
«Июль 43-го года, под Курском решающий бой…»

К 80-летию со дня начала Курской битвы (5.07.1943)

и танкового сражения под Прохоровкой (12.07.1943)

Виртуальный тематический обзор

из цикла 

«Великая Отечественная. Год 1943»



«Курская битва по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам,

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним

из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. В советской

и российской историографии принято разделять сражение на 3 части: Курскую

оборонительную (5 – 12 июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-

Харьковскую (3 – 23 августа) наступательные операции. Немецкая сторона

наступательную часть сражения называла “Операцией Цитадель”. На всех этапах

битвы (оборонительном и наступательном) с обеих сторон участвовало до 4

миллионов человек (для сравнения: в Сталинградской битве – до 2 миллионов

человек)». Во время Курской битвы [под Прохоровкой] «произошло самое крупное

встречное танковое сражение Второй мировой войны. С обеих сторон в сражении

одновременно участвовало, по разным данным, до 1.200 танков и самоходных

орудий».

Обзор «Июль 43-го года, под Курском решающий бой…» основан на материалах

из четырёх книг, изданных в разные годы, которые дополняют друг друга и сообщают

интересные и новые факты об этом решающем сражении Великой Отечественной

войны, которое ещё называют коренным переломом в войне.

Материалы из книг Мавродина В., Волынкина Н., Ежова В. «Кто с мечом к нам

войдёт, от меча и погибнет» (1972); Нечаева С. «Великая Отечественная война.

Полная история» (2019); «Курская битва. Коренной перелом в войне» (2020);

Торопцева А. «Стратегия Второй мировой войны. Восточный фронт» (2018)

напомнят читателям об одном из самых кровопролитных сражений в мировой

истории – Курской битве, расскажут о мужестве и героизме советского народа, в

жестокой схватке с фашизмом отстоявшем свободу и независимость нашей Родины.



КУРСКАЯ БИТВА

К лету 1943 года Советские Вооружённые Силы значительно окрепли, повысилось

их боевое мастерство, возрос моральный дух воинов. В частях действующей армии

было свыше 6,4 миллиона человек, почти 99 тысяч орудий и миномётов, около

2200 боевых установок полевой реактивной артиллерии, 9580 танков и САУ, почти

8300 боевых самолётов. В апреле 1943 года был создан Резервный фронт (позже

переименованный в Степной) в составе семи общевойсковых и четырёх танковых

армий, пяти отдельных танковых и механизированных корпусов, получивший

задачу готовить войска главным образом к наступлению.

Готовились к новым сражениям и гитлеровцы. Озлобленные катастрофой на берегах Волги, они собирали силы для

реванша. Особые надежды фашисты возлагали на новые танки «Тигр» и «Пантера», а также на тяжёлые самоходные

орудия «Фердинанд». Местом своего наступления фашистское командование избрало район Курска. Здесь между Орлом и

Харьковом советские войска образовали выступ, вошедший в историю войны под названием Курской дуги. Гитлеровцы

считали этот плацдарм исходным трамплином для нового броска на Москву и Донбасс. Для осуществления

наступательной операции, получившей кодовое название «Цитадель», гитлеровское командование сосредоточило 50

дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных.

Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской армии к крупному наступлению

на Курской дуге. В частности, сведения об этом поступили также от Н.И. Кузнецова – прославленного разведчика

специального отряда полковника Д.Н. Медведева.

Ставка Советского Верховного Главнокомандования дала указание о создании глубоко эшелонированной обороны и

одновременном сосредоточении крупных резервов, с тем чтобы, отразив атаки противника, самим перейти затем в

наступление. «Трудно перечислить весь круг крупных мероприятий, – рассказывает маршал А.М. Василевский, – которые

проведены Государственным Комитетом Обороны, Ставкой и Генеральным штабом в интересах подготовки к решающей

битве на Курской дуге. … в числе таких мероприятий было и создание многополосной обороны на курском направлении

на общую глубину 250 – 300 км, и выдвижение в район восточнее Курска мощного стратегического резерва Ставки –

Степного фронта, и осуществление крупнейшего за всё время войны сосредоточения в район

Курска материальных средств и войск, и организация специальных воздушных операций по

нарушению вражеских коммуникаций и завоеванию господства в воздухе, и активизация

действий партизан с целью организации массовых диверсий в тылу врага и получения

важнейших разведывательных данных, и проведение целого комплекса мероприятий по

политическому обеспечению предстоявших действий Советской Армии».

Мавродин В., Волынкин Н.,  Ежов В. 

Кто с мечом к нам войдёт, от меча и 

погибнет (1972).



Гитлеровцам не удалось застать наши войска врасплох. 2 июля Ставка в специальной телеграмме предупредила

командующих Центральным и Воронежским фронтами генералов К.К. Рокоссовского и Н.Ф. Ватутина о том, что

наступление противника можно ожидать между 3 и 6 июля. Предупреждение Ставки подтвердили немецкие пленные,

захваченные нашими солдатами в ночь на 4 июля. Пленные показали, что наступление назначено на три часа утра на

следующий день. Советское командование приняло решение провести контрартподготовку. И вот на рассвете 5 июля на

изготовившиеся к наступлению фашистские войска обрушился мощный артиллерийский удар. Враг был ошеломлён.

Гитлеровцы вынуждены были отложить начало своей атаки на полтора-два часа. Развернулось великое сражение на

Курской дуге, которое было последней надеждой гитлеровцев на решающий успех на Востоке.

Главные удары фашистов пришлись по самым сильным участкам нашей обороны. И с первого часа события начали

развёртываться совсем не так, как предполагало немецкое командование, рассчитывавшее на триумфальное шествие. Ни

одной пяди земли не оставляли наши воины без приказа.

Мужественно сражалось против целого батальона вражеской пехоты отделение гвардии старшины Б. Махотина,

истребившее свыше трёхсот фашистов. Старший сержант А.Г. Серебряков, парторг роты 6-й гвардейской дивизии, в

критический момент боя заменил погибшего командира и принял командование взводом. Серебряков был дважды ранен,

но повёл взвод в контратаку и выполнил задачу. Командир миномётного расчёта сержант Манзус Ванухов был ранен,

когда гитлеровцы ворвались на огневые позиции. Ванухов швырнул в них гранату, но она не взорвалась. Гитлеровцы

прыгнули в окоп. Ванухов успел схватить из ящика мину, сорвал с неё колпачок и ударил миной о плиту миномёта. От

взрыва погибли все – и герой Манзус Ванухов, и враги. В течение восьми часов в упорном бою держал оборону танковый

взвод лейтенанта Михаила Замулы. Враг потерял здесь четыре «Тигра», пять средних танков, бронетранспортёр.

«“Тигры” горят», – писали в те дни газеты Англии. А горели они от огня советских танков и артиллерии.

