 

значение. Завершают очерк следующие строки: «Да, это Великая Победа 

наших войск на берегах Великой русской реки Волги! Вечная память героям, 

отстоявшим родной и гордый Сталинград». 

После окончания Сталинградской битвы рота Н.А. Пьянкова была 

передана одной  из дивизий 5-й ударной армии. В мае 1943 года ее 

перебросили на белгородскую землю в район города Старый Оскол. 

Разместившись в лесу,  рота приступила к изготовлению макетов танков. В 

ночное время эти макеты на машинах увозили к переднему краю обороны и 

там их устанавливали, маскировали, в отдельных местах делали задымления, 

а иногда для эффекта в районе расположения установленных макетов 

проходили боевые танки. Немцы полагали, что это действительно 

замаскированные боевые машины и обрушивали артиллерийский  огонь. 

Авиация тоже не давала покоя макетам. А ночью макеты снимались и 

перевозились для установки на другие участки.  

В июле 1943 года батальон пешим порядком перебрасывают в 

Прохоровский район и размещают в населенном пункте Журавка. Солдаты 

догадываются, что назревают серьезные события на Курской дуге. Было 

введено огромное количество людей и боевых техники. В своих 

воспоминаниях Н.А. Пьянков пишет о начале битвы и о задачах, 

поставленных перед его подразделением: «Рано утром 5 июля 1943 Курская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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битва началась. Ранее поставленные минные поля мы в спешном порядке 

наращивали. На дорогах и балках устанавливали фугасы. Все это дало 

положительные результаты. Но больше всего запомнились действия 

подвижных отрядов заграждения (ПОЗ). Одним из  таких отрядов мне 

пришлось руководить. Взводу было выделено 2 автомашины ЗИС-5. На 

каждую из них было погружено по 100 противотанковых мин ЯМ-5. Вместе с 

минами в кузове  находилось 2 сапера, в обязанность которых входило:  

мины класть на лоток, прикрепленный одним концом к заднему борту,  а 

другой конец лотка тащился по земле.  Мины плавно сползали на землю, а 5-

6 саперов, двигаясь за машиной и имея при себе запалы, обязаны 

раскладывать мины примерно в шахматном порядке и вставлять эти запалы в 

корпуса мин. Работа, прямо скажем, опасная и тяжелая, она выполнялась на 

глазах у противника, и, как правило, на танкоопасных направлениях, но зато 

почетная, нужная и полезная - мины предназначены были для уничтожения 

танков противника». 

Николай  Алексеевич описывает один из боев, где подобная тактика 

дала отличный результат: «7 июля с бугра на село Беломестное в 

развернутом порядке шли 14 немецких танков - «тигров». Командир роты 

старший лейтенант Кабанов отдает короткий приказ: «Подвижному отряду 

заграждения выдвигаться навстречу танкам и преградить им путь». Приказ 

был выполнен. На глазах у немецких танкистов мы развернули машины 

вправо и пошли перпендикулярно движению их танков, на ходу сбрасывая и 

снаряжая мины. Танки вели огонь, но к счастью не один снаряд не принес 

нам жертв. Мы вернулись на исходную точку. Танки не пошли на наши 

мины, а взяли правее, наткнулись на установленное ранее минное поле. Два 

танка подорвались, а остальные повернули обратно. За два дня боев 7 и 8 

июля наш ПОЗ преграждал путь на танкоопасных направлениях шесть  раз, 

при этом ранено было всего 2 человека.  Нам было приятно осознавать, что 

танки противника рвутся на наших минах». 
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Подробно рассказывает Николай  Алексеевич о тяготах службы 

саперов в дни Курской битвы: «На мой взгляд, сопровождение боевых 

порядков  пехоты – наиболее трудная задача. <…> Достаточно пехотинцам 

заметить наличие мин противника, да ещё случись беда – подорвется 

пехотинец на мине, тогда уже пехота на этом участке заляжет и поднять её 

трудно. Да и куда поднимать, надо путь расчищать. Вот этот момент самый 

опасный – саперы под оружейно-пулеметным огнем обязаны проделать 

проходы или вообще убрать мины, а ближайшая видимая мишень в это время 

– саперы. Несмотря на это взвод успешно справлялся со своими задачами, 

расчищая путь пехоте». 

Отряду Н.А. Пьянкову нередко приходилось действовать в тылу 

противника, с целью «парализовать отход противника способом 

минирования дорог и подрывания мостов». Подобный приказ был получен 

Николаем Алексеевичем в конце июля на окраине села Киселёво. Приказ был 

выполнен: «Несколько дней мы пробыли в тылу врага: днем скрывались в 

камышах, а с наступлением темноты, выбрав удачный момент, искусно 

расставляли мины в колеях дорог. Мы своими глазами видели, как 

подорвались несколько машин с боеприпасами, солдатами, а также 

подорвался один танк. Когда мины были израсходованы, мы вернулись к 

своим. При выходе из тыла противника в нейтральной полосе мы были 

обстреляны из пулемета. В плечо был ранен младший сержант Михаил 

Лукин, а я в ногу. Ранения были пулевые, легкие и мы не выходили из 

строя».  

Взвод Николая Алексеевича принимал непосредственное участие в 

освобождении Белгорода.  «5 августа утром взвод вместе с передовыми 

отрядами 89  гвардейской стрелковой дивизии ворвался в пределы вокзала и 

начали очищать дома и улицы Белгорода, двигаясь к центру по ул. Ленина, а 

к вечеру мы уже поднимались на Харьковскую гору, предварительно очистив 

от мин подъезды к мосту».   
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Дальнейший боевой путь Николая Алексеевича был таким же славным 

– форсирование Днепра, Днестра, Дуная, участие в  освобождении Харькова, 

Кировограда, Ясс, Бухареста, Плоешти, Будапешта, Братиславы, Брно, Праги. 

За умелое руководство и личную отвагу он был удостоен ряда боевых наград: 

медаль «За оборону Сталинграда», орден «Красная Звезда», орден 

«Отечественной войны II степени, орден «Отечественной войны I степени», 

орден «Ленина», медаль «За победу над Германией», медаль «За 

освобождение Праги», медаль «За взятие Будапешта».  Указом Президиума  

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом геройство, мужестово и инициативу Н. А. Пьянкову 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Боевой путь Н.А. Пьянков закончил в Праге. С 1946 по 1957 год он 

служил в инженерных войсках Советской Армии, в 1948-1949 годах учился в 

Высшей офицерской инженерной школе. В 1957 году он уволился из рядов 

Вооруженных Сил и поселился в городе Алексеевка. Николай Алексеевич 

принимал самое активное участие в патриотическом воспитании молодежи и 

общественной жизни. Николай Алексеевич Пьянков умер 29 января 1999 

года. 

___________________________________ 

1. Герои земли алексеевской: очерки и заметки о ратной доблести 

земляков / сост.: А.Н. Кряженков, Т.П. Мироненко. – Белгород: 

КОНСТАНТА, 2015.- 192 с. 

2. Воспоминания Пьянкова Н.А. – Героя Советского Союза, ветерана 

ВОВ (1941-1945 гг.) // Фонды МБУК «Алексеевский краеведческий 

музей». – КП 4418 ДОК 353 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Маслова Наталья Егоровна-  

 старший научный сотрудник -  

заведующая отделом научно-экспозиционной  

и просветительской работы  

МБУК «Шебекинский историко-художественный музей» 

 

Фронтовое небо штурмана А.Г. Шевцова 

 

За героические подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны, десять уроженцев Шебекинского края были удостоены высшей 

степени отличия нашей Родины – звания Героя Советского Союза. Среди них 

летчик-истребитель Александр Григорьевич Шевцов. 

Будущий Герой родился 17 октября 1918 г. в селе Шебекино 

Белгородского уезда Курской губернии в семье служащего. В 1927 г. 

поступил в первый класс. Пионер и комсомолец Сашка Шевцов принимал 

активное участие в общественной жизни школы и родного рабочего поселка 

Шебекино. 2 мая 1935 г. в Шебекино прилетел самолет, чтобы поднять в 

воздух самых активных ребят, которые первыми откликнулись на призыв 

райкома ВЛКСМ собрать деньги на строительство самолета имени газеты 

«Колхозные ребята» [4]. Был среди них и герой нашего рассказа. Может, 

именно в тот день он выбрал небо и вскоре стал курсантом Шебекинского 

аэроклуба им. X съезда ВЛКСМ. 

В 1937 г. Шевцов окончил школу-десятилетку, аэроклуб и поступил в 

Чугуевское военное авиационное училище летчиков-истребителей, 

выпускником которого стал в 1940 г. [6]. 

22 июня 1941 г., в первый день Великой Отечественной войны, 159-й 

истребительный авиационный полк 39-й истребительной авиационной 

дивизии подняли по тревоге. Это был первый боевой вылет нашего земляка 

лейтенанта Шевцова. А 25 июня они в паре с лейтенантом Чуйкиным 

возвращались с задания и в районе станции Сиверская Ленинградской 

области заметили вражеский самолет «Хейнкель-111», который держал курс 

на Ленинград. В тот день Шевцов открыл счет – самолет противника был 
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атакован и сбит нашим истребителем [3, 7, 8, 12]. 

16 июля группа немецких «Мессершмиттов-110» попыталась атаковать 

аэродром Сиверский. По тревоге в воздух поднялось звено лейтенанта 

Шевцова, который первым обнаружил противника. Набрав высоту, советский 

летчик ушел на солнце. А когда немецкие истребители уже заходили на 

штурмовку, наш земляк внезапно атаковал. Вошел в пике и, сблизившись с 

противником на дистанцию в 20-30 метров, меткой очередью поджег 

вражеский самолет и горкой снова ушел на солнце. За первой последовала 

вторая атака Шевцова. С 600-800-метрового расстояния он открыл огонь с 

рассеиванием по самолетам противника, так что у неприятеля создалось 

впечатление, что в атаку пошли одновременно несколько советских 

истребителей. Враг отступил, сбросив свой смертоносный груз в открытом 

поле. В тот день на фюзеляже самолета лейтенанта Шевцова появилась еще 

одна звездочка. Еще один самолет противника был сбит им в групповом бою 

[5, 7, 8, 12]. 

27 июля звено лейтенанта Шевцова, возвращаясь с успешно 

выполненного боевого задания по штурмовке противника на 

железнодорожной станции Струги Красные, нанесло удар по наземной цели: 

рассеяло до батальона немецкой пехоты, уничтожило до 5 единиц техники 

неприятеля [8, 12]. 

29 июля Шевцов в паре с лейтенантом Чапленко вылетели на боевое 

задание. В районе г. Луги они заметили 3 немецких бомбардировщика 

«Юнкерс-88». Фашисты летели бомбить Ленинград. Советские летчики 

внезапно атаковали противника и в результате двенадцатиминутного 

воздушного боя сбили все вражеские самолеты. Счет Шевцова в тот день 

пополнился сразу двумя «Юнкерсами» [7, 8, 12]. 

