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ИСТОРИЯ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

Миронов Владимир Анатольевич, 
учитель МБОУ «СОШ с. Орлик 

Чернянского района  

Белгородской области» 

 

Курская битва, или как ее еще называют в отечественной историографии 

– Битва за Курскую дугу – это одно из решающих сражений в ходе Великой 

Отечественной войны, которое проходило летом 1943 года (5 июля-23 

августа). 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. 

 Историческое значение Курской битвы трудно переоценить. Если бы не 

подвиги советских солдат в ходе сражения, немцы смогли перехватить 

инициативу на Восточном фронте и возобновить наступление, вновь двинутся 

на Москву и Ленинград. В ходе сражения Красная Армия разбила 

большинство боеспособных частей Вермахта на Восточном фронте, а тот 

утратил возможность задействовать свежие резервы, так как они уже были 

истощены. 

 Курскую битву также называют сражением на Огненной дуге – все из-

за важнейшего значения этой операции и кровопролитных боев, которые 

забрали сотни тысяч жизней. 

 В ходе Курской битвы 5 июля-23 августа 1943 года по подсчетам 

историков погибло не менее 200 тыс. солдат, более полумиллиона были 

ранены. При этом важно отметить, что многие историки считают эти цифры 

заниженными и потери сторон в Курской битве, возможно, куда более 

значительные. 

 История этой битвы такова… 

 В ходе зимнего наступления Красной Армии и последовавшего 

контрнаступления вермахта в Восточной Украине в центре советско-

германского фронта образовался большой выступ глубиной до 150 км и 

шириной до 200 км и общей протяженностью 550 км – так называемая 

«Курская дуга». Это создавало благоприятные условия для проведения 

ответной операции противника – немецкое командование решило под 

Курском «взять реванш», окружить и уничтожить в районе Курского выступа 

наши войска, вернуть себе утраченную стратегическую инициативу. 
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Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная 

операция под кодовым названием Zitadelle («Цитадель»), согласно которой 

группа армий «Центр» (командующий – фельдмаршал Клюге) получила 

задачу создать мощную группировку войск южнее Орла, а группа армий «Юг» 

(командующий – фельдмаршал Манштейн) – севернее Харькова. Обе 

группировки концентрическим ударом в общем направлении на Курск 

должны были окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе. 

 Огромную роль в победе над Германией в предстоящей битве сыграла 

советская разведка, которая смогла узнать о так называемой операции 

«Цитадель». Сообщения о данной операции советские разведчики начали 

получать еще в начале 1943 года. 12 апреля 1943 года на стол И.В. Сталина 

был положен документ, в котором содержалась полная информация об 

операции – дата ее проведения, тактика и стратегия германской армии. Трудно 

было предположить, чтобы произошло, если бы разведка не справилась со 

своей работой. Вероятно, немцам все же бы удалось прорвать советскую 

оборону, так как подготовка к операции «Цитадель» была серьезной – к ней 

готовились не хуже, чем к операции «Барбаросса». 

 Для проведения операции «Цитадель» немецкое командование 

сосредоточило 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных; 

группировка противника насчитывала около 900 тыс. человек, до 10 тыс. 

орудий и минометов, около 2700 танков и более 2000 самолетов.  

 Немецкая армия перед началом сражения получила долгожданные 

танковые резервы. Гитлер отправил на Восточный фронт более 100 тяжелых 

танков «Тигр», почти 200 танков «Пантера» (впервые были задействованы в 

Курской битве) и менее ста ПТ-САУ «Фердинанд» или «Элефант» («Слон»). 

«Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды» – были одними из мощнейших 

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

момент не было танков, которые бы могли похвастаться такой огневой мощью 

и бронированием. Если «Тигры» советские солдаты уже видели и научились 

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

проблем на поле боя. «Пантеры» – это средние танки, которые немного 

уступают по бронированию «Тиграм» и имели на вооружении пушку 7,5 см 

KwK 42. Эти орудия имели отличную скорострельность и стреляли на 

большое расстояние с большой точностью. «Фердинанд» – тяжелая 

самоходная противотанковая установка (ПТ-САУ), которая была одной из 

самых известных в период Второй мировой. Несмотря на то, что ее 

численность была небольшой, она оказывала серьезное сопротивление танкам 

СССР, так как обладала на тот момент едва ли не лучшей броней и огневой 

мощью. Во время Курской битвы «Фердинанды» показали свою мощь, 

прекрасно выдерживая попадания из противотанковых орудий, и даже 

справлялись с попаданием артиллерии. Однако его главная проблема 

заключалась в малом количестве противопехотных пулеметов, а потому ПТ-

САУ было сильно уязвимо к пехоте, которая могла подобраться к нему 

вплотную и взрывая их. Уничтожить эти танки выстрелом в лоб было просто 

невозможно. Слабые места находились по бортам, куда после научились 
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стрелять подкалиберными снарядами. Самое уязвимое место в защите танка – 

слабая ходовая, которую выводили из строя, а после захватывали 

неподвижный танк [1.C.1]. 

 Получив сведения о подготовке немецко-фашистских войск к 

наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение на 

Курском выступе временно перейти к тактике преднамеренной обороны, в 

ходе которой обескровить ударные группировки противника и этим создать 

условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем и в общее 

стратегическое наступление. 

Советское командование для противоборства с противником создало 

группировку, имевшую на Воронежском фронте Ватутина: 1720 танков и 626 

тысяч солдат и офицеров; на Центральном фронте Рокоссовского: 1550 танков 

и 712 тыс. солдат и офицеров, всего с советской стороны в противостоянии 

участвовало 3270 танков и 1 338 тыс. солдат и офицеров. Войска Центрального 

фронта (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский) обороняли 

северный фас Курского выступа; войска Воронежского фронта (командующий 

– генерал армии Н.Ф. Ватутин) – южный фас; войска, занимавшие сам выступ, 

опирались на Степной фронт (командующий – генерал-полковник И.С. 

Конев). Координировали действия фронтов представители Ставки Верховного 

Главнокомандования Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. 

Василевский. 
Сражение на Курской дуге включает в себя Курскую стратегическую 

оборонительную операцию (5 – 23 июля), Орловскую стратегическую 

наступательную операцию «Кутузов» (12 июля – 18 августа) и Белгородско-

Харьковскую стратегическую наступательную операцию «Румянцев» (3-23 

августа). Курская битва продолжалась 50 дней [2.C.3]. 

5 июля 1943 г. в 2 часа 20 минут советские войска, зная точное время 

наступления противника, провели артиллерийскую контрподготовку по 

скоплению его войск и боевой технике. Через 2 часа после этого гитлеровские 

войска перешли в наступление. 

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и крайне 

напряженный характер. Советские войска встретили лавины танков и 

пехоты врага. Наступление противника было приостановлено. Лишь ценой 

огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу 

оборону: на Центральном фронте – на 10-12 км, на Воронежском – до 35 км. 

Окончательно похоронило немецкие планы сражение 11 июля под 

Ольховаткой на северном фасе. 12 июля командование немцев свернули 

наступательную операцию, перешли к обороне и принялись отводить свои 

войска. 

12 июля произошло встречное танковое сражение под Прохоровкой. 

Кровопролитное сражение продолжалось до позднего вечера, а к вечеру 

танковые экипажи вместе с пехотой дрались уже врукопашную. В результате 

немцы были остановлены.  

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

данные из различных источников отличаются. Если брать средние данные, то 
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количество танков СССР достигало около 1 тыс. машин. Тогда как у немцев 

было около 700 танков. Танковое сражение (бой) в ходе оборонительной 

операции на Курской дуге произошло 12 июля 1943 года. Атаки противника на 

Прохоровку начались сразу с западного и южного направлений. Четыре 

танковые дивизии наступали на западе и еще около 300 танков направлялись 

с юга. 

 Бой начался рано утром и советские войска получили преимущество, 

так как восходящее солнце светило немцам прямо в смотровые приборы 

танков. Боевые порядки сторон довольно быстро смешались и уже через 

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

 Немцы оказались в весьма трудном положении, так как основная сила 

их танков заключалась в дальнобойных орудиях, которые в условиях 

ближнего боя были бесполезны, а сами танки очень медлительны, тогда как в 

этой ситуации многое решала маневренность. 2-я и 3-я танковая 

(противотанковая) армии немцев потерпели поражение под Курском. 

Советские танки напротив получили преимущество, так как у них появился 

шанс выцеливать уязвимые места тяжело бронированных немецких танков, да 

и сами они были очень маневренны (в особенности это касается знаменитых 

Т-34). 

 Однако немцы все же дали серьезный отпор со своих противотанковых 

орудий, которые нанесли серьёзный урон советским танкистам – огонь был 

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

порядки. 

 Пока основная часть танковых войск были связана боем, немцы решили 

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

советских войск. Чтобы отразить эту атаку пришлось задействовать танковые 

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

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

Вечером поле сражения было уже далеко позади советских танковых частей и 

битва была выиграна. 

Потери танков с обеих сторон во время сражения под Прохоровкой в 

ходе Курской оборонительной операции выглядели следующим образом: 

 около 250 советских танков; 

 70 немецких танков. 

Вышеуказанные цифры – это безвозвратные потери. Количество 

поврежденных танков было значительно большим. К примеру, немцы после 

битвы под Прохоровкой имели только 1/10 полностью боеспособных машин. 

 Советское командование стало окружать немецкие части. В свою 

очередь, на следующий день, 13 июля, немецкие танки предприняли еще одну 

попытку прорыва. Вновь разгорелось жаркое встречное сражение. Советские 

воины отразили и этот натиск. Немцы вынуждены были перейти к обороне. Их 

замыслы потерпели крах. 