Наряду с пехотинцами, артиллеристами, танкистами с высоким мастерством и мужеством

сражались советские лётчики. На Курской дуге открыл свой боевой счёт прославленный ас, в

то время сержант, ныне трижды Герой Советского Союза, И.Н. Кожедуб. Выдающийся подвиг

совершил лётчик-истребитель А.К. Горовец. В воздушном бою он сбил один за другим девять

фашистских самолётов.

Вражеское наступление продолжалось менее недели. 12 июля оно закончилось полным

провалом. В итоге героического сопротивления советских войск противник, понеся огромные

потери и продвинувшись всего до 10 – 12 километров на северном участке Курской дуги и до

35 километров на южном, уже 13 июля был вынужден прекратить наступление. Оборона

советских войск оказалась сильнее. Главным итогом оборонительного сражения явилось

сокрушительное поражение, нанесённое танковым силам врага. Это произошло в результате



выигрыша частями 5-й гвардейской танковой армии генерала П.А. Ротмистрова и 5-й гвардейской армии генерала А.С.

Жадова танкового сражения у Прохоровки 12 июля 1943 года.

Танковое сражение под Прохоровкой, в котором одновременно принимало участие до 1200 танков с обеих сторон –

беспримерное в истории войны. Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров вспоминает: «Сражение длилось

до позднего вечера. Сцепившиеся в один гигантский клубок, танки уже не могли разойтись. Бронебойные снаряды

советских танков пробивали броню танков противника. При этом взрывались находившиеся внутри танков боеприпасы, а

это влекло за собой зачастую и срыв башен. На поле боя горело свыше сотни танков и самоходных орудий. Стоял

страшный шум, в воздухе массами летали бронебойные снаряды, многие из них, ударяясь о броню, с визгом летели в

сторону». Танкисты-гвардейцы не дрогнули, выстояли в этом знаменитом сражении, а затем начали теснить врага.

Гитлеровцы потеряли уничтоженными и подбитыми около 400 танков.

Сорвав наступление немецко-фашистских войск, Советская Армия приступила к осуществлению наступательной

операции сначала на орловском направлении (операция «Кутузов»), а затем на белгородско-харьковском направлении

(операция «Румянцев»). 5 августа наши войска освободили Орёл и Белгород. В честь одержанной победы в Москве

впервые был произведён артиллерийский салют из 124 орудий.

Курская битва завершилась 23 августа освобождением Харькова. Здесь, в боях на Курской дуге, был сломлен становой

хребет гитлеровского вермахта.

Коренной поворот в ходе войны, начавшийся ещё в великой битве под Москвой и получивший наибольшее развитие в

Сталинградской битве и в сражениях на Курской дуге, был окончательно завершён. Врагу было нанесено такое сильное

поражение, после которого фашистская Германия уже не могла оправиться и быстро восполнить свои огромные потери.

Советские воины разгромили 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых, и уничтожили более 3500 самолётов, 3000

орудий.

Небезынтересно в этой связи отметить, что даже известный фальсификатор истории Великой Отечественной войны

английский военный историк Дж. Фуллер признаёт: «Отнюдь не будет преувеличением сказать, что поражение под

Курском явилось для немцев такой же катастрофой, как и разгром под Сталинградом».

Контрнаступление советских войск во время Курской битвы по количеству

привлечённых сил и средств превзошло контрнаступление под Москвой и на Волге. В

контрнаступлении под Курском участвовали 22 общевойсковые, 5 танковых, 6

воздушных армий.

Почти два месяца длилась Курская битва, завершившаяся убедительной победой

Вооружённых Сил Советского Союза. После неё началось мощное стратегическое

наступление Советской Армии.



КУРСКАЯ БИТВА

В 1943 году также была успешно проведена Курская операция, завершившая период стратегических оборонительных

операций в этой войне.

ДЛЯ СПРАВКИ

Курская битва, шедшая с 5 июля по 23 августа 1943 года, также известна как битва на

Курской дуге. Это совокупность оборонительных (5 – 23 июля) и наступательных (12

июля – 23 августа) операций Красной Армии с целью сорвать крупное наступление

фашистов и разгромить их стратегическую группировку. В историографии она

считается самым крупным танковым сражением в истории.

Весной 1943 года Гитлер принял решение о том, что вермахт должен перейти в атаку, чтобы предотвратить ожидаемое

советское наступление и сохранить инициативу в войне. Курск был принят Гитлером за место наступления, начало

которого назначили на 1 мая. План состоял в том, чтобы 9-я армия Группы армий «Центр» под командованием генерала

Вальтера Моделя атаковала Курск с севера, а армейская группа Вернера Кемпфа, принадлежащая к Группе армий «Юг»

фельдмаршала Эриха фон Манштейна, шла на Курск с юга. С взятием Курска немцы планировали захватить большую

часть сил Центрального фронта (генерал Рокоссовский) и Воронежского фронта (генерал Ватутин).

Почему Гитлер решил провести генеральное наступление в районе Курска?

На этот вопрос маршал Г.К. Жуков в своих воспоминаниях ответил так: «Дело в том, что оперативное расположение

советских войск на Курском выступе, вогнутом в сторону противника, сулило большие перспективы немецкому

командованию. Здесь могли быть окружены сразу два крупных фронта, вследствие чего образовалась бы огромная брешь,

позволившая противнику осуществить крупные операции в южном и северо-восточном направлениях».

Тем не менее, дата атаки несколько раз переносилась, и окончательно её установили на 5 июля (Гитлер ожидал

поставки новой бронетехники, в частности, тяжёлых самоходных орудий «Фердинанд» и танков «Пантера»).

Со своей стороны, советское командование использовало эти два месяца передышки, чтобы, с одной стороны,

укрепить оборону под Курском, превратив город в настоящую крепость. По словам маршала Г.К. Жукова, Ставка приняла

решение «о необходимости построить прочную, глубоко эшелонированную оборону на всех важнейших направлениях, и

в первую очередь в районе Курской дуги. В связи с этим командующим фронтами были даны надлежащие указания.

Войска начали зарываться глубже в землю. Формируемые и подготавливаемые стратегические резервы Ставки было

решено пока в дело не вводить, сосредоточивая их ближе к наиболее опасным районам. Таким образом, уже в середине

апреля Ставкой было принято предварительное решение о преднамеренной обороне».

Нечаев С. Великая Отечественная война. Полная история (2019).



С другой стороны, было решено подготовить три связанных контрнаступления, на Орёл, на Харьков и на Донбасс,

которые должны были сработать после того, как противник окончательно выдохнется под Курском.

К июлю 1943 года в составе действующей Красной Армии было свыше 6,6 млн. человек, 105 000 орудий и миномётов,

около 2200 боевых установок полевой реактивной артиллерии, более 10 000 танков и САУ, почти 10 300 боевых

самолётов.