В августе и сентябре 1941 г. в самые напряженные для Ленинграда дни 

лейтенант Шевцов и его однополчане совершали по несколько вылетов в 

сутки, поднимая свои боевые машины в небо и днем, и ночью. 
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5 августа Шевцов в паре с лейтенантом Кудрявцевым проводили 

разведку в районе озера Самро, где по сведениям партизан находилось 

большое скопление войск противника, и были замечены неприятелем. За 

ними в погоню вылетели 3 немецких «Мессершмитта» и 9 истребителей 

«Хейнкель-113». Некоторое время Шевцову и Кудрявцеву удавалось 

оставаться незамеченными, но потом их обнаружили и попытались 

атаковать. Однако Шевцов опередил, нанес удар первым и сбил самолет 

противника. Не подкачал и напарник, уничтожив еще один вражеский 

самолет. В тот день Шевцову пришлось совершить вынужденную посадку. 

Его подобрали разведчики-артиллеристы. Самолет тоже был спасен и 

отремонтирован [7, 12]. 

21 августа звено лейтенанта Шевцова патрулировало небо над 

Ленинградом. По радио сообщили о приближении 40 вражеских 

бомбардировщиков «Юнкерс-87». На подступах к городу звено Шевцова во 

взаимодействии «илами» приняли неравный бой. Враг был рассеян, но через 

десять минут показался второй эшелон «Юнкерсов» под прикрытием 

«Мессершмиттов-109», а еще через 15 минут – третий. В течение часа 

советские летчики защищали ленинградское небо и уничтожили 39 

самолетов противника. Шевцов заметил смертельную опасность, которая 

грозила младшему лейтенанту Кутявину, мгновенно развернул свой самолет, 

атаковал и сбил фашистскую машину. В тот день его звено вернулось на 

родной аэродром без потерь [7, 12]. 

9 января 1942 г. четверка советских истребителей, ведомых 

лейтенантом Шевцовым, вылетела на боевое задание по прикрытию 

шоссейных дорог через Ладожское озеро. Под собой наш земляк заметил 3 

немецких «Мессершмитта-109». Он ввел самолет в пике и со стороны солнца 

в упор расстрелял вражеский самолет. К месту воздушного боя подошли еще 

4 самолета противника. Шевцов заметил, что два из них хотят атаковать 

наши самолеты. Советские летчики не подозревали об опасности. Лейтенант 

Шевцов упредил противника и атаковал первым. Выполнил пике и с 
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расстояния в семьдесят метров прицельной очередью сбил один немецкий 

самолет, второй, не приняв боя, ушел [12]. 

С 22 июня 1941 г. по март 1942 г. наш земляк был в числе летчиков, 

охранявших небо над Ленинградом и «Дорогу жизни» через Ладожское 

озеро. За этот период он совершил 167 боевых вылетов. В воздушных боях 

лично сбил 6 самолетов противника [7]. Бывал в серьезных переделках, летал 

сквозь огневые заслоны зениток, падал на горящем самолете и каким-то 

чудом оставался жив. И это было не просто везение. Шевцов был 

талантливым летчиком-истребителем. 

За эти бои командир звена 159-го истребительного авиационного полка 

39-й истребительной авиационной дивизии лейтенант Шевцов был 

представлен к званию Героя Советского Союза и приказом войскам 

Ленинградского фронта от 26 февраля 1942 г. награжден первым боевым 

орденом Красного Знамени [7]. 

В марте 1942 г. Шевцов был направлен на курсы усовершенствования 

штурманов, по окончании которых продолжил службу в 171-м 

истребительном авиационном полку 125-й истребительной авиационной 

дивизии ПВО. Его однополчанин И.А. Вишняков вспоминал: «Прибыв на 

должность штурмана полка, Шевцов настолько быстро изучил обстановку, 

так близко сошелся с людьми, что казалось, будто он давным-давно 

находится среди нас. Он стал настоящим помощником командира в 

организации боевых действий, в обобщении и распространении опыта. 

Скромный, душевный, он вместе с тем отличался высокой 

требовательностью к себе и подчиненным…» [1]. 

Осенью 1942 г. старший лейтенант Шевцов возглавил группу из пяти 

опытных летчиков, которая должна была освоить и перегнать в 

расположение полка новые советские истребители Ла-5. Потом боевые 

машины проходили испытание в учебных воздушных боях с трофейным 

«Мессершмиттом-109». Летчики практическим путем доказали 

превосходство Ла-5 над немецким истребителем. В испытаниях активно 
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участвовал Шевцов, который к тому времени «сделал» не одного немецкого 

аса в небе над Ленинградом, показал себя мастером точной и быстрой 

атаки[1]. 

В конце 1942 – начале 1943 гг. 171-й истребительный авиаполк в 

составе 286-й истребительной авиационной дивизии 15-й воздушной армии 

принимал участие в оборонительных сражениях под Воронежем и в 

Воронежско-Касторненской наступательной операции. 

В апреле 1943 г., накануне Курской битвы, авиаполк вошел в состав 

315-й истребительной авиационной дивизии все той же 15-й воздушной 

армии. 171-й истребительный авиаполк базировался в районе г. Ефремов, а в 

конце мая 1943 г. передислоцировался на фронтовой аэродром южнее 

железнодорожной станции Горбачево Тульской области. Самолеты, 

замаскированные ветвями кустарника, стояли на опушке леса. На склоне 

примыкающего к нему оврага были вырыты землянки для летного и 

технического состава. В свободное от боевых вылетов время летчики 

проходили наземную подготовку. Она включала занятия по тактике, новой 

материальной части, штурманской, воздушно-стрелковой и 

метеорологической службам. Регулярными были учебно-тренировочные и 

учебно-боевые полеты. Изучали тактику противника и особенности района 

предстоящих боевых действий на орловском направлении [1]. 

4 июня 1943 г. капитан Шевцов в паре с младшим лейтенантом 

Девяткиным сопровождали шестерку «илов» на штурмовку противника в 

район станции Ворошилово Орловской области и вступили в бой с 6 

немецкими самолетами «Фокке-Вульф-190». Наш земляк практически сразу 

обнаружил, что пушки на его самолете не стреляют, но продолжал оставаться 

в строю и умело руководил боем. В течение четырнадцати минут отважные 

летчики сражались с превосходящими силами противника. И когда Девяткин 

сбил два вражеских самолета, вышли из боя. Шевцов сопровождал сильно 

поврежденный самолет своего боевого товарища до нашего аэродрома и 

помог посадить его [8]. 
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В предстоящем сражении 315-й истребительной авиадивизии 

предстояло действовать в интересах 3-й, 61-й и 63-й общевойсковых, а затем 

и 3-й танковой армий Брянского фронта. И хотя наступление советских войск 

на орловском направлении началось 12 июля 1943 г., авиация 15-й 

воздушной армии приступила к активным боевым действиям уже 6 июля. В 

воздушных боях советские летчики демонстрировали высокое мастерство, 

мужество и отвагу, проявляли массовый героизм. 

12 июля отличилась группа капитана Шевцова, сопровождавшая 

штурмовиков в район г. Новосиль (Орловская область). Вчетвером они 

выдержали поединок с 4 «Мессершмиттами-109» и 6 «Фокке-Вульф-190». В 

результате воздушного боя противник был рассеян, а старший сержант 

Борисов сбил один «Фокке-Вульф» [8]. 

13 июля 171-й авиаполк не только защищал штурмовиков, но и 

прикрывал от ударов с воздуха наступающие наземные войска. Несколько 

раз поднимался в воздух и капитан Шевцов. В тот день полк поставил своего 

рода рекорд: летчики сбили 10 немецких бомбардировщиков и 21 

истребитель. На счету нашего земляка было 2 самолета противника – 

«Мессершмитт-110» и «Юнкерс-88» [8, 12]. На тот момент он был самым 

результативным летчиком в полку. Приказом 15-й воздушной армии 

Брянского фронта от 18 июля 1943 г. капитан Шевцов был награжден вторым 

боевым орденом Красного Знамени [8]. 

К 15 августа 1943 г. наш земляк произвел 220 боевых вылетов, 

участвовал в 47 воздушных боях, уничтожил лично 10 самолетов противника 

и 6 в составе группы, а также 10 вагонов, 3 паровоза, 35 автомашин, 2 склада, 

2 бензоцистерны и большое количество живой силы противника [12]. 

Указом Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г. штурман 171-го 

Тульского истребительного авиационного полка 315-й истребительной 

авиационной дивизии майор Александр Григорьевич Шевцов был удостоен 

звания Героя Советского Союза [12]. Получал награду в Георгиевском зале 

Московского Кремля. На торжественной церемонии рядом с ним сидела 
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женщина средних лет, лицо которой показалось ему смутно знакомым. Это 

оказалась Елена Николаевна, мать Олега Кошевого, имя которого носила 1-я 

эскадрилья 171-го истребительного авиаполка [1]. 

В октябре 1943 г. 15-я воздушная армия была передана 2-му 

Прибалтийскому фронту. В его составе поддерживала наступление советских 

войск на витебско-полоцком направлении, в ходе Ленинградско-

Новгородской, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Рижской 

наступательных операций. 

Авиационный полк Шевцова базировался недалеко от деревни 

Гришино Псковской области. В начале января 1944 г. в районе аэродрома 

появился самолет «Фокке-Вульф-189», прозванный «рамой», который 

противник использовал в качестве разведчика и корректировщика. Поиски и 

уничтожение «рам» считались одной из важных задач наших истребителей, 

особенно в период весенней распутицы, когда движущиеся к фронту танки, 

артиллерия и автомашины не имели возможности рассредоточиться. Много 

раз летчики полка и других авиачастей вылетали на перехват фашистского 

корректировщика, но все неудачно. Маневренная «рама» не только уходила 

от их атак, но и нападала сама. И вот на охоту за фашистским стервятником 

отправились советские асы майор А.Г. Шевцов и капитан И.А. Вишняков. 18 

января 1944 г. им удалось выследить немецкого разведчика и уничтожить в 

воздушном бою. В тот же день они совершили еще один боевой вылет. Охота 

на другую «раму» также оказалась удачной. Однополчане встречали 

летчиков на аэродроме под звуки духового оркестра с выносом знамени 

полка [1, 9]. 

Приказом 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта от 30 

апреля 1944 г. штурман 171-го Тульского истребительного авиационного 

полка майор Шевцов был награжден орденом Александра Невского [9]. А 

вскоре он покинул полк. В своих мемуарах его однополчанин И.А. Вишняков 

писал: «Нам было очень жаль расставаться с Александром Григорьевичем – 

не только смелым, находчивым и опытным летчиком, показывавшим 
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летному составу образцы мужества и отваги, но и большой души человеком, 

настоящим боевым товарищем». 

