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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное издание автора является продолжением учебного посо-

бия, посвящённого основным проблемам истории Великой Отече-

ственной войны. Пособие должно стать помощником для студентов, 

обучающихся на историческом направлении бакалавриата и маги-

стратуры, и вспомогательным материалом для лучшего освоения пе-

риода Великой Отечественной войны. Студенты бакалавриата могут 

использовать материалы пособия при подготовке к занятиям по пред-

мету «История России XX века».  

Студенты магистратуры по профилю «Актуальные вопросы 

Отечественной истории» изучают сразу два предмета: «Проблемы 

изучения истории Великой Отечественной войны и оккупационной 

политики фашистов на территории СССР» и «Проблемы изучения ис-

тории военной повседневности», для них материалы издания могли 

бы стать базой, от которой можно отталкиваться при освоении про-

граммы. Что касается аспирантов, материал пособия будет полезен 

будущим учёным в своём научном поиске недостаточно разработан-

ных в историографии тем. 

Публикуемое издание стало возможным благодаря научным 

изысканиям и успехам отечественной историографии начиная с 1940-

х гг. и по сей день. «Архивная» революция 1990-х гг. позволила оте-

чественным и зарубежным исследователям (в том числе автору посо-

бия) рассмотреть деятельность советских военачальников в годы Вто-

рой мировой войны, изучить их биографию и историю профессио-

нального становления, проследить влияние событий Первой мировой 

войны и Великой российской революции (1917 – 1922 гг.) на их жиз-

ненный путь.  

В пособии приведены биографические справки на членов Ставки 

Верховного Главнокомандования (СВГК), за исключением советского 

лидера И. В. Сталина и «вечно второго» за ним В. М. Молотова. Дан-

ный авторский подход обусловлен тем, что краткие биографии этих 

крупнейших исторических деятелей XX в. были представлены в первой 

части пособия, а потому дублировать их нет необходимости. Краткому 
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рассказу о СВГК и Генеральном штабе посвящена первая глава посо-

бия. 

Во второй главе приведены биографические справки о всех ко-

мандующих фронтами в годы Великой Отечественной войны. Огра-

ниченный объем издания не позволил вместить всех значимых совет-

ских военачальников, а потому в данной книге не найти историй ко-

мандующих фронтами ПВО и родами войск. Для освещения деятель-

ности этих исторических лиц предполагается написание третьей части 

учебного пособия.  

К каждой биографической справке приложен список основных 

военно-теоретических и мемуарных работ советских военачальников, 

если таковые имелись. Автор не ставил своей целью привести все 

труды указанных исторических персонажей, а лишь попытался под-

толкнуть обучающихся к научно-историческому поиску. Вслед за ра-

ботами военачальников, идёт список работ историков, посвящённых 

вышеописанному маршалу или генералу. Этот список также не явля-

ется окончательным и может дорабатываться читателям в рамках ис-

ториографического поиска. Очевидно, что исследовательский интерес 

к Великой Отечественной войне и личностям, с ней связанными, не 

угасает по сей день. В условиях празднования в 2025 году очередной 

80-й годовщины Победы советского народа над нацистской Германи-

ей следует ожидать выхода качественно новых трудов по истории 

войны. Надо иметь в виду, что интерес к военачальникам крайне не-

равномерен и если одним (например, Г. К. Жукову, А. М. Василев-

скому, К. К. Рокоссовскому) посвящены десятки работ, то другие ге-

нералы обделены исследовательским вниманием - о них есть только 

отдельные небольшие статьи в научных журналах или лишь в энцик-

лопедических изданиях. Такая ситуация, разумеется, затрудняет изу-

чение темы, но при этом вполне ожидаема, так как вклад тех или 

иных командующих фронтами в Победу в Великой Отечественной 

войне в силу разных причин неодинаков. 

Списки трудов военачальников и исследований о них даны по-

сле каждой биографии не в алфавитном порядке, а в хронологической 

последовательности: от самых ранних работ к более поздним. 

Пособие включает предисловие, введение, две главы, список со-

кращений. Дидактический раздел предполагает проверку и закрепле-

ние знаний студентов. В качестве вспомогательного и самостоятель-
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ного изучения материала для обучающихся приводятся рекоменда-

тельные библиографические списки. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АДД – авиация Дальнего действия 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВИНИТИ – Всесоюзный институт научной и технической информации 

ВИТУ – Военное инженерно-техническое училище 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВМФ – Военно-морской флот 

ВО или ОВО – Военный округ или Особый военный округ 

ВОХР – военизированная охрана 

ВС – Вооружённые Силы 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГАУ – Главное артиллерийское управление 

ГВФ – Главное управление гражданского воздушного флота 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГлавПУРККА – Главное политическое управление  

Рабоче-крестьянской Красной армии 

ГМЧ – гвардейская миномётная часть 

ГРУ – Главное разведывательное управление 

ГСВГ – Группа советских войск в Германии 

ГСОВГ – Группа советских оккупационных войск в Германии 

ГУК – Главное управление кадров 

ГУПВО – Главное управление пограничной и внутренней охраны 

ДВО – Дальневосточный военный округ 

ЗабВО – Забайкальский военный округ 

КА – Красная Армия 

КБФ – Краснознамённые балтийский флот 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КВЖД – Китайская восточная железная дорога 

КВО – Киевский военный округ 

КОВО – Киевский особый военный округ 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛВО – Ленинградский военный округ 
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МВД – Министерство внутренних дел 

МВО – Московский военный округ 

МГБ – Министерство государственной безопасности 

МНР – Монгольская народная республика 

МО – Министерство обороны 

МСЧМ – Морские силы Чёрного моря 

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

НКО – Народный комиссариат обороны 

ОВД – Организация Варшавского договора 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 

ОКБ – Опытно-конструкторской бюро 

ОКДВА – Особая Краснознамённая Дальневосточная армия 

ПВО – Противовоздушная оборона 

ПВХО – Противоздушная и химическая оборона 

ПОРП – Польская объединённая рабочая партия 

ПрибОВО – Прибалтийский особый военный округ 

РВСР – Революционный военный совет республики 

РГК – Резерв главного командования 

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия 

РККФ – Рабоче-Крестьянский Красный флот 

РКП(б) – Российская коммунистическая партия большевиков 

РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая партия 

большевиков 

РСЗО – Реактивная система залпового огня 

РСФСР – Российская советская федеративная социалистическая республика 

СВАГ – Советская военная администрации в Германии 

СВГК – Ставка Верховного Главнокомандования 

СНК – Совет народных комиссаров 

СМ – Совет министров 

СОР – Севастопольский оборонительный район 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

УК – Уголовный кодекс 

УНР – Украинская народная республика 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ФАИ – Международная авиационная федерация 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦК – Центральный комитет 

ЧОН- части особого назначения 
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ЧССР – Чехословацкая Советская Социалистическая Республика 

ХВО – Харьковский военный округ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вторая мировая война – крупнейший военный конфликт в исто-

рии человечества. Великая Отечественная война, которая виделась 

Гитлеру и его генералам вспомогательным конфликтом относительно 

основного противостояния с Британской империей, с 22 июня 1941 г. 

стала основным содержанием глобальной борьбы. Победа СССР в 

войне была добыта колоссальными усилиями всего советского народа 

и принесла огромные лишения подавляющему большинству граждан, 

нанесла стране урон несравнимых масштабов как в демографическом, 

так и материальном плане. У Победы много отцов и, безусловно, од-

ним из факторов итогового успеха в войне стало военное руководство 

Рабоче-Крестьянской Красной армии.  

Военное искусство советских полководцев формировались в 

сложных условиях военной борьбы с опытным, жестоким и хитрым 

противников. Противником, который последовательно готовился к 

противостоянию в военном, политическом, идеологическом и эконо-

мическом смыслах. Гитлеровская Германия смогла успешно реализо-

вать менее чем за два предшествующих 22 июня года теорию «глубо-

кого удара», захватив большую часть европейского континента. Хотя 

ряд государств в Европе сохранили номинальную независимость, в 

реальности они стали важнейшими поставщиками для германской 

промышленности сырья, комплектующих и готовой техники.  

Начало Великой Отечественной войны в силу комплекса факто-

ров как объективного, так и субъективного плана, стало катастрофи-

ческим для Советского Союза - были оставлены значительные терри-

тории, на которых до войны не только проживало существенное ко-

личество граждан, но размещались огромные промышленные мощно-

сти и сельскохозяйственные угодья. Но, несмотря на тяжёлое начало 

войны, советские военачальники постепенно смогли переломить си-

туацию.  

Советский и российский писатель В. С. Бушин в одном из своих 

интервью отметил: «В Великой Отечественной войне победили в сво-

ей совокупности не только советский строй, советская экономика, со-
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ветское оружие, советский солдат, но и «дети сапожников» — «детей 

генералов». У них армиями и фронтами командовали: Фёдор фон Бок, 

Эрих фон Манштейн, Вильгельм фон Лееб, Вальтер фон Рейхенау... 

Сплошь «фоны» — князья, графы, бароны, а многие и потомственные 

военные. А у нас? Верховный главнокомандующий — сын сапожни-

ка, его заместитель Жуков — сын скорняка и сам скорняк, начальник 

Генерального штаба Василевский — сын сельского священника и т. д. 

Самым большим аристократом был маршал Рокоссовский — сын па-

ровозного машиниста»1. 

И действительно, с этим утверждением трудно не согласиться. 

Советская власть (при всех издержах и «перегибах» двух предше-

ствующих десятилетий) смогла радикально изменить систему работы 

социальных, да и национальных «лифтов». Если посмотреть на про-

исхождение крупнейших советских военачальников, то они были вы-

ходцами из самых разных слоёв населения. Тут и крестьянские дети 

(Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, С. К. Тимошенко,        

И. Р. Апанасенко, П. А. Артемьев, С. А. Будённый, Н. Ф. Ватутин,     

А. И. Ерёменко, Г. Ф. Захаров, М. П. Кирпонос, Д. Т. Козлов,             

И. С. Конев, Ф. И. Костенко, Ф. И. Кузнецов, Р. Я. Малиновский,       

К. А. Мерецков, Д. Г. Павлов, М. П. Петров, М. Рейтер, В. Д. Соко-

ловский, Ф. И. Толбухин, И. В. Тюленев), и выходцы из рабочих сло-

ёв (И. Х. Баграмян, И. А. Богданов, К. Е. Ворошилов, П. А. Курочкин, 

И. И. Масленников, М. А. Пуркаев, И. И. Федюнинский, М. С. Хозин, 

Я. Т. Черевиченко, И. Д. Черняховский), дети священослужителей               

(А. М. Василевский), и выходцы из мещан (М. Г. Ефремов, И. Е. Пет-

ров, Н. Е. Чибисов), потомки чиновников (М. М. Попов, В. А. Фро-

лов), потомственные военные (А. Антонов) и даже отдельные выход-

цы из дворянства (К. К. Рокоссовский или П. П. Собенников).  

Большинство маршалов и генералов имели боевой опыт Первой 

мировой войны в ранге унтер-офицеров и младших офицеров, ещё 

большее количество были участниками Гражданской войны. Из всех 

командующих фронтами не имел вышеуказанного опыта только        

И. Д. Черняховский и ограниченный опыт имелся у Н. Ф. Ватутина. 

При этом, такие военачальники как С. М. Будённый и К. Е. Вороши-

                                                           

1 Бушин В.С. Три спятивших богатыря. URL: https://ркрп.рус/2018/12/30/три-

спятивших-богатыря-идут-в-бой/ (Дата обращения: 30.04.2025). 

https://ркрп.рус/2018/12/30/три-спятивших-богатыря-идут-в-бой/
https://ркрп.рус/2018/12/30/три-спятивших-богатыря-идут-в-бой/
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лов, которые в прошлом были крупными руководителями в годы 

Гражданской войны, в 1941 - 1945 гг. не смогли показать выающиеся 

полководческие достижения. Этот факт показывает принципиальные 

отличия Гражданской и Великой Отечественной войны в стратегии и 

тактике. Последняя стала уделом «новых» военных кадров. 

Подход к формированию военных кадров, не ограниченный со-

циальными рамками в ходе войны, смог постепенно выявить наиболее 

талантливых и успешных военных руководителей (хотя иногда он да-

вал слабину). Конкретные обстоятельства могли быть сильнее любого 

самого талантливого военачальника (здесь в некоторой степени пока-

зательна история Д. Т. Козлова). Но при этом отсутствие успехов у 

конкретного генерала подталкивали к проведению ротации кадров, 

ведь платой за неуспех могло быть понижение по службе или отправ-

ка на тыловую работу (яркими примерами здесь служат истории       

П. П. Собенникова, Д. И. Рябышева или М. С. Хозина). При этом, 

нельзя сказать, что советское руководство во главе с И.В. Сталиным 

проявляло какую-то особенную кровожданость. Из всех командую-

щих фронтами в годы войны репрессиям подвергся только Д. Г. Пав-

лов, хотя провалы сопоставимого масштаба были в дальнейшем и у 

некоторых других военных (примеры того же Д. Т. Козлова или         

И. Е. Петрова – яркое тому доказательство). В этих случаях они от-

ставлялись от командования, понижались в званиях и должностях. Но 

даже после этого у них был шанс вновь проявить себя, чем некоторые 

смогли воспользоваться с лихвой. Самыми яркими примерами здесь, 

пожалуй, будут И. С. Конев, М. А. Пуркаев и И. Х. Баграмян. 

Советские командующие времён Великой Отечественной войны 

различались не только своим социальным, но и национальным проис-

хождением. И хотя среди командующих фронтами доминировали 

русские и украинцы по национальности, но имелись и выходцы из 

самых разных народов огромного Советского Союза: поляк К.К. Ро-

коссовский, мордвин М.А. Пуркаев, латыш М. Рейтер, армянин И.Х. 

Баграмян, кряшен В.Н. Гордов, белорус В.Д. Соколовский, предста-

вители казачества: С.М. Будённый, И.Р. Апанасенко, М.П. Ковалёв и 

Н.Е. Чибисов, Д.И. Рябышев. Генерал А.Антонов был наполовину 

русским, наполовину поляком, И.Д. Черняховский наполовину украи-

нец, а наполовину поляк. Маршал Г.К. Жуков, кроме русских, имел 

греческие корни. Среди командующих было немало украинцев: М.П. 
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Кирпонос, А.И. Ерёменко (в некоторых источниках значится как рус-

ский), Ф.Я. Костенко, Р.Я. Малиновский, С.К. Тимошенко, Я.Т. Чере-

виченко, но большинство же военачальников были русскими по про-

исхождению: Л.А. Говоров, Ф.И. Голиков, М.Г. Ефремов, Г.Ф. Заха-

ров, И.С. Конев, Ф.И. Кузнецов, П.А. Курочкин, И.И. Масленников, 

К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов, И.Е. Петров, М.П. Петров, М.М.Попов, 

Ф.И. Толбухин, И.В. Тюленев, И.И. Федюнинский, В.А Фролов, М.С. 

Хозин. Всех их так или иначе объединяла принадлежность к комму-

нистической идее и к идее служению Родине. И это (если анализиро-

вать происхождение) только командующих фронтами и членов СВГК, 

а ведь были ещё командующие родами войск и армиями, просто раз-

мер пособия не позволяет рассказать обо всех. 

В отечественной историографии сложилось в основном два под-

хода относительно состоятельности советского военного руководства 

в начальный период войны. Одна историографическая линия, которая 

фактически появляется с моменты разоблачения «культа личности 

Сталина», настаивает на фатальных последствиях предвоенных ре-

прессий и полагает, что именно «чистка» армейских рядов привела к 

отсутствию в начале Великой Отечественной войны достаточного ко-

личества грамотных командующих фронтами и армиями. Есть и 

мысль о том, что для успешного руководства крупными соединения-

ми требуются большой опыт и соответствующий возраст. Наиболее 

ярко такой подход выражен в обобщающей статье Н.В. Саранцева. Он 

писал уже в начале XXI в., продолжая антисталинскую историогра-

фическую традицию, так: «Работоспособность молодых командиров, 

их амбициозность являлись мощным стимулом обучения войск новым 

тактическим приёмам ведения боевых действий в условиях использо-

вания больших масс техники. Но молодость обуславливала и недоста-

ток опыта у тех военных, которых недавно выдвинули на командные 

и начальствующие посты. Одни не имели опыта вообще, другие огра-

ничивались опытом, приобретённым в годы Гражданской войны, и не 

желала учиться. Зазнайство и высокомерие, присущие лидерам 

ВКП(б) не могли не передаться военным»2. При этом, репрессирован-

ные военачальники (М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

                                                           

2 Саранцев Н.В. Элита Красной армии в годы Великой Отечественной войны // Про-

мышленность: экономика, управление, технологии. 2004. № 9. С. 100-108. 
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А.И. Егоров и др.) имели абсолютно схожий опыт прошлого. Взять 

опыт такой крупной войны как та, что началась 22 июня 1941 г., было 

попросту негде. А потому ротация кадров и их относительная моло-

дость рассматривается другой частью историографии скорее, как вос-

требованность таких командующих, о чём в своём исследовании пи-

шет современный исследователь Э.Э. Шульц3. Похожего мнения о 

высокой компетентности советского командного корпуса и главное 

его умении учиться на своих и чужих ошибках придерживался Ю.Г. 

Веремеев, обращая внимание на гибкость военного руководства, 

умевшего своевременно менять командующих4. Наиболее полно эта 

историографическая концепция показана в многочисленных моно-

графиях и выступлениях А.И. Исаева – крупнейшего специалиста по 

истории Великой Отечественной войны, который, кроме научных ис-

следований, ведёт масштабную популяризаторскую работу5. 

Однако, разумеется, впадать в иную крайность, полагающую 

непогрешимость советского политического и военного руководства, 

тоже ни в коем случае нельзя. Иначе объяснить катастрофические не-

удачи в 1941-1942 гг. станет невозможно. Действительно, событиям 

1941 г. была присуща кадровая чехарда. Только за первые шесть 

меяцев войны командующими фронтами назначались 28 маршалов и 

генералов (при том что за врёмя войны военачальников в такой долж-

ности было всего 44). Поспешность в смене командующих нередко 

приводила к неразберихе и невозможности в полной мере изучить те-

атр военных действий, понять способности подчинённых командных 

кадров. Яркими примерами быстрого тасования кадров были войска 

Западного фронта, которыми в 1941-1942 гг. руководили 7 человек: 

Павлов (8 дней), Ерёменко (2 дня), Тимошенко (18 дней), вновь Ерё-

менко (11 дней), вновь Тимошенко (1,5 месяца), Конев (1 месяц), и 

наконец, Жуков (с 11 октября 1941 по 26 августа 1942 г.). На Ленин-

градском фронте сменились 5 командующих: Попов (2 недели), Во-

рошилов (менее недели), Жуков (4 недели), Федюнинский (2 недели) 

                                                           

3 Шульц Э.Э. Стереотипные образы Великой Отечественной войны: расстрелянный ко-

мандный состав РККА // Новейшая история России. 2024. № 1. С. 59-72. 
4 Веремеев Ю.Г. Гениальность гитлеровских полководцев и бездарность сталинских? // 

URL: https://army.armor.photos/hist/bezdarnoct-1.php (Дата обращения: 02.05.2025). 
5 Исаев А.В., Драбкин А.В. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в од-

ном томе. – М.: Яуза: Якорь, 2018. – 574 с. 

https://army.armor.photos/hist/bezdarnoct-1.php
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и Хозин (около 8 месяцев), прежде чем удалось найти наиболее под-

ходящую фигуру будущего Маршала, а в тот момент генерал-

лейтенанта Л.А. Говорова. 

Этот негативный опыт, однако, имел и положительные послед-

ствия, т.к. постепенно начинают выдвигаться те кадры командующих 

фронтами, которые смогут внести решающий вклад в Великую Побе-

ду (хотя и здесь не обошлось без трудностей). В 1942 г. фронтами ко-

мандовали 25 военачальников, 9 их которых были выдвинуты впер-

вые. Следует обратить внимание, что они зачастую были выходцами 

из спецслужб, либо из отдельного рода войск, являлись изначально 

штабными работниками и до этого могли почти не иметь опыта ко-

мандования общевойсковыми объединениями. Некоторым из них та-

кой прошлый «багаж» не помешал внести решающий вклад в успехи 

советский войск. Вот эти девять выдвиженцев: Н.Ф. Ватутин (до это-

го служивший в Генштабе и потом поучаствовавший в крупнейших 

битвах «коренного перелома»), Л.А. Говоров (артиллерист, который 

руководя обороной Ленинграда, внёс определяющий вклад в снятие 

блокады города), Ф.И. Голиков (бывший начальник ГРУ, сравнитель-

но удачно командовавший советскими войсками в сражении за Воро-

неж), В.Н. Гордов (штабной армейский командир, правда не сумев-

ший себя проявить в Сталинградской битве), И.И. Масленников 

(крупный начальник из системы НКВД, также в дальнейшем отстав-

ленный от командования фронтом), М.А Пуркаев (штабной офицер и 

одновременно сотрудник советской разведки с псевдонимом «Мра-

мор», неудачно проявивший себя в 1941 г., но в последующие воен-

ные годы постепенно дослужившийся до права командовать крупны-

ми военными объединениями, внёсший значительный вклад в победу 

на милитаристской Японией), загадочный и малоизвестный М.А. Рей-

тер (самый старый командующий фронтом в годы Великой Отече-

ственной войны, отодвинутый в дальнейшем от командования по до 

конца не выясненным причинам), К.К. Рокоссовский (будущий ко-

мандующий парадом Победы 24 июня 1945 г., один из творцов побед 

Красной армии в Сталинграде, на Курской дуге, в Белоруссии) и в ос-

новном забытый в послевоенные годы Н.Е. Чибисов (в 1943 г. успеш-

но форсировавший Днепр, но вступивший в конфликт с членом Воен-

ного совета фронта Н.С. Хрущёвым и отставленный на второстепен-

ные роли). Несмотря на неоднозначность судеб вышеуказанных вое-
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начальников, следует сказать, что в 1942 г. уже более явно просмат-

риваются те военачальники, с которыми Красная армия переломит 

ход войны и в дальнейшем пойдёт к Великой Победе. 

С 1943 г. 11 военачальников, до этого бывших какое-то время 

командующими фронтами, более назначение на такие посты не полу-

чали. Однако, судьба их в дальнешейшем ходе войны была разной. 

Так, С.М. Будённый и К.Е. Ворошилов сохранили свои позиции близ-

кие к Сталину, оставались членами СВГК и занимались важной тыло-

вой и партизанской работой соответственно. При этом, если К.Е. Во-

рошилов действительно не смог себя проявить в ходе войны как гра-

мотный и удачливый командующий, то С.М. Будённый скорее жертва 

обстоятельств 1941 г. К тому же, если вспомнить неудачную оборону 

Киева и гибель Юго-Западного фронта в сентябре 1941 г., то именно 

главный советский кавалерист предвидел такой исход, но его мнение 

не было учтено Ставкой. П.А. Артемьев, будучи выходцем из систе-

мы НКВД, командовал московской зоной обороны, а в 1943 г. надоб-

ность в ней исчезла, и он остался руководить Московским военным 

округом.  

Иначе сложилась судьба Д.Т. Козлова, Ф.И. Кузнецова, Д.И. Ря-

бышева, П.П. Собенникова, Я.Т. Черевиченко и И.В. Тюленева. Все 

эти военачальники не смогли в должной мере проявить себя в ходе 

командования, ввереных им войсковых объединений и, либо не про-

двигались далее по службе, либо были отправлены на тыловую рабо-

ту. Таким образом, Ставка во главе со Сталиным посчитала их неспо-

собными осуществлять крупные наступательные операции.  

К большинству их указанных генералов нет особого интереса у 

историка, за исключением быть может Д.Т. Козлова, который, по 

мнению А.В. Исаева, был весьма талантливым командующим, но во-

лею обстоятельств ему несколько раз противостояли превосходящие 

силы вермахта и его сателлитов. Историк охарактеризовал его ситуа-

цию так: «Вообще говоря, Д.Т. Козлов был одним из самых неудачли-

вых советских военачальников. Подчеркну – именно неудачливым, а 

не бездарным и тупым. Конечно, он не был «Гинденбургом», но нель-

зя не признать, что Дмитрию Тимофеевичу катастрофически не везло. 

Он каждый раз не по своей воле оказывался там, где немецкие войска 

были сильны на земле и в воздухе. Вместо простора для маневра или 

хотя бы защищающей от всевидящего ока воздушной разведки маски 
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лесов Козлову доставалась открытая, безжизненная степь на узком и 

плотном позиционном фронте. Его словно преследовало мощнейшее 

немецкое авиасоединение – VIII авиакорпус. Как в Крыму в мае 1942 

г., так и под Сталинградом в сентябре 1942 г. самолеты VIII авиакор-

пуса оказывались над подчиненными Д.Т. Козлову войсками, неумо-

лимо неся смерть и разрушение. После Сталинграда Козлова угораз-

дило попасть под контрудар Манштейна под Харьковом в феврале – 

марте 1943 г. Так, он формально оказался ответственным за сдачу 

Харькова, удержать который было уже никак невозможно. Этот по-

следний эпизод переполнил чашу терпения руководства, и Д.Т. Коз-

лова сослали из действующей армии в Забайкалье. Если бы он пере-

сидел страшный 1942 г. где-нибудь вдали от пристального внимания 

VIII авиакорпуса – на Северо-Западном или Брянском фронте – то 

были бы все шансы остаться в памяти потомков вполне успешным 

военачальником и даже закончить войну в Берлине»6. 

Намного удачнее сложилась военная карьера И.И. Федюнинско-

го, которому, хотя и не доверяли командование фронтом, но зато он 

постоянно был командармом и до Берлина. Его войска 25 раз отмеча-

лись в приказах Верховного главнокомандующего - после войны он 

продолжил занимать значимые военные посты. 

В 1943 г. выдвигаются новые военачальники. К таковым можно 

отнести И.Х. Баграмяна, В.Д. Соколовского, И.Е.Петрова и И.И. Тол-

бухина. У этих генералов, кроме последнего, были свои неудачи в 

предшествующий период войны, когда они командовали армиями или 

были начальниками штаба армий. Так, И.Х. Баграмян смог вырваться 

из Киевского котла, в то время как штаб фронтам вместе с команду-

ющими М.П. Кирпоносом погибли. Весной 1942 г. Баграмян вместе с 

маршалом Тимошенко провели неудачную Харьковскую наступа-

тельную операцию, ставшую началом отступления к Сталинграду. 

Избежать военного трибунала удалось только благодаря вмешатель-

ству Г.К. Жукова. В.Д. Соколовский был штабистов и в 1943-1944 гг. 

ему дали возможность поруководить Западным фронтом, который не-

смотря на определённые успехи, понёс несоизмеримые потери, а не-

удачи в наступательных операциях на Оршу и Витебск весной 1944 г. 

привели к тому, что этому военачальнику более не доверяли коман-

                                                           

6 Исаев А. Георгий Жуков. - М.: Яуза, Эксмо, 2006. – С. 143. 
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дование фронтами, отправляя на должность начальника штаба. Слож-

ной была история генерала армии И.Е. Петрова, который не смог 

удержать Севастополь и даже подумывал покончить собой, как в свой 

время поступил генерал М.Г. Ефремов. В 1943 г. Иван Ефимович по-

лучил возможность реабилитроваться и достаточно неплохо справил-

ся с задачей, командуя в дальнейшем несколькими фронтами. Из пе-

речисленных ранее военачальников откровенных провалов не было 

только у Ф.И. Толбухина, последовательно поднимавшегося по по-

стам, и в конечном итоге, ставшем руководителем освобождения 

Донбасса, Крыма, Молдавской ССР, народным героем Югославии и 

Маршалом, разбившем вермахт и его сателлитов в Венгрии и Ав-

стрии. Таким образом, за годы войны удалось выдвинуться новым во-

еначальникам, но только в 1943-1945 гг. смена командующих стала 

редкостью и чаще вызывалась чрезвычайными обстоятельствами, как, 

например, трагическая гибель молодых и талантливых генералов Н.Ф. 

Ватутина и И.Д. Черняховского. Последний вообще стал самым мо-

лодым командующим фронтом в годы войны, на момент назначения 

ему было всего лишь 37 лет.  

Война, несмотря на свою трагичность и огромные потери, стала 

лучшим «учителем» для всех советских военнослужащих от рядового 

красноармейца до командующего фронтом и членов СВГК. К сожале-

нию, спрогнозировать с абсолютной точностью характер войны было 

до её начала затруднительно.  

Наиболее выдающиеся достижения полководческого исскуства 

в годы Великой Отечественной войны продемонстрировали следую-

щий советские Маршалы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Л.А. Гово-

ров, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссов-

ский, Ф.И. Толбухин, а также генералы армии И.Х. Баграмян, Н.Ф. 

Ватутин, А.И. Ерёменко, И.Е. Петров и И.Д. Черняховский. Эти вое-

начальники долгое время командовали фронтами на завершающем 

этапе войны и смогли на практике реализовать накопленный за войну 

опыт в управлении крупными войсковыми объединениями. Их талан-

ты, наряду с героизмом, смекалкой и опытом красноармейев и офице-

ров Красной армии, позволили разгромить гитлеровскую Германию и 

её саттелитов. Белорусская, Висло-Одерская, Берлинская и другие 

наступательные операции, проведённые 1944-1945 гг., стали образца-

ми для обучения будущих военачальников. 
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Недооценным руководителем остался последний начальник 

Генштаба армии (в годы войны генерал армии) А.И. Антонов - един-

ственный, награждённый орденом «Победа», но не ставший Героем 

Советского Союза. На самый трудный и неудачный период войны 

пришлось командование фронтами бывшего наркома обороны Мар-

шала С.К. Тимошенко, который со второй половины 1942 г. будучи 

членом СВГК был представителем Ставки на различных фронтах. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны сложи-

лась советская военная школа. Полководцы Красной армии внесли 

огромный вклад в военное искусство, при том, они сами мечтали о 

мире. Особенностью многих советских военачальников было то, что 

далеко не все из них изначально с молодого возраста собирались свя-

зывать себя с армейской службой. Жизненные обстоятельства, свя-

занный с Первой мировой войной и революцией, вывели их военную 

стезю, большинство из них имели изначально и гражданские профес-

сии. 

Военный историк А.Д. Борщов отмечает, что огромный вклад, 

внесённый советским полководцами в военное искусство, заключался 

в следующем: 

« … - ведение стратегической обороны на широком фронте и 

осуществление срыва наступления противника с последующим пере-

ходом в контрнаступление; 

- завоевание стратегического господства в воздухе; 

- быстрое и скрытное проведение стратегических перегруппиро-

вок войск; 

- подготовка и проведение наступательныхопераций группами 

фронтов и фронтами с решительными целями; 

- прорыв стратегического фронта вражеской обороны на одном 

или нескольких направлениях; 

- окружение и уничтожение крупных оперативно-

стратегических группировок противника; 

- проведение совместных действий сухопутных войск и сил 

флота на приморских направлениях; 
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- тесная координация их действий и партизанских формирова-

ний и др.»7. 

Но самым главным отличием советских военачальников от гит-

леровских стало отсутствие шаблона в замыслах и действиях. Это 

можно объяснить, пожалуй, отсутствием у советских маршалов чув-

ства изначального превосходства над противником и надменностью 

подобно той, что имелась у многих немецких генералов. 

Особенную роль в войне сыграли начальники Генерального 

штаба, и если Г.К. Жуков занимал этот пост в предвоенный период и 

в дальнейшем выступал в роли командующего фронтом или предста-

вителя Ставки, то значительную роль для советского военного плани-

рования имел Маршал Б.М. Шапошников, единственный военный с 

таким званием, выбывший в годы войны в связи со смертью по болез-

ни. Преклонный возраст Б.М. Шапошникова привел к тому, что в 

1942 г. его пришлось заменить А.М. Василевским, который являлся 

его учеником и продолжателем дела. Но именно с Шапошниковым 

Сталин продолжал советоваться вплоть до смерти бывшего начальни-

ка Генштаба. При этом, преемников Бориса Михайловича - А.М. Ва-

силевского и А.И. Антонова - Сталин уважительно называл «шапош-

никовской школой». 

Остаётся несколько слов сказать и о Верховном Главнокоман-

дующем Красной армией в годы войны И.В. Сталине – фигуре, кото-

рая является возможно самой неоднозначной в истории нашего Оте-

чества. Восхваление Сталина одной частью историографии и публи-

цистики по-прежнему соседствует с его демонизацией со стороны 

иного подхода. Если в годы войны и первое послевоенное десятиле-

тие преобладал исключительно восхваляющий советского лидера 

подход, то с момента разоблачения «культа личности» на XX съезде 

Н.С. Хрущёвым стало доминировать критическая оценка действий 

И.В. Сталина в годы войны. Немалую роль в таком подходе сыграли 

некоторые участники войны: Н.С. Хрущёв8, А.И. Микоян9, Г.К. Жу-

ков10 и ряд других военачальников11. Причём, степень осведомлённо-

                                                           

7 Борщов А.Д. Полководцы Великой Победы // Вестник МГИМО Университета. 2015. 

№ 2(41). С. 9-25. 
8 Хрущёв Н.С. Воспоминания. М.: Московские новости, 1999. 
9 Микоян А.И. Так было. – М.: Вагриус, 1999. 
10 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: Яуза, Эксмо, 2023. 
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сти о действиях Сталина в военные годы у них была неодинакова. В 

тоже время, некоторые советские Маршалы и генералы по-прежнему 

продолжали оценивать деятельность Иосифа Виссарионовича в те го-

ды высоко. Ярким примером здесь может служить позиции К.К. Ро-

коссовского12 или А.Е. Голованова13. В период «развитого социализ-

ма» критика Сталина несколько поуменьшилась и ему отдавалась 

определённая дань уважения за руководство страной в годы Второй 

мировой войны, но тем не менее основную заслугу в победе припи-

сывали даже не военачальникам, а достаточно абстрактному в данном 

контексте явлению как Коммунистическая партия.  

Новый виток борьбы с наследием и ролью Сталина в войне 

начался во времена «Перестройки», когда открытие архивов, казалось 

бы, должно было позволить объективно и взвешенно смотреть на 

ушедушую эпоху. Однако, в ещё большем тренде стали разоблачи-

тельные работы по сталинской эпохе со сверхкритическим подходом 

к деятельности И.В. Сталина. Самыми известными авторами, рабо-

тавшими в такой линии, стали Д.А. Волкогонов14 и А.Н. Мерцалов15. 

Распад СССР привёл к слому старого историко-методологического 

подхода и изменил традиционную подачу прошлого, а также избавил 

историков и публицистов от ограничительного воздействия советской 

идеологии. Это привело к появлению самых разных подходов к оцен-

ке деятельности советского Верховного Главнокомандующего в годы 

войны. Как следствие, при сохранении негативной линии в оценке де-

ятельности Сталина в военные годы, которая представлена как либе-

ральными историками16, так и исследователями, работающими в пат-

риотическом ключе17, складывается восхвалительная тенденция в от-

                                                                                                                                                                                     

11 См., напр.: Еременко А.И. В начале войны. – М.: Нaука, 1965 и др. его книги. 
12 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. — М.: АСТ, 2019. 
13 Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная… Воспоминания Главного маршала 

авиации 1941-1945. – М.: Центрполиграф, 2007. 
14 Волкогонов Д.А. Вожди. Трилогия: «Сталин». В. 2 т. – М., 1996. 
15 Мерцалов А., Мерцалова Л. Сталинизм и война. М., 1998. 
16 Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. – М.: РОССПЭН, 2015. 
17 Лопуховский Л. Вяземская катастрофа 1941 г. М.: Яуза, Эскмо, 2006; Лопуховский 

Л.Н., Кавалерчик Б.К. Июнь 1941 г. Запрограмированное поражение. М.: РОССПЭН, 

2020; Домнин А.И. Военная кадровая политика И.В. Сталина 1930-х – начала 1940-х 

гг.: с кем и как встретил СССР Великую Отечественную войну // Вестник адъюнкта. 

2021. № 2(12); Ивашутин П.И. Докладывала точно (Воспоминания о минувшей войне) 

// Военно-исторический журнал. – 1990. - № 5. С. 55-59. 
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ношении советского лидера18. Такая историографическая линия пыта-

ется переложить ответственность за провалы и неудачи на фронтах 

войны на военное руководство страны и преуменьшить сталинские 

ошибки, либо отрицает их.  

Попытками более взвешенного подхода в оценке деятельности 

как Сталина, так и советских военачальников, являются работы А.В. 

Исаева19, Ю.Г. Веремеева20, В.А. Рунова21, А.А. Киличенкова22, И.Б. 

Мощанского23. Анализируя деятельность И.В. Сталина на посту Вер-

ховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны, 

следует обратить внимание на его глубокое стратегическое и опера-

тивное мышление, которое позволяло в ходе войны учитывать меня-

ющуюся военную и экономическую обстановку. В то же время, Ста-

лин как человек никогда не служивший в армии и не имевший опыта 

боевых действий, был ограничен в своей компетенции на тактическом 

уровне. Эта ограниченность в отдельных случаях приводила к навя-

зыванию войскам (в том числе через специальные приказы и военные 

уставы) ошибочных указаний. Выявление конкретных успехов и не-

удач в деятельности И.В. Сталина в военные годы, а также поиск объ-

ективных и субъективных причин этого, остаётся для отечественной 

историографии знаковой проблемой и, несмотря на немалое количе-

ство изданных исследований, считать тему закрытой нет оснований.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что про-

блемы поднимаемые в этом пособии несмотря на популярность в ис-

ториографии сохраняют «белые пятна». Открытие новых историче-

                                                           

18 Мартиросян А.Б. Сталин и Великая Отечественная война. М.: Вече, 2016, его же. За-

говор маршалов. М.: Вече, 2006; его же. 22 июня 1941 г. Тайны больше нет. М.: Вече, 

2021; Мухин Ю.И. Убийство Сталина и Берия. – М.: Крымский мост-9Д, Форум, 2002. 
19 См., например,: Исаев А.В. Генералиссимус Сталин – полководец или тиран. URL: 

https://rutube.ru/video/e1a1667d9d971c25157cb1d7548c7a70/; Исаев А.В. Сталин и Ставка 

ВГК. URL: https://rutube.ru/video/9fb2517762608d1690822fb0fad3db38/; Исаев А., Яко-

влев Е. Сталин. URL: https://rutube.ru/video/8db16d4ab0c264a93fe83a25c73cdccf/; Исаев 

А. Роль Сталина в войне. URL: https://rutube.ru/video/7f55441d9b556ae626e593796 

c470824/ (Дата обращения: 5.05.2025) 
20 Анатомия армии. URL: https://army.armor.photos/ (Дата обращения: 5.05.2025) 
21 Рунов В.А. Дуэль Верховных Главнокомандующих. Сталин против Гитлера. М., 

2010; Рунов В.А. Гений войны Сталин против Гитлера. Поединок Вождей. М., 2013. 
22 Киличенков А.А. Сталин и командование Красной армии накануне войны, 1939-1941 

годы // Новый исторический вестник. 2025. № 1(83). С. 167-213. 
23 Мощанский И.Б. Превратности стратегии. – М.: Вече, 2009. -155 с. 

https://rutube.ru/video/e1a1667d9d971c25157cb1d7548c7a70/
https://rutube.ru/video/9fb2517762608d1690822fb0fad3db38/
https://rutube.ru/video/8db16d4ab0c264a93fe83a25c73cdccf/
https://rutube.ru/video/7f55441d9b556ae626e593796%20c470824/
https://rutube.ru/video/7f55441d9b556ae626e593796%20c470824/
https://army.armor.photos/
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ских документов может дать возможность выявить неизвестные ас-

пекты жизни и деятельности тех или иных советских военачальников, 

понять причины принятий принципиальных решений, влиявших на 

ход войны и на усилия советского народа в борьбе с нацистсткой 

Германией и её союзниками. Исследование личностей советских 

маршалов и генералов не ограничивается военно-исторической со-

ставляющей, а является значимым элементом патриотического воспи-

тания. Эпизоды деятельности военных руководителей Красной армии 

включают в себя различные проявления человеческой сущности: с 

одной стороны – бесспорный героизм, верность служебному и воен-

ному долгу, самоотверженность действий, а с другой стороны траге-

дию карьеризма, приоритет своего мнения над чужим. Всё это воеди-

но сливается как в истории Великой Отечественной войны, так и на 

протяжении всех трудных испытаний первой половины XX в., кото-

рые пережила наша страна. 

 Несмотря на прошедшие 80-лет с момента окончания войны в 

истории Великой Отечественной войны остаются, не только неодно-

значные оценки и трактовки событий тех лет, но и неизученные 

предыдущими поколениями историков лакуны.  
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Глава 1. СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ  

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

Ставка верховного главнокомандования (Ставка ВГК, СВГК) – 

чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший 

в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство 

советскими вооружёнными силами. 23 июня 1941 г. был упразднён 

Главный военный совет Красной армии. В тот же день, постановлени-

ем Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)№ 825 создана 

Ставка Главного командования Вооружённых Сил Союза ССР. В ёё 

состав вошли: С.К. Тимошенко (председатель), Г.К. Жуков, И.В. Ста-

лин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый, Н.Г. Кузнецов. 