С немецкой стороны для проведения задуманной операции против Курского выступа было

сосредоточено 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, 11 танковых

батальонов и дивизионов штурмовых орудий*, в которых насчитывалось до 2700 танков и

штурмовых орудий и свыше 2000 самолётов (почти 69% всех боевых самолётов,

находившихся на Востоке). Были готовы к боевым действиям свыше 900 000 человек.

* Штурмовыми орудиями называли специализированные бронированные самоходные

артиллерийские установки.

В целом к лету 1943 года перед Курской битвой наши вооружённые силы как в

количественном, так и в качественном отношении превосходили немецко-фашистские

войска.

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ

маршал Советского Союза

Курская битва представляет собой четыре связанных друг с другом операции,

растянутые на 750 км, которые шли в течение 50 дней.

Сначала атаку вели фашисты (операция «Цитадель»). Это были атаки с севера на юг от

Орла и с юга на север от Харькова (группа армий «Юг»). Первая атака привела к тому, что

немцы успешно прорвались на 30 км в советскую оборону, но эта атака захлебнулась к 11

июля. Во второй атаке немцы продвинулись на 50 км, но и эта атака остановилась 16 июля.

Эта двойная неудача фашистов объяснялась началом советских контрнаступлений.

Первое – это операция «Кутузов». Это удар по Орлу 12 июля, который заставил

генерала Моделя отступить. Второе – это операция «Донбасс», которая началась 17 июля и

заставила Гитлера, любой ценой хотевшего сохранить за собой «Советский Рур»,

остановить танки фельдмаршала Манштейна. Третье – это начавшаяся 3 августа операция

«Генерал Румянцев».



Ну а освобождение Харькова, 23 августа 1943 года, закрыло собой сражение, вошедшее в Историю как Курское.

Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны произошло под Прохоровкой

12 июля 1943 года.

Сражение под Прохоровкой – это сражение между частями немецкой и

советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Произошло оно

12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в

полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка.

Гитлеровцы превосходили нас по количеству боевых машин, особенно

тяжёлых. Но бронированная фашистская армада натолкнулась на

величайший героизм советских воинов и со скрежетом «забуксовала»,

обливаясь кровью своих солдат и офицеров, задыхаясь в огне и дыму.

Урон врагу был нанесён огромный. Только за 12 июля в боях с 5-й

гвардейской танковой армией противник лишился свыше 350 танков

и потерял более 10 тысяч человек убитыми. Но даже ценой таких

жертв фашисты не добились поставленной цели: их сила

натолкнулась на нашу несокрушимую мощь.

Мы тоже потеряли немало танков, особенно лёгких…

ПАВЕЛ РОТМИСТРОВ

советский генерал

Раненые не уходили с поля боя,

танкисты, потерявшие свои боевые

машины, дрались в пешем строю,

расчёты противотанковых пушек

бились до последнего человека…

ПАВЕЛ РОТМИСТРОВ

советский генерал

П.А. Ротмистров (впоследствии маршал бронетанковых войск)

утверждал, что только за 12 июля в боях с его армией «противник

лишился свыше 350 танков». И генерал Н.Ф. Ватутин говорил о

величайшем героизме советских воинов, стоявших насмерть. По его

данным, только за один день боя гитлеровцы потеряли 11 000 солдат

и офицеров, а также 230 танков и самоходных орудий.



В результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска,

пополненные с таким трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время были выведены из строя.

Их своевременное восстановление для ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для

организации обороны на Западе на случай десанта, который союзники грозили высадить следующей весной,

было поставлено под вопрос. Само собой разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше

на Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к противнику.

ГЕЙНЦ ВИЛЬГЕЛЬМ ГУДЕРИАН

генерал-полковник немецкой армии

НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ

Курскую битву принято считать переломным моментом Великой Отечественной войны. После Курска германская

военная машина уже не смогла оправиться и не имела шансов на победу.

К апрелю 1943 г. в районе Курска наступило относительное затишье, используемое сторонами для наращивания сил и

подготовки наступления. 12 апреля 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение об обороне на

Курском направлении. В свою очередь, гитлеровское командование подписало 15 апреля директиву о проведении

операции «Цитадель». Планом операции предполагалось нанесение двух встречных ударов с юга и севера по основанию

советского выступа и последующее окружение советских войск. Большие надежды возлагались немцами на массовое

использование новых образцов техники – средних и тяжёлых танков Т-IV, Т-V «Пантера», Т-VI «Тигр», штурмовых

орудий «Фердинанд» («Элефант»). Эти модели имели улучшенную бронезащиту и артиллерийское вооружение калибра

75 мм и 88 мм.

Войска Центрального и Воронежского фронтов согласно директивам Ставки к началу немецкого наступления

подготовили мощные эшелонированные оборонительные позиции, чья глубина превышала 100 км. Было подготовлено

несколько рубежей обороны, которые соединялись между собой рядом промежуточных и отсечных полос.

Каждый оборонительный рубеж состоял из широко развитой системы траншей и большого количества подготовленных

к круговой обороне противотанковых опорных пунктов, а также противотанковых и противопехотных минных полей.

К июлю 1943 г. формирование немецких ударных групп было завершено.

Курская битва. Коренной перелом в войне (2020). 



КУРСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

1 июля 1943 г. на совещании в Ставке Гитлер подтвердил своё решение провести операцию «Цитадель» и назвал дату

начала операции – 5 июля.

На рассвете 5 июля 1943 г. немецкие войска перешли в наступление. Немцы избегали наступления по пересечённой

местности и вблизи советских укреплённых позиций, а потому продвигались вдоль имеющихся дорог. В течение 5 – 9

июля шли ожесточённые бои на обояньском и корочанском направлениях, немцы массово использовали танки в

наступлении. Около 700 танков противник ввёл на главном направлении вдоль Обоянского шоссе против 6-й гвардейской

армии генерал-лейтенанта И.М. Чистякова, ещё 300 танков наступали на корочанском направлении на части 7-й

гвардейской армии генерал-лейтенанта М.С. Шумилова.

В ходе наступления вражеские танки столкнулись с ожесточённым сопротивлением Красной Армии. Наряду с

противотанковой артиллерией с танками врага храбро боролись советские бронебойщики. Один из немецких танковых

генералов, генерал-майор Ф. фон Меллентин, после войны вспоминал: «Создавалось впечатление, что каждый пехотинец

имеет противотанковое ружьё или противотанковую пушку. Русские очень ловко располагали эти средства и, кажется, не

было такого места, где бы их не оказалось». На некоторых узлах обороны врага встречали закопанные в землю советские

танки, и лишь в случае прорыва немцев красноармейцы забрасывали противотанковыми гранатами и зажигательными

бутылками.

Расчёт немцев на танковый прорыв не оправдался – к концу первого дня немецкого наступления им удалось

вклиниться в оборону советских войск лишь на 3 – 4 км, понеся при этом значительные потери.