Измотав противника в оборонительных боях, 12 июля войска Западного 

и Брянского фронтов перешли в наступление на орловском направлении. 15 
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июля перешли в наступление войска Центрального фронта, 3 августа в 

наступление перешли войска Воронежского и Степного фронтов. 

 Сломив ожесточенное сопротивление врага, 5 августа в результате 

операций "Кутузов" и "Румянцев" были освобождены Орел и Белгород, 

вечером того же дня в Москве в честь этого события впервые в годы войны 

был произведен артиллерийский салют. 23 августа освобождением Харькова 

Курская битва завершилась. 

 Курская битва явилась крахом наступательной стратегии вермахта. 

После поражения под Курском Красная Армия окончательно закрепила свою 

стратегическую инициативу, немецкое командование было вынуждено 

перейти к обороне на всей линии советско-германского фронта. Курская битва 

ознаменовала собой окончательное завершение коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. Силы Вермахта больше не предпринимали 

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

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

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

 В ходе Курской битвы советские воины проявили мужество, стойкость 

и массовый героизм. 231 человек были удостоены звания Героя Советского 

Союза, более 100 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и 

медалями, 132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26 

удостоены почетных наименований. 

 В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России» день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве – 23 августа является Днём 

воинской славы России. 
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96-Я ТАНКОВАЯ БРИГАДА ИМ. ЧЕЛЯБИНСКОГО КОМСОМОЛА В 

БОЯХ ЗА БЕЛГОРОДЧИНУ (ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗ ФОНДОВЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

 

Елисеева Анастасия Юрьевна, 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела истории  

ГБУК «Белгородский государственный  

историко-краеведческий музей» 

 

Летом 1943 г. на Курском выступе в решающей схватке с немецко-

фашистскими войсками столкнулись части и соединения трех фронтов 

Красной Армии. Мы предлагаем обратить свое внимание на боевой путь одной 

из воинских частей - 96-й танковой бригады им. Челябинского комсомола.  

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея хранится ряд документов, воспоминаний и фотографий, отражающих 

участие боевого соединения в легендарной битве.  

96-я танковая бригада им. Челябинского комсомола образована 

Приказом Народного комиссариата обороны СССР № 0429 от 27.05.1942 г. 

Интересна история создания бригады - первого в стране добровольческого 

танкового соединения. 

Комсомольцы и молодежь абразивного завода г. Челябинска решили 

отчислить однодневный заработок и организовать сбор денежных средств на 

танковую колонну имени Челябинского комсомола [2, с. 2]. Призыв 

комсомольцев абразивного завода был услышан. Уже через несколько недель 

было собрано более 11,5 миллионов рублей. Сбор средств проходил под 

девизом: «Сами построим танки и сами пойдем на них воевать». 

На заводе были созданы 34 комсомольские фронтовые бригады, 1113 

стахановских вахт работали на строительстве танков. Руководил всем 

специально созданный штаб создания колонны. 

Заводской коллектив успешно справился с поручением южно-

уральской комсомольской организации, построил 29 тяжелых танков «КВ» с 

приваренными к броне комсомольскими значками [2, с. 2].  

В феврале 1942 г. в здании железнодорожной школы №2 Челябинска 

начала формироваться первая в Советском Союзе комсомольская 96-я 

танковая бригада имени Челябинского комсомола. 

Танковая бригада занимает промежуточное положение между 

танковым полком и танковой дивизией. По организационно-штатной 

структуре в танковой бригаде числится от двух до трёх тысяч человек личного 

состава.  

Мы обратим своё внимание на участие воинского подразделения в 

Курской битве. Командование бригадой осуществлял генерал-майор танковых 

войск В.Г. Лебедев [3]. 
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В оборонительный период сражения 96-я танковая бригада 

им. Челябинского комсомола находилась в подчинении 6-й гвардейской армии 

Воронежского фронта, которой она была передана 27 апреля 1943 г. [7]. 

Бригада отражала главный удар 2-го танкового корпуса СС. В течении 

трех с половиной суток, с 5 по 8 июля танкисты 96-й танковой бригады 

им. Челябинского комсомола вместе с бойцами 375-й стрелковой дивизии 

сдерживали танковую дивизию СС «Мертвая голова» у северных окраин 

г. Белгород. Преградив немецко-фашистским войскам путь на север, 

танкисты-комсомольцы проявили в этих боях героизм и отвагу.  

Особенно отличились танковая рота лейтенанта Моисеева, экипаж 

танка комсорга М.В. Смирнова, а также командир 1-й танковой роты 

лейтенант С.Ф. Тищенко [8, 1-7]. Опасной, но эффективной оказалась такая 

тактика ведения боя, при которой танкисты старались подпустить противника 

как можно ближе, чтобы уничтожить как можно больше боевой техники и 

живой силы противника.  

В первые дни Курской битвы героизм проявляли и женщины. 

Санинструктор батальона К.М. Коваль, бывшая учительница, прибывшая в 

бригаду по комсомольской путевке. Находясь на огневых позициях, она 

оказывала помощь раненым танкистам и эвакуировала с поля боя 30 бойцов и 

командиров. [6]. 

В тяжелых боях с противником отличилась шестнадцатилетняя 

радистка О. Иванова (Колчанова), которая, несмотря на бомбежки, 

обеспечивала бесперебойную радиосвязь штаба и бригады. [6]. 

Таким образом, в первые дни битвы бригада сдержала 19-ю танковую 

дивизию Гитлера на рубеже Хохлово - Дальняя Игуменка, практически 

обескровив ее, а потом, совершила дерзкий рейд по тылам врага от Киселёво 

до Ржавца.  

В день Прохоровского танкового сражения 96-я танковая бригада им. 

Челябинского комсомола заняла оборону у сел Александровка – Свиридово. 

Советские воины отбили атаку 75 танков противника. В результате 

двухчасового боя было подбито 15 машин гитлеровцев. Бригада потеряла 1 

танк [5, с. 31]. 

Стальными рядами и мощным огнем артиллерии немецко-фашистские 

войска теснили позиции бригады. 13-15 июля 1943 г. ожесточенные бои шли 

у с. Александровка. Вместо погибшего командира, 96-ю танковую бригаду 

возглавил полковник А.И. Попов [1]. 

Спустя 5 дней небольшого затишья, воинской части удалось прорвать 

оборону противника близь с. Александровка. Отбив все контратаки советские 

воины отбросили гитлеровцев к Белгороду. За период оборонительных боев 

Курской битвы бригада понесла значительные потери. К 29 июля 1943 г. в 

бригаде осталось 29 танков Т-34 и 20 танков Т-70 [5, с. 35]. 

Приближался решающий бой за город. 1 августа 1943 г. 96-я танковая 

бригада им. Челябинского комсомола была переведена в распоряжение 69-й 

армии Степного фронта [1]. 
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3 августа начался штурм Белгорода. Бригада атаковала противника на 

западной окраине Вислое - Шопино. Через два с половиной часа боя танкисты 

очистили Вислое от врага и двинулись на Терновку. В ходе ожесточенных боев 

бригада потеряла 7 танков и 6 самоходных орудий, но темпа натиска не 

сбавляла. [2, с. 36]. 

4 августа были освобождены села Шопино и Беломестное, а противник 

отброшен на западный берег Северского Донца.  

5 августа в 4 часа утра 228 и 331 танковые батальоны вместе с другими 

частями атаковали Белгород. Упорные бои разгорались у с. Ячнев Колодец и 

при подходе к противотанковому рву. В боях на подходах к Белгороду бригада 

потеряла 4 танка, были повреждены 5 танков. Но эти потери не могли 

остановить наступательный порыв бойцов бригады. Перегруппировавшись, в 

13 часов во взаимодействии со 2-м и 267-м стрелковыми полками танкисты 

завязали бой за Белгород. [5, с. 36]. 

Двигаясь на с. Красное, бригада отрезала пути отхода противника на 

запад и юг, тем самым создала угрозу окружения немецких войск. Фашистские 

войска в панике начали отступать из Белгорода, бросая технику и вооружение.  

Выполняя приказ, челябинцы действовали геройски и на плечах 

отступающего противника, ворвались в город. К исходу дня 5-го августа 

Белгород был освобожден от фашистов [2]. 

В последующие дни августа 1943 г., преследуя отступающего 

противника, 96-я бригада участвовала в завершающих боях Курской битвы и 

освобождении Харькова. 

В ходе боев на белгородском направлении танкисты-комсомольцы из 

Челябинска уничтожили 90 фашистских танков, 30 орудий, 150 пулеметов, 40 

машин и более 2,5 тысяч солдат и офицеров противника. За мужество и отвагу, 

проявленную в боях за Белгород, 81 танкист был награжден орденами и 

медалями. А 20 августа 1943 г. в газете «Вперед к победе!» № 188 было 

опубликована благодарность комсомольцев Белгорода к бойцам и офицерам 

танковой части имени Челябинского комсомола [4].  

На наш взгляд обращение к боевому пути отдельных воинских 

подразделений помогает не только ярче раскрыть ожесточенность схватки с 

немецко-фашистскими войсками на Курской дуге летом 1943 г., но и сберечь 

память о тех, благодаря кому была освобождена от фашизма и нацизма наша 

Родина в период Великой Отечественной войны.  
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ЖИЗНЬ И ПОДВИГ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЬДЕМАРА 

ШАЛАНДИНА 

 

Косова Елизавета Юрьевна, 

учащаяся 8 класса 

ОГБОУ «Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 4», 
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Корнева Ирина Николаевна, 

учитель истории 

 

Вальдемар Сергеевич Шаландин (1924-1943) – гвардии лейтенант, Герой 

Советского Союза. Родился 12 декабря 1924 г. в Оренбурге в семье 

военнослужащего. Русский. Член ВЛКСМ. Окончил среднюю школу. 

После окончания средней школы в Ташкенте в 1942 году был призван в 

армию и направлен на учёбу в танковое училище, находившееся в Ташкенте. 

