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Начало войны
22 июня 1941 г. после продолжительной артиллерийской подготовки, в 4.00 утра 
германские войска атаковали советско-германскую границу на всем ее 
протяжении от Баренцева до Черного морей. Для этого нападения Германия и ее 
союзники в Европе создали невиданную в истории армию вторжения: 182 
дивизии и 20 бригад (до 5 млн чел.), 47,2 тыс. орудий и минометов, около 4,4 тыс. 
боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и штурмовых орудий, и 250 кораблей. В 
группировке советских войск, противостоявших агрессорам, насчитывалось 186 
дивизий (3 млн человек), около 39,4 орудий и минометов, 11 тыс. танков и более 
9,1 тыс. самолетов.  Пусть силы были примерно равны, но начало войны для 
Советского союза оказалось трагическим.
23 июня 1941 г. в Москве был создан высший орган стратегического руководства 
вооруженными силами - Ставка Главного Командования под предводительством 
И.В. Сталин. В стране начала претворяться в жизнь программа чрезвычайных 
мер под девизом: «Все для фронта! Все для победы!». 



Под звуки нестареющего 
вальса

22 июня 1945 года выпало на воскресение. Люди привычно 
проводили выходные, гуляли в парках, купались в речке, 
чему способствовала хорошая, летняя погода. А в ночь с 21 
на 22 июня 1941-го по всей стране отмечались выпускные, 
хотя по архивным материалам в Москве последние балы 
прошли 20 июня. Но в литературе и кинематографе 
закрепился устойчивый образ выпускников, которые со 
школьной скамьи уходят на войну. Многие из них не 
погибли, яростно защищая свою родину.



План 
«Барбаросса»

Это условное наименование плана нападения нацистской Германии на Советский Союз, утвержденного Гитлером в 
секретной директиве № 21 от 18 декабря 1940 года Назван по имени императора Священной Римской империи 
Фридриха I Барбароссы. Уничтожение СССР занимало центральное место в серии германских военных планов, 
основанных на концепции молниеносной войны. Уже 3 июля 1940 года генеральный штаб сухопутных войск вермахта 
занялся вопросом, «как нанести решающий удар России, чтобы принудить ее признать господствующую роль 
Германии в Европе».
Общий замысел плана заключался в том, чтобы посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев 
расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России и разгромить их еще до 
выхода на линию Днепр — Западная Двина. Затем развивать наступление в направлении Ленинграда (группа армий 
«Север»), Москвы (группа армий «Центр») и Киева (группа армий «Юг»). Главный удар наносился в полосе от 
Балтийского моря до Припятских болот силами групп армий «Север» и «Центр». Наиболее многочисленная и 
сильная группа армий «Центр» должна была уничтожить советские войска в Белоруссии, оказать содействие группе 
армий «Север» и финским войскам в захвате Ленинграда, а затем овладеть Москвой. Захват столицы СССР, как 
считалось в генеральном штабе, должен был принести решающий успех всей восточной кампании вермахта. 
Благородная догадка, что с выходом немецких войск на линию Астрахань — Волга — Архангельск война будет 
победоносно закончена. Однако уже вскоре после нападения Германии на Советский Союз план «Барбаросса» 
начал давать сбои. Несмотря на быстрое продвижение в глубь СССР, вермахт до зимы 1941-1942 годов не смог 
достичь решающего успеха ни на одном из участков советско-германского фронта, а в Московской битве потерпел 
первое с начала Второй мировой войны крупное поражение.



Оборона Брестской 
крепостиБрестская крепость первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Построенная почти 