В последующие дни, 7 и 8 июля, введя в бой новые части, немцы продолжали танковые атаки… Вступление в бой 1-й

танковой армии генерал-лейтенанта М.Е. Катукова привело к ряду встречных танковых боёв в этом секторе фронта. В

одном из боёв 7 июля противотанковая батарея, оборонявшая высоту в районе Обоянского шоссе, подпустив на 200 – 300

м атакующую группу танков, в течение нескольких минут вывела из строя несколько «Тигров». Остальные немецкие

танки быстро отступили. Вражеская атака была сорвана.

Другая артиллерийская бригада за 8 июля одна уничтожила 35 танков, в том числе три «Тигра» и одну самоходно-

артиллерийскую установку «Фердинанд».

Танковая крупная группа немецких танков, прорвавшись сквозь фронт наших войск,

развила наступление на север в полосе Обоянского шоссе. Группа была встречена и

контратакована танковой бригадой из фронтового резерва. Используя складки местности,

бригада развернулась и открыла по немцам огонь с места. Ожесточённый бой

продолжался до наступления темноты. Немцы потеряли 15 танков и вперёд не

продвинулись.



В результате упорной и умело организованной обороны красноармейцы задержали наступление основной немецкой

группировки на обоянском направлении на несколько дней, обеспечив осуществление необходимой перегруппировки

наших войск и нанеся урон противнику. Потеряв за три дня боя только в полосе шоссе несколько сотен танков, немцы к 9

июля были вынуждены прекратить свои атаки на обоянском направлении.

8 июля свежие танковые соединения нанесли смелый удар по правому флангу главной танковой группировки немцев,

наступавшей на Обоянь. Для парирования нашего удара гитлеровскому командованию пришлось снять свыше 100 танков

с решающего обоянского направления, где в это время шли ожесточённые бои.

9 июля немцы силами II танкового корпуса СС и XLVIII танкового корпуса предприняли новую попытку прорваться к

Курску по кратчайшему пути через Обоянь, оседлав шоссе Белгород – Курск. Однако и в этот раз враг был остановлен. В

результате ожесточённых пятидневных боёв на обоянском направлении немцам удалось к 9 июля продвинуться в глубину

советской обороны лишь на 30 – 35 км…

Умелая оборона советских войск, действия Воронежского фронта и понесённые в

ходе боёв потери заставили немцев 9 июля 1943 г. на обоянском направлении перейти к

обороне.

Не менее напряжённая борьба в те дни шла и на корочанском направлении… Нанося

удар в северо-восточном направлении, немцы стремились прорваться в район Короча,

но также безрезультатно. 9 июля активные наступательные действия на корочанском

направлении были свёрнуты.

Ожесточённое сопротивление Красной Армии заставило немцев перегруппироваться и изменить направление

главного удара на Прохоровку, чтобы прорваться к Курску с юго-востока. Под Прохоровкой развернулось крупнейшее

танковое сражение Восточного фронта. Гитлеровцы планировали атаковать двумя одновременными ударами из района

западнее Прохоровки на северо-восток силами группировки, ранее наступавшей на Обоянь, и из района Мелихово в

северном направлении силами III танкового и XI армейского корпусов.

В ходе наступления 11 июля 1943 г. немцы в результате ожесточённых боёв продвинулись к Прохоровке с запада и с

юга.

С не меньшим ожесточением в это же время шли бои на орловско-курском направлении. Район операций был

размером 40 км по фронту и 10 – 12 км в глубину.

Как и в предыдущем случае, наступление велось по кратчайшему маршруту – дороге. Ударная группировка немцев

состояла из XLI и XLVII танковых корпусов и наступала на Ольховатку из района Похвальное, Тагино.



Утром 5 июля немцы начали предварительную артиллерийскую подготовку, после чего ударные группы под

прикрытием авиации предприняли своё наступление против войск правого крыла Центрального фронта, в направлении на

Малоархангельск, Ольховатка и Гнилец. При этом главным для немцев было ольховатское направление. В авангарде

групп шли тяжёлые танки. К вечеру 5 июля 1943 г. на отдельных участках ольховатского направления немцам

сопутствовал успех и им удалось пробиться на 6 – 8 км в глубь советской обороны. На малоархангельском и гнилецком

направлениях немецкие атаки были отбиты.

Для локализации немецкого успеха на ольховатском направлении командующий Центральным фронтом генерал-

полковник К.К. Рокоссовский распорядился 6 июля нанести сильный контрудар по вклинившейся неприятельской

группировке. Контрнаступление было успешным и серьёзно спутало немецкие планы. В последующие дни, 7 и 8 июля,

немецкое командование сделало ещё несколько попыток прорвать советскую оборону и выйти к Курску. Наибольшего

ожесточения бои достигли в районе Ольховатка и Поныри. К вечеру 7 июля немцам удалось занять северную окраину

Понырей, но утром 8 июля сильной контратакой они были отброшены. За два дня боёв орловская группировка немцев

продвинулась лишь на 6 – 8 км, после чего стала топтаться на месте, а затем перешла к обороне.

ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Кульминацией Курской битвы стало Прохоровское сражение, часто называемое крупнейшим танковым сражением

Второй мировой войны. Утром 12 июля танковые части РККА нанесли по немцам в районе Прохоровки мощный

контрудар, позже превратившийся во встречное танковое сражение.

После встречного танкового боя сражение

разбилось на ряд отдельных эпизодов на всём

протяжении фронта. За атаками следовали

контратаки. К вечеру 12 июля 1943 г. обе

стороны перешли к обороне.

Правда, в период с 13 по 15 июля

противник ещё пытался концентрическими

ударами из района Беленихино и Щелоково

на Шахово окружить и уничтожить наши

части, оборонявшие выступ южнее Шахова, и

тем самым расширить мешок,

образовавшийся в результате своего

неудачного наступления. Но все эти попытки

были безуспешны.



Согласно Вашим личным указаниям, с вечера 9 июля 1943 г. беспрерывно нахожусь в

войсках Ротмистрова и Жадова на прохоровском и южном направлениях. До сегодняшнего

дня включительно противник продолжает на фронте Жадова и Ротмистрова массовые

танковые атаки и контратаки против наших наступающих танковых частей… По

наблюдениям за ходом происходящих боёв и по показаниям пленных, делаю вывод, что

противник, несмотря на огромные потери, как в людских силах, так и особенно в танках и

авиации, всё же не отказывается от мысли прорваться на Обоянь и далее на Курск,

добиваясь этого какой угодно ценой. Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от

Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го корпусов с более чем двумястами танками

противника в контратаке. Одновременно в сражении приняли участие сотни орудий и все

имеющиеся у нас РСы. В результате всё поле боя в течение часа было усеяно горящими

немецкими и нашими танками.

Из доклада представителя Ставки ВГК

Маршала Советского Союза А. Василевского о

боевых действиях в районе Прохоровки. 14 июля 1943 г.

