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Аннот ация. З а  короткие 50 дней  К урской би твы  (5 ию ля -  23 августа 1943 г -) вой ска Красной 
А рм и и  слом или сопроти влени е противника, изм отали  осн овн ы е движ ущ и е си лы  и доказали  в сем у м и 
ру, что способны  проти востоять м ощ ны м  бронетанковы м  силам . Н а сегодн яш н и й  ден ь ш ироко о св е
щ ены  собы ти я на в сех  ф рон тах К урской  дуги, коли чественн ы й  состав ж и вой  и м атери альной  силы  
Красной А рм и и  и Верм ахта, и х роль в значен ии  операци й  проводи м ы х в ходе К урской битвы . П одробно 
раскры та роль ком ан ди ров отдельны х частей  и соединений, ком ан дую щ их арм ий  и ф ронтов, в  том  
чи сле собраны  биограф и чески е данны е. Но, н есм отря на больш ой  труд проделанн ы й  и сторикам и в 
и зучении К урской  би твы  все ещ е остаю тся белы е пятна. Н е достаточн о освещ ена роль таки х со еди н е
ний, истори я создани я и сущ ествовани я которы х такж е скоротечна, к а к  и сам а битва на К урской дуге -  
это и стреби тельно-проти вотанковая арти ллери я РВ ГК . О на ж е стала той силой, котор ая пом огла 
успеш н о осущ ествить оборон и тельн ы й  этап К урской битвы . В годы  Великой О течественн ой  вой н ы  к о 
м андован ием  К расной  А рм ии  накоп лен богатейш и й  опы т создани я и при м енен и я резервов Ставки. 
Роль этого опы та и склю чи тельно велика, поскольку он  п р и обретался в ходе войны . У н и кален  опы т 
создани я и боевого п р и м енен и я резервов Ставки в  х оде Великой О течественн ой  вой н ы  и в  период К ур 
ской би твы  в  особенности.

Resume. D uring short 50 days o f  the Battle o f  K ursk (July  5 - A ugu st 23 1943), the R ed A rm y  forces 
broke the resistance o f  the enem y, tired  out the m ain  driving forces an d  p roved  to the w hole w orld  that th ey  are 
able to w ith stand  the pow erful arm oured  forces. T o d ay the events at all fron ts o f  the K ursk Salient, the q u an ti
tative representation  o f  the livin g and  m ateria l forces o f  the R ed A rm y  and  the W ehrm acht, their role in  the 
im portance o f  operations carried  out during the Battle o f  K ursk are w id ely  covered. Role o f  com m anders o f  
in dividual units and  form ations, arm y and  fronts com m anders is covered  in  details an d  also b iograp h ical data 
are collected. But despite the great w ork done b y  historians in  studying the Battle o f  K ursk, there are still b lan k 
spaces. T he role o f  such m ilitary  units, the h istory  o f  creation  and  existence o f  w h ich  is as sw ift p assing as the 
Battle o f  Kursk, is not enough covered - this is anti-tan k a rtillery  o f  Suprem e C om m an d Reserve. It also becam e 
the force that helped  to carry  out a  defensive stage o f  the K ursk battle  successfully. D uring the G reat Patriotic 
W ar the R ed A rm y  com m anders accum u lated  a  w ealth  o f  experience in  the creation  and  use o f  H igh Com m and 
reserves. The role o f  this experience is extrem ely  great since it w as acquired  in  the course o f  the w ar. T he e xp e
rience o f  creation  and  com bat em ploym ent o f  H igh C om m an d reserves during W o rld  W a r II is unique an d  p ar
ticu lar during the Battle o f  Kursk.

В настоящее время историографии по Великой Отечественной войне 1941-1945 года 
посвящено множество научных изданий. Опубликовано множество монографий и исследова
ний, которые подробно раскрывают события Великой Отечественной войны, где особенно 
широко освещена одна из важнейших стратегических битв -  Курская битва.
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Курская битва 5 июля -  23 августа 1943 года, несмотря на скоротечность событий, яв
ляется одной из важнейших битв Великой Отечественной войны, которая положила начало 
разгрому «фашистского зверя».

