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Курская битва одноа из крупнейших битв Второй мировой 
войны
Она продолжалась 50

неимоверно трудных дней и

ночей и представляла собой

совокупность стратегических

оборонительной (5–23 июля) и

наступательных (12 июля – 23

августа) операций в Великой

Отечественной войне.



Операция “Цитадель”
План “Цитадель” – такое кодовое 
название в годы Второй мировой войны 
получил план немецкого наступления на 
Восточном фронте с целью ликвидации 
Курского выступа. Немецкое 
командование в последний раз крупным 
стратегическим наступлением 
попыталось переломить ход боевых 
действий, но потерпело неудачу.



Подготовительный этап

Период с декабря 1942 по февраль 1943 на Восточном фронте для немецкой армии был в 
целом неудачным. В марте немцам удалось вернуть под свой контроль Харьков, а линия 
фронта между Орлом и Белгородом стала напоминать дугу.Оба города контролировали 
немцы, а вот в Курсе закрепилась Красная армия, поэтому и дугу в истории ВОВ называются 
“Курской”. Датой начала разработки операции “Цитадель” следует считать 13 марта, когда 
вышел приказ за подписью Гитлера с целями боевых действий на советско-германском 
фронте на весну-лето 1943 года. В наступлении на Курском выступе должны были принять 
участие две группы армий – “Юг” и “Центр”.

В марте-апреле на фронте случилась оперативная пауза, в том числе и из-за весенней 
распутицы. Советское командование также не теряло времени, сосредотачивало на фронте 
свежие силы и занималось разведкой. В результате, сведения о подготовке операции 
“Цитадель”поступили и от британского дешифровальщика Джона Кернкросса.



Наступающим частям немецкой армии планировалось передать 
новые виды вооружений – танки “Пантера” а также самоходные 
орудия “Фердинанд”.



Окончательный вариант 
наступательной операции был 
утвержден 15 апреля 1943 года. 
Первой датой наступления стало 3 
мая, но уже 2 мая у немцев появились 
подозрения, что советское 
командование разгадало план 
наступления, поэтому сроки перенесли 
сначала на 12 июня, а потом и на 5 
июля.



Июльское наступление и его итоги
Командование группами армий “Центр” и “Юг” приняли на себя генералы-фельдмаршалы Клюге и 
Манштейн. К началу июля численность немецкой группировки составляла порядка 800-900 тыс. солдат при 
поддержке 2700 танков и САУ, 10 тыс. орудий и 2 тыс. самолетов. Противостоявшая им Красная армия была 
разделена на три фронта – Центральный, Воронежский, Степной. Они превосходили немцев по всем 
показателям, но в наименьшей степени – по самолетам.

Немецкие наступление началось 5 июля со стороны Орла и Белгорода в направлении Курска. Наиболее 
серьезные бои завязались около поселка Поныри на северном фасе Курской дуги и у станции Прохоровка 
на южном фасе.



Немецкое наступление было остановлено к 18-23 июля. Далее Красная армия перешла в 
наступление и осуществила две наступательные операции – “Румянцев” и “Кутузов”, итогом 
которых стало освобождение Белгорода и Орла. Наступательная инициатива окончательно 
перешла к Красной армии.



Перед советским командованием встала сложная задача – выбрать способ действий: 
наступать или обороняться. В результате было принято беспрецедентное решение о 
переходе к обороне в районе курского выступа. Основные усилия сосредоточивались в 
районах севернее и южнее Курска. После достижения целей стратегической 
оборонительной операции планировался переход советских войск в контрнаступление.

Произошел тот случай в истории войны, когда сильнейшая сторона, имевшая всё 
необходимое для наступления, выбрала из нескольких возможных наиболее 
оптимальный вариант действий – оборону



Войска Центрального, Воронежского 
фронтов и Степного военного округа 
создали мощную оборону, 
включавшую 8 оборонительных полос 
и рубежей общей глубиной 250–300 
км. Оборона строилась как 
противотанковая, 
противоартиллерийская и 
противовоздушная с глубоким 
эшелонированием боевых порядков и 
фортификационных сооружений, с 
широко развитой системой опорных 
пунктов, траншей, ходов сообщения и 
заграждений.