На орловско-курском направлении утром 15 июля после

сокрушительной артиллерийской и авиационной подготовки войска

правого крыла Центрального фронта перешли в наступление против

вклинившейся в советскую оборону орловской группировки. В результате

оборона противника была смята, и к 17 июля наши части всюду вышли на

старый оборонительный рубеж, который они занимали до начала немецкого

наступления.

На белгородско-курском направлении к 16 июля немецкие войска

перешли к обороне перед всем Воронежским фронтом. С утра 17 июля

войска левого крыла Воронежского фронта начали наступление против

вклинившегося в нашу оборону противника. После ряда последовательных

ударов к 23 июля они вышли на свои ранее утерянные позиции.



ОРЛОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ»

Немецкое командование, придававшее исключительно большое значение орловскому плацдарму, который в его планах

являлся исходным положением для наступления на Москву, принимало все меры к тому, чтобы добиться его

неуязвимости. За 22 месяца своего пребывания в Орле немцы превратили орловский плацдарм в мощный укреплённый

район с сильно развитой и глубоко эшелонированной обороной, состоявшей из ряда полос, рубежей и отсечных позиций.

Главная полоса сопротивления немецких войск глубиной 5 – 7 км представляла собой систему хорошо укреплённых

опорных пунктов и узлов сопротивления, приспособленных к круговой обороне и соединённых между собой большим

количеством траншей и ходов сообщения. Тактическая глубина обороны немцев состояла из трёх-четырёх линий

траншей, в которых на удалении 50 – 100 м одна от другой располагались открытые площадки для пулемётов и блиндажи.

Перед траншеями были установлены проволочные заграждения в один-два кола, рогатки, заборы на металлических

кольях и сплошные минные поля, имевшиеся в большом количестве также и в глубине обороны.

Для обороны орловского плацдарма противник сосредоточил сильную группировку войск, в состав которой входила 2-

я танковая армия генерал-полковника Вальтера Моделя и отдельные части 9-й армии. Общая численность немецких войск

в этом районе составляла около 600 000 военнослужащих, около 7000 орудий и миномётов, 1200 танков и штурмовых

орудий, более тысячи самолётов.

Для участия в операции привлекались войска Центрального (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский),

Брянского (командующий – генерал армии М.М. Попов) и левого крыла Западного фронта (командующий – генерал-

полковник В.Д. Соколовский). Общая численность советских войск составляла около 1 280 000 человек, более 21 000

орудий и миномётов, около 2500 танков, более 3000 самолётов.

Ставка планировала, что войска, разгромив немецкую группировку в районе Орла, освободят город и выйдут на

плацдармы для наступления в направлении городов Брянск – Бобруйск и Льгов – Чернигов. Для выполнения

поставленных задач было образовано четыре ударных группировки.

Ночью 12 июля 1943 г. началась предварительная артиллерийская

подготовка, а затем были осуществлены бомбардировки немецких

позиций. На рассвете части 3-й армии и 63-й армий перешли в

наступление. 14 июля 1943 г. наступающие армии были подкреплены 3-й

гвардейской танковой армией. Утром 19 июля 1943 г. 3-я и 63-я армии

вновь перешли в наступление.



Успешные действия 3-й гвардейской танковой армии в районе Мценска

обеспечили захват переправ через Оку и образование плацдарма на западном берегу

реки, куда вскоре подошли войска 3-й армии. Затем под давлением превосходящих

сил противника советские войска оставили западный берег реки.

25 июля 1943 г. 3-я армия вновь форсировала Оку и заняла плацдарм. 26 июля

1943 г. немцы оставили Орловский выступ и начали отступление, оказывая

сопротивление на ранее подготовленных линиях обороны. 4 августа 1943 г. советские

войска заняли окраины Орла. К утру 5 августа город был полностью освобождён.

Вечером 5 августа 1943 г. в ознаменование освобождения Орла и

Белгорода в Москве состоялся первый за годы войны салют из 100

орудий.

БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ «РУМЯНЦЕВ»

Белгородско-харьковский плацдарм имел для немецкого командования не менее важное стратегическое значение, чем

орловский плацдарм, даже после провала немецкой авантюры – наступления на Курск. Он являлся наиболее сильным

«бастионом немецкой обороны на востоке».

Защиту южного фаса Курской дуги осуществляли 4-я танковая армия генерал-полковника Г. Гота и армейская группа

«Кемпф» генерала танковых войск В. Кемпфа, входившие в состав группы армий «Юг» генерал-фельдмаршала Э. фон

Манштейна. По самым скромным подсчётам в состав Белгородско-Харьковской группировки входило до 300 000

военнослужащих, около 3 тысяч орудий и миномётов, до 600 единиц бронетехники, более 1 тысячи боевых самолётов.

16 июля 1943 г. в наступление перешли войска Воронежского фронта, которые, преодолевая упорное сопротивление

врага, сумели продвинуться на 5 – 6 километров. 20 июля 1943 г. в наступление перешли войска Степного фронта.

Общее наступление двух фронтов – Воронежского и Степного – началось 22 июля 1943 г. Согласно плану операции

«Румянцев», войска Воронежского и Степного фронтов наносили удар смежными флангами в обход Харькова с запада.

С юга кольцо окружения должна была замкнуть 57-я армия Юго-Западного фронта. Планировалось, что армии

пройдут 100 – 120 километров за 3 – 4 дня наступления.



Войска Воронежского и Степного фронтов, а также 57-я армия насчитывали более 980 000 человек, более 12 000

орудий и миномётов, около 2400 танков и самоходок, более 1500 боевых самолётов.

Наступление началось 3 августа 1943 г. после массированной артиллерийской подготовки и авиационных налётов.

5 августа 1943 г. Красная Армия начала штурм Белгорода. … белгородский гарнизон оказывал ожесточённое

сопротивление, но к 18.00 город был полностью очищен от немецких войск. Советское командование наращивало

ударный кулак, вводя в бой новые армии.

Тем временем Степной фронт продолжал наступление на укреплённый немцами Харьков. Внешний рубеж обороны

находился на расстоянии от 8 до 14 км от харьковских окраин. Вокруг города был возведён ещё один рубеж обороны –

комбинация каменных зданий, баррикад и минных полей. В гарнизон города входили ослабленные 7 пехотных и 2

танковые дивизии.

Штурм внешнего оборонительного рубежа советскими войсками начался 11 августа

1943 г., но лишь два дня спустя он был прорван. До 17 августа 1943 г. на окраинах

города шли ожесточённые бои. 18 – 22 августа 1943 г. 53-я и 57-я армии пытались

замкнуть кольцо вокруг города, но не справились с этой задачей. Не смогла замкнуть

кольцо и 5-я гвардейская танковая армия, которая вновь понесла большие потери. По

требованию Манштейна дивизия СС «Райх» пошла в контратаку и отвлекла советское

командование, в результате чего из Харькова смогли ускользнуть немецкие части. В ночь

с 22 на 23 августа 1943 г. состоялся генеральный штурм города. К 12.00 23 августа 1943

г. Харьков был полностью очищен от немецких солдат.

