


 



Литературно -музыкальная композиция 

«Сплав стали и огня» 

Цель: привить молодому поколению интерес к истории РФ, осознать значимость подвига русского 

солдата в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

1)воспитание патриотизма, чувства любви к малой и большой Родине; 

2) воспитание готовности к выполнению гражданского долга, проявлению заботы о ветеранах 

Великой Отечественной войны. 

Ведущий 1: У времени своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясших планету в разные эпохи, в том числе жестоких воинах, уносивших миллионы жизней, 

отбрасывающих назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Прошло более 60 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не 

затихает в людских душах. 

Ведущий 2: Да … у времени своя память. Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы они 

не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые отдали свои жизни за то, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить.  

Чтец : 

У памяти своя тропа, 

Свои нечитанные строки,  

Свои особые истоки, 

Своя высокая судьба. 

Её храня, её держись, 

И суть её понятней станет, 

Уходит жизнь – приходит память, 

И память возрождает жизнь. 

Чтец: 

Как горячая пуля 

Прожгли эти годы 

Нашу память и в сердце оставили след 

Сорок третий … безмерное горе народа 

Над страной полыхает кровавый рассвет. 



Ведущий 1: Был 1943 год. Шло величайшее сражение на Курской дуге. И грохот его разносился по 

всей земле. Недаром эти два слова Курская дуга звучат теперь на всех языках мира. Героев этой 

битвы не счесть. Их имена значатся в списках живых, и в списках погибших. Вечная память тем, кто 

отдал свои жизни за нас, кто бросался под танк, закрывал амбразуры дзотов, падал сраженный 

пулей!  И вечная благодарность тем, кто остался в живых, кто испытал великую радость победы, 

но до сих пор слышит во сне свист пуль и взрыва снарядов.  

Ведущий 2: Более  70 лет назад, когда умолк гром битвы на Курской огненной дуге. Живым и 

мертвым героям на Курской и Белгородской земле посвящается. 

Чтец:  

Броня в броню 

Рвануло в небо пламя и дрогнула былинная земля! 

Горели танки жаркими кострами 

И были  дымом застланы поля 

Всего два слова Курская дуга  

Как много это значит для солдата 

Жила России гневная душа  

В бессмертной битве н-ского квадрата 

 

Ведущий 1: Всего два слова - Курская битва! А какая могучая суть заложена в них. Эта битва стала 

одним из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны.  

Чтец: 

Сорок третий  

Горечью полынной 

На меня пахнул издалека- 

Черною, обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

Ведущий 2: После поражения немецко – фашистских  войск в Сталинградской битве и в ходе 

наступления Советских войск зимой 1942 – 1943 годов были подорваны военная мощь, 

моральный дух армии и всего населения Германии, а также её престиж  у союзников.  

Ведущий 1: Чтобы предотвратить дальнейший распад фашистского блока и повернуть ход войны, 

гитлеровцы решили предпринять наступление на Курской дуге. Так назывался выступ линии 

фронта, обращенный в сторону запада, который занимали войска двух фронтов: Центрального – 

командующий Рокоссовский К.К. и Воронежского  - командующий Ватутин Н.Ф. 



Ведущий 2: Именно здесь гитлеровское командование планировало нанести удар. Два мощных 

танковых клина должны  были прорвать оборону советских войск у основания выступа, окружить 

наши части, создав угрозу Москве. Победой но этом участке фронта противник рассчитывал 

изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. 

Ведущий 1: Для осуществления операции требовались колоссальные человеческие и 

материальные ресурсы, подготовку которых гитлеровцы начали с весны. Прежде всего, была 

проведена «тотальная» мобилизация, поставившая под ружье всё мужское население от 17 до 50 

лет.  Восполнив  людские потери, немецкие войска  получили новые танки типа «Тигр» и 

«Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», более совершенные самолеты. 

Чтец : 

Мы по дорогам пыльным с боем шли,  

От бомб земля дрожала, как живая.  

Мы каждый метр своей родной земли 

Отстаивали, кровью поливая. 

Когда от бомб, казалось, мир оглох, 

И друг мой пал из нашей роты первым,  

Я знал: нужны не слезы и не вздох,  

А мой свинец, мой шаг вперед и нервы. 

Мне смерть страшна, но в битвах не робел, 

В атаку шел – других не гнулся ниже, 

Шел смело в бой не потому, что смел,  

А потому, что трусость ненавижу. 