Советские войска превосходили противостоявшую им под Курском 
группировку противника в личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,5, 
танках и САУ – в 1,8, самолётах – в 1,4 раза.

Танк Т-34 сыграл 
ключевую роль в 
сражениях на Курской 
дуге

Тяжёлая самоходная артиллерийская установка 
СУ-152, показавшая себя в ходе Курской битвы 
как эффективный истребитель новых тяжелых 
немецких танков. Получила прозвище «Зверобой»



Утром 5 июля основные силы ударных группировок противника, ослабленные 
упреждающей артиллерийской контрподготовкой советских войск, перешли в 
наступление, бросив против оборонявшихся на орловско-курском 
направлении до 500, а на белгородско-курском – около 700 танков и 
штурмовых орудий.



Встретив упорное сопротивление 
оборонявшихся советских войск, 
немецкое командование ввело в 
сражение почти все соединения 
ударной группировки группы армий 
«Центр», но прорвать оборону они так и 
не смогли. За семь дней им удалось 
продвинуться только на 10-12 км, так и 
не прорвав тактической зоны обороны. 
К 12 июля наступательные возможности 
противника на северном фасе Курской 
дуги иссякли, он прекратил атаки и 
перешел к обороне. Следует отметить, 
что на других направлениях в полосе 
обороны войск Центрального фронта 
враг активных наступательных 
действий не проводил



Отразив атаки противника, войска Центрального фронта стали готовиться к 
наступательным действиям



Убедившись в полной невозможности 
сломить сопротивление войск 
Воронежского фронта на обоянском 
направлении, фельдмаршал Э. Манштейн 
решил изменить направление главного 
удара и теперь наступать на Курск кружным 
путем – через Прохоровку. Одновременно 
вспомогательная ударная группировка 
наносила удар по Прохоровке с юга. На 
прохоровское направление были 
подтянуты 2-й танковый корпус СС, в 
состав которого входили отборные дивизии 
«Райх», «Мертвая голова», «Адольф 
Гитлер», а также части 3-го танкового 
корпуса.



Манштейн считал, что если операция "Цитадель" 
будет провалена, то цель Германии разгромить 
Советский Союз будет стоять на краю пропасти. 
Германия хотела получить в ходе битвы хотя бы 
ничейный результат, ведь это помогло бы ей устоять 
как государству. Но современные историки считают, 
что мысль о ничейном результате была для Германии 
только мечтой и не более. Манштейн говорит о том, 
что при правильном подходе и распределении сил 
этого результата все же можно было бы добиться, так 
как путь от Сталинграда до Донца для русских был 
бы вовсе нелегким, и не обошлось бы без огромного 
количества жертв. Манштейн отмечал, что в конце 
зимней кампании инициатива была вновь в руках 
немецких войск, и они смогли показать свою мощь во 
всех зимних боях. Но удивительным было то, что 
даже после потери 11 млн. человек убитыми, 
пленными и раненными, силы русских не иссякали.



Манштейн подробно описывает само наступление немецких войск. Он отмечает, что 
5 июля началось наступление на фронтах обеих армий, что сражение здесь только 
в первые дни шло по намеченному сценарию. "Как только наши наступающие части 
получили свободу маневра по ту сторону линии обороны противника, для 
командования группы и для штабов армий возникала все время новая обстановка, 
требовавшая новых решений, хотя и в рамках строго сформулированной главной 
идеи операции".

Уже на второй день противник усилил контратаки и начал вводить в бой 
оперативные резервы, которые находились в северо-западной части дуги. 
Манштейн полагал, что это было признаком того, что противник хотел любыми 
силами и средствами удержать свою территорию. Но, несмотря на эти контратаки, 
ударный клин немецкой армии продвигался вглубь сражения. 11 июля противник 
крупными силами перешел в наступление с востока и северо-востока против 2 
танковой армии. На помощь ей были брошены крупные подвижные силы 9 амии, 
которая в это время должна была продолжать наступление в районе Ольховатки.