В феврале 1943 года, после окончания танкового училища, был направлен в 1-

ю танковую армию Воронежского фронта и получил назначение на должность 

командира танкового взвода 1-й гвардейской танковой бригады. 

6 июля 1943 года танкисты 1-й гвардейской танковой бригады получили 

приказ удержать высоту у деревни Яковлево  

В результате ожесточенного сражения, на высоте остался один танк – 

лейтенанта Шаландина и члены его экипажа старшие сержанты В.Г. Кустов, 

В.Ф. Лекомцев и сержант П.Е. Зеленин. Шаландин помнил приказ 

командования – во что бы то ни стало удержать высоту. И гвардеец выполнил 

приказ. Действуя из засады, танкисты сожгли два «тигра» и один средний танк. 

При этом сами были подбиты, но на горящем танке пошли на таран «тигра». 

Нацистский танк загорелся. 

В этом неравном бою, который длился несколько часов, 

восемнадцатилетний Вальдемар Шаландин и весь экипаж нашего танка 

погибли, выполнив до конца свой воинский долг. Подоспевшее подкрепление 

отбросило фашистов. Боевые друзья нашли в разбитой машине обугленное 

тело героя и здесь, на высоте у деревни Яковлево, похоронили отважного 

танкиста с воинскими почестями. 

Командиру взвода 1-й гвардейской танковой бригады (1-я танковая 

армия, Воронежский фронт) комсомольцу гвардии лейтенанту Шаландину В. 

С. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в поселке городского типа Яковлево Белгородской области. 

Имя Героя навечно зачислено в списки 6-й курсантской роты 

Ташкентского танкового училища. В 1977 году при средней школе № 80, где 

учился Вальдемар Шаландин, был создан музей его имени. В музее имеется 

панорама танковой битвы. 

Его именем названа улица в Белгороде. На гранитном постаменте в 

посёлке Яковлево в Белгородской области стоит памятник В. С. Шаландину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
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научный руководитель 

Корнева Ирина Николаевна, 

учитель истории 

 

 Цель работы:  

 1. Проследить военный путь героя – земляка в годы войны. 

2. Собрать информацию о подвиге Фёдорова, за который он получил 

звание Героя Советского Союза. 

Иван Андреевич Федоров – наводчик орудия 329-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка, гвардии сержант. 

Родился Иван в 1923 году в селе Морквино Чернянского района (в 

настоящее время Морквино входит в состав Чернянки). 

В феврале 1943 года Иван Федоров был призван в армию Чернянским 

райвоенкоматом [1.С.116] 

В действующей армии – с июля 1943 года. Сражался на Воронежском 

фронте в 29-й, 14-й, снова в 29-й истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригаде. 1 Украинском фронте. Боевое крещение получил в 

сражении на Курской дуге, где 29-я истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада держала оборону на южном фасе дуги на Обоянском 

направлении [3, С. 3]  

С 3 по 23 августа принимал участие в Белгородско-Харьковской 

наступательной операции – завершающем этапе Курского сражения [4,С 2] 

Всего за время боёв И.А. Фёдоров имеет на своём счету подбитых и 

уничтоженных 11 танков противника» [1, с 112]. 

За успешное форсирование Днепра, за смелость, храбрость, бесстрашие 

в бою и проявленный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 декабря 1943 года командиру орудия гвардии сержанту Фёдорову Ивану 

Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза [5, С 64]  

Умер от ран 1 мая 1944 года. Похоронен в городе Городенка Ивано-

Франковской области. В городе установлен бюст Героя. На здании школы его 

имени в селе Морквино Чернянского района, а сейчас это клуб, есть 

мемориальная доска, увековечивающая память Ивана Андреевича Федорова. 

В настоящее время установлена памятная доска на доме, где жил герой. 
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ЗДЕСЬ НАЧАЛАСЬ БОЕВАЯ СЛАВА ТРИЖДЫ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА НИКИТОВИЧА КОЖЕДУБА 

 

Самусева Анастасия 

Владимировна, ученица 10 класса 

МБОУ «СОШ №2 

п. Чернянка» Белгородской обл. 

 

Великая победа приближалась не только военными, но и трудовыми 

подвигами. По всей стране были созданы временные аэродромы. Строили их 

труженики тыла, большинство из которых составляли женщины и подростки. 

Такой аэродром был построен и в нашем поселке. По свидетельству 

очевидцев, именно с Чернянского аэродрома, совершил свои первые вылеты в 

небо над Курской дугой прославленный ас советской авиации Иван Кожедуб. 

Стоит отметить, что всего три человека были удостоены высшей награды – 

Герой Советского Союза трижды – это советский полководец Будённый Семён 

Михайлович, и два советских летчика получили трехкратный титул Героя 

Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Первым стал 

Покрышкин Александр Иванович, но первым по результативности среди всех 

советских лётчиков был именно Кожедуб Иван Никитович. Он совершил 330 

боевых вылетов. Провел 120 воздушных боев, лично сбил 62 (по некоторым 

сведениям, 64) самолета противника. 

К изучению данной темы нас подтолкнула статья В. Дуюнова «Память 

сердца», опубликованная в газете «Приосколье» в июне 1993г., в которой 

имеются интересные сведения о военном аэродроме, действовавшем в 

Чернянке в годы войны и памятнике Кожедубу, установленном в Чернянке в 

послевоенные годы. В поисках сведений обращались в Чернянский 

краеведческий музей, архив, библиотеку. Но выяснилось, что документов 

почти не сохранилось.  

Нас заинтересовали вопросы: действительно ли из Чернянского 

военного аэродрома начался боевой путь Кожедуба? Какие события в его 

лётной карьере связаны с нашей чернянской землёй? Каким был памятник 

И.Н. Кожедубу в Чернянке?  

Цель работы – описать ранее неизученные страницы истории 

Чернянского военного аэродрома и донести эти сведения до будущих 

поколений. Мы изучили публикации в районной газете «Приосколье» («Путь 

Ильича»), книги, написанные самим Кожедубом; записали воспоминания 

очевидцев; собранные фактические данные проверили в архиве п. Чернянка, 

в Чернянском историко-краеведческом музее. Практическое значение 

настоящей работы заключается в том, что собранный нами материал может 

служить обоснованием для реализации проекта по созданию в нашем посёлке 

памятника И.Н. Кожедубу. 

Обратимся к истории. Во время решающей схватки на Курской дуге и в 

боях за Белгород посёлок Чернянка была прифронтовой зоной. «С августа 

1941г. в Чернянке стал действовать аэродром. На нём в разное время 
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базировались от одного до четырёх авиаполков – истребители и 

бомбардировщики дальнего и ближнего действия. Это был временный 

полевой аэродром, не оборудованный твёрдым покрытием, Он был построен 

на окраине. Выбор места был не случайным, так как почва там не чернозёмная, 

а песчаная, что делало взлётную полосу пригодной для взлётов и посадки даже 

в дождливую погоду». Аэродром строили всем районом. Направляли людей из 

колхозов и предприятий, большая часть – это женщины и подростки. По всей 

Чернянке собирали железо, камни, кирпичи для укрепления заездов для 

самолётов. Бывший учитель истории нашей школы Шлыков В.В. в газете 

«Путь Ильича» за 1984 год писал: «Уже в первые месяцы войны многие 

чернянские мальчишки сполна познали все тяготы и лишения военного 

времени. Для защиты самолётов от осколков и пуль во время налётов надо 

было строить капониры, то есть простейшие ангары для самолётов».  

С этого аэродрома начался боевой путь И.Н. Кожедуба. Известно, что 

«родился он в Сумской области. В 1940г. был призван в ряды Красной Армии, 

учился в Чугуевской военной авиационной школе. В 1942г. направлен в 

действующую армию, Степной фронт. Первый боевой вылет совершил в марте 

1943г. на самолете Ла-5, но он был неудачным. Самолет был поврежден 

«мессером», и следующие полеты Кожедуб совершал на старых самолетах и 

только через месяц получил новый Ла-5». 

 В своей книге «Верность Отчизне» И. Кожедуб пишет: «Снова 

перелетаем. Мы – в Чернянке, на восточном берегу реки Оскол, километров на 

80 дальше линии фронта. С нового аэродрома вылетаем на прикрытие войск 

северо-восточнее Белгорода, железнодорожной ветки Старый Оскол – 

Валуйки». До прибытия в Чернянку он уже имел 30 боевых вылетов, но 

первый из 62 сбитых вражеских самолётов Иван Кожедуб уничтожил, вылетая 

именно с Чернянского аэродрома, о чём красноречиво свидетельствуют его 

воспоминания. «6 июля 1943 года на Курской дуге, во время сорокового 

боевого вылета, Кожедуб сбил свой первый немецкий самолёт-

бомбардировщик Юнкерс Ю-87. Уже на следующий день сбил второй, а 9 

июля сбил сразу 2 истребителя Bf-109». «Многим памятен Чернянский 

аэродром И.Н. Кожедубу. Здесь он получил звание младшего лейтенанта, стал 

командиром эскадрильи. Здесь Кожедубу вручили первую награду – орден 

Красного Знамени». 

Доказательством того, что Иван Кожедуб совершал полёты с 

Чернянского аэродрома, также служат воспоминания жительницы Чернянки 

Овчаровой Софьи Стефановны, опубликованые в газете «Приосколье» в 1993 

г. «Помню. Маленький, рыженький, невзрачный на вид. На улице встретишь 

такого – не обратишь внимания – «Чугуевский хохол». А оказалось, какой 

герой. Величина громадная. Вечерами, в короткие часы отдыха летчики 

приходили на ближайшую к аэродрому улочку. Попеть, потанцевать 

В послевоенное время в центре поселка в сквере была установлена стела 

с изображением Ивана Кожедуба и взмывающий ввысь самолет. Позже на 

месте сквера было построено здание районной администрации». Овсянникова 

Надежда Александровна в статье «Экскурсия в прошлое» пишет: «Я часто 
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бываю в сквере, вспоминаю давние годы – детство военных лет. Но не хватает 

в сквере увидеть одного памятника, а ведь он стоял здесь несколько лет, 

помнят о нём и другие. Это был постамент, представляющий как бы кусочек 

взлётной полосы аэродрома, того, что был в войну в поле за железной дорогой. 