В годы Великой Отечественной войны командованием Красной Армии накоплен бога
тейший опыт создания и применения резервов Ставки. Его ценность исключительно велика, 
поскольку данный опыт приобретался в ходе войны, а уникальность в опыте создания и бое
вого применения резервов Ставки в период Курской битвы.

Начиная с 1941 года и на протяжении 1942 года, создавая и применяя истребительно
противотанковые артиллерийские резервы Верховного Главнокомандования (далее РВГК) 
разной структуры, одновременно при этом, оценивая их по различным критериям, командо
вание Красной Армии приходило к выводу о необходимости создания оптимальной структур
ной единицы данного соединения. Изначально такой единицей должны были стать дивизио
ны, но все новое требовало апробации в условиях войны. Обоснованным было проведение 
экспериментов в структурной среде, изменяющиеся с каждым годом войны.

Конечным результатом было введение в бой отдельных истребительно
противотанковых полков и бригад РВГК. Создание такой структурной единицы, как полк и 
бригада сокращало время на формирование. В ходе создания и применения истребительно
противотанковых артиллерийских резервов ВГК был накоплен значительный опыт их фор
мирования, боевой подготовки, ввода в строй в них молодого состава, а также применения 
различных способов восполнения потерь. Четкая налаженная подготовка в совокупности с 
применением оптимальных способов восполнения потерь обеспечивали длительное сохране
ние боеспособности при решении сложных боевых задач. Данный опыт не всегда был удач
ным. К примеру, в начале Великой Отечественной войны, пополнение данных соединений 
составляли в основном призванные по мобилизации войск, не обученные артиллерийскому 
делу. Ситуация кардинально изменилась в конце 1942 года1, когда на пополнение полков или 
бригад поступали военнослужащие, имевшие боевой опыт, а так же курсанты, закончившие 
артиллерийские курсы.

Применяя истребительно-противотанковые артиллерийские резервы ВГК Ставка, 
накопила ценный опыт организации и выполнения различных видов маневров: из тыла к 
фронту, вдоль фронта, в том числе между фронтами, дивизиями, полками, ведения огня по 
цели прямой наводкой. Причем ведение огня по цели прямой наводкой давало наибольшее 
преимущество, так как на вооружении противника находилась мощная бронированная техни
ка, с помощью которой и наносился основной удар. Маневрируя силами истребительно
противотанковых артиллерийских резервов ВГК на различных территориях, было достигнуто 
выгодное соотношение сил. Выработаны основные принципы боевого применения. Важней
шими из них стали массированное применение, централизованность, внезапность ввода в бой 
на избранном направлении с учетом вооружения.

Данные соединения с марша могли вступить в бой, без предварительной подготовки, 
что давало преимущество для прикрытия подходящих (или отходящих) сил Красной Армии, 
своего рода истребительно-противотанковая артиллерия резерва ВГК использовалась для 
прикрытия в интересах дивизии наиболее вероятных направлений атак противника, а также 
стыков дивизий и полков основных армейских соединений.

Для применения истребительно-противотанковых артиллерийских резервов ВГК бы
ла разработана специальная инструкция, где четко фиксировалось применение данных со
единений на линии фронта, за линией фронта, где четко устанавливались задачи истреби
тельно-противотанковой артиллерии резерва ВГК, где Командование Красной Армии ставило 
определенные задачи, на решение которых были задействованы их максимальные силы.

Сегодня при множестве научных трудов, исследований, монографий, нет тех, в кото
рых подробно бы освещалась роль истребительно-противотанковой артиллерии резерва ВГК, 
нет четкой структуры строительства, взаимодействия с основными частями действующих ар
мий. То есть, нет четкой истории строительства, применения, использования, сведения отры
вочные без четкой структуры.