Командование группы распорядилось, чтобы правый фланг 3 танковой армии 
продвигался в направлении на Корочу, а левый разгромил армию противника, 
вклинившуюся между двумя наступающими армиями немцев.

7 июня удалось прорваться в район перед Обоянью. Правому танковому корпусу 
обер-группенфюрера Гаузера и выйти на оперативный простор. 11 июля он 
атаковал Прохоровку и дальше на западе форсировал Псел.

12 июля противник бросил новые части из оперативных запасов. 12 и 13 июля обе 
армии отразили все эти атаки. 14 июля корпус СС достиг Прохоровки и подошел к 
долине Псела западнее Обояни. В этих боях силы противника были значительно 
потрепаны. Противник бросил в бой новые танковые и механизированные корпуса. 
Манштейн пишет, что к 13 июля противник потерял на фронте "Цитадель" 24000 
пленными, 1800 танков, 267 орудий и 1080 противотанковых орудий.



Опираясь на воспоминания Э.Манштейна, мы делаем вывод, что неуспех 
операции " Цитадель" можно объяснить несколькими причинами, одна из 
которых это отсутствие момента внезапности. Не смотря на перегруппировки 
и маскировочные мероприятия немецких войск, наступление не застало 
противника неподготовленным. Но скорее всего причины неудачи были не 
только в тактической сфере. Операция "Цитадель" была прекращена 
Главным командованием Германии еще до исхода сражения по нескольким 
причинам: во-первых, в связи со стратегическим влиянием других районов, 
где происходили военные действия с участием Германии и только, во-
вторых, в связи с тактической неудачей, а именно остановкой наступления 9 
армии, которая поставила под вопрос быстрое достижение исхода сражения. 
Если говорить о сроках, то проведение операции "Цитадель" уже в конце мая 
или самое позднее в начале июня исключило бы совпадение с высадкой 
противника на континенте.



1943 год: этот год был ознаменован сражением на Курской 
дуге. Это была операция, в которую были стянуты лучшие 
силы немцев. Они все были распределены на небольшом 
участке около 40 км и противостояли фронту Ватутина, 
командовавшего Воронежским фронтом. Войска Гота 
укрепили подразделением самоходных орудий "Фердинанд". 
Они были способны пробить советские Т-34. В январе того 
же года войска под командованием Германа проводили 
контратаки против советских войск, после того как немецкие 
части были усилены «Тиграми», которых насчитывалось три 
батальона. Им удалось снова взять Харьков, а в планах 
было уничтожить Курский выступ. Впрочем, впоследствии 
немецкие командиры были вынуждены забыть про такие 
планы, так как руководство группировки «Центр» объявило о 
невозможности своего участия в проведении таких 
масштабных боевых действиях. С первого момента боя 
войска немцев клином вошли в позиции советских войск на 
десяток км. 



Предвидев решение Гота о форсировании Березовой, 
накануне его наступления РККА перебросила свои 
силы на берега этой речки. Они встретили немцев 
яростной атакой, расстреляв бойцов. Тогда помощь 
Готу оказывали авиационные силы немцев. Потеряв 
значительную часть своих сил, войска Гота сумели 
организовать свою переправу и продвигаться дальше, 
пробивая следующие позиции врага. Дойдя до 
последней линии обороны советского командования, 
Гот стянул все танки в одну ударную силу. Однако 
прорвали оборону лишь две из трех немецких 
группировок, выйдя к д. Прохоровке. Немецкие части 
потеряли 300 танков - около половины имевшихся 
машин. После утраты всей силы в бою Гот не был 
способен переломить возникшее соотношение сил. 
Он проиграл в те дни наиболее масштабную битву на 
танках во всей Второй мировой войне. Впоследствии 
Гот разделил судьбу большинства командиров 
проигравшей стороны. Гитлером он был лишен своего 
поста. Гота отправили в отставку и заменили Раусом. 