Около памятника часами топтались мальчишки, запрокинув головы. 

Наверное, каждому из них хотелось стать Кожедубом». 

В краеведческом музее Чернянского района хранится газета 

«Белгородская правда», в ней опубликована статья полковника Е. Ельшина из 

г. Москвы «Боевые вылеты», в которой имеется фотография и описание 

памятника. Рядом с портретом на металлической доске надпись: «Трижды 

Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб в июле-августе 1943 года воевал в 

чернянском небе. Здесь ковалось его боевое мастерство, отсюда он вылетал на 

боевые операции к Курской дуге». К стеле прикреплена карта: от Чернянки к 

Курску, Белгороду, Харькову, Прохоровке, Новому Осколу и Старому Осколу 

протянулись лучи – маршруты полётов Героя». К сожалению, в связи с 

реконструкцией центральной площади в начале 1980-х годов, памятник был 

снесён. 

Память о Герое увековечена в книгах и фильмах, названиях улиц и 

парков, мемориальных досках и памятниках, но памятника Кожедубу в 

Белгородской области нет. 

В результате изучения материалов по данной проблеме мы пришли к 

выводу, что в нашем посёлке необходимо установить памятник И.Н. 

Кожедубу. Мы можем гордиться, что именно с чернянской земли началась 

боевая слава Героя. Для этого имеются исторические обоснования. Здесь он 

получил звание младшего лейтенанта, стал командиром эскадрильи. Здесь 

Ивану Никитовичу вручили первую награду – орден Красного Знамени.  

Памятник Ивану Никитовичу Кожедубу увековечит не только память 

Героя, но и всех тех, кто был причастен к деятельности аэродрома – лётчиков, 

тружеников тыла. В настоящее время на месте бывшего аэродрома – мирное 

поле, смотришь на него и трудно поверить, что с этим местом связано столько 

событий. Я хочу, чтобы современное поколение чернянцев знало о том, какой 

вклад внесли наши земляки в победу не только военными, но и трудовыми 

подвигами. 
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Терских Владимир Павлович родился 20 июля 1925 года в с. Богатырево, 

Курской области. Когда началась война Володе было 16 лет, но уже через 

несколько месяцев, в феврале 1942 г., его вместе с другими сверстниками 

зачислили в местный истребительный батальон. Ребята под руководством 

милицейских работников ходили по лесам и выявляли диверсантов. Когда 

летом 1942 года немцы прорвали фронт, то старшую группу «ястребков» 

забрали в Курск, а младшую, где был Терских, отправили за Дон. В сентябре 

юношей призвали в действующую армию [3].  

Владимир был направлен в Камышинское военно-пехотное училище на 

Урале. Летом 1943 года Курская битва была в разгаре, генералу И.А. 

Баграмяну, назначенному командующим фронтом, потребовалось 

пополнение, тогда из всех военных училищ Урала курсанты, не закончив 

учебу, в срочном порядке отправились на Курскую дугу. Владимир Терских 

попал мотострелком в 5-й танковый корпус. Во время атак в числе четырех 

мотострелков он находился на броне танка. В бою они спрыгивали на землю и 

уже самостоятельно подавляли вражеские батареи. После завершения 

операции на Курской дуге 11-армия была направлена на 1-й Украинский 

фронт. Вместе со своим корпусом Владимир освобождал в Белоруссии город 

Витебск, затем Двинск, Ригу… [2]. 

«Наша 5-я моторизованная бригада 5-го танкового корпуса, находилась 

в районе Двинска. Командованием поставлена задача – развить наступление 

на город Двинск, а потом вместе с 3-й Украинской армией на Ригу. Впереди 

хорошо укрепившийся противник: сплошные трехрядные траншеи с дотами 

дзотами, минные поля. Враг поддерживался постоянно авиацией и танками. 

Штаб корпуса дал приказ прорвать линию обороны врага и создать условия 

для развития наступления пехотным частям. Перед переходом корпуса в 

наступление наша артиллерия провела артподготовку. Оборона врага была 

разгромлена, открыт путь корпусу, который сумел вклиниться в расположение 

противника на 40-50 километров и достичь предместий Риги. Враг здесь не 

ждал советских танков. Появление наших войск вызвало страшную панику, 

смятение. 

После освобождения Риги в 5-м танковом корпусе из 150 танков 

осталось всего 17, но наши солдаты старались, во что бы, не стало выполнить 

поставленные командованием боевые задачи» [1]. 

Владимир Павлович вспоминал: «Помню был один случай, танки 

противника атаковали. На месте боя протекала небольшая речушка с 

холмистыми берегами. Мы с бойцами привязали к длинному торсу мины и 
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гранаты на некотором расстоянии друг от друга. Протянули трос через холм, 

по которому шли танки. Сами расположились в низине с обеих сторон холма. 

Когда танк подходил к тросу, мы тащили его к себе и мина попадала под 

гусеницы. Взрыв – танк останавливался. Мы перетаскивали трос дальше и 

тоже самое повторяли с другим танком» [1]. 

В этом бою Владимир Терских был ранен и представлен к ордену Славы 

III степени. 

В 1945 году он освоил вождение мотоцикла и стал командиром 

отделения в мотоциклетном разведывательном батальоне. Быстрота и натиск 

– вот главные определяющие успеха операций, в которых участвовал 

Владимир Терских. 

Конец войны он встретил в немецком городе Заган не далеко от Берлина. 

Кроме ордена Славы III степени, был награжден медалями «За отвагу» и «За 

взятие Берлина».  

После капитуляции Германии он еще пять лет служил в армии, в звании 

сержанта. 

Жизнь на гражданке началась для него в 1950 году, тогда 25-летнему 

фронтовику надо было учиться буквально жить заново, мирной профессии у 

него не было. 

С 1950 по 1953 гг. учился в Старо-Оскольском геологоразведочном 

техникуме. Во время учебы в техникуме познакомился со своей будущей 

женой, Е.П. Петровой, она тоже участник Великой Отечественной войны.  

После окончания техникума направлен в загранкомандировку техником 

буровых работ в геологический отдел рудоуправления загранпредприятия 

(1953-1955). 

В Губкине с 1957 года, работал сменным буровым мастером на шахте 

им. Губкина комбината «КМАруда». В 1959 году переведен в Губкинское 

техническое училище №1 мастером производственного обучения, где работал 

до 1971 года.  

Следующий этап его трудовой биографии связан с Лебединским ГОКом. 

Вначале он работал на Южно-Лебединском руднике, а затем мастером смены 

в хвостовом хозяйстве Лебединского ГОКа до ухода на заслуженный отдых в 

1986 году. Вместе с женой Евгенией Павловной вырастили дочь. Татьяна 

Владимировна пошла по стопам родителей – стала геологом. 

Несмотря на свой почтенный возраст, Владимир Павлович, не потерял 

интерес к жизни, он увлеченно делился воспоминаниями о своем участии в 

Великой Отечественной войне с молодежью, его часто приглашали в школы и 

учебные заведения города и всегда находил, что рассказать школьникам и 

студентам, чтобы в их сердцах осталась память о подвиге старшего поколения. 
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ЭХО ОГНЕННОЙ ДУГИ В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ-

НОВООСКОЛЬЦЕВ 

 

Подгорнова Юлия Александровна 

Младший научный сотрудник  

МКУК «Новооскольский краеведческий музей» 

 

В летопись Великой Отечественной войны Курская битва вошла как 

важнейший этап на пути к победе Советского Союза над фашистской 

Германией. Разгромом противника под Курском и сокрушением его обороны 

на Днепре завершился коренной перелом в Великой отечественной войне [1]. 

Это одна из величайших страниц истории, которую мы не должны забывать… 

В стороне от этих кровопролитных событий не остались и 

новооскольцы. Всего насчитывается около 200 новооскольцев-участников 

боев на Курской дуге [2].  

Время, к сожалению, уходит, но память остаётся. Память о Великой 

войне – это не только боль и скорбь, прежде всего, это память о грандиозных 

битвах и героических подвигах, о родных и близких, которые были 

участниками тех событий. Это память о Победе, память в воспоминаниях тех, 

кто вернулся с этой войны.  

В Новооскольском краеведческом музее сохранилось немало 

воспоминаний ветеранов о той страшной войне, в которой несмотря ни на что 

Советский Союз одержал Великую Победу. 

Давлет Закирович Хозиев – сын крестьянина-бедняка из Башкирии. 

Окончив военное училище Хозиева направили в Новый Оскол командиром 

взвода при полковой школе. Вот что вспоминает Давлет Закирович о Курской 

битве: «Летом 1943 года наш батальон, получив пополнение и пройдя краткую 

подготовку, прибыл на Курскую дугу и занял оборону западнее Прохоровки в 

момент ожесточенного натиска вражеских войск в этом районе. Рядом на 

правом фланге, действовали части 5-й танковой армии генерала Ротмистрова. 