Историографию истребительно-противотанковой артиллерии РВГК условно можно 
разделить на пять периодов. В первый период имеет временные рамки периода Великой Оте
чественной войны до начала 1950-х годов. Среди работ данного периода можно выделить из
дания, из которых можно получить представление о истребительно-противотанковой артил
лерии резерва ВГК по средствам описания артиллерии в целом. Это исследования военно-

1 Драбкин А. Я дрался с Панцерваффе. М., 2007. С. 352.
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технического характера, с описанием материальной части, узкоспециальной тематики по ис
тории артиллерии в целом, которые не дают конкретного описания истребительно
противотанковой артиллерии резерва ВГК, но вместе с тем раскрывают боеспособность и спо
собы подготовки будущих «истребителей танков»2.

Второй период ограничивается временем с середины 1950-х годов до начала 1980-х 
годов. В этом периоде был внесен заметный вклад в освещение истории истребительно
противотанковой артиллерии 1941-1945 годов, подготовленный военными специалистами. 
Исследования этого периода практически не был известен широкому кругу исследователей и 
при этом больше носили закрытый характер. Авторами был произведен анализ, сделаны по
дробные выводы о применении истребительно-противотанковой артиллерии. Отправной 
точкой для проведения анализа для исследователей послужили документы и материалы, ко
торые были доступны лишь узкому кругу. Данное издание содержало информацию только о 
наличии противотанковых средств в крупнейших операциях Великой Отечественной войны. 
Речь шла об истребительно-противотанковой артиллерии в размытых рамках, но не об истре
бительно-противотанковой артиллерии РВГК3.

Третий период ограничивается временными рамками с середины 1980-х годов по 
2000-е годы. Данный период освещается исследователями по средствам статей Военно
исторического и Артиллерийского журналов, где представлен анализ с военной точки зрения 
действий артиллерии в Великой Отечественной войне4. В ряде статей представлена полная 
информация об артиллерийских орудиях и системах, состоявших в периоды Второй мировой 
войны на вооружении армий СССР и Германии. Кратко излагается история создания артил
лерийского вооружения, раскрывается его конструкция и тактико-технические характеристи
ки. В изданиях присутствуют множество фотографий, рисунков и схем, однако боевое приме
нение и роль артиллерии освещено весьма кратко, а роль истребительно-противотанковой 
артиллерии РВГК вообще выпадает из общего описания.

Период с 1990-х годов до начала 2000-х годов исследователями представлен не был. 
Это было связано с внутренней ситуацией в стране, временем нестабильности и застоя.

Четвертый период охватывает начало 2000-х годов до современного времени. Боль
шим количеством исследований данный этап не располагает. Начало 2000-х годов было 
ознаменовано появлением энциклопедических изданий, в которых подробно рассматрива
лось создание и боевое применение противотанковой артиллерии (без характеристики РВГК) 
Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, в период с 1941 года по 1945 год. В обо
рот вводятся архивные документы, редкие (ранее закрытые для широкого ознакомления) 
книги, военно-исторические исследования, воспоминания, фотографии и схемы5. Однако, 
прорывом в освещении истории истребительно-противотанковой артиллерии РВГК следует 
считать научный труд, где была обоснована необходимость создания впервые месяцы войны 
единой системы противотанковой обороны от стрелкового батальона до армии. Было уста
новлено, что отдельные противотанковые орудия, установленные в обороне стрелкового бата
льона и полка, должны объединяться единым управлением и действовать во взаимодействии 
с другими средствами борьбы, что оптимальная структурная единица - полк и бригада6. Ис
следователями приводятся сведения о времени появления противотанковой артиллерии, и 
это время связывалось со временем появления на поле боя танков. Подробно описывается 
становление истребительно-противотанковой артиллерии и появления истребительно-