Роль Ватутина в Курской битве.
Курская дуга (1943 г.) – командующий Воронежским фронтом Ватутин, со своими войсками противостоял 
фельдмаршалу Манштейну. В ходе контрнаступления они прорвали оборону, несмотря на более сильную 
немецкую группировку. Он использовал танковые корпуса, выступавшие в роли ударной силы, что 
позволило войскам быстро продвинуться и оперативно преследовать противника.



Обнаружив маневр противника, 
командующий фронтом генерал Н.Ф. 
Ватутин выдвинул на это направление 
69-ю армию, а затем и 35-й гвардейский 
стрелковый корпус. Кроме того, Ставка 
ВГК приняла решение об усилении 
Воронежского фронта за счет 
стратегических резервов. Таким образом, 
встречные бои передовых отрядов и 
частей в районе Прохоровки начались 
уже 11 июля



Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин очень внимательно следил за 
складывающейся обстановкой на Курской дуге. Несколько раз в день он 
разговаривал по телефону с командующим фронтом генералом Н. Ф. Ватутиным, 
уточняя положение дел на вверенном тому направлении. А Генштаб, в свою 
очередь, заранее предупреждал командующего фронтом обо всех перемещениях и 
действиях войск неприятеля. Ведь к тому времени наша разведка уже установила 
день и час гитлеровской наступательной операции «Цитадель», в ходе которой 
противник намеревался разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов, 
захватить Курск и выйти на оперативный простор для наступления на Москву.

Но планы гитлеровских генералов были сорваны осуществлёнными 5 июля в 2:20 
артиллерийскими и авиационными ударами по готовым к наступлению войскам 
вермахта. В результате противник понёс большие потери, что задержало его 
наступление и заставило выдвинуть вторые эшелоны на передовые позиции.



Роль Рокоссовского в Курской битве.

Важную роль в Курской битве сыграл К.К.Рокоссовский, который был командующим 
Центрального фронта в районе Курска. На основании данных разведки он точно определил, на 
какие участки фронта придутся основные удары немцев и приказал сосредоточить на этих участках 
мощную оборону. Оборона, которую организовал Рокоссовский, позволила сдержать немецкое 
наступления и измотать врага.



Оборона Курской дуги была поручена войскам 
Центрального и Воронежского фронтов, которыми 
командовали К.К. Рокоссовский и Н.Ф. Ватутин. В Ставке 
считали, что оборона на Курской дуге временная, и как 
только будут накоплены силы и средства, наступление 
наших войск будет тотчас продолжено. Однако мысли и 
действия Рокоссовского не соответствовали намерениям 
Ставки.

Уверенность Рокоссовского в том, что именно в 
Курской битве немцы постараются взять реванш за 
поражение под Сталинградом, и что здесь будет решаться 
успех летней кампании 1943 года, оправдалась в 
проведённых им мероприятиях по организации глубоко 
эшелонированной обороны. Так, глубина обороны вместо 
предполагавшихся по уставам и наставлениям 120-130 
километров была доведена до 150-190 километров. Было 
оборудовано шесть основных оборонительных полос, не 
считая промежуточных и отсечённых позиций.



Наступление гитлеровцев началось в 5 часов 30 минут одновременно на направлениях Орёл-
Курск и Белгород-Курск. Развернулась великая Курская битва – одно из крупнейших сражений 
Второй мировой войны. Но началось оно не так, как хотелось немецкому командованию. 
Гитлеровцам не удалось застать наши войска врасплох. Глубокой ночью с 4-го на 5-е июля 
командующий 13-й армии Пухов по телефону Рокоссовскому доложил, что его разведчики 
захватили в плен немецкого сапёра, который в составе группы делал проходы в минных полях. 
Захваченный пленный показал, что в 3 часа начнётся немецкое наступление, войска уже заняли 
исходное положение.