В этом сражении участвовало неисчислимое количество немецких и советских 

войск, до предела насыщенных техникой: танками, бронемашинами, 

самолетами, а также орудиями, минометами и другими видами 

вооружения…В этом сражении был проявлен беспримерный героизм 

советских бойцов, героически проявили себя и воины нашего батальона…Мы 

тоже несли большие потери в людях и технике. Но советские войска одержали 

здесь полную победу над врагом. Отборные немецкие части не выдержали 

наших нарастающих ударов и стали отступать» [3] 

А вот что вспоминает гвардии лейтенант, бывший командир 

пулеметного взвода - Егор Евграфович Севальнев: «Особо важным событием 

в истории Отечественной войны является день 5 июля 1943 г., когда две 

гигантские армии – Советская и фашистская – как мощные спирали, 

изготовились для нанесения решающего удара. Кто кого! На карту был 

поставлен вопрос: быть или не быть Советскому Союзу. 
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Накануне, 4 июля, на протяжении всего фронта установилась зловещая 

тишина. Это уже предвестие бури… а с зарею в 2 часа 30 минут 5 июля наши 

войска, опередив фашистский замысел, тысячами орудий обрушили 

ураганный огонь по позициям противника, изготовившегося к атаке. Удары 

нашей артиллерии и авиации оказали сильное и материальное воздействие на 

фашистские войска, на их управление. 

Тем не менее, с опозданием на 1,5-2 часа, наступление гитлеровцев 

началось в 5 часов 30 минут утра. Развернулась великая Курская битва. 

Основной удар приняли на себя воины 6-й и 7-й гв. армий генералов Чистякова 

И. М. и Шумилова М. С. Геройски оборонялись наши гвардейцы. От 

беспрерывной стрельбы стволы станковых пулеметов накалялись добела. 

Упорные бои развернулись не только на земле, но и на воздухе. Ценою 

больших потерь врагу удалось на отдельных участках фронта потеснить наши 

войска от 10 до 35 км в сторону Белгорода, сел Мясоедово и Маслова 

Пристань. 

Трудно было поверить, что перед такой мощной стальной лавиной 

уцелеет что-то живое. Едкие газы от взрывов снарядов и мин слепили глаза, от 

грохота орудий и минометов, лязга гусениц солдаты теряли слух. Но дрались 

с беспримерным мужеством. А уже 10 июля 1943 г. враг перешел к обороне. 

229-му гв. стрелковому полку, где я командовал пулеметным взводом, 

было приказано освободить от немцев и занять хутора Крутой Лог, Чураево с 

последующим выходом на села Соломино, Топлинка. Но, попав под 

губительный огонь немецких пулеметов, установленных на колокольне одной 

из церквей, продвижение полка приостановилось. Мы несли потери. Залпы 

нашей артиллерии сбили колокольню церкви с немецкими пулеметами, и 

батальоны возобновили наступление. Боевая задача была выполнена. 

7-я гв. армия получила новое пополнение живой силы и техники. 

Произведя перегруппировку сил и огневых средств, под прикрытием 

артиллерии и авиации перешла в наступление по всему фронту своей обороны. 

Передовыми отрядами форсировали реку Северский Донец и устремились к 

Белгороду. Враг ожесточенно сопротивлялся. Под прикрытием 

заградительного огня, с переносом в глубину обороны немцев, нашему 4-му 

батальону удалось на 2-й раз форсировать Северский Донец и овладеть 

плацдармом в пригороде Белгорода, преследуя отступающего противника. 

Продвигаясь короткими перебежками и по-пластунски, батальон попал под 

вражеский артналет и понес значительные потери. Я здесь был ранен и 

контужен» [3] 

Во время боев на Курской дуге созрела необходимость строительства 

железнодорожной линии «Старый Оскол – Ржава», имевшей важнейшее 

стратегическое значение. В строительстве железной дороги в большинстве 

принимали участие женщины и подростки.  

Вот что вспоминает участница тех событий Клавдия Ивановна 

Россинская: «Сколько было затрачено сил и энергии! Замеры за замерами, 

опять не так. Опять переделывать. А сколько на дорогу было сброшено бомб! 

И опять все приходилось переделывать заново, дерновать откосы!» [2]. 
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Навсегда останутся в истории нашей большой страны страшные 

страницы Курского сражения. Память о кровавых событиях и о подвиге наших 

соотечественников-защитников передавалась, передается и будет 

передаваться всегда! Воспоминания ветеранов и очевидцев той страшной, 

Великой войны важны и дороги для нас, будущих поколений, принявших от 

них вахту памяти и сохранения мира на Земле. 
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В ПАМЯТИ НАШЕЙ СЕГОДНЯ И ВЕЧНО 

 

Сотникова Алена Владимировна  

младший научный сотрудник 

МБУК «Волоконовский районный  

краеведческий музей» 

 

 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-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 

                                                           
1 «Книга Памяти 1941-1945», Белгородская область Российская Федерация, Белгород, 1993г. 
Фонд Волоконовского районного краеведческого музея. 
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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. 

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 

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

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 военная 

судьба нашего земляка сделала крутой поворот – он попал на зенитно-

                                                           
Фонд Волоконовского районного краеведческого музея. 



31 
 

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.  

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 

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

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. 

                                                           
4 Газета «Красный Октябрь», статья А. Петрова, п. Волоконовка, 12 июля 2003г. 
Фонд Волоконовского районного краеведческого музея. 
5 Книга «Героев помним имена» (Волоконовский район), ООО «ЛитКараВан», Белгород, 2010г. 
Библиотечный фонд Волоконовского районного краеведческого музея. 
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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 

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

укреплять уверенность и надежду на будущее. 
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МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

 

 

Рязанцева Наталья Александровна, 

научный сотрудник по учету  

и хранению музейных предметов 

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

Нет, пожалуй, в истории нашей страны более прославленного поколения 

чем то, что пережило Великую Отечественную войну – на его долю выпали 

уникальные события, оно решало чрезвычайные задачи, вынесло особые 

тяготы и лишения. Среди событий этого судьбоносного времени яркой 

страницей навсегда останется битва на Курской дуге, ставшая переломной в 

ходе войны, – именно с Прохоровского поля началось движение Советской 

Армии на запад до самого Берлина. Немаловажную роль в этом разгроме 

фашистских войск сыграла железнодорожная ветка Старый Оскол-Ржава. Она 

стала той артерией, которая снабдила Воронежский фронт военной техникой, 

живой силой, продовольствием, так необходимыми накануне решающей 

битвы.  

С образованием Курской дуги к весне 1943 г. созрела необходимость 

строительства железнодорожной линии «Старый Оскол-Ржава» с выходом на 

линию Курск-Белгород в полосе Воронежского фронта. Комитет Гособороны 

одним из своих мероприятий по обеспечению операции считал 

восстановление железной дороги Старый Оскол-Коробково и строительство 

новой ветки Коробково-Ржава, в срок с 15 июня по 15 августа 1943 г. 

Стальная колея Старый Оскол-Ржава была построена в рекордно 

короткий срок – за 32 дня, и сыграла свою историческую роль в разгроме 

немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге. Солдаты трудового 

фронта внесли свой вклад в Великую Победу, которая и вместила в себя всё – 

большие и малые подвиги русских людей. 

  По решению обкома ВЛКСМ 165 комсомольцев, в основном девушки 

Чернянского района, участвовали в строительстве железной дороги Старый 

Оскол – Ржава. Вот, что вспоминает о себе и своих подругах участница 

строительства фронтовой дороги Софья Васильевна Ерошева: «Для молодого 

поколения 1943 год – история, а для нас – дни жаркой комсомольской юности. 

В один из дней конца июня нас, комсомольцев, учащихся 8-9 классов, вызвали 

в райком комсомола и объявили, что мы все мобилизованы. А через день рано 

утром мы отправились в дорогу. Сопровождали колонну секретарь райкома 

партии Иван Терентьевич Дворцевой и коммунист Николай Григорьевич 

Гулевский. В с. Кандауровка нам объяснили цель нашей мобилизации: в 

кратчайший срок построить фронтовую железную дорогу от Старого Оскола 

до Ржавы. Команде нашего района, как и другим, был дан определенный 

участок строительства. Нас разделили на звенья. И трудились мы от зари до 

зари. По ночам отдельные звенья выносили на носилках накопанную землю. 

И все это сопровождалось налетами немецких самолетов. Были и жертвы. 



36 
 

День трудились, уставали, на руках были мозоли, ныли спины, а вечером то 

там, то здесь звучали песни. И вот как венец нашего труда – первый поезд с 

воинской частью, пушками, танками. Сколько радости было у всех нас!» 

 Так уж распорядилась судьба, что свое совершеннолетие Марии 

Ивановне Герасименко праздновать не пришлось. Шестнадцатый день ее 

рождения – 22 июня – совпал с началом Великой Отечественной войны. Ей не 

довелось сражаться с захватчиками с оружием в руках. Но есть и ее достойный 

вклад в великую Победу над врагом. О том незабываемом времени Мария 

Ивановна рассказывает так: «Лето 1943 года было для всех нас очень 

тревожным. Когда нас, молодежь, направили на строительство железной 

дороги, о трудностях предстоящей работы никто не думал. Все понимали, как 

важна эта стройка для фронта, для будущей победы над фашистами, а потому 

ехали на нее с охотой. 

  Все земляные работы по отсыпке полотна дороги выполнялись 

вручную. Главными инструментами и орудиями труда были лопаты и носилки. 

Мозоли, почти всегда кровоточащие, стали непременным атрибутом наших 

трудовых будней. Жили мы все в сараях и палатках. Дисциплина была 

железная. Работали не покладая рук с раннего утра до позднего вечера. Никто 

не мог покинуть стройку даже на один день. Только по особым случаям можно 

было попасть домой и увидеться с родными. 

 Кроме основной работы, мне, как и многим другим девушкам-

комсомолкам, приходилось выполнять и общественные дела. По вечерам, 

когда большинство строителей дороги уже спали, я при тусклом свете 

коптилки выпускала «Боевой листок» нашей трудовой бригады. В нем всегда 

рассказывалось о ежедневных итогах соревнования бригад. Правда, выделить 

лучшую было трудно – все работали с одинаковым напряжением, 

самоотверженно. 