Главными итогами операции «Румянцев» были: разгром 15 немецких дивизий, продвижение и освобождение 140 км

советской территории. В ходе боёв немецкие войска потеряли более 10 000 военнослужащих убитыми, более 32 000 –

ранеными, более 9000 – пропавшими без вести. Более 180 участников боёв были удостоены звания Героя Советского

Союза.

Ваша телеграмма от 9 августа даёт мне возможность выразить Вам свои искренние поздравления с недавними

весьма значительными победами, одержанными русскими армиями под Орлом и Белгородом, открывающими

путь к Вашему дальнейшему наступлению в направлении Брянска и Харькова. Поражения германской армии

на этом фронте являются вехами на пути к нашей окончательной победе.

У. Черчилль, премьер-министр Великобритании – И.В. Сталину 



ИТОГИ КУРСКОЙ БИТВЫ

Победа в Курской битве закрепила коренной перелом в ходе войны. В этой операции немецким войскам был нанесён

тяжелейший удар. Истощённая немецкая промышленность уже не могла восстановить убыль в потерянной технике.

Ставка немецкого командования на блицкриг и превосходство в технике не оправдалась. Потери немецкой армии в

Курской битве превысили 500 000 человек, 3000 орудий и миномётов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3700 самолётов.

В Курской битве в советских солдатах и офицерах проявились те высокие качества и способности, что позволили нам

одержать победу в тяжелейшей войне. Это мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 000 человек были

награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части

получили гвардейские звания, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и

Карачевских.

Если битва под

Сталинградом предвещала

закат немецко-фашистской

армии, то битва под

Курском поставила её перед

катастрофой.

И.В. Сталин

Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является

одним из величайших сражений Великой

Отечественной войны и Второй мировой войны в

целом. Здесь были не только разгромлены отборные

и самые мощные группировки немцев, но и

безвозвратно подорвана в немецкой армии и народе

вера в гитлеровское фашистское руководство и в

способность Германии противостоять

всевозрастающему могуществу Советского Союза.

Г.К. Жуков. Воспоминания 

и размышления 



КУРСКАЯ БИТВА

После Сталинградской битвы накал боёв на советско-германском фронте несколько спал. И «линия фронта

стабилизировалась». Но какой была эта линия! Любой человек, глянув на карту Восточной Европы образца февраля 1943

года, мог почти с абсолютной уверенностью предугадать и предсказать ход основных военных событий на лето того же

года. На «Курском выступе» немцы обязательно попытаются окружить советские войска и уничтожить их, взяв реванш за

поражение на Волге. О предстоящем крупнейшем летнем сражении знали и немецкие, и советские генералы, и

готовились к нему воюющие стороны особенно тщательно.

В этом Курская битва отличается от всех предшествующих ей сражений Великой Отечественной войны. В 1941 году

немцы использовали момент внезапности. В 1942 году стратеги Гитлера нанесли неожиданный удар на юге, взяли Ростов-

на-Дону и подошли к Волге.

В 1943 году линия фронта в районе Курска так изогнулась, что никакие иные стратегические решения были просто

невозможны ни со стороны вермахта, ни со стороны Ставки. Сначала нужно было решить проблему Курского выступа. И

уже в феврале-марте 1943 года Германия и Советский Союз начали готовиться к решающему сражению.

… армия СССР превосходила армию Германии по всем показателям и намного, хотя не стоит забывать, что в советской

армии было много (почти треть) лёгких танков и более половины орудий и миномётов малого калибра.

5 июля 1943 года немецкое руководство сосредоточило в районе Курска сильные ударные группировки, укреплённые

пятью дивизиями из Франции и Германии, а также авиационными соединениями, переброшенными из Франции,

Норвегии и Германии.

Советское военное руководство просчитывало все возможные варианты развития

сложнейшей операции, все возможные перипетии предстоящей битвы. Военные

специалисты утверждают, что никогда ещё советские войска не создавали такой

совершенной глубоко эшелонированной обороны, имея при этом конечной целью

наступление.

По-русски степенно, надёжно, с тройным запасом прочности готовились советские войска к битве. В народе иной раз

говорят: «Как бы чего не вышло!» – о чрезмерно осторожных людях. Именно так – с осторожностью – работали в те

месяцы, недели, дни советские люди. Лучше поработать. Лучше действовать наверняка. С тройным запасом.

Торопцев А. Стратегия Второй мировой войны. Восточный фронт (2018).



Это всё-таки немцы. Воевать они умели. Выискивать слабые

места у противника они умели. Использовать и развивать даже

крохотный успех умели. Допустить какой-либо просчёт, да что там

просчёт – промашку, оплошность советский народ от Ставки до

рядового солдата и рядового труженика в 1943 году не мог. Потому

что войну нужно было заканчивать полной победой над фашизмом

как можно быстрее. А для этого нужно действовать наверняка.

Военные инженеры, штабисты, полководцы разработали планы расположения сложных оборонительных полос,

оснащённых всеми средствами обороны, «создания соответствующей группировки войск и организации системы огня».

Руководители разных рангов организовывали работу по устройству траншей, блиндажей, укрытий, основных, запасных и

временных позиций, целых противотанковых районов с множеством заграждений… Это был тяжёлый труд на огромном

пространстве.

Одних только «снабженческих грузов» было подвезено фронтам 141 354 вагона! Это труд, труд, труд. В апреле 1943

года на Курском выступе работало 105 тысяч мирных граждан. В июне – 300 тысяч.

Мы даём некоторые цифры лишь для того, чтобы читатели представили себе объём проделанной советским народом

работы перед Курской битвой.

Битва началась 5 июля, на рассвете, неожиданным ходом советских полководцев.

С первыми лучами солнца на позиции захватчиков, изготовившихся к первой атаке, обрушился мощный

артиллерийский удар. Артподготовка является частью наступательных операций. А значит, советское военное

руководство до последних дней не отбрасывало возможности наступления.

Артиллерийский удар нанёс значительный урон боевым порядкам немцев, огневым позициям артиллерии, командным

и наблюдательным пунктам. Агрессоры хотели начать наступление в 4 часа утра. Но после бомбового урагана они 1,5 – 2

часа приходили в себя. И только в 5 часов 30 минут началось наступление гитлеровцев против Центрального фронта, а в 6

часов – против Воронежского фронта.



…Южнее Орла и севернее Белгорода начались упорные сражения.

9-я армия группы армий «Центр» тремя ударами танковых колонн по направлениям на Поныри, Ольховатку и

Гнилец и вспомогательным ударом на Малоархангельск пытались прорвать оборону Центрального фронта в полосе 40

километров. Здесь насмерть стояли армии генерала Н.П. Пухова и генерала И.В. Галанина.