Первые заседания Ставки главного командования гооружённых 

сил в июне проходили без Сталина. 10 июля 1941 г. постановлением 

Государственного комитета обороны в связи с образованием Главных 

командований войск направлений (Северо-Западное, Западное и Юго-

Западное) преобразована в Ставку Верховного командования, предсе-

дателем стал И.В. Сталин, а в её состав введён Б.М. Шапошников. 

Изменения, которые происходили в управлении Красной армии пока-

зывает, что изначально целостного подхода в этом вопросе не было. 

Кроме того, усиление централизаторских тенденций в управлении 

страной и армией доказывает, что полноценно предсказать то, как 

развернутся боевые действия в начале войны не удалось. 

8 августа 1941 г. переименова-

на в Ставку верховного главноко-

мандования (СВГК). 17 февраля 

1945 г. постановление ГКО был 

определён следующий состав Ставки 

верховного главнокомандования: 

И.В. Сталин (Верховный главноко-

мандующий), Г.К. Жуков (зам. Народного комиссара обороны СССР), 

А.М. Василевский (зам. Народного комиссара обороны), А.И. Анто-
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нов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. СВГК осуществляла свою дея-

тельность под руководством ГКО. На протяжения всей войны СВГК 

не покидала Москвы. Члены Ставки собирались в кремлёвском каби-

нете Сталина, но с началом бомбёжек Москвы она переместилась из 

Кремля в небольшой особняк на улице Кирова, 37 (Городская усадьба 

Докучаев - Солдатёнкова) (выше на фото), с надёжными рабочими 

кабинетами и связью. Во время бомбёжек работа перемещалась на 

станцию метро «Кировская» (в настоящее время станция «Чистые 

пруды»), где был подготовлен подземный стратегический центр по 

управлению ВС. В октябре 1945 г. года СВГК упразднена.  

 

Состав СВГК и изменения в нём указаны в таблице. 

 
23 июня –  

10 июля 1941 г. 

10 июля 1941 –  

17 февраля 1945 гг. 

17 февраля –  

3 августа 1945 г. 

Тимошенко С.К.  

(председатель) 

Сталин И.В.  Сталин И.В. 

Сталин И.В. Тимошенко С.К. Антонов А.И.  

Жуков Г.К. Жуков Г.К.  Жуков Г.К. 

Будённый С.М. Будённый С.М. Василевский А.М. 

Ворошилов К.Е. Ворошилов К.Е. Булганин Н.А.  

Кузнецов Н.Г. Шапошников Б.М. Кузнецов Н.Г. 

Молотов В.М. Молотов В.М.  

 Кузнецов Н.Г.  

 

Для непосредственного управле-

ния действующей армией, координа-

ции военных усилий фронтов, а также 

планирования наступательных и обо-

ронительных операции в годы войны 

продолжал действовать Генеральный 

штаб РККА (на фото слева здание 

Генштаба). Такое название этот 

управляющий орган носил с 22 сентября 1935 г. В условиях резкого 

усиления опасности войны и с учётом опыта локальных военных 

конфликтов в 1939 г. произведена реорганизация Генерального шта-

ба: он подвергся масштабной структурной перестройке и значительно 

усилена его роль в управлении войсками. В предвоенные годы части и 
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соединения Красной армии участвовали в боевых действиях против 

милитаристской Японии на о. Хасан в 1938 г. и на р. Халхин-Гол в 

1939 г., в Польском походе в 1939 г. и в походе в Бессарабию в 1940 

г., а также в советско-финской войне в 1939-1940 гг. 

В связи с ускоренной милитаризацией СССР и интенсивной 

подготовкой РККА к большой войне И.В. Сталин в январе 1941 г. во 

главе Генерального штаба ставит молодого выдвиженца Г.К. Жукова, 

который занимал этот пост до июля 1941 г. Назначение было связано 

как с личными симпатиями Сталина, так и с учётом итогов советско-

японского вооруженного конфликта в районе реки Халхин-Гол, где 

Г.К. Жуков руководил подготовкой и ведением боевых действий. 

В июне 1941 г. Начальник Генерального штаба РККА Г.К. Жу-

ков отдал приказ о преобразовании западных военных округов в Ев-

ропейской части СССР во фронты с образованием Фронтовых поле-

вых управлений (ФПУ) и выводе Управлений на заблаговременно 

подготовленные Полевые пункты управления (ППУ фронта). После 

перемещения Г.К. Жукова на другое направление работы начальни-

ком Генштаба стал Б.М. Шапошников (июль 1941 – май 1942 гг.), по-

сле его отставки большую часть войны органом руководил А.М. Ва-

силевский (май 1942 – февраль 1945). После гибели генерала армии 

И.Д. Черняховского, А.М. Василевский был срочно отправлен коман-

довать 3-м Белорусским фронтом, а его место занял А.И. Антонов, 

возглавлявший Штаб с февраля 1945 по март 1946 гг. 

В данной главе приводятся биографические сведения о полити-

ческих и военных руководителях СССР, входивших в годы Великой 

Отечественной войны в состав СВГК. Все исторические личности да-

ны далее в алфавитном порядке.  

 

 

Антонов Алексей Иннокентьевич (15 (27) 

сентября 1896, Гродно, Российская империя – 18 

июня 1962, Москва, СССР) – советский воена-

чальник, генерал армии (1943), член Ставки ВГК 

(1945), начальник Генерального штаба Красной 

армии (1945-1946), первый начальник Штаба 

Объединённых вооружённых сил стран ОВД 

(1955-1962). Прославился как талантливый штаб-
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ной офицер. Участвовал в разработке практически всех значимых 

операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 

1942 г. Участник Ялтинской и Потсдамоской конференций союзни-

ков. Единственный из всех советских военачальников, награждённых 

орденом «Победа» в звании генерала армии, и единственный совет-

ский кавалер ордена, которому не было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

Родился Гродно в семье офицера артиллериста и домохозяйки. В 

послужном списке отца, хранящемся в РГВИА, указана националь-

ность – русский. Дед Антонова – выходец из Сибири также офицер. 

Мать Тереза Ксаверьевна – полька по национальности, дочь сослан-

ного в Сибирь за участие в восстании 1863 – 1864 гг. Алексей был 

вторым ребёнком в семье, в детстве овладел как русским, так и поль-

ским языками. 

В 1904 г. семья переехала в город Острог Волынской губернии, 

куда на должность командира батареи 32-й артиллерийской бригады 

перевели на службу Антонова-старшего. Тут Алексей поступил в 

гимназию и вопрос о его будущей военной карьере даже не подни-

мался по причине болезненности. Отец, который смирился с тем, что 

сын не продолжит военные традиции семьи, проводил много времени 

с сыном и занимался вопросами его физического и интеллектуального 

развития: закалял сына, научил верховой езде и игре в шахматы, за-

интересовал фотографией, а с 10-11 лет каждое лето брал его в поле-

вые лагеря. В 1908 г. отец, и они с матерью и сестрой жили на его 

пенсию. Мать подрабатывала подготовкой учеников к экзаменам. В 

1914 г. с началом Первой мировой войны переехали в Петербург к 

родственникам матери, где Алексей поступил в 8-й класс гимназии. В 

1915 г. после тяжёлой болезни мать Антонова умерла, а выдача пен-

сии за отца прекратилась. Закончил Первую Санкт-Петербургскую 

гимназию, после чего поступил в Санкт-Петербургский университет 

на физико-математический факультет, где так и не начал учиться. Из-

за нехватки средств вместе с двумя товарищами он поехал работать 

браковщиком на завод Полякова в деревне Славянка под Петрогра-

дом. 

В 1916 г. призван в Русскую императорскую армию. В декабре 

того же года окончил ускоренный курс обучения в Павловском воен-

ном училище, и в чине прапорщика направлен в лейб-гвардии егер-
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ский полк. В начале 1917 г. полк направлен в 8-ю арми. Юго-

Западного фронта. Участвовал в наступлении южнее Станислава в 

июне 1917 г. В ходе германского контрнаступелния в июле 1917 г. 

получил осколочное ранение в голову и был эвакуирован в госпиталь 

в Петроград. За храбрость, проявленную в бою, был награждён орде-

ном Святой Анны 4-й степени. После выздоровления переведён в 

гвардии егерский резервный полк, где он был избран помощником 

полкового адъютанта. Участвовал в борьбе с корниловским мятежом. 

До и после победы Октябрьской революции оставался на действи-

тельной службе в полку, а 1 мая 1918 г. уволился в запас и поступил в 

Петроградский лесной институт. Учёбу совмещал с работой служа-

щим в продовольственном комитете Петрограда.  

Однако уже 11 апреля 1919 г. мобилизован в РККА и направлен 

в 1-ю Московскую рабочую дивизию на должность помощника 

начальника штаба дивизии. Вскоре с дивизией направлен на Южный 

фронт под Луганск. В результате неудачи в борьбе с Деникиным ди-

визия была расформирован, а её части введены в состав 15-й Инзен-

ской стрелковой дивизии. Антонов был переведён временно испол-

няющим обязанности начальника штаба 3-й бригады этой дивизии. В 

январе 1920 г. 15-я стрелковая дивизия принимала участие в Ростов-

ско-Новочеркасской операции, овладела Новороссийском, после чего 

Антонов был назначен начальником штаба 45-й бригады в этой диви-

зии. В июне 1920 г. 15-я стрелковая дивизия совершила марш в Юж-

ную Украину в район Каховки, где с ходу вступила во встречные бои 

с частями армии П.Н. Врангеля. В начале октября 1920 г. дивизии 

совместно с другими частями РККА удалось окончательно разгро-

мить «белых» севернее Крыма. В ноябре 1920 г. участвовал в перехо-

де через озеро Сиваш и успешной Перекопско-Чонгарской операции. 

Здесь же Антонов познакомился с командующим фронтом М.В. 

Фрунзе. За действия 45-й бригады в Крыму в 1923 г. Антонов был 

награждён Почётным оружием Реввоенсовета и Почётной грамотой. 

После окончания боевых действий в Крыму 15-я Инзенско-

Сивашская дивизия была переведена на «трудовое положение»: вес-

ной 1921 г. 45-я бригада Антонова занималась проведением посевной 

кампании в южной Украине. В 1922 г. дивизия расположилась в Ни-

колаеве. В это время Антонов начал готовиться к поступлению в во-

енную академию – он был одним из немногих командиров такого 



28 

уровня без военного образования. Однако в Военную академию РККА 

им. М.В. Фрунзе поступил лишь в 1928 г. В это же время вступил в 

ВКП(б).  

Был зачислен на основной факультет академии. По свидетель-

ству сокурсников, обладал завидной усидчивостью и настойчивостью 

в учёбе. Особенно любил занятия по штабной работе, часто выезжал в 

войска на стажировку. Успешно освоил французский язык и приобрёл 

квалификацию военного переводчика. В марте 1931 г. окончил акаде-

мию и вновь возвратился в Украинский военный округ – на долж-

ность начальника штаба 46-й стрелковой дивизии в Коростени. На 

новом месте Антонов вёл активную работу с комсоставом дивизии, 

часто проводил командно-штабные учения, участвовал в разработке 

окружных учений. Осенью 1932 г. вновь направлен в Военную акаде-

мию РККА им. М.В. Фрунзе – на только что созданный оперативный 

факультет. В мае 1933 г. окончил его с отличием, в выпускной атте-

стации начальником факультета Г.С. Иссерсоном было отмечено: 

«Отличный оперативно-штабной работник, готов для работы в выс-

ших штабах». 

После окончания оперативного факультета Антонов ещё полто-

ра года оставался на прежней должности, с октября 1934 по август 

1935 г. служил начальником штаба Могилёв-Ямпольского укрепрайо-

на. Осенью 1935 г. Антонов был назначен начальником оперативного 

отдела штаба Харьковского ВО. На этой должности он занимался ор-

ганизацией крупных учений и манёвров с применением различных, в 

том числе новейших видов и родов войск.  

В октябре 1936 г. направлен в только что созданную Академию 

Генерального штаба Красной армии, куда на преподавательскую ра-

боту также перевели элиту теоретиков советского военного искус-

ства: М.И. Алафузо, Д.М. Карбышева, Е.А. Шиловского и других. В 

Академии успешно проучился только первый курс на ставшем позд-

нее знаменитым «маршальском курсе». В июне 1937 г. назначен на 

должность начальника штаба Московского военного округа. С декаб-

ря 1938 г. на преподавательскую и научно-исследовательскую работу 

в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. Среди основных тем, 

над которыми работал Антонов, были тактика немецкой армии в 

наступлении и эволюция тактического применения танковых войск на 

опыте войны в Испании. В 1940 г. становится доцентом и генерал-
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майором. В марте 1941 г. Антонов был направлен в КОВО заместите-

лем начальника штаба округа.  

24 июня 1941 г. с выделением из состава округа управления 

Юго-Западного фронта назначен начальником штаба КОВО. Зани-

мался вопросами мобилизации и эвакуации из прифронтовой полосы. 

Под его непосредственным руководством сформированы новые ча-

сти. В августе возглавил работу по формированию управления Юж-

ного фронта, а 27 августа возглавил его штаб. 

В конце августа – начале сентября 1941 г. на Южном фронте 

складывалась катастрофическая обстановка, было потеряно Северное 

Причерноморье и территория Молдавской ССР. За прошедшие меся-

цы войны в войсках был накоплен определённый опыт ведения бое-

вых действий против немецких войск, его обобщением и системати-

зацией занимался Антонов, в октябре в штабы частей и соединений 

фронта были направлены его рекомендации по ведению боя, развед-

ки, маскировки и взаимодействию сил.  

Благодаря предпринятым по предложению Антонова мерам уда-

лось приостановить наступление вермахта на Ростов-на-Дону. К сере-

дине ноября, когда немецкие части находились на подступах к горо-

ду, в штабе Южного фронта под его руководством велось планирова-

ние советского контрудара. Работу генерала Антонова на этом 

направлении высоко ценил маршал С.К. Тимошенко, а также Ген-

штаб. В ноябре-декабре была проведена Ростовская наступательная 

операция, а немецкие части отброшена за Миус, где фронт стабилизи-

ровался.  

В первых числах января 1942 г. занимался подготовкой Барвен-

ково-Лозовской операции. Наступление советских войск юго-

восточнее Харькова имело определённый успех. После неудачного 

советского наступления под Харьковым в мае 1942 г. Северо-

Кавказский и Южный фронты были объединены в единый фронт под 

командованием Будённого, а начальником штаба фронта был назна-

чен Антонов. Для удобства оперативного управления войсками силы 

фронта были разделены на две оперативные группы: Донскую под 

командованием Р.Я. Малиновского на ставропольском и Приморскую 

под руководством Я.Т. Черевиченко на краснодарском направлениях. 

К интересным организационным решениям, принятым военным сове-

том фронта по рекомендации начштаба, можно отнести создание гор-
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ных батарей РСЗО на дрезинах. После очередной реорганизации 

фронта в начале сентября 1942 г. Антонов назначен на должность 

начальника штаба образованной Черноморской группы войск.  

22 ноября 1942 г. назначен начальником штаба Закавказского 

фронта. По окончании оборонительного этапа битвы за Кавказ и в ре-

зультате Сталинградского сражения складывались благоприятные 

условия для освобождения Северного Кавказа. Штаб фронта занимал-

ся подготовкой планов предстоящего наступления. В числе прочего 

Антонов занимался формированием «национальных» дивизий. За ко-

роткий период пребывания Антонова на этом посту было создано 19 

таких дивизий и 211 истребительных батальонов. Уже в начале де-

кабря начальник Генерального штаба А.М. Василевский предложил 

Антонову должность своего заместителя – начальника Оперативного 

урпавления Генштаба, добавив, что его кандидатуру одобрил Сталин.  

За полгода до назначения Антонова из-за недостаточно хорошо 

организованной работы начальники Оперативного управления сменя-

лись 7 раз. В декабре 1942 г. Антонов назначен начальником Опера-

тивного управления Генштаба. Начальник этого управления должен 

был ежедневно бывать с докладами в Ставке ВГК, однако первое 

время Антонов к работе со Ставкой практически не привлекался, а у 

Сталина был лишь однажды. Из-за этого он просился отправить его 

обратно на фронт.  

В начале января Антонов был командирован на Брянский фронт 

в расположение 18-го отдельного стрелкового корпуса в качестве 

представителя Ставки. Здесь Антонов занимался координацией дей-

ствий соединений фронта в Острогожско-Россошанской операции, 

победно завершившейся 27 января 1943 г., а также в Воронежско-

Касторненской операции (24 января – 17 февраля 1943 г.). На фронте 

Антонов проработал до конца марта 1943 г., и его деятельность полу-

чила высокую оценку как начальника Генштаба, так и Сталина. После 

возвращения в Москву и первого доклада в Ставке, Антонов впослед-

ствии стал бывать у Сталина по нескольку раз в день. На должности 

Антонов много сделал для оптимизации работы Управления: напри-

мер, только при нём в Управлении и во всём Генштабе была введена 

единая универсальная система условных топографических знаков ра-

бочих карт. Было установлено жёсткое расписание рабочего дня. Так, 

Антонову полагалось находиться при исполнении своих обязанностей 
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17-18 часов в сутки, на отдых отводилось время с 5-6 утра до полудня. 

В связи со всё возрастающей нагрузкой на Генеральный штаб по при-

казу Антонова в его структуре было создано Главное организацион-

ное управление, а также Управление по использованию опыта войны. 

В подчинении Оперативного управления был создан корпус офице-

ров-представителей Генерального штаба. 

Основным направлением работы Антонова как начальника Опе-

ративного управления и заместителя начальника Генштаба было стра-

тегическое планирование. Начиная с весенне-летней кампании 1943 г. 

принимал участие в разработке всех важных кампаний и стратегиче-

ских операций Вооружённых сил. Первой из них стала Курская битва. 

В тот период генерал-полковник Антонов особенно тесно работал с 

Василевским и Жуковым. Коллективным разумом был выработан 

общий замысел всей операции: планирующемуся немецкому наступ-

лению на Курской дуге противопоставить глубоко эшелонированную 

оборону, обескровить немецкие войска в оборонительных боях, затем 

силами пяти фронтов перейти в контрнаступление и разгромить. Без 

накладок не обошлось, т.к. Н.С. Хрущёв настаивал на упреждающем 

ударе по вермахту ещё в мае 1943 г. Однако Жукову, Василевскому и 

Антонову удалось отговорить Сталина от этих действий. 

Подготовка к третьей зимней военной кампании началась в Ге-

неральном штабе в ноябре 1943 г. Намеченные планы подразумевали 

развёртывание наступательных операций не на одном-двух главных 

направлениях, а на широком фронте от Балтики до Чёрного моря с 

применением войск всех фронтов, всех видов и родов войск, в при-

брежных районах – с участием Военно-Морского Флота. Основное 

внимание было уделено флангам советско-германского фронта: на ле-

вом планировалось освобождение правобережной Украины, Крыма и 

выход к границе СССР; на правом – разгром группы армий «Север», 

снятие блокады Ленинграда, начало освобождения Прибалтики. 

Наступление советских войск началось 24 декабря 1943 г.: силами пя-

ти фронтов была начата Днепровско-Карпатская операция, 14 января 

силами трёх фронтов – Ленинградско-Новгородская операция. Зимне-

весенняя кампания продолжалась до мая 1944 г., в ходе её были до-

стигнуты все основные цели командования, 26 марта советские вой-

ска вышли на 85-километровом участке реки Прут к советско-
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румынской границе и пересекли её, началось освобождение Восточ-

ной Европы. 

Под непосредственным руководством Антонова велась разра-

ботка летней кампании 1944 г. В её ходе предполагалось полностью 

освободить оккупированные территории СССР. Направление главно-

го удара – белорусское – Антонов прорабатывал лично, заложив ос-

новы решающего наступления кампании – операции «Багратион». 

Одной из первоочередных задач при её подготовке была дезинформа-

ция противника относительно планируемого направления главного 

удара. 

К непосредственной разработке плана Белорусской операции 

было привлечено помимо Антонова всего четыре человека: Г.К. Жу-

ков, А.М. Василевский, начальник Оперативного управления Геншта-

ба и один из его заместителей. Предметная переписка, переговоры по 

телефону или телеграфу категорически запрещались. Разработка опе-

рации «Багратион» продолжалась несколько недель. Целью операции 

ставился охват двумя фланговыми ударами и уничтожение минской 

группировки противника группы армий «Центр». Наступление про-

должалось 2 месяца: с 24 июня по 29 августа и закончилось полным 

разгромом группы армий «Центр». 

В связи с открытием 6 июня 1944 г. второго фронта в Европе 

возникла необходимость координации стратегических планов союз-

ников. Для этих целей 23 сентября 1944 г. в Генштабе штабе было со-

здано Управление внешних сношений под началом генерал-майора 

Славина. С этого дня взаимоотношения с союзниками стали одним из 

ключевых направлений деятельности А.И. Антонова. Необходимо 

было систематически информировать союзников относительно поло-

жения на советско-германском фронте, согласовывать объекты бом-

бовых ударов, определять сроки действий и направление усилий 

войск и флотов. Антонов стал часто встречаться с главами военных 

миссий США и Великобритании в Москве. Началась подготовка к 

проведению новой конференции союзников в Ялте для урегулирова-

ния вопросов координации действий войск. 

Ялтинская конференция открылась 4 февраля 1945 г. в Ливадий-

ском дворце. В первый её день Антонов выступил с подробным до-

кладом о положении на советско-германском фронте и о планах со-

ветского командования. Интересно, что именно здесь Антоновым бы-
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ла предана огласке оспариваемая рядом исследователей информация 

о том, что начало Висло-Одерской операции было перенесено с 20 на 

12 января личным приказом Сталина по просьбе У. Черчилля. В ходе 

работы совещания штабов союзных войск было решено поручить ра-

боту по координации действий войск Генштабу РККА и главам союз-

ных военных миссий в Москве. Также, на конференции был решён 

вопрос о сроках вступления СССР в войну против Японии. Прямо в 

Ялте Антонову и его помощникам пришлось рассчитать и опреде-

лить, какие силы, откуда и в какие сроки необходимо будет перебро-

сить на Дальний Восток для разгрома Квантунской армии. По резуль-

татам расчётов был определён срок в два-три месяца после капитуля-

ции Германии. Интересно, что эти расчёты оказались настолько точ-

ными, что при непосредственной подготовке Дальневосточной кам-

пании в них были внесены лишь незначительные изменения. 

18 февраля 1945 г. маршал Василевский был назначен команду-

ющим 3-м Белорусским фронтом на место погибшего И.Д. Черняхов-

ского, а на должность начальника Генерального штаба 19 февраля 

был назначен А.И. Антонов. В 1943 – 1945 гг. только в кремлёвском 

кабинете Сталина Антонов бывал не менее 238 раз – больше, чем кто-

либо из руководящего состава Вооружённых сил СССР, и больше, 

чем все командующие всех фронтов за всё время войны вместе взя-

тые.  

1 апреля 1945 г. в Ставке был заслушан и одобрен подготовлен-

ный Генеральным штабом план Берлинской операции. По некоторым 

сведениям, о Берлине Антонов начал думать задолго до доклада – с 

лета 1944 г. 4 июня 1945 г «за умелое выполнение заданий Верховно-

го Главнокомандования в деле проведения боевых операций большо-

го масштаба» генерал Антонов награждён высшим военным орденом 

СССР «Победа». Это награждение было в известной степени уни-

кальным: кроме Антонова, все четырнадцать советских кавалеров ор-

дена были в звании не ниже Маршала Советского Союза (Сталин – 

Генералиссимус Советского Союза), а также Героями Советского 

Союза (кроме маршала Толбухина, звание Героя присвоено посмерт-

но). Даже лишённый впоследствии ордена Л.И. Брежнев на момент 

награждения (1978 г.) был Маршалом. 

В начале июня Антонов и вернувшийся с фронта Василевский 

руководили разработкой кампании против Японии. На Потсдамской 
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конференции (17 июля – 2 августа) Антонов проинформировал воен-

ных представителей США и Великобритании о том, что операция 

подготовлена.  

Сразу после окончания войны основной обязанностью Антонова 

стала работа по проведению демобилизации. К лету 1945 г. числен-

ность личного состава Красной армии составляла 11,3 млн человек. В 

течение 1945 – начала 1946 гг. были расформированы все фронты и 

многие армии, корпуса и отдельные части, а также сокращено коли-

чество военно-учебных заведений. До 1948 г. демобилизовано более 8 

млн человек, образованы новые военные округа, численность Совет-

ской армии была доведена до 5 млн человек. С марта 1946 г. Антонов 

– вновь 1-й заместитель начальника Генштаба. 

6 ноября 1948 г. неожиданно для себя был направлен в Закавказ-

ский ВО на должность первого заместителя командующего войсками 

округа Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина, после его кончи-

ны с октября 1949 г. исполнял должность командующего, а в январе 

1950 г. впервые за долгое время оказался на командной должности – 

утверждён в должности командующего войсками округа. В Тбилиси 

Антонов прослужил до весны 1954 г. В 1954 г. вернулся в Москву, где 

назначен 1-м заместителем начальника Генерального штаба В.Д. Со-

коловского и, одновременно, членом коллегии Минобороны СССР. 14 

мая 1955 г. был подписан Варшавский договор и Штаб Объединён-

ных вооружённых сил стран ОВД расположенный в Москве возглавил 

А.И. Антонов. На него была возложена основная работа по налажива-

нию аппарата управления армий стран Варшавского договора, орга-

низации обучения войск совместным действиям. Антонов лично 

участвовал во многих учениях войск союзных стран. На этой должно-

сти Антонов прослужил до конца своих дней.  

Скончался 18 июня 1962 г. Москве. Урна с прахом захоронена в 

Кремлёвской стене на Красной площади. 

Воспоминаний не оставил, в то же время в историографии со-

храняется интерес к личности военачальника. 

Работы, посвящённые А.И. Антонову. 
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Семён Миха́йлович Будённый (13 (25) апре-

ля 1883, Козюрин, Калмыцкий округ, область Вой-

ска Донского, Российская империя – 26 октября 

1973, Москва, СССР) – советский военный деятель и 

полководец, один из создателей кавалерии в РСФСР 

и СССР и один из первых Маршалов Советского 

Союза (1935), трижды Герой Советского Союза 

(1958, 1963, 1968). Командующий Первой конной 

армией РККА в годы Гражданской войны. В первые 

годы Великой Отечественно войны, командовал 

войсками стратегических направлений и фронтов. Полный кавалер 

Георгиевского креста и Георгиевской медали, кавалер восьми орденов 

Ленина. Образы Будённого и его соратников получили широкое рас-

пространение в советской и в антисоветской пропаганде, а также в 

многочисленных книгах, фильмах, произведениях живописи и музыки.  

Родился в семье бедных крестьян, которые были родом из Би-

рюченского уезда Воронежской губернии. С детства отлично владел 

конём и холодным оружием, в 1900 г. при посещении военным мини-

стром А.Н. Куропаткиным станицы Платовской получил в награду 

рубль серебром за отлично показанную джигитовку. 

В сентябре 1903 г. призван в Русскую императорскую армию. В 

январе 1904 г. прибыл на срочную службу в Маньчжурию. Участовал 

в русско-японской войне 1904-1905 гг. После окончания войны прод-

лолжил службу в Приморском драгунском полку. В 1907 г. как луч-

ший наездник полка отправлен в Петербург, в Офицерскую кавале-

рийскую школу на курсы наездников для нижних чинов, которые 

окончил в 1908 г. с производством в чин старшего унтер-офицера. До 

1914 г. служил в Приморском драгунском полку (по другим данным, 

уволился в запас по выслуге срока срочной службы и жил в родных 

местах, работая в коннозаводческих хозяйствах). 
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С началом Первой мировой войны зачислен 18-го драгунского 

Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии в составе кото-

рой воевал на германском, австрийском и кавказском фронтах, за 

храбрость награждён «полным Георгиевским бантом», проявил себя 

как храбрый, решительный и самостоятельный воин. Летом 1917 г. 

вместе с Кавказской кавалерийской дивизией прибыл в Минск, где 

был избран (по его словам) председателем полкового комитета и за-

местителем председателя дивизионного комитета. На самом деле в 

сохранившихся списках полкового и дивизионного комитетов фами-

лия Будённого отсутствует. В августе 1917 г. вместе с М.В. Фрунзе 

руководил, согласно советской историографии, разоружением эшело-

нов корниловских войск в Орше. После Октябрьской революции вер-

нулся на Дон, в станицу Платовскую, где был избран членом испол-

нительного комитета Сальского окружного Совета и назначен заве-

дующим окружным земельным отделом. 

23 февраля 1918 г. Будённый создал революционный конный 

отряд, действовавший против белогвардейцев на Дону, который влил-

ся в 1-й крестьянский кавалерийский социалистический полк под ко-

мандованием Б.М. Думенко, в котором Будённый был назначен заме-

стителем командира полка. Полк впоследствии вырос в бригаду, а в 

марте 1919 г. – в 4-ю кавалерийскую дивизию, успешно действовав-

шую под Царицыном в 1918 – начале 1919 г. 

Во второй половине июня 1919 г. в РККА был создан 1-й Кон-

ный корпус, участвовавший в августе 1919 г. в верховьях Дона в 

упорных боях с Кавказской армией П.Н. Врангеля. Впоследствии 

корпус Будённого участовал в разгром казачьих корпусов Мамонтова 

и Шкуро. Части корпуса заняли город Воронеж, закрыв 100-

километровую брешь в позициях войск Красной армии на московском 

направлении.  

Войска под командованием Будённого принимали участие в 

разоружении Донского корпуса Ф.К. Миронова (будущего команду-

ющего 2-й Конной армией), выступившего на фронт против А.И. Де-

никина, якобы за попытку контрреволюционного мятежа. 

19 ноября 1919 г. командование Южного фронта на основании 

решения реввоенсовета сформировало на основе Конного корпуса 1-ю 

Конную армию. Командующим был назначен С.М. Будённый. 1-я 

Конная армия, которой он руководил по октябрь 1923 г. сыграла важ-
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ную роль в ряде крупных операций разгромив войска Деникина и 

Врангеля в Северной Таврии и Крыму. После занятия Ростова-на-

Дону части 1-й Конной отметились грабежами в городе и разложени-

ем армии. 

В советско-польской войне Конная армия Будённого участвова-

ла в Киевской операции, затем пыталась захватить Львов. В боях под 

Варшавой 1-я Конная армия потерпела поражение. Отдельные под-

разделения армии отметились погромами и грабежами на территории 

Польши за что по приказу Будённого были разоружены и осуждены 

трибуналом с разными наказаниями от расстрелов до тюремных сро-

ков. В годы Гражданской войны в России в качество головног убора в 

Красной армии был утверждён суконный шлем, со временем полу-

чивший неофициальное название «будёновка». 

В 1921-1923 гг. Будённый – член РВС, а затем заместитель ко-

мандующего СКВО. Провёл большую работу по организации и руко-

водству конными заводами СССР, которые в результате многолетней 

работы вывели новые породы лошадей – будённовскую и терскую.  

В 1923 г. Будённый назначается помощником главнокомандую-

щего Красной армии по кавалерии и членом РВС СССР. В 1924-1937 

гг. он инспектор кавалерии РККА. С 1 июля 1928 г. один из организа-

торов и редактор журнала «Коневодство и коннозаводство». В 1930 г. 

курировал создание Московского зоотехнического института коне-

водства и коннозаводства. В 1932 г. оканчивает Военную академию 

им. М.В. Фрунзе. При этом в рамках изучения новых современных 

методов борьбы с противником – в 1931 г. совершает свой первый 

прыжок с парашютом. 

В ноябре 1935 г. ЦИК и СНК СССР присвоил пяти крупнейшим 

советским полководцам новое воинское звание «Маршал Советского 

Союза». В их числе был и Будённый. Участвовал в сталинских ре-

прессиях во второй половине 1930-х гг. Вошёл в состав Специального 

судебного присутствия Верховного суда СССР, которое 11 июня 1937 

г. рассмотрело дело «военно-фашистского заговора» (дело М.Н. Ту-

хачевского и других) и приговорило военачальников к расстрелу. На 

самого С.М. Будённого у НКВД также имелся компромат. Его подо-

зревали в «антисоветской деятельности» и в шпионаже в пользу Ан-

глии, Польши, Италии и Германии. 
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С июня 1937 по август 1940 г. командовал войсками МВО, од-

новременно с марта 1938 г. являлся членом Главного военного совета 

НКО СССР. Кроме того, с марта 1939 г. был заместителем наркома 

обороны СССР, а с 15 августа 1940 г. – первым заместителем наркома 

обороны СССР. Будённый отмечал важную роль кавалерии в манёв-

ренной войне, в то же время выступая за техническое перевооружение 

армии, инициировал формирование конно-механизированных соеди-

нений. Преобладающим в предвоенные годы было мнение, что кава-

лерия не может составить серьёзной конкуренции танковым и мото-

ризованным соединениям на поле боя. В результате из имевшихся в 

СССР к 1938 г. 32 кавалерийских дивизий и 7 управлений корпусов к 

началу войны осталось 13 кавалерийских дивизий и 4 корпуса. Одна-

ко, по мнению ряда историков, опыт войны показал, что с сокраще-

ним кавалерии поспешили. 

Во время Великой Отечественной войны, оставаясь первым за-

местителем наркома обороны СССР, входил в состав СВГК (23 июня 

1941 – 10 февраля 1945). Вечером 21 июня 1941 г. был назначен ко-

мандующим так называемой группой «армий второй линии» со шта-

бом в Брянске. 

22 июня Буденный и Маленков выехали в Брянск. С 25 июня 

1941 г. командовал группой армий резерва СВГК на западном 

направлении, но ввиду катастрофического развития событий на За-

падном фронте в БССР, 1 июля 1941 г. группа армий Будённого была 

расформирована, все его армии переданы Западного фронта, а сам 

Будённый в тот же день назначен заместителем командующего За-

падным фронтом. 

С 10 июля по 12 сентября 1941 г. маршал Будённый был главно-

командующим войсками Юго-Западного направления (объединяло 

Юго-Западный и Южный фронты фронты), стоящих на пути немецко-

го вторжения на территорию УССР. В начале сентября в ходе Киев-

ской стратегической оборонительной операции Будённый отправил 

телеграмму в Ставку с предложением отвести войска из Киевского 

выступа в связи с угрозой их окружения, в то же самое время коман-

дующий фронтом М.П. Кирпонос информировал Ставку о том, что у 

него нет намерений отводить войска. В результате Будённый был от-

странён Сталиным от должности главнокомандующего Юго-

Западным направлением и заменён С.К. Тимошенко.  
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Некоторое время неудачно командовал Резервным фронтом, в 

результате которого часть войск попали в Вяземский котёл. 8 октября 

1941 г. Будённый был отстранён от командования и заменён на Г.К. 

Жукова. Находился в распоряжении СВГК, выполнял её многочис-

ленные поручения: уполномоченный ГКО по формированию, обуче-

нию и сколачиванию частей на территории СКВО и Сталинградского 

ВО (октябрь 1941 – март 1942 гг.), председатель Центральной комис-

сии по сбору трофейного вооружения и имущества (март – апрель 

1942 г.). Принимал военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 

г. в Москве, за подготовку которого он также был ответственным. 

С 21 апреля по 19 мая 1942 г. – главком войск Северо-

Кавказского направления (ему подчинялись Крымский фронт, Сева-

стопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный 

округ, Черноморский флот и Азовская военная флотилия). После 

Керченской катастрофы войск Крымского фронта главное командо-

вание было расформировано, а Будённый 20 мая назначен команду-

ющим вновь сформированным Северо-Кавказским фронтом. На этом 

посту осуществлял общее руководство войсками в ходе обороны Се-

вастополя, а с июня 1942 г. участвовал в оборонительном этапе 

начавшейся битвы за Кавказ. В связи с тяжелыми поражениями войск 

фронта он был расформирован 4 сентября 1942 г., а Будённый отозван 

в Москву. 

С августа 1942 по 20 мая 1943 гг. являлся заместителем наркома 

обороны СССР. С января 1943 г. – командующий кавалерией Красной 

армии, а в 1947—1953 гг. одновременно – заместитель наркома (с 

марта 1946 г. – министра) земледелия СССР по коневодству. До конца 

войны более к командной работе на фронте не привлекался, но часто 

выезжал на фронты для инспектирования кавалерийских частей, про-

верки их боеготовности и оценки их участия в боевых операциях; 

также отвечал за формирование новых кавалерийских корпусов.  

С мая 1953 по сентябрь 1954 гг. – инспектор кавалерии Совет-

ской армии. В сентябре 1954 г. за критические высказывания на од-

ном из застолий в адрес Н.С. Хрущёва персональное дело маршала 

Будённого было рассмотрено на заседании Президиума ЦК КПСС и 

было принято решение о снятии его с должности, увольнении в от-

ставку и наложении партийного взыскания. После покаянного письма 

маршала в Президиум ЦК КПСС от 26 октября 1954 г. его вопрос был 
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рассмотрен вторично и пункт решения об увольнении Будённого из 

армии был отменён. С октября 1954 г. – в распоряжении министра 

обороны СССР, член Президиума ЦК ДОСААФ, председатель его 

наградной комиссии.  

Написал ряд теоретических работ о военном деле и коневодстве, 

а также воспоминания о Первой мировой и Гражданской войнах. От-

дельных мемуаров о Великой Отечественной войне не оставил. 

Работы С.М. Будённого: 

Конница в мировой войне // Военный вестник. – 1924. № 28. С. 

53-57. 

Красная конница: Сб. ст. – М., Л.: Госиздат. Отд. воен. Лит., 

1930. 

Основы тактики конных соединений. – М., 1938. 

Первая конная на Дону. – Ростов н/Д, 1969 

Пройденный путь. – М., 1959-1973. Кн. 1-3. 

Сталин и армия. – М., 1959. 

Встречи с Ильичом. – 2-е изд. – М., 1972. 

Список работ, посвящённых С.М. Будённому. 

Золототрубов А.М. Будённый. – М.: Молодая гвардия, 1983. 

Борзенко С.А., Денисов Н.Н. Наш Будённвый. – М.: Политиздат, 

1974.  

Витошнев С. Семён Будённый. – Минск: Харветс, 1998. 

 
 

Булганин Николай Александрович (30 мая 

(11 июня) 1895 (либо 1899), Нижний Новгород – 24 

февраля 1975, Москва) – советский государственный 

деятель. Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС 

(1948-1958, кандидат в члены с 1946 г.), член ЦК 

партии (1937-1961; кандидат с 1934). Маршал Совет-

ского Союза (1947; лишён этого звания в 1958 г.), ге-

нерал-полковник. Входил в ближайшее окружение 

И.В. Сталина. 

Председатель Совета Министров СССР (1955-1958), первый за-

меститель с 1950 г., заместитель с 1947 г., в 1938-1944 гг. заместитель 

председателя СНК СССР. Трижды председатель Государственного 

банка СССР (1938-1940, 1940—1945, 1958). В 1953-1955 гг. министр 
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обороны, в 1947-1949 гг. – министр вооружённых сил СССР. В 1937-

1938 гг. – председатель СНК РСФСР. Герой Социалистического Тру-

да (1955). 

В автобиографии указывал, что его отец служил на паровой 

мельнице товарищества Бугрова на станции Сейма в 50 километрах от 

города. По другим данным его отец, из мещан города Семёнова, рабо-

тал приказчиком на заводах известного в то время хлебопромышлен-

ника Н.А. Бугрова.  

Трудовую биографию начал в 1915 г. учеником электротехника 

в Нижнем Новгороде. В 1917 г. окончил реальное училище. Затем ра-

ботал конторщиком. С марта 1917 г. член РСДРП(б).  В 1917-1918 гг. 

– боец охраны Растяпинского завода взрывчатых веществ Нижего-

родской губернии. 

С 1918 г. работал в органах ВЧК, 1918-1919 гг. – заместитель 

председателя Московско-Нижегородской железнодорожной ЧК. В 

1919-1921 гг. -  начальник сектора оперативной части по транспорту 

Особого отдела Туркестанского фронта. 1921-1922 гг. – начальник 

транспортной ЧК Туркестанского ВО. В 1922 г. – заместитель 

начальника информационного отдела по транспорту ГПУ РСФСР. 

В 1922-1927 гг. – помощник председателя электротехнического 

треста Центрального района, председатель государственного электро-

технического треста ВСНХ СССР. 

В 1927-1931 гг. директор Московского электролампового завода 

им. Куйбышева (МЭЛЗ). В 1930 г. завод первым среди промышлен-

ных предприятий СССР награждён орденом Ленина № 2. Булганин же 

стал одним из первых в СССР кавалеров Ордена Ленина. В парткоме 

завода работала Н. Кухарчук (жена Н.С. Хрущёва), а сам Хрущёв воз-

главлял комиссию, проводившую инспекцию завода; тогда же завяза-

лись их доверительные отношения, продолжавшиеся до середины 

1950-х гг. 

В 1931-1937 гг. – председатель исполкома Моссовета. 