С 4 июня 1944 г. Шевцов командовал 148-м истребительным 

авиационным полком 11-го смешанного авиационного корпуса. Приказом 15-

й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта от 1 августа 1944 г. был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. К тому времени наш 

земляк уже зарекомендовал себя образцовым командиром полка, твердым и 

принципиальным, умелым организатором боевой работы в своем 

подразделении. Под его командованием летчики произвели 350 успешных 

боевых вылетов, провели 5 воздушных боев, в результате которых сбили 4 

«Фокке-Вульф-190» и 2 «Фокке-Вульф-189». При штурмовых ударах 

уничтожили 51 автомашину, 2 паровоза, 15 вагонов, 13 повозок и множество 

другой техники противника. Майор Шевцов совершил 9 боевых вылетов и 

сбил еще один вражеский самолет. Случилось это 17 июля 1944 г. во время 

выполнения боевой задачи по прикрытию наступающих наземных войск 

Красной армии. Вступив в неравный бой с 4 «Фокке-Вульф-190», он сбил 

один самолет противника и подбил еще один [11]. 

За умелое руководство полком и образцовое выполнение боевых 

заданий командования приказом 15-й воздушной армии от 11 мая 1945 г. 

командир 148-го истребительного авиационного полка 185-й истребительной 

авиационной дивизии подполковник Шевцов был награжден орденом 

Красного Знамени [10]. 

За время Великой Отечественной войны Шевцов совершил 271 боевой 

вылет, провел 49 воздушных боев, в ходе которых сбил лично 14 и в группе 6 

самолетов противника. Летал на советских истребителях МиГ-3, Ла-5 и Як-9. 

После войны наш земляк продолжил службу в Военно-воздушных 

силах. В 1949 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Служил в 

Войсках ПВО страны, был заместителем командира дивизии. В 1951 г. 

принял командование 97-й истребительной авиационной дивизией (Калуга), 

которая с января по август 1952 г. вела боевые действия в Северной Корее. 
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Боевую работу вел на МиГ-15, сбитых самолетов противника не имел. В 1956 

г. окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова и продолжил 

службу заместителем командира, затем командиром истребительного 

авиакорпуса. С января 1960 г. Шевцов занимал должность первого 

заместителя командующего Воздушной армией. С апреля 1961 г. – первый 

заместитель командующего 50-й ракетной армией (Смоленск), с августа 1962 

г. – командующий 43-й ракетной армией (Винница), с июня 1966 г. – 

начальник Главного штаба – 1-й заместитель Главкома Ракетных войск 

стратегического назначения СССР, член Военного Совета РВСН. Избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва и УССР 6-го созыва [2]. 

Среди наград нашего земляка ордена Ленина (08.09.1943, 1966, 1970), 

Красного Знамени (26.02.1942, 18.07.1942, 11.05.1945, 1968), Александра 

Невского (30.04.1944), Отечественной войны 1-й степени (01.08.1944, 1985), 

Красной Звезды (1952, 1972), «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 3-й степени (1975); медали «30 лет освобождения Чехословакии 

Советской Армией» (29.08.1974), «90 лет со дня рождения Георгия 

Димитрова» (23.02.1974), «30 лет Болгарской народной армии» (14.09.1974), 

«30 лет Победы над фашистской Германией» (06.03.1975). 

В сентябре 1976 г. в звании генерал-полковника Александр 

Григорьевич ушел в запас. Жил в Москве. 28 апреля 1988 г. его жизненный 

путь завершился. Похоронили Героя на Кунцевском кладбище. 

В родном городе Шебекино есть улица Александра Шевцова. На Аллее 

Славы в городском парке размещены портреты шебекинцев – Героев 

Советского Союза. Мы, потомки, помним и гордимся своими земляками, 

которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. 

___________________________________ 

1. Вишняков И.А. На крутых виражах (Военные мемуары). М.: 

Воениздат, 1973. 
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Ободенко Татьяна Викторовна –  

редактор  электронных баз данных 

МБУК  «Чернянский  районный краеведческий музей» 

 

История Курской битвы в воспоминаниях её участников  

 

5 июля 1943 года началась одна из крупнейших битв Великой 

Отечественной войны - сражение на Курской дуге. Согласно отечественной 

историографии, Курская битва наряду со Сталинградской составляет период 

коренного перелома в войне. 

Об этом сражении написаны тысячи книг, но многие факты по-

прежнему являются малоизвестными для широкой аудитории. 

В Чернянском районном краеведческом музее в ходе реализации 

проекта, была издана книга «Чернянцы – участники Курской битвы и парада 

Победы 1945 г.». Эта книга позволила сохранить для истории «живые» 

воспоминания представителей уходящего от нас навсегда поколения 

победителей: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты и ни с чем не 

сравнимую радость от долгожданной Победы. 

 «…Каждый, кто пережил суровое военное время, никогда не забудет 

далеких грозных дней, - вспоминал наш земляк Мухин Василий Михайлович.  

Начало битвы на Курской дуге мы курсанты пулеметно-минометного 

училища встретили в походе. Утром, 7 июля, приняли встречный бой под 

селом Кочетовка Ивнянского района. 

Было ранее утро: встающее солнце, серебристая роса на траве, 

созревающие хлеба... Как это все не вязалось с тем, что кому-то сегодня 

придется умереть, что все это будет сметено огнем. 

Мы пошли в атаку и заняли половину села. Тогда фашисты бросили на 

нас танки и мотопехоту. Но мы выстояли. Все атаки озверевшего врага 

отбили с большими потерями для него. Ночь прошла спокойно, а утром бой 

загремел с новой силой. Мы не ведали страха. Мысль была одна – больше, 

больше уничтожить фашистов. 
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Позже в спешном порядке мы были переброшены в район Прохоровки, 

где стали участниками великого танкового сражения...»  [5, с. 56]. 

 «…Сражение на Курской дуге было тяжелым и кровопролитным, – 

говорил участник Курской битвы Карамзин Иван Андреевич. - На поле боя 

перед нашими окопами и траншеями появились свыше десяти «тигров» и 

«фердинандов». Многие бойцы дрогнули и стали отступать. Отдаю бойцам 

приказ: «Не отступать, прекратить отход, ни шагу назад. Занять оборону и 

держаться до последнего патрона. Приказ подействовал. Никто не покинул 

позиций. Наша оборона оказалась эффективной, и враг был сдержан. К 

исходу дня артиллерийский и минометный огонь врага усилился. Один из 

снарядов разорвался буквально рядом со мной. Осколки вонзились в меня, и 

я потерял сознание. Всего во мне доктора нашли их 13».  [2, с. 253]. 

Из воспоминаний санитарки полевого госпиталя Скрынниковой 

Неониллы  Ивановны:  « - Очень трудно было. С 12 по 15 июля в госпиталь с 

передовых позиций поступало много раненых бойцов, среди которых больше 

всего было танкистов. Это были молодые, здоровые парни, в основном 

пострадавшие от ожогов, полученных при возгорании танка. Им бы хлеб 

растить, да детей поднимать. Больно было смотреть на их черные от ожогов 

тела и молящие о помощи глаза. Мы перевязывали их и украдкой плакали. А 

они находили силы еще и шутить с нами. 

 Раненых были тысячи, не было мест в палатах, и их клали прямо на 

землю. Госпиталь работал под постоянным обстрелом немецких орудий и 

налётов вражеской авиации. Были потери личного состава госпиталя и 

раненых. В битве под Прохоровкой я получила первое боевое крещение, 

здесь же приняла военную присягу. На войне всегда опасно, в любой момент 

можно погибнуть. Часто писала матери с фронта о том, что у меня всё 

хорошо и ей, матери, нечего бояться за судьбу дочери».  [2, с. 288]. 

– Вначале не было никакого движения, бойцы скучали и ждали 

перемен, – вспоминает Ситнянский Николай Андреевич. - Всем не терпелось 

вступить в бой с фашистами. Пятого июля: началась Курская битва. Все 
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говорило о том, что начинается великое наступление, но бойцам третьей 

батареи вначале пришлось отступать. В атаку они пошли только 13 июля. 

Помню, как в первом же бою у меня заклинило пулемет и, чтобы спастись, 

пришлось бросить оружие. Зато потом безошибочно бил в цель и ни разу не 

ошибся. От постоянных налетов и бомбежек сильно пострадало село 

Поныри, погибло много мирных жителей, многие дома были сожжены дотла. 

Все ждали грандиозного наступления по всему образовавшемуся 

фронту. Немцы подтянули к Курской дуге свою лучшую технику. Но им в 

боях не помогало даже это, потому что мужеству и отваге советских воинов 

не было предела. Воевать было очень трудно, бойцы погибали, но никто не 

отступал. Наша армия шаг за шагом продвигались вперед. И, наконец, 

сопротивление врага было сломлено. Ряды резервного минометного полка 

сильно поредели, многие воины остались лежать на полях сражений. 

Вспоминаю, трудной она была, фронтовая дорога. Мы, закаленные в 

боях, бойцы-минометчики свою военную дорогу ласково называли 

дорожкой. И самой любимой песней в то время была «Эх, путь-дорожка 

фронтовая». После трудного боя с врагом стоило только полковому 

гармонисту развернуть свою гармошку, и сотни голосов подхватывали 

знакомый напев, улыбались обветренные лица бойцов, светлели их глаза, и 

как рукой снимало усталость».  [1, с. 187]. 

…Помню Прохоровское сражение, – вспоминает Иван Илларионович 

Кривошапов, потому что был здесь ранен. 10-11 июля мы были в нескольких 

километрах от Прохоровки. Немец отчаянно сопротивлялся. От командиров 

нам приходилось слышать, что все силы брошены сюда, на разгром 

гитлеровцев. Они были вооружены до зубов и танки были «тигры», а у нас не 

хватало боеприпасов, танки были легкие «Т-34» и «Т-70». 

Люди уже были усталые, постоянно бои, отдыха нет. Кругом раненые, 

убитые. Я был в разведроте. Рано утром был приказ о наступлении часов в 8 

утра. Был такой грохот и шум, друг друга не было слышно. Кажется, земля 
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горела. В воздухе были вражеские самолеты, которые помогали немцам в 

бою».  [5, с. 41]. 

Каждый солдат понимал, что скоро наступят тяжелые бои, – 

рассказывал о Курской битве Иван Васильевич Васильев. - Ведь немцы 

сосредоточили здесь огромное количество живой силы и техники. 

В 2 часа ночи 5 июля советские войска начали контрартподготовку. 