за столетие до начала Великой Отечественной войны, крепость давно утратила в глазах военных стратегическое значение, 
поскольку не считалась способной выдержать натиск современной артиллерии. На момент начала Великой Отечественной 
войны гарнизон крепости состоял в основном из подразделений 6-й и 42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового корпуса 
РККА. Но он существенно сократился ввиду участия многих военнослужащих в плановых учебных мероприятиях. Операция 
немцев по захвату крепости была начата мощной артиллерийской подготовкой, разрушившей значительную часть строений, 
уничтожившей большое число бойцов гарнизона и поначалу заметно деморализовавшей уцелевших. В районе Тереспольских 
ворот немцы встретили отчаянную контратаку советских бойцов под общим командованием полкового комиссара Е.М. 
Фомина. Помимо центральной части крепости постепенно вскипает сопротивление в других частях комплекса зданий 
(в частности, под командованием майора П.М. Гаврилова на северном Кобринском укреплении). Вместе с тем, несмотря 
на провал быстрого штурма, за 22 июня силам вермахта удалось взять всю крепость в кольцо блокады. С учетом потерь 
за первый день обороны, в итоге крепость защищали порядка 3,5 тыс. чел., блокированных в разных ее частях. Как следствие, 
каждый из крупных очагов сопротивления мог рассчитывать только на материальные ресурсы в непосредственной близости 
от себя. Только 24 июня немцам удалось окончательно занять Тереспольское и Волынское укрепления на Западном и Южном 
островах. Артиллерийские обстрелы крепости чередовались с налетами авиации, в ходе одного из которых винтовочным 
огнем был сбит немецкий истребитель. Защитниками крепости также были подбиты не менее четырех вражеских танков. 
Не менее опасной для советских солдат и гражданских лиц, находившихся с ними (в первую очередь, жен и детей офицеров), 
оказалась катастрофическая нехватка еды и питья. Тогда дети взяли на себя эту обязанность: под обстрелом они 
пробирались к ближайшей реке и носили воду в крепость. К началу июля, после особенно масштабной бомбардировки 
и артиллерийского обстрела, противнику удалось захватить укрепления на Центральном острове, уничтожив тем самым 
главный очаг сопротивления. С этого момента оборона крепости утратила целостный и скоординированный характер, 
и борьбу с гитлеровцами продолжали уже разрозненные группы в разных участках комплекса. Большинство уцелевших 
защитников гарнизона попали в немецкий плен, куда еще до прекращения организованной обороны были отправлены 
женщины и дети. Комиссар Фомин был расстрелян немцами, капитан Зубачев умер в плену, майор Гаврилов пережил плен 
и был уволен в запас в ходе послевоенного сокращения армии. «Крепость не пала - она истекла кровью» - лучшее, что 
написано о 32 днях, в которые превратили ее защитники 8 отведенных на ее покорение часов.



Партизанское движение
Партизанское движение в тылу у фашистских войск на временно оккупированной территории, 
как есестественный отклик мирного населения,  началось буквально с первых дней войны. Оно 
было составной частью вооружённой борьбы Советского народа против фашистских 
захватчиков и явилось важным фактором в достижении победы над фашистской Германией и её 
союзниками.
29 июня 1941 году вышла Директива Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась 
необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., 
создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».
Партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен свыше миллиона фашистов и их пособников, 
уничтожили более 4 тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолётов, 
разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 20 тысяч 
железнодорожных эшелонов. Один из самых знаменитых партизанских мемориалов ялеться 
комплекс «Партизанская поляна» в Брянске.  Именно этому месту посвятил строки партизан 
Фёдором Александровичем Костиным, который 13 сентября 1968 года приезжал на встречу 
бойцов из бригад им. Д. Е. Кравцова и им. Н. Щорса.

Есть лесная поляна под Брянском,
Каких тысячи в нашем краю,

Но лишь эту зовут Партизанской
В память павших за землю свою.



«Катюша»

«Расцветали яблони и груши» – если запеть 
первую строчку этой песни, то ее тут же 
подхватят и старый и малый, и мужчина и 
женщина. Эти строки давно стали народной 
– теплая, воодушевляющая волна 
поднимается в груди с первыми аккордами 
этой песни. На самом деле, это довоенное 
произведение композитора Матвея 
Блантера на слова поэта Михаила 
Исаковского. Первые строки Михаил 
Васильевич написал в начале тридцать 
восьмого года. Премьера песни состоялась 
в ноябре 1938 года. Новое звучание 
«Катюше» придала Великая Отечественная 
война: в солдатской среде было сложено 
множество новых вариантов композиции. 
Катюша выступала и бойцом с автоматом 
наперевес, и солдатской подругой, 
и медсестрой, и даже партизанкой, 
ходившей «по лесам и селам партизанской 
узкою тропой» с «песенкой веселой, что 
когда-то пела над рекой». «Катюшами» 
солдаты прозвали новые реактивные 
минометы, «песни» которых приводили 
в ужас фашистов.



Письма-
треугольники

Фронтовые треугольники – один из главных символов войны. Война не обошла ни 
один дом в нашей стране, каждая семья ждала именно это письмо – простые, 
маленькие солдатские треугольники с лиловым штампом – «Проверено 
цензурой». Письма писались в перерыве между боями, в госпиталях, на 
передовой. Те, кому они были адресованы, знали их наизусть, хранили долгие 
годы. Письма в доме солдата были сомой дорогой реликвией, памятью, часто 
единственной, о дорогом человеке. Идет бой - ежеминутная опасность, тяжёлый 
труд, особенно в осенне-зимнюю пору, когда грязь по колено, дождь с утра и до 
вечера, мороз и ветер, когда друг только что был живым и через мгновение его уже 
нет – все это оставалось на фронте. В письмах об этом написано мало, в них 
больше беспокойства об оставленных семьях.  Конвертов не было, лист 
складывали по привычной форме и на титульной части писали адрес, страшнее 
было получить  белый лист с машинописным шрифтом – погиб или пропал 
безве6сти. 