С июля 1937 по сентябрь 1938 г. председатель СНК РСФСР. С 

сентября 1938 по май 1944 г. – заместитель председателя СНК СССР. 

Одновременно с октября 1938 по апрель 1940 г. и с октября 1940 по 

май 1945 г. возглавлял правление Госбанка СССР. 

Во время Великой Отечественной войны с 19 июля 1941 по 10 

сентября 1941 г. и с 1 февраля 1942 по 5 мая 1942 г. – член Военного 
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совета Западного направления. Был членом Военного совета Западно-

го фронта (12.07.1941 – 15.12.1943); 2-го Прибалтийского фронта 

(16.12.1943 – 21.04.1944); 1-го Белорусского фронта (12.05.1944 – 

21.11.1944). С момента присвоения генеральского звания везде пред-

почитал появляться в военной форме. Не обладал военными способ-

ностями, но был хорошим хозяйственником, за что его ценил Г.К. 

Жуков. 

С ноября 1944 по февраль 1946 г. – заместитель наркома оборо-

ны СССР, генерал армии (17 ноября 1944). Член ГКО (до его упразд-

нения в сентябре 1945 г.), где сменил К.Е. Ворошилова. В феврале 

1945 г. был введён в состав СВГК. С марта 1946 г. – первый замести-

тель министра Вооружённых сил СССР. 

В марте 1946 г. избран кандидатом в члены Политбюро и чле-

ном Оргбюро ЦК ВКП(б). 

3 марта 1947 г. назначен министром Вооружённых сил СССР, до 

него эту должность с 1941 г. занимал непосредственно Сталин. 

Назначение Булганина, гражданского политического деятеля, никогда 

не командовавшего войсками, на должность руководителя военного 

ведомства было, вероятно, связано со стремлением Сталина сохра-

нить контроль над армией в послевоенный период и избежать усиле-

ния популярных военачальников, выдвинувшихся во время войны. 

Непосредственно руководил переводом с военного на мирное поло-

жение армии и флота, численность которых сократилась с 11 млн че-

ловек в мае 1945 г. до 2,874 млн человек к 1948 г. С 5 марта 1947 по 7 

апреля 1950 г. – по совместительству заместитель Предсовмина 

СССР. Кроме того, с мая 1947 по август 1949 г. – председатель коми-

тета № 2 (реактивная техника) при Совмине СССР. 

С 18 февраля 1948 г. стал членом Политбюро. 24 марта 1949 г. 

освобождён от должности министра ВС СССР. По должности заме-

стителя председателя Совета министров СССР на него был возложен 

контроль за работой министерства финансов, министерства авиаци-

онной промышленности, министерства вооружения, комитетов при 

СМ СССР по реактивной технике и по радиолокации. 

С 7 апреля 1950 г. – 1-й заместитель председателя Совета Мини-

стров СССР. С этого времени в отсутствие Сталина Булганин вёл за-

седания Совета министров и Бюро Совета министров. 16 февраля 

1951 г. был создан ещё один орган – Бюро по военно-промышленным 
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и военным вопросам при Совете министров СССР, его председателем 

тоже стал Н.А. Булганин. 18 октября 1952 г. Бюро упразднено, вместо 

него создана Постоянная комиссия по вопросам обороны при Прези-

диуме ЦК КПСС в составе председателя Н.А. Булганина и членов 

Л.П. Берия, А.М. Василевского, К.Е. Ворошилова, Г.П. Громова, С.Е. 

Захарова, Л.М. Кагановича, Н.Г. Кузнецова, В.А. Малышева, М.Г. 

Первухина, М.З. Сабурова. После XIX Съезда КПСС в октябре 1952 г. 

избран членом Президиума и членом Бюро Президиума ЦК КПСС. 

Тогда же его освободили от дополнительных обязанностей в Совете 

министров СССР с тем, чтобы он сосредоточился на работе в Прези-

диуме ЦК КПСС. 

По свидетельству в мемуарах Н.С. Хрущёва, в последние годы 

жизни Сталин называл Булганина как своего возможного преемника 

на посту предсовмина СССР 

После смерти Сталина, в марте 1953 г., когда Военное и Военно-

морское министерство СССР были объединены в МО СССР, его 

вновь возглавил Булганин, оставаясь при этом 1-м заместителем 

председателя Совета Министров СССР. Возглавляемая Булганиным 

Постоянная комиссия по вопросам обороны при Президиуме ЦК 

КПСС была упразднена. 

В феврале 1955 г. в ходе накалившейся борьбы между партий-

ной и государственной ветвями власти Г.М. Маленков был смещён с 

должности Предсовмина СССР. Его место, как менее конфликтная 

фигура, занял Булганин.  

Как глава правительства СССР Булганин (вместе с Хрущёвым) 

совершил ряд важных официальных визитов: в Югославию, Индию и 

Великобританию. В 1956 г. с премьером Японии И. Хатоямой подпи-

сал в Москве советско-японскую декларацию о нормализации отно-

шений. 

После того, как политические позиции Хрущёва окончательно 

упрочились (победа в июне 1957 г. над «антипартийной группой», в 

которую также входил Булганин), в марте 1958 г. при формировании 

правительства Верховным Советом нового созыва Булганин не был 

переназначен на пост председателя Совета министров СССР. Вместо 

него, по предложению К.Е. Ворошилова, на этот пост был назначен 

сам Хрущёв. 31 марта 1958 г. Булганин в третий раз был назначен 

председателем правления Госбанка СССР. В августе 1958 г. отправ-
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лен в фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя 

совнархоза. В сентябре 1958 г. Булганина вывели из состава Президи-

ума ЦК КПСС, а 26 ноября 1958 г. он был лишён воинского звания 

Маршала Советского Союза и понижен в звании до генерал-

полковника. 

В феврале 1960 г. Булганин вышел на пенсию и в дальнейшем 

жил на подмосковной даче, где и скончался 24 февраля 1975 г. Похо-

ронен на Новодевичьем кладбище. 

Не оставил воспоминаний и значимого источникового наследия. 

В исторической науке в целом обделён вниманием исследователей. 

Ему посвящены в основном отдельные статьи в научных журналах и 

и исторических энцицклопедиях. 

Работы, посвящённые Н.А. Булганину: 

Шубин А.В. Булганин Николай Александрович // Российская 

историческая энциклопедия. Том 3. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2016. 

Рогатых А.Д. Представители Ставки на фронте: опыт 1941 года 

// Новые исторические перспективы. 2020, № 1. С. 51-65. 

Семёнова Д.М., Любимова А.А. Николай Александрович Булга-

нин как государственный деятель советской эпохи // Вопросы устой-

чивого развития общества. 2022. № 8. С. 166-170. 

Рубцов Ю.В. Ставка Верховного Главнокомандования Воору-

жённых Сил СССР в лицах. М.: ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, , 

2023.  

 

 

Василевский Александр Михайлович       

(18 (30) сентября 1895, село Новая Гольчиха, Ки-

нешемский уезд, Костромская губерния, Россий-

ская империя – 5 декабря 1977, Москва, СССР) – 

советский полководец, Маршал Советского Союза 

(1943), начальник Генерального штаба, член СВГК, 

главнокомандующий Главным командованием со-

ветских войск на Дальнем Востоке, министр Во-

оружённых сил СССР и военный министр СССР. Член ЦК КПСС 

(1952 – 1961). 

Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. 

Единственный военачальник, формально не потерпевший ни одного 



45 

поражения в Великой Отечественной войне. Дважды Герой Советско-

го Союза (1944, 1945). Кавалер двух орденов Победа (1944, 1945) и 

восьми орденов Ленина (1942, 1944, 1945, 1945, 1955, 1965, 1970, 

1975). 

Родился в семье церковного регента и псаломщика Никольского 

единоверческого храма и дочери псаломщика. Четвёртый из восьми 

братье и сёстер. Учился в церковно-приходской школе, а в 1909 г. 

окончил Кинешемское духовное училище, затем поступил в Костром-

скую духовную семинарию. Участвовал во всероссийской стачке се-

минаристов и был выдворен и Костромы, вернулся в семинарию через 

несколько месяцев. Мечтал стать агрономом или землемером, но 

Первая мировая война изменила его плана. Сдал экзамены экстерном 

и в январе 1915 г. закончил семинарию.  

Ушёл добровольцев в Русскую императорскую армию и с фев-

раля начал обучение в Алексеевском военном училище. В мае полу-

чил чин прапорщика. С июня по сентябрь 1915 г. служил в запасном 

батальоне в городах Ростове и Житомире. В сентябре направлен на 

Юго-Западный фронт, где вступил в должность полуротного коман-

дира 409-го Новохопёрского полка 103-й пехотной дивизии 9-й ар-

мии. Весной 1916 г. назначен командиром роты, через некоторое вре-

мя признанной одной из лучших в полку. Имел награды. Участвовал в 

Брусиловском прорыве. В результате больших потерь офицерского 

состава оказался командиром батальона того же 409-го полка. Полу-

чил чин штабс-капитана. Известие об Октябрьской революции заста-

ло Василевского в Румынии, где он принимает решение оставить во-

енную службу и в ноябре 1917 г. увольняется в отпуск. Находясь на 

родине, в конце декабря 1917 г. получает известие о том, что солдаты 

409-го полка избрали его командиром в соответствии с действовав-

шим тогда принципом выборности командиров. Отказался руково-

дить полком, т.к. командующий Румынским фронтом в составе кото-

рого находилась часть был союзником Центральной Рады, провозгла-

сившей независимость Украины от Советов. Демобилизовался из ар-

мии и с января по май 1918 г. занимался сельским хозяйством, летом 

работал сотенным инструктором всевобуча. С сентября 1918 г. был 

учителем начальных классов в Тульской губернии.  

В апреле 1919 г. призван в РККА и направлен в 4-й запасной ба-

тальон, на должность взводного инструктора. Участововал в осу-
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ществлении продразвёрстки и борьбе с бандами. Летом 1919 г. стано-

вится командиром роты, затем батальона в 1-й Тульской стрелковой 

дивизии. В декабре 1919 г. отправляется на Западный фронт, стал по-

мощником командира полка в 11-й стрелковой дивизии, участник со-

ветско-польской войны. 

После гражданской войны принимал участие в борьбе с С.Н. 

Булак-Балаховичем на территории БССР, до августа 1921 г. боролся с 

бандами в Смоленской губернии. В последующие 10 лет командовал 

всеми тремя полками 48-й Тверской стрелковой дивизии.  

В 1930 г. переведён на штабную работу и подал заявление на 

вступление в партию, этот процесс затянулся и Василевского приняли 

в партию только в 1938 г, уже во время службы в Генштабе. С мая 

1931 г. работает в Управлении боевой подготовки РККА, редактирует 

выпускавшийся управлением «Бюллетень боевой подготовки» и ока-

зывает помощь редакции журнала «Военный вестник». Участвует в 

создании «Инструкции по ведению глубокого общевойскового боя», 

«Инструкции по взаимодействию пехоты, артиллерии, танков и авиа-

ции в современном общевойсковом бою», а также «Наставлении по 

службе войсковых штабов». 

В 1934 – 1936 гг. был начальником отдела боевой подготовки 

Приволжского военного округа. В 1936 г. зачислен в Академию Гене-

рального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым 

«маршальском курсе». В 1937 г. окончил академию с отличием и был 

назначен начальником кафедры тыла академии. В октябре 1937 г. по-

следовало новое назначение – начальником 10-го отделения (опера-

тивной подготовки командного состава) 1-го отдела Генштаба. В 1938 

г. принимает участие в работе комиссии по анализу действий РККА в 

ходе боевых действий у о. Хасан. 

В 1939 г. назначен заместителем начальника Оперативного 

управления Генштаба, с исполнением по совместительству обязанно-

стей по старой должности. Участвовал в разработке первоначального 

варианта плана войны с Финляндией, позже отвергнутого Сталиным. 

С началом советско-финской войны исполнял обязанности команди-

рованного на фронт первого заместителя начальника Генштаба И.В. 

Смородинова. Весной 1940 г. возглавил правительственную комис-

сию по демаркации новой советско-финской границы, участвовал в 

переговорах и подписании мирного договора с Финляндией. Прини-
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мал участие в разработке оперативных планов стратегического раз-

вёртывания РККА на северном, северо-западном и западном направ-

лениях в случае начала боевых действий с Германией. 9 ноября 1940 

г.  совершил в составе советской делегации под руководством В.М. 

Молотова поездку в Берлин для переговоров с Германией. 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. 1 авгу-

ста 1941 г. Василевский назначен заместителем начальника Генштаба 

– начальником Оперативного управления. Во время Битвы за Москву 

с 5 по 10 октября входил в группу представителей ГКО, обеспечи-

вавших скорейшую отправку на Можайский оборонительный рубеж 

отступающих и вышедших из окружения войск. 

Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации 

обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. В самые кри-

тические дни под Москвой, с 16 октября до конца ноября, когда Ген-

штаб был эвакуирован, он возглавлял в Москве оперативную группу 

(первый эшелон Генштаба) для обслуживания Ставки. С 29 ноября до 

10-х чисел декабря 1941 г., в связи с болезнью Шапошникова, Васи-

левский исполнял обязанности начальника Генштаба. С середины ап-

реля по 8 мая 1942 г. в качестве представителя Ставки находился на 

Северо-Западном фронте, где оказывал содействие попытке ликвида-

ции демянского плацдарма. С 24 апреля в связи с болезнью Б.М. Ша-

пошникова исполнял обязанности начальника Генштаба. 9 мая в связи 

с прорывом немцами Крымского фронта отозван Ставкой в Москву. 

После того как в июне 1942 г. в окружение под Ленинградом попала 

2-я ударная армия генерала А.А. Власова, направлен вместе с коман-

дующим Волховского фронт К.А. Мерецковым в Малую Вишеру для 

организации вывода войск из окружения. 

26 июня 1942 г. назначен начальником Генерального штаба, а с 

14 октября был одновременно заместителем наркома обороны СССР. 

С 23 июля по 26 августа – представитель Ставки на Сталинградском 

фронте, направлял совместные действия фронтов в ходе оборони-

тельного периода Сталингадской битвы. Внёс большой вклад в разви-

тие советского военного искусства, спланировал и подготовил контр-

наступление под Сталинградом. Ставкой Василевскому была поруче-

на координация контрнаступления. Со 2 января 1943 г. на Воронеж-

ском и затем на Брянском фронте координировал наступление совет-

ских войск на Верхнем Дону. 



48 

16 февраля 1943 г. Василевскому присвоено воинское звание 

Маршал Советского Союза. Это было крайне необычно, так как всего 

за 29 дней до этого ему было присвоено звание генерала армии. 

По поручению СВГК Василевский координировал действия Во-

ронежского и Степного фронтов в Курской битве. Руководил плани-

рованием и проведением операций по освобождению Донбасса, опе-

рации по освобождению правобережной Украины и Крыма. 10 апреля 

1944 г., в день освобождения Одессы, награждён орденом «Победа». 

Этот орден был вторым по счёту с момента учреждения (первый – у 

Жукова).  

Во время Белорусской наступательной операции Василевский 

координировал действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 

фронтов. С 10 июля к ним добавился ещё и 2-й Прибалтийский фронт. 

Василевский координировал действия фронтов также при освобожде-

нии Прибалтики. 

Планирование и руководство началом Восточно-Прусской опе-

рации осуществлял лично И.В. Сталин, Василевский в это время был 

занят в Прибалтике. Однако, в связи с отбытием Сталина, а также за-

местителя начальника Генштаба А.И. Антонова на Ялтинскую конфе-

ренцию, Василевский вернулся к исполнению обязанностей началь-

ника Генштаба и заместителя наркома обороны, руководству Восточ-

но-Прусской операцией. В ночь на 18 февраля, во время беседы со 

Сталиным, вернувшимся из Ялты, в ответ на предложение Сталина 

выехать в Восточную Пруссию для помощи командующим фронтами 

Василевский попросил освободить его от должности начальника 

Генштаба в связи с тем, что он большую часть своего времени прово-

дит на фронте (за 34 месяца пребывания на посту начальника Гене-

рального штаба 22 месяца провёл на фронтах). А днём 18 февраля 

пришло известие о гибели командующего 3-м Белорусским фронтом 

И.Д. Черняховского. В связи с этим Сталин быстро принял решение 

назначить Василевского командующим 3-м Белорусским фронтом, а 

кроме того, ввести Василевского в состав СВГК. В должности коман-

дующего фронтом Василевский руководил штрумом Кёнигсберга. 

19 апреля 1945 г. Василевский был награждён вторым орденом 

«Победа». Затем Василевский успешно провёл Земландскую опера-

цию, в ходе которой войска 3-го Белорусского фронта, совместно с 

Балтийским флотом, разгромили группировку немецких войск в Во-
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сточной Пруссии. Всего за годы войны для решения важнейших во-

енных вопросов 199 раз вызывался на приём к И.В. Сталину. 

Ещё летом 1944 г., по окончании Белорусской операции, Вер-

ховный Главнокомандующий Сталин сообщил Василевскому о пла-

нах назначить его главнокомандующим советскими войсками на 

Дальнем Востоке после окончания войны с Германией. Василевский 

включился в разработку плана войны с Японией 27 апреля 1945 г. Под 

его руководством к 27 июня был подготовлен план Маньчжурской 

стратегической наступательной операции. 30 июля директивой ГКО 

был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем 

Востоке. 

На рассвете 9 августа 1945 г., с переходом в наступление, руко-

водил действиями советских войск. Всего 24 дня потребовалось со-

ветским и монгольским войскам под командованием Василевского, 

чтобы разгромить в Маньчжурии Квантунскую армию Японии. 

После окончания войны, с 22 марта 1946 г. по ноябрь 1948 г. – 

начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР и замести-

тель министра ВС СССР. С 1948 г. – первый заместитель министра 

ВС. С 24 марта 1949 г. по 26 февраля 1950 г. – министр ВС СССР, за-

тем – Военный министр СССР (по 16 марта 1953 г.). После смерти 

Сталина военная карьера А.М. Василевского резко изменилась. Фак-

тически лишился основного вияния в армии. 14 августа 1956 г. стал 

заместителем министра обороны СССР по вопросам военной науки. В 

декабре 1957 г. был уволен в отставку по болезни с правом ношения 

военной формы. В январе 1959 г. был назначен генеральным инспек-

тором Группы генеральных инспекторов МО СССР (по 5 декабря 

1977 г.). 

Умер 5 декабря 1977г. Урна с прахом была замурована Крем-

лёвской стене на Красной площади в Москве. Оставил мемуары 

Работы А.М. Василевского. 
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да» / под ред. В. Н. Лобова. – М.: Логос, 2000. – С. 46 – 77.  

Баграмян И.Х. А.М. Василевский // Великого народа сыновья / 

литзапись В. К. Печоркина. – М.: Воениздат, 1984. - С. 43 – 84. 

Дайнес В.О. Василевский. – М.: Вече, 2012. 

Великанов Н.Т. Василевский. – М.: Молодая гвардия, 2014. 

Дайнес В.О. Маршал Рокоссовский. М.: Вече, 2015. 

Зимонин В.П. Маршал Советского Союза А.М.Василевский: 

полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне. 

– М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 

Агибалов И. Большая жизнь (К 70-летию со дня рождения А.М. 

Василевского) // Военно-исторический журнал. – 1965. № 9. – С. 33—

43. 

Курочкин П.А. Выдающийся советский полководец (К 80-летию 

со дня рождения Маршала Советского Союза А.М. Василевского) // 

Военно-исторический журнал. – 1975. № 9. – С. 60—65. 

 

 

Климе́нт Ефре́мович Вороши́лов, также 

Клим Вороши́лов (23 января [4 февраля] 1881, 

Верхнее, Екатеринославская губерния 2 декабря 

1969, Москва) – российский революционер, совет-

ский военный, государственный и партийный дея-

тель, участник Гражданской войны, один из первых 

Маршалов Советского Союза (1935). С 1925 г. – 

нарком по военным и морским делам СССР, в 1934-
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1940 гг. – нарком обороны СССР. В 1953-1960 гг. – Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. Дважды Герой Советского 

Союза (1956, 1958). Герой Социалистического Труда (1969), член ЦК 

партии в 1921-1961 гг., и 1966-1969 гг. Член Политбюро ЦК ВКП(б) 

(1926-1952), член Президиума ЦК КПСС (1952-1960). 

Отец был рабочим –железнодорожником, а мать подёнщицей. В 

мемуарах К.Е. Ворошилов, рассказывая о родных местах и семье, со-

общает о своём русском происхождении. С 6 лет Клим пас скот, со-

бирал примеси угля, работал смазчиком угольных машин на шахтах. 

Начальное образование Ворошилов получил в 14 лет в двухлетней 

земской школе. С 1896 г. работал на Екатерининском заводе ДЮМО, 

был уволен за организацию стачки и перебрался в уездный центр. С 

1903 г. года работал в Луганске (переименован в Ворошиловград в его 

честь в 1938 г.) на паровозостроительном заводе Гартмана. 

Вступил в РСДРП(б) конце 1903 г., был лидером Луганского 

большевистского комитета. Летом 1905 г. за участие в революцион-

ных событиях арестовывался, в конце года руководил стачкой рабо-

чих и созданием боевых дружин. Был делегатом четвёртого и пятого 

съездов РСДРП. В 1908-1917 гг. вёл подпольную работу в Баку, Пет-

рограде и Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, отбывал 

ссылку в Архангельской губернии, откуда смог бежать, но потом был 

вновь арестован. Место ссылки менялось и ужесточалось из-за про-

должавшейся активной революционной деятельности Ворошилова. В 

1913 г. амнистирован и вернулся на Донбасс, затем отправился в Ца-

рицын, где работал на орудийном заводе. В армию в годы Первой ми-

ровой войны призван не был, т.к. имел бронь. 

После Февральской революции 1917 г. – член Петроградского 

совета рабочих и солдатских депутатов, делегать VI съезда РСДРП(б). 

Весно-осенью 1917 г. пребывает в Луганске, где был председателем 

Луганского комитета большевиков, городской думы и Луганского со-

вета. После Октябрьской революции назначен комиссаром Петро-

градского военно-революционного комитета по градоначальству. 

Вместе с Ф.Э. Дзержинским вёл работу по организации Всероссий-

ской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК). 

В январе 1918 г. был делегатом от большевиков в Учредитель-

ном собрании, а в начале марта того же года Ворошилов организовал 

Первый Луганский социалистический отряд, оборонявший Донбасс 
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от германо-австрийских войск. С началом Гражданской войны 15 ап-

реля 1918 г. Совнаркомом ДКР был назначен командующим 5 арми-

ей, затем командовал Царицынской группой войск, заместитель ко-

мандующего и член Военного совета Южного фронта, командующий 

10-й армией (3 октября – 18 декабря 1918), нарком внутренних дел 

УССР (январь – июнь 1919), командующий Харьковским ВО, коман-

дующий 14-й армией и внутренним Украинским фронтом. Один из 

организаторов и член Реввоенсовета 1-й Конной армии. Участвовал в 

подавлении Кронштадского восстания. В 1921 – 1924 гг. – член Юго-

Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа. В 1924 – 1925 гг. – командующий вой-

сками Московского военного окурга. Член комиссии по организации 

похорон Ленина. 

После кончины М.В. Фрунзе Ворошилов возглавил военное ве-

домство СССР: с 6 ноября 1925 г. по 20 июня 1934 г. – нарком по во-

енным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; в 

1934—1940 гг. нарком обороны СССР. Всего Ворошилов провёл во 

главе военного ведомства почти 15 лет, дольше, чем кто-либо другой 

в советский период. Он имел репутацию преданного сторонника Ста-

лина, поддерживал его в борьбе с Троцким, а затем при укреплении 

власти Сталина в конце 1920-х гг. Стал автором статьи, а затем книги 

«Сталин и Красная армия», возвеличивающей роль Сталина в Граж-

данской войне. Тем не менее, известен его конфликт со Сталиным по 

поводу политики в Китае, а также по вопросу о немедленном исклю-

чении из ЦК Троцкого и Зиновьева.  

В ноябре 1935 г. ЦИК и Совнарком присвоил пяти крупнейшим 

советским полководцам новое воинское звание «Маршал Советского 

Союза». В их числе был и Ворошилов. 

При Ворошилове РККА была перевооружена современным 

оружием и оснащена технически новыми моделями танков и самолё-

тов, а также артиллерийских орудий. В рамках модернизации армии 

К.Е. Ворошилов встречался с конструкторами, бывал на заводах, для 

проверки боевых качеств новых орудий назначал специальные комис-

сии, в которые входили опытные специалисты военного дела. Актив-

но участвовал в рассмотрении заключений комиссий. Кроме того, в 

Красной армии были утверждены новые звания и знаки различия, а 

также введено новое обмундирование. Вместе с тем, при Ворошилове 



53 

РККА перешла с территориально-милиционной системы на кадровую. 

Также при нём была завершена реорганизация подготовки военных 

кадров. В ходе реформы военное образование разделилось на два ос-

новных вида: среднее (по окончании нормальной военной школы) и 

высшее (по окончании академии). К.Е. Ворошилов в своей деятельно-

сти на посту наркомвоенмора выступал за сбалансированное развитие 

вооружённых сил, учитывающее хозяйственные возможности страны. 

Главные усилия, по мнению Ворошилова, следовало направить на 

укрепление хозяйственного положения страны и расширение эконо-

мического фундамента подготовки к войне.  

После советско-финской войны, 7 мая 1940 г. Ворошилова на 

посту наркома обороны сменил С.К. Тимошенко, которого на эту 

должность назначил Сталин. Ворошилов в тот же день стал замести-

телем председателя СНК СССР (являлся им до 15 марта 1953 г.). 

Во время Большого террора Ворошилов в числе других прибли-

жённых Сталина участвовал в рассмотрении так называемых «рас-

стрельных списков» - перечней лиц, репрессированных с санкции 

членов Политбюро ЦК ВКП(б) 

В годы Великой Отечественной войны К.Е. Ворошилов – член 

ГКО с его образования 30 июня 1941 г. по 22 ноября 1944 г. С 10 

июля 1941 г. главнокомандующий войсками Северо-Западного 

направления (расформировано 27 августа), затем командующий вой-

сками Ленинградского фронта (с 5 по 14 сентября 1941 г., сменил его 

Г.К. Жуков), представитель Ставки Верховного Главнокомандования 

по формированию войск (12 октября 1941 г. - 5 сентября 1942 г.), 

представитель СВГК на Волховском фронте (15 февраля – 25 марта 

1942 г.). 15 декабря 1942 г. Ставкой был направлен в район действий 

Ленинградского и Волховского фронтов для оказания помощи в под-

готовке к прорыву Ленинградской блокады. 

В январе 1943 г. координировал действия войск Ленинградского 

фронта в операции «Искра» при прорыве блокады Ленинграда. В се-

редине декабря 1943 г. Ворошилов был направлен в Отдельную При-

морскую армию для оказания помощи в организации боевых дей-

ствий по расширению плацдарма. Во время Крымской наступатель-

ной операции 1944 г. был координатором в Отдельной Приморской 

армии. 
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6 сентября 1942 г. он был назначен Главнокомандующим парти-

занским движением. На этом посту много сделал для развития парти-

занского движения. В частности, Ворошилов усовершенствовал 

управление партизанскими силами. Внедрённая им в практику схема 

управления партизанскими силами оказалась очень эффективной и с 

небольшими изменениями просуществовала до конца войны. Также 

ему удалось решить многие проблемы, связанные с подготовкой кад-

ров, материально-техническим снабжением и авиационными перевоз-

ками, и другие важные вопросы партизанского движения. Но 19 но-

ября 1942 г. пост был упразднён.  

5 апреля 1943 г. постановлением ГКО Ворошилов был назначен 

председателем Трофейного комитета. С апреля 1943 г. наряду с реор-

ганизацией органов управления трофейной службы началось форми-

рование новых трофейных частей. Наряду с решением народнохозяй-

ственных задач трофейная служба принимала активное участие в ока-

зании помощи населению, освобожденному от немецкой оккупации. 

В феврале 1945 г. Трофейный комитет был упразднён. 

В 1943 г. К.Е. Ворошилов участвовал в работе Тегеранской кон-

ференции. Также в 1943 г. Ворошилов возглавил комиссию по вопро-

сам перемирия, которая играла решающую роль в разработке условий 

безоговорочной капитуляции Германии. Первой крупной разработкой 

комиссии под его руководством К.Е. Ворошилова стал «Документ о 

безоговорочной капитуляции Германии» от 3 февраля 1944 г. 

В 1945 – 1947 гг. – председатель Союзной контрольной комис-

сии в Венгрии. В 1946 – 1953 гг. – заместитель председателя Совета 

Министров СССР. С марта 1953 г. по май 1960 г. – председатель Пре-

зидиума Верховного Совета СССР. С мая 1960 г. - член Президиума 

Верховного Совета СССР. В 1957 г. вошёл в «антипартийную груп-

пу», пытавшуюся сместить Н.С. Хрущёва с поста лидера партии и 

государства. После разгрома группы, в отличие от её лидеров, не был 

исключён из партии, а лишь подвергнут критике на XXII съезде 

КПСС, выступил с покаянными заявлениями и был снят с руководя-

щих должностей. Однако при Брежневе в 1966 г. вновь стал членом 

ЦК КПСС (был избран членом ЦК на XXIII съезде КПСС), оставался 

им до конца жизни. 

Ворошилов оставил для исследователей богатое источниковое 

наследие – это его статьи, выступления и доклады. При этом отдель-

ных воспоминаний о Великой Отечественной войне не написал. 
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5, История: Информационно-аналитический журнал. 2024. С. 41-62 

 

 

Гео́ргий Константи́нович Жу́ков (19 нояб-

ря (1 декабря) 1896, Стрелковка, Малоярославец-

кий уезд, Калужская губерния, Российская импе-

рия – 18 июня 1974, Москва, СССР) – советский 

полководец и государственный деятель. Маршал 

Советского Союза (1943), четырежды герой Совет-

ского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух 

орденов «Победа» (1944, 1945). Министр обороны 

СССР (1955-1957).  

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-5-istoriya-informatsionno-analiticheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-5-istoriya-informatsionno-analiticheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-5-istoriya-informatsionno-analiticheskiy-zhurnal


56 

Не только в отечественной, но и в зарубежной историографии 

Жукова называют одним из самых выдюащихся военачальников в го-

ды Второй мировой войны. 

Отец Жукова имел греческое происхождение, работал сапожни-

ком, а мать происходила из русских крестьян, трудилась на полевых 

работах и подрабатывала извозом. Георгий был вторым ребёнком в 

семье; имел старшую сестру и младшего брата.  

В 1903 г. в возрасте семи лет пошёл в церковно-приходскую 

школу. Трудовую деятельность начала в 1908 г. у брата матери, рабо-

тавшем в Москве меховщиком. Параллельно Г.К. Жуков продолжал 

учиться. В 1911 г. заокнчил городское училище и получил аттестат. С 

1914 г. стал мастером под началом которого работали трое человек. В 

августе 1915 г. призван в армию в результате досрочного призыва мо-

лодёжи 1896 года рождения. Был отобран в кавалерию и в 189-м за-

пасном пехотном батальоне начал военную карьеру, затем направлен 

в Балаклею в 5-й запасной кавалерийский полк. После обучения на 

унтер-офицера в конце августа 1916 г. откомандирован на Юго-

Западный фронт в распоряжение 10-го Новгородского драгунского 

полка, был награждён Георгиевским кресто 4-й степени. В октябре 

1916 г. получил тяжёлую контузию и вследствии частичной потери 

слуха направлен в запас. За ранение в бою удостоен Георгиевского 

креста 3-й степени. После Февральской революции избран председа-

телем солдатского эскадронного комитета. После роспуска эскадрона 

в декабре 1917 г. вернулся в Москву, а затем в деревню к родителям, 

где болел тифом. 

С 1 октября 1918 г. служит добровольцем в Красной армии, а 1 

марте 1919 г. вступил в РКП(б). Служил в Московской кавалерийской 

диизии, сражался на фронтах Гражданской войны с мая 1919 г. в 4-й 

армии Восточного фронта, Западном и Южном фронтах. Участвовал в 

деблокаде Уральска, под Царицыном, с войсками Деникина и Вранге-

ля в районе станции Владимировка и города Николаевска. В октябре 

1919 г. был ранен, в лазарете вновь заболел тифом. После отпуска за-

числен в запасной батальон в Твери, а оттуда направлен на учёбу в 

Рязанские кавалерийские курсы, с осени 1920 г. командир взвода, по-

том эскадрона. Принимал участие в боях под Екатеринодаром в де-

кабре 1920 – августе 1921 гг., участвовал в подавлении Тамбовского 
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восстания, где был ранен. Награжден орденом Красного Знамени в 

1922 г. 

С конца мая 1923 г. Жуков вступил в командование 39-м полком 

7-й Самарской кавалерийской дивизии, а в 1924 г. направлен в Выс-

шую кавалерийскую школу. С 1926 г. преподавал в течение 5 лет во-

енно-допризывную подготовку в Белорусском государственном уни-

верситете. В 1929 г. окончил курсы высшего начальствующего соста-

ва РККА. С мая 1930 г. командовал 2-й бригадой 7-й Самарской кава-

лерийской дивизии, которую возглавлял в тот момент К.К. Рокоссов-

ский. Потом служил в БВО под началом И.П. Уборевича и помощни-

ком инспектора кавалерии РККА. В марте 1933 г. – командир 4-й ка-

валерийской дивизии. С 1937 г. командир 3-го и 6-го кавалерийский 

корпусов, а с июля 1938 г. – заместитель командующего Белорусского 

особого военного округа. В период репресиий на окружной парткон-

ференции Жукову ставили в вину то, что он «не разглядел врагов 

народа» и «политически близорук». По этому поводу Жуков отправил 

телеграмму на имя Сталина и Ворошилова. Ответа он не получил, но 

больше его не беспокоили. 

В канун празднования 20-й годовщины Красной Армии (прика-

зом НКО № 0170/п от 22 февраля 1938 г.) «досрочно и вне очереди» 

комбригу Г.К. Жукову было присвоено воинское звание – комдив. 

С июня 1939 г. Жуков – командир 57-го особого армейского 

корпуса РККА на территории Монгольской Народной Республики 

(МНР). В мае 1939 г. «с инспекцией» был направлен в район совет-

ского-японского конфликта на территории Монголии, где в июне того 

же года вступает в командование корпусом, впоследствии развёрну-

тым в Первую армейскую группу. Жёсткие и решительные действия 

Жукова позволили переломить ситуации в борьбе с японскими вой-

сками, а 31 июля 1939 г. ему присвоено звание комкор. С 20 по 31 ав-

густа 1939 г. Жукову совместно с М.А. Богдановым удалось разгро-

мить группировку японских войск генерала Комацубары на реке Хал-

хин-Гол. Впервые в практике применения войск РККА, в боях на 

Халхин-Голе Жуковым широко использовались танковые, мотобро-

невые и авиационные подразделения для решения задач активной 

обороны, быстрого окружения и уничтожения противника. За эту 

операцию комкор Жуков удостоился звания Героя СССР. В июне 

1940 г. присвоено звание генерала армии. 



58 

7 июня 1940 г. Жуков назначается командующим войсками Ки-

евского особого военного округа. В июне войска под его руковод-

ством готовились к конфликту с Румынией из-за Бессарабии. Однако 

28 июня 1940 г. Румыния уступила советскому ультиматуму и отсту-

пила из Северной Буковины и Бессарабии. 4 июля 1940 г. в Кишинёве 

состоялся парад советских войск. 

В январе 1941 г. принял учстие в оперативно-стратегических иг-

рах на картах в рамках подготовки к потенциальной войне с Германи-

ей. 14 января 1941 г. назначен на должность начальника Генштаба 

РККА, которую занимал до июля того же года. Деятельность на этом 

посту оценивается историками неоднозначно. В феврале 1941 г. из-

бран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Принял участие в составлении 

«Соображений по плану стратегического развёртывания сил Совет-

ского Союза на случай войны с Германией и её союзниками». План 

датируется не ранее 15 мая 1941 г. Данный документ не был подпи-

сан, а по словам Жукова в интервью 26 мая 1965 г. Сталин его отверг. 

Вечером 21 июня 1941 г. Жуков, по воспоминаниям генерала И.В. 

Тюленева, командующего МВО в июне 1941 г., обзванивал округа и 

предупреждал командующих о возможном нападении Германии и её 

союзников в ближайшие сутки. 21 июня 1941 г. на совещании в 

Кремле (с 20:50 до 22:20) Жуков и С.К. Тимошенко предложили Ста-

лину проект Директивы № 1. По версии Жукова, после напряжённого 

обсуждения они смогли убедить его. Директива № 1 командующими 

войсками западных округов была принята за несколько часов до 

вторжения войск стран Оси. 

В годы Великой Отечественной войны занимал посты начальни-

ка Ген штаба (июнь-июль 1941 г.), члена Ставки Главного командова-

ния (с 23 июня 1941 г.), Ставки Верховного Командования (с 10 июля 

1941 г.), СВГК (с 8 августа 1941 г.), командующего Ленинградским 

фронтом (с 14 сентября), командующего Западным фронтом (с 10 ок-

тября). С 26 августа 1942 г. являлся заместителем Верховного Глав-

нокомандующего; с 27 августа 1942 г. – первый заместитель наркома 

обороны. Командовал 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами.  

Наступление 23 – 28 июня превратилось в серию малоэффек-

тивных контрударов, которые не привели к ожидаемым результатам и 

изменению оперативной обстановки. Войска Юго-Западного фронта, 

где Жуков с 23 июня находился в качестве представителя главноко-
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мандующего, не смогли окружить и уничтожить наступающие груп-

пировки противника, как предполагалось предвоенными планами, хо-

тя и сумели серьёзно замедлить продвижение немецких войск, ис-

пользуя перевес РККА в бронетехнике, практически полностью уте-

рянный в ходе известного сражения в районе Дубно, где Красная ар-

мия потерпела тактическое поражение. 

29 июля 1941 г. Сталин смещает Жукова с должности Началь-

ника Генштаба и назначает его командующим Резервным фронтом, 

где Георгий Константинович продолжает предпринятые в рамках 

Смоленского сражения контрудары, а затем проводит Ельнинскую 

наступательную операцию, которая стала первым успехом РККА с 

начала войны.  

После завершения Ельнинской операции (приказом от 11 сен-

тября 1941 г.) Жуков назначается командующим Ленинградским 

фронтом. Была поставлена задача удержать Ленинград от захвата, де-

блокировать его, пока немцы не создали оборону вокруг города – 

прорваться навстречу войскам Кулика. Для удержания ситуации Жу-

ков пошёл на крайние меры и приказал военным советам 42-й и 55-й 

армий расстреливать всех командиров, политработников и бойцов, 

оставивших рубеж обороны без приказа. Жукову удалось добиться 

стабилизации фронта, а немецким войскам пришлом перейти к дли-

тельной позиционной осаде и сорвать поворот группы армий «Север» 

на Москву. 

После этого командующий напрвлен на центарльное направле-

ние и возглавил Резервный фронт с 8 октября, а Западный с 10 октяб-

ря, здесь также ему удаётся остановить наступление. Жуков участвует 

в контрнаступлении под Москвой в начале декабря 1941 г., что позво-

лило отбросить немцев от столицы. В 1942 г. Жуков командовал со-

ветскими войсками в четырёх крупных наступательных операциях: 

Московское контрнаступление (до 7 января 1942 г.), Ржевско-

Вяземская операция (8 января – 20 апреля 1942 г.), Первая Ржевско-

Сычёвская операция (30 июля – 23 августа 1942 г.), Вторая Ржевско-

Сычёвская операция (операция «Марс») (25 ноября – 20 декабря 1942 

г.). Кроме того, Жуков принимал активноеучастие в разработке плана 

и подготовке операции «Уран» в ходе контрнаступления советских 

войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). 

Наиболее неудачной битвой полководца в годы войны была операция 
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«Марс», во многом ставшая отвлекающим манёвром и оттягиванием 

внимания вермахта от Сталинграда. 

В начале 1943 г. Жуков координировал действия войск Волхов-

ского фронта в операции «Искра» при прорыве блокада Ленинграда. 

18 января 1943 г. Жукову было присвоено звание Маршал. Он стал 

первым маршалом СССР с начала войны. С 17 марта Жуков находил-

ся на белгородском направлении формирующейся Курской дуги. С 5 

июля в ходе оборонительного и наступательного этапов Курской бит-

вы Жуков координировал действия Западного, Брянского, Степного и 

Воронежского фронтов. В конце августа-сентябре в ходе Чернигов-

ско-Полтавской операции координировал действия Воронежского и 

Степного фронтов в ходе операций по преследованию противника, 

отходившего к Днепру. 

В 1944 г. планировал реализацию Корсунь-Шевченковской опе-

рации, однако не совсем удачная её реализация осложнила отношения 

Жукова с Коневым. После гибели генерала Н.Ф. Ватутина по приказу 

Сталина Жуков возглавил 1-й Украинский фронт и в марте-апреля 

подчинённые ему войска провели Проскуровско-Черновицкую опера-

цию, выйдя к предгорьям Карпат. 10 апреля 1944 г. Жуков удостоен 

высшей военной награды – ордена «Победа». Летом 1944 г. Жуков 

снова как представитель Ставки координировал действия 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов в ходе операции «Багратион». В июле 1944 г. 