Ужасный грохот ударов тяжелой артиллерии, минометов, реактивных 

снарядов М-31 "катюш" – все это слышали солдаты. Но, несмотря на потери, 

враг все же перешел в наступление и через два с лишним часа продвинулся 

на 3-6 километров. И вот с 5 по 11 июля на Прохоровском направлении 

продолжались тяжелые бои. А 12 июля началось величайшее Прохоровское 

сражение. Артиллеристы, в числе которых был и я, отражали яростные атаки. 

Горе тем "фердинандам" и "тиграм", которые пытались атаковать нас. 

Мы дали им почувствовать, что советские артиллеристы – это действительно 

боги войны.» 

Из воспоминаний Долженко Клавдии Васильевны: «- В 2 часа 20 минут 

5 июля раздался такой страшный грохот, что не выдерживали барабанные 

перепонки. В этом грохоте воедино слились удары тяжелой артиллерии, 

разрывы бомб, гром «Катюш» и непрерывный гул самолетов. Казалось, там, 

на передовой, все смешалось с землей и вряд ли кто уцелеет под градом 

бомб, снарядов и мин. Это было начало величайшего сражения в районе 

Курской дуги. 

Большие потери несла наша дивизия в ходе наступательных сражений 

на Курской дуге. Проявляя невиданный героизм, советские воины успешно 

продвигались вперед, выигрывая фланг белгородской группировки 

противника. Немецкое командование почувствовало угрозу окружения и к 

исходу дня 4 августа начало ускоренный отход своих войск. 

5 августа был освобожден Белгород, в честь доблестных воинов 

Воронежского и Степного фронтов столица нашей Родины Москва произвела 

первый победный салют».  [5, с. 22]. 
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Бои под Курском в июле не прекращались ни на один день, - вспоминал 

Михаил Григорьевич Мякшин. - Бывало, даже ночей не спали. Разрывам 

бомб и снарядов, казалось, не будет конца и края. Кругом стоял ад 

кромешный. Своим минометным огнем мы поражали боевые точки врага, 

отсекали пехоту от танков. Случалось схватываться с фашистами и в 

рукопашном бою. Все рвались в бой неудержимо. О смерти просто некогда 

было думать. Даже раненые не покидали своих товарищей. 

Выжил, выстоял солдат назло лютой смерти, кружившей совсем рядом. 

Битвой под Курском война для меня не кончилась.   

Потом пришла Победа. Вспоминаю я все эти сражения. Но более 

всего, каждое лето вспоминаются мне бои на курской земле, где принял свой 

первый бой за Родину».  [1, с. 150]. 

«Хорошо, до мельчайших подробностей помню это летнее утро. – 

вспоминал наш земляк Аркадий Фомич Антоненко. - В пять часов утра 5 

июля 1943 года враг открыл ураганный огонь и в течение трех часов бил по 

нашим позициям. Он считал, что уничтожил на земле все живое, но 

просчитался. Когда он пошел в атаку, его встретили сокрушительным огнем. 

В этот день своим расчетом станкового пулемета я отбил шесть атак 

противника. Было уничтожено 80 вражеских солдат и офицеров. С нашей 

стороны легко ранило двух человек. Однако бой разгорался. Дым, смрад не 

давали дышать, но мы стойко отбивали атаку за атакой противника. Нервы 

наши были напряжены до предела. Приходилось расстреливать немцев 

буквально в упор.  

В этой грандиозной битве на Курской дуге был проявлен поистине 

массовый героизм советских солдат».  [1, с. 10]. 

 И хочется закончить свое выступление словами  ветеранов Великой 

Отечественной войны Сбитнева Ивана Трофимовича и Титова Алексея 

Павловича: « - Шаг за шагом теснили мы врага. У меня и всех наших бойцов 

было одно желание: как можно быстрее изгнать фашистов с нашей земли. 

Ради этой священной цели мы не жалели своей жизни. И ковали победу не 
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только оружием, но и силой воли, сознавая, что мы ведем священную войну». 

 [5, с. 73]. 

« - Мне посчастливилось выжить в этой тяжелейшей войне. Но сколько 

моих боевых товарищей отдали свои жизни за свободу и независимость 

нашей Родины. Вечная им слава!»  [4, с. 105]. 

___________________________________ 

1. Память о них будет вечна!: Сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – уроженцев Чернянского района. - 

Белгород, ЛитКараВан, 2015 – 222 с. 

2. Тупицын П.И. // История Чернянского края. – Белгород, 2017. – С.447. 

3. Отчий край – Чернянская земля. Белгород, 2006. – С.209. 

4. Чернянский район: Годы. События. Люди. – Белгород, 2008. – С.98 

5. Во имя Великой Победы: Чернянцы – участники Курской битвы            

(1943 г.) и Парада Победы (1945 г.). -  Белгород, Константа, 2018 – 95 с. 
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Овчинникова Ирина Александровна - 

заведующая отделом учёта и хранения фондов  

ГБУК «Белгородский государственный 

 историко-краеведческий музей» 

 

Подвигу героев – память поколений» 

(о событиях Курской битвы на основе документальных источников 

ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей») 

 

В 2023 году наша страна отмечает 80-летие Курской битвы, одного из 

ключевых сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой 

войны. События на Курской дуге охватили и территорию современной 

Белгородской области. По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям не знала 

себе равных. Курская битва продолжалась 50 неимоверно трудных дней и 

ночей: с 5 июля по 23 августа 1943 года. Курская битва стала коренным 

переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Все больше времени отдаляет нас от событий Курской битвы, всё 

меньше остается живых свидетелей тех страшных военных лет, ветеранов и 

тружеников тыла, которые на своих плечах вынесли все тяготы и лишения, 

отстояли родную землю и победили.  

Героические подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю 

нашей страны! 

В фондовом собрании Белгородского историко-краеведческого музея 

хранятся уникальные документальные источники – памятники истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Ветераны войны передавали в музей свои воспоминания, мемуары. Это 

трогательные страницы жизни, порой в стихах, с фотографиями и 

документами. Живые воспоминания военного периода погружают нас в то 

время, будто оказываемся на поле боя вместе с солдатом. 

Первый день Курской битвы вспоминает ветеран 6-й понтонной 

бригады Резерва Верховного Главнокомандования, участник Курской битвы 

Астанин Николай Михайлович: «5 июля из-под Томаровки враг перешел в 
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наступление при поддержке танков, артиллерии и авиации. 6-7 июля мы 

нанесли «клин» вбитый немцами в нашу оборону по направлению из 

Белгорода на Обоянь и Корочу. Будучи в инженерной разведке неподалеку от 

Прохоровки я видел как артиллеристы, сдерживая натиск врага часто 

разворачивали свои орудия на 180 и прямой наводкой стреляли по 

прорвавшимся в тыл немецким танкам. Яростные атаки немцев с воздуха 

поддерживали «юнкерсы», которые шаг за шагом бомбили дорогу на 

Обоянь.  Пробомбив полосу на 2-3 километра вглубь нашей обороны 

«юнкерсы» улетали, а в это время по земле скрепища гусеницами и ведя 

огонь сходу продвигались фашистские танки и мотопехота. Потом 

следующая волна самолетов и танков, снова проутюживание нашей 

обороны [1]. 

Ожесточенные бои Курской битвы проходили на всей территории 

нашего края. Ветеран 219-й стрелковой дивизии Лебедев Михаил Петрович в 

своих воспоминаниях описывает события на Обоянском направлении: 

«Остановились мы в обороне южнее ст. Готня и заняли оборону в районе 

Солдатское-Сергеевка. 10 июля дивизия получила приказ – выступать и 

вступить  бой. Ночью 219-ая стрелковая дивизия двинулась в район ст. 

Ивня. Фашисты в это время теряли живую силу и технику из района 

Томаровки и Белгорода добрались до с. Алексеевки. Наша дивизия вступила в 

бой восточнее с. Новенькое – бой не утихал и фашисты рвались в 

направлении г. Обоянь. Грохот артиллерии и разрывы авиабомб – все это 

сливалось в единый гул, отдельных выстрелов не было слышно – горела и 

гудела земля и воздух сотрясался от этого непрерывного грохота. В воздухе 

гудели непрерывно самолеты и шли воздушные бои. Чем ближе подходили к 

переднему краю и к тому месту, где должен быть наш полк, тем сильнее 

была «вспахана» земля гусеницами танков и разрывами снарядов и мин. 

Горели немецкие и наши танки, валялись трупы солдат и даже обрывки 

одежды и части человеческих тел, смешанные с кровью и землёй…»[2]. 



37 
 

С первых дней Курской битвы наши отважные герои совершали 

подвиги на Белгородской земле. Василий Емельянович Писклов, уроженец 

села Солдатское (ныне Ракитянского района Белгородской области). За 

подвиг, совершённый на Курской дуге он был удостоен высокого звания 

«Герой Советского Союза». Из наградного листа: «6 июля 1943 г. противник 

предпринял наступление, применив до 150 танков с пехотой, до 2-х полков и 

массированным залетом авиации на наши боевые порядки. Тов. Писклов 

дрался с врагом как лев. Израсходовав патроны из своего автомата, он 

переключился на станковый пулемет, у которого был выведен расчет. 

Пулемет быстро заработал в руках отважного воина, отрезая идущую 

пехоту немцев за танками. Когда танки стали подходить уже близко тов. 

Писклов отскочил в сторону, где было ружье ПТР и патроны, искусно 

замаскировавшись во ржи с красноармейцем Лихвар и начал расстреливать 

немецкие танки в упор. Три танка тут же загорелись, но остальные пошли 

вперёд через боевые порядки. Один тяжелый танк прошел через т. 

Писклова. Попав между гусениц т. Писклов остался жив. Через мгновенье 

вскочив и бросив противотанковую гранату в след, а затем бутылку  с 

горючей смесью подорвал и зажег четвертый танк. Выскочившего офицера 

из танка убил. Ведя бой с прорвавшимся в нашу оборону танками в этот 

день т. Писклов подбил еще один танк. 

7 июля 1943 г. в ожесточенном бою т. Писклов подбил из ружья ПТР 

еще 2 танка. 11 июля – 2 танка зажег бутылками с горючей смесью и один 

подбил из ружья ПТР. Всего на счету у т. Писклова 10 подбитых и 

сожженных танков, свыше 160 немецких солдат и офицеров.  Его подвиг и 

поведение среди личного состава полка вызвало новую волну инициаторов 

истребителей танков врага» [3]. 

Через воспоминания Ивана Дмитриевича Ефимова, участника Курской 

битвы, мы переносимся в июль 1943 года: «В январе 1943 года начались 

наступательные действия Воронежского фронта. При освобождении г. 