Ведущий 2: Советское командование разгадало замысел врага и впервые в военной истории, 

имея превосходство в силах и средствах было принято решение не переходить первыми в 

наступление,  а на заранее подготовленных оборонительных рубежах измотать силы противника и 

только потом перейти в решительно контрнаступление. 

Ведущий 1: Линия фронта нуждалась в поставке военной техники, снарядов, налаженном 

движении санитарных эшелонов.  Военный совет Воронежского фронта обратился 7 июня 1943 

года в Государственный Комитет Обороны с письмом, подписанным командующим Воронежским 

фронтом, генералом армии Ватутиным Н.Ф. и членом Военного совета Воронежского фронта 

генерал-лейтенантом Хрущевым Н.С., разрешить постройку железнодорожной линии Старый 

Оскол – Ржава, общей протяженностью 95 километров, включая и станционные пути. 

Чтец : 

Вы здесь дорогу строили на Ржаву,  
 



В подолах полземли перенесли,  
 
К сраженью подготовили Державу  
 
И с воинами Родину спасли!  
 

Ведущий 2: Земляные работы были очень тяжелыми, ведь строительство дороги велось вручную. 
Глинистую землю нужно было утрамбовывать.  Этот тяжелейший труд не каждому мужчине под 
силу, но девушкам помогали молодость, взаимопонимание, вера в победу. Устали твои руки – 
подруга рядом бралась за трамбовку. Кровавые мозоли не сходили с рук, но никто из девушек не 
жаловался. Все знали, что эта дорога нужна фронту. Построить ее надо было за два месяца – с 15 
июня по 15 августа. Однако Курский обком партии сократил срок до 1 августа. Все работали с 
удвоенной энергией. 

Ведущий 1: 19 июля 1943 года по новой дороге прошли первые эшелоны с войсками и 
боеприпасами. Таких темпов, таких сжатых сроков строительства железных дорог специалисты 
ещё не знали. За трудовой героизм и мужество Президиум Верховного Совета СССР наградил 306 
строителей орденами и медалями. 

 

Чтец : 

Вот говорят Россия!  

Речонки да берёзки… 

А я твои руки вижу, 

Узловатые руки, жесткие. 

Вот говорят, Россия… 

Руки, от стирки сморщенные, 

Качавшие, пеленавшие, 

На победу благословляющие. 

Вижу пальцы твои сведённые, 

Все заботы твои счастливые, 

Все труды твои обыденные, все потери неисчислимые… 

Отдохнуть бы, да нет привычки 

На коленях лежать им праздно… 

Я куплю тебе рукавички, 

Хочешь- синие, хочешь-красные? 

Не говори-«не надо»,- 



Мол, на что красота старухе? 

Я на сердце согреть бы рада 

Натруженные твои руки. 

Как спасение своё держу их, 

Волнения не осиля. 

Добрые твои руки, 

Матерь моя, Россия! 

 
Ведущий 2: 1 июня 1943 года Гитлер объявил о начале операции, носящей кодовое название 

«Цитадель» - 5 июля 1943 года. 

Чтец : 

Плескалось багровое знамя 

Горели багровые звезды 

Слепая пурга накрывала 

Багровый от крови закат 

И слышалась поступь дивизий, 

Точная поступь солдат! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались сурово. 

Ведущий 1: Ярость наступления смешалась с яростью обороны. В первые дни противник 

методично вгрызался в оборону советских войск. Обе стороны несли тяжелые потери. 

Ведущий: Наибольших успехов немцы достигли на участке Воронежского фронта.  Немецко – 

фашистские войска подошли к небольшой деревне Прохоровка, где произошло крупнейшее 

танковое сражение второй мировой войны. 

Ведущий 2: Есть на русской земле три поля: Куликовское, Бородинское и Прохоровское. Эти поля 

стали величественными мемориалами истории, оставленными в память векам и поколениям. 

Чтец: 

О поле, поле-кровушка Россия, 

Тяжелый клин ее святой земли. 

Кто мог тогда предугадать такое- 

Что станет это поле вдруг равно 



Победной славе поля Куликова 

И мужеству полей Бородино. 

Кто знал тогда, 

Какую вражью силу 

Переломает русская земля? 

Что третьим полем назовут России 

Вот эти черноземные поля. 

Чтец: 

Безграничное снежное поле. 

Ходит ветер, поземкой пыля, 

Это русское наше раздолье, 

Эта вольная наша земля. 

И зовется ль оно Куликовым,  

Бородинским зовется ль оно, или славой овеяно новой, 

Словно знамя опять взметено. 