также координировал действия 1-го Украинского фронта, который 

наносил удары на Львовском, Рава-Русском и частью сил – на Стани-

славском направлениях. В ноябре 1944 г. был назначен командующим 

1-м Белорусским фронтом. 

На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт сов-

местно с 1-м Украинским фронтом провели Висло-Одерскую опера-

цию, в ходе которой освободили Варшаву и разгромили группу армий 

«А» вермахта. Действия Жукова в этом сражении были удачнее как с 

точки зрения потерь его фронта, так и по масштабам прожвижения. С 

3 февраля по 30 марта часть сил фронта вели упорную битву по удер-

жанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина, который стал 

трамплином для завершающего наступления на Берлин. С 10 февраля 

по 4 апреля правое крыло фронта участвовало в Восточно-

Померанской операции. Фронт под командованием Жукова закончил 

войну участием в Берлинской операции с 16 апреля по 2 мая.8  
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8 мая 1945г. в 22:43 (9 мая в 00:43 по московскому времени) в 

пригороде Берлина Карлхорсте Жуков принял от генерал-

фельдмаршала В. Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск 

нацистской Германии. 

В июне 1945 г. 1-й Белорусский фронт был переименован в 

Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), глав-

нокомандующим которой становится возглавлявший войска фронта 

маршал Жуков. Также он возглавил организованную в том же месяце 

Советскую военную администрацию (СВАГ). Как главнокомандую-

щий ГСОВГ, в июле 1945 г. Жуков как представитель СССР, вошёл в 

союзнический Контрольный совет по управлению Германией. Менее 

чем через год, с оформлением Сухопутных войск как вида Вооружён-

ных Сил СССР, в марте 1946 г. Жуков назначен на должность Глав-

нокомандующего Сухопутными войсками и замминистра Вооружён-

ных Сил СССР. 

Летом 1946 г. Жуков оказался в опале у И.В. Сталина. Его обви-

нили в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг в 

деле разгрома. 9 июня 1946 г. Жуков был снят с должности Главкома 

сухопутных войск – замминистра ВС СССР и назначен командующим 

войсками Одесского ВО. На Пленуме ЦК ВКП(б) в феврале 1947 г. 

маршал Жуков был выведен из числа кандидатов в члены ЦК ВКП(б). 

4 февраля 1948 г. переведён должность командующего войсками 

Уральского ВО. 

На XIX съезде партии в октябре 1952 г. Жуков вновь был избран 

кандидатом в члены ЦК. Послес смерти Сталина в 1953 г. по ходатай-

ству Л.П. Берии Жуков был назначен на должность первого замести-

теля министра обороны СССР. В дальнейшем Маршал участвовал в 

аресте Берии. В июле 1953 г. стал членом ЦК КПСС. 

В феврале 1955 г. стал Министром обороны СССР, в феврале 

1956 г. избран кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, восстано-

вил должность главнокомандующего сухопутными войсками, упразд-

нённую в 1950 г., и назначил на не маршала Конева. 21 марта 1955 г. 

создал пост заместителя министра обороны по специальному воору-

жению и ракетной технике, на который назначил маршала Неделина. 

Жуков по инициативе Хрущёва осуществил сокращение численности 

вооружённых сил с 4815870 до менее чем 3 млн человек, был сокра-

щён срок службы по призыву. 
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В 1955 г. участвовал в переговорах в Женеве с представителями 

западных стран. В ноябре 1956 г. Жуков, вместе с маршалом Коне-

вым, руководил советскими войсками при подавлении антикоммуни-

стического мятежа в Венгрии. Уделял большое внимание созданию и 

принятию на вооружение ракетно-ядерного оружия. 

Поддержал Н.С. Хрущёва в июне 1957 г. в ходе борьбы с «анти-

партийной группой», однако уже в октябре того же года из-за опасе-

ний Н.С. Хрущёва, возросшего влияния Г.К. Жукова, его отправили в 

отставку. Приказом министра обороны СССР от 4 марта 1958 г. на 

основании Постановления Совета министров СССР от 27 февраля 

1958 г. маршал Жуков уволен из ВС. Жуков был единственным Мар-

шалом Советского Союза, который после отставки не был зачислен в 

Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, куда 

входили все видные полководцы-герои Великой Отечественной вой-

ны, по состоянию здоровья или по выслуге лет оставившие службу. 

После отставки Хрущёва в 1964 г. – 8 мая 1965 г. Г.К. Жукова 

пригласили в Кремлёвский дворец съездов на торжественное заседа-

ние, посвящённое 20-летию Победы. В 1966 г. Жуков принял участие 

в создании документального фильма «Если дорог тебе твой дом» 

Константина Симонова и Василия Ордынского. В том же году Геор-

гий Константинович соглашается быть консультантом многосерийно-

го документального фильма «Страницы Сталинградской битвы» и 

одновременно снимается в двух его сериях: «На степных рубежах» и 

«Операция Уран». В конце жизни занимался написанием мемуаров, 

которые стали самыми объёмными среди воспоминаний советских 

военачальников и неоднократно переиздавались.  
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Кузнецов Николай Герасимович (11 (24) июля 

1904, д. Медведки, Котласский район, Архангельская 

область – 6 декабря 1974, Москва, СССР) – советский 

флотоводец, Адмирал Флота Советского Соза (1955). 

В 1939-1947 и 1951-1955 гг. возглавлял Военно-

морской флот. Герой Советского Союза (1945). Член 

ЦК ВКП (б) (1939-1956). 
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Родился в семье казённого крестьянина. С 1915 г. работал в сто-

ловой города Котлас, с 1916 г. – матрос на речных судах в Котласе и 

Архангельске. С 1917 г. – рассыльный Архангельского порта. 

В 1919 г. в 15 лет вступил в Северо-Двинскую военную речную 

флотилию, приписав себе два года, чтобы быть принятым (с того вре-

мени и до конца жизни Кузнецов во всех документах своим годом 

рождения указывал 1902-й). В 1921 – 1922 гг. – строевой Архангель-

ского флотского экипажа. С 1922 г. служил в Петрограде, в 1923 – 

1926 гг. учился в Военно-морском училище им. М.В. Фрунзе, которое 

окончил с отличием 5 октября 1926 г. 

Местом службы стал Черноморский флот и крейсер «Червона 

Украина. Это был первый из достроенных в СССР крейсеров типа 

«Светлана. Служил командиром батареи, командиром роты, старшим 

вахтенным начальником. Особо отличился, когда на корабле во время 

визита в Стамбул вспыхнул пожар в помещении кочегаров рядом с 

артиллерийским погребом, а Кузнецов оставался старшим на борту – 

не только умело руководил быстрой ликвидацией возгорания, но к 

рассвету были устранены все видимые следы пожара. В 1929 – 1932 

гг. – слушатель Военно-морской академии (направлен в неё по лич-

ному распоряжению наркома по военным и морским делам К.Е. Во-

рошилова, высоко оценившего действия Кузнецова при высадке 

учебного десанта), которую также окончил с отличием. В 1932 – 1933 

гг. – старший помощник командира крейсера «Красный Кавказ». С 

ноября 1933 по август 1936 г. командовал крейсером «Червона Укра-

ина», где довёл до совершенства систему боевой готовности одиноч-

ного корабля. Крейсер признавался лучшим надводным кораблём 

Черноморского флота и в целом РККФ. 

В августе 1936 г. отправлен на гражданскую войну в Испанию, 

где был главным военно-морским советником республиканского пра-

вительства. Участвовал в подготовке и проведении боевых операций 

республиканского флота, обеспечивал приём транспортов из СССР. 

За службу в Испании награждён орденами Ленина и Красного Знаме-

ни. 

С августа 1937 г. – капитан 1-го ранга и заместитель командую-

щего, с января 1938 по март 1939 г. – командующий Тихоокеанским 

флотом. Силы флота под командованием Кузнецова поддерживали 
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действия сухопутных сил во время боёв у оз. Хасан. В марте 1939 г. 

назначен заместителем Наркома ВМФ СССР.  

29 апреля 1939 г. в возрасте 34 лет назначен Наркомом ВМФ 

СССР, став самым молодым наркомом в Союзе и первым моряком на 

этой должности. Ранее наркомами были армейский комиссар 1-го 

ранга П.А. Смирнов и командарм 1-го ранга М.П. Фриновский. Оба 

они были активными организаторами репрессий на флоте, причём во 

всех случаях смена руководства сопровождалась физической ликви-

дацией предыдущего. 

Внёс большой вклад в укрепление обезглавленного чистками 

флота перед войной; провёл ряд крупных учений, лично посетил 

множество кораблей, решая организационные и кадровые вопросы. 

Стал инициатором открытия новых морских училищ и морских 

спецшкол (впоследствии нахимовских училищ). Также его приказом в 

1939 г. была сохранена старая Петербургская инженерная научно-

педагогическая школа, был возвращён обратно в Ленинград Морской 

инженерный факультет, и под именем ВИТУ восстановлена Никола-

евская инженерная научно-педагогическая школа при его активном 

участии были приняты дисциплинарный и корабельный уставы ВМФ. 

24 июля 1939 г. по его инициативе введён День Военно-Морского 

флота. При введении генеральских и адмиральских званий в июне 

1940 г. Кузнецову присвоено звание адмирала. Его приказом в 1941 г. 

было создано первое водолазное специальное подразделение РОН 

(Рота особого назначения). 

Накануне нападения Германии на СССР принял действенные 

меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня от-

дал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позво-

лило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны – 

член СГВК, постоянно выезжал на корабли и фронты. Флот предот-

вратил вторжение на Кавказ с моря. Большую роль в противодействии 

противнику сыграли морская авиация и подводный флот. ВМФ ока-

зывал помощь союзникам, а кроме того, сопровождал корабли, иду-

щие по ленд-лизу. Значительная роль уделялась морскому образова-

нию и учёту опыта войны. Со 2 февраля 1945 г. – член ГКО. Для ре-

шения важнейших вопросов строительства и применения ВМФ за го-

ды войны 64 раза вызывался на приём к И.В. Сталину. В 1945 г. 

участвовал в составе советской делегации в работе Крымской и Потс-
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дамской конференций руководителей трёх союзных держав. 31 мая 

1944 г. присвоено звание адмирала флота (четыре звезды, равное ге-

нералу флота). 25 мая 1945 г. это звание приравнено к званию Мар-

шала и введены погоны маршальского типа. В августе 1945 г. участ-

вовал в советско-японской войне, находясь на Дальнем Востоке и вы-

полняя функции заместителя по флоту Главнокомандующего совет-

скими войсками на Дальнем Востоке А.М. Василевского. 14 сентября 

1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  

25 февраля 1946 г. самостоятельный Наркомат ВМФ СССР был 

упразднён и Военно-морской флот был включён в состав объединён-

ного Наркомата ВС СССР. Кузнецов назначен главнокомандующим 

ВМФ – заместителем Наркома (затем Министра) Вооружённых сил 

СССР. В послевоенный период у Н.Г. Кузнецова возникли суще-

ственные разногласия с И.В. Сталиным по поводу программы даль-

нейшего развития ВМФ, начавшиеся с того, что в 1945 г. Сталин от-

верг разработанную под руководством Кузнецова десятилетнюю про-

грамму военного судостроения, а Кузнецов не согласился с рядом 

взглядов Сталина на вопросы послевоенного развития флота. Кроме 

того, он возражал против разделения Балтийского флота на два само-

стоятельных флота – Южно-Балтийский и Северо-Балтийский (позд-

нее 4-й и 8-й ВМФ), инициированного Сталиным в 1946 г. В январе 

1947 г. снят с поста Главкома и в феврале 1947 г. назначен начальни-

ком Управления военно-морских учебных заведений. 

12 января 1948 г. Кузнецов вместе с группой адмиралов (Л.М. 

Галлером, В.А. Алафузовым и Г.А. Степановым) по доносу В.И. Ал-

фёрова предан Суду чести Министерства ВС СССР под председатель-

ством Маршала Советского Союза Говорова. Обвинение состояло в 

том, что в 1942 – 1944 гг. они без разрешения Правительства СССР 

передали Великобритании и США секретные чертежи и описания вы-

сотной парашютной торпеды, дистанционной гранаты, нескольких 

корабельных артиллерийских систем, схемы управления стрельбой, а 

также большое количество секретных морских карт. Суд чести 15 ян-

варя признал их виновными и постановил ходатайствовать перед Со-

ветом министров СССР о предании виновных суду Военной коллегии 

Верховного суда СССР. 

2 – 3 февраля 1948 г. признан виновным в предъявленных ему 

обвинениях, но, учитывая его большие заслуги в прошлом, решено не 
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применять к нему уголовного наказания. Одновременно Военная кол-

легия постановила ходатайствовать перед Советом Министров о по-

нижении Кузнецова в воинском звании до контр-адмирала. Осталь-

ные обвиняемые были осуждены на различные сроки заключения. С 

июня 1948 г. – заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока по военно-морским силам. С февраля 1950 г. – командующий 

5-м военно-морским флотом на Тихом океане. В январе 1951 г. при-

своено очередное воинское звание – вице-адмира. 20 июля 1951 г. 

вновь возглавил флот как Военно-морской министр СССР (до 15 мар-

та 1953 г.), но звание адмирала флота было возвращено только 13 мая 

1953 г. – после смерти Сталина и снятия судимости. 

В 1953 – 1955 гг. – первый заместитель Министра обороны 

СССР, Главнокомандующий ВМФ. 3 марта 1955 г. в советской систе-

ме воинских званий звание адмирал флота заменено на «Адмирал 

Флота Советского Союза». Также было установлено ношение особого 

знака отличия Маршальская звезда при парадной форме. В тот период 

Кузнецов уделял большое внимание технологическому перевооруже-

нию флота, в частности развитию авианосцев. К 1955 г. у него ослож-

нились отношения с Н.С. Хрущёвым и Г.К. Жуковым. В начале 1955 

г. Кузнецов перенёс инфаркт и в мае 1955 г. обратился к Жукову с 

просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья. Отве-

та не было, но в июне исполнение обязанностей главкома ВМФ было 

возложено на С.Г. Горшкова. В декабре 1955 г. Кузнецова под пред-

логом виновности во взрыве на линкоре «Новороссийск» (катастрофа 

произошла 29 октября 1955 г., к тому времени Кузнецов около пяти 

месяцев находился в отпуске по болезни) сняли с должности. 17 фев-

раля 1956 г. понижен в звании до вице-адмирала и отправлен в от-

ставку. Хрущёв в своих мемуарах объясняет увольнение Кузнецова 

необходимостью положить решительный конец «проявлениям бона-

партизма» в военной среде. 

Написал ряд воспоминаний. В общей сложности, насчитываю-

щей пять книг. В отличие от многих других «маршальских» воспоми-

наний, записки написаны Кузнецовым лично и отличаются хорошим 

стилем. В официальной истории войны его роль из-за опалы часто за-

тушёвывалась. Кроме книг, написал свыше 100 публикаций в веду-

щие исторические журналы («Военно-исторический журнал», «Во-

просы истории», «Новая и новейшая история», «Нева», характерно, 
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что в журнале Военно-Морского флота «Морской сборник» первая 

статья была опубликована уже после его смерти, в 1975 г.) и в раз-

личные сборники. 

После отставки Жукова в 1957 г. и Хрущёва в 1964 г. группа ве-

теранов ВМФ неоднократно ходатайствовала перед правительством о 

том, чтобы Кузнецов был восстановлен в звании и устроен в Группу 

генеральных инспекторов МО (что дало бы ему, помимо почётных, и 

материальные преимущества). Тем не менее все эти инициативы 

наталкивались на противодействие главкома ВМФ, преемника Кузне-

цова, С.Г. Горшкова. После выступления нового Генерального секре-

таря ЦК КПСС Л.И. Брежнева в год 20-летия Победы, в котором Куз-

нецов был назван среди выдающихся военачальников, он стал посте-

пенно входить в общественную жизнь. Даже посмертно Кузнецова не 

удавалось восстановить в звании, пока Горшков был жив. Лишь 26 

июля 1988 г., через несколько месяцев после смерти Горшкова, Куз-

нецов посмертно был восстановлен в звании Адмирала Флота Совет-

ского Союза. 
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Тимошенко Семён Константи́нович (6(18) 

февраля 1895, село Орман, Аккерманский уезд, Бес-

сарабская губерния, Российская империя – 31 марта 

1970, Москва, СССР) — советский полководец и 

государственный деятель, Маршал Советского Сою-

за (1940), дважды Герой Советского Союза (1940, 

1965), кавалер ордена «Победа» (1945). Народный 

комиссар обороны СССР (1940 – 1941), член Прези-
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диума Верховного Совета СССР (1938 – 1940). Председатель Ставки 

Главного командования (23 июня – 19 июля 1941). Член ЦК ВКП(б) 

(1939 – 1952). Командовал Харьковским, Северо-Кавказским, Киев-

ским ВО, фронтами в Великой Отечественной войне, был заместите-

лем председателя СВГК (1941 – 1942), членом СВГК (1942 – 1945) и 

координатором действий фронтов в 1943 – 1945. Считался наиболее 

компетентным полководцем и военным теоретиком на начало Вели-

кой Отечественной войны. 

Родился в семье крестьянина, был семнадцатым, самым млад-

шим ребёнком в семье. Работал батраком, окончил церковно-

приходскую школу в 1909 г. Кроме украинского и русского, знал 

молдавский язык. 

В декабре 1914 г. призван в Русскую императорскую армию. В 

1915 г. окончил полковую и Ораниебаумскую образцовую пулемёт-

ную школу и получил чин вахмистра. Был пулемётчиком в составе 

37-й конно-пулемётной команды 4-й кавалерийской дивизии на Юго-

Западном и Западном фронтах. Награждён за храбрость Георгиевски-

ми крестами трёх степеней. Был арестован после того, как ударил 

офицера, и отдан под суд, но оказался спасён благодаря Февральской 

революции. Войну закончил в чине подпрапорщика. 

В Красной армии с марта 1918 г., красноармеец 1-го Черномор-

ского красногвардейского отряда. Командовал взводом с апреля 1918, 

эскадроном с июня 1918. В августе 1918г. во главе 1-го Революцион-

ного кавалерийского Крымского полка участвовал в обороне Цари-

цына, где познакомился со Сталиным. С ноября 1918 г. – командир 2-

й кавалерийской бригады (с июня 1919 г. - в корпусе С.М. Будённо-

го). Член РКП(б) с 1919 г. В ноябре 1919 – августе 1920 гг. командир 

6-й, с августа 1920 по октябрь 1921 гг. --- 4-й кавалерийской дивизии 

1-й Конной армии. Был пять раз ранен, но не покидал строя. За бое-

вые подвиги в годы Гражданской войны имел награды. Революцион-

ное оружие получил за бои на Польском фронте, в частности за вывод 

1-й Конной армии из окружения в Белоруссии. 

Окончил Высшие военно-академические курсы в 1922 и 1927 

гг., курсы командиров-единоначальников при Военно-политической 

академии имени Н.Г. Толмачёва в 1930 г. (управление – командова-

ние, общевойсковой факультет, кафедра тактики). С 1922 г. – заме-

ститель командира, с марта 1923 г. – командир-комиссар 3- го кавеле-
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рийского корпуса. Направлялся в служебные командировки и для 

ознакомления с опытом в Венгрию, Австрию, Италию. С августа 1933 

г. – заместитель командующего войсками БВО, с сентября 1935 г. 

КВО. С июня 1937 г. – командующий войсками СКВО, с сентября 

1937 г. – Харьковского ВО. 8 февраля 1938 г. назначен командующим 

войсками КОВО. Ровно через год – 8 февраля 1939 г. присвоено воин-

ское звание командарма 1-го ранга. Во время освобождения Западной 

Белоруссии и Западной Украины в 1939 г. с 17 сентября по 2 октября 

командовал Украинским фронтом, который был создан 11 сентября 

1939 г. Успешно выполнил боевую задачу и вошёл во Львов. 

В советско-финской войне 1939-1940 гг. с 7 января 1940 г. ко-

мандовал Северо-Западным фронтом, войска которого осуществили 

прорыв «линии Маннергейма». В отличие от предыдущего команду-

ющего К.Е. Ворошилова Тимошенко смог организовать успешное 

наступление на оборонительные позиции финнов. Благодаря этому 13 

марта 1940 г. СССР смог заключить мир с Финляндией на своих 

условиях. Получил звание Героя Советского Союза 21 марта 1940 г. 

7 мая 1940 г. (до 19 июля 1941) назначен на должность Наркома 

обороны СССР) с присвоением высшего воинского звания – Маршал 

Советского Союза. 28 июня – 2 июля 1940 г., после занятия войсками 

Южного фронта Тимошенко впервые с 1914 г. побывал на своей ма-

лой родине – с. Орман в украинской Бессарабии, откуда и отправился 

на фронт Первой мировой юношей. Н.С. Хрущёв рассказывал, что в 

родной Фурмановке маршал удостоился восторженной встречи, 

устроенной односельчанами.  

На посту наркома обороны провёл большую работу по совер-

шенствованию боевой подготовки войск, их реорганизации, техниче-

скому переоснащению, подготовки новых кадров (потребовавшихся 

вследствие значительного увеличения численного состава армии), ко-

торая не была полностью завершена в связи с началом Великой Оте-

чественной войны. Под его руководством был обобщён и начал внед-

ряться в практику подготовки войск и штабов боевой опыт примене-

ния Вооружённых Сил, полученный в советско-финской войне. Были 

приняты решения по формированию механизированных корпусов, 

замене устаревшего танкового и артиллерийского парков, авиацион-

ной техники, по мобилизации ресурсов, повышению организованно-
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сти и слаженности в работе штабов, укреплению воинской дисципли-

ны, совершенствованию боевой подготовки войск. 

С началом Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 г., 

председатель Ставки Главного командования. 17 июля 1941 г. начал-

ник 3-го управления НКО СССР А.Н. Михеев направил на имя Г.М. 

Маленкова справку с обвинением «причастности Тимошенко к анти-

советскому заговору» на основании показаний, расстрелянных не-

сколько лет назад М.Н. Тухачевского и Д.Ф. Сердича, однако, види-

мо, эта спавка последствий для С.К. Тимошенко не имела. 

19 июля вместо Ставки Главного Командования во главе с Ти-

мошенко была создана СВГК под началом И.В. Сталина. В этот же 

день Сталин сменил Тимошенко на посту наркома обороны СССР. 

Тимошенко остался заместителем наркома обороны СССР (был им до 

сентября 1941 г.). 

Ещё 2 июля, в связи с катастрофическим развитием событий на 

центральном участке советско-германского фронта, Тимошенко был 

назначен командующим войсками Западного фронта (командовал 

фронтом 2 – 19 июля и 30 июля – 12 сентября 1941 г.). 10 июля одно-

временно возглавил Главное командование войсками Западного 

направления (оставался главнокомандующим до упразднения Главно-

го командования 10 сентября 1941 г.). В ходе командования Западным 

фронтом Тимошенко пытался нанести контрудар на Сенно и Лепель, 

который оказался неудачным, в Смоленском сражении в июле – сен-

тябре 1941 г. его войска понесли тяжёлые потери, но сковали немец-

кие войска и предотвратили прорыв к Москве.1 

11 сентября получил назначение главнокомандующим войсками 

Юго-Западного направления. 13 сентября 1941 г. в ходе Киевского 

сражения, С.К. Тимошенко как главнокомандующий войсками Юго-

Западного направления, сменив маршала С.М. Будённого, который 

настаивал на оставлении Киева, не смог своими решениями перело-

мить ситуацию, которая переходила в катастрофу. В начале Тимо-

шенко, следуя указаниям Ставки, требовал удерживать Киев, однако 

вскоре разобрался в обстановке и согласился с мнением начальника 

штаба фронта В.И. Тупикова об оставлении Киева. Однако время бы-

ло упущено, большая часть Юго-Западного фронта оказалась в окру-

жении, управление фронта, пытаясь выйти из окружения, было раз-

громлено. 
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30 сентября Тимошенко сам возглавил воссозданный Юго-

Западный фронт. В это время основные силы фронта проводили Сум-

ско-Харьковскую оборонительную операцию, а войска левого крыла 

фронта участвовали в Донбасско-Ростовской оборонительной опера-

ции. 7 ноября 1941 маршал принимал парад войск в Воронеже, один 

из трёх проведённых в этот день. В конце ноября Тимошенко как 

главнокомандующий войсками Юго-Западного направления руково-

дил Ростовской наступательной операцией советских войск, в ходе 

которой 28 ноября Ростов-на-Дону был освобождён. Это контрна-

ступление предвосхитили события под Москвой в декабре 1941 г.  

В декабре 1941 – январе 1942 г.а руководил проведением Кур-

ско-Обоянской наступательной операции, которая не достигла успеха. 

В мае 1942 г. Тимошенко руководил Харьковской операцией. В ре-

зультате ряда ошибок начавшееся с Барвенковского выступа наступ-

ление с целью овладения Харькова не получило должного заверше-

ния. Немецкая армейская группа генерала Клейста нанесла удар по 

основанию выступа, отрезав его от основных сил. Войска Красной 

армии, находившиеся на плацдарме, оказались в окружении. Только 

отдельным окружённым частям удалось пробиться обратно за линию 

фронта. В результате окружения под Харьковом попало в плен более 

200 тыс. солдат и офицеров Красной армии, что послужило одной из 

причин будущей тяжелейшей ситуации под Сталинградом и на Кавка-

зе.  

На начальном этапе немецкого план «Блау» Тимошенко не уда-

лось организовать оборону Воронежа: 7 июля 1942 г. правобережная 

часть города была захвачена. 12 июля остатки Юго-Западного фронта 

были переданы во вновь образованный Сталинградский фронт, ко-

мандующим которым был вновь назначен Тимошенко. 21 июля был 

отстранён от командования фронтом и заменён на В.Н. Гордова. С ок-

тября 1942 г. командовал войсками Северо-Западного фронта. На 

этом посту провёл две наступательные операции в ходе осуществле-

ния плана «Полярная Звезда» - Демянскую и Старорусскую операции. 

К 13 марта 1943 года, когда в операции не была достигнута главная 

задача – окружение и уничтожение немецких войск, маршал Тимо-

шенко был снят с поста командующего Северо-Западным фронтом. 

С марта 1943 г. до конца войны был представителем Ставки 

Верховного командования и осуществлял координацию действий ря-
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да фронтов, принимал участие в разработке и проведении некоторых 

операций. В марте – июне 1943 г. – координировал действия Волхов-

ского и Ленинградского фронтов фронтов (пытался прорвать блокаду 

Ленинграда, что сильно ослабило немецкую оборону и позволило уже 

в январе 1944 г. её снять), к декабрю 1943 г. – Северо-Кавказского 

фронта и Черноморского флота (принял участие в освобождении Се-

верного Кавказа и Новороссийска) и десанта в Керчи (Керченско-

Эльтингенская десантная операция), что создало условия для осво-

бождении Крыма), в феврале – июне 1944 г. – 2-го и 3-го Прибалтий-

ских фронтов (частичное участие в освобождении Прибалтики – Ста-

рорусско-Новоржевская операция), с августа 1944 г. до конца войны – 

2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов. Участововал в выводе из войны 

Румынии, координировал действия фронтов в хоже освобождения 

Венгрии и Австрии (Будапештская и Венская операции). Просил И.В. 

Сталина присвоить звания маршалов Р.Я. Малиновскому и Ф.И. Тол-

бухину. Прошение было поддержано. «За планирование боевых опе-

раций и координацию действий фронтов» награждён орденом «Побе-

да» 4 июня 1945 г.  

После войны командовал войсками Барановичского (с марта 

1946 г. – Белорусского), с июня 1946 г. – Южно-Уральского, с марта 

1949 г. – БВО. С апреля 1960 г. – в Группе генеральных инспекторов 

Министерства обороны СССР. Член ЦК ВКП(б) в 1939 – 1952 гг., 

кандидат в члены ЦК КПСС в 1952 – 1970 гг. В 1962 – 1970 гг. – 

председатель Советского комитета ветеранов войны. 

Отказался писать мемуары, заявив, что правды никто не опуб-

ликует, а врать есть кому и без него. Умер 31 марта 1970 г. Похоронен 

3 апреля на Красной площади в Кремлёвской стене. 
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Шапошников Борис Михайлович (20 сен-

тября (2 октября) 1882, Златоуст, Уфимская губер-

ния, Российская империя – 26 марта 1945, Москва, 

РСФСР, СССР) – русский и советский военачаль-

ник, военный и государственный деятеть, военный 

теоретик. Маршал Советского Союза (1940). 

Внёс значительный вклад в теорию и практи-

ку строительства Вооружённых сил СССР, в их 

укрепление и совершенствование, подготовку во-

енных кадров. Он много и успешно работал над развитием военной 

науки, над обобщением боевого опыта Первой мировой и Граждан-

ской войны войн. Участвовал в комиссии по разработке уставов 

РККА, отражая в них основные положения военной доктрины СССР. 

Пользовался большим уважением И.В. Сталина, был одним из немно-

гих, к кому Сталин обращался по имени и отчеству, а не «товарищ 

Шапошников», как к абсолютному большинству руководителей стра-

ны и армии. С конца 1930-х годов он был одним из главных советни-

ков И.В. Сталина по военным вопросам. 

Начальник Генерального штаба РККА на первом этапе Великой 

Отечественной войны (с июля 1941 по май 1942 г.), член СВГК (с 

июля 1941 по февраль 1945 г.). Единственный Маршал Советского 

Союза, выбывший из вооружённых сил СССР в ходе Великой Отече-

ственной войны (по причине смерти от болезни). 

Родился в семье служащих. Отец выходец из оренбургских каза-

ков, служил по частному найму. Мать работала учительницей. Учился 

в Красноуфимском промышленном и Пермском реальном училищах, 
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которое окончил в 1899 г. В 1900 г. из-за болезни пропускает экзаме-

ны в Московское пехотное училище, и чтобы быть полезным семье и 

накопить что-то к самостоятельной жизни, поступает работать учёт-

чиком на казённый винный склад. Трудится там 1900 – 1901 гг. 

В 1901 – 1903 гг. учился в Московском Алексеевском военном 

училище, которое окончил по 1-му разряду, пятым по списку после 

четырёх фельдфебелей, шедших вне конкурса, и был произведён в 

чин подпоручика. Начал службу в 1-м Туркестанском стрелковом ба-

тальоне в Ташкенте, в 1903 – 1907 гг. был младшим офицером роты. 

В 1907 – 1910 гг. слушатель Николаевской академии Генштаба в 

Санкт-Петербурге, по окончании (по первому разряду, то есть с отли-

чием) которой был произведён в штабс-капитаны и причислен к Ге-

неральному штабу. В академии учился в одной группе слушателей с 

П.Н. Врангелем. После окончания академии проходил 2-х годичное 

цензовое командование ротой в своём же батальоне, который был 

развёрнут в 1-й Туркестанский стрелковый полк. В 1912 году переве-

дён старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии Вар-

шавского военного округа в Ченстохову. 

С августа 1914 г. участник Первой мировой войны в должности 

указанной выше на Юго-Западном фронте, показал хорошее знание 

тактики. В октябре 1914 г. был контужен в голову. В январе-ноябре 

1915 гг. – помощник старшего адъютанта разведотдела штаба 12-й 

армии на Северо-Западном (с августа 191 г. – на Северном) фронте. В 

ноябре 1915 – мае 1916 г. – начальник штаба Отдельной сводной ка-

зачьей бригады. За боевые заслуги в 1916 г. был отмечен Высочай-

шем благоволением. 

На август 1917 г. занимал должность начальника штаба Турке-

станской дивизии. В сентябре 1917 г. Шапошников произведён в чин 

полковника с назначением на должность командира 16-го гренадёр-

ского Мингрельского полка. В ноябре 1917 г. на съезде делегатов во-

енно-революционных комитетов был избран начальником Кавказской 

гренадёрской дивизии. В январе-марте 1918 г. находился в госпитале. 

В марте 1918 г. Шапошников был демобилизован и через 2 ме-

сяца, 22 мая, добровольно вступил в РККА. С 22 мая был помощни-

ком начальника Оперативного управления штаба Высшего военного 

совета. С 7 сентября до конца октября 1918 г. – начальник разведот-

дела Штаба РВСР. С 30 сентября – в Военном отделе Высшей воен-
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ной инспекции РККА. С 4 марта 1919 г. – первый помощник началь-

ника штаба Наркомвоенмора Украинской ССР. С 15 августа 1919 года 

– начальник Разведывательного отделения, а с 12 октября – начальник 

Оперативного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республи-

ки. 

Принимал участие в разработке плана по разгрому Доброволь-

ческой армии в октябре 1919 г. Один из авторов планов кампаний 

1920 г. на Юго-Западном, Западном фронтах и в Крыму. В 1921 г. был 

награждён орден Красного Знамени. 

После окончания Гражданского войны, с 1921 г. – 1-й помощник 

начальника Штаба РККА. В 1925 – 1927 гг. – командующий войсками 

Ленинградского, с мая 1927 г. – Московского военных округов. В 

1928 – 1931 гг. – начальник Штаба РККА. В 1930 г. вступил в ВКП(б). 

С июля 1931 г. – командующий войсками Приволжского военного 

округа. В 1932 – 1935 гг. – начальник, военный комиссар и профессор 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1935 – 1937 гг. вновь командо-

вал войсками Ленинградского военного округа, получив 20 ноября 

1935 г. звание командарма 1-го ранга. С 10 мая 1937 г. – начальник 

Генштаба РККА. 

В июне 1937 г. входил в состав Специального судебного при-

сутствия, которое осудило к смертной казни маршала М.Н. Тухачев-

ского, командармов 1-го ранга И.Э. Якира, И.П. Уборевича и других 

военачальников. На самого Шапошникова тоже усиленно собирался 

компромат органами НКВД. Об его участии в военно-фашистском за-

говоре были получены показания от маршала А.И. Егорова, коман-

дарма 1-го ранга И.Ф. Федько, армейского комиссара 1-го ранга П.А. 

Смирнова, комкора В.В, Хрипина и некоторых других командиров. 

7 мая 1940 г. Шапошникову присвоено звание Маршала Совет-

ского Союза. В августе 1940 г. по состоянию здоровья снят с поста 

начальника Генштаба и назначен заместителем наркома обороны 

СССР по сооружению укрепленных районов (на должности замести-

теля народного комиссара обороны оставался до 20 мая 1943 г.). С 10 

сентября 1939 по 9 апреля 1941 г. – член Комитета обороны при СНК 

СССР. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 21 марта 1939 г. 

С началом Великой Отечественной войны – с 23 июня по 16 

июля 1941 г. работает в Совете по эвакуации при СНК СССР. С 10 

июля член Ставки ВГК. С 21 по 30 июля 1941 г. – начальник штаба 
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главкома Западного направления. С 29 июля вновь назначен началь-

ником Генштаба РККА. При его непосредственном участии были раз-

работаны предложения по подготовке и ведению контрнаступления 

Красной армии зимой 1941 – 1942 гг. 

С мая 1942 г. по 20 мая 1943 г. – заместитель наркома обороны 

СССР. В июне 1943 г. назначен начальником Высшей военной акаде-

мии им. К.Е, Ворошилова. В феврале 1944 г. был награждён Орденом 

Суворова I степени за «успешное выполнение заданий Верховного 

главнокомандования». Этой наградой Президиум Верховного Совета 

СССР наградил Шапошникова за большую и ощутимую работу по 

обороне Москвы и контрнаступление под Москвой зимой 1941-1942 

гг., а также за планирование и разработку операций по обороне Киева, 

обороне Ленинграда и Смоленском сражении. 

Умер от туберкулёза лёгких 26 марта 1945 г., не дожив 44 дня до 

Победы. Тело маршала было кремировано, прах помещён в урне в 

Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. В час погребения 

Маршалу Советского Союза Шапошникову была отдана последняя 

воинская почесть и произведён в Москве салют в двадцать четыре 

залпа из ста двадцати четырёх орудий. 
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Глава 2. КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Командующие войсками фронтов – высшие советские воена-

чальники, руководившие оперативно-стратегическими объединения-

ми войск в оборонительных и наступательных операциях Великой 

Отечественной войны. 

В таблице представлен список генералов и маршалов, которые 

постоянно или временно исполняли должность командующего фрон-

том. Девять военачальников из числа представленных в списке по-

гибли во время войны (их имена выделены курсивом). Семь человек 

погибли или скончались от ранений, полученных в бою, один был ре-

прессирован (Д.Г. Павлов) и один покончил с собой во избежание 

плена (М.Г. Ефремов). Список командующих дан в алфавитном по-

рядке. 

 
 

Имя 

 

Годы  

жизни 

Должность и звание 

перед началом  

войны 

 

Фронт 

Апанасенко 

Иосиф  

Родионович 

1890 - 

1943 

Командующий Даль-

невосточным фрон-

том, генерал армии 

Дальневосточный (14 

января 1941 – 25 ап-

реля 1943) 

Артемьев  

Павел  

Артемьевич 

1897 - 

1979 

Начальник Управле-

ния оперативных 

войск НКВД, генерал-

лейтенант 

Можайская линия 

обороны (18 – 30 

июля 1941); Москов-

ский резервный (9-12 

октября 1941); Мос-

ковская зона оборо-

ны (3 декабря 1941 – 

1 октября 1943) 

Баграмян  

Иван  

Христофорович 

1897-1982 Начальник оператив-

ного штаба КОВО, 

полковник 

1-й Прибалтийский 

(20 ноября 1943 – 24 

февраля 1945); 3-й Бе-

лорусский (27 апреля 

– 15 августа 1945) 

Богданов  

Иван  

Александрович 

1897-1942 Начальник Управле-

ния погранвойск 

НКВД Белорусского 

округа 

Резервных армий 

(группа армий резерв 

СВГК) (26 июня – 25 

июля 1941) 
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Будённый  

Семён  

Михайлович 

1883-1972 1-й заместитель 

Наркома обороны 

СССР, маршал Совет-

ского Союза 

Резервный (13 сен-

тября – 12 октября 

1941); Северо-

Кавказский (20 мая – 

3 сентября 1942) 

Василевский 

Александр  

Михайлович 

1895-1977 Заместитель началь-

ника Оперативного 

управления Гене-

рального штаба 

РККА, генерал-майор 

3-й Белорусский (20 

февраля – 26 апреля 

1945) 

Ватутин  

Николай  

Фёдорович 

1901-1944 Начальник Оператив-

ного управления Ге-

нерального штаба 

РККА, генерал-

лейтенант 

Воронежский (14 

июля – 22 октября 

1942); Юго-Западный 

(25 октября 1942 – 27 

марта 1943); Воро-

нежский (28 марта – 

20 октября 1943); 1-й 

Украинский (20 ок-

тября 1943 – 2 марта 

1944) 

Ворошилов  

Климент  

Ефремович 

1881-1969 Председатель Коми-

тета обороны при 

СНК СССР, маршал 

Советского Союза 

Ленинградский (5 – 

12 сентября 1941) 

Говоров  

Леонид  

Александрович 

1897-1955 Начальник Военной 

академии им. Ф.Э. 