Острогожска был тяжело ранен в грудную клетку. После излечения в 
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госпитале, участвовал в оборонительных боях, Курской битве... Оборонял 

Корочанское направление, затем левый фланг Прохоровского танкового 

сражения. Видел 13-14 июля танковый бой. Небо и земля были покрыты 

чёрными облаками дыма и пыли. В воздухе от восхода до захода солнца 

кружили сотни самолетов со смертоносным грузом. Пехоте там места не 

было. Горела земля и небо. 15 июля немцы повели наступление правее 

танкового сражения. Наш полк 280, был расчленён, танки провели 

десантные машины через окопы. Оказавшись в окружении, мы стойко 

отражали атаки пехоты, ожидая помощи. … В этом оборонительном бою 

меня разрывной пулей ранило в правое предплечье. … Боеприпасы у нас были 

на исходе. При очередной атаке я продолжал обороняться, получил второе 

ранение в грудь. ... Я остался без перевязки и вскоре потерял сознание. … 

Траншея была переполнена убитыми и ранеными» [4]. 

Главным сражением на юге Курской дуги стали бои в районе села 

Прохоровка. Бои под Прохоровкой начались 10 июля и продолжались вплоть 

до 16 июля 1943 г. Кульминацией битвы под Прохоровкой стало встречное 

танковое сражение 12 июля 1943 г. Участником Прохоровского сражения 

был Мельников Владимир Иванович. В его воспоминаниях подробно 

описаны события тех дней: «На небольшом участке местности столкнулись 

две бронированные лавины – 1200 машин. Ровно в 7.00 утра началась 

артиллерийская подготовка всей артиллерии Армии, она продолжалась в 

течение одного часа, это было грозное зрелище: 1000 орудий и минометов 

на узком фронте наступления вели сокрушительный огонь по войскам 

противника. После артиллерийской подготовки 4 наших танковых корпуса, 

поддерживаемые авиацией, ринулись в стремительную атаку. Одновременно 

начал наступать и враг. Сотни танков, самоходных орудий двигались на 

встречу нашим танковым корпусам. Солнце, вставшее над Белгородской 

землей, помогало нам, оно хорошо освещало немецкие танки и слепило глаза 

немцам. Снаряды посылались в упор, пробивали танки насквозь, иногда 

взрывались боеприпасы и танковые башни отбрасывались на десятки 
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метров от искалеченных танков. Дым и дизельная гарь высоко поднялись 

над полем боя. Весь день до наступления темноты не ослабевало 

ожесточенное сражение» [5]. 

В своих воспоминаниях Владимир Иванович говорит о важных итогах 

Прохоровского сражения: «Танковое сражение под Прохоровкой и на других 

направлениях Армии и фронтов 12 июля имели большое значение, этот день 

стал днем кризиса немецкого наступления, оно отказалось от намерения 

окружить наши войска, занимавшие Курский выступ. 16 июля враг под 

прикрытием сильных арьергардов начал отводить свои главные силы. 

Жуков горячо поблагодарил танкистов и поддерживающие 

подразделения за великую храбрость, за беспредельное мужество, за 

неиссякаемую волю к победе» [6].  

Утром 5 августа 1943 г. начались бои за Белгород и к 18 часам город 

был полностью очищен от противника. В этот же день был освобожден и 

Орёл. В Москве, впервые с начала Великой Отечественной войны, прогремел 

артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода из 120 

орудий 12 артиллерийскими залпами. 

В фондах музея хранятся воспоминания ветерана 89-й гвардейской 

Белгродско-Харьковской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 

дивизии Колпака Виктора Степановича об освобождении г. Белгорода 5 

августа 1943 г.: «Мы знали, что так просто фашисты нам его не отдадут. 

Сам город гитлеровцы опоясали двумя оборонительными рубежами. Все 

каменные здания были приспособлены к обороне. Под ними были 

комфортабельные бункеры в земле на глубине 2,5 м, в которых стояли даже 

пианино и рояли. 

В 5 часов утра 5 августа задрожала и горела земля в стае врагов от 

нашей артиллерии и катюш. … Наши танки, обходя крутые горы, давили на 

склонах огневые точки на меловых горах и склонах. К 14 часам мы имели 

успех, хоть и небольшой. Но главное зацепились за восточную окраину 

города. В 14 часов командир дивизии, полковник  Серюгин направил свои 
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последние резервы. После 3-й короткой артиллерийско-авиационной 

подготовки дивизия пошла в последнюю атаку, и ворвалась в город. 

Немцы словно оцепенели, но чем ближе мы продвигались к центру, тем 

ближе было их сопротивление. Нас уже ничто не могло сдержать. Мы 

отбивали квартал за кварталом – достигли почти центра города.  

Оставляя город, гитлеровцы взрывали дома, убивали женщин, 

стариков и детей. Взрослое население угоняли в фашистское рабство. 

Город горел, везде развалины из которых позже стали выползать из 

своих укрытий. Где-то к 18-19 часам враг полностью был изгнан из города. 

Атакованию не было предела. Но этот ритуал продолжался недолго. 

Немецкие изверги вызвали авиацию и так сильно бомбили, а затем почти до 

поздней ночи подвергли город интенсивному артиллерийскому обстрелу из 

дальнобойной артиллерии… Ночью нам все же удалось засечь многие их 

батареи, а утром, повернув на 180 градусов их системы почти с лихвой 

рассчитались с ними. Погнали всю фашистскую погань на запад» [7]. 

Наряду с боевыми товарищами несли нелегкую службу медицинские 

работники. В воспоминаниях бывшего командира 293-го отдельного 

медицинско-санитарного батальона 305-й стрелковой дивизии, майора 

медслужбы М.Л. Кочеровского мы читаем о героизме медицинских 

работников при освобождении города Белгорода и Белгородчины, которые 

показали себя как пламенные патриоты: «В тяжелейших условиях, под огнём 

противника оказывали помощь раненым, спасая им жизнь. Город был в 

руинах, пришлось в пылающем городе развертывать медсанбат в 

специальных палатках, ибо уцелевших домов почти не было. Кроме этого 

медслужба дивизии оказывала также медпомощь больным и раненым, 

старикам, детям, женщинам, жителям города, освобождённым от 

фашистской неволи… Не это ли героизм , когда под обстрелом и 

бомбёжками противника делаются операции и нужна кровь и 

кровозаменители для переливания раненому, а её нет в достатке, тогда на 

помощь приходили наши доноры… Оказание квалифицированной 
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медицинской помощи имело огромное влияние на политико-моральное 

состояние и боевой дух войны» [8]. 

Курская битва завершилась 23 августа 1943 г. освобождением 

Харькова, в котором принимали участие воины 299-й стрелковой дивизии. 

Ротой автоматчиков командовал Василий Петрович Петрищев. В своих 

воспоминаниях он пишет о сплоченности, единстве всех солдат в этой битве: 

«Я командовал ротой автоматчиков и было мне неполных 20 лет. В роте 

было семь национальностей. Мы были едины в мыслях и действиях. Мы 

поровну делили хлеб и соль и все невзгоды войны. Пили и ели из одного 

котелка, нас сплачивала дружба и беззаветная любовь к своей Родине» [9]. 

По воспоминаниям, мемуарам, наградным листам и письмам 

участников Великой Отечественной войны мы можем проследить не только 

ее историю но и единство духа, силу патриотизма наших защитников.  

Свое выступление я бы хотела завершить словами Героя Советского 

Союза Василия Петровича Петрищева: «мы бережно храним в сердцах 

память о прошлом, понимая, что это не только дань прошлому, но и память 

о настоящем, забота о будущем. Помнить, любить и дорожить прошлым – 

это огромная нравственная сила, которая помогает нашей смене – 

молодежи познать пройденный путь отцами, глубоко осмыслить его, свою 

жизнь, свое достоинство, прочувствовать цену жизни, беззаветную любовь 

к своей Родине. Спасибо Вам благодарные потомки, низкий поклон за добрую 

память, за сыновью любовь к своему Отечеству [10]. 

_________________________________ 

1. БГИКМ КП 27148  Из воспоминаний майора запаса Н.М. Астанина о 

понтонах. 1982 г. 

2.  БГИКМ  КП 27730 Воспоминания о боях на Курской дуге ветерана 

219-й стрелковой дивизии М.П. Лебедева. 1978 г. 

3. БГИКМ НВ 39401 Наградной лист В.Е. Писклова о присвоении звания 

«Герой Советского Союза». 1943 г. 

4. БГИКМ КП 25481 – Воспоминания И.Д. Ефимова. 1981 г. 
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5. БГИКМ НВ 7826 Воспоминания участника Прохоровского танкового 

сражения В.И. Мельникова. 1973 г. 

6. БГИКМ НВ 7826 Воспоминания участника Прохоровского танкового 

сражения В.И. Мельникова. 1973 г. 

7. НВ 10779 Воспоминания ветерана 89-й гвардейской Белгродско-

Харьковской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии 

Колпака Виктора Степановича. 1975 г. 

8. БГИКМ НВ 4410  Из воспоминаний бывшего командира 293 ОМСБ 305 

стрелковой дивизии майора медслужбы Кочеровского М.Л. 1970 г. 

9. БГИКМ КП 40399 «50 лет спустя. Воспоминания В.П. Петрищева, 

Героя Советского Союза. 1993 г. 

10.  БГИКМ КП 40399 «50 лет спустя. Воспоминания В.П. Петрищева, 

Героя Советского Союза. 1993 г. 
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Орлова Наталья Вячеславовна - 

заведующая Ниновской модельной публичной библиотекой 

Новооскольского городского округа 

 

Воспоминания участников Курской битвы. 

 
Все дальше уходит от нас год Великой Победы. Все меньше остается 

тех, кто вынес на своих плечах тяжесть жестоких боев на передовой и бремя 

непосильного труда в тылу. В каждой семье есть свой герой, павший на поле 

боя. 

Светличный Александр Данилович родился 30 июля 1927 года в семье 

крестьянина, в селе Терны, Юрьевского района, Днепропетровской области. 

21 июня 1941 года окончил Черноглазовскую школу. Окончание школы 

совпало с началом войны. Поэтому пришлось выбрать профессию, которая в 

трудный для неё момент, помогла бы спасать Отечество. 18 августа 1941 года 

молодой юноша добровольно уходит служить в ряды РККА.  В 1943 году в 

составе 163 артиллерийской дивизии связи держал направление к Белгороду, 

для участия в Курской битве. Ожидая подхода других дивизий, дивизия 

остановилась в селе Ниновка. Во время этой короткой передышки ребята 

успели познакомиться с девушками. Познакомился и молодой лейтенант 

Светличный с девушкой Фаиной.  

При любых условиях боя приходилось обеспечивать бесперебойную 

телефонную связь. Во время битвы на Курской Дуге он устранил немало 

повреждений на линии, соединяющей наблюдательный пункт с огневыми 

позициями, благодаря которым были отбиты вражеские атаки.  В эти 

тяжелые минуты боя ребята вспоминали о своих девушках. Не знали эти 

ребята, что эта короткая любовь для них на всю жизнь.  