Сложи письмо по образцу, оформи  в виде творческой поделки 
«Письмо мира», сфотографируй и отправь куратору вместе с 
зашифрованный четверостишьем и информацией о себе.



Техника времен войны

Война дала большой технический толчок 
для страны. Создателем танка Т-34 был 
Михаил Ильич Кошкин на конструкторном 
бюро 183-го Харьковского завода. Танк 
отличался быстротой, изящностью и 
имели высокий уровень защиты. 
Благодаря широким гусеницам и 
мощному дизельному двигателю 
авиационного типа в 500 л.с. боевая 
машина массой чуть более 25 тонн 
отличалась подвижностью и 
маневренностью, уникальным 
сочетанием толщины брони и формы 
корпуса и понятной компоновкой 
механизмов, орудие танка 
демонстрировало хорошую прицельность 
и дальнобойность. 

КВ-1 («Клим Ворошилов») – выпускался 
с 1940 по 1942 годы. Танки КВ-1 собирали 
на заводе № 371 в Ленинграде. Этот 
гигант боевой массой почти 50 тонн и 
длиной более 6 метров с толстой броней 
представлял собой настоящую боевую 
крепость на ходу. Не слишком быстрый, 
но выносливый на больших 
расстояниях, оснащенный мощными 
боевыми орудиями, пулеметами и 
хорошим прицелом, он вмещал экипаж 
из 5 человек. 

Ла-7 был создан в 1943 году 
разработчиками Лавочкиным, 
Горбуновым и Гудковым. Сохранив 
неизменной массу машины, 
конструкторы поставили на нее третью 
пушку и, улучшив аэродинамику, довели 
скорость истребителя до 680 км/ч. Ла-7 
имел превосходство по своим боевым 
качествам над последними поршневыми 
истребителями Германии, Англии и США 
на малых и средних высотах. Скорость, 
маневренность, мощь пушечного огня, 
надежность и живучесть в бою 
позволяли пилоту истребителя 
чувствовать себя уверенно в схватке с 
любым немецким асом. 

Ил-2 был создан в ОКБ-240 под 
руководством Сергея Владимировича 
Ильюшина. Это самый массовый боевой 
самолет в истории Второй мировой – было 
выпущено более 36 тысяч штук Ил-2. За 
характерную форму фюзеляжа в Красной 
армии Ил-2 получил прозвище «горбатый». 
Сами конструкторы называли машину 
«летающим танком», немецкие пилоты за 
живучесть и недостаточную 
маневренность – «бетонным самолетом» 
или «цементным бомбардировщком». 
Летчики Красной Армии ценили машину за 
маневренность, устойчивость в полете и 
невероятную живучесть. 

Именно «Чайки» – истребители И-153 – 
были массово задействованы в первые 
дни войны наряду с другим самолетом 
конструкции Николая Поликарпова 
Истребители И-153 использовались и в 
летных школах, частях внутренних 
военных округов и на Дальнем Востоке. 

Авиаконструктор Владимир Михайлович 
Петляков создал одни из лучших 
бомбардировщиков Великой 
Отечественной войны – Пе-2 и Пе-8. С 
первых же боев Пе-2 зарекомендовал 
себя как прекрасный пикирующий 
бомбардировщик, по скорости с ним не мог 
сравниться ни один немецкий фронтовой 
бомбардировщик. 



Боевые награды
Двенадцать орденов и двадцать одна медаль - награды Великой Отечественной 
войны. Их вручали за участие в военных операциях, за особые достижения на фронте 
и в тылу. За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны 11 603 воина были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 104 из них получили это звание дважды, а 
Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин - трижды. Орденами и медалями были 
награждены более 7 млн. человек. Соединениям, частям и кораблям Советских 
Вооруженных сил вручили 10 900 боевых орденов.  Боевыми наградами отмечали вне 
зависимости от чина и статуса: у всех воинов была единая народная цель – 
приблизить Победу. Высшая медаль в наградной системе СССР - самая уважаемая и 
знаменитая солдатская награда, один из символов победы. Все знали – если человек 
носит на груди серебряный кружок с танком и самолётами, то он – автор боевого 
подвига. Медаль можно было получить только в бою и только за личную храбрость. 
Это главное отличие медали «За отвагу» от большинства других наград, которые 
нередко вручались «за участие».