Дзержинского, гене-

рал-майор артиллерии 

Ленинградский (10 

июня 1942 – 24 июля 

1945); 2-й Прибал-

тийский (9 февраля – 

31 марта 1945) 

Голиков  

Филипп  

Иванович 

1900-1980 Начальник ГРУ, гене-

рал-лейтенант 

Брянский (2 апреля – 

7 июля 1942); Воро-

нежский (9-14 июля 

1942 и 22 октября 

1942 – 28 марта 1943) 

Гордов  

Василий  

Николаевич 

1896-1950 Начальник штаба 

Приволжского воен-

ного округа, генерал-

майор 

Сталинградский (23 

июля – 12 августа 

1942) 

Ерёменко  

Андрей  

Иванович 

1892-1970 21 июня 1941 сдал 

командование 1-й от-

дельной Краснозна-

мённой армией, гене-

рал-лейтенант 

Западный (30 июня – 

2 июля 1941 и 19 – 29 

июля 1941); 

Брянский (16 августа 

– 13 октября 1941); 
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Юго-Восточный (7 

августа – 28 сентября 

1942); Сталинград-

ский (28 сентября – 

31 декабря 1942); 

Южный (1 января – 2 

февраля 1943); Кали-

нинский (25 апреля – 

19 октября 1943); 1-й 

Прибалтийский (20 

октября – 19 ноября 

1943); 2-й Прибал-

тийский (23 апреля 

1944 – 4 февраля 

1945); 4-й Украин-

ский (26 марта – 31 

июля 1945) 

Ефремов  

Михаил  

Григорьевич 

1897-1942 1-й заместитель гене-

рал-инспектора пехо-

ты РККА, генерал-

лейтенант 

Центральный (7-25 

августа 1941) 

Жуков  

Георгий  

Константинович 

1896-1974 Начальник Генераль-

ного штаба РККА, ге-

нерал армии 

Резервный (30 июля 

– 12 сентября 1941); 

Ленинградский (13 

сентября – 10 октяб-

ря 1941); Западный 

(13 октября 1941 – 26 

августа 1942); 1-й 

Украинский (2 марта 

– 24 мая 1944); 1-й 

Белорусский (16 но-

ября 1944 – 10 июня 

1945) 

Захаров  

Георгий  

Фёдорович 

1897-1957 Начальник штаба 

УВО, генерал-майор 

Брянский (14 октября 

– 10 ноября 1941); 2-

й Белорусский (6 

июня – 17 ноября 

1944) 

Кирпонос  

Михаил  

Петрович 

1892-1941 Командующий КО-

ВО, генерал-

полковник 

Юго-Западный (22 

июня – 20 сентября 

1941) 
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Ковалёв  

Михаил  

Прокофьевич 

1897-1967 Командующий вой-

сками Забайкальского 

военного округа 

Забайкальский (15 

сентября 1941 – 12 

июля 1945) 

Козлов  

Дмитрий  

Тимофеевич 

1896-1967 Командующий ЗакВО Закавказский (23 ав-

густа – 30 декабря 

1941); Кавказский 

(30 декабря 1941 – 28 

января 1942); Крым-

ский (28 января – 19 

мая 1942) 

Конев  

Иван  

Степанович 

1897-1973 Командующий 

СКВО, генерал-

лейтенант 

Западный (12 сен-

тября – 12 октября 

1941 и 26 августа 

1942 – 27 февраля 

1943); Калининский 

(19 октября 1941 – 26 

августа 1942); Севе-

ро-Западный (14 

марта – 22 июня 

1943); Степной (9 

июля – 20 октября 

1943); 2-й Украин-

ский (20 октября 

1943 – 21 мая 1944); 

1-й Украинский (24 

мая 1944 – 10 июня 

1945) 

Костенко  

Фёдор  

Яковлевич  

1896-1942 Командующий 26-й 

армией, генерал-

лейтенант 

Юго-Западный (18 

декабря – 8 апреля 

1942) 

Кузнецов  

Фёдор  

Исидорович 

1898-1961 Командующий При-

бОВО 

Северо-Западный (22 

– 30 июня 1941); 

Центральный (26 

июля – 7 августа 

1941) 

Курочкин  

Павел  

Алексеевич 

1900-1989 Командующий вой-

сками Орловского во-

енного округа 

Северо-Западный (23 

августа 1941 – 5 ок-

тября 1942 и 23 июня 

– 20 ноября 1943); 2-

й Белорусский (17 

февраля – 5 апреля 

1944) 
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Малиновский  

Родион  

Яковлевич 

1898-1967 Командир 48-го 

стрелкового корпуса, 

генерал-майор 

Южный (24 декабря 

1941 – 28 июля 1942, 

2 февраля – 22 марта 

1943); Юго-Западный 

(27 марта – 20 октяб-

ря 1943); 3-й Укра-

инский (20 октября 

1943 – 15 мая 1944); 

2-й Украинский (22 

мая 1944 – 10 июня 

1945); Забайкальский 

(12 июля – 9 октября 

1945) 

Масленников 

Иван  

Иванович 

1900-1954 Заместитель наркома 

внутренниых дел 

СССР, генерал-

лейтенант 

Северо-Кавказский 

(24 января – 13 мая 

1943); 3-й Прибал-

тийский (21 апреля – 

15 октября 1944) 

Мерецков  

Кирилл  

Афанасьевич 

1897-1968 Заместитель наркома 

обороны СССР, гене-

рал армии 

Волховский (17 де-

кабря 1941 – 23 апре-

ля 1942 и 9 июня 

1942 – 15 февраля 

1944); Карельский 

(22 февраля – 15 но-

ября 1944); 1-й Даль-

невосточный (5 авгу-

ста – 1 октября 1945) 

Павлов  

Дмитрий  

Григорьевич 

1897-1941 Командующий ЗапО-

ВО, генерал армии 

Западный (22 – 30 

июня 1941) 

Петров  

Иван  

Ефимович 

1896-1958 Командир 27-го ме-

ханизированного 

корпуса, генерал-

майор 

Северо-Кавказский 

(13 мая – 20 ноября 

1943); 2-й Белорус-

ский (24 апреля – 6 

июня 1944); 4-й 

Украинский (5 авгу-

ста 1944 – 26 марта 

1945) 

Петров  

Михаил  

Петрович 

1898-1941 Командир 17-го ме-

ханизированного 

корпуса, генерал-

майор 

 

Брянский (7-10 ок-

тября 1941) 
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Попов  

Маркиан  

Михайлович 

1902-1969 Командующий вой-

сками Ленинградско-

го военного округа, 

генерал-лейтенант 

Северный (24 июня – 

23 августа 1941); Ле-

нинградский (27 ав-

густа – 5 сентября 

1941); Брянский (6 

июня – 10 октября 

1943);Прибалтийский 

(10-20 октября 1943); 

2-й Прибалтийский 

(20 октября 1943 – 23 

апреля 1944) 

Пуркаев  

Максим  

Алексеевич 

1894-1953 Начальник штаба Ки-

евского особого во-

енного округа 

Калининский (26 ав-

густа 1942 – 25 апре-

ля 1943); Дальнево-

сточный (25 апреля 

1943 – 5 августа 

1945); 2-й Дальнево-

сточный (5 августа – 

1 октября 1945) 

Рейтер  

Макс  

Андреевич 

1886-1950 Заместитель коман-

дующего войсками 

Северо-Кавказского 

военного округа 

Брянский (28 сентяб-

ря 1942 – 12 марта 

1943, 28 марта – 5 

июня 1943); Резерв-

ный (12 – 23 марта 

1943); Курский (23 – 

27 марта 1943); Ор-

ловский (27 – 28 мар-

та 1943) 

Рокоссовский 

Константин  

Константинович 

1896-1968 Командир 9-го меха-

низированного кор-

пуса, генерал-майор 

Брянский (14 июля – 27 

сентября 1942); Дон-

ской (30 сентября 1942 

– 15 февраля 1943); 

Центральный (15 фев-

раля – 20 октября 1943); 

Белорусский (20 октяб-

ря 1943 – 24 февраля 

1944, 2 – 12 апреля 

1944); 1-й Белорусский 

(24 февраля – 2 апреля 

1944, 12 апреля – 16 но-

ября 1944); 2-й Бело-

русский (17 ноября 

1944 – 10 июня 1945). 



86 

Рябышев  

Дмитрий  

Иванович 

1894-1985 Командир 8-го меха-

низированного кор-

пуса, генерал-

лейтенант 

Южный (30 августа – 

октября 1941) 

Собенников  

Пётр  

Петрович 

1894-1960 Командующий 8-й 

армией 

Северо-Западный (3 

июля – 23 августа 

1941) 

Соколовский  

Василий  

Данилович 

1897-1968 Заместитель началь-

ника Генерального 

штаба РККА, генерал-

лейтенант 

Западный (28 февра-

ля 1943 – 15 апреля 

1944) 

Тимошенко  

Семён  

Константинович 

1895-1970 Народный комиссар 

обороны СССР, мар-

шал Советского Сою-

за 

Западный (2-19 июля 

1941 и 30 июля – 12 

сентября 1941); Юго-

Западный (30 сене-

бря – 18 декабря 1941 

и 8 апреля – 12 июля 

1942); Сталинград-

ский (12-23 июля 

1942); Северо-

Западный (5 октября 

1942 – 14 марта 1943) 

Толбухин  

Фёдор  

Иванович 

1894-1949 

Начальник штаба За-

кавказского военного 

округа , генерал-

майор 

Южный (22 марта – 

20 октября 1943); 4-й 

Украинский (20 ок-

тября 1943 – 31 мая 

1944); 3-й Украин-

ский (15 мая 1944 – 

10 июня 1945) 

Тюленев  

Иван  

Владимирович 

1892-1978 Командующий вой-

сками Московского 

военного округа, ге-

нерал армии 

Южный (25 июня – 

30 августа 1941); За-

кавказский (15 мая 

1942 – 23 августа 

1945) 

Федюнинский 

Иван  

Иванович 

1900-1977  Командир 15-го 

стрелкового корпуса, 

полковник 

Ленинградский (11-

26 октября 1941) 

Фролов Валериан 

Александрович 

1895-1961 Командующий 14-й 

армией 

Карельский (1 сен-

тября 1941 – 21 фев-

раля 1944) 

Хозин  

Михаил  

Семёнович 

1896-1979 Начальник Военной 

академии им. М.В. 

Фрунзе 

Ленинградский (27 

октября 1941 – 9 

июня 1942) 
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Черевиченко  

Яков  

Тимофеевич 

1894-1976 Командующий 9-й 

армией, генерал-

полковник 

Южный (5 октября – 

24 декабря 1941); 

Брянский (24 декабря 

1941 – 2 апреля 1942) 

Черняховский 

Иван  

Данилович 

1907-1945 Командир 28-й танко-

вой дивизии, полков-

ник 

Западный 15-24 ап-

реля 1944); 3-й Бело-

русский (24 апреля 

1944 – 18 февраля 

1945) 

Чибисов  

Николай  

Евлампиевич 

1892-1959 Командующйи вой-

сками Одесского во-

енного округа 

Брянский (7-13 июля 

1942) 

 

 

Апанасенко Иосиф Родионович (3 (15) апреля 

1890, село Митрофановское, Новогригорьевский уезд, 

Ставропольская губерния, Российская империя – 5 авгу-

ста 1943, Белгород СССР) – советский военачальник, 

генерал армии (1941).  

Происходил из семьи бедного крестьянина. Окон-

чил трёхклассную церковно-приходскую школу. Под-

ростком батрачил и работа пастухом. В декабре 1911 г. 

призван в Русскую императорскую армию. Служил в 208-м Лорий-

ском пехотном полку. Окончил учебную команду полка в Хасавюрте 

в декабре 1912 г., служил в полковой пулемётной команде, произве-

дён в унтер-офицеры. 

С осени 1914 г. участвовал в Первой мировой войне, воюя в со-

ставе 52-й пехотной дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса. 

Всю войну провёл на Кавказском театре военных действий. За отли-

чия в боях награждён тремя Георгиевскими крестами и двумя Георги-

евскими медалями. Ещё в первые месяцы войны заменил убитого 

офицера и командовал взводом, а в 1915 г. в унтер-офицерском зва-

нии стал командиром полуроты и затем начальником пулемётной ко-

манды полка. За боевые заслуги был произведён в прапорщики в 1917 

г., в конце войны командир пулемётной роты. В ноябре 1917 г. отпра-

вился в отпуск, из которого в полк Апанасенко не вернулся. 

В конце 1917 г. вернулся в родное село и сразу был избран 

председателем Совета и Военно-революционного комитета, а также 

стал помощником командира красногвардейского отряда И.П.Ипатова 



88 

в селе Покровское. В мае 1918 г. организовал партизанский отряд, ко-

торый вёл боевые действия на Ставрополье против войск белой ар-

мии. С октября (по другим сведениям, с августа) 1918 г. стал коман-

диром бригады 2-й Ставропольской пехотной дивизии. Член РКП(б) с 

1918 г. С декабря 1918 г. командовал бриагдой в 4-й стрелковой диви-

зии 11-й армии, а с января 1919 г. – бригадой в 1-й Ставропольской 

кавалерийской дивизии. С марта 1919 г. – командир 6-й кавалерий-

ской дивизии кавалерийского корпуса С.М. Будённого. Части, кото-

рыми командовал И.Р. Апанасенко, проявили себя с наилучшей сто-

роны в боях за Воронеж, под Касторным, Ростовом-на-Дону, стани-

цей Егорлыкской, Бродами и Львовом. В боях отличался личной отва-

гой, пользовался большим авторитетом среди красноармейцев. В пе-

риод обороны Царицына произошло личное знакомство с И.В. Стали-

ным, которому понравился бравый, упрямый, умный, надёжный и 

грубоватый комдив. Однако в годы Гражданской войны Будённый 

дважды снимал его с должности за склонность к «батьковщине» и за 

самоуправство.  

В августе 1920 г. за подвиги в боях он был вновь назначен ко-

мандиром 6-й кавалерийской дивизии. Но во время перехода с Поль-

ского на Южный фронт в 1-й Конной армии и особенно в 6-й кавале-

рийской дивизии под влиянием неудачного исхода Польской кампа-

нии сильно снизилась дисциплина. Бойцами дивизии был совершён 

ряд еврейских погромов, комиссар дивизии Г.Г. Шепелев, пытавший-

ся навести порядок, был убит. Усилиями К.Е. Ворошилова и С.М. Бу-

дённого дисциплина была восстановлена. 12 октября 1920 г. Апана-

сенко, предпринявший недостаточно усилий для поддержания поряд-

ка в частях, отстранен от должности. 

После окончания Гражданской войны с начала 1921 г. служил 

начальником гарнизона Ставрополя и начальником Ставропольской 

губернской милиции. В 1923 г. окончил Военно-академические курсы 

высшего комсостава РККА; в 1928 г. – курсы усовершенствования 

высшего комсостава при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе; в 

1932 г. – Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. После оконча-

ния учёбы, в октябре 1923 – мае 1924 г. – Смоленский губернский во-

енный комиссар. В мае 1924 – октябре 1929 гг. командует 5-й кавале-

рийской дивизией в Северо-Кавказском военном округе. Летом 1925 

г. участвовал в операции по зачистке и разоружению Шароевского 
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района Чечни, где скрывался имам Гоцинский. В 1929 – 1930 гг. – ко-

мандир 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии. После окончания 

академии с ноября 1932 года командовал 4-м кавалерийским корпу-

сом в Среднеазиатском военном округе (САВО). С октября 1935 г. – 

заместитель командующего войсками БВО по кавалерии и одновре-

менно с июня 1936 г. – инспектором кавалерии этого округа. С февра-

ля 1938 г. – командующий войсками Средеазиатского военного окру-

га. По воспоминаниям Н.С, Хрущёва подозревался в участие в «заго-

воре М. Тухачевского», но покаялся и был прощён И.В. Сталиным. 22 

февраля 1941 г. становится генералом армии. 

С января 1941 г. он стал командовать войсками Дальневосточ-

ного фронта. За время своего командования фронтом смог укрепить 

обороноспособность советского Дальнего Востока. В дни обороны 

Москвы из состава Дальневосточного фронта при личном участии 

И.Р. Апанасенко на запад были переброшены часть соединений, кото-

рые сыграли одну из ключевых ролей как в обороне Москвы, так и 

контрнаступлении в декабре 1941 г. В июне 1943 г. после многочис-

ленных просьб о направлении в действующую армию был назначен 

заместителем командующего войсками Воронежского фронта. Выез-

жал в части и на передовую, руководил частями во время боевых дей-

ствий. Во время боёв под Белгородом 5 августа 1943 г. погиб при 

авианалёте.  

Был похоронен в Белгороде на площади Революции (Соборной). 

Хрущёв же вспоминал, что похороны были на поле танкового сраже-

ния у Прохоровки. Позднее прах согласно его завещанию был переза-

хоронен в присутствии его родных и близких в Ставрополе. 

Вёл дневник, отрывки из которого были опубликованы. 

Работы И.Р. Апанасенко: 

В первые месяцы Великой Отечественной войны: (Из дневн. за-

писей ген. армии И.Р. Апанасенко) / Подгот. Кац А.А. // Археографи-

ческий ежегодник за 1995 год. – М., 1997. – С. 208 – 212. 

Работы, посвящённые И.Р. Апанасенко: 

Иванько И.И. Генерал Армии Апанасенко. – Ставрополь: Крае-

вое книжное издательство, 1949. 

Лысенко А. Я. Иосиф Апанасенко. – Ставрополь: Книжное изда-

тельство, 1987.  



90 

Медведев Р. Иосиф Сталин и Иосиф Апанасенко // Наш совре-

менник: журнал. – 2003. Август (№ 8). 

Фытов Г.А. Генерал армии Иосиф Родионович Апанасенко: За-

бытый спаситель Москвы // Своими именами. – 2013. №. 33. 

Петрова А.В., Калинченко С.Б. Генерал армии – Иосиф Родио-

нович Апанасенко // 70 лет Великой победы: историческая память и 

современность. Сб. науч. статей. Отв. ред. Калинченко С.Б. Ставро-

поль: ИД «Тэсэра», 2015. С. 89-93. 

Енацкий Д.В. «Забытый» генерал армии И.Р. Апанасенко 

//Young Science. 2016. Т. 3. № 2. С. 10-12. 

Судавцов Н.Д. Воины-дальневосточники генерала Апанасенко 

защитили Москву в 1941 г. // Вестник Калмыцкого университета. 

2016. № 2(30). С. 50-59. 

Лазарев С.Е. «На Западе или Востоке я буду сражаться неустра-

шимо…»: И. Р. Апанасенко — генерал «с неуживчивым характером» 

// Военно-исторический журнал. – 2017. - № 9, 10. 

Судавцов Н.Д. Вклад генерала И.Р. Апанасенко в победу во 

Второй мировой войне // Гуманитарные и юридические исследования. 

2021. № 1. С. 90-96. 

Зубов И.В., Надточий З.Ю., Голдобин С.Е. Генерал армии 

Иосиф Родионович Апанасенко, выдающийся руководитель, органи-

затор и недооценнённый Герой СССР и Великой Отечественной вой-

ны // Проблемы социальных и гуманитарных наук. 2021. № 2(27). С. 

42-48. 

Фролова И. Кто спас Москву в 1941: сибиряки или дальнево-

сточники генерала Апанасенко // Icarus & Daedalus. Системный ана-

лиз: проблемы и рещения. 2021. № 15. С. 28-41. 

 

 

Артемьев Павел Артемьевич (1897, дер. Ли-

сичкино, Старорусский уезд, Новгородская губерния, 

Российская империя – 1979, Москва, СССР) – совет-

ский военачальник, генерал-полковник (1942). Проис-

ходил из крестьянской семьи, русские по национально-

сти.  

Окончил трёхклассное земское училище и 1 класс 

средней школы. Из-за крайней бедности семьи уже с 
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11 лет, с 1908 г., работал сапожником, чернорабочим, шпаклёвщиком, 

санитаром. В 1915 г. призван в Русскую императорскую армию и 

участвовал в Первой мировой войне рядовым. Во время Октябрьских 

событий1917 г. вступил в Красную гвардию. В РККА с 1918 г. Участ-

ник Гражданской войны. Будучи минёром-подрывником и политру-

ком роты отдельного инженерного батальона 1-й стрелковой дивизии 

воевал на Северном и Южном фронтах. Член РКП(б) с 1920 г. 

С июля 1921 г. служит в войсках внутренне службы Республики: 

секретарь партийной ячейки, военком батальона, военком Екатерино-

славского конвойного полка. С 1923 г. служил во внутренних и по-

граничных войсках ОГПУ/НКВД СССР – военком школы младшего 

начсостава, военком 91-го дивизиона конвойной стражи, военком 1-го 

Харьковского конвойного полка, заместитель военкома повторных 

курсов при ГПУ СССР. 

Военное образование получил в Высшей пограничной школе 

ОГПУ (окончил в 1925 г.). С 1925 года служил в пограничной охране 

ОГПУ: помощник по политической части 21-го Ямпольской погра-

ничного отряда, с 1926 – комендант пограничного участка 22-го Во-

лочиского пограничного отряда, с 1929 г. – комендант пограничного 

участка 20-го Славутского пограничного отряда. С 1931 г. служил во 

Внутренних войсках – командир 23-го стрелкового, 56-го железнодо-

рожного и 4-го Украинского мотомеханизированного и 1-го Белорус-

ского мотомеханизированного полков ОГПУ – НКВД. 

Окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 1938 г. С 

февраля 1938 г. – начальник Ново-Петергофского военно-

политического училища войск НКВД им. К.Е. Ворошилова. С августа 

1938 г. – командир Отдельной мотострелковой дивизии особого 

назначения им. Ф.Э. Дзержинского. В должности командира Отряда 

особого назначения этой дивизии принимал участие в советско-

финской войне 1939-1940 гг. 

C 26 февраля 1941 г. – начальник Управления оперативных 

войск НКВД СССР. С началом Великой Отечественной войны 30 

июня 1941 г. назначен командующим войсками МВО. Одновременно 

с 18 по 30 июля 1941 года командовал фронтом Можайской линии 

обороны, а с 12 октября 1941 г. по 15 октября 1943 г. командующим 

Московской зоны обороны. В оперативные задачи Артемьева входи-

ло: строительство оборонительных рубежей на ближайших подступах 
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к столице, подготовка резервных соединений для отправки на фронт, 

проведение мероприятий по укреплению тыла в Москве. Командовал 

парадом на Красной площади 7 ноября 1941 г., а в 1945 году на него 

была возложена организация и общее руководство Парадом Победы. 

После окончания войны до 1947 г. оставался на должности команду-

ющего войсками МВО. 

С июня 1947 г. находился в распоряжении Министра ВС СССР, 

затем направлен на учёбу. В 1949 г. окончил высшие академические 

курсы при Высшей военной академии им. К.Е.Ворошилова. С 

мая1949 г. по июнь 1953 г. – вновь командующий войсками МВО. 

П.А. Артемьев, будучи выходцем из органов НКВД СССР, счи-

тался человеком Л.П. Берии, и, разумеется не мог оставаться на таком 

ключевом посту, как командующий войсками МВО. Поэтому он был 

снят с этой должности в день ареста Берия 26 июня 1953 г. и отправ-

лен в отдалённый округ с явным понижением по службе. Так, с авгу-

ста 1953 г. служил в Уральском ВО – заместителем командующего, с 

1956 г. – первый заместителем командующего войсками округа. С 

сентября 1960 года – в отставке. 

Вернулся жить в Москву, где и умер в 1979 г. и похоронен на 

Новодевичьем кладбище. Оставил мемуары.  

Работы П.А. Артемьева 

Артемьев П.А. На защиту Москвы // Красная Звезда. – 1941. 24 

октября // Московская правда. – 1966. 22 октября 

Артемьев П. А. Заметки о пограничниках двадцатых годов // На 

страже границ Советского государства: Историко-мемуарный сбор-

ник. – Кн. 3. – М., 1971. – С. 19–33. 

Работы, посвящённые П.А. Артемьеву 

Арибжанов Р., Артюхов Е., Штутман С. Дивизия имени Дзер-

жинского. – М.: Яуза, Эксмо, 2007.  

Штутман С. М. Внутренние войска. История в лицах. — 

Москва: «Газоил пресс», 2011.  

Ковалёв В.С., Рыдлевич Т.Е. Забытый защитник Москвы // Мос-

ковский журнал. История государства Российского. 2019. № 5(314). С. 

82-87. 

 

 

 



93 

Баграмян Иван Христофорович (Ованес 

Хачатурович) (20 ноября (2 декабря) 1897, неда-

леко от селы Чардахлы, Елизаветпольская губер-

ния, Российская империя – 21 сентября 1982, 

Москва, СССР) – советский полководец и государ-

ственный деятель, Маршал Советского Союза 

(1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 

1977). Член ЦК КПСС (1941-1982).  

Происходил из семьи рабочих, отец работал на железной дороге, 

самостоятельно получил образование и стал артельным старостой, 

мать из семьи сельского кузнеца, целиком посвятила себя воспитанию 

детей. Армянин по национальности. Начальное образование получил 

в армянской церковно-приходской школе в Елизаветполе. В 1907 – 

1912 гг. учился в железнодорожном училище в Тифлисе, а в 1912 – 

1915 гг. – в техническом училище, по окончании которого стал тех-

ником-практиком. Русский учил с детства, но по собственному при-

знанию давался он ему трудно. 

Проработав с июля по октябрь 1915 г на железной дороге в Ели-

заветполе, в октябре 1915 г.  вступил добровольцем в царскую армию. 

Службу начал в 116-м запасном пехотном батальоне в городе 

Ахалцик, затем, с декабря 1915 г., продолжил её во 2-м Кавказском 

пограничном пехотном полку и в составе Экспедиционного корпуса 

русских войск участвовал в походе в Персию и в Хамаданской опера-

ции на Кавказском фронте Первой мировой войны. С июля 1916 до 

января 1917 г. служил в Кавказском запасном кавалерийском полку. В 

феврале 1917 г. был направлен в 1-ю Тифлисскую школу прапорщи-

ков, которую окончил в июле того же года.  

После Февральской революции вступил в армянскую партию 

«Дашнакцутюн». В декабре 1917 г. демобилизовался из русской ар-

мии и после обретения Арменией независимости вступил в армян-

скую армию. Принимал участие в боевых действиях против турецких 

войск в составе 3-го стрелкового и 1-го кавалерийского полков ар-

мянской дивизии Первой Армянской Республики. Командовал ротой, 

сабельным эскадроном, за боевые отличия произведён в поручики. В 

ноябре 1920 г. уволен в запас, по его собственным словам, как небла-

гонадёжный, за поддержку выступлений населения против дашнаков. 
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В декабре 1920 г. присоединился к восставшим против дашнак-

ского правительства, в том же месяце добровольно вступил в Армян-

скую Красную армию командиром эскадрона 1-го Армянского полка. 

На командных должностях в составе 11-й армии, принимал участие в 

ликвидации вооружённых отрядов дашнаков и установлении Совет-

ской власти на севере Армении, а затем в Грузии. До февраля 1921 г. 

оставался командиром эскадрона, помощником командира по хозяй-

ственной части. В марте – сентябре 1921 г. занимал должность секре-

таря Военного представительства Армянской ССР в Грузии, после че-

го вернулся на прежнюю должность. 

После завершения Гражданской войны окончил курсы усовер-

шенствования комсостава и в 1923 г. был назначен командиром Ле-

нинаканского кавалерийского полка в Армянскую стрелковую диви-

зию. Осенью 1924 г. направлен в Ленинград на учёбу в Высшую кава-

лерийскую школу. Вместе с ним её слушателями стали такие извест-

ные в последующем военачальники, как Г.К. Жуков, А.И. Ерёменко, 

В.И. Чистяков, П.Л. Романенко, К.К. Рокоссовский. По окончании 

курсов в 1925 г. вернулся в свою дивизию на прежнюю должность, 

где служил до 1931 г. В том же году окончил курсы усовершенство-

вания высшего начсостава и в тогда же поступил в Военную акаде-

мию им. М.В. Фрунзе. 

После выпуска из академии в июне 1934 г. назначен начальни-

ком штаба 5-й кавалерийской дивизии в КВО. В октябре 1936 г. 

назначается на должность начальника оперативного отдела штаба ар-

мии. Во время массовых чисток РККА на него, служившего в «бур-

жуазной армянской армии», был собран компрометирующий матери-

ал, но будущий полководец был спасён благодаря заступничеству 

А.И. Микояна. Осенью 1936 г. Баграмян попал в первый набор Ака-

демии Генерального Штаба, где учился на ставшем позднее знамени-

тым «маршальском курсе». Был оставлен в Академии старшим пре-

подавателем кафедры тактики высших соединений. Здесь он приоб-

щился к творческой деятельности, разрабатывая по курсу оперативно-

го искусства задачу на тему: «Действия конно-механизированной 

группы в наступательной операции войск фронта». В отличие от сво-

их однокурсников, убывших в войска и постепенно растущих в долж-

ностях и званиях, Баграмян всё время своей службы в Академии, про-

должавшейся до осени 1940 г., оставался на одном и том же месте и в 
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том же звании полковника. В сентябре 1940 г. получил назначение в 

войска на должность начальника оперативного отдела штаба 12-й ар-

мии Киевского особого военного округа (КОВО). Уже в ноябре 1940 

года переведён на должность начальника оперативного отдела – заме-

стителя начальника штаба КОВО. В 1941 г. стал членом ВКП(б). 

С началом Великой Отечественной войны КОВО преобразован в 

Юго-Западный фронт. В ходе Львовско-Черновицкой (июнь – июль 

1941 г.) оборонительной операции участвовал в организации первых 

крупных контрударов советских мехкорпусов в районе Дубно, Ровно 

и Луцка, где в районе государственной границы произошло одно-

имённое танковое сражение. В июле – сентябре 1941 г. Баграмян при-

нимает участие в Киевской стратегической оборонительной операции, 

закончившейся катастрофой для 37-й армии РККА 17 – 19 сентября. 

И.Х. Баграмян 19 сентября 1941 г. получил указание взять под свою 

команду роту НКВД в количестве 150 бойцов и задачу охранять тыл 

штабной колонны. В отличие от командующего фронта М.П. Кирпо-

носа и других своих командиров Баграмяну с отрядом удалось вы-

рвать из окружения и выйти в расположение советских войск.  

6 ноября 1941 г. награждён своим первым орденом Красного 

Знамени. В ходе Московской битвы по разработанному им замыслу и 

при активном его участии в управлении войсками было проведено 

контрнаступление советских войск в районе Ростова-на-Дону, в ре-

зультате чего вермахт был был успешно выбит из города. Перед нача-

лом контрнаступления под Москвой Баграмян, назначенный началь-

ником штаба подвижной группы войск Юго-Западного фронта на 

московском направлении, разработал план разгрома 2-й немецкой ар-

мии, прорвавшейся в район Ельца. В результате Елецкой наступа-

тельной операции в декабре 1941 г. войска правого крыла Юго-

Западного фронта ликвидировали Елецкий выступ, и способствовали 

успеху других фронтов, участвовавших в контрнаступлении под 

Москвой. 

В конце декабря 1941 г. повышен в звании и назначен начальни-

ком штаба Юго-Западного направления. Участвовал в планировании 

Барвенково-Лозовской операции, которая поставила под угрозу ком-

муникации донбасской группировки противника и сковав на этом 

направлении значительные его силы. 
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С 1 апреля 1942 г. Баграмян без освобождения от должности 

начальника штаба Юго-Западного направления одновременно возгла-

вил штаб Юго-Западного фронта. Весной 1942 г. был одним из основ-

ных разработчиков Харьковской наступательной операции, завер-

шившейся катастрофой и образованием бреши во фронте. В результа-

те этого вермахт начал наступление на Сталинград и Кавказ. Едва из-

бежал военного трибунала, однако Г.К. Жуков убедил И.В. Сталина в 

том, что вина за неудачу под Харьковом также лежит на Ставке и Ге-

неральном штабе и поручился за Баграмяна. Был понижен в должно-

сти, став начальником штаба 28-й армии. Однако недолго пробыв в 

этой должности был откомандирован на Западный фронт, где стал за-

местителем командующего 61-й армии, но уже 13 июля 1942 г. сме-

нил К.К. Рокоссовского на посту командующего 16-й армией. 

Сражаясь на центральном направлении, 16-я армия в осенних 

боях и в зимнем наступлении 1942 – 1943 гг. нанесла существенный 

урон противнику. В феврале – марте 1943 г. армия провела Жиздрин-

скую наступательную операцию. 16 апреля 1943 г. за успешные бое-

вые действия, за мужество и героизм, за высокую организованность и 

дисциплину личного состава 16-я армия была удостоена звания гвар-

дейской и переименована в 11-ю гвардейскую армию.  

Баграмян участвовал в создании плана «Орловской стратегиче-

скойоперации» (кодовое наименование «Кутузов»). В ходе совещания 

выступил со своими предложениями по проведению операции против 

которых возразили командующие, но И. В. Сталин поддержал пред-

ложения Баграмяна. За проведение Орловской операции 27 августа 

1943 г. Баграмян был награждён орденом Суворова I степени. 15 но-

ября 1943 г. отозван в Москву, а 19 ноября он был назначен команду-

ющим войсками 1-го Прибалтийского фронта. Во второй половине 

декабря 1943 г. войска под его руководством провели Городокскую 

наступательную операцию, в ходе которой были окружены и уничто-

жены четыре дивизии вермахта, ликвидирован Городокский выступ 

противника и созданы благоприятные условия для наступления на 

Витебск, но предпринятое в декабре «наступление на Витебском 

направлении» закончилось не совсем удачно – наступавшие войска 

оказались зажаты в районе Езерища в так называемом «Невельском 

мешке». 
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В феврале – марте 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта 

совместно с войсками Западного фронта провели Витебскую опера-

цию, в ходе которой улучшили своё положение, но взять Витебск 

вновь не смогли. Разрабатывая план летней кампании 1944 г., совет-

ское верховное командование готовилось к проведению мощной Бе-

лорусской стратегической наступательной операции, получившей ко-

довое наименование «Багратион». Первой в рамках этой операции 

войска 1-го Прибалтийского фронта осуществили совместно с 3-м Бе-

лорусским фронтом Витебско-Оршанскую наступательную опера-

цию. По настоянию командующего фронтом основной удар был нане-

сен не с выгодного плацдарма в центре, а на правом фланге, через от-

крытую болотистую местность, затруднявшую скрытное создание 

ударной группировки и наступательные действия войск. Наступления 

советских войск отсюда противник совершенно не ожидал. Действуя 

в условиях лесисто-болотистой местности, с ходу форсируя реки с за-

болоченными поймами, войска фронта взломали сильно укреплён-

ную, глубоко эшелонированную оборону противника под Витебском 

и, не давая ему опомниться, начали стремительное продвижение на 

запад. Уже в конце июня 1944 г. были освобождены Витебск, Жло-

бин, Орша и Лепель. Одновременно с завершением Витебско-

Оршанской операции была подготовлена Полоцкая операция. После 

её завершения последовала Шяуляйская операция в ходе которой бы-

ла освобождена значительная часть территории Латвии и Литвы, а 

также удалось выйти к Рижскому заливу, изолировав немецкую груп-

пу армий «Север» в Прибалтике. 29 июля 1944 г. за успешную орга-

низацию действий фронта в ходе операции «Багратион» И.Х. Багра-

мяну присвоено звание Героя Советского Союза. 

Осенью 1944 г. 1-му Прибалтийскому фронту удалось нанести 

удар из-под Шяуляя в направлении Клайпеды (Мемеля), что привело 

прекращению связи группы армий «Север» с Восточной Пруссией. 

Свыше 30 немецких дивизий оказались отрезанными в Курляндии. С 

октября 1944 г. войска фронта участвовали в блокаде Курляндской 

группировки немецких войск. В конце января – начале февраля 1945 

г. была проведена наступательная операция по разгрому немецкой 

группировки в районе Клайпеды. 24 февраля 1945 г. 1-й Прибалтий-

ский фронт был упразднён.  Из его войск была образована Земланд-

ская оперативная группа войск во главе с И. Х. Баграмяном, который 
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одновременно стал заместителем командующего 3-м Белоруский 

фронтом маршала А.М. Василевского.  

На Земландскую оперативную группу войск была возложена за-

дача по взятию города-крепости Кёнигсберга. Чтобы обеспечить про-

рыв мощной многополосной обороны, опиравшейся на фундаменталь-

но сооружённые городские форты, было организовано её подавление 

массированными артиллерийскими и бомбоштурмовыми ударами. Бы-

ли привлечены артиллерийские системы максимального на тот период 

калибра 280 мм. На взятие фортов и других сооружений шли хорошо 

подготовленные сильные штурмовые группы. Всего через три дня по-

сле начала штурма, 9 апреля Кёнигсберг сдался. 19 апреля 1945 г. Баг-

рамян был вновь награждён ордено Суворова I степени. 

26 апреля 1945 г. И. Х. Баграмян заменил убывающего для под-

готовки театра военных действий на Дальнем Востоке А.М. Василев-

ского на посту командующего 3-м Белорусским фронтом. Под его ко-

мандованием войска фронта завершили операци. По уничтожению 

Земландской группировки противника. 24 июня 1945 года И. Х. Баг-

рамян возглавил сводный полк 1-го Прибалтийского фронта на Пара-

де Победы на Красной площади в Москве. 

С 9 июля 1945 назначен командующим войсками новообразо-

ванного Прибалтийского военного округа. С 28 мая 1954 г. – Главный 

инспектор МО СССР. 11 марта 1955 г. присвоено звание Маршала 

Советского Союза и в том же году он назначается на должность заме-

стителя Министра обороны СССР. С 8 июня 1956 г. – начальник 

Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (в 1958 г. переиме-

нована в Военную академию Генерального штаба). Со 2 июня 1958 г. 

вновь заместитель Министра обороны СССР – начальник Тыла Ми-

нистерства обороны СССР). 

Во время Карибского кризиса возглавлял разработку плана по 

доставке и размещению советской группы войск на Кубе и руководил 

операцией со стороны СССР. С 25 апреля 1968 г. – Генеральный ин-

спектор Группы генеральных инспекторов МО СССР. 

Умер 21 сентября 1982 г. Он был последним из маршалов, ко-

мандовавших фронтами в Великой Отечественной войне. 23 сентября 

1982 года в Центральном Доме Советской армии в Москве состоялось 

прощание с маршалом Баграмяном. В почётном карауле стояли Л. И. 

Брежнев, А. А. Громыко, К. У. Черненко, М. С. Соломенцев, Н. А. 
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Тихонов, М. С. Горбачёв. Урна с прахом захоронена в Кремлёвской 

стене на Красной площади в Москве. 

Работы И.Х. Баграмяна 

Город-воин на Днепре. – М: Политиздат, 1965. 

Так начиналась война: [Воспоминания]. – М.: Воениздат, 1971. 

 На пути к великой победе. – М.: Знание, 1975. 

Так шли мы к победе. – М.: Воениздат, 1977. 

в соавторстве с Гречко А.А. 9 мая 1945 года. – М.: Наука, 1970. 

Мои воспоминания. – Ереван: Айастан, 1979. 

Боевая слава. – М., 1981. 

Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в Белорусской 

операции. // Военно-исторический журнал. – 1961. № 4. С. 12-27, № 5. 

С. 15-31.  

Шауляйско-Митавская операция войск 1-го Прибалтийского 

фронта. // Военно-исторический журнал. – 1962. №.10. С. 3-23.  

В соавт. с Выродовым И. Роль представителей Ставки ВГК в го-

ды войны. Организация и методы их работы. // Военно-исторический 

журнал. – 1980. № 8. С. 25-33.  

Работы, посвящённые И.Х. Баграмяну. 

Сандалов Л.М. Путь советского полководца (К 70-летию Мар-

шала Советского Союза И.Х. Баграмяна). // Военно-исторический 

журнал. – 1967. - № 11. С. 39-47. 

Мержанов М.И. Солдат, генерал, маршал: (О Баграмяне И. Х.). – 

М.: Политиздат, 1974.  

Василевский А.М. Маршал Советского Союза И. X. Баграмян // 

Военно-исторический журнал, 1977. № 12. С. 11. 

Денисов Н. Доблесть и слава полководца // Герои огненных лет. 

– М., 1984. Кн. 7. 

Арутюнян К.А., Степанян Л.А. Маршал Победы – И.Х. Багра-

мян. Ереван: Зангак-97, 2003. 194 с. 

Карпов В.В. Маршал Баграмян: Мы много пережили в тиши по-

сле войны. – М., 2006. 

Лазарев С.Е. Превратности карьеры маршала И.Х. Баграмяна // 

Учёные записки Орловского государственного университета. Гумани-

тарные и социальные науки. – 2011. - № 1(39). – С. 37-44. 

Иоффе Э.Г. Маршал Баграмян. Неизвестные страницы // Исто-

рия и обществоведение. 2012. № 12. С. 67-70. 
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Иоффе Э.Г. Один из главных творцов Великой Победы (малоиз-

вестные факты биографии Маршала Советского Союза И.Х. Баграмя-

на) // Вопросы истории. 2023. № 12-1. С. 32-45. 

 

 

Богданов Иван Александрович (6 ноября 1897 – 

22 июля 1942, Калинин, СССР) – советский военачаль-

ник, командующий фронтом, погибший в годы Великой 

Отечественной войне, генерал-лейтенант (1940). 

Сын крестьянина. Окончил сельскую школу, был 

рабочим. С мая 1916 г. служил в Русской император-

ской армии в лейб-гвардии Гренадёрском полку в Пет-

рограде. Затем прибыл на Юго-Западным фронт и участвовал в Пер-

вой мировой войне. За отличия произведён в младшие унтер-

офицеры. Демобилизовался в феврале 1918 г. 

Приехал в Тамбов и стал там работать булочником. В мае 1918 

г. добровольно вступил красноармейцем в отдельный отряд при Там-

бовской губернской ЧК, затем в этом отряде стал помощником ко-

мандира роты и командиром роты. Участник гражданской войны. В 

сентябре 1918 г. зачислен в Красную Армию, воевал командиром ро-

ты, помощником командира батальона и командиром батальона в 249-

м стрелковом полку 28-й стрелковой дивизии, командир сводного 

полка ВЧК в этой дивизии. Участвовал в боевых действиях на Во-

сточном фронте против войск адмирала А.В. Колчака, прошёл с боя-

ми от Елабуги до Екатеринбурга. С августа 1919 г. вместе с дивизией 

воюет на Южном фронте. В сентябре 1919 г. в бою под Царицыном 

тяжело ранен. После излечения с 1920 г. – военком батальона 1-го 

полка войск ВОХР в Москве, военком отдельного батальона особого 

назначения Московской ЧК. В 1921 г. был военкомом отряда особого 

назначения Тамбовской губернской ЧК в городе Тамбове. Активный 

участник подавления Тамбовского восстания, за боевые действия в 

ходе которого награждён орденом Боевого Красного Знамени. Член 

РКП(б) с августа 1918 г. 