 Припоминаю чёрное от порохового дыма и разрывов снарядов и бомб 

небо, беспрерывные налеты целыми стаями самолетов противника,  летали 

группами по 40-50 штук одновременно, одна группа за другой.  

Через каждые 10-15 метров стояли изуродованные танки, подчас наползшие 

друг на друга. Беспрерывно пикировали эскадрилья за эскадрильей и 
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обрушивали на наши позиции несметное число бомб. Изрыты поля 

воронками, изборождены гусеницами. Все это превратилось в громадное 

зловещее пожарище. Стоял непрекращающийся гул моторов, пронзительный 

вой снарядов и мин. 

- Там всё перемешалось: наши танки, танки фашистов, наша пехота, 

которая была на виду, и пехота из засадных частей. Тут же немецкая пехота. 

В этом лязге, грохоте и дыме  ты не помнишь об осколках и пулях, ты не 

воспринимаешь танки как опасность, а только как компонент боя, ты 

убиваешь не людей, а просто мундиры другого покроя и цвета. 

        На земле непрерывно стреляли   орудия, танки, в небе тоже всё 

время шёл воздушный бой - кто дрался в воздухе, кто с воздуха бомбил. Эти 

ужасные налёты, когда шли десятки, несколько десятков и они с горизонта не 

исчезали, меняя друг друга. А вокруг них – бой, и время от времени падали 

на землю и взрывались сбитые самолёты. Это всё сегодня как по полочкам 

расположилось, а тогда это был великий хаос великой битвы, в которой 

только люди на командных пунктах имели возможность видеть события 

битвы дальше кончика штыка…. 

Бои на Курской дуге самое страшное, что я когда-либо видел. Не 

понятно, что нам помогло выжить в этой войне. Но мы были уверены, что 

победим. Жизнестойкость была удивительная: зимой спали прямо на 

промерзлой земле, веток нарубишь, брезент бросишь и ложишься, засыпали 

мгновенно. Ждали очень выступлений Сталина, что он скажет, что нас ждет 

впереди. Отношение к солдатам было человеческое. Вот, например, 

освобождали мы деревню, где жил кто-то из солдат. Он просится домой хоть 

на пару дней, отпускали прямо с боевых позиций, если позволяла обстановка. 

После боев на Курской дуге Светличный Александр Данилович был 

назначен командиром взвода связи 3-го офицерского полка 18-й армии 

фронта. В апреле 1944 был тяжело ранен под Карпатами. В ноябре 1944 года 

война для него закончилась ампутацией ноги и тяжелыми мыслями: «Как 

жить дальше?» Как отнесется к нему невеста?». Но не пал духом, не оставило 
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мужество солдата в трудную минуту, поехал к своей невесте после госпиталя 

в Ниновку. Ждала его любимая, не предала. Выходила израненного солдата. 

Давно закончилась война, залечены раны, но он ежегодно ездил 

почтить память своих боевых товарищей на Прохоровском поле. Много 

людей погибло в Великую Отечественную войну, но память о них всегда 

будет жить в наших сердцах.  
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Сотникова Алена Владимировна -  

младший научный сотрудник 

МБУК «Волоконовский районный краеведческий музей» 

 

В памяти нашей сегодня и вечно 

 

 Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 12 июля в день 

первоверховных апостолов Петра и Павла состоялось знаменитое танковое 

сражение под Прохоровкой, 5 августа были освобождены Орел и Белгород. В 

честь этого события в Москве прогремел первый салют Победы. 23 августа 

1943 г. был освобожден Харьков. Белгород, Курск и Орел  были  первыми  

городами  России,  которым  присвоено  почётное  звание «Город воинской 

славы». В битве под Курском провалилась последняя попытка врага вернуть  

потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. 

Разгром  немецко-фашистских  войск  под  Курском,  длившийся  пятьдесят  

дней и ночей,  имел величайшее  международное  значение  и  еще  выше  

поднял  авторитет  Советского  Союза. 

По ожесточению и упорству борьбы Курская битва не имеет себе 

равных.  Победа  Советских Вооружённых  Сил  на  Курской  дуге стала 

событием, оставившим неизгладимый  след  в  памяти  человечества.   

Сквозь тяжкие испытания и лишения, выпавшие на долю народа  в ту 

пору, прошли и жители нашего края. По мобилизации и добровольно на 

фронт Великой Отечественной войны ушло более 10000 жителей нашего 

района, 7000 из них не вернулись в свои дома. Более 80 волоконовцев 

участвовали в обороне на Курском выступе, сражались, не щадя своей жизни, 

проявляя героизм, отвагу и мужество. Звание Героя Советского Союза было 

присвоено участникам Курской битвы зенитчику М.И. Бондаренко, 

пехотинцам Н.И. Коткову и С.М. Смоленскому (все посмертно), 

артиллеристу И.П. Петрашеву, при защите ленинградского неба – летчику-
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истребителю Г.И. Богомазову. Полным кавалером орденов Славы вернулся с 

фронта И.Ф. Литовченко. 

Война оставила свой страшный след. Поля, где сейчас в летнее время 

колосятся хлеба, стали ареной кровопролитных сражений 1943 года, когда 

развернулась грандиозная битва на Курской дуге. Многие села – Кочетовка и 

Сырцево, Верхопенье и Покровка, Сухосолотино и Березовка были 

безжалостно разбиты и сожжены, и мирному населению района приходилось 

переживать трудные дни, месяцы и даже годы в погребах и землянках. В ходе 

этой грандиозной битвы на территории района погибло 3300 советских 

воинов.[1] 

Битва на Огненной дуге вошла в число великих битв мировой истории. 

Историческая память – великая сила, нравственная и культурная. 

Нынешнее поколение русских людей должно воспринять и продолжить 

замечательную традицию уважения к нашему прошлому, хранить 

благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от 

порабощения. 

В фондах Волоконовского районного краеведческого музея хранятся 

личные вещи, фотографии, документы, статьи участников Курской битвы. 

Алексей Егорович Морозов. Война поставила парнишку под ружье, 

едва ему исполнилось восемнадцать лет. Конечно, не только воевать, но и 

держать в руках оружие он пока не умел. Так же, как и сотни тысяч его 

сверстников, надевших в 1941 году шинели Защитников Отечества. Поэтому 

сначала направили парня в Тамбовское военное училище, но пробыл он там 

не более двух месяцев – фронту требовалось подкрепление. Вот так старший 

сержант Морозов оказался под Сталинградом, в должности орудийного 

номера 37-миллиметрового зенитного орудия. В обязанности артиллеристов-

зенитчиков входило сбивать с земли самолеты противника, с чем наш земляк 

успешно справлялся. Полетит к земле вражеский самолет, сопровождаемый 

шлейфом дыма, и бойцы тут же рисуют на стволе орудия очередную 

звездочку. 
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А с марта 1942 года Алексей Егорович уже командир зенитного 

орудия, учувствует в военных событиях под Орлом и Курском в составе 80-

го зенитно-артиллерийского полка, где и пробыл по октябрь 1944 года. В 

критические минуты и тогда, когда орудие выходило из строя, артиллеристы 

ходили в бой десантом на танках, принимая на себя первые удары врага, 

поминутно рискуя жизнью. Запомнился фронтовику случай, когда он чудом 

уцелел в одном из кровопролитных сражений. Вкопались они вместе с 

орудием в землю, а он выполз на минутку на бруствер. И тут прямым 

попаданием немецкого снаряда буквально разворотило их пушку, на месте 

недавнего укрытия зияла огромная воронка, погиб почти весь орудийный 

расчет. Алексея Егоровича взрывной волной отбросило в сторону метра на 

два.  Он получил тяжелую контузию, но остался жив. Случалось, учувствовал 

в разведке боем, когда после короткой артподготовки предпринималась 

стремительная атака на укрепления противника. Цель ее – взять «языка», 

добыть необходимые разведданные. Однажды такая атака захлебнулась 

после первой вражеской траншеи, пришлось отступать. Но «язык»-то нужен 

во что бы то ни стало! И вот ночью на окопы противника двинулась «тихая 

разведка» - всего десять человек. В составе десятки был Алексей Егорович. 

На этот раз операция прошла успешно. 

Всю свою послевоенную трудовую жизнь он посвятил работе на 

железной дороге.[2] 

Владимир Мефодьевич Жирный. Первую страницу своей боевой 

биографии открыл в январе 1943-го, в неполных семнадцать лет… Подростки 

и юноши военных лет были не по годам мудры и ответственны за судьбу 

своего Отечества, были пламенными патриотами, вставшими без колебаний 

под ружье по первому же зову Родины. О смерти, ранениях, лишениях не 

думали. Некогда было. 

Призвали нашего юного земляка в 42-й стрелковый полк 180-й 

стрелковой дивизии. Пешим строем их, более сотни уроженцев района, 

провели в село Верхне-Яблоново, с которого, собственно, и началась для них 
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война. Они были необстрелянными юнцами, хотя военное дело успели 

наспех изучить при военкомате в составе истребительного батальона. По 

крайней мере, держать винтовку в руках и пользоваться ею умели, жаль 

только, маловато было этих винтовок. 

Прошли Козловку, Погромец, Коновалово, вышли к Козинке. А в ней 

уже были немцы, которые знали о продвижении отряда и поджидали его в 

укрытиях. Бой был коротким, но жестоким и закончился тем, что враг 

ударился в бегство. Они уходили, а наши гнали их. Вплоть до села 

Приколотного. И вот здесь-то, у малой деревушки Волково, наших ребят 

ждало тяжелейшее испытание. Полку были приданы две 45-миллиметровые 

пушки, к ним выдали всего по четыре снаряда, больше не было. И патронов 

бойцам отпустили по 2-3 десятка. Был приказ: боеприпасы беречь, стрелять 

только по целям. Владимир Мефодьевич числился в артиллерии, в его задачу 

входило прикрывать левый фланг одной из пушек. Да разве прикроешь под 

градом пуль и снарядов, которыми поливали их вражеские танки! Несколько 

прицельных выстрелов – и вот уже в щепы разнесено орудие, погиб весь 

орудийный расчет. «Картина была страшная. Все обозримое пространство 

было усеяно трупами, они лежали, как снопы», - вспоминал фронтовик. 

Прикрывать стало некого, и командир батальона взял паренька к себе 

связным. Он ходил (вернее ползал) на разведку по различным участкам боя, 

доставлял письменные и устные донесения, считал раненных и живых. И 

очень удивился, когда за этот бой был награжден медалью «За боевые 

заслуги». Многие волокончане имели право на эту высокую солдатскую 

награду, да не суждено им было получить ее – полегли смертью героев. 