(отрывок «Богатырская симфония А.П. Бородина) 

Ведущий 1: 12 июля 1943 – в день, когда русская православная церковь отмечает  праздник –  

равноапостольных Петра и Павла произошло танковое сражение. Одновременно во встречном 

бою с обеих сторон участвовало 1200 танков, самоходных и штурмовых орудий. 

Ведущий 2: Две мощные лавины устремились друг другу навстречу. Наши танки на полном ходу 

врезались в боевые порядки противника, как бы пронизывая боевой строй врага. И грянул вечный 

бой. 

Чтец: 

Шли танки… 

И земля дрожала. 

Тонула в грохоте стальном,  

И танковых орудий жала 

Белёсым брызгали огнем 

На батарее – ад кромешный! 

Земля взметнулась к небесам. 

И перебито, перемешано 

Железо с кровью пополам. 

И дым клубится на опушке 

Слепой и едкой пеленой,  

Одна, истерзанная пушка 



Еще ведет неравный бой. 

Но скоро и она, слабея, 

Заглохнет, взрывом изувечена, 

И тишина – сухая, вечная,  

Опустится на батарею. 

И только колесо ребристое 

Вертеться будет и скрипеть,-  

Здесь невозможно было выстоять,  

А выстояв – не умереть. 

 

Ведущий 1: То, что происходило 12 июля очевидцы сравнивали с адом. 6 июля1943 года, на 

второй день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на 

патрулирование в районе Владимировка – Кочетовка – Зоринские дворы - Ольховатка во главе с 

командиром 88-го гвардейского истребительного авиаполка. Советские истребители столкнулись 

с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) немецких пикирующих бомбардировщиков 

Ju-87. В произошедшем воздушном бою (и, возможно, в других столкновениях с самолетами 

противника в ходе этого вылета) советские летчики одержали девять воздушных побед, в том 

числе пять над Ju-87, три над Bf-109 и одну над Hs-126. Свои потери составили один самолет, не 

вернувшийся на базу - это был самолет лейтенанта Горовца. 

Ведущий 2: Согласно официальной версии, Горовец оторвался от группы и вёл бой в одиночестве 

(предположительно из-за отказа радиостанции на его самолете). В ходе этого боя он сбил девять 

Ju-87, в том числе один тараном, и сам был сбит четверкой немецких истребителей при 

возвращении на базу. Александр Горовец является единственным советским летчиком, 

одержавшим столько воздушных побед в одном бою. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 сентября 1943 года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. На месте его гибели на 597-м километре шоссе Москва-Симферополь установлен 

бронзовый бюст. 

Ведущий 1: Героически дрались и танкисты 170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса. Их 

командир, подполковник В.Д. Тарасов, находился в гуще боя и до последнего дыхания управлял 

подразделениями. Выполняя поставленную боевую задачу, он погиб в горящем танке.  В 

оперативной сводке Совинформбюро за 12 июля сообщало: «Экипаж танка под командование 

гвардии лейтенанта Бутенко поджёг один танк и тараном вывел из строя два танка противника». В 

экипаже Бутенко механиком-водителем был старшина гвардии Цезарь, радиотелеграфистом – 

сержант гвардии Слинкин. 

Ведущий 2: Механик-водитель, несмотря на сильный вражеский огонь, вырвался из боевых 

порядков атакующего батальона и на большой скорости достиг боевого охранения, гусеницами 

раздавил три пулеметные точки и вывел и строя. У села Смородино их танк столкнулся с 8-ю 

немецкими танками. Один танк противника был уничтожен, два таранили… танк  Бутенко 

запылал. Выскочив из горящего танка, Бутенко сражался с фашистами в рукопашную, затем, 

подняв на руки раненого Слинкина, под сильным артиллерийским и минометным огнем вышел за 

боевые порядки нашего батальона. За этот подвиг Иван Бутенко представлен к званию Героя 

Советского Союза. Но указ Президиума Верховного Совета был издан 10 января 1944 года, а 

лейтенант гвардии Бутенко героически погиб 21-го октября 1943 года. 

 



Чтец: 

Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,  

И только не могу себе простить,  

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,  

А как зовут – забыл его спросить. 

Шел бой за улицу, огонь врага был страшен,  

Мы прорывались к площади, вперед, 

А он гвоздит – не выглянуть из башен, 

 И черт его поймет, откуда бьет. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился-, столько всяких дыр. 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

«Товарищ командир! Товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка, я разведал,  

Я подползал, они вон там, в саду!» 