С конца 1921 г. – помощник военкома 11-го отдельного желез-

нодорожного полка ВЧК в Москве. С мая 1922 г. – военком 1-го Осо-

бого полка войск ВЧК в Москве, с 1923 г. – командир-военком 7-го 

отдельного дивизиона войск ОГПУ в Твери, с 1924 г. – командир-
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военком 15-го отдельного дивизиона войск ОГПУ в Вятке. С 1926 г.а 

находился на учёбе. 

В 1927 г. окончил Московские стрелково-тактические курсы 

усовершенствования комсостава РККА «Выстрел». С августа 1927 г. – 

командир дивизиона Москововской отдельной дивизии особого 

назначени при Коллегии ОГПУ, с марта 1929 по 1930 г. – начальник 

штаба 1-го стрелкового полка этой дивизии. В 1933г. окончил Воен-

ную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С 1933 г. – преподаватель, а с 

1934 г. – начальник штаба Высшей пограничной школы войск ОГПУ 

в Москве. С ноября 1935 г. – старший инспектор отдела боевой под-

готовки Главного управления пограничной и внутренней охраны 

НКВД СССР. В 1936 – 1937 гг. – начальник отдела боевой подготовки 

штаба УПВО НКВД БВО. В 1937 – 1939 гг. – старший инспектор, а 

затем начальник отдела боевой подготовки ГУПВО НКВД СССР. С 

апреля 1939 г. – начальник Управления пограничных войск НКВД 

БССР. На этой должности активно участвовал в подготовке и в про-

ведении похода РККА в Западную Белоруссию. Во время советско-

финской войны откомандирован на фронт, участвовал в боевых дей-

ствиях. После окончания боевых действий вернулся в Белоруссию, 

где его основной задачей было создание системы пограничной охра-

ны на новой линии государственной границы после присоединения к 

СССР Западной Белоруссии. 

С началом Великой Отечественной войны назначен в июне ко-

мандующим 2-й группой резервных армий. С 14 июля 1941 г. – ко-

мандующий Фронтом резервных армий (6 армий, спешно развёрну-

тых от Старой Руссы до Брянска и готовивших там рубеж обороны). 

25 июля Фронт резервных армий был расформирован, вместо него 30 

июля 1941 г. был создан Резервный фронт, его командующим был 

назначен Г.К. Жуков, а генерал-лейтенант Богданов – его первым за-

местителем. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении. 

После Орловско-Вяземской катастрофы Резервный фронт был 

тоже расформирован, а генерал Богданов назначен заместителем ко-

мандующего войсками 5-й армии Западного фронта Л.А. Говорова, 

участник тяжелейших оборонительных сражений на ближних подсту-

пах к Москве. С 15 ноября 1941 г. – командующий 39-й резервной ар-

мии, которая сосредотачивалась в районе Торжка по мере прибытия 

её частей из Архангельского военного округа и создавала там новый 
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рубеж обороны. 12 декабря в армию был назначен новый командую-

щий И.И. Масленников, а И.А. Богданов опять оставлен его замести-

телем. Через несколько дней армию передали в состав Калининского 

фронта, и 22 декабря 1941 г. она вступила в бой в ходе Калининской 

наступательной операции. Части армии успешно прорвали рубеж 

обороны противника и продвинулись на значительное расстояние. В 

ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции армия также до-

вольно успешно наступала на запад, но к началу февраля её наступле-

ние было остановлено. А в феврале 1942 г. из-за непрерывных ударов 

и контрударов сторон армия оказалась в так называемом Холм-

Жировском выступе, который глубоко вклинивался в немецкую обо-

рону, но с главными силами фронта соединялся только узким пере-

шейком. 

Во время операции «Зейдлиц» в июле 1942 г. немецкие войска 

перерезали перешеек и к 6 июля полностью окружили 39-ю армию. 

Части армии упорно оборонялись в полном окружении и сосредота-

чивались для прорыва к своим, а немецкие войска в это же время пы-

тались расчленить кольцо окружения на части. 18 июля был эвакуи-

рован легко раненый командующий 39-й армией И.И. Масленников, а 

И.А. Богданов остался в кольце окружения и принял руководство ар-

мией на себя. Он организовал и возглавил прорыв из окружения в 

ночь на 21 июля. С боем из кольца окружения вырвались около 8000 

бойцов и командиров, генерал Богданов и все остальные командиры 

частей шли впереди своих подчинённых в атакующих цепях. После 

полуночи 22 июля 1942 г. кольцо окружения было прорвано, но уже в 

глубине обороны советских войск, после встречи со своими при 

немецком артиллерийском обстреле И.А. Богданов получил тяжёлое 

ранение в районе деревни Крапивно Калининской области. Он был 

спешно вывезен на самолёте в госпиталь в Калинин, но вечером того 

же дня 22 июля от полученных ран скончался в госпитале. Похоронен 

в Калинине в братской могиле на площади Ленина.  

В настоящее время специальных работ, посвящённых деятель-

ности И.А. Богданова не издано. 

Работы о И.А. Богданове: 

Исаев А.В.Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Ша-

пошникова. – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 384 с. – С. 378—380.  

Соловьев Д.Ю. Все генералы Сталина. – М., 2019. 
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Ватутин Николай Фёдорович (3 (16) декабря 

1901, Чепухино, Валуйский уезд, Воронежская губер-

ния, Российская империя – 15 апреля 1944, Киев, 

СССР) – советский военачальник, генерал армии 

(1943), Герой СССР (1965, посмертно). Родился в 

многодетной крестьянской семье. Русский по нацио-

нальности.  

С 1909 по 1913 г. учился в церковно-приходской 

школе села Чепухино, затем (c 1913 по 1915 гг.) – в земском училище 

в Валуйках, которое окончил с похвальным листом. С 1915 по 1917 гг. 

Ватутин продолжал образование в 4-м классе коммерческого училища 

посёлка Уразово Валуйского уезда Воронежской губернии, где также 

получал стипендию. В 1917 г. выплату стипендии приостановили, в 

связи с чем ушёл из училища, вернувшись в родное село, где жил и 

работал до апреля 1920 г. В революционных действиях не участвовал, 

хоть и находился с июля по ноябрь 1919 г. на землях, занятых армией 

А.И. Деникина. 

25 апреля 1920г. призван в РККА по мобилизации Валуйским 

уездным военкоматом. Впоследствии служил в 3-м запасном стрелко-

вом полку в Харькове и в 113-м запасном стрелковом батальоне в Лу-

ганске. Батальон был задействован в боях с махновцами и отрядами 

УНР. В 1922 г. окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу. С сентяб-

ря 1922 по август 1926 г. служил в Артёмовске, Луганске и Чугуеве в 

67-м стрелковом полку 23-й Харьковской стрелковой дивизии на 

должностях: командира отделения, взвода, попощника командира ро-

ты (в это время также был слушателем Киевской Высшей объединён-

ной военной школы), помощником начальника полковой школы, ко-

мандиром роты и начальником полковой школы 67-го стрелкового 

полка. В августе 1926 г. выехал в Москву для поступления в Военную 

академию им. М.В. Фрунзе. В 1929 г. избран членом партийного бюро 

третьего курса, после чего продолжил обучение на Оперативном фа-

культете той же академии. Окончил её в 1934 г. аттестован с положи-

тельным отзывом, отмечавшим его силу воли, энергичность и автори-

тетность среди сослуживцев.  

Параллельно с обучением служил помощником начальника опе-

ративной части 7-й Черниговской стрелковой дивизии с июня 1929 г., 

помощником начальника 1-го отдела штаба СКВО с июля 1930 по де-
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кабрь 1931 гг., начальник штаба 28-й Горской стрелковой дивизии в 

декабре 1931 по март 1936 г, начальник 1-го отдела штаба Сибирско-

го военного округа с марта по октябрь 1936 г. В 1937 г. окончил Ака-

демию Генштаба. Учился на ставшем позднее знаменитым «маршаль-

ском курсе».  

С июля 1937 по ноябрь 1938 г. служит заместителем начальника 

штаба КОВО, с ноября 1938 по июль 1940 г. начальник штаба КОВО. 

С 26 июля 1940 становится начальником оперативного управления 

Генштаба в Москве, а с 13 февраля 1941 г. 1-й заместитель начальни-

ка Генштаба по оперативным вопросам и устройству тыла. 

Вечером 21 июня 1941 г. после телефонного звонка в Генштаб 

начальника штаба КВО генерал-лейтенанта М.А. Пуркаева, информи-

ровавшего о полученных от немецкого фельдфебеля-перебежчика 

данных о готовящемся нападении Германии на СССР утром 22 июня, 

Г.К. Жуков (как начальник Генштаба) и Ватутин (как его первый за-

меститель) подготовили отредактированную И.В. Сталиным Дирек-

тиву № 1 наркома обороны СССР С.К. Тимошенко военным советам 

приграничных военных округов. В директиве сообщалось, что 22–23 

июня возможно внезапное нападение Германии на СССР и ставилась 

задача войскам: быть в полной боевой готовности, не поддаваясь в то 

же время на возможные провокационные действия. Директива была 

немедленно передана в войска, но оказалась во многом запоздалой. С 

22 по 26 июня 1941 г. фактически возглавлял работу Генштаба. 

30 июня 1941 г. Ватутин был назначен начальником штаба Се-

веро-Западного фронта. В тот же день он во главе группы генералов и 

офицеров направился в Псков, где располагался штаб фронта. К мо-

менту прибытия Ватутина в Псков обстановка на Северо-Западном 

фронте была сложной: его войска отступали из Прибалтики, перед 

противником открывалась возможность ударов на Ленинград и Моск-

ву. Северо-Западному фронту и его начальнику штаба в частности 

предстояли в ближайшем будущем тяжёлые испытания: требовалось 

отойти на Валдайскую возвышенность, обеспечить целостность 

фронта между Ленинградом и Москвой, фактически разрываясь в 

«войне на два фланга», и в то же время стремиться к ликвидации про-

тивостоящей группировки противника. В этот период Ватутин участ-

вовал в Прибалтийской стратегической оборонительной операции, а 

также в обороне Пскова и Ленинграда. С перемещением штаба фрон-
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та в Новгород принял активное участие в его обороне, непосред-

ственно возглавив действовавшую здесь оперативную группу совет-

ских войск. Участвовал в контрударе под Сольцами и Старой Руссой, 

а также в Демянской, Тихвинской, Московской, и Калининской обо-

ронительных операциях. В ноябре-декабре 1941 г. смог разработать и 

реализовать успешную Тихвинскую наступательную операцию и ме-

нее удачной Мало-Вишерское наступление. Зимой-весной 1942 г. 

участвовал в Ржевско-Вяземской, Торопецко-Холмской и Демянской 

операциях, которые не достигли цели.  

В то время как события на Северо-Западном фронте развивались 

по худшему из сценариев, в Генеральном штабе РККА испытывали 

острую нехватку квалифицированных специалистов. Попытку вер-

нуть Н.Ф. Ватутина в Москву в личной беседе с И.В. Сталиным пред-

принял А.М. Василевский. Ватутин в ходе реорганизации был назна-

чен на должность заместителя начальника Генштаба по Дальнему Во-

стоку. Реформа оказалась неудачной, и было принято решение вер-

нуться к старой системе. Через месяц вернувшийся в Москву Н.Ф. 

Ватутин занимался решением совсем других задач. 

7 июля 1942 г. по решению Ставки из войск левого крыла Брян-

ского фронта был образован новый Воронежский фронт, в командо-

вание которым с 14 июля 1942 г. вступил генерал-лейтенант Н. Ф. Ва-

тутин. Гитлеровцы, узнав о назначении Ватутина командующим 

фронтом, стали разбрасывать листовки: «Этому штабному генералу 

под Воронежем успеха не иметь». Однако способности молодого ге-

нерала они явно недооценили. Ватутину удалось остановить продви-

жение противника и стабилизировать фронт, после чего его войска 

стали перемалывать живую силу и технику гитлеровцев. Напряжён-

ные бои советских войск в районе Воронежа продолжались с июля по 

сентябрь 1942 г. Небольшие по масштабам наступательные операции 

имели незначительный успех, но общий оперативный результат ока-

зался положительным: противник был вынужден полностью сохра-

нять свою группировку в районе Воронежа и к северо-западу от него, 

лишившись возможности перебрасывать войска отсюда под Сталин-

град и на Кавказ. 20 августа войска 63-й армии атаковали участок 

обороны 8-й итальянской армии и, разгромив дивизию «Сфорцеска», 

захватили Осетровский плацдарм. Во второй половине сентября 1942 

г. войска Воронежского фронта провели неудачную операцию с це-
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лью освобождения Воронежа от немецких войск. Несмотря на общий 

неуспех, на западном берегу Дона был занят Чижовский плацдарм, 

сыгравший впоследствии важную роль в наступлении войск 40-й ар-

мии. 22 октября 1942 г. командующим Воронежским фронтом вновь 

назначен генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, а Н.Ф. Ватутина ожидало 

новое назначение. 

25 октября 1942 г. был образован Юго-Западный фронт 2-го 

формирования, в состав которого первоначально вошли входившие до 

этого в состав Донского фронта 21-я и 63-я армии, а также перебро-

шенная с Брянского фронта 5-я танковая армия; командование фрон-

том было поручено Н.Ф. Ватутину. По замыслу Ставки, вновь образо-

ванному фронту предстояло сыграть важнейшую роль в рамках раз-

работанного ещё в сентябре плана операции «Уран». Контрнаступле-

ние советских войск под Сталинградом началось утром 19 ноября 

1942 г. именно с наступления войск Юго-Западного фронта. После 

мощной артиллерийской подготовки войска Юго-Западного фронта 

прорвали оборону 3-й румынской армии, причём сразу на двух участ-

ках. Сильный снегопад и утренний туман не позволяли действовать 

авиации. Удар был мощный, противник не выдержал его и, охвачен-

ный паникой, стал отступать или сдаваться в плен; уже к исходу пер-

вого дня операции ударная группировка Юго-Западного фронта про-

двинулась вглубь на 30-35 км. 

Попытки немецких частей, располагавшихся сзади румынских 

войск, контратаковать, к успеху не привели: эти части были букваль-

но смяты введёнными в бой 1-м и 26-м танковыми корпусами. Утром 

23 ноября передовые части 26-го танкового корпуса взяли город Ка-

лач. В декабре 1942 г. успешные действия войск Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов сорвали план Э. фон Манштейна по дебло-

кированию окружённой в районе Сталинграда группировки Ф. Пау-

люса, что предрешило её судьбу. В рамках предусмотренной планами 

Ставки операции «Малый Сатурн» войска Юго-Западного фронта при 

участии сил левого крыла Воронежского фронта Ф.И. Голикова 

успешно провели во 2-й половине декабря Среднедонскую наступа-

тельную операцию и в начале января 1943 г. вышли на линию Новая 

Калитва – Кризское – Чертково – Волошино – Миллерово - Моро-

зовск, создав прямую угрозу всей кавказской группировке немецких 

войск. За разгром немецких войск под Сталинградом 28 января 1943 
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г. Н.Ф. Ватутин награждён орденом Суворова I степени, оказавшись в 

числе первых кавалеров этого орден. Проводившаяся в дальнейшем 

Ворошилоградская наступательная операция (кодовое наименование 

«Скачок») оказалась неудачной. 

28 марта 1943 г. генерал армии Н.Ф. Ватутин вновь вступил в 

командование войсками Воронежского фронта. К тому времени вой-

скам фронта, понёсшим большие потери в ходе Харьковской оборо-

нительной операции и отступившим на 100-150 км, всё же удалось 

остановить немецкие войска на рубеже Краснополье, Белгород, р. Се-

верский Донец до Чугуева. Этот рубеж образовал южный фас того 

выступа линии фронта, который со временем получил название «Кур-

ской дуги». 

На протяжении апреля – июня 1943 г. на фронте наступила опе-

ративная пауза, но обе стороны вели подготовку к летней кампании. 

Действия Н.Ф. Ватутина были направлены прежде всего на создании 

в зоне боевых действий фронта системы «глубоко эшелонированной 

обороны», включая занятие войсками как основных, так промежуточ-

ных и тыловых рубежей. При обсуждении планов действий фронтов 

летом 1943 г. в районе Курской дуги Ставка ещё весной приняла ре-

шение начать кампанию с преднамеренной обороны. 

Замысел преднамеренной обороны постепенно вызревал у Г.К. 

Жукова во время его длительного пребывания на Воронежском фрон-

те в качестве представителя Ставки и в ходе совместного с Н.Ф. Вату-

тиным изучения обстановки и поступающих от разведки сведений. 8 

апреля Жуков доложил его И.В. Сталину, 12 апреля замысел получил 

предварительное одобрение Ставки, а 21 апреля Н.Ф. Ватутин пред-

ставил Верховному главнокомандующему доклад с детальным пла-

ном организации обороны войск Воронежского фронта и дальнейших 

его действий в рамках летней кампании. 

В применении к Воронежскому фронту план преднамеренной 

обороны состоял в том, чтобы войска фронта измотали и обескровили 

наступающего на южном фасе Курской дуги противника, после чего, 

взаимодействуя со Степным фронтом И.С. Конева и правым крылом 

Юго-Западного фронта Р.Я. Малиновского, перешли в контрнаступле-

ние и завершили разгром противника в районе Белгорода и Харькова. 

Разработанный Н.Ф. Ватутиным план преднамеренной обороны 

носил сложный, многоуровневый характер. Он преследовал цель не 
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только обескровить противника на заранее подготовленных оборони-

тельных рубежах, но и подготовить наилучшие условия для последую-

щего контрнаступления на Харьков и далее по направлению к Днепру.  

5 июля 1943 г. на участке обороны Воронежского фронта про-

тивник перешёл в наступление, организованность которого была се-

рьёзно подорвана проведённой советскими войсками упреждающей 

артиллерийской контрподготовкой. Началась Курская битва. 

С 20 октября 1943 г. становится командующим войсками 1-го 

Украинского фронта. Такое название получил бывший Воронежский 

фронт. За период командования фронт Н.Ф. Ватутин смог организо-

вать форсирование Днепр и взятие Киева. В дальнейшем были осу-

ществлены Днепровско-Карпатская, Житомирско-Бердичесвская, 

Корсунь-Шевченковская и Ровно-Луцкая наступательные операции. 

29 февраля 1944 г. Н. Ф. Ватутин вместе со своим сопровожде-

нием выехал на двух машинах в расположение 60-й армии, чтобы 

проверить ход подготовки к очередной операции. При въезде в одно 

из сёл «машины попали под обстрел Украинской повстанческой ар-

мии. Н.Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами всту-

пил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро». В этом рай-

оне отмечалась исключительно высокая активность вооружённых 

групп украинских националистов, где эти группы пользовались под-

держкой местного населения.  

Тяжело раненого военачальника на автомобиле отвезли в госпи-

таль 13-армии (Ровно), где его осмотрел генерал-майор медицинской 

службы И.Н. Ищенко, а 2 марта на поезде доставили в киевский гос-

питаль. В Киев были вызваны лучшие военные врачи А.Н. Бакулев, 

М.С. Вовси, В.Н. Шамов, С.С. Юдин, гематолог А.А. Богомолец, 

позднее к больному прибыл и главный хирург Красной армии Н.Н. 

Бурденко. Несмотря на оперативное вмешательство и использование 

в ходе лечения новейшего пенициллина, с 23 марта у Ватутина разви-

лась газовая гангрена. Консилиум врачей во главе с профессором 

Шамовым предложил высокую ампутацию правой ноги, как един-

ственное средство спасения раненого, но Ватутин отказался (по дру-

гой версии, операцию всё же произвели 5 апреля 1944 г.). Спасти ге-

нерала так и не удалось, и 15 апреля 1944 г. он скончался в госпитале 

отзаражения крови. 
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17 апреля Н.Ф. Ватутина похоронили в Киеве, в Мариинском 

парке. На похоронах – наряду с военачальниками и руководителями 

Советской Украины – присутствовали дети Ватутина, его жена Татья-

на Романовна и мать Вера Ефимовна (в феврале от боевых ран умер 

её сын Афанасий, в марте погиб на фронте младший сын Семён, а те-

перь она хоронила третьего сына). Траурную вахту у гроба несли С.А. 

Ковпак, А.Ф. Федоров, А. Н. Сабуров и др. В день похорон Москва 

отдала последнюю почесть полководцу 24 артиллерийскими залпами. 

В 1965 г. присвоено звание Героя СССР посмертно. 
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Говоров Леонид Александрович (10 (22) фев-

раля 1897, Бутырки, Вятская губерния, Российская им-

перия – 19 марта 1955, Москва, СССР) – советский во-

еначальник, Маршал Советского Союза (18 июня 1944 

г.), Герой Советского Союза (27 января 1945 г.), кава-

лер ордена «Победа». Академик артиллерийских наук. 

Родился в крестьянской семье, русский по про-

исхождению. Отец работал бурлаком, матросом в пароходной компа-

нии и письмоводителем реального училища, мать была домохозяйкой. 
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Леонид старший из четырёх сыновей. Окончил ремесленное училище 

в Яранске и поступил в Елабужское реальноеу училище, которое 

окончил в 1916 г. Тогда же поступил на кораблестроительное отделе-

ние Петроградского политехнического института.  

В декабре 1916 г. мобилизован в Русскую императорскую ар-

мию и был направлен в Константиновское артиллерийское училище, 

после окончания которого в июне 1917 г. произведён в прапорщики и 

назначен младшим офицером мортирной батареи в составе одной из 

частей Томского гарнизона. В марте 1918 г. демобилизован и вернул-

ся к родителям в Елабугу, где устроился работать в кооперацию. 

В сентябре 1918 г. со входом в Елабугу частей Народной армии 

Комуча вместе с младшим братом Николаем в чине прапорщика 

вступил в её ряды и был определён в артиллерийскую батарею 8-й 

Камской стрелковой дивизии. Позднее, в советских анкетах, Говоров 

писал, что был мобилизован. Принимал участие в Весеннем наступ-

лении армий Восточного фронта адмирала А.В. Колчака, в боях под 

Уфой, Златоустом, Челябинском и на Тоболе с 5-й армией РККА. 13 

июля 1919 г. приказом Верховного главнокомандующего адмирала 

Колчака вместе со служившим в той же батарее братом Николаем 

произведён в подпоручики.  

В декабре 1919 г. на фоне общего отступления и разложения 

колчаковских войск вместе с братом и несколькими солдатами из со-

става своей батареи направился в Томск, где в составе боевой дружи-

ны принимал участие в восстании против белых властей, получив 

должность помощника начальника дружины. 22 декабря 1919 г. 

Томск перешёл под контроль РККА и в январе 1920 г. Говоров всту-

пил в качестве добровольца в 51-ю стрелковую дивизию под коман-

дованием В.К. Блюхера, где занял должность командира артиллерий-

ского дивизиона. Вскоре вся дивизия переброшена на Южный фронт, 

где в составе Перекопской ударной группы 6-й армии под командова-

нием А.И. Корка дивизион принимал участие в сражениях против ар-

мии генерала Врангеля. В 1920 г. Говоров был дважды ранен. За 

большое мужество и отвагу, проявленные в боях против армии Вран-

геля при Перекопско-Чонгарской операции, в 1921 г.  

В октябре 1923 г. назначен начальником артиллерии 51-й Пере-

копской стрелковой дивизии. С ноября 1924 г. служит командиром 

артиллерийского полка этой дивизии. С мая 1931 года занимал долж-
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ности начальника артиллерии Рыбницкого укреплённого района, с 

июля 1934 – начальника артиллерии 14-го и 15-го стрелковых корпу-

сов, с февраля по октябрь 1936 года – начальник отделения в артилле-

рийском отделе КВО. 

Активно занимался самообразованием. В 1926 г. окончил Ар-

тиллерийские курсы усовершенствования командного состава. В 1930 

г. окончил Высшие академические курсы приВоенной академии 

РККА им. М.В. Фрунзе, а в 1933 г. заочно окончил полный курс этой 

академии, проходя обучение на её оперативном факультете. Самосто-

ятельно изучив немецкий язык, сдал экзамен на военного переводчи-

ка. В 1936 г. попадает в состав первого набора слушателей Академии 

Генштаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «мар-

шальском курсе». 

В период Большого террора находился под подозрением у спец-

служб по целому ряду причин: служба в Белой армии у Колчака, 

служба там же его родного брата, подозрения в связях с «Промпарти-

ей», в середине 1930-х годов на него поступил донос о вредительстве 

на артиллерийских складах КВО, обвинения в связях с врагами наро-

да, но тем не менее репрессирован не был. В 1938 г. досрочно окон-

чил обучение и был назначен преподавателем тактики в Артиллерий-

скую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского. В 1939 г. заканчивает 

свой первый научный труд на тему «Атака и прорыв укреплённого 

района». 

В январе 1940 года назначен начальником штаба артиллерии 7-й 

армии, участвовавшей в войне с Финляндией на территории Карель-

ского перешейка. Один из организаторов прорыва линии Маннергей-

ма, за что был награждён орденом Красной Звезды. В марте 1940 г. 

назначен на пост заместителя генерал-инспектора артиллерии ГАУ 

РККА. 

В мае 1941 г., за месяц до начала войны, назначен начальником 

Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. С 23 июля 

1941 г. – на фронте, где выполняет обязанности начальника артилле-

рии Западного стратегического направления. С 30 июля возглавляет 

артиллерию Резервного фронта, в этой должности он активно занима-

ется созданием системы противотанковой обороны, подготовкой Ель-

нинской наступательной операции. 
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В период с 5 по 9 октября 1941 г. Говоров выполняет работы по 

организации Можайской линии обороны. Участник обороны Москвы 

в качестве начальника артиллерий Можайской линии обороны и За-

падного фронта. 15 октября командует 5-й общевойсковой армией. 

Убедил СВГК разрешить оставить Можайск и в последующие две не-

дели войска 5-й армии организовали на подступах к Москве глубоко 

эшелонированную оборону, поддерживаемую мощным артиллерий-

ским заслоном и манёвренными противотанковыми отрядами. В 

начале декабря 1941 г. лично руководит обороной своих частей в ме-

сте прорыва 4-й армии вермахта под командованием фон Клюге, а 

уже с 6 декабря подчинённые Говорову войска переходят в контрна-

ступление. За период Московской битвы дважды награждён орденом 

Ленина. 

В апреле 1942 г. госпитализирована с острым приступом аппен-

дицита, с 25 апреля принимает под командование Ленинградскую 

группу войск, расформированного незадолго до этого Волховского 

фронта. С момента вступления в должность сосредоточился на повы-

шении эффективности контрбатарейной борьбы: создаёт Ленинград-

ский артиллерийский корпус контрбатарейной борьбы (включивший 

в себя, в том числе, артиллерию Балтийского флота), добивается от 

СВГК решения о выделении Ленинграду двух авиационных коррек-

тировочных эскадрилий. Деятельно работает над задачей по усиле-

нию внешнего оборонительного периметра: создаёт на ближних под-

ступах к городу пять полевых укрепрайонов и размещает в них от-

дельные артиллерийско-пулемётные батальоны, вводит систему 

сплошных траншей в полный рост на всех участках обороны, создаёт 

фронтовой резерв. Вся территория внутри блокадного кольца была 

разделена на 7 секторов обороны, за каждым из них закреплены от-

дельные части и построена система огня. Весь город был превращён в 

гигантский укреплённый район, внутри которого было возможно 

скрытно от противника маневрировать большими силами и средства-

ми. 

8 июня, после гибели 2-й ударной армии, Волховский фронт был 

воссоздан, а М.С. Хозин снят с поста командующего Ленинградским 

фронтом, руководство которым перешло к Л.А. Говорову. В июле, без 

прохождения кандидатского стажа, принят в члены ВКП(б). 
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Летом 1942 Говоров проводит подготовку сил фронта (Невская 

оперативная группа, 55-я армия) к участию в Синявинской наступа-

тельной операции. Целью операции были деблокада Ленинграда с 

суши и срыв готовившейся силами группы армий «Север» операции 

«Северное сияние». Осенью 1942 г. стало ясно, что силы фронтов не в 

состоянии справиться с задачей по прорыву блокады. 1 октября ко-

мандование Ленинградского фронта получило приказ Ставки ВГК – 

отойти на исходные позиции (Невская оперативная группа сохранила 

за собой Невский пятачок). 

В конце октября Говоров приступил к разработке новой опера-

ции. 2 декабря план операции, получившей название «Искра», был 

утверждён ставкой ВГК. Цель операции – встречными ударами Ле-

нинградского и Волховского фронтов рассечь группировку противни-

ка в районе синявинского выступа, соединиться южнее Ладожского 

озера и прорвать блокаду Ленинграда. 

12 января 1943 г. началась наступательная операция войск Ле-

нинградского и Волховского фронтов, а 18 января советские части 

вышли на соединение, блокада была прорвана. За операцию по про-

рыву блокады Ленинграда награждён орденом Суворова I степени. В 

июле-августе 67-я армия Ленинградского фронта принимает участие в 

Мгинской операции. Цель данной операции заключалась в срыве пла-

нов командования группы армий «Север» по восстановлению блокад-

ного кольца. В сентябре в СВГК был представлен план разработанной 

при активном участии Л.А. Говорова Ленинградско-Новгородской 

стратегической операции. По плану этой операции войсками Ленин-

градского фронта предполагалось осуществить полное снятие блока-

ды и освободить от противника территорию Ленинградской области. 

14 января 1944 г. войска Ленинградского фронта приступили к 

осуществлению Ленинградско-Новгородской операции. В ходе 

наступления фронт прорвал глубоко эшелонированную оборону про-

тивника, разгромив петергофско-стрельнинскую группировку. К 27 

января 1944 г. войска противника были отброшены на 65-100 км от 

города. 27 января в Ленинграде состоялся салют в ознаменование 

окончательного снятия блокады, а приказ на проведение салюта отдал 

сам Говоров по поручению Сталина. 

Развивая наступление, войска Ленинградского фронта прошли 

около 100-120 км, выйдя к реке Нарва и захватили плацдарм на за-
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падном берегу реки. К 1 марта войска Ленинградского фронта в ходе 

наступления прошли на запад около 220-280 км. В ходе наступления 

была почти полностью была освобождёна Ленинградская и часть Ка-

лининской областей. 

Летом 1944 г. основные усилия Говорова были сосредоточены 

на освобождении Карелии и северо-западной части Ленинградской 

области. 10 июня Ленинградский фронт наряду с Карельским фрон-

том, Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями начал 

Выборгско-Петрозаводскую операцию с целью вывода из войны 

Финляндии. В ходе этой операции был совершён отвлекающий ма-

нёвр, позволивший создать эффект внезапности для противника. 

Непосредственно наступлению предшествовали удары авиации и 10-

часовая артиллерийская подготовка. На 1 км фронта использовалось 

500 орудий. Финны были застигнуты врасплох. 

За десять дней боёв войсками Ленинградского фронта были 

прорваны 3 полосы обороны (соответственно 11, 17 и 19 июня) вос-

становленной финнами в 1941—1944 гг. «линии Маннергейма». Темп 

наступления был очень высокий и составлял 10-12 км в сутки. За до-

стигнутые успехи 18 июня Л.А. Говорову было присвоено звание 

«Маршал Советского Союза», а 20 июня 21-я армия Ленинградского 

фронта в ходе упорных боёв овладела южным предместьем и центром 

Выборга. После этого по приказу Ставки войска фронта продолжили 

двигаться по Карельского перешейку с задачей очистить его от про-

тивника. Тесное взаимодействие с Балтийским флотом позволило вы-

садить морские десанты и овладеть основными островами Выборг-

ского залива, а также подготовкить высадку в тыл финских войск. 

Усилившиеся сопротивление финнов привело к временному переходу 

в оборону на этом направлении. Отвлекающий манёвр Карельского 

фронта позволил освободить Карельский перешеек и 4 сентября пра-

вительство Финляндии достигло договорённости с СССР о прекраще-

нии военных действий.  

С 24 июля по 24 ноября части Ленинградского фронта, осу-

ществляя разработанные под руководством Говорова Нарвскую, Тал-

линскую наступательные и Моонзундскую десантную операции, 

нанесли поражение немецкой оперативной группе «Нарва» и вытес-

нили противника с территории Эстонии. Начиная с 1 октября по при-

казанию СВГК, одновременно с командованием своим фронтом, вы-
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полняет задачу по координированию действий 2-го и 3-го Прибалтий-

ских фронтов в Рижской операции. После освобождения Риги 16 ок-

тября 3-й Прибалтийский фронт был расформирован, а 1-й и 2-й При-

балтийский фронты начали блокаду группировки немецких войск в 

Курляндии. 27 января 1945 г. Говорову присвоено звание Героя Со-

ветского Союза.  

С начала февраля 1945 г. назначен, по совместительству, коман-

дующим силами 2-го Прибалтийского фронта. 1 апреля фронт был рас-

формирован, а все его части вошли в состав Ленинградского фронта. 

Руководил действиями советских фронтов против Курляндской группи-

ровки немецких войск. 8 мая командование группы армий «Курляндия» 

приняло условия советского ультиматума и капитулировало. 

31 мая 1945 г. награждён орденом «Победа» за разгром немец-

ких войск под Ленинградом и в Прибалтике. 9 июля 1945 г. назначен 

командующим Ленинградским военным округом. С апреля 1946 г. – 

главный инспектор Сухопутных войск. С января 1947 г. занимает 

пост главного инспектора Вооружённых сил СССР, а с 7 июля 1948 г. 

совмещает эту должность с должностью командующего ПВО страны 

(с марта 1950 г. одновременно заместитель Военного министра 

СССР). Под его началом в СССР проводится структурная реорганиза-

ция управления войсками ПВО (ликвидация округов, армий и корпу-

сов ПВО с формированием вместо них районов ПВО в качестве об-

щевойсковых оперативных объединений), в частях ПВО принимаются 

на вооружение зенитно-ракетные комплексы, реактивные истребите-

ли, новейшие радиолокационные станции. 

В январе 1948 г. председательствует в Суде чести Министерства 

ВС СССР по делу группы адмиралов – Н.Г. Кунецова, Л.М. Галлера, 

В.А. Алафуова и Г.А. Степанова. Суд чести признал их виновными и 

постановил ходатайствовать перед Советом Министров СССР о пре-

дании виновных суду Военнеого коллегии Верховного суда СССР. 

Военная коллегия признала адмиралов виновными в предъявленных 

им обвинениях и приговорила Галлера, Алафузова и Степанова к раз-

личным срокам заключения. В 1953 году все осуждённые по этому 

делу были реабилитированы. 

В октябре 1952 г. избран кандидатом в члены ЦК КПСС. С ап-

реля 1953 г. назначен Главным инспектором Министерства обороны 

СССР. В мае 1954 г. первый главнокомандующий Войсками ПВО 
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СССР. В июле 1954 г пережил инфаркт, страдал стенокардией со вре-

мён войны. Скончался в ночь на 19 марта 1955 г.в подмосковном са-

натории «Барвиха». После смерти был кремирован, урна с прахом за-

хоронена Кремлёвской стене на Красной площадив Москве. 
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Голиков Филипп Иванович (2 (15) июля 

1900, дер. Борисова, Камышловский уезд, Пермская 

губерния, Российская империя – 29 июля 1980, 

Москва, СССР) – советский военачальник, началь-

ник ГРУ, Маршал Советского Союза (8 мая 1961).  

Происходил из семьи сельского фельдшера и 

крестьянски. Русский по национальности. Отец слу-

жил в гарнизонном лазарете в Тобольске. В 1908 г. 

окончил первый класс церковно-приходской школы в селе Покров-

ском, где служил отец. Затем семья вернулась в Борисову. Филипп 

окончил три класса школы в Борисовой в 1911 г., 7 классов уездной 

гимназии в Камышлове Пермской губернии в 1918 г. Учился на зем-

скую стипендию и был освобождён от платы за учение. 

13 апреля 1918 г. вступил в РКП(б). В партию вступил вместе с 

отцом. По поручению укома РКП(б) заведовал конторой камышлов-

ской уездной газеты «Известия» (редактор «Известий» Степан Васи-

льевич Егоршин). 30 мая 1918 г. добровольно вступил в РККА. 

Участвовал в Гражданской войне. 4 июля 1918 г. участвовал в не-

удачном подавлении антибольшевистского выступления крестьян в 

селе Тамакульском. В октябре 1918 г. назначен полковым корреспон-

дентом в газету дивизии «Окопная правда» и в газету 3-й армии 

«Красный набат». 21 января 1919 г. откомандирован на учёбу, окон-

чил двухмесячные военно-агитаторские курсы в Петрограде. В конце 

марта 1919 г. стал агитатором в полковой пулемётной команде 10-го 

Московского стрелкового полка Особой бригады 3-й армии Восточ-

ного фронта. С 16 июня 1919 г. Голиков секретарь полиотдела Особой 

бригады. С августа 1919 г. – инструктор-организатор по работе в де-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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ревне политотдела 51-й стрелковой дивизии. В конце ноября 1919 г. в 

Тюкалинске тяжело заболел сыпным тифом. 

После окончания Гражданской войны 11 лет находился на поли-

тической работе в войсках. Участник подавления кулацких мятежей в 

Уфимской губернии. С мая 1920 г. - агитатор, затем начальник ин-

формации дивизии. С марта 1921 г. – начальник политсекретариата 

губернского военкомата. С мая 1921 г. – начальник политотдела 

стрелковой бригады. С мая 1922 – инструктор, затем начальник отде-

ления политотдела Приволжско-Уральского ВО. С июня 1922 г. – по-

мощник начальника и начальник агитационно-пропагандистского от-

дела политуправления Западно-Сибирского ВО. 

Окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего 

состава РККА в 1929 г. С апреля 1929 г. начальник агитационно-

пропагандистского отдела политуправления Приволжского военного 

округа. С января 1931 г. – военком и начальник политотдела 32-й 

стрелковой дивизии. 

В 1931 г. окончил экстерном военную школу и по собственному 

желанию был переведён на командную работу. С ноября 1931 г. – ко-

мандир 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии. Заочно 

окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 1933 г. С ок-

тября 1933 г. – командир 61-й стрелковой дивизии Приволжского во-

енного округа. С сентября 1936 г. – командир 8-й отдельной механи-

зированной бригады, с июля 1937 г. – командир 45-го механизиро-

ванного корпуса КВО. В январе 1938 г. назначен членом Военного 

совета БВО. 

В 1938 г. был освобожден от занимаемой должности и уволен из 

армии. К.Е. Ворошилов отказался подписать санкцию на арест Голи-

кова. Ф.И. Голиков вновь был призван на военную службу. С ноября 

1938 г. – командующий войсками Винницкой армейской группы КО-

ВО. 

После переформирования Винницкой группы с 16 по 24 сентяб-

ря 1939 г. в Волочискую армейскую группу Украинского фронта, с 24 

по 28 сентября 1939 г. в Восточную армейскую группу, а затем с 28 

сентября – в 6-ю армию, - командующий этого объединения, в этом 

качестве участвовал в Польском походе РККА в сентябре 1939 г. 

С 26 июля 1940 г. (по ряду публикаций – с 11 июля 1940 г.) – 

заместитель начальника Генерального штаба РККА – начальник 
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Главного разведывательного управления РККА. Начальник разведу-

правления генштаба раз в 7-10 дней представлял спецсообщения 9-13 

адресатам, среди которых обязательно были И.В. Сталин, В.М. Моло-

тов, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, Л.П. Берия, Г.М. Маленков, С.К. 

Тимошенко, Г.К. Жуков, Н.Г. Кузнецов. Разведке во главе с Ф. Голи-

ковым не удалось собрать широкие и однозначные данные о готовя-

щейся агрессии гитлеровской Германии против СССР в силу как объ-

ективных (дезинформация со стороны немецких спецслужб), так и 

объективных причин (желание Голикова по-своему угодить Сталину). 

Голиков не смог решить и чисто военные задачи. В частности, зафик-

сировав факт сосредоточения значительного количества германских 

войск у границ СССР и определив цели ударов противника, военная 

разведка не вскрыла районы сосредоточения и состав ни одной из 

ударных наступательных группировок противника.  

В первые дни войны Голиков снят с поста начальника ГРУ Ген-

штаба РККА. 5 июля 1941 г. назначен главой Советской военной мис-

сии в Великобритании и США, после чего вскоре убыл в Великобри-

танию. Вёл переговоры о военных поставках для СССР и об открытии 

второго фронта, в том числе 31 июля 1941 г. был принят президентом 

США Ф. Рузвельтом. Его большая заслуга в том, что уже 31 августа 

1941 г. в Архангельск прибыл первый британский арктический кон-

вой с грузом самолётов и боеприпасов для фронта. 

В октябре 1941 г. возвращён в СССР и назначен командующим 

формировавшейся в Пензенской обласи 10-й армии. В составе войск 

Западного фронта войска армии достаточно успешно наступали с 

начала декабря 1941 г. южнее Тулы, отбросив на расстояние до 400 

км от Москвы части германской 2-й танковой армии генерала Гудери-

ана, освободив 10 городов и нанеся большие потери противнику. При 

этом армия не имела превосходства над противником. 