На подступах к городу 
Курску

В ходе боев за Украину к концу лета 1941 года немецкие войска 
вышли к западным границам нашего региона. В сентябре из области 
началась массовая эвакуация. Прежде всего, вывозились 
материальные и культурные ценности, сырье, перегонялся скот. 
Эвакуировали и местных жителей. В первую очередь увозили 
воспитанников детских домов, женщин с малолетними детьми, семьи 
партийных работников, которые подвергались преследованиям. 
Всего же, по имеющимся на сегодня данным, из области было 
эвакуировано 72 тыс. человек. Регионами, куда эвакуировали 
население, стали Удмуртия, Средняя Азия, Сибирь.
Границы Курской области в 1941 году были намного шире 
современных. Они включали в свой состав часть территорий 
нынешних Орловской, Белгородской и Липецкой областей. В 
административно-территориальном отношении область делилась на 
66 районов. На тот момент в Курской области проживало более 3 млн. 
100 тысяч человек. Оккупация Курской области осуществлялась в два 
этапа. 
Первый этап приходится на период битвы за Москву, которая 
начинается 30 сентября 1941 года, священная задача солдат было 
отстаять столицу. Боевые действия на территории Курской области 
развернулись с начала октября 1941 года. Уже 5 октября немцы 
заняли два районных центра - Крупец, Рыльск. 6 октября фашистские 
войска были в Хомутовке, 8 октября - в Дмитриеве. В ходе немецкого 
наступления с октября по начало декабря 1941 года были 
оккупированы территории 50 районов Курской области. Немцами 
были заняты области до нынешнего Советского района, восточная 
часть области тогда еще не была оккупирована.
Второй этап оккупации Курской области приходится на конец июня 
— начало июля 1942 года. В ходе операции «Вlau» (нем. - синий) 
немцы планировали ликвидировать войска Красной Армии под 
Воронежом и организовать наступление на Сталинград.
В ходе второго этапа во власти фашистской Германии оказалась 
большая часть восточных и юго-восточных районов Курской области. 
Исключение составляли 17 населенных пунктов — они не были 
оккупированы вообще.  Это территория современной Липецкой 
области.
Оккупационный режим осуществляли войска вермахта, а также стран-
союзниц Германии - венгерские, румынские и итальянские войска.



Курская область в период 
оккупацииВ курской области действовали военные комендатуры, возглавляемые военными комендантами. Помимо военного, здесь 

было и гражданское вспомогательное управление. Из различного рода карательных организаций действовали СД, гестапо, 
полевая жандармерия, полицейские отряды. Из тех, кто осуществлял военную оккупационную власть в Курске, известны 
имена нескольких человек, - рассказывает наш собеседник. - С октября по конец декабря 1941 года это 
капитан Штаумпфальд. До июля 1942 года - майор Флах, который погиб во время авиационного налета. Его сменил 
генерал-майор Марсель. Всего на территории Курской области было создано 15 округов, они не совсем совпадают с 
границами районов, но примерно близки. В большинстве случаев именно районные центры становились центрами округов. 
Главой гражданской комендатуры Курска был Вегеман. Гражданская комендатура располагалась на современной улице 
Ленина, которая во время оккупации была переименована в Хауптштрассе (Hauptstrasse в переводе с немецкого — главная 
улица). К функциям гражданской комендатуры относились: выявление материальных ценностей и изъятие их для нужд 
немецкой армии; помещение на квартирах немецких военнослужащих; регистрация населения и выдача документов. Из 
других вспомогательных гражданских служб в городе была создана Городская управа. Она должна была обеспечить работу 
основных коммуникаций города: водопровод, электричество, состояние жилищного фонда. Главой городской управы был 
Смялковский. Стоит отметить, что работа городской управы была полностью под контролем немецкой военной 
администрации. Во время оккупации в Курской области запрещалось свободное передвижение из одного населенного 
пункта в другой. В городе работали некоторые школы, возникали сложности в приобретении медикаментов. Выходила 
газета «Курские известия», где размещались приказы оккупационных властей. Информация с мест, где шла война, 
подавалась в выгодном для оккупантов свете. Печаталась информация о местной жизни, а также сообщения 
информационного характера. В феврале 1942 года была произведена регистрация. Население было обязано являться на 
указанные участки. Отдельной регистрации подлежали лица еврейской национальности, которые носили специальный 
нагрудный знак. Мирные жители использовались на работах: чистили город от снега, перевозили грузы, разбирали здания. 
Для населения было ограничено посещение общественных мест, не действовали социальные учреждения. Люди жили в 
полуголодном состоянии. Стремясь добиться покорности мирного населения, оккупанты широко использовали методы 
репрессии и террора. Жертвами становились старики, женщины, дети. Особенно наказывались те, кто знал и скрывал 
места пребывания партизан и солдат. Как свидетельствуют архивные документы, чаще всего их ждала смертная казнь.
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