Да, где же, где? «А дайте я поеду 

На танке с вами, прямо приведу». 

Что ж , бой не ждет. Влезай сюда, дружище. 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка - мины, пули свищут –  

И только рубашонка пузырем. 

Подъехали. «Вот здесь!» И с разворота 

Мы входим в тыл и полный газ даём! 

И эту пушку, заодно с расчётом,  

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть, 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец!» 

И руку, как товарищу пожал. 

Был трудный бой, всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить,  

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Ведущий 1: К исходу дня сражение под Прохоровкой закончилось поражением главной 

группировки противника, который потерял 400 танков, 300 автомашин и свыше 3500 солдат и 

офицеров. По образному выражению американского историка  Кэйндина « … на узкой полоске 

земли между рекой Псел и железнодорожной насыпью юго – западнее Прохоровки погребальный 

звон колоколов оповестил о гибели немецких танковых сил». 

Ведущий 2: Неделю стоял столб черного дыма над Прохоровским полем. От содрогания почвы  

вода ушла из колодцев, не было её целый год. Все хаты в окрестных хуторах смерч войны спалил 

дотла, не осталось ни живности, ни птиц. Вернувшиеся после сражения в свои села и хутора люди 

увидели поле, покрытое трупами, искореженным железом, кровью и пеплом. Ни былинки живой 

на нём не оставалось. В блиндажах, окопах, по яругам лежали трупы. Воды Псела текли красные 

от крови. Таким предстал пред местными жителями апофеоз войны. 



Чтец:  

Куликовское, Бородинское, 

Поле Прохоровское – родня: 

Все по духу по кровному близкие,  

Разве только из разного дня. 

Веет дух Пересвета на вами, 

Дух Кутузова, дух Горовца, 

Память Родины не убывает, 

И как прежде волнует сердца. 

(Звучит колокольный звон в записи) 

Ведущий 1: 3 мая 1995 года на месте крупнейшего танкового сражения, сломившего броневой 

хребет немецко - -фашистских войск и повернувшего вспять жесточайшую из войн, были 

возведены и освящены Святейшим патриархом Алексием величественные символы народной 

памяти: Храм Святых Апостолов Петра и Павла и памятник Победы на Прохоровском поле – 

звонница, которая своей устремлённостью ввысь символизирует христианский мотив обращения 

к Богу и вызывает возвышенные чувства, стремление к высокому и чистому, как само небо над 

Прохоровкой. 

Ведущий 2: В этом же году создан государственный военно – исторический музей – заповедник 

«Прохоровское поле». Главным памятником музея – заповедника является Звонница. Она состоит 

из 4-х белокаменных пилонов, олицетворяющих четыре года войны. Венчает пилоны золотая 

сфера – символ солнца, исторический символ русской державы. Над сферой возвышается 

семиметровая скульптура Покрова Пресвятой Богородицы – заступницы и защитницы России. 

Ведущий 1: Над пилонами,   в круглой части из белого мрамора, золотым блеском сияют слова: 

«Нет больше той любви, как положить жизнь, душу свою за друзей своих». Далеко слышен звон 

колокола на Монументе Победы, каждые 20 минут он оповещает о трёх ратных полях России. 

Первый звон о героях Куликовского поля, избавителях Великой Руси от нашествия монголо – 

татарского ига. Второй звон - о солдатах Бородино, верных сынах России. Третий – память о 

победе в Прохоровском сражении. 

Ведущий 2: После сражения на Прохоровке изменился ход Курской битвы. Противник был 

измотан. Советского войска перешли в контрнаступление, в ходе которого были освобождены два 

старинных города: Белгород и Орёл. 

Ведущий 1: С утра 5 августа начались бои за Белгород. Первыми в город ворвались 

подразделения 270-го гвардейского стрелкового полка. К 18 часам 5 августа город Белгород был 

полностью очищен от противника. Немецкие войска, бросая боевую технику и раненых, поспешно 

отступали на юг. Гитлеровцы беспощадно разрушали древний русский город. В руинах лежали 

вагонное депо и белгородская ЦЭС. До основания были разрушены консервный комбинат, 

мясокомбинат, горпромкомбинат, крупяной и пивной заводы, мельница, кирпичный завод, 

мелоизвестковый комбинат. Бездействовал городской водопровод.  