С февраля 1942 г. – командующий 4-й ударной армией на Кали-

нинском фронте. С апреля 1942 г. – командующий войсками Брянско-

го фронта, в июле 1942 г. – командующий войсками Воронежского 

фронта. По мнению советских историков, неудачно руководил вой-

сками фронта в июне – июле 1942 г., из-за чего противник сумел про-

рваться к Воронежу, выйти на Средний Дон и занять выгодный рубеж 

для удара на Сталинград. 
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В августе 1942 г. назначен с понижением командующим 1-й 

гвардейской армией на Юго-Восточном и Сталинградском фронтах 

фронтах, участвовал в оборонительных боях на подступах к Сталин-

граду. С сентября 1942 г. – заместитель командующего Сталинград-

ским фронтом. В октябре 1942 г. переброшен на северный участок со-

ветско-германского фронта и назначен заместителем командующего 

войсками Северо-Западного фронта. Через несколько дней отозван в 

Москву и 16 октября повторно назначен начальником ГРУ Генштаба 

РККА. А ещё через несколько дней, 22 октября 1942 г., также повтор-

но назначен командующим войсками Воронежского фронта. 

На посту командующего этим фронтом провёл три крупные 

операции. В первой из них, Острогожско-Россошанской операции 13 

– 27 января 1943 г. войска фронта разгромили основные силы 2-й вен-

герской армии, итальянский альпийский корпус, 24-й немецкий тан-

ковый корпус. Во второй, Воронежско-Касторненской операции, с 24 

января по 17 февраля 1943 г. были окружены и разгромлены 2-й вен-

герский корпус и часть сил 2-й немецкий армии. В третьей по счету, в 

Харьковской наступательной операции 2 февраля – 2 марта 1943 г. 

советским войскам удалось продвинуться ещё более чем на 100 км и 

освободить Харьков. Однако в четвёртой по счёту Харьковской обо-

ронительной операции 2-25 марта 1943 г. противник сумел нанести 

мощные удары по войскам Воронежского фронта, пробив брешь до 30 

км по фронту и выйдя на коммуникации советских войск. Голиков 

значительно переоценил свои первоначальные успехи, не учёл измо-

танности и степени потерь собственных войск, не сумел наладить 

снабжение далеко вырвавшихся на запад войск своего фронта, пола-

гал войска противника полностью разбитыми и не способными на ак-

тивные действия. В условиях внезапного изменения обстановки Ф.И. 

Голиков вновь растерялся, утратил управление войсками. Для ис-

правления ситуации на Воронежский фронт срочно был направлен 

Г.К. Жуков, которому пришлось принимать на себя непосредственное 

управление войсками. 

В марте 1943 г. Голиков отозван в Москву и более на фронт ни-

когда не направлялся. 6 апреля 1943 г. назначен заместителем нарко-

ма обороны СССР по кадрам. В связи с реорганизацией руководства 

наркоматом обороны СССР 20 мая 1943 г.а был выведен из числа за-

местителей наркома обороны, а занимаемая Голиковым должность 



122 

стала именоваться «начальник Главного управления кадров Наркома-

та (с 1946 – Министерства) обороны СССР» (находился в этой долж-

ности по 1950 г.). 

В октябре 1944 г. принято Постановление о деятельности Упол-

номоченного СНК СССР по делам репатриации граждан СССР из 

Германии и оккупированных ею стран. 4 октября Ф.И. Голиков 

назначен Уполномоченным, сохранив за собой и должность началь-

ника ГУК НКО СССР.  

С сентября 1950 г. – командующий Отдельной механизирован-

ной армией. С 17 мая 1956 г. – начальник Военной академии броне-

танковых войск Советской армии им. И.В. Сталина. С января 1958 г. – 

начальник Главного политического управления СА и ВМФ. В 1961 – 

1966 гг. член ЦК КПСС. 

В мае 1962 г. освобожден от должности «по состоянию здоровья 

и в связи с уходом на пенсию». В июне 1962 г. назначен генеральным 

инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства оборо-

ны СССР. Проживал в Москве и умер 29 июля 1980 г. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 

Оставил мемуары и значительное количество научных работ. 
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Гордов Василий Николаевич (30 ноября (12 

декабря) 1896, село Матвеевка, Меннезинский райо-

на, Уфимская губерния, Российская империя – 24 

августа 1950, Москва, СССР) – советский воена-

чальник, гвардии генерал-полковник (1943), Герой 

Советского Союза (1945). Призван в Русскую импе-

раторскую армию в 1915 г. Участвовал в Первой 

мировой войне, старший унтер-офицер. В 1917 г. 

вступил в отряд Красной Гвардии при штабе 12-й армии Северного 

фронта. 

В Красной Армии с 1918 г. За годы Гражданской войны воевал 

командиром взвода, роты и батальона, был помощником командира и 

командиром полка на Восточном и Западном фронтах. Принимал уча-

стие в ликвидации вооружённых формирований Н.И. Махно. 

С июля 1921 г. – помощник командира 53-го стрелкового полка 

18-й стрелковой бригады, с июня 1923 г. – командир батальона 18-го 

Курского стрелкового полка. В 1925 г. окончил курсы старшего ко-

мандного состава Высшей тактической школы РККА. С 1925 г. ин-

структор в Монгольской народной армии. С августа 1926 г. – помощ-

ник командира по хозяйственной части 241-го Калужского стрелково-

го полка. С сентября 1927 г. – помощник командира по строевой ча-

сти 16-го стрелкового полка им. Коминтерна. С февраля 1932 г. – по-

мощник начальника сектора в Управлении боевой подготовки РККА. 

С января 1933 г. – начальник штаба Московской военной пехотной 

школы. С мая 1935 г. – начальник штаба 18-й стрелковой дивизии. С 

15 июня 1937 г. – командир 67-й стрелковой дивизии. С июля 1939 г. 

– исполняющий должность начальника штаба Калининского ВО, в 

январе 1940 г. утверждён в этой должности. Принимал участие в со-

ветско-финской войне 1939-1940 гг., до 6 декабря 1939 г. – начальник 

штаба 7-й армии. С июля 1940 г. –начальник штаба ПВО. 

В начале Великой Отечественной войны генерал-майор Гордов 

– начальник штаба 21 армии, а с 7 августа 1941 г. – командующий 21 

армией Брянского фронта, во главе её участвовал в Гомельской обо-

ронительной операции. В октябре 1941 г. армия была передана на 

Юго-Западный фронт и в декабре 1941 – январе 1942 г. участвовала в 

Курско-Обоянской наступательной операции. Затем командующий 1-

й резервной (10 июля 1942 переименована в 64-ю армию). 
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С 22 июля по август 1942 г. – командующий войсками Сталин-

градского фронта, оборонявшегося на дальних подступах к Сталин-

граду. Против назначения В.Н. Гордова вместо маршала С.К. Тимо-

шенко был А.С. Чуянов, но менять только что назначенного коман-

дующего фронтом отказался Г.М. Маленков. На этой должности до-

пустил ряд ошибок, которые привели к прорыву противником внеш-

него оборонительного обвода Сталинграда, за что был отстранён от 

должности через 19 дней.  

После нахождения в резерве СВГК 18 октября 1942 г. назначен 

командующим33-й армией Западного фронта. В марте 1943 г. армия 

участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции, а затем в 

Смоленской, Оршанской и Витебской наступательных операциях. 

Однако командовал ей Гордов вновь неудачно: потери армии за пять 

месяцев составили свыше 50 процентов потерь всего Западного фрон-

та, в армии было убито и ранено 4 командира дивизии, 8 заместителей 

командиров дивизий и начальников штабов, 38 командиров полков и 

их заместителей и 174 командира батальона. 2 апреля 1944 г. назна-

чен командующим 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта. 

Во главе армии участвовал в Львовско-Сандомирской и в Сандомиро-

Силезской наступательных операциях, а также в осенних сражениях 

1944 г. за Сандомирский плацдарм. В ходе Верхнесилезской наступа-

тельной операции 3-я гвардейская армия, действуя на острие главного 

удара, прорвала оборону немецких войск и разгромила противника в 

районе города Кельце. В апреле – мае 1945 г. армия принимала уча-

стие в Берлинской и Пражской наступательных операциях. 

6 апреля 1945 года за умелое руководство войсками и проявлен-

ные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В июле 1945 – июле 1946 г. командующий войсками Приволж-

ского военного окурга. С ноября 1946 г. в отставке по болезни. 12 ян-

варя 1947 г. арестован с санкции Сталина. Основанием к аресту по-

служили «зафиксированные» разговоры Гордова с женой и с генера-

лами Г.И. Куликом и Ф.Т. Рыбальченко, в которых он резко критико-

вал обстановку в стране и политику её руководства, в том числе лич-

но И.В. Сталина. Приговорён к расстрелу Военной коллегией ВС 

СССР 24 августа 1950 г. по статьям 58-11 (создание контрреволюци-

онной организации), 58-1б (покушение на измену Родине), 58-8 (по-
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кушение на совершение террористического акта в отношении руково-

дителей СССР). Расстрелян в Лефортовской тюрьме в тот же день. 29 

мая 1951 года лишён звания Героя Советского Союза и всех государ-

ственных наград. Прах захоронен на территории Донского кладбища.  

После смерти Сталина реабилитирован определением Военной 

коллегии Верховного Суда СССР 11 апреля 1956 г., которым приго-

вор от 24 августа 1950 года по вновь открывшимся обстоятельствам 

был отменён и дело за отсутствием состава преступления прекраще-

но. 5 июля 1960 г. восстановлен в звании Героя Советского Союза и в 

правах на награды. 

Работы, посвящённые В.Н. Гордову: 

Бортаковский Т.Расстрелянные Герои Советского Союза. – М.: 

Вече, 2012.  

Соловьев Д.Ю. Все генералы Сталина. Том 4. – М., 2019. С.8-9. 

Мухамадеева Л.А. Участие кряшен в Великой Отечественной 

войне // Гуманитарные науки в XXI веке: научный интернет-журнал. 

2019. № 12. С. 98-109. 

Мозохин О.Б. Письмо генерал-лейтенанта В.Н. Гордова И.В. 

Сталину о своём отношении к политкомиссарам, политработникам и 

военным советам в армии // Россия в историческом измерении: про-

шло, настоящее, будущее. Мат-лы IV Междунар. науч.-практ. кон-

ции. Сост.: В.В. Калинов, О.В. Каримов, З.А. Мусаев. М.: РГУ им. 

И.М. Губкина, 2023. С. 169-175. 

 

 

Ерёменко Андрей Иванович (2 (14) ок-

тября 1892, слобода Маркова, Старобельский 

уезд, Харьковская губерния, Российская империя 

– 19 ноября 1970, Москва, СССР) – советский 

военачальник, командующий армиями и фрон-

тами во время Великой Отечественной войны. Маршал Советского 

Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), Герой ЧССР (1970). 

Возглавлял наибольшее количество фронтов среди маршалов Совет-

ского Союза – девять раз (всего командовал восемью фронтами). 

Призван в Русскую императорскую армию в ноябре 1913 г. 

Служил рядовым в 168-м Миргородском пехотном полку, в составе 

которого вступил в Первую мировую войну. Воевал на Юго-Западном 
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и Румынском фронтах фронтах, отличился в Галицийской битве 1914 

г. В феврале 1915 г. переведён ефрейтором в Великолуцкий 12-й пе-

хотный полк 3-й пехотной дивизии того же фронта, участвовал в оса-

де и взятии Перемышля. В 1917 г. произведён в унтер-офицеры, пере-

ведён в команду конной разведки полка. 

После Октябрьской революции демобилизован и вернулся до-

мой. В январе 1918 г. организовал Марковский партизанский отряд 

для борьбы против германско-австрийских интервентов, оккупиро-

вавших Луганщину. После ухода немцев в январе 1919 г. назначен 

заместителем председателя Марковского ревкома и уездным военным 

комиссаром. Участвовал в Луганской обороне 1919 г. С июня 1919 г. 

– на строевой службе в Красной армии, был зачислен в 14-ю кавале-

рийскую дивизию Первой Конной армии С.М. Будённого, в составе 

которой активно сражался в Гражданской войне. Был помощником 

командира взвода и старшиной эскадрона во 2-м кавалерийском пол-

ку, с сентября 1919 – командир взвода в 34-м кавалерийском полку, с 

декабря 1919 – начальник разведки 1-й кавалерийской бригады, с 

марта 1920 – помощник начальника штаба этой бригады по оператив-

ной части, с апреля 1920 – начальник полковой школы 9-го кавале-

рийского полка, с августа 1920 – начальник штаба 79-го кавалерий-

ского полка в 14-й кавалерийской дивизии. Воевал против армий А.И. 

Деникина, Ю.Пилсудского, П.Н. Врангеля и отрядов Н.И. Махно. 

После Гражданской войны продолжал служить начальником 

штаба полка, при этом прошёл обучение в Ленинградской Высшей 

кавалерийской школе (окончил её в 1923 г. с октября 1924 г. учился 

на Ленинградских кавалерийских курсах усовершенствования ко-

мандного состава, которые окончил в 1925 г. С октября 1925 г. – 

начальник штаба, с декабря 1929 г. – командир 79-го (затем 55-го) ка-

валерийского полка в 14-й кавалерийской дивизии. В 1930 – 1931 

учебном году прослушал политкурсы при Военно-политической ака-

демии РККА им. В.И. Ленина, в 1931 г. окончил курсы командиров-

единоначальников при Военно-политической академии РККА им. 

Н.Г. Толмачёва и сразу же зачислен на учёбу в академию. В 1935 году 

окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С января 1936 г. – по-

мощник командира, с июля 1937 г. – командир 22-го кавалерийского 

полка 23-й кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского корпуса. С 

августа 1937 г. – командир той самой 14-й кавалерийской дивизии, в 
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которой воевал в Гражданской войне и служил более 10 лет после её 

окончания. В июне 1938 года стал командиром 6-го кавалерийского 

корпуса, сформированного из частей Первой Конной армии и дисло-

цированного в Белорусском военном округе. 

В сентябре 1939 г. Ерёменко во главе корпуса принимал участие 

в походе РККА в Западную Белоруссию. С июня 1940 г. – командир 

3-го механизированного корпуса в Белоруссии. В декабре 1940 г. 

назначен командующим войск Северо-Кавказского ВО, но не вступив 

в должность, через несколько дней, в январе 1941 г. назначен коман-

дующим 1-й Краснознамённой армией на Дальнем Востоке. 

Накануне войны с Германией, 19 июня 1941 г., назначен коман-

дующим 16-й аримей, перебрасывавшейся из Забайкальского ВО на 

запад. 19 июня был вызван в Москву. 22 июня, сдав дела и получив 

известие о нападении Германии, выехал в Москву, куда прибыл 28 

июня и тут же был назначен новым командующим Западным фрон-

том. 30 июня вступил в командование фронтом, которым руководил 

до прибытия маршала С.К. Тимошенко (который был назначен ко-

мандующим фронтом 2 июля, прибыл в войска 4 июля), после чего 

оставлен заместителем командующего Западного фронта. 19 июля 

вновь назначен командующим войск Западного фронта (маршал Ти-

мошенко остался его начальником, возглавляя Главное командование 

Западного направления). 

После разгрома Западного фронта в приграничном Белостокско-

Минском сражении, в начале июля в его состав были переданы войска 

Второго стратегического эшелона, но сдержать наступление против-

ника не удалось. Немецкие войска форсировали Березину, Днепр и 

Западную Двину, захватили Полоцк, Витебск, Оршу, Могилёв и Смо-

ленск. За три недели фронт откатился на восток на 200 км. Ерёменко, 

отвечавший за действия северного фланга Западного фронта, сумел 

стабилизировать ситуацию в месте захваченного противником Дис-

ненского плацдарма, затем организовывал атаку на Городок после 

прорыва советской обороны через Западную Двину у Уллы. 12 июля 

ему поручено координировать действия 22-й, 19-й и 20-й армий ар-

мий в безуспешной попытке вернуть Витебск. Во второй половине 

июля он пытался стабилизировать положение в районе Смоленкса. 

Почти месяц продолжались бои на Смоленщине и за сам Смоленск. 

Город и его многие кварталы неоднократно переходили из рук в руки. 
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Бои носили ожесточённый характер. 19 июля организовал переправу 

районе Соловьёво, которая обеспечивала снабжение основных сил, 

окружённых в Смоленском «котле». 30 июля Западный фронт снова 

возглавил Тимошенко, а Ерёменко отозван в Москву для нового 

назначения. 

14 августа назначен командующим созданного Брянского фрон-

та. Дал лично Сталину обещание «разбить подлеца Гудериана», пото-

му что в тот момент вплоть до 24 августа войска Гудериана в основ-

ном находились в границах Брянского фронта. Однако советское Вер-

ховное Главнокомандование не сразу разгадало замысел противника. 

21 августа Гитлер отдал приказ о повороте части сил группы армий 

«Центр» на юг и 25 августа начались действия по этому плану. Задачи 

по воспрещению поворота части сил группы армий «Центр» на юг 

Ерёменко не получал, поэтому не смог помешать Гудериану замкнуть 

с севера кольцо окружения вокруг армий Юго-Западного фронта, что 

привело к Киевской катастрофе в сентябре.  

5 сентября Ерёменко, первым среди красноармейских команди-

ров, обратился к Сталину с просьбой создать заградотряды в дивизи-

ях, которые зарекомендовали себя как «неустойчивые». В октябре 

германские войска начали наступление на Москву. В результате об-

ходного манёвра танковой группы Гудериана войска Брянского фрон-

та попали в окружение восточнее Брянска (Вяземская операция). Удар 

Гудериана был настолько неожиданным, что немецкая механизиро-

ванная колонна, продвигаясь к Брянску, буквально напоролась на 

штаб фронта. Ставка, получив радиограмму о разгроме штаба фронта, 

и посчитав Ерёменко погибшим, назначила командующим фронта 

командующего 50-й армии. В оперативном окружении оказались 3-я, 

13-я и 50-я армии РККА. С 9 октября Ерёменко начал борьбу пере-

вёрнутым фронтом, прикрываясь арьергардами с задачей выйти через 

противника на новые рубежи, чтобы снова создать фронт. Эта борьба 

достигла невероятного напряжения и драматизма, лишь около 10 про-

центов войск удалось выйти из окружения. Ерёменко был ранен и 

эвакуирован в Москву специально присланным за ним самолётом. В 

ночь на 15 октября после сложной операции А.И. Ерёменко навестил 

И.В. Сталин. Он справился о здоровье, ни словом не упрекнул, что 

командующий не сумел одержать победы над Гудерианом, а напро-

тив, поблагодарил за организованные действия войск, а позже, когда 
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все армии Брянского фронта вышли из окружения, поздравил по те-

лефону. 

В декабре Ерёменко был назначен командующим 4-й ударной 

армией, входившей в состав Северо-Западного и Калининского фрон-

тов, которая принимала участие в контрнаступлении советских войск 

под Москвой. В Торопецко-Холмской и Велижской наступательных 

операциях войска его армии достигли высоких результатов в зимнем 

наступлении 1942 г. были прорваны оборонительные рубежи, за ме-

сяц боёв враг отброшен на 250 километров, освобождены города Ан-

дреаполь, Торопец, охвачена с севера Ржевская группировка против-

ника и с юга – Великолукская группировка. 20 января Ерёменко нахо-

дился в одной из дивизий на направлении главного удара и был снова 

ранен, но отказался от ампутации правой ноги и отправки в тыловой 

госпиталь и ещё в течение 23 дней продолжал руководить боевыми 

действиями. Только 15 февраля он был доставлен в госпиталь, где 

находился до августа 1942 г. 

В августе 1942 г. Ерёменко назначен командующим Юго-

Восточным фронтом, где контратаковал немецкие войска в ходе Во-

ронежско-Ворошиловградской операции. 10 августа по приказу Став-

ки ему был подчинён также и Сталинградский фронт. Он собрал во-

едино все отходившие соединения и имеющиеся резервы, благодаря 

чему сумел нанести удар по наиболее опасной группировке врага, ко-

торому не удалось с хода прорваться к городу с юго-запада. Но не-

смотря на этот и ряд других организованных Ерёменко контрударов, в 

конце августа немецкие войска ворвались в Сталинград, где увязли в 

уличных боях и постепенно утратили наступательный потенциал. В 

период обороны Сталинграда действия Ерёменко на посту команду-

ющего фронтом неоднократно критиковались И.В. Сталиным и А.М. 

Василевским. 

28 сентября Юго-Восточный фронт переименован в Сталин-

градский фронт. Почти четыре месяца войска Ерёменко сдерживали 

наступление противника в Сталинградской битве. Под его руковод-

ством была детально разработана тактика уличных боёв, в том числе 

способы ведения боя внутри зданий, широко развёрнуто снайперское 

движение, умело и быстро осуществлялось оборудование местности. 

По приказу командующего вся артиллерия фронта, включая орудия 
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речных кораблей Волжской флотилии, сосредоточила огонь на пере-

довых группировках врага.  

Во время операции «Уран» в ноябре 1942 г., войска Ерёменко 

прорвали оборонительные рубежи противника южнее Сталинграда и 

соединились с войсками генерала Н.Ф. Ватутина, замкнув тем самым 

кольцо окружения вокруг. Двадцать две дивизии врага оказались за-

жатыми в довольно тесном кольце. Попытка войск вермахта деблоки-

ровать группировку Паулюса окончилась неудачей.  

1 января 1943 г. Сталинградский фронт был переименован в 

Южный фронт, получивший задачу наступать на запад к Азовскому 

морю. Ерёменко крайне тяжело пережил это назначение, поскольку 

претендовал на руководство завершением ликвидации 6-й немецкой 

армии. Войска фронта продвинулись в направлении Ростова-на-Дону 

более чем на 200 километров, но из-за ослабления ударной группи-

ровки не смогли перехватить пути отхода германских войск с Север-

ного Кавказа. 2 февраля Ерёменко по состоянию здоровья был снят с 

должности командующего и отозван в Москву в распоряжение Став-

ки, а в дальнейшем направлен на лечение в одну из кавказских лечеб-

ниц. 

В апреле 1943 г. Ерёменко был назначен командующим войска-

ми Калининского фронта, который оставался относительно спокой-

ным до августа, когда левое крыло фронта принимало активное уча-

стие в Смоленской наступательной операции. В начале октября 1943 

г. было проведено успешное наступление в районе Невеля. С 20 ок-

тября 1943 г. после переименования командовал 1-м Прибалтийским 

фронтом. 

4 февраля 1944 г. снова переведён на юг, на этот раз для коман-

дования Отдельной Приморской армией, которая имела задачу уда-

ром с Керченского плацдарма соединиться с 4-м Украинским фрон-

том генерала Ф.И. Толбухина. Эта задача была успешно решена в хо-

де Крымской операции. Уже 18 апреля 1944 г. вновь переведён на са-

мостоятельную командную работу – командующим 2-м Прибалтий-

ским фронтом. 

Во время летнего стратегического наступления Красной армии 

1944 г. войска фронта провели успешную Режицко-Двинскую насту-

пательную операцию, обеспечивая с севера главный удар советских 
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войск в Белоруссии. За эту операцию Ерёменко было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. В августе провёл Мадонскую операцию. 

В ходе Прибалтийской операции осенью 1944 г. войска 2-го 

Прибалтийского фронта наступали на Ригу, ведя упорные бои на мно-

гочисленных оборонительных рубежах со значительными потерями. 

Только после успеха войск соседнего фронта генерала И.Х. Баграмя-

на, сумевшего южнее Риги прорваться к Балтийскомй морю и блоки-

ровать 30 немецких дивизий в Курляндском котле, войска Ерёменко 

смогли освободить Ригу. 

26 марта 1945 г. Ерёменко переведён на должность командую-

щего войсками 4-го Украинского фронта, на которой он оставался до 

окончания войны. Войска фронта действовали в восточной Чехосло-

вакии. На этом посту Ерёменко провёл Моравско-Остравскую опера-

цию. Победу его войска встретили на восточных подступах к Праге. В 

Чехии до сих пор некоторые улицы носят его имя. 

После войны Ерёменко в 1945 – 1946 гг. был командующим 

Прикарпатским военным округом, в 1946 – 1953 гг. – командующим 

Западно-Сибирским военным округом и в 1953 – 1958 гг. – команду-

ющим Северо-Кавказвским военным округом. 11 марта 1955 г. полу-

чил звание Маршала Советского Союза. Предлагал Н.С. Хрущёву 

свою кандидатуру в роли докладчика на очередном XX съезде КПСС 

по теме разоблачения культа личности И.В. Сталина. В 1958 г. назна-

чен генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Ми-

нистерства обороны СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1956 – 

1970). 

Умер 19 ноября 1970 г. Урна с прахом покоится в Кремлёвской 

стене. 

Один из первых советских маршалов, начавший публиковать 

свои мемуары. Кроме того, в 1990-х гг. в «Военно-историчеком жур-

нале» были опубликованы фрагменты из дневника Ерёменко, который 

тот, несмотря на запрет, вёл всю войну. Этот дневник отличается 

весьма высокой оценкой собственной роли автора в войне, но содер-

жит огромную массу ранее неизвестных и любопытных фактов. В 

2013 г. дневники впервые изданы отдельной книгой. 

Работы А.И. Ерёменко: 

Боевые эпизоды. Походы Первой Конной армии. – Ростов н/Д, 

1957. 
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Ерёменко А.И. На западном направлении. – М.: Воениздат, 1959. 

Против фальсификации истории второй мировой войны. Изд. 2-

е. – М., 1960. 

Сталинград. – М., 1961. 

Ерёменко А.И. В начале войны. – М.: Наука, 1965. 

Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945. – М.: Наука, 1969. 

Помни войну. – Донецк, 1971. 

Один из 200 огненных дней//Битва за Сталинград. – Волгоград, 

Нижне-Волжское книжное издательство, 1973. 

Дневники. Записки. Воспоминания. 1939-1946. – М., 2013. 

Служба Родине. 1914-1939. – М., 2015. 

Работы, посвящённые А.И. Ерёменко: 

Дороги храбрых. – Донецк, 1967. 

Хазанов Д.Б. Генерал-полковник А.И. Ерёменко в Сталинграде. 

// Военно-исторический журнал. – 2013. - № 10. – С. 58-62. 

Еременко Т.А., Никишин А.В., Задорожный В.Н. Маршал Ерё-

менко: мир и война (по страницам семейного альбома). – М.: Музей 

техники Вадима Задорожного, 2017. 

 

 

Ефремов Михаил Григорьевич (27 февраля (11 

марта) 1897, Таруса, Калужская губерния, Российская 

империя – 19 апредя 1942, дер. Слободка, Угранский 

район, Смоленская область, СССР) – советский воена-

чальник, команудующий фронтом в годы Великой Оте-

чественной войнй, генерал-лейтенант (1940). Герой Рос-

сийской Федерации (1996, посмертно). 

Родился в семье бедных мещан (по другим источникам в семье 

рабочего или батрака). Русский по национальности. В детстве помо-

гал отцу по хозяйству на их мельнице, пока его не приметил москов-

ский купец Рябов. Михаил вначале работал подмастерьем на ману-

фактурной фабрике Рябова в Москве. Затем поступил учеником к ма-

стерам-гравёрам и спустя некоторое время – Пречистенские рабочие 

курсы. Шестилетнее обучение на курсах совпало с революционными 

событиями 1905-1907 гг., в которых он участия не принимал. 

С сентября 1915 г. служит в русской императорской армии. 

Вначале попал в 55-й запасной полк, однако вскоре был откоманди-
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рован в город Телави в школу прапорщиков. Весной 1916 г. школу 

прапорщиков и был направлен в действующую армию. В его составе 

участвовал Юго-Западном фронта участвовал в Брусиловском проры-

ве в Галиции. Пользовался уважением среди подчинённых.  

В 1917 г. покинул армию и вернулся в Москву, где начал рабо-

тать на заводе. В это время на улицах Москвы начали происходить 

вооружённые столкновения между сторонниками советской власти и 

Временного правительства. Затем он записался бойцом в один из за-

москворецких рабочих отрядов, а затем был назначен инструктором 

1-го Замоскворецкого красногвардейского отряда. В его составе 

участвовал в Октябрьском вооружённом восстании в Москве. С апре-

ля 1918 г. служил в Красной Армии. Назначен инструктором тяжёло-

го артиллерийского дивизиона 1-й Московской советской пехотной 

дивизии. Участник гражданской войны в России. В августе 1918 г. 

командир роты 1-й Особой Московской пехотной бригады. С марта 

1919 г. начальник береговой охраны и обороны Астраханского края, с 

мая 1919 г. командует 13-м Астраханским отдельным стрелковым 

полком, с сентября 1919 – начальник войск внешней охраны и оборо-

ны железных дорог 11-й армии и начальником боевого участка охра-

ны железных дорог в этой армии. Во главе сводного отряда участво-

вал в боях под Новохопёрском. В 1919 г.у в разгар боёв под Царицы-

ном вступил в ВКП(б) по рекомендации председателя Временного во-

енно-революционного комитета Астраханского края С.М. Кирова. 

На этих постах воевал на Южном и Кавказском фронтах. В мае 

1920 г. – командир отдельной сводной бригады и успешно командо-

вал отрядом из четырёх бронепоездов 11-й армии в Бакинской опера-

ции 1920 г. С июня 1920 г. – начальник войск охраны и обороны же-

лезных дорог Азербайджанской ССР, с сентября 1920 – командир и 

комиссар Особого отдельного корпуса. 

В 1920 г. окончил Высшие военно-академические курсы. С фев-

раля 1921 г. командовал 33-й отдельной стрелковой дивизией. В фев-

рале 1921 г. 33-я дивизия совместно с отрядом осетинских партизан 

перешла через снега Мамисонского и Гебского перевалов Кавказского 

хребта и атаковала грузинские меньшевистские войска. Вскоре в Гру-

зии вспыхнуло большевистское восстание, а 33-я дивизия занялась 

патрулированием дорог. 
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С июля 1921 г. – начальник Вторых Московских командных пе-

хотных курсов и одновременно командир-комиссар 1-й Московской 

отдельной бригады. С декабря 1921 г. – командующий Карельским 

боевым участком. С февраля 1924 г. – помощник командира и 

начальник политотдела 14-й стрелковой дивизии. С апреля 1924 по 

июль 1926 г. командовал 19-й Тамбовской стрелковой дивизией. 

В 1927 г. в должности военного советника находился в коман-

дировке в Китае, где познакомился с В.К. Блюхером. Через год после 

возвращения из Китая в июле 1928 назначен командиром 18-й Яро-

славской стрелковой дивизии. В 1928 г.у окончил курсы высшего 

начальствующего состава РККА, в 1930 г. – особый факультет едино-

начальников Военно-политической академии им. М.Г. Толмачёва, а в 

1933 г. – Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С марта 1931 г. 

– командир и военком 3-го стрелкового корпуса, с декабря 1933 – 12-

го стрелкового корпуса Приволжского ВО. С мая 1937 г. – команду-

ющий войсками Приволжского военного округа, с ноября 1937 г. – 

Забайкальского ВО. С июля 1938 г. – Орловкского ВО, с июня 1940 – 

Северо-Кавказского ВО и с августа 1940 г. Закавказского ВО. 

В 1938 г. был срочно вызван в Москву, где был взят под домаш-

ний арест сотрудниками НКВД по подозрению в связях с «врагом 

народа» Тухачевским. Допросы длились два с половиной месяца. В 

конечном счёте был освобождён при влиянии А.И. Микояна, либо по 

решению И.В. Сталина. 7 октября 1938 г. утверждён членом Военного 

совета при наркомате обороны СССР.В январе 1941 г. назначен 1-м 

заместителем генерал-инспектора пехоты Красной Армии. 

В начале Великой Отечественной войны – командующим 21-й 

армией, которая в составе Западного фронта вела ожесточённые бои 

на могилёвском направлении. В конце июля соединения армии при-

ковали к себе значительные силы немецких войск и задержали их 

продвижение к Днепру. 7 августа 1941 г. назначен командующим 

войсками Центрального фронта. До конца августа войска фронта 

сдерживали наступление противника, не давая ему нанести удар во 

фланг и тыл Юго-Западного фронта. В сентябре назначен заместите-

лем командующего Брянским фронтом, а с 1 по 17 октября 1941 г. 

возглавил 10-ю армию. 

С октября 1941 г. командующий 33-й армией. Советские войска 

генерала Ефремова в битве за Москву отражали наступление немец-
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ких войск на центральном участке фронта – на Можайском оборони-

тельном рубеже. За невыполнение приказа о расстреле командиров 

советских дивизий, которые были вынуждены отступить перед пре-

восходящими силами противника, Ефремову директивой Военного 

совета Западного фронта от 27 октября 1941 г. был объявлен строгий 

выговор. 

3 – 5 декабря 1941 г. 33-я армия смогла разгромить немецкую 

наступательную группировку в районе Нарофоминского прорыва и 

восстановить положение по р. Нара, что позволило в дальнейшем пе-

рейти в контрнаступление. После ликвидации Нарофоминского про-

рыва в ходе начавшегося 6 декабря 1941 г. контрнаступления под 

Москвой 33-я армия к 26 декабря полностью освободила Наро-

Фоминск, 4 января 1942 г. – Боровск и 19 января - Верею. К этому 

времени 33-я армия нуждалась в пополнении личным составом, тех-

никой и боеприпасами. Поэтому полной неожиданностью был приказ, 

полученный 17 января 1942 г. от командующего Западным фронтом 

Г.К. Жукова наступать на Вязьму. 

В ходе Ржевско-вяземской операции наступление войск Запад-

ного фронта на Вязьму, начавшееся во взаимодействии с 11-м кавале-

рийским корпусом Калининского фронта, успеха не имело. Коммуни-

кации 33-й армии оказались под ударом. В течение второй половины 

февраля и марта 1942 г. 43-я армия безрезультатно пыталась пробить 

коридор к 33-й армии. Навстречу прорывающимся частям группы Бе-

лова 14 апреля наступала 50-я армия Западного фронта. Но уже 15 ап-

реля, когда до окруженной армии Ефремова оставалось не более 2 ки-

лометров, немцы отбросили части 50-й армии, и наступление захлеб-

нулось. Попытки армии Ефремова самостоятельно пробиться из 

окружения не увенчались успехом. Изнурительные бои, нехватка 

продовольствия и практически отсутствие боеприпасов измотали ар-

мию. Поняв катастрофичность положения, СВГК прислала за М.Г. 

Ефремовым самолёт. Однако он отказался покидать своих измучен-

ных солдат и отправил на самолёте боевые знамёна своей армии и ра-

неных солдат.  

19 апреля 1942 г. штабная группа, в составе которой находился 

и Ефремов, попала в засаду. Ефремов был тяжело ранен в спину и по-

терял способность двигаться. Не желая попасть в плен, он застрелил-

ся. Вместе с ним погибли командующий артиллерией армии генерал-
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майор П. Офросимов и практически весь штаб армии. Современные 

исследователи отмечают высокую стойкость личного состава армии. 

Тело Ефремова первыми нашли немцы, которые похоронили его с во-

инскими почестями в селе Слободка 19 апреля 1942 г. После осво-

бождения села от немцев в марте 1943 г. на могиле генерала была 

установлена пирамидка с красной звездой. 28 сентября 1952 г. остан-

ки Михаила Ефремова были торжественно перезахоронены в городе 

Вязьма на Екатерининском кладбище. В 1946 г. на одной из площадей 

Вязьмы, названной в честь генерала, был установлен памятник рабо-

ты скульптора Е. Вучетича. 

Указом президента РФ от 31 декабря 1996 г. «за мужество и ге-

роизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» генерал-лейтенанту 

Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

Работы, посвящённые М.Г. Ефремову: 
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Капусто Ю.Б. Последними дорогами генерала Ефремова. – М.: 

Издательство политической литературы, 1992. 

Свердлов Ф.Д. Трагедия 33-й армии // Ошибки Г.К. Жукова. – 
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Мельников В.М. Трагедия и бессмертие 33-й армии. – М.: Пат-
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Захаров Георгий Фёдорович (23 апреля (5 мая) 

1897, д. Шилово, Саратовская губерния, Российская 

империя – 26 января 1957, Москва, СССР) – советский 

военачальник, генерал армии (1944). Происходил из 

многодетной семьи крестьянина-бедняка. Русский по 

национальности.  

В 11 лет отец отвёз сына в Саратов, где тот стал 

работать учеником на гвоздильном заводе, «мальчиком 

на побегушках», в сапожной и портняжной мастерских, упаковщиком 

на складе. На последней работе Георгий проработал около 5 лет. Од-

новременно учился в воскресной школе. 

В марте 1916 г. призван в Русскую императорскую армию. 

Окончил учебную команду 133-го запасного пехотного полка в том 

же году и Чистопольскую школу прапорщиков в 1917 г. Был произве-

дён в прапорщики и назначен младшим офицером в 240-й пехотный 

запасный полк. С июля 1917 г. служил младшим офицером и коман-

диром полуроты 1-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в Первой мировой войне на Западном фронте. В октябре 

1917 г. в чине подпоручика был избран солдатами командиром полка. 

Прибыв с фронта в Саратов назначен командовать местным пар-

тизанским отрядом и вскоре отправился на Уральский фронт, воевал 

против уральских казаков. Член РКП(б) с 1919 г. В Красной Армии с 

августа 1919 г. С этого момента сражался с белогвардейцами на Во-

сточном фронте, командуя 4-й стрелковой ротой 51-го отдельного 

стрелкового батальона 4-й армии. В 1920 г. окончил 1-е Саратовские 

пехотные курсы. В одном из боёв на Урале был ранен. По излечении 

направлен в город Владикавказ, где ему поручено командование 1-м 

стрелковым батальоном. 

В июле 1922 г. откомандирован в Москву учиться в Высшей 

тактичеко-стрелковой школе командного состава РККА им. Комин-

терна «Выстрел». В 1923 г. его, как окончившего курсы по первому 

разряду, назначили командиром батальона Объединённой военной 

Кремлёвской школы им. ВЦИК. В 1923 г. встречался с В.И. Лениным 

как командир полка. Ленин интересовался жизнью курсантов. С но-

ября 1926 г. – помощник начальника и начальник строевого отдела 

этой школы. 
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С 15 марта 1931 г. – командир-комиссар 2-го стрелкового полка 

Московской пролетарской стрелковой дивизии МВО. С 30 ноября 

1931 г. – начальник военно-хозяйственной службы 17-й стрелковой 

дивизии МВО. С сентября 1932 г. – помощник начальника отдела ма-

териально-технического обеспечения Военно-инженерной академии 

РККА им. В.В. Куйбышева, с марта 1933-го – руководитель кафедры 

тактико-технического управления оперативно-тактического цикла 

этой академии, с мая 1935 г. – там же преподаватель кафедры инже-

нерного обеспечения боя и операции оперативно-тактического цикла. 

В это же время учился на вечернем курсе Военной академии РККА 

им. М.В. Фрунзе, которую окончил в 1933 г. 

В 1936 г. назначен в Ленинград начальником штаба 1-го стрел-

кового корпуса, которым командовал Ф.И. Толбухин. С марта 1937 г. 

– помощник начальника штаба и врио начальника штаба 19-го стрел-

кового корпуса. В 1937 г. командирован учиться в Академию Гене-

рального штаба РККА. По окончании академии с апреля 1939 г. слу-

жил начальником штаба Уральского военного округа, где оставался 

до начала Великой Отечественной войны. 

С июня 1941 г. – начальник штаба 22-й армии, сформированной 

в Уральском ВО и спешно направленной в Белоруссию за несколько 

дней до войны. Армия сражалась на Западном фронте и участвовала в 

Смоленском сражении. Несмотря на общую неудачу 22-я армия смог-

ла организованно отступить. С 16 августа 1941 г. – начальник штаба 

Брянского фронта. С октября 1941 г. – командующий войсками Брян-

ского фронта, участвовал в оборонительном этапе битвы за Москву. 

С декабря 1941 г. – заместитель командующего войсками Запад-

ного фронта, участвовал в контрнаступлении под Москвой и в Ржев-

ско-Вяземской наступательной операции. Неудачные действия Г.Ф. 

Захарова привели к поражению в этом наступлении. С 26 апреля 1942 

г. – начальник штаба главкома войск Северо-Кавказского направле-

ния, с 20 мая 1942 г. – начальник штаба Северо-Кавказского фронта. 

С 7 августа 1942 г. – начальник штаба Юго-Восточного фронта, с 30 

сентября – начальник штаба Сталинградского фронта. На этих постах 

проявил себя как хороший штабист.  

С 5 октября 1942 по февраль 1943 г. – заместитель командующе-

го войсками Сталинградского и Южного фронтов. С 11 февраля 1943 

г. – командующий 51-й армией Южного фронта. Во главе её участво-
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вал в Ростовской и Миусской наступательных операциях. С 31 июля 

1943 г. – командующий 2-й гвардейской армией Южного фронта. Во 

главе этой армии провёл Донбасскую, Мелитопьскую и Крымскую 

наступательные операции. С 4 июня 1944 г. – командующий войсками 

2-го Белорусского фронта. Во главе фронта участвовал в операции 

«Багратион» и в Ломжа-Ружанской наступательной операции.28 июля 

1944 г. присвоено звание генерал армии. С 29 ноября 1944 по 1 марта 

1945 г. – командующий 4-й гвардейской армией. С апреля 1945 г. – 

заместитель командующего войсками 4-го Украинского фронта. 

