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Республика Беларусь как самостоятельное государство реализо-

вала ряд АСУ и КСА для управления подразделениями ЗРВ. Так на 

вооружение поступил новый комплекс 9С52М1РБ «ПОЛЯНА РБ» ко-

торый, позволяет эффективно управлять существующей группиров-

кой.  
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СОВЕТСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В БИТВЕ ПОД КУРСКОМ 

Советская артиллерия в Великой Отечественной войне сыграла 

исключительно важную роль и стала главной огневой силой Сухопут-

ных войск. В боях под Курском артиллерия своим огнем сыграла важ-

ную роль при обороне, а затем обеспечила наступление наших войск. 

Артиллерия применялась на всех фронтах. Рассмотрим ее при-

менение на примере Центрального фронта. Артиллерию Центрального 

фронта возглавлял генерал-лейтенант артиллерии В.И. Казаков, 

имевший за плечами опыт ведения боев в битвах под Москвой и за 

Сталинград. В его распоряжении имелось 8791 орудий и минометов. 

Реактивная артиллерия была представлена 224 боевыми машинами 

БМ-8 и БМ-13, а также 432 пусковыми установками М-30. Г.К. Жуков 

в своих воспоминаниях довольно подробно описывал артиллерийскую 

группировку советских войск перед началом сражения за Курскую ду-

гу: «В районе Понырей был развернут 4-й артиллерийский корпус ре-

зерва Главного командования, имевший в своем составе 700 орудий и 

минометов. Здесь же были расположены все основные силы фронто-

вых артиллерийских частей и резерва Верховного главнокомандова-

ния. Артиллерийская плотность была доведена до 92 орудий и мино-

метов на 1 километр фронта.  

Для отражения массированного танкового удара противотанко-

вая оборона на обоих фронтах строилась на всю глубину расположе-

ния войск, которая была максимально оснащена артиллерией, танками 

и инженерно-минными средствами. На Центральном фронте наиболее 
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мощная противотанковая оборона была подготовлена в полосе 13-й 

армии и на примыкавших к ней флангах 48-й и 70-й армий. Противо-

танковая артиллерийская оборона в полосе 13-й армии Центрального 

фронта составляла более 30 единиц на 1 километр фронта» [1]. 

В борьбе с немецкими танками большая роль отводилась артил-

лерийским противотанковым резервам, которые были мощным сред-

ством маневра советских войск. Особенно сильный артиллерийский 

противотанковый резерв был создан на Центральном фронте. В него 

входили две истребительно-противотанковые артиллерийские брига-

ды (1-я и 13-я), одна истребительно-противотанковая бригада обще-

войскового типа и два истребительно-противотанковых артиллерий-

ских полка (130-й и 563-й), т. е. всего 9 истребительно-противотанко-

вых артиллерийских полков [2]. 

Для лучшей организации взаимодействия и удобства управле-

ния опорные пункты объединялись в противотанковые районы. Стан-

дартный противотанковый опорный пункт (ПТОП) состоял из огне-

вых позиций 6–12 противотанковых орудий, которые хорошо маски-

ровались и имели возможность почти кругового обстрела, а также пе-

хотинцев, вооруженных противотанковыми ружьями (ПТР). На 

наиболее важных направлениях противотанковый опорный пункт мог 

иметь в своем распоряжении до 30 орудий и примерно такое же коли-

чество ПТР. 

Огонь противотанковых опорных пунктов усиливали гаубичные 

полки и дивизионы, расположенные на закрытых огневых позициях. 

Использование гвардейских реактивных систем залпового огня для 

борьбы с танками первоначально инструкцией не предусматривалось, 

однако командованием фронта было решено и их привлечь к выпол-

нению задачи по борьбе с бронированной техникой противника. Для 

нахождения наиболее эффективных способов применения реактивной 

артиллерии против массированных атак танков совместно с миномет-

чиками были проведены опытные стрельбы по макетам танков. 

С целью ослабления первоначального удара немецких войск на 

Курской дуге советскими войсками заблаговременно готовилась ар-

тиллерийская контрподготовка. Главной целью артиллерии Централь-

ного фронта в ходе контрподготовки должна была стать артиллерия 

противника. В этом заключалось главное отличие от контрподготовки 

артиллерии Воронежского фронта, где главным объектом атаки стали 

позиции немецкой пехоты.  