 Самым памятным днем, проведенным на стройке, стал, конечно же, день 

ее окончания. Все плакали, когда по построенному нашими руками 

железнодорожному полотну прошел первый паровоз с несколькими 

прицепленными к нему платформами. Надо было видеть счастливые глаза 

проехавших на них под знаменем стройки девчат, чтобы понять, какое место 

в нашей жизни заняла так нужная фронту, Родине стройка. Во многом 

благодаря именно ей, была обеспечена победа в битве на Курской дуге.» 

Вот что вспоминает о себе и своих подругах участница строительства 

фронтовой дороги Старый Оскол-Ржава Шевченко Мария Пантелеймоновна: 

«Советские люди в тылу своим самоотверженным трудом помогали воинам 

громить врага на фронте. От их помощи во многом зависел успех боевых 

действий советских войск. Труженики тыла, а это в основном женщины, 

старики и подростки, бесперебойно снабжали советскую армию продуктами 

питания, обмундированием, военной техникой, боеприпасами и писали 

ласковые письма на фронт, согревая сердца воинов.  

Заканчивался второй год войны. Шел июнь 1943 года. Враг, отступая, 

укрепился на рубеже Белгород – Курск – Орёл. Накануне битвы под Курском 

существующая сеть железных дорог не могла удовлетворить нужд 
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Центрального и Воронежского фронтов. В связи с этим военный совет 

Воронежского фронта обратился в государственный комитет обороны (ГКО) 

с просьбой разрешить постройку железной дороги Старый Оскол-Ржава 

протяжённостью 95 км. Уже через двое суток, 8 июня, ГКО принял решение о 

строительстве этой дороги. Намечалось начать работы 15 июня и закончить их 

через 2 месяца, 15 августа. Обеспечение строительства рабочей силой было 

возложено на Курский обком партии. Выполняя это решение, на 

строительство дороги привлекли 25 тысяч человек с инструментами и 1280 

подвод.  

Большой вклад в строительство железной дороги внесли и труженики 

Чернянского района. Чернянскую колонну возглавлял второй секретарь РК 

КПСС Дворцевой Иван Терентьевич, заместителем его был второй секретарь 

РК ВЛКСМ Фиронов Пётр.  

Около 1000 чернянцев участвовали в строительстве железной дороги. 

По-фронтовому трудилась чернянская молодёжь, среди которых были 165 

комсомольцев. Бригада Марии Колтаковой получила переходящее Красное 

Знамя командования. Мне шёл тогда 19-й год. Работала я в комсомольской 

бригаде. Бригадиром у нас был Семенченко Пётр Семенович. В то время он 

после ранения на фронте приехал домой в Чернянку.  

Расквартированы мы были у жителей села Кандаурово. Нам на стройке 

варили обед. Завтракали и ужинали мы у кого что было, но чаще всего сухари, 

которые мы взяли из дома. А иногда и этого не было. А купить продукты негде 

было, да и денег у нас не было. Зарплату нам не платили. 

Участок наш проходил по низкой местности, и мы на носилках таскали 

землю, и делали высокую насыпь, утрамбовывая её. После нас на этой насыпи 

воины и железнодорожники укладывали шпалы и рельсы.  

Работать было трудно, но никто не ныл, настроение у всех было бодрое, 

так как мы знали, что на фронте труднее, и что своим самоотверженным 

трудом мы помогали фронту громить врага. Мы верили, что чем скорее мы 

сделаем дорогу, тем быстрее придёт победа. И эта вера придавала нам силы. 

По вечерам, не смотря на усталость, пелись весёлые песни, сочинялись 

частушки о стройке.  

Враг пытался помешать нашей работе, немецкие бомбардировщики, 

делали налёты на строителей, но нас охраняли наши самолёты и зенитки. 

Однажды мы услышали гул самолёта. Прислушались. Западнее нашего 

участка вдали в небе мы увидели немецкий бомбардировщик. И вдруг на него 

налетел наш самолёт-истребитель, быстроходный ястребок. Завязался 

воздушный бой. Минуты через две немецкий самолёт, объятый чёрным 

дымом, рухнул на землю. Раздался оглушительный взрыв. Мы легко 

выдохнули, радовались и благодарили наших лётчиков. Мы увидели, что мы 

не беззащитные, что нас охраняют и это придало нам еще больше силы, и мы 

начали быстрее работать. 

А один раз немецкий самолёт низко пролетел над нами, послал короткую 

пулемётную очередь и сбросил листовки. На листовках был нарисован дом, а 

к дому идёт женщина с граблями, за руку ведёт ребёнка, а за ней шла корова, 
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поросёнок, гуси, куры. А внизу надпись: «Хозяйка, бросай работать, тебя дома 

ждут». Читая эти листовки, мы смеялись над немцами. Неужели советские 

люди могли поддаться этой агитации. Бомбы и пули не остановили работу, а 

листовки и подавно. Они только позабавили нас. 

На стройке люди проявили массовый трудовой героизм и железную 

дорогу Старый Оскол – Ржава протяжённостью 95 км построили за 32 дня, 

вместо 60 дней по плану. 17 июля в торжественной обстановке открылось 

рабочее движение. А когда 19 июля под вечер прошёл первый воинский 

эшелон с военной техникой, боеприпасами и солдатами, весь 

замаскированный зелёными ветками, мы плакали от радости: мы увидели свою 

помощь фронту. 

В прифронтовой полосе, почти под носом у врага, в такой короткий срок 

построить железную дорогу могли только люди, которые страстно желали 

Победы и всеми силами старались приблизить её. А вскоре, 5 августа, город 

Белгород был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этом 

большую роль сыграла наша железная дорога. Эта дорога, сооружённая в 

невиданно короткий срок усилиями тысяч людей, под бомбёжками, ценой 

неимоверного труда, была жизненно важной для исхода битвы на Курской 

дуге. Она дала возможность значительно ускорить доставку танков, оружия, 

боеприпасов и других военных грузов войскам Воронежского фронта». 

 Участники строительства – девушки, женщины, подростки верили: чем 

скорее они сделают дорогу, тем быстрее придет победа. И эта вера придавала 

им силы. Участники строительства показывали образцы мужества и героизма, 

и они добились своей победы: 17 июля 1943 года железная дорога была готова. 

По ней началось временное движение поездов, а с 20 июля – постоянное 

движение. 

 Эта железная дорога стала поистине дорогой мужества и героизма, она 

сыграла важную роль в разгроме фашистских войск на Курской дуге, в 

освобождении Белгорода, Харькова. Эта железнодорожная магистраль стала 

воплощением мужества и своеобразным памятником ее строителям – жителям 

Белгородской и Курской областей. 
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ТРУДОВОЙ ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ БОБРОВО-ДВОРСКОГО РАЙОНА В 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ СТАРЫЙ – РЖАВА 

 

Зацепина Светлана Ивановна,  

научный сотрудник по фондовой работе 

МБУК «Губкинский  

краеведческий музей» 

 

С момента создания Губкинского краеведческого музея ведется сбор 

предметов, рассказывающих об участии наших земляков в Великой 

Отечественной войне. Особое внимание при комплектовании фондов 

уделяется Курской битве, так как Губкинский район был ближайшим тылом 

этого сражения: в Скородном базировался полевой аэродром, в Губкине и 

крупных селах размещались эвакогоспитали, жители практически всех 

населенных пунктов принимали участие в строительстве железной дороги 

Старый Оскол – Ржава.  

Накануне Курской битвы стало ясно, что существовавшая сеть железных 

дорог не могла удовлетворить нужды Центрального и Воронежского фронтов. 

Командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин докладывал в 

Государственный Комитет Обороны, что противник главный удар, вероятнее 

всего, нанесёт по его войскам, а подвоз нового пополнения и боеприпасов 

замедлился. 8 июня Государственный Комитет Обороны принял 

постановление: построить железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава с 

использованием построенной до войны тупиковой линии Старый Оскол – 

КМА (Губкин) длиной 24 км. Определён был жёсткий срок выполнения работ: 

с 15 июня по 15 августа. За два месяца предстояло построить 10 мостов и 

уложить 95 км пути. 

Курский обком ВКП(б) постановил мобилизовать на строительство 25 

тысяч трудящихся области. Генерал–полковник железнодорожных войск 

П.А.Кабанов в книге «Стальные перегоны» вспоминал: «Уже на второй день 

начала стройки с утра к трассе начало подходить новое пополнение – 

женщины, дети, подростки. Шли пешком, плохо одетые, полуголодные, 

только что освобожденные из-под фашистского ига. У каждого скромного 

узелка с запасом продуктов и сменой белья. Но настроение у всех 

приподнятое, веселое. Ведь будут строить железную дорогу для родной 

армии-освободительницы» [1]. Основными строителями дороги были 

женщины. 

В строительстве приняли участие 11 строительных колонн из разных 

районов Курской области, в том числе колонна Боброво-Дворского района 

(сейчас входит в Губкинский район) в составе 1180 человек.  

Из воспоминаний Варвары Кирилловны Бородаевой, жительницы с. 

Юшково (1924 г.р.): «…Оторвать людей на строительство дороги было не 

легко. Ведь все полевые и хозяйственные работы в колхозе лежали на 

женщинах и подростках. Кроме того, в Юшково стояло четыре госпиталя, в 

обслуживании которых тоже помогало население. Но было слово «Надо!» 
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Определили первую группу, которая должна отправиться на строительство 

дороги. Я вошла в первую. Ее составили девушки, которые не связаны были 

семьей и детьми. Работали весь световой день, а иногда и ночью. Каждый день 

подводили итоги на участках, сравнивая с предыдущими, и наращивая темпы. 