С трудом и потерями полк продвигался вперед, изгоняя ненавистного 

врага с родной земли. По несколько раз за сутки переходили из рук в руки 

села и города. На харьковском направлении Владимир Мефодьевич был 

ранен в ногу и в пылу боя даже не заметил этого – выдал кровавый след на 

снегу. Не хотел идти в медсанбат на перевязку – «Я ведь могу ходить». Но 

пришлось все-таки лечиться в госпитале, в Россоши. А по выздоровлению 
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военная судьба нашего земляка сделала крутой поворот – он попал на 

зенитно-артиллерийский бронепоезд генерала Громадина, который подвозил 

снаряды и ракеты для гвардейских минометов «Катюша». Это была трудная 

и крайне опасная служба. Бронепоезд тащил за собой по 20-30 вагонов с 

боеприпасами, достаточно было одного попадания – и весь состав взлетел бы 

на воздух. Поэтому ездили только глубокими темными ночами, без огней, без 

опознавательных знаков. Бронепоезд, вдруг выныривая из мрака как призрак, 

быстро разгружал боеприпасы и исчезал. На его вооружении было 12 

различных пушек, 96 человек бойцов и обслуги. Они подвозили ракеты и 

снаряды частям Воронежского, Степного и Центрального фронтов и с 

задачей справлялись образцово.  

Бронепоезд, в личном составе которого был и наш Владимир 

Мефодьевич, первым проехал по новой железной ветке Старый Оскол – 

Ржава, принимал участие в Курской дуге. А затем путь его лежал на запад, 

где его ждали еще многие кровопролитные сражения: на Днепре, под 

Миргородом, В Сарнах, Ковеле, Владимире-Волынском, вплоть до самой 

Польши. Бронепоезд прикрывал мосты, держал переправы, уничтожал 

вражеские танки, самолеты и живую силу противника.[3] 

Михаил Николаевич Кравцов из села Староивановка Волоконовского 

района.  

С началом Великой Отечественной войны был призван в армию. Но на 

фронт попал не сразу. Сначала учился на курсах военных радистов. Эти 

курсы дислоцировались в Воронеже. Затем их перевели в Новосибирск. А 

уже оттуда Михаила Николаевича и других молодых солдат направили в 

Ивановскую область на формирование. Там наш земляк попал в 56-й 

отдельный мотоциклетный батальон Пятой танковой армии. Боевое 

крещение Михаила Николаевича произошло на Волге, в городе 

Серафимовичи, в составе Юго-Западного фронта. Согласно своей военной 

специальности, он обеспечивал связь между штабами части и передовой.  
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Эти бои четко не запомнились ветерану. Все происходило как бы в 

тумане. А вот бои в районе Курской дуги Михаил Николаевич помнил 

хорошо. К лету 43-го он уже имел солидный боевой опыт, военную закалку. 

И на все смотрел с позиций бывалого солдата. Самое яркое впечатление – 

танковое сражение под Прохоровкой 12 июля. В то время Михаил 

Николаевич служил в батальоне связи восьмого Гвардейского танкового 

корпуса. 

«Я осуществлял связь со штабом корпуса. Что творилось на поле под 

Прохоровкой, не описать словами. Рев бронированных машин, грохот 

орудий, разрывы снарядов и бомб - все это слилось в единую «музыку» 

сражения. Я находился примерно в километре от места столкновения 

танковых лавин, и то ужас пробирал до самых костей. А какого было 

непосредственным участникам сражения? Как только мог выдержать такое 

человек!?», вспоминал Михаил Николаевич.[4] 

Но наши люди выдержали и пошли вперед.  

Лузанов Степан Савельевич, родился 24 августа 1922 года в поселке 

Волоконовка. 

В первые дни войны был зачислен в Валуйскую авиационную школу, 

созданную на базе школы механизации. Но доучиться ему не удалось, всех 

курсантов направили на фронт. Наш земляк попал в 45-ю стрелковую 

дивизию имени Щорса, в 178-й артиллерийский полк, отделение разведки. В 

октябре 1942 года был направлен под Сталинград, на подступах к которому 

их дивизию обстреляли немцы. Это было первое боевое крещение Степана 

Савельевича. Под покровом ночи дивизия вышла к 62-й переправе у притока 

Волги-Ахтубы, ширина которой 2,5 км. Это место надо было преодолеть под 

огнем противника. Оставшись в живых, Степан Савельевич получил пакет с 

донесением об огневых точках противника и доставил его в артиллерийский 

полк к своим, что помогло артиллерии полка обрушиться на врага всей своей 

мощью. 
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Степан Савельевич участвовал в боях на Курской дуге. В составе 62-й 

армии, переименованной в восьмую Гвардейскую ордена Ленина под 

командованием В.И. Чуйкова, освобождал города: Изюм, Лозовая, 

Барвенково, Первомайский, Павлоград, участвовал в форсировании Днепра. 

Двигаясь с боями в западном направлении, участвовал в освобождении 

городов Запорожье, Николаев, Одесса, Овидиополь, форсировал Днестр, 

освобождал от фашизма города Люблин, Лодзь, Варшаву, Познаньскую 

цитадель. Более двадцати дней потребовалось, чтобы уничтожить 

шестидесятитысячную группировку противника. Степан Савельевич был 

участником Берлинской операции. 23 февраля 1945 года армия пересекла 

германскую границу, а 17 апреля мощные залпы "Катюши" известили о 

наступлении на Берлин. На поверженном рейхстаге Степан Савельевич 

написал: 

«Здесь мимоходом 

В проклятый Берлин 

Стену гвоздем 

Ковырял славянин» и расписался.[5] 

В фондах Волоконовского районного краеведческого музея хранятся 

благодарность  № 339 за участие в боях гвардии ефрейтору Лузанову 

Степану Савельевичу, удостоверение за участие в героической обороне 

Сталинграда, наградной лист, фотографии. 

Вот лишь немногие биографии моих земляков-Героев, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны и участвовавших в битве на Курской 

дуге.  

Подвиг Советского народа на Огненной дуге принадлежит не только 

прошлому. Он живет в настоящем, в его уроках, доставшихся наследникам 

Великой Победы. Факты современной жизни показывают, что уроки той 

героической поры должны не только незыблемо оставаться в памяти 

народной, но и активно помогать возрождению России. Знание о подвиге на 

Курской дуге, память о нем – это достойные ориентиры и нравственная опора 



53 
 

грядущим поколениям, на основе которых они будут строить новую жизнь, 

укреплять уверенность и надежду на будущее. 

____________________________________ 

1. «Книга Памяти 1941-1945», Белгородская область Российская 

Федерация, Белгород, 1993г.; 

2. Газета «Красный Октябрь», статья Е. Сириченко, п. Волоконовка; 

3. Газета «Красный Октябрь», статья Е. Никитиной, 19 ноября 2002г., п. 

Волоконовка; 

4. Газета «Красный Октябрь», статья А. Петрова, п. Волоконовка, 12 

июля 2003г.; 

5. Книга «Героев помним имена» (Волоконовский район), ООО 

«ЛитКараВан», Белгород, 2010г. 
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Кузьминова Ольга Александровна – 

учитель МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол  

 

Учитель фронтовик: воспоминания П.Т.Забродина. Огненная дуга 

 

   С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было 

очень трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза 

смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным 

врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ 

величию трудового подвига нашего народа. 

Воспитание молодого поколения начинается с воспитания любви к 

Отчизне, к своей малой родине, к её истории, людям, вписанных в летопись 

родного края. Я принадлежу к  такому поколению, которое не дышало 

воздухом войны. У каждого поколения –своя война: Первая мировая, 

Гражданская, Великая Отечественная. Эти войны болью отзываются в наших 

сердцах. 

Великая Отечественная война – самая страшная война из всех времен, 

самая кровопролитная. Эта война унесла жизни миллионов людей, она 

отзывается славой на страницах истории нашей страны. Великая 

Отечественная война показала всему миру и нам самим ,как мы сильны, и 

прежде всего сильны духом, что никому не под силу сломить наш и дух и 

веру. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру 

людей. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей.  

Война... Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, 

сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны, не до смеха. Солдаты 
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служили честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и близких. 

Жестоко фашисты относились к русским людям, солдатам. 

      Наступили памятные дни и для жителей нашего края, связанные с 

очередными годовщинами от немецко-фашистских захватчиков. Для нас всех 

эти даты остаются священными! Вспоминаются подвиги освободителей. Эти 

люди, не жалея своей жизни, спасали свою Родину. 

С каждым годом мы всё больше узнаём о героях-ветеранах, об их 

подвигах, об их нелёгкой жизни в те годы. В этом нам помогают газеты и 

журналы, музеи боевой и трудовой славы, которые в последние годы начали 

возрождаться. Большую роль в победе, в успехах наступлений наших войск 

сыграли разведчики, связисты, летчики, танкисты, простые солдаты и 

скромные труженики войны. 

Начав новое мощное наступление под Курском, фашистское 

командование рассчитывало смешать с землей части советской армии вместе 

с построенными укреплениями и боевой техникой. Гитлеровцам все еще 

казалось, что люди не смогут устоять, если на один полк обрушат 

смертоносный огнь сотни пикирующих бомбардировщиков и сотни 

артиллерийских батарей пошлют на него шквал огня и стали. Наш 324-й 

Армейский истребительно-противотанковый полк прибыл в разгар боя на 

Курской дуге и сразу вступил в бой. Исключительная железная стойкость, 

мужество советского воина не укладывались в гитлеровские мерки. 

Вражеские стратеги не могли понять, что советский человек по-иному 

воспитан. Когда гитлеровский танк, скрежеща стальными гусеницами, 

окутанный дымом скорострельного оружия, изрыгающего огонь, надвигался 

на окоп, в котором находился советский воин. Враг думал, что русский 

солдат потеряет способность к бою. Но так думал лишь враг. А солдат 

Иванов, скромный советский солдат, не дрогнул. Он пониже присел в 

глубоком окопе и терпеливо ждал, пока не прошли над ним вражеские танки, 

а затем выпрямился и бросил в моторные части машин несколько бутылок с 

горючей смесью. Три вражеских танка превратились в огромные 
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полыхающие костры. Так поступали сотни и тысячи воинов советской армии. 

Мужество рождало подвиги, опрокидывавшие замыслы фашистов. 

Советский воин не терялся ни при каких условиях. Он не считал своего 

дела проигранным даже тогда, когда его положение казалось безнадежным. В 

первый же день наступления противника на Белгородско-Курском 

направлении произошел неравный поединок между «тигром» и 

бронебойщиком, гвардии красноармейцем Ганджой. 