На Центральном фронте артподготовка была проведена не один, 

а два раза – первый огонь по противнику советская артиллерия осуще-

ствила 5 июля в 2.10 по московскому времени, второй раз в 4.35. 
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Артиллерийская контрподготовка, проведенная накануне гене-

рального наступления противника, имела определенный результат. 

Немецкие войска понесли урон в людях и технике, огонь его артилле-

рии был дезорганизован, управление войсками нарушено. Моральное 

состояние немецких войск снизилось. Проведение данной артилле-

рийской контрподготовки стало одной из важных особенностей при-

менения артиллерии в Курской битве.  

В итоге наступление против Центрального фронта задержалось 

на 2,5 часа. Однако результаты контрподготовки Центрального фрон-

та также не следует преувеличивать. Как показали события первых 

дней наступления, немецкие войска, несмотря на проведенную арт-

подготовку советских войск, сохранили мощный наступательный по-

тенциал. 

С утра 7 июля немецкое командование перенесло свой главный 

удар в направлении ст. Поныри, чтобы прорвать вторую полосу обо-

роны 13-й армии. В связи с чем, в ночь на 7 июля командарм усилил 

307-ю дивизию, переподчинив ей подвижный отряд заграждений ар-

мии, 129-ю танковую бригаду с 1442-м самоходно-артиллерийским 

полком и 540-й артиллерийский полк. Большую помощь обороняю-

щимся оказала реактивная артиллерия. Только за 8 и 9 июля в отраже-

нии атак противника принимали участие на Центральном фронте  

8 полков реактивных установок М-13 и 2 бригады реактивных устано-

вок М-31.  

В течение 9 июля и по дополнительным данным за 8 июля гвар-

дейские минометные части, отражая атаки противника и поддерживая 

свою пехоту, произвели 35 дивизионных, 55 батарейных и 16 взвод-

ных залпов по пехоте и танкам врага. В результате, по советским дан-

ным, было уничтожено и рассеяно до 5 батальонов пехоты, сожжено и 

подбито 75 танков и 27 автомашин, уничтожено 2 шестиствольных 

миномета и отражено 7 атак противника [3]. 

Характерной особенностью применения артиллерии в оборони-

тельном этапе Курской битвы в 1943 году явилось широкое использо-

вание реактивных установок не только для уничтожения живой силы, 

но и в борьбе с танками. Эту задачу реактивная артиллерия выполняла 

главным образом путем массирования огня по районам сосредоточе-

ния и по крупным атакующим группам танков. В целом же примене-

ние реактивных установок против танков, несмотря на отдельные эпи-

зоды, оказалось малоэффективным из-за большого рассеивания сна-

рядов [4]. 

Битва под Курском дала первый опыт боевого применения ар-

тиллерийских корпусов и дивизий прорыва, а массированное исполь-
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зование их на важнейших направлениях позволило значительно уве-

личить плотности артиллерии в обороне. В этом отношении важную 

роль играл своевременный маневр артиллерийскими частями. Анализ 

оборонительных боев советских войск на северном фасе Курской дуги 

показал, что только за первые шесть дней Курской битвы по распоря-

жению командования Центрального фронта широкий маневр осуще-

ствил 31 артиллерийский полк.  

Столько же полков выполнило маневр по приказу командующе-

го 13-й армией. В результате большинство артиллерийских полков и 

бригад с 5 по 11 июля по нескольку раз перебрасывались с одного 

фланга 13-й армии на другой или усиливали оборону данной армии в 

центре. Тактические маневры на поле боя также проводили и артилле-

рийские части, которые организационно входили в состав стрелковых 

дивизий и корпусов. Оборотной стороной таких маневров являлось то 

обстоятельство, что артиллерийским частям приходилось вступать в 

бой прямо с марша, нередко под воздействием немецких ВВС и ар-

тиллерии. Все это приводило к высоким потерям личного состава и 

техники артиллерийских частей Центрального фронта. 
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ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В БССР 
ПО ЛИНИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ (1926-1941 ГГ.)  

Для Армии период 1926-1941 гг. был насыщен событиями, 

имеющими коренное значение для военного строительства. Прове-

денное в 1924-1925 гр. реформирование армии изменило устройство и 

систему комплектования армии, упорядочило порядок призыва в нее и 

сделало военную службу обязательной для всех граждан СССР. В 

1926-1929 гг. выработанные ранее основы реформирования, пройдя 