Ведущий 2: Были уничтожены мосты через Северный Донец и Везелку. Все общественные здания 

города были разрушены. Из 3420 жилых домов не уцелел ни один. К моменту освобождения в 

Белгороде оставалось всего лишь 150 жителей. Только в районе Белгорода инженерные войска 

Степного фронта сняли около 50тыс. мин противника. 

Ведущий 1: Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел артиллерийский салют в 

честь освобождения Орла и Белгорода 12-ю залпами из 120 орудий. Освобождение Белгорода и 

Орла имело не только большое военное, но и политическое значение и вызвало широкий отклик 

во всем мире. 

Ведущий 2: 7 августа лондонское радио отмечало: « … Такого поражения, как под Орлом и 

Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как 

Красная Армия нанесла тяжелый удар немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и 

мастерство». Черчилль в письме к Сталину 12 августа писал: «… Ваша телеграмма от 9 августа дает 

мне возможность выразить Вам свои искренние поздравления с недавними весьма 

значительными победами, одержанными русскими армиями под Орлом и Белгородом, 

открывающим путь к Вашему дальнейшему наступлению Брянска и Харькова. Поражения 

германской армии на этом фронте являются вехами на пути к нашей окончательной победе». 

Чтец: 

В привычных сумерках суровых 

Полночным залпам торжества 

Рукоплеща победе новой 

Внимала древняя Москва. 

 

Чтец : 

 

И голос праздничных орудий 

В сердцах взволнованных людей 

Был отголоском грозных буден, 

Был громом наших батарей. 

И каждый дом и переулок 

И каждым камнем вся Москва 

Распознавала в этих гулах- 

Орел и Белгород – слова. 

 

(песня о Белгороде) 

Ведущий 1: С тех пор Белгород достойно несет имя города Первого Салюта, а с 2007 года 

почетное звание «Город Воинской Славы». 23 августа освобожден город Харьков. Курская битва, 

длившаяся 50 дней и ночей была закончена.  Победа СССР в Курской битве вынудила фашистскую 

Германию перейти к обороне на всех театрах второй мировой войны.  

 

Ведущий 2: Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования. 

Курская битва и выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе войны. 

Более 100тыс. воинов Красной Армии, отличившихся в сражении под Курском, были  награждены 

орденами и медалями. 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 

 



Ведущий 1: Минутой молчания почтим  память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и 

счастье на земле, за нашу с вами жизнь. Прошу всех встать. 

Чтец: 

Есть очень добрый обычай Руси: 

В память бессмертия душ 

Ставить к иконам пламя свечи 

Тем, кто не встретится уж. 

Эта свеча- частица любви. 

Память тех, кого нет. 

Мы зажигаем и помним о них,  

Жизни негаснущий свет! 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою! 

Вечная слава героям! 

Слава! Слава! Слава! 

 

Ведущий 2: Каждый день Великой Отечественной войны и на фронте, и в тылу – это подвиг 

беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. 

 

Ведущий 1: И он пришел, этот день – 9 мая 1945 года – ДЕНЬ ПОБЕДЫ! С каким нетерпением 

ждали его люди. Во имя его были пролиты реки крови и перенесены тягчайшие испытания.  

 

Чтец: 

Когда придет весна с её цветами, 

И теплым светом неба и земли, 

Как больно знать, что мы вас потеряли, 

Что вас молитвы наши не спасли… 

 

Чтец: 

Я так хочу, чтоб кончилась война 

И чтоб была не властна надо мною… 

В стакан слезой стекает тишина, 

Чтоб мертвых помянуть живой водою, 

Я так хочу, чтоб не было войны! 

 

Чтец: 

Чтобы земли зияющие раны 

Запеленали руки тишины 

Навеки в невесомые туманы. 

Я так хочу, чтоб проросли цветы 

В оставленных снарядами воронках… 

И чтоб дожди, свергались с высоты, 

Смывали злые строчки в похоронках… 

 

 



 

 

Чтец: 

А будет так, неотвратимо будет – 

На сцену выйдет в орденах старик –  

Последний на планете фронтовик. 

И перед  ним в порыве встанут люди. 

И голосом спокойным и усталым 

Солдат бывалый поведет рассказ 

О том, как эту землю вырвал у металла, 

Как эту землю сохранил для вас. 

И парни будут очень удивляться, 

Девчонки будут слезы проливать: 

Как это можно поседеть в семнадцать? 

Как можно в годик маму потерять? 

И он уйдет – участник битвы грозной – 

С букетом роз и маков полевых… 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых! 

 

  
 