Первый выстрел в лоб танка не остановил врага, и он продолжал 

двигаться на человека. Ганджа присел на самое дно окопа и, когда танк 

перевалил через узкую щель, выстрелил в него сзади. Стальная громада 

повернулась, разворачивая вокруг себя землю, и двинулась на человека. Но 

отважный бронебойщик успел переменить огневую позицию: он незаметно 

перебежал в запасной окоп, расположенный рядом. Прогремел третий 

выстрел с запасной позиции. «Тигр» загорелся. Человек победил. Воина 

спасло исключительное мужество, находчивость, солдатское мастерство. 

Уже несколько дней на участке Кочетовка - Верхопенье лес у реки 

Толстой войска Воронежского фронта отражали яростные атаки гитлеровцев. 

Фашистские танки рвались к белгородскому шоссе. Бомбежки вражеской 

авиации раз за разом разрушали линию связи между штабом 6-й гвардейской 

армии генерал-лейтенанта И. М. Чистекова, которая в первые дни битвы 

приняла на себя удар фашистских войск на главном направлении, и штабом 

22-го гвардейского стрелкового корпуса. Линейный надсмотрщик 430-й 

отдельной телеграфно-строительной роты ефрейтор Афанасий Шарденков 

обслуживал линию оперативной связи между штабами войск. 7 июля 1943 

года в районе высоты 260,8 гитлеровцы предприняли НОВЫЙ В воздушный 

налет На советские войска. Десятки Десятки пикирующих 

бомбардировщиков одновременно висели в воздухе, подвергая ожесточенной 

бомбардировке район высоты. В этот день среди оглушительных взрывов 

тяжелых бомб, пронизывающего свиста осколков и пуль, презирая смерть, 

мужественный связист с группой красноармейцев обеспечивал непрерывную 
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связь частей, отражающих атаки сотен танков. Связь действовала отлично. А 

вечером, израненный вражескими осколками связист с большим трудом 

прополз через несколько рядов укреплений, где он восстанавливал последний 

разрыв проводов, и, добравшись до командного пункта, доложил командиру: 

- Ваше приказание выполнено! 

Я так думаю, что в бою, да еще при стрельбе по танкам прямой 

наводкой, успех принадлежит тому, кто не дрогнет, не устрашится, а, собрав 

все свои силы, будет биться до последней возможности. В наступательных 

боях такие гвардейцы сметут с лица земли всех «тигров» и «пантер». И 

смели! 
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ И СОБЫТИЯХ БИТВЫ НА 

ОГНЕННОЙ ДУГЕ 

 

Швечикова Татьяна Анатольевна –  

научный сотрудник  

МКУК «Великомихайловского музея  

имени Первой Конной армии» 

 

Сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, как необходимое условие формирования у представителей 

молодого поколения россиян современной картины мира  

(на примере работы МКУК «Великомихайловский музей имени Первой 

Конной армии») 

 

       В современную эпоху способность манипулировать сознанием 

человека является важнейшим элементом воздействия в информационно-

психологических войнах. Масштабная информационная агрессия против 

России и стран постсоветского пространства позволяет говорить об  

информационной  войне коллективного Запада против исторической памяти 

россиян, белорусов и всех бывших граждан СССР, о разрушении их 

культурных, духовных ценностей, уничтожении устоявшейся версии истории  

Великой Отечественной войны. [2, 424]  Искажаются факты, события, имена, 

относящиеся к периоду Великой Отечественной войны. 

       Произошла «нормализация истории», замена научных 

исследований «исторической попсой», массовым вбросом переработанного, 

искаженного исторического материала в сферу массовой культуры. 

Отсутствие памяти, ее разрушение порождает нечувствительность к 

национальной культуре. [2, 517] 

       Однако основой нашей национальной идентичности были и 

остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие 

духовно-нравственные ориентиры.  

       Историческая память о Великой Отечественной войне, о 

величайшем подвиге нашего народа — непреходящая ценность. Решение 

проблем её сохранения и укрепления необходимо для формирования 
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национального самосознания, национальной и государственной 

идентичности наших сограждан, прежде всего молодого поколения. [5, 238] 

       Говоря о государственной программе патриотического воспитания 

молодежи, Президент РФ Путин В.В. подчеркивал: «продуманная, созвучная 

восприятию современной молодежи и, главное, честная, патриотическая 

повестка должна укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью 

базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную 

идентичность, весь исторический путь России с ее испытаниями и 

триумфами… Здесь особая роль принадлежит Великой Отечественной войне 

– она оставила глубочайший след в судьбах всех народов Советского Союза 

и в судьбах народов РФ, неотделима от истории каждой российской семьи. 

Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать – защищать 

историческую правду, защищать имена наших героев». [6] 

       Бережно храня и передавая следующим поколениям  историю 

родной страны, мы воспитываем в наших детях критическое отношение к 

попыткам «переосмыслить» исторические события и использовать их для 

разжигания общественного резонанса.  

       Приведу пример из собственной практики. На одном из музейных 

уроков, посвящённом землякам-фронтовикам, простым бойцам и Героям 

Советского Союза, я услышала вопрос «Что заставляло молодых людей, у 

которых  впереди целая жизнь, жертвовать ею ради других?». Действительно, 

философия эгоцентризма, навязываемая современной молодёжи, мешает 

понять мотивы самопожертвования и героизма советских людей на фронте и 

в тылу. Но когда юный исследователь слышит рассказы о войне от первого 

лица, читает письма и надписи на обороте старых фотографий, он 

сопереживает, эмоционально реагирует. И постепенно дозревает до мысли о 

том, что чувство единения, общего дела всё-таки побеждало естественное 

чувство самосохранения.  

       Традиционно именно музеи, а также библиотеки и архивы, а теперь 

и электронные ресурсы являются главными хранителями памяти о войне. [3]    
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       Планируя мероприятия по патриотическому воспитанию, важно 

учитывать портрет современной молодежи, ее запросы, интересы и видение 

патриотизма.[6] Тогда становится понятно, в каком формате воспринимает 

историю молодое поколение и как доносить информацию, чтобы она 

представлялась в понятной для аудитории форме. 

       Для этого мы постоянно ищем подходы к нашей целевой 

аудитории. Вовлекаем подростков в разработку и организацию событий, то 

есть отдаём предпочтение практическому формату взаимодействия: 

интерактивные выставки, квесты-погружения. Стараемся быть в одном 

информационном поле с молодёжью, даём возможность говорить, выразить 

себя.  

       В этом году наш музей принял участие во II Майском фестивале 

правильного кино, который организовал Музей Победы. Для детей и 

юношества демонстрировались фильмы, посвященные военной истории 

России, подвигам советских и российских воинов, а также известным людям, 

внесшим заметный вклад в развитие страны. [7] 

       Одним из приоритетных направлений развития 

Великомихайловского музея имени Первой Конной армии является его 

становление как территории общения, обмена мнениями, творчества, 

конструктивного диалога представителей разных поколений – потомков 

людей, которые воевали в Первой конной армии и прошли фронтами 

Великой Отечественной войны. Ведь именно краеведческий материал – это 

особый ресурс формирования исторической памяти подрастающего 

поколения. С процессом изучения истории малой родины непосредственно 

связан метод устной истории – сбор и изучение свидетельств очевидцев тех 

или иных исторических событий.  

       В 2021 году в нашем музее был реализован проект «Великая 

Отечественная война глазами современных детей Новооскольского 

городского округа», который был поддержан Фондом президентских грантов. 

[8] В новом выставочном пространстве «Помним! Гордимся! Наследуем!» 
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собраны гильзы, осколки, фрагменты механизмов, пулемётные ленты и т.п., а 

также цветные баннеры, иллюстрирующие ключевые сражения периода 

Великой Отечественной войны, портреты земляков-фронтовиков, 

информационно-просветительские стенды. 

       Проект был направлен на организацию поиска детьми и 

подростками Новооскольского городского округа информации о родных, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. Базой исследования 

послужили воспоминания старших поколений: родителей, бабушек и 

дедушек; ближних и дальних родственников, дневники, сохраненные письма, 

вырезки из газет, собраны копии документов, свидетельств о рождении, 

месте жительства, фотографии из семейного архива. Кроме того, были 

задействованы интернет ресурсы (podvignaroda.ru., pamyat-naroda.ru). 

Погружение в судьбы своих родственников-фронтовиков, в свои семейные 

альбомы позволило ребятам воссоздать эпизоды подвигов своих предков, 

узнать, какой боевой путь проделал его прадед, в каких военных операциях 

участвовал, как его прабабушка работала и растила детей. Дети смогли 

почувствовать себя и архивными работниками, и исследователями, и 

дизайнерами в оформлении выставочного пространства.  

       Наставниками для детей выступали сотрудники музея. Они 

организовали консультации по комплектованию и систематизации всех 

найденных в ходе поисковой работы материалов. Проект охватил 75 

семейных историй новооскольских школьников.  

       Одним из партнёров нашего проекта выступил архивный отдел 

администрации Новооскольского городского округа. Архивные документы: 

об оккупации немецко-фашистскими войсками, о молодёжи, угнанной на 

принудительные работы в Германию, о восстановлении района, мы 

использовали при подготовке информационно-просветительских стендов, 

рассказывающих о жизни Новооскольского и Великомихайловского районов 

в тот период. 
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       Кроме того, каждый ребёнок-участник проекта, презентовал свою 

семейную историю периода Великой Отечественной войны. Дети приносили 

из дома фотографии, сохранившиеся фронтовые письма, награды и памятные 

предметы. 

       На основе собранного материала мы выпустили календарь на 2022 

год о подвигах новооскольских фронтовиков. Это позволило увидеть войну 

не только как логическую цепочку военных действий, а как уникальную и 

бесконечно интересную историю судеб отдельных людей, целых семей. 

       Можно сказать, что ребята непосредственно «коснулись» истории, 

почувствовали то время, увидели его глазами конкретного человека.  

       А ведь современные подростки очень критичны. Порой трудно до 

них достучаться. Но подобная целенаправленная исследовательская 

деятельность способствует созданию ощущения присутствия в прошлом, 

осмыслению роли земляков в жизни родного края, всей страны, проявлению 

заинтересованного, неравнодушного отношения к своей  малой родине, 

формированию активной жизненной позиции. [4, 123] 

       Наиболее важный этап развития исторической памяти людей – 

сопоставление событий, происходящих в настоящем времени, с фактами из 

прошлого. Актуальность сегодняшних проблем общества иногда напрямую 

может быть связана с историческим прошлым. Только анализируя опыт 

прошлых достижений и ошибок, человек способен созидать.  [1, 13] 

       И мы, как музейные сотрудники, видим свою задачу в 

стимулировании интереса молодежи к исследованиям периодов 

отечественной военной истории, к работе в архивах, к аргументированной 

борьбе с искажениями исторической правды. Важно собрать, сохранить, 

издать свидетельства и документы о войне, сделать их фактом научного 

оборота и аргументации в деле сохранения правды 

об отечественной истории. 
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