В 2 часа 20 минут артиллерия 13-й и 48-й армий открыла ураганный огонь по изготовившимся 
к наступлению вражеским войскам. 30 минут гремела канонада. Потом наступила тишина. Прошёл 
час, все ждали удара противника. Враг начал наступление с опозданием на 1,5 -2 часа. В 5 часов 
30 минут 5 июля 1943 года немцы ввели одновременно до 500 танков. Особые надежды в Курской 
битве немецкое командование возлагало на новые тяжёлые танки, которые начали поступать в 
войска в 1942-1943 годах. Это были танки Т-V «Пантера» и Т–VI «Тигр». Курская битва проходила в 
два этапа. Оборонительные операции осуществлялись с 5 по 23 июля, а наступательные с 12 июля 
по 23 августа. Когда 5 июля в 6 часов утра немецко-фашистские войска, танки и пехота пошли в 
наступление, то в штабе Центрального фронта собрались члены Военного совета, начальники 
родов войск, представитель Ставки Жуков, и все они ждали указаний командующего фронтом, как 
действовать дальше.



Центральный фронт справился с возложенными на 
него задачами и разгромил противостоящие силы 
противника, не получив для этого никаких резервов. 
Сталин верил в полководческий талант Рокоссовского и 
называл его «мой Багратион».

Победа в Курской битве – триумф советского 
военного искусства. В ходе битвы советская военная 
стратегия, оперативное искусство и тактика еще раз 
доказали свое превосходство над военным искусством 
гитлеровской армии. Победой на Курской дуге маршал 
Рокоссовский добился улучшения ситуации в ходе 
войны, «осадил» немцев и принёс надежду русскому 
народу, что говорит о большой роли этого великого 
человека не только в Великой Отечественной войне, но 
и в истории.



3 августа 1943 г. Степной фронт нанес удар из района северо-западнее Белгорода в 
направлении Богодухов, Новая Водолага с целью рассечь на части войска группы армий 
«Юг» фельдмаршала Манштейна и отрезать пути их отхода от Харькова. Характерным для 
этой операции было то, что организация и перегруппировка войск производились не как 
обычно в стабильной обстановке в подготовительный период, а в ходе ожесточенных 
оборонительных сражений. Наступать приходилось против очень плотных группировок 
противника, созданных для ведения наступления и вынужденных перейти к обороне. 
Поэтому боевые действия отличались огромным напряжением и войска с большим трудом 
преодолевали ожесточенное сопротивление врага.

При планировании Белгородско-Харьковской операции Г.К.Жуков в целом отверг 
предложение Н. Ф. Ватутина об окружении основных сил немецко-фашистских войск в 
районах Белгорода и Харькова, исходя из того, что окружение и уничтожение крупной 
танковой группировки отвлечет много войск, займет много времени, тогда как обстановка 
требовала быстрейшего выхода к Днепру. Но окружение и уничтожение отдельных 
группировок противника не исключались.



Конев и на этот раз не отказался от своей 
излюбленной формы оперативного маневра. Так, 
когда 13 августа 1943 г. войска Степного фронта 
прорвали оборонительный рубеж противника на 
подступах к Харькову, командующий поставил 
задачу 53-й, 5-й гв. танковой и 7-й гв. армиям 
охватить город с запада, юго-запада, востока и юго-
востока. Манштейн упорно сопротивлялся. Но, 
когда осталась лишь одна шоссейная и одна 
железная дорога на Мерефу и Красноград, 
германские войска дрогнули и начали покидать 
Харьков. Чтобы не допустить больших разрушений 
и нанести поражение отходящему противнику, 
Конев 22 августа отдал приказ на ночной штурм, 
ограничив при этом авиационные и 
артиллерийские удары по городу. На следующий 
день войска его фронта овладели Харьковом.



12 июля обе противоборствующие группировки перешли в наступление, 
нанося удар на прохоровском направлении по обе стороны железной 
дороги Белгород – Курск. Развернулось ожесточенное сражение. 
Основные события произошли юго-западнее Прохоровки.

В результате ожесточенного сражения в районе Прохоровки ни одна из 
сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы – 
прорваться в район Курска, а 5-я гвардейская танковая армия – выйти в 
район Яковлево, разгромив противостоявшего противника. Но путь врагу 
на Курск был закрыт.