На Ольховатку немцы бросили 500 танков. Первыми надвигались на русские позиции «Тигры», сопровождаемые

штурмовыми орудиями «Фердинанд». По мнению Гудериана, новая боевая техника, на которую рассчитывал Гитлер,

была хоть и внушительной на вид, но ещё не доведённой до кондиции конструкторами. Это нормальное положение в

инженерно-конструкторском деле, в производстве сложной боевой техники. Доводка, обкатка, боевые испытания, затем

вновь доводка, обкатка – на это нужно время, которого у всех участников Второй мировой войны категорически на

хватало.

Очень интересное признание видного немецкого полководца и военного специалиста! Оно говорит о том, что

хвалёная «немецкая военная машина», захватив промышленные области Европы, подчинив себе экономические

возможности этих стран, не смогла воспользоваться ни их экономическим потенциалом, ни огромным корпусом

талантливых учёных, инженеров, конструкторов…

Немцы, конечно же, мечтали о скорейшей доводке новых танков, САУ, других видов вооружений, об увеличении их

производства. Но факты остаются фактами: решение этих важнейших задач постоянно стопорилось.

В сражениях на Курском выступе было много «Тигров», «Пантер», «Фердинандов», но не так много, как хотелось бы

гитлеровцам. И, главное, эти могучие стальные звери не напугали советских солдат.



На Ольховатку нацелился танковый клин: за «Тиграми» и «Фердинандами» шли в бой

средние танки. Под их прикрытием двигались бронетранспортёры с пехотой. Самый

мощный удар группы армий «Центр» пришёлся на самый укреплённый участок обороны

Центрального фронта. А значит, лучше сработала советская военная разведка вместе с

партизанами.

На Ольховатском направлении немецкий танковый клин четыре раза безуспешно

вгрызался в оборонительные рубежи 13-й армии генерала Н.П. Пухова. Вечером была пятая

попытка. С трудом немцы вклинились в оборону русских на 6 – 8 километров на узком

участке. Они подошли ко второй линии обороны, потеряв около 15 тысяч солдат и офицеров

и 110 танков.

6 июля, рано утром, советские войска нанесли мощный контрудар по острию танкового клина врага. Немцы

выдержали натиск. Сначала они отошли на два километра назад, но, получив подкрепление, атаковали противника,

вернулись на свои позиции, вновь получили подкрепление, двинулись в атаку, но русские не пустили врага на Ольховатку.

Прорвать здесь линию обороны немцы не смогли.

7 июля гитлеровцы изменили направление главного удара, атаковав Поныри. 200 танков и 2 пехотные дивизии имели

здесь немцы. Пять атак. Груды трупов. Множество подбитых танков. Вечером шестая атака. Свежие силы нацистов

ворвались в северную часть Понырей.

Но уже 8 июля немцев выбили из Понырей. Несколько десятков гитлеровцев попало в плен. Здесь они быстро

потеряли боевой дух и чуть ли не в один голос заявили: «под Понырями мы поняли, как далеко нам до Курска!».

8 июля немцы продолжили наступление на Ольховатку. Они сузили ширину танкового клина до 10 километров,

поставили здесь две свежие танковые дивизии. В районе деревни Самодуровки развернулись ожесточённые бои. Не

считаясь с потерями, немцы лезли и лезли вперёд. Советские пехотинцы и артиллеристы отбивали по 13 – 16 атак в день.

Ещё на 3 – 4 километра немцы продвинулись к Курску. И всё. За четыре дня боёв на полосе в 10 километров шириной их

танки прошли всего 12 километров, потеряв 42 тысячи солдат и офицеров и 800 танков.

За четыре дня боёв немцы прошли 12 километров. В день – по три километра. Бои продолжались с рассвета до заката.

То есть как минимум 14 часов. То есть продвигались немцы на могучих танках приблизительно со скоростью 200 метров

в час. Причём только на острие танкового клина.

Командующий Центральным фронтом К.К. Рокоссовский, выполнив поставленную задачу, сохранил крупные резервы,

которых у немцев уже не было. А ведь в резерве у Ставки Верховного Главнокомандования стоял ещё Степной фронт.



На Курск с юга наступали танковая армия генерала Гота и оперативная группа генерала Кемпфа под общим

руководством генерал-фельдмаршала Манштейна. Полоса наступления составляла в ширину 40 километров. Из района

Томаровки шли танковые колонны на линию Черкасское – Обоянь и на Грезное. Вспомогательный удар из-под Белгорода

на Корочи осуществлял ещё один танковый корпус.

Бои южнее Курска шли такие ожесточённые. В первый день немцы ввели около 700 танков. В районе села Черкасское

они окружили 196-й гвардейский стрелковый полк. Советские солдаты заняли круговую оборону. А в ночь на 6 июля

прорвались к своим.

В первый день немцы продвинулись на 8 – 10 километров. Однако ночью командующий Воронежским фронтом

генерал Н.Ф. Ватутин укрепил вторую линию обороны танковой армией генерала М.Е. Катукова, двумя танковыми

корпусами, истребительно-противотанковыми частями. Танки закопали в землю для отражения гитлеровских танковых

атак.

6 июля немцы на узком участке вклинились во вторую линию советской обороны.

7 – 8 июля они, не обращая внимания на потери, всё медленнее и упрямее двигались в сторону Прохоровки. На

Корочанском направлении преодолели за четыре дня 8 – 10 километров, причём на очень узкой полосе. 9 – 11 июля бои

южнее Курска продолжались с нарастающим упорством обеих сторон.

В районе Прохоровки немцы прошли за семь дней 40 километров. Маршал Василевский предложил нанести здесь

мощный контрудар. 12 июля, собрав крупные силы в кулак, советское руководство начало операцию. Немцы, отражая

контрнаступление противника, дрались исключительно упорно. В районе Прохоровки произошло крупнейшее в мировой

истории танковое сражение. В нём участвовали с обеих сторон более 1100 танков и САУ. Обе стороны понесли огромные

потери, и немцы исчерпали наступательный порыв. В наступление перешли Брянский и Западный фронты.

16 июля гитлеровцы начали отводить войска на южном фасе Курской дуги. 18 июля войска Воронежского и Степного

фронтов начали преследование противника и 23 июля вышли на рубежи 5 июля.

Операция «Цитадель» провалилась. Не так давно фашистское руководство,

планируя эту операцию, мечтало добраться до Курска с юга и с севера за пару

дней. Не получилось. За семь дней они лишь в направлении Прохоровки

преодолели треть этого маршрута, оставив на кровавом пути своём горы техники и

горы трупов.

Значительный вклад в победу Красной Армии в битве на Курской дуге внесли

партизаны – белорусские, смоленские, брянские. Они совершили только в июле

1460 налётов на железнодорожные линии, вывели из строя около 1000 паровозов…

Таковы результаты великой победы в великой битве.