На ночлег мы уходили в прилегающие к дороге села - Кандаурово, Заломное, 

Чаплыжное. Спали в избах, сараях, на сеновалах. Домой за 9 километров не 

находишься, да еще после тяжелого физического труда. Ходили только за 

едой…» [2] 

Из воспоминаний Татьяны Сергеевны Черниковой (1927 г.р.): «Помню 

лето 1943 года, когда мы строили железную дорогу. От нашей колхозной 

бригады была организована наша строительная бригада из 12 человек. 

Бригадиром была Татьяна Николаевна Черникова. Наш первый участок между 

с. Осколец и лесом «Березово», где мы делали насыпь. Рабочим инвентарем у 

нас были лопата, носилки, трамбовка (деревянный чурбан). Работали с 8 до 20 

часов. Работали 50 минут и 10 минут отдыхали строго под командой своего 

бригадира. Для нас призыв «Все для фронта, ни минуты простоя» был 

действительно чем-то значительным… Закончив свой первый участок, нас 

перевели на участок «Березово». Работа шла днем и ночью. Ночью нам 

подготавливали участок, т.е. выкорчевывали дубы, а днем мы выбрасывали 

землю…»[3] 

Из воспоминания Валентины Сергеевны Помельниковой (1924 г.р.): 

«Какая же это была безмерно трудная работа! Лопатами и кирками мы копали 

землю, носили ее на носилках, возили на тачках. Делали насыпи, трамбовали 

ее деревянными чурками. Руки были в кровяных мозолях, носили шпалы и 

рельсы большой группой. Тогда участок напоминал потревоженный 

муравейник. И все вручную… Каждому было дано задание - 3,5 куба земли в 

смену. Падали с ног, но задание выполняли» [4].  

Из сообщения Боброво-Дворского райкома ВКП (б): «Начиная с 18 июня 

на работе участвовало ежедневно от 1120 до 1180 человек. Лучшими отрядами 

по работе на трассе показали себя: отряд №7 – начальник отряда Сбитнева 

М.Г.; отряд №5 – начальник отряда Сапрыкина Н.И., добившаяся ежедневного 

выполнения нормы на 120-150%, в результате чего отряд раньше других 

закончил работу на дороге» [5, c.76].   

Железная дорога была построена досрочно. 19 июля по ней прошли 

первые эшелоны с военной техникой. Образовалось своего рода 

железнодорожное кольцо «Касторная – Курск – Ржава – Старый Оскол». 

386 участников строительства были награждены орденами и медалями. 

Среди боброводворцев к правительственным наградам были представлены: 

Тулинова Е.А., Кущева Е.А., Кананыхина А.А., Чеботарева Д.С., Богданова 

М.И. Они ежедневно выполняли нормы на 150-200% Все заработанные деньги 

– 50 000 рублей - участники строительства отдали в фонд Красной Армии.  

В Губкинском краеведческом музее хранятся фотографии и документы 

участников строительства железной дороги: З.М. Еременко, А.Л. 

Воскобойниковой, М.Т. Скомороховой, З.Е. Бессоновой, К.М. Долгих, М.Б. 
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Оспищевой, Е.Е. Дидур, М.Н. Москалевой, В.К. Бородаевой, В.С. 

Помельниковой, Т.С. Черниковой и других.  

В августе 1975 года исполком Губкинского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решение об установлении мемориальных досок в память 

трудового подвига строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава на 

станциях Губкин, 66-й километр, Осколец, Заломное, Чаплыжное и Приустье 

Южной железной дороги. В канун празднования 58-й годовщины Великого 

Октября по дороге прошел спецпоезд с участниками строительства и в 

торжественной обстановке прошло открытие мемориальных досок. К 

сожалению, некоторые из них не сохранились. 

Чтобы увековечить подвиг тружеников тыла, в Губкине в 2013 году по 

инициативе и благодаря настойчивости активистов Губкинского городского 

совета ветеранов на улице Лазарева установлен памятник труженикам тыла. 

В 1983 году к 40-летиею битвы на Курской дуге был организован 

агитпоезд, который прошел по всей линии железной дороги Старый Оскол – 

Ржава, останавливаясь на каждой станции, где были встречи с участниками 

строительства. По воспоминаниям Варвары Кирилловны Бородаевой, 

учительницы Губкинской средней школы №6: «…Встреча была очень теплая. 

Много фотографировались и рядом с поездом, и в Красном уголке поезда, где 

сохранилось одно из переходящих красных знамен, боевые листки, 

выпущенные в период строительства» [2]. В Губкинском краеведческом музее 

сохранились фотографии этого события, а также съемок документального 

фильма о строителях дороги. 13 губкинских женщин приняли участие в 

съёмках этого фильма. Среди них были В.К. Бородаева, Л.Д. Назарова, 

К.Г. Авдеева. 

В фондах музея хранятся не только фотографии и документы участников 

строительства железной дороги, но и книги о них, например, «Курская область 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.» 

(1962 г.), «Дорога мужества и жизни» (2002 г.), «Ветераны на войне и в труде» 

(2008 г.). В 2022 году издана книга «Дорога мужества, дорога славы, дорога 

памяти…», в которую вошли воспоминания участников строительства. Это 

еще одно проявление благодарности и уважения нашим землякам, чтобы их 

трудовой подвиг остался в памяти поколений.  
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К крупнейшим событиям Великой Отечественной войны относится 

Курская битва. Она проходила на советско-германском фронте в период с 5 

июля по 23 августа 1943 года и длилась 50 дней и ночей. В ней участвовало 

более 2.1 млн. человек, более 6.2 тысяч танков и 4.5 тысяч самолетов. 

Проходила на территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской 

областей. В этом сражении были сорваны планы гитлеровцев на активное 

продолжение войны наступательными действиями, а советские войска 

окончательно овладели стратегической инициативой. Солдаты и офицеры 

Красной Армии в ходе сражений на Курской дуге массово проявляли 

мужество, героизм и покрыли себя неувядаемой славой [1].  

К, сожалению, в современном мире преобладают тенденции, которые 

искажают, очерняют сражения и подвиг советского народа в Великой 

Отечественной войне и в Курской битве, в частности. Современные средства 

массовой информации стран запада, да и наших ближайших соседей на 

протяжении многих лет намеренно переписывают историю нашей страны. 

Нужно отметить, что они преуспели в этом деле. Негативное влияние 

сказалось на отношении молодых людей к своей стране, ее истории. Изменить 

этот процесс в лучшую сторону необходимо срочно и кардинально. Большая 

роль в оздоровлении общества, воспитании патриотизма отводится 

учреждениям образования и культуры, к которым и принадлежит музей.   

Воспитание патриотизма невозможно без изучения истории своего 

Отечества, оно неотделимо от знания героического прошлого своего народа, 

своего края. История – это душа и память народа, а музеи – активные 

хранители этой памяти. И не только потому, что музей собирает и бережно 

хранит предметы истории, а здесь важнее роль музея, как просветительского 

центра по патриотическому воспитанию. Наш музей бережно хранит память о 

подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Коллекция 

музейных предметов по этой теме самая большая в фондах музея и 

насчитывает около 300 музейных экспонатов. Из шести залов музея, два – 

посвящены Великой Отечественной. Большая часть экспозиции посвящена 

участникам Курской битвы, некоторые материалы размещены в экспозиции 

музея и активно используются в музейно-образовательной деятельности в 

ходе музейных уроков, лекций, на выставках и патриотических мероприятиях.  
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Красненский район не являлся ареной Курской битвы, но свою лепту в 

достижение победы над врагом летом 1943 года внесли и красненцы. После 

освобождения района от оккупации, в январе 1943 года, началась новая волна 

мобилизации на фронт. Многие юноши, да и мужчины старшего возраста, 

испытавшие на себе все ужасы фашистской оккупации, шли на фронт 

добровольцами. Более пятисот из них стали непосредственными участниками 

разыгравшегося сражения на Огненной Дуге. Сотни из них пали смертью 

храбрых на поле брани, десятки были ранены и стали инвалидами войны, но 

многие дожили до Великой Победы, живыми и здоровыми возвратились 

домой [6].  

Отважно сражался за родную землю на белгородско-харьковском 

направлении командир роты, будущий Герой Советского Союза гвардии 

капитан Михаил Ефимович Колосов, уроженец села Хмелевое Красненского 

района. Капитан Колосов принимал непосредственное участие в 

освобождении г. Белгорода. Атмосферу, царившую в батальоне перед 

наступлением на Белгород, в полной мере передал краевед А.В. Новиков: 

«…На собрании личного состава батальона выступил гвардии капитан 

Колосов. «Перед нами - гряда меловых гор, а за ними истерзанный врагом 

старинный город Белгород», - сказал Михаил Ефимович. - Белгородцы с 

нетерпением ждут своего освобождения от ненавистного врага. Город ждет, 

когда мы, бойцы и командиры Красной Армии, поднимем над ним красный 

флаг. Вперед, на Белгород!» И гвардейцы приняли решение: в наступлении 

быть первыми, показывать пример храбрости и самоотверженности 

остальным подразделениям полка. Они сдержали свое слово». В боях за 

Белгород гвардии капитан Колосов был тяжело ранен. Находясь в санитарном 

поезде, он узнал о том, что войска Степного фронта 5 августа освободили 

родной город от гитлеровцев. За мужество и отвагу, проявленную в боях с 

немецко-фашистскими оккупантами, офицер Колосов был награжден орденом 

Красного Знамени [3]. В фондах музея хранятся фотографии, наградные листы 

Героя. Материалы используются во время организации выставок, акций. 

Разработан музейный урок «Имена на все времена», на котором учащимся 

старших и средних классов детально рассказывается о боевом пути Героя [4]. 