2 Козловский Д. Е. Курс артиллерии. Книга 4. Основные устройства материальной части артиллерии / Под 
общей ред. А Д . Блинова. М., 1941. С. 331.; Никифоров Н. Н. Учебник сержанта артиллерии: Книга первая. Стрелково
артиллерийская подготовка». М., 1944. С. 288.; Дьяконов В. Г. Курс артиллерии. Книга 10. Стрельба / Под общей ред. 
А.Д. Блинова. М., 1947. С. 176.; Столбошинский А. П. Курс артиллерии. Книга 8. Теория вероятностей. Рассеивание 
при стрельбе / Под общей ред. А Д . Блинова. М., 1949. С. 284.; Алексеев И.И. Стрельба орудиями прямой наводкой. 
М., 1954. С. 124.

3 Казаков В.И. Роль артиллерии в защите социалистической Родины. М., 1959. С. 193.; Передельский Г.Е. Ар
тиллерия в бою и операции по опыту Великой Отечественной войны. М., 1980. С. 136.

4 Казаков В.И. Огонь по Берлину// Артиллерийский журнал № 11. М., 1985. С. 11-15.; Медведев Н.Е. Артил
лерия РВГК в первом периоде войны // Военно-исторический журнал. № 11. М., 1987. С. 53-54.; Чистяков М.Н. Ар
тиллерия под Сталинградом // Артиллерийский журнал № 11. М., 1988. С. 23-28.; Стрельбицкий И.С. Советские ар
тиллеристы в борьбе с танками противника // Артиллерийский журнал № 2. М., 1988. С. 22-25.; Чернов В. М. Оружие 
победителей // Артиллерийский журнал. № 11. М., 1988. С. 11-14.

5 Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии. М., 2000. С. 1156.; Он же. Гений советской ар
тиллерии. М., 2003. С. 429.; Иванов А.А. Артиллерия СССР во Второй мировой войне. М., 2003. С. 67.; Шунков В.Н. 
Артиллерия Красной Армии и вермахта во Второй мировой войне. М., 2005. С. 391.

6 Макаров М., Пронин А. «Противотанковая артиллерия Красной Армии». Серии Фронтовая иллюстрация 
№ 05. М., 2003. С. 73.
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противотанковой артиллерии РВГК. В данном периоде было выпущено исследование, осно
ванное на воспоминаниях участников истребительно-противотанковой артиллерии РВГК .7

В пятый период историографии не будет ограничиваться временными рамками, ввиду 
нахождения в закрытом доступе для широкого круга исследователей и ранее не опубликован
ных многочисленных воспоминаний, а также послевоенных писем ветеранов истребительно
противотанковой артиллерии РВГК, находящиеся на хранении в музеях8. Воспоминания 
непосредственных участников данного вида артиллерии, более объективный и ценный ис
точник в сложившейся ситуации, так как процент дошедших до конца войны был не боль
шим. В данных видах источников можно найти информацию об участии данных соединений в 
Великой Отечественной войне, и получить ответы на все интересующие исследователя вопро
сы: быт воинов истребительно-противотанковой артиллерии РВГК, взаимоотношения не 
только внутри соединения, но и с другими частями действующей армии. Можно получить 
информацию о ходе боевых действий не глазами командующего, а простого рядового, чего 
особенно не хватает в историографии не только послевоенного времени, но и историографии 
современности. К этому же периоду можно отнести материалы, находящиеся на хранении в 
ЦАМО, которые доступны исследователю в полном объеме.

В целом же на сегодня нет исследований, которые достаточно полно освещали бы роль 
истребительно-противотанковой артиллерии РВГК. Ведь эти соединения явились той прочно 
основой, благодаря которой стал возможным разгром противника на Курской дуге. Поэтому 
задача исследователей сегодня, досконально изучить историю истребительно
противотанковой артиллерии РВГК и заполнить белые пятна истории.

7 Драбкин А. Я дрался с Панцерваффе... С. 352.
8 Филиал Белгородского государственного историко-краеведческого музея Мемориал Курская дуга 
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