ПРОХОРОВКА

Танковое сражение под Прохоровкой вполне можно назвать апофеозом Курской битвы, но только с одной оговоркой.

Уже 10 июля командующий фронтом генерал Н.Ф. Ватутин знал о концентрации здесь мощной танковой группировки

противника. Полководец готовился к сражению, исход которого зависел ещё и от того, смогут ли немцы подтягивать к

Прохоровке в помощь танковым дивизиям СС «Адольф Гитлер», «Мёртвая голова» и «Рейх» технику и личный состав

соседних участков фронта.

Н.Ф. Ватутин приказал командующему 1-й танковой армией нанести по противнику контрудар, держать немцев в

напряжении. С этой задачей танкисты Катукова справились. Но Прохоровка!

В 6 часов 30 минут 12 июля в небе над Прохоровкой появились «мессеры». Они

пролетели туда и обратно, убедились в том, что советских истребителей в небе нет, и

вскоре их место заняли десятки «юнкерсов» – пикирующих бомбардировщиков. Они

выбирали цели, падали на крыло и уходили в крутое пике, сбрасывая бомбы на

деревни, сёла, небольшие рощи… В небе появились советские истребители, и

«юнкерсы» занервничали, сбрасывая бомбы куда попало, быстро разворачиваясь,

улепётывая на запад. Советские лётчики сбили несколько самолётов противника, и те,

надрывно воя, врезались в землю. А тут и русские бомбардировщики 2-й воздушной

армии генерал-лейтенанта С.А. Красовского взялись за дело. В сопровождении

истребителей они пролетели ровными рядами над своими позициями, радуя

соотечественников, отбомбились по позициям врага, вернулись на аэродромы.

Большое дело лётчики С.А. Красовского сделали за несколько дней до Прохоровского сражения, надёжно прикрыв с

неба марш 5-й гвардейской танковой армии генерала П.С. Ротмистрова. Немцы, бросая танковые дивизии на поле боя, не

знали, что им будет противостоять столь мощная танковая группировка.

Затем была артподготовка. И залпы советских гвардейских миномётов.

И затем, будто сговорившись, советские и немецкие танковые колонны одновременно двинулись друг на друга.

Немцы мчались на восток, на солнце. Советские танкисты имели более выгодное положение. Солнце не ослепляло, но

освещало им путь к победе. Было ещё одно преимущество у хозяев – прекрасные танки «Т-34». Они заметно

превосходили тяжёлые немецкие машины в скорости, маневренности, что в ближнем танковом бою играло решающую

роль.



Сквозной атакой «тридцатьчетвёрки» пронзили боевые порядки немецких танковых дивизий и с коротких дистанций

стали уничтожать технику врага. Гитлеровцы не ожидали, что противник сосредоточил здесь такую танковую силу. И

вариант сквозной атаки они в расчёт не брали. Собрав на очень узком фронте несколько сот танков (до 800), немцы

бросили их в прорыв. И они могли бы осуществить задуманное, если бы не сквозная атака русских, если бы не ближний

бой на танках! Руководство группы армий «Юг» допустило серьёзную ошибку.

Танки «Т-34» в том сражении убедительно доказали, что советские инженеры создали самую лучшую машину Второй

мировой войны. Но просчёт немецких генералов всё-таки имел место. В ходе танкового сражения советское военное

руководство действовало слаженнее, целенаправленнее немецких генералов. И советский воин одолел здесь немецкого

солдата, о чём говорят факты конкретных стычек танка с танком, роты с ротой, батальона с батальоном…

Прекрасно сражались танкисты 29-го танкового корпуса генерала И.Ф. Кириченко.

Корпус наступал вдоль железной и шоссейной дорог, прикрывая с фланга

Прохоровское поле, куда рвались основные силы дивизий СС «Адольф Гитлер» и

«Мёртвая голова». Немцы здесь не прошли.

Великолепно сработал командир 18-го танкового корпуса генерал Б.С. Бахаров. Он

построил части в три эшелона и, атакуя противника вдоль восточного берега реки

Псел, выбил немцев с занимаемого ими рубежа, закрепился здесь, подтянул второй и

третий эшелоны, нанёс ещё один, более мощный удар… Опять закрепился, подождал,

атаковал.

На левом фланге чётко действовала созданная в ходе сражения группа генерала К.Г. Труфанова. Она нанесла в

тяжелейшем бою поражение 6-й немецкой танковой дивизии, отбросив её на исходные позиции.

Мы не будем излагать перипетии того напряжённого многоходового, динамичного сражения с центром под

Прохоровкой. Об этом лучше прочесть в книгах очевидцев тех событий. Скажем коротко: в середине дня (12 июля)

«чётко обозначился успех на главном направлении» (генерал П.А. Ротмистров, командующий 5-й танковой армией), и

командующий фронтом, а также представитель Ставки Верховного Главнокомандования А.М. Василевский стали

готовиться к наступлению.

И вдруг под вечер немцы ввели в бой вторые эшелоны и резервы, перешли в контратаки. У них вновь стал

ощутимым перевес в танках. Ротмистров с разрешения Василевского приказал частям своей армии перейти к обороне,

закрепиться, вывести на передовые рубежи артиллерийские противотанковые полки, отражать атаки противника, а

ночью дозаправить танки горючим, «пополнить боеприпасы, накормить людей, чтобы с утра быть готовыми

возобновить выступление».



Справиться с такой лавиной танков, с отчаянной решимостью немцев победить было чрезвычайно сложно. Разгромив

гитлеровцев под Прохоровкой, уничтожив более 350 танков и более 10 тысяч солдат противника, 5-я гвардейская танковая

дивизия выстояла, потеряв много техники и живой силы. Все военные специалисты утверждают, что после сражения под

Прохоровкой напряжение в Курской битве стало спадать. Но это не значит, что оно спало совсем.

И 13, и 14, и 15 июля гитлеровцы пытались с флангов прорваться в тыл 5-й гвардейской танковой армии. Им удалось

потеснить советские части. Гвардейцы 2-го Тацинского танкового корпуса пропустили танки врага на свою территорию,

зажали их в клещи и стали уничтожать. Немцы поздно поняли, что оказались в огненном мешке, потеряли много

«Тигров» и лёгких танков, поспешили назад. Лишь незначительная часть танков вырвалась из окружения…

15 июля, вечером, немцы выдохлись окончательно. Над Прохоровкой и окрестными сёлами и деревнями воцарилась

тишина. Захватчикам даже лень было палить из пушек ночью - так они устали. Они не одолели русского солдата. Не

помогли фашистам «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды». Ничего не смогли сделать немецкие генералы. И даже хорошая

летняя погода не сопутствовала удаче. Удача отвернулась от фашистов.

До Курской битвы они ещё на что-то надеялись. Теперь у них не осталось ни единой надежды выиграть войну. Ни

единой.
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