Старший лейтенант Бугаков Иван Анаримович (1923-9.05.2002) 

родился в с. Готовье. На фронт ушел с 4-го курса Воронежского строительного 

техникума. Прошел краткосрочные курсы в Пензенском военном 

артиллерийском училище и в звании лейтенанта отправлении под Сталинград, 

где и прошло боевое крещение молодого командира. В период Курской битвы 

111-й гаубичный артиллерийский полк, в составе которого находилась и 

батарея старшего лейтенанта Бугакова, стремительно перебрасывался с одного 

ответственного участка на другой на южном фасе Курской дуги: Ракитное, 

Обоянь, Прохоровка, Томаровка и огнем своих орудий уничтожал танки, 

артиллерию, огневые точки и живую силу противника. Только на 

белгородском и тамаровском направлениях полк подавил огонь 7–ми 

артиллерийских и 19-ти минометных батарей, 3-х батарей шестиствольных 

минометов, 7-ми пулеметов и 10-ти танков. Артиллеристы полностью 
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уничтожили более двух батальонов солдат и офицеров противника, одну 

артиллерийскую и две минометные батареи, четыре танка и одну 

бронемашину, 31 пулемет и 3 орудия ПТО, 4 блиндажа и 39 фашистских 

автомашины. Своим огнем гвардейцы-артиллеристы батареи Бугакова 

громили отборные немецко-фашистские войска, оснащенные новыми танками 

«Тигр» и самоходными орудиями «Фердинанд», пробивали путь для 

успешного наступления наших войск. За мужество и отвагу, проявленную в 

боях на белгородском направлении, командир батареи старший лейтенант 

Бугаков был награжден орденом Красной Звезды. Далее у него были бои за 

Днепр и Дунай, а потом и в логове фашистского зверя - Берлине. Несколько 

раз был ранен, контужен, но после выздоровления снова становился в строй и 

продолжал бить врага. Дошел до Эльбы, где и произошла его памятная встреча 

с американскими солдатами. Победу Бугаков И.А. в звании капитана встретил 

в Праге. Родина отметила боевой подвиг земляка одиннадцатью боевыми 

наградами. В экспозиции музея есть целый раздел, посвященный знаменитому 

земляку, где хранятся его фотографии, документы, офицерский планшет, 

схема боевого пути 111-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка и 

др. [5]. 

Одним из самых известных боевых эпизодов Курской операции стал 

масштабный танковый бой, произошедший 12 июля 1943 года на южном фасе 

Курской дуги в полосе Воронежского фронта в районе станции Прохоровка. 

Прохоровское поле, на котором в смертельном бою сошлись более тысячи 

танков, стало третьим ратным полем России и получило всемирную славу, 

благодаря стойкости и героизму советского солдата. Красненцы тоже 

принимали участие в этом сражении. Один из них - Малыхин Василий 

Савельевич (14.08.1923-16.10.2006) родился в селе Лесное Уколово. В августе 

1941 года, в возрасте 18 лет, был призван на фронт. Служил в звании сержанта, 

в должности командира орудия 1212 истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка. Зимой 1942 года участвовал в Острогожско-

Россошанской операции, освобождал с. Богословка родного Уколовского 

района в составе 305 стрелковой дивизии. К началу Курской битвы старшему 

сержанту Малыхину было не полных двадцать лет. Он принимал 

непосредственное участие в Прохоровском сражении [7]. Из наградного листа: 

«т. Малыхин В.С. показал себя как дисциплинированный, мужественный, 

стойкий командир; в бою под д. Дубрава 6-го июля 1943 года при отражении 

танковых атак противника, орудие под его руководством уничтожило три 

вражеских танка. Достоин правительственной награды орден Красной Звезды. 

Командир 1212 истребительного противотанкового полка майор 

Ортынский…». Боевыми дорогами наш земляк дошел до Праги. Был 

четырежды ранен и пришел с войны инвалидом второй группы. Награжден 

орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За отвагу», медалью 

«За взятие Праги» и другими медалями В зале №3 хранятся фотографии и 

личные вещи солдата, который часто используются для организации выставок 

[8]. 
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В экспозиции музея хранится военный китель с наградами Бугакова 

Ивана Абрамовича, а также военная рубаха с наградной планкой Троицких 

Серафима Александровича, участников Курской битвы [9]. 

Один из отважных воинов, участвовавший в сражении на курском 

направлении, был Дешин Леонид Васильевич. Родился он в образованной по 

сельским меркам семье: его дедушка Василий Захарович до революции был 

регентом при местном храме. Отец хорошо играл на скрипке, мать – на 

мандолине. Леня от них научился играть, петь, рисовать, сочинять стихи. 

Перед ним открывалась хорошая перспектива, но война все перевернула. В 

феврале 1943 года, в неполные 19 лет добровольцем ушел на фронт. Воевал он 

под Обоянью с марта по август 1943 года. Воевать ему пришлось всего 

полгода, но и за этот короткий отрезок времени он вписал яркую страницу в 

летопись ратной славы своих земляков. Леонид Дешин был отважным воином 

- разведчиком, нередко участвовал в разведке боем. А в короткие минуты 

отдыха он писал теплые письма домой родителям, тете Танюше и своему 

младшему братишке Толяше. «Сообщаю вам, - писал Леонид домой, - что за 

хорошие действия в бою наш взвод отдыхал в неглубоком тылу. В одной 

удачной засаде мы убили 24 немца и одного раненного взяли живьем. В 

общем, нам выходит по полфрица на брата … а я жив, здоров и ко всякому 

грохоту привык». В разгар Курской битвы он на обоянском направлении, на 

передовой. В составе взвода автоматчиков   участвовал в наступлении наших 

войск на этом участке фронта. А 1 августа 1943 года вражеский снаряд оборвал 

жизнь солдата Дешина. Его сослуживцы на маленьком клочке бумаги 

сообщали родителям Леонида: «Мария Петровна! Сообщаем Вам скорбную 

весть, что известный Вам Дешин Леонид Васильевич погиб смертью храбрых 

в борьбе с германским фашизмом 1 августа 1943 года в 19.30. Он был 

смертельно ранен осколком снаряда в правую сторону груди выше ключицы. 

Похоронен в Сумской области, Хотеньской район, поселок Кияница.» Погиб 

боец, но тридцать весточек с фронта, сохранила его мама, Матрена 

Григорьевна в своей свадебной шкатулке и передала в наш музей [2]. 

На этих письмах в наши дни воспитываются целые поколения его земляков - 

патриотов, горячо любящих свой народ, свою Родину, готовых, как и Леонид 

Дешин, в нужную минуту встать на ее защиту.  

Музейные уроки, лекции на военную тематику позволяют школьникам 

по-новому увидеть события тех дней, оценить героизм наших земляков. В 

музее разработан цикл таких музейных уроков и лекций: «Письма с фронта», 

«Навечно девятнадцатилетний», «Подвиги красненцев в Курской битве», 

«Имена на все времена» и др. Ценность и важность таких занятий в том, что 

дети имеют возможность прикоснуться к подлинным музейным предметам. 

Например, при проведении музейного урока «Письма с фронта» дети 

знакомятся с биографией рядового бойца Леонида Дешина, могут посмотреть 

одноименный фильм о судьбе этого солдата. Документальный фильм «Письма 

с фронта» в 2007 году стал лауреатом на кинофестивале в г. Сочи. Ребята 

имеют возможность почитать письма бойца родным, увидеть шкатулку, в 

которой мама хранила письма своего сына, прочитать скорбные слова 
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сослуживцев Леонида из «похоронки. На примере судьбы одного солдата дети 

понимают, что война искалечила миллионы похожих судеб. 

Через тематические экскурсии, выставки, музейные уроки и лекции, 

встречи с тружениками тыла, патриотические акции сотрудники музея 

пропагандируют накопленный материал по Курской битве, активно привлекая 

учащихся к изучению героического прошлого наших предков. Решить эту 

задачу также помогает современное сенсорное оборудование, приобретенное 

за счет средств президентского гранта. Все это открывает неисчерпаемые 

возможности для воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою историю и ответственности перед ней.  

Организация выставок с проведением тематических экскурсий на 

военную тематику – одна из самых эффективных форм музейной педагогики 

по изучению истории войны. В год 80-летия сражения на Курской дуге 

сотрудники нашего музея подготовили передвижной выставочный проект 

«Герои огненных времен», который расскажет посетителям о подвигах наших 

земляков в ходе Курской битвы. В рамках проекта изучен огромный пласт 

архивных документов, наградных листов, краеведческой литературы. В итоге 

найдены, изучены и систематизированы данные о более 95 наших земляках, 

сражавшихся на различных направлениях Курской битвы. В рамках проекта 

предполагается экспонирование выставки в школах, домах культуры, на 

открытых площадках нашего района. Также будет издан сборник «Солдаты 

Огненной дуги», для маломобильных групп населения будет снят видеоролик 

«В огне Курской битвы». 

Главная задача музея в изучении и сохранении исторической памяти о 

событиях Курской битвы – пробудить и усилить интерес учащихся к этой теме, 

не дать погибнуть информации о судьбоносных исторических событиях нашей 

Родины, участниками которых стали не только полководцы и военачальники, 

но и простые люди. К сожалению, все меньше остается в живых участников 

Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в нашем районе 

проживает всего один ветеран. Тем ценнее накопленный в музее материал, 

который помогает одушевлять события войны, позволяет детям близко 

воспринять героические события и поступки, что, несомненно, оставляет 

позитивное чувство в детских душах, имя которому патриотизм. 

Закончить свое выступление хочу словами неизвестного поэта, которые 

высечены на гранитной плите на памятнике погибшим односельчанам в моем 

родном селе Готовье.  

Слава вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные, 

Вечную славу поёт вам народ. 

Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрёт! 

Прошу вас почтить минутой молчания память солдат и офицеров, 

защищавших нашу Родину в сражениях Великой Отечественной войны, в 
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Афганистане, в ходе двух Чеченских войн, в Сирии и в ходе специальной 

военной операции на Украине. 
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