                                                        «Крах»



Германский солдат на

Прохоровском поле



Рота ,ленд-лизных,американских танков М3 «Генерал Ли», 
поставлявшихся в СССР, выдвигается к переднему краю 
обороны советской 6-й гвардейской армии. Июль 1943 г.



Под Прохоровкой советские войска потеряли 60% танков (500 из 
800), а

немецкие – 75% (300 из 400;). Для них это была катастрофа. Для 
вермахта такие потери оказались трудно восполнимыми.



Контрнаступление советских войск 
началось 12 июля 1943 г. ударами с 
северо-востока и востока объединений 
левого крыла Западного и войск 
Брянского фронтов по оборонявшимся 
на орловском направлении немецкой 
2-й танковой армии и 9-й армии группы 
армий «Центр». 15 июля нанесли 
удары с юга и юго- востока на Кромы 
войска Центрального фронта.



Концентрическими ударами была прорвана глубоко эшелонированная оборона 
противника. Наступая по сходящимся направлениям на Орёл, советские войска 5 
августа 1943 г. освободили город. Советские войска нанесли поражение орловской 
группировке врага (разгромили 15 дивизий) и продвинулись на запад до 150км.
150 км

Население г. Орла 
приветствует своих
освободителей. 5 августа 
1943 г



Стремительным

ударом армии

Степного и

Воронежских фронтов

разгромили войска

немецкой 4-й танковой

армии и оперативной

группы «Кемпф» и 5

августа 1943 г.

освободили Белгород
Воины 89-й Белгородско-Харьковской гвардейской 
стрелковой дивизии
проходят по улице г. Белгорода. 5 августа 1943 г.



Развивая наступление и отразив сильные контрудары врага в районах 
Богодухова и Ахтырки, войска Степного фронта при содействии 
Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков. За 
три недели войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 15 дивизий 
противника, продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км 
и расширили фронт наступления, который составил 300–400 км.



В освобожденном Харькове. 23 августа 1943 г.



Вечером 5 августа в Москве впервые был произведён 
артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и 
Белгород.



Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С 
обеих сторон в неё было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. 
орудий и миномётов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. 
Советские войска разгромили 30 дивизий (в т.ч. 7 танковых) противника, 
потери которого составили свыше 500 тыс. человек, 3 тыс. орудий и 
миномётов, более 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3,7 тыс. 
самолетов.



Провал операции «Цитадель» навсегда похоронил созданный нацистской 
пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии, о том, что Красная 
Армия может наступать только зимой.

Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношения сил на 
фронте в пользу Советских Вооруженных Сил, окончательно закрепила за 
ними стратегическую инициативу и создала благоприятные условия для 
развёртывания общего наступления на широком фронте



В результате разгрома значительных сил вермахта на советско-германском 
фронте создались более выгодные условия для развёртывания действий 
американо-английских войск в Италии, было положено начало распаду 
фашистского блока – потерпел крах режим Муссолини, и Италия вышла из 
войны на стороне Германии.



Под влиянием побед Красной Армии возросли масштабы 
движения сопротивлений в оккупированных немецкими войсками 
странах, укрепился авторитет СССР как ведущей силы 
антигитлеровской коалиции



В Курской битве советские 
воины проявили мужество, 
стойкость и массовый героизм. 
Свыше 100 тысяч человек 
были награждены орденами и 
медалями, 231 человек 
удостоен звания Героя 
Советского Союза, 132 
соединения и части получили 
гвардейское звание, 26 
удостоены почётных 
наименований Орловских, 
Белгородских, Харьковских и 
Карачевских



Мемориальный комплекс «Курская дуга»



                 Мемориальный комплекс «Курская дуга»



                    Мемориал битве под Прохоровкой



Итогом окончания Курской бтвы стала победа Красной 
армии, Германия утратила возможность проводить крупные 
стратегические наступательные операции на Восточном 
фронте Стратегическая инициатива перешла к Красной 
армии.


