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По истечении 70 лет не ослабевает пристальное внимание историков и военных специа-
листов к изучению архивных материалов о событиях периода 1941-1945 годов и сражениях,
проходивших в то время. Тема Великой Отечественной войны и борьба советского народа
с фашизмом стала особенно актуальной в связи с трагическими событиями, происходящи-
ми сегодня на Украине, когда националистические настроения преобладают в мышлении
людей, забывших подвиг своих предков. В связи с непростой политической обстановкой,
сложившейся вокруг нашей страны, проявляется тенденция к фальсификации событий
войны, предпринимаются попытки «переписать» историю и извратить ее.

Во всемирной истории есть события, которые навечно остаются в памяти человечества.
К числу таких событий, несомненно, относится и выдающаяся победа Красной Армии в
Курской битве, ставшей поистине символом исторического подвига советского народа во
Второй Мировой войне.

На территории Курской области произошли сражения, завершившие коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны. Так, ожесточенные бои, проходившие у станции По-
ныри, по своей значимости ничуть не уступают боям, проходившим в районе Прохоровки.
Поныровское сражение является одним из ключевых на Северном фасе Курской дуги. В
результате военных действий, проходивших 7-13 июля 1943 года, от этой станции остались
лишь руины, но, в результате, Красной Армии удалось сорвать замысел гитлеровского ко-
мандования совершить прорыв советской обороны и выйти к городу Курску.

Верховное командование Третьего рейха возлагало большие надежды на успешное про-
ведение наступления 1943 г. под Курском, где планировалось нанести Красной Армии со-
крушительное поражение и перехватить в свои руки стратегическую инициативу.

15 апреля 1943 г. Гитлер отдал оперативный приказ № 6 о подготовке Курской опера-
ции, получившей название «Цитадель» [4]. Немецкий план весенне-летней кампании 1943
г. заключался в следующем: нанести мощные удары в направлении Курска с севера и юга
под основание выступа, окружить основные силы двух советских фронтов (Центрального
и Воронежского) и уничтожить их.

Для проведения операции немцы сосредоточили группировку, насчитывавшую до 50
дивизий (из них 18 танковых и моторизированных), 2 танковые бригады, 3 отдельных тан-
ковых батальона и 8 дивизионов штурмовых орудий, общей численностью, согласно совет-
ским источникам, около 900 тысяч человек. Руководство войсками осуществляли генерал-
фельдмаршал Гюнтер Ханс фон Клюге (группа армий «Центр») и генерал-фельдмаршал
Эрих фон Манштейн (группа армий «Юг») [5].

Главной особенностью Курской битвы, выделяющей её среди других операций Второй
Мировой войны, стало то, что именно здесь впервые за два года с момента нападения
фашистской Германии на СССР советское командование правильно определило основные
направления стратегического наступления немецких войск. Позже, в своих воспоминани-
ях К. К. Рокоссовский напишет: «С апреля в районе Курской дуги войска обеих сторон
стали усиленно готовиться к летней кампании» [6].

Одной из важнейших опорных точек на Северном фасе Курской дуги являлась станция
Поныри. Она была хорошо подготовлена к обороне. Со стороны Красной Армии основную
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силу вражеского удара приняла на себя 13 армия генерала А.В. Петрушевского, в первую
очередь 307-я стрелковая дивизия генерал-майора М.А. Еншина [7].

В фондах Государственного Поныровского историко-мемориального музея Курской
битвы имеются интересные материалы о боевых действиях частей, оказавшихся в эпи-
центре сражения. Из обзора пути 148 Краснознаменной Ордена Суворова Черниговской
стрелковой дивизии нам известно, что: «Сбором сведений о дне и часе немецкого наступле-
ния и взятием языков всю вторую половину июня и первые дни июля занималась разведка
всех соединений 13 армии, в том числе и нашей 148-й стрелковой дивизии.» [1]. Именно
соединения 13-й армии вскоре стали оборонять станцию Поныри.

В документах о 108-й танковой бригаде сообщается: «7 июля 1943 г. бригада вступила
в бой на участке 13 армии за районный центр станцию Поныри.

Части бригады стремительной контратакой остановили выступление отборных частей
немецко-фашистской армии, 9 и 18 танковой дивизии и 292, 86 п.д.»[2].

Уже через три дня после начала боевых действий в поселке, 10 июля 1943 г.: «В оже-
сточенных боях за станцию Поныри 1-й батальон 9-го гвардейского стрелкового полка
командира гвардии капитана А.П. Жукова, зам. полит. гвардии капитан Н.Д. Козьяков,
сражаясь в окружении врага, погиб, но не отступил. 3-й батальон 12-го гвардейского стрел-
кового полка, гвардии старший лейтенант И.И. Циркунов героически сражаясь, освободил
северную окраину Понырей» [3].

Подводя итоги, хотим отметить, что ситуация на Северном фасе Курского выступа
Центрального фронта все же была менее критической, чем на участке обороны Воронеж-
ского фронта. Это было связано с меньшими ударными возможностями орловской груп-
пировки противника, чем у белгородской группировки и более узким участком фронта,
способствующим созданию Советским командованием мощной противотанковой обороны.
Историческое сражение за станцию Поныри явилось одним из важнейших и решающих
событий Великой Отечественной войны. За 5 дней оборонительных боев на Северном фасе
Курской дуги советские войска разгромили противника. В битве под Курском провали-
лась попытка врага вернуть потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за
Сталинград.
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