После войны с июля 1945 по июнь 1946 г. руководил войсками 

Южно-Уральского военного округа, затем назначен генерал-

инспектором стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных 

войск. С февраля 1947 г. – командующий войсками Восточно-

Сибирского военного округа. С апреля 1950 г. – начальник курсов 

«Выстрел». С сентября 1954 г. –начальник Главного управления бое-

вой подготовки Сухопутных войск. 

Умер в 1957 г. в Москве и похоронен на Старой территории Но-

водевичьего кладбища. 

Работы, посвящённые Г.Ф. Захарову: 

Васильев Ф. Генерал армии Г. Ф Захаров. // «Военно-

исторический журнал». – 1967. № 4. 

Свердлов Ф.Д. Ошибки Г.К. Жукова (год 1942). – М.: Монолит, 

2002. 

 

 

Кирпонос Михаил Петрович (31 декабря (12 янва-

ря 1892), м. Вертиевка, Черниговская губерния, Россий-

ская империя – 20 сентября 1941, урочище Шумейково, 

Полтавская область, СССР) – советский военачальник, 

генерал полковник (1941), Герой Советского Союза 

(1940). 

Родился в бедной украинской крестьянской семье. 

Год учился в церквно-приходской школе (окончил в 1903 г.), затем 

три года – в земской школе, но дальнейшее образование пришлось 

прекратить ввиду недостатка средств у родителей. В 1907 г. принял 

участие в крестьянских волнениях в селе Вертиевка, за что был на ко-
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роткое время арестован. С 1909 г. работал сторожем и лесником в 

лесничествах Черниговской губернии. 

В сентябре 1915 г. призван в Русскую императорскую армию. 

После окончания в 1915 г. инструкторских курсов при Ораниенбаум-

ской офицерской стрелковой школе служил в 216-м запасном пехот-

ном полку в городе Козлов (ныне Мичуринск Тамбовской области). В 

1917 г. окончил военно-фельдшерскую школу. С августа того же года 

принимал участие в военных действиях Первой мировой войны на 

Румынском фронте ротным фельдшером 258-го Ольгопольского пе-

хотного полка, тогда же был избран на должность председателя сол-

датского полкового комитета, в ноябре – председатель солдатского 

совета 26-го армейского корпуса. В январе 1918 г. за организацию 

братания на фронте с австро-венгерскими солдатами унтер-офицер 

Кирпонос был арестован командованием, а в феврале – демобилизо-

ван. В том же месяце вступил в РСДРП(б).  

В марте на своей родине организовал повстанческий отряд, сра-

жавшийся с немецкими и австрийскими войсками, а также с гайдама-

ками. С мая по август 1918 отряд принимал участие в восстании про-

тив войск оккупантов, а с его подавлением с боями отошёл на терри-

торию Советской России. В августе 1918 г. вступил в Красную армию 

и уже с сентября командовал ротой, а с декабря – батальоном 1-й Со-

ветской Украинской стрелковой дивизии под командованием Н.А. 

Щорса. Вскоре стал начальником штаба, помощником командира и 

командиром 22-го Украинского стрелкового полка 44-й стрелковой 

дивизии. Полк успешно воевал против белогвардейцев за Житомир, 

Бердичев и Киев. В июле 1919 г. назначен помощником начальника 

дивизионной школы красных командиров («червоных старшин») 44-й 

стрелковой дивизии в Житомире и Глухове, в мае 1920 г. становится 

помощником начальника хозяйственной команды во 2-й Киевской 

школе червоных старшин, в июне 1921 г. – начальником хозяйствен-

ной части, а в июле 1921 г. – помощником комиссара школы. В 1922 

г. окончил экстерном эту школу. 

С октября 1922 по сентябрь 1923 г. работал помощником 

начальника по политической части Харьковской школы красных ко-

мандиров, после чего уехал в Москву на учёбу, где в 1927 г. окончил 

Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе, после чего стал команди-

рома батальона в 130-й Богунском стрелковом полку. В декабре 1928 
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г. служит помощником начальника и начальником учебной части Во-

енной школы червоных старшин имени ВЦИК в Харькове, с апреля 

1929 г. помощником, а с января 1931 г. начальником штаба 51-й Пе-

рекопской стрелковой дивизии. В марте 1934 г. начальник и военком 

Татаро-башкирской объединённой военной школы имени ЦИК Татар-

ской АССР, переименованной вскоре в Казанское пехотное училище 

им. ВС Татарской АССР. По собственному признанию в автобиогра-

фии 1938 года, активно принимал участие в разоблачении врагов 

народа и борьбе с оппозицией. Всегда придерживался генеральной 

линии партии. 

Принимал участие в советско-финляндской войне. В декабре 

1939 г. назначен командиром 70-й стрелковой дивизии. В начале мар-

та 1940 г. дивизия в течение 6 дней совершила обход Выборгского 

укреплённого района по льду Финского залива и выбила финнов из 

укреплений на северном берегу Выборгского залива, перерезав доро-

гу Выборг - Хельсинки. Вскоре дивизия отразила несколько контр-

атак противника, потеснив его и создав угрозу с тыла его силам в Вы-

борге, что во многом обеспечило быстрый успех других частей в ходе 

штурма Выборга.от 21 марта 1940 г. за умелое командование дивизи-

ей и проявленный в боях героизм присвоено звание Героя Советского 

Союза. В апреле 1940 г. становится командиром 49-го стрелкового 

корпуса в июне того же года – командующим войсками ЛВО. 14 ян-

варя 1941 г. переведён на должность командующего КОВО. Как на 

многих высокопоставленных военных, на Кирпоноса органы НКВД 

СССР также активно искали доказательства антисоветской деятель-

ности, подозрвая его в связи с троцкистами, польскими национали-

стами и шпионаже.  

С началом Великой Отечественной войны КОВО преобразован в 

Юго-Западный фронт, и генерал-полковник М.П. Кирпонос был 

назначен на должность командующего фронтом. Войска фронта вели 

тяжёлые оборонительные бои на Правобережной Украине. Оборони-

тельные действия на важных рубежах и направлениях сочетались с 

контрударами. Около двух месяцев фронт оборонял Киевский укреп-

лённый район. В этих сражениях как командующий фронтом сумел 

обеспечить управление своими войсками и организационную спло-

чённость штаба фронта даже в условиях владения противником стра-

тегической инициативой и своих тяжёлых потерь. Несмотря на опера-
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тивный успех войск вермахта под Уманью, фронт сохранил боеспо-

собность и продолжил с боями отступать к Днепру. М.П. Кирпонос 

смог убедить Ставку в возможности отстоять Киев, а потому решение 

об отступлении из оперативного мешка вокруг Киева не было свое-

временно принято. Не имевший резервов фронт не остановил наступ-

ление передислоцированной с Московского на южное направление 2-

й танковой группы Гудериана. К 14 сентября в окружение попали 5-я, 

21-я, 26-я и 37-я армии. Расчленённые на отряды и группы части 

фронта совершали манёвры, выходя из окружения на промежуточные 

и тыловые оборонительные рубежи, где вели напряжённые бои про-

тив превосходящих сил противника, однако десятки тысяч бойцов и 

командиров погибли в окружении. 

20 сентября 1941 г. сводная колонна штабов Юго-Западного 

фронта и 5-й армии подошла к хутору Дрюковщина, находящемся в 

15 км юго-западнее Лохвицы, где была атакована главными силами 

немецкой 3-й танковой дивизии. Потеряв несколько орудий и броне-

машин, остатки колонны отошли в рощу Шумейково. В плен попал 

командующий артиллерией 5-й армии генерал-майор Сотнеский вме-

сте со всем своим штабом. В группе оставалось не более тысячи чело-

век, из них около 800 командиров, в том числе командующий фрон-

том Кирпонос. В конечном итоге группа попала в окружение. В руко-

пашной схватке участвовали все – от солдата до командующего фрон-

том. В бою он был ранен в ногу (перебита берцовая кость), а через не-

сколько часов погиб от попадания осколка в голову. Был захоронен 

неподалёку в роще. В декабре 1943 г. останки генерал-полковника 

М.П. Кирпоноса были с воинскими почестями перезахоронены в Кие-

ве в Ботаническом саду им. А.В. Фомина. В 1957 г. его прах был пе-

ренесён в создаваемый Парк Вечной Славы. 
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ных военных конфликтах XX – начала XXI в. Сб. науч. трудов Все-

росс. науч.-практ. кон-ции. Отв. ред. Д.П. Самородов. Екатеринбург, 

ФГБОУ ВО «Башкирский ГУ», 2018. С. 212-218. 

 

 

Ковалёв Михаил Прокофьевич (7 июля 1897, 

станица Брюховецкая, Кубанская область, Российская 

империя – 31 августа 1967, Ленинград, СССР) – совет-

ский военачальник, генерал-полковник (1943). 

Родился в семье крестьянина-казака. Русский по 

национальности. В 1915 г. призван в русскую импера-

торскую армию. Окончил 2-ю Тифлискую артилле-

рийскую школу прапорщиков в 1916 г. Воевал в Первой мировой 

войне на Западном фронте, был командиром полуроты и командиром 

роты, затем командовал батальоном. На фронте получил все чины от 

прапорщика до штабс-капитана. 

В Красной Армии с 1918 г. Участвовал в Гражданской войне. В 

1918 г. командовал Тимашевским партизанским отрядом и 1-м Тима-

шевским стрелковым полком, с 1919 г. – командир 442-го стрелкового 

полка, с 1920 г. – командир 20-го стрелкового полка. С апреля 1920 г. 
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командовал бригадами в 50-й Таманской стрелковой дивизии и в 34-й 

стрелковой дивизии. Участвовал в боях против войск генералов А.И. 

Деникина, П.Н. Врангеля. При разгроме Улагаевского десанта в авгу-

сте-сентябре 1920 г. воевал помощником командира Красного десант-

ного отряда 9-й армии. В 1921 г., будучи командиром 14-й отдельной 

кавалерийской бригады, участвовал в подавлении Тамбовского вос-

стания. 

С 1921 г. командовал 20-м кавалерийским полком войск ВЧК. 

Окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 1924 г. С авгу-

ста 1924 г. – помощник командира 27-й Омской стрелковой дивизии 

БВО, с октября 1925 г. – командир 64-й стрелковой дивизии. В 1928 г. 

окончил курсы усовершенствования военно-начальствующего состава 

РККА. Член ВКП(б) с 1927 г. С декабря 1928 г. – командир и военком 

(с августа 1931 командир-единоначальник) 1-й Кавказской стрелко-

вой дивизии. С мая 1932 г. – командир и военком 9-го стрелкового 

корпуса в СКВО. С июня 1936 г. – комендант и военком Забайкаль-

ского укреплённого района. С декабря 1937 г. – заместитель коман-

дующего войсками КВО. С апреля 1938 г. – командующий войсками 

БОВО. В сентябре 1939 г. во время Польского похода РККА был ко-

мандующим Белорусским фронтом, войска которого заняли Западную 

Белоруссию. 

В феврале 1940 г. был срочно направлен на фронт советско-

финской войны, где сначала был назначен командующим Южной 

группой войск 8-й армии, действовавшей севернее Ладожского озера. 

Через несколько дней на базе этой группы была спешно создана 15-я 

армия, действовавшая в северо-восточном Приладожье, и её коман-

дующим 12 февраля стал М.П. Ковалёв. Однако после провала попы-

ток прорвать кольцо окружения ряда частей армии 24 февраля он был 

снят с должности. После завершения военных действий с апреля 1940 

г. командовал войсками Харьковского военного округа. С декабря 

1940 г. – генерал-инспектор пехоты Красной Армии. Негативную 

оценку действиям М.П. Ковалёва в советско-финской войне дал И.В. 

Сталин, следствием которой по мнению некоторых историков, стало 

то, что в Великой Отечественной войне он был оставлен на тыловой 

работе. Как на многих высокопоставленных военных, на Ковалёва ор-

ганы НКВД СССР также активно искали доказательства антисовет-

ской деятельности. Имелись подозрения о его связи с участниками 
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«военно-фашистского заговора», антисоветских разговорах и восхва-

лении врагов народа Тухачевского и Примакова, а также в преступ-

ном руководстве войсками армии в финской войне и очковтира-

тельств. 

В июне 1941 г. назначен командующим войсками Забайкальско-

го ВО. В сентябре 1941 г. перед угрозой нападения Японии на СССР 

округ был развёрнут в Забайкальский фронт, и М.П. Ковалёв был 

назначен командующим войсками этого фронта. Все годы Великой 

Отечественной войны войска фронта создавали многоэшелонирован-

ную оборону вдоль границ СССР и Монголии, также фронт готовил и 

войска для действующей армии. 

В июле 1945 г. командующим фронтом был назначен Маршал 

Р.Я. Малиновский, а М.П. Ковалёв – оставлен его заместителем. В со-

ветско-японской войне в августе 1945 г. участвовал в Хингано-

Мукденской фронтовой операции – составной части Маньчжурской 

стратегической наступательной операции. 

После расформирования фронта в октябре 1945 г. назначен ко-

мандующим войсками Забайкальско-Амурского военного округа, в 

июне 1947 г после изменения системы военных округов назначен за-

местителем командующего войсками Забайкальского военного окру-

га. В 1948 г. окончил Высшие академические курсы при Высшей во-

енной академии им. К.Е. Ворошилова. С марта 1949 г. – первый заме-

ститель командующего войсками ЛВО. С октября 1955 года в запасе. 

Жил в Ленинграде, где и умер 31 августа 1967 г. 

Работы, посвящённые М.П. Ковалёву: 

Ковалёв Михаил Прокофьевич // Большая советская энциклопе-

дия: [в 30 т.] – 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969. 

Герои Гражданской войны. Ковалёв Михаил Прокофьевич. // 

Военно-исторический журнал. – 1971. - № 2. – С. 52. 

Сметанин А. Сквозь пламя сражений. – Краснодар, 1977. 

Военная энциклопедия в 8 томах. Т. 4: Квашнин – Марицкая / 

Гл. ред. Комиссии И.Д. Сергеев. – М.: Воениздат, 1999. С.80—81. 

Баринов А.О. История образования Забайкальского фронта в 

1941 году // Забайкалье в отечественной военной истории. Отв. ред. 

Е.В. Дроботушенко, Ю.Н. Ланцова. – Чита, Забайкальский ГУ, 2022. 

С. 77-80. 
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Козлов Дмитрий Тимофеевич (23 октября (4 

ноября) 1896, д. Разгуляйка, Семёновский уезд, Ниже-

городская губерния – 6 декабря 1967, Минск, СССР) – 

советский военачальник, генерал-лейтенант (1940, 

1943). 

На военной службе в Русской императорской 

армии с мая 1915 г. Сначала служил в 211-м пехотном 

запасном полку рядовым и ефрейтором. С октября 1916 г. воевал на 

Западной и Северном фронтах Первой мировой войны 150-го Таман-

ского пехотного полка 38-й пехотной дивизии младшим и старшим 

унтер-офицером, на фронте назначен исполняющим должность ко-

мандира взвода. В мае 1917 г. направлен на учёбу в школу прапорщи-

ков Северного фронта в Гатчине, которую окончил в сентябре 1917 г. 

Тогда же назначен младшим офицером 298-го Мстилавского пехотно-

го полка Северного фронта, который в то время дислоцировался в Ви-

тебской губернии. Вскоре был назначен командиром полуроты, после 

Октябрьской революции в ноябре 1917 г. избран солдатами членом 

ротного и полкового комитета солдатских депутатов. При расформи-

ровании русской армии в феврале 1918 г. демобилизован. 

В Красной Армии с июня 1918 г. Служил военным руководите-

лем Старо-Ахматовского волостного военкомата Сергачского уезда 

Нижегородской губернии, в марте 1919 г. стал помощником Сергач-

ского уездного военного комиссара и председателем уездной комис-

сии по борьбе с дезертирством. В октябре 1919 г. направлен в дей-

ствующую армию на Восточный фронт командиром батальона 2-го 

стрелкового полка Отдельной Уфимской стрелковой бригады, вскоре 

за отличия назначен помощником командира этого полка. С января 

1920 – командир 526-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии. 

В 1919 г. воевал против войск адмирала А.В. Колчака, в 1920 году в 

составе Семипалатинской группы войск принимал участие в разгроме 

остатков отрядов оренбургских казаков атамана А.И. Дутова и войск 

Отдельной Семиреченской армии атамана Б.В. Анненкова. В начале 

июля 1920 г. дивизия была расформирована, а 526-й стрелковый полк 

Д. Т. Козлова вошёл в состав 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, 

вскоре он был переименован в 22-й стрелковый полк. Далее воевал на 

Туркестанском фронте, сражался с басмачами в Ферганской области. 
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В мае 1921 г. стал командиром 16-го стрелкового полка 2-й Турке-

станской стрелковой дивизии. 

В августе 1922 г. назначен командиром 4-го Туркестанского 

стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии Туркестан-

ского фронта, продолжал воевать с басмачами. За эти бои получил 

свой первый орден – орден Красного Знамени. В 1924 г. окончил 

Высшую тактическо-стрелковую школу командного состава РККА 

им. Коминтерна «Выстрел» и в сентябре этого года назначен коман-

диром 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО. 

В октябре 1925 г. направлен на учёбу, в 1928 г. окончил Воен-

ную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С июля 1928 г. – начальник 

штаба 46-й стрелковой дивизии Украинского военного округа в Кие-

ве. С ноября 1930 г. – начальник Киевской пехотной школы им. рабо-

чих Красного Замоскворечья. С января 1931 г. – командир-военком 

44-й Киевской стрелковой дивизии. Дивизия под его командованием 

стала одной из лучшей в РККА по уровню боевой подготовки, за что 

в 1936 г. награждён орденом Ленина. В июле 1937 г. назначен коман-

диром 8-го стрелкового корпуса КВО. Но уже в сентябре 1937 г. был 

отстранён от должности и по август 1938 года без нового назначения 

состоял в распоряжении Управления по командно-начальствующему 

составу РККА, затем был прикомандирован к Управлению боевой 

подготовки РККА. 

В декабре 1938 г. назначен старшим преподавателем кафедры 

общей тактики Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В сентябре 

1939 г. стал начальником курсов «Выстрел». В конце декабря 1939 г. 

назначен командиром 1-го стрелкового корпуса, во главе которого 

участвовал в советско-финской войне в 8-й армии. С апреля 1940 г. – 

заместитель командующего войсками Одесского ВО. Одновременно в 

июне-июле 1940 г. был заместителем командующего войсками 9-й 

армии Южного фронта, с которой участвовал в вводе советских войск 

в Бессарабию. Участник совещания высшего руководящего состава 

РККА 23 – 31 декабря 1940 г. В декабре 1940 г. назначен начальником 

Главного управления ПВО КА, но уже в январе 1941 г. возвращен в 

сухопутные войска и назначен командующим войсками Закавказского 

военного округа. В этой должности встретил Великую Отечествен-

ную войну. 
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В августе 1941 г. назначен командующим Закавказским фрон-

том. Один из главных участников Иранской операции в августе-

сентябре 1941 г., из состава фронта под командованием Д. Т. Козлова 

в Иран были введены две общевойсковые армии. 30 декабря 1941 г. 

назначен командующим войсками Кавказского фронта. К тому вре-

мени под его командованием уже был разработан план десантной 

операции в Крым и с 26 декабря началась под его командованием 

совместно с силами Черноморского фронта Керченско-Феодосийская 

десантная операция. 28 января 1942 г. назначен командующим вой-

сками новообразованного Крымского фронта. Под его командованием 

велись боевые действия на Керченском полуострове, когда в феврале-

марте фронт трижды предпринимал попытки наступления с Керчен-

ского полуострова. Все они окончились с минимальным продвижени-

ем и большими потерями. Широко известным стал конфликт между 

командующим фронтом Д. Т. Козловым и представителем СВГК на 

фронте Л.З. Мехлисом.Эти события окончились трагично: в мае 1942 

года войска 11-й немецкой армии провели наступательную операцию 

под кодовым наименованием «Охота на дроф». В течение 12 дней 

Крымский фронт, обладавший превосходством в силах, понёс колос-

сальные потери. Разрозненные остатки войск фронта переправились 

через Керченский пролив на Таманский полуостров. Керченский 

плацдарм советских войск был ликвидирован. 19 мая 1942 г. Крым-

ский фронт был расформирован и Д. Т. Козлов оставался без нового 

назначения. За неудачи в Керченской операции был понижен в воин-

ском звании до генерал-майора с указанием использовать на другой 

менее ответственной работе.  

С 7 июля 1942 г. командовал 9-й резервной армией. 30 августа 

1942 г. назначен командующим 24-й армией, принимавшей участие в 

Сталинградской битве. С октября 1942 г. – помощник и заместитель 

командующего войсками Воронежского фронта по формированию. 

Участвовал в Харьковской наступательной и оборонительной опера-

циях, являлся начальником обороны города и организовывал оборону 

Харькова во время контрнаступления своего заклятого врага Ман-

штейна. С 14 по 21 марта 1943 года через лес северо-восточнее 

Мохначей вышел из Харькова одним из последних. 

В мае – августе 1943 г. – уполномоченный СВГК на Ленинград-

ском фронте. С августа 1943 г. был заместителем командующего За-



150 

байкальским фронтом. Участвовал в советско-японской войне в авгу-

сте 1945 г. 

В сентябре 1945 г. назначен заместителем командующего вой-

сками Забайкальского-Амурского ВО по строевой части, с мая 1947 

по апрель 1948 г. – на той же должности в Забайкальском ВО. В 1949 

г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной ака-

демии им. К.Е. Ворошилова. В феврале 1949 г. назначен помощником 

командующего войсками БВО. С июня 1954 г. в запасе. 

В дальнейшем жил в Минске. Умер 6 декабря 1967 г. Похоронен 

на Восточном кладбище города. 
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Конев Иван Степанович (16 (28) декабря 1897, 

Лодейно, Никольский уезд, Вологодская губерния, 

Российская империя – 21 мая 1973, Москва, СССР) – 

советский полководец и государственный деятель, 

Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Со-

ветского Союза (1944, 1945), кавалер ордена «Победа» 

(1945). Главнокомандующий Объединёнными Воору-

жёнными силами государств – участников Организации Варшавского 

договора (1955 – 1960), главнокомандующий Сухопутными войсками 

(1946 – 1950, 1955 – 1956).  

Родился 16 (28) декабря 1897 г. в Лодейне Никольского уезда 

Вологодской губернии (ныне – Подосиновский район Кировской об-

ласти) в семье крестьянина, русский по происхождению. Окончил 

церковно-приходскую школу в 1906 г., а затем земское училище в 
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1912 г. С 15 лет работал на сезонных работах на лесных биржах в 

Подосиновце и Архангельске, был табельщиком на лесосплаве. 

В мае 1916 г. призван в Русскую императорскую армию. Окон-

чил учебную артиллерийскую команду, служил в резервной тяжёлой 

артиллерийской бригаде в Москве, был произведён в младшие унтер-

офицеры. Участник Первой мировой войны, в 1917 г. направлен на 

Юго-Западный фронт и воевал в составе 2-го отдельного тяжёлого ар-

тиллерийского дивизиона 2-й тяжёлой артиллерийской бригады. В 

ноябре 1917 г. бригада, как и многие другие части, была разоружена 

гайдамаками Украинской Центральной рады, а Конев в числе других 

солдат выслан в Россию. Демобилизован в декабре 1917 г. 

Вернувшись в родные места, в 1918 г. вступил в большев боль-

шевистскую партию, был назначен уездным военным комиссаром в 

городе Никольске Вологодской губернии и членом уездного испол-

кома. В июне 1918 г. избран председателем Никольского уездного 

комитета РКП(б), тогда же сформировал уездный отряд Красной 

Гвардии и стал его командиром. В начале июля был делегатом V Все-

российского съезда Советов в Москве, во время которого произошёл 

левоэсеровский мятеж и тогда Коневу было поручено во главе отряда 

красногвардейцев взять под контроль все три вокзала Каланчёвского 

площади и не допустить на них выгрузки подкреплений мятежникам, 

если они будут прибывать (этого не произошло). После нескольких 

настоятельных просьб, полученных отказов и личного обращения к 

М.В. Фрунзе добился зачисления в ряды Красной армии в 1918 г. Во-

евал на Востночном фронте против частей А.В. Колчака, Дальнево-

сточной армии генерала Г.М. Семёнова и японских интервентов в За-

байкалье и на Дальнем Востоке. Был командиром маршевой роты в 

Вятке, секретарём партийной организации запасной артиллерийской 

батареи 3-й армии, с осени 1919 г. – комиссаром бронепоезда № 102 

«Грозный», у которого на вооружении было 4 орудия и 12 пулемётов. 

В числе других делегатов X съезда РКП(б) принимал участие в по-

давлении Кронштадского восстания в 1921 г. 

После окончания Гражданской войны, с декабря 1922 г. – воен-

ком 17-го Приморского стрелкового корпуса. С августа 1924 г. – ко-

миссар и начальник политического отдела 17-й Нижегородской 

стрелковой дивизии. Окончил Курсы усовершенствования высшего 

начсостава при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе в 1926 г., в 
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этом же году был назначен командиром и комиссаром 50-го стрелко-

вого полка этой же дивизии. С 1932 по 1934 учился в Особой группе 

Военной академии имени М.В. Фрунзе. С декабря 1934 г. командовал 

37-й стрелковой дивизией, с марта 1937 г. – 2-й стрелковой дивизией. 

В августе 1938 был назначен командиром группы усиления монголь-

ской армии, вводившейся на территорию Монгольской народной рес-

публики (МНР), которая, объединившись с остальными советскими 

войсками в Монголии, с сентября стала называться 57-м Особым кор-

пусом, первым командиром которого стал Конев. С сентября 1938 г. – 

командующий 2-й отдельной Краснознамённой армией со штабом в 

Хабаровске. С июня 1940 г. года командовал войсками Забайкальско-

го ВО, с января 1941 г. – войсками Северо-Кавказаского ВО. 

В предвоенное время органы НКВД собирали на Конева ком-

промат. Начальник 3-го управления НКО СССР А.Н. Михеев в справ-

ке для Г.М. Маленкова обвинял Конева как «активного защитника и 

покровителя врагов народа», человека, скрывавшего своё кулацкое 

происхождение и службу дяди урядником.  

В Великую Отечественную войну генерал-лейтенант И.С. Конев 

вступил в должность командующего 19-й армией, сформированной из 

войск Северо-Кавказского ВО. Армия первоначально была направле-

на на Юго-Западный фронт, но уже в начале июля из-за катастрофи-

ческого развития обстановки на западном направлении переброшена 

на Западный фронт. Она не успела прибыть в район Витебска, в ходе 

дальнейшего Смоленского сражения соединения армии оказались в 

окружении, но сам Конев избежал плена и сумел вывести из окруже-

ния управление армии с полком связи. В августе 1941 г. 19-я армия (с 

новыми дивизиями) участвовала в Духовщинской операции. 

11 сентября 1941 г. Конев был назначен командующим войска-

ми Западного фронта, 12 сентября ему было присвоено звание гене-

рал-полковника. Командовал войсками Западного фронта чуть более 

месяца (сентябрь – 10 октября 1941 г.), за это время фронт под его 

командованием потерпел одно из тяжелейших поражений за всю вой-

ну в так называемой Вяземской катастрофе. Для расследования при-

чин катастрофы фронта и наказания Конева прибыла комиссия ГКО 

во главе с В.М. Молотовым и К.Е. Ворошиловым. В историографии 

принято считать, что от суда и возможного расстрела Конева спас 

Г.К. Жуков, предложивший оставить его заместителем командующего 
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фронтом, а через несколько дней рекомендовавший Конева на долж-

ность командующего Калининским фронтом. 

Калининским фронтом Конев командовал с 17 октября 1941 по 

август 1942 г., участвовал в битве за Москву, организовав Калинин-

скую оборонительную и настпательную операции. Зимой-весной 1942 

г. войска Конева участвовали в Ржевско-Вяземской операции и по-

терпели неудачу в Холм-Жирковской оборонительной операции. С 

августа 1942г. по февраль 1943 г. вновь командует Западным фронтом 

и совместно с Г.К. Жуковым как представителем СВГК (фактически 

под руководством Жукова) проводит Первую Ржевско-Сычёвскую 

операцию и операци. «Марс», в которых войска Западного фронта 

при огромных потерях добились лишь незначительного продвижения 

на несколько десятков километров. В феврале 1943 г. также неудачно 

была проведена Жиздринская операция, а 22 – 26 февраля окончилась 

провалом наступательная операция по освобождению Гжатска. 27 

февраля 1943 г. Конев снят с поста командующего Западным фронтом 

с формулировкой «как не справившегося с задачами руководства 

фронтом». 

После короткого пребывания в распоряжении СВГК 14 марта 

1943 г. назначен командовать гораздо менее важным Северо-

Западным фронто. Однако и там ему не удалось отличиться, войска 

этого фронта понесли тяжёлые потери и не добились успеха в Старо-

русской операции. 22 июня 1943 г. освобождён от должности. 

23 июня 1943 г. его назначили командующим войсками Степно-

го военного округа, завершавшего подготовку к предстоящему обо-

ронительному сражени. На Курском направлении. Уже после начала 

битвы 9 июля 1943 г. Степной военный округ был преобразован в 

Степной фронт. Во главе этого фронта сумел добиться успехов в Кур-

ской битве, в Белгородско-Харьковской операции и в битве за Днепр. 

Были освобождены Белгород, Харьков, Полтава, Кремечуг, в конце 

сентября 1943 г. форсирован Днепр. 

20 октября 1943 г. Степной фронт был переименован во 2-й 

Украинский фронт. Конев провел Пятихатскую и Знаменскую опера-

цию в октябре – декабре 1943 г., а январе Кировоградскую операцию. 

Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-

Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окру-

жена и разгромлена крупная вражеская группировка. За умелую орга-



154 

низацию и отличное руководство войсками в этой операции 20 фев-

раля 1944 г. Коневу присвоено воинское звание Маршала Советского 

Союза. 

В марте – апреле 1944 г. он провёл одно из самых успешных 

наступлений советских войск – Уманско-Ботошанскую операцию, в 

которой за месяц боёв его войска по распутице и бездорожью прошли 

на запад свыше 300 километров и 26 марта 1944 г. первыми в Красной 

Армии перешли государственную границу, вступив на территорию 

Румынии.  

С мая 1944 г. и до конца войны командовал 1-м Украинским 

фронтом. В июле – августе 1944 г. под его командованием войска 

фронта разгромили группу армий «Северная Украина» в Львовско-

Сандомирской операции, захватили и в последующих двухмесячных 

боях удержали Сандомирский плацдарм, ставший одним из трампли-

нов для удара по гитлеровской Германии. Также часть сил фронта 

приняла участие в Восточно-Карпатской операции. 

В январе 1945 г. войска фронта в результате стремительного 

удара и обходного манёвра в Висло-Одерской операции помешали от-

ступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, кото-

рая имела большое экономическое значение. В феврале 1945 г. войска 

Конева провели Нижне-Силезскую операцию, в марте – Верхне-

Силезскую операцию, добившись в обеих существенных результатов. 

Блестяще действовали его армии в Берлинской и Пражской операци-

ях. 

Был награждён «Орденом Победа» 30 марта 1945 г. за «осво-

бождение Польши и форсирование Одера». Считается одним из са-

мых искусных советских полководцев во Второй мировой войне. 

После войны, с июня 1945 г. – главнокомандующий Централь-

ной группы войск на территории Австрии и Верховный комиссар по 

Австрии. С июля 1946 г. – главнокомандующий Сухопутными вой-

скам – заместитель министра ВС СССР. С марта 1950 г. – главный 

инспектор Советской армии. С ноября 1951 г. – командующий При-

карпатским ВО. 

В 1953 г. председатель Специального судебного присутствия, 

судившего Л.П. Берию с рядом его ближайших сотрудников и приго-

ворившего их к смертной казни. С мая 1955 г. – 1-й заместитель ми-

нистра обороны СССР и Главнокомандующий Сухопутными войска-
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ми. В 1956 – 1960 гг. – 1-й заместитель министра обороны СССР, c 

1955 г. – одновременно Главнокомандующий Объединёнными во-

оружёнными силами стран Варшавского договора. В этом качестве с 

1 ноября 1956 г. руководил подавлением Венгерского восстания. 

25 октября 1957 г. во время исключения Г.К. Жукова из состава 

ЦК партии стал на сторону противников маршала. С июня 1960 по ав-

густ 1961 г. и с апреля 1962 г. – в Группе генеральных инспекторов 

МО СССР. В августе 1961 – апреле 1962 г., в период Берлинского 

кризиса – главнокомандующий ГСВГ в Германии. После выхода в от-

ставку занимался написанием мемуаров. 

Умер 21 мая 1973 г. в Москве, похоронен после кремации Крас-

ной площади в Кремлёвской стене. 
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Костенко Фёдор Яковлевич (22 февраля 1896, 

слобода Большая Мартыновка, Сальский округ, Область 

Войска Донского – 26 мая 1942, ок. Барвенково, Харь-

ковская область, СССР) – советский военачальник, ко-

мандующий фронтом и армией в Великой Отечествен-

ной войне, генерал-лейтенант (1940).  

Происходил из бедняцкой крестьянской семьи. 

Украинец по национальности. Окончил 2 класса церковно-

приходской школы, затем из-за бедности семьи прервал учёбу и вы-

нужден пойти в батраки. 

Призван в Русскую императорскую армию в 1915 г. Участвовал 

в Первой мировой войне на Юго-Западном фронте старшим унтер-

офицером. Окончил полковую учебную команду в 1916 г. В 1917 г. 

был командиром взвода. Участвовал в подавлении выступления Л.Г. 

Корнилова августе 1917 г. и в установлении советской власти в Нов-

городе. В 1918 г. добровольно вступил в Красную армию. В годы 

гражданской войны воевал в 23-м Царицынском кавалерийском полку 

Первой Конной армии: красноармейцем, старшиной эскадрона, по-
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мощником командира эскадрона. Участвовал в боях против войск ге-

нералов К.К. Мамонтова, А.Г. Шкуро, А.И. Деникина, а также против 

отрядов Н. Махно. Во время Гражданской войны трижды ранен. 

После окончания войны ещё много лет служил в том же полку, с 

ноября 1922 г. был командиром эскадрона, с февраля 1926 г. – 

начальником полковой школы, с апреля 1931 г. – помощником ко-

мандира полка. При этом много учился, в 1924 г. окончил Ленинград-

ские курсы среднего комсостава, в 1928 и в 1934 гг. – кавалерийские 

Курсы усовершенствования командного состава. С сентября 1932 г. – 

командир-военком 19-го Манычского кавалерийского полка. С этим 

полком служил в 4-й Ленинградской (с 1936 г. – Донской казачьей) 

кавалерийской дивизии, дислоцированной в БВО. С июня 1937 г. – 

командир Особой кавалерийской дивизии им. И.В. Сталина. С апреля 

1939 г. – командир 2-го кавалерийского корпуса КОВО. В сентябре 

1939 г. участвовал в походе Красной армии на Западную Украину в 

качестве командира этого корпуса. Корпус входил в состав Воло-

чиской армейской группы (затем Восточной армейской группы 6-й 

армии Украинского фронта. С июля 1940 г. – командующий Армей-

ской кавалерийской группой войск КОВО. С октября 1940 г. коман-

довал 26-й армией КОВО. В 1941 г. окончил курсы усовершенствова-

ния высшего начальствующего состава при Академии Генштаба 

РККА. 

С самого начала Великой Отечественной войны 26-я армия вела 

тяжёлые оборонительные бои в составе Юго-Западного фронта, 

участвуя в Львовско-Черновицкой оборонительной операции. Затем 

армия была переведена под Киев, где участвовала в обороне Киева. В 

тяжелейшей обстановке армия была отведена на левый берег Днепра 

и вновь заняла оборону. Сам генерал Костенко со штабом армии по-

пал в окружение, но сумел организовать прорыв кольца окружения и 

выход штаба армии и многих её частей к своим. 

В сентябре 1941 г. назначен заместителем командующего Юго-

Западного фронта. Участвовал в Сумско-Харьковской и Курско-

Обоянской операциях. 7 ноября 1941 г. командовал парадом войск в 

Воронеже, одним из трёх проведённых в этот день в СССР. Возглав-

лял фронтовую оперативную группу войск фронта в период Елецкой 

наступательной операции с 6 по 16 декабря 1941 г., закончившейся 

разгромом нескольких вражеских дивизий. В результате Елецкой 
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операции советские войска освободили 400 населённых пунктов, в 

том числе Елец. 

18 декабря 1941 г. назначен командующим Юго-Западным 

фронтом. С 8 апреля 1942 г. – снова заместитель командующего этого 

фронта. Участвовал в Барвенково-Лозовской и Харьковской операци-

ях. 

Пропал без вести 26 мая 1942 г. окружении под Барвенково в 

последние дни трагически закончившейся Харьковской операции 

РККА. В конце апреля 2017 г. останки генерала Ф. Я. Костенко были 

обнаружены поисковиками ВПО «Ориентир» на территории Бала-

клейского района Харьковской области между сёлами Гусаровка и 

Лозовенька. Вместе с останками Костенко, предположительно, были 

обнаружены останки его адъютанта капитана Василия Ивановича 

Петровича. В начале 2018 г. останки Костенко были идентифициро-

ваны по анализу ДНК и 25 марта 2018 г. переданы для захоронения в 

России. Прах генерала захоронен 20 июня 2018 г. с воинскими поче-

стями на Федеральном военном мемориальном кладбище. 26 июля 

2019 г. был торжественно установлен и открыт бюст легендарному 

военачальнику на его могиле в подмосковных Мытищах. 

Работы, посвящённые Ф.Я. Костенко: 

Военные кадры Советского государства в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 г. — М., 1963. 

Нехонов Г. Генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко // Военно-

исторический журнал. – 1967. - № 5. – С. 97-100. 

Костенко Фёдор Яковлевич // Военная энциклопедия / П.С. Гра-

чёв. –М.: Военное издательство, 1999. – Т. 4. – С. 241. 

Томилин В.Н. Елецкая наступательная операция (6-16.12.1941 

г.) // Региональное образование: современные тенденции. 2015. № 2 

(25). С. 23-28. 

Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. – М., 2019. – С. 49—50. 

 

 

Кузнецов Фёдор Исидорович (17(29) сентября 

1898, деревня Болбечино Чаусский уезд, Могилёвская 

губерния, Российская империя – 22 марта 1961, Москва, 

СССР) – советский военачальник, генерал полковник 

(1941), доцент (1938). Родился в семье русского крестья-
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нина. Окончил земское училище в деревне Панкратовка Горецкой во-

лости Чауского уезда Могилёвской губернии, в 1912 г. – Высшее 

начальное училище в Горках Могилёвской губернии, в 1915 г. – сред-

нее сельскохозяйственное училище в Горках. 

В июне 1916 г. поступил в Русскую императорскую армию 

вольноопределяющимся в 256-й запасный пехотный полк в Ельне. 

Окончил учебную команду полка в апреле 1916 г., затем – школу пра-

порщиков 2-й армии Западного фронта. В июне того же года был 

назначен младшим офицером в Вологодский 18-й пехотный полк 5-й 

пехотной дивизии. В его рядах участвовал в Первой мировой войне на 

Западном фронте. В августе 1916 г. был ранен, лечился в госпитале в 

Орше. Затем прикомандирован к оперативной части штаба 5-й пехот-

ной дивизии, в июле 1917 г. – контужен. После лечения в госпитале в 

августе 1917 г. прикомандирован к распределительному пункту в 

Орше, где исполнял обязанности заведующего отделением распреде-

лительного пункта в Смоленске. В ноябре 1917 г. демобилизован. 

Вернулся на родину, был избран секретарём волостного испол-

кома и по совместительству работал исполняющим обязанности агро-

нома в Чаусском уездном земельном отделе. В начале Гражданской 

войны избран командиром местного отряда Красной Гвардии. Летом 

1918 г. вступил в Красную армию и назначен командиром роты Ча-

уского уездного военкомата. Воевал на фронтах Гражданской войны в 

72-м и в 68-м стрелковых полках 8-й стрелковой дивизии Западного 

фронта. Был командиром роты, командиром батальонна, помощником 

командира 72-го стрелкового полка, командиром 68-го стрелкового 

полка. В основном, воевал против польских войск. Неоднократно был 

ранен и контужен. В ноябре 1920 – октябре 1921 г. принимал актив-

ное участие в борьбе с бандитизмом в Слуцком и Бобруйском уездах 

БССР. За отличия в боях Гражданской войны дважды награждён ор-

деном Красного Знамение, что сразу выдвинуло его из общей массы 

командиров (таких дважды кавалеров в РККА было менее 100 чело-

век).  

С июня 1921 г. в 8-й стрелковой дивизии командовал 23-й и 24-й 

стрелковыми бригадами. Когда последняя в августе 1922 г. реоргани-

зована в 24-й стрелковый полк, продолжил командовать этим полком 

в Западном военном округе. В 1923 г. был направлен на учёбу и в 

1926 г. окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С июля 
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1926 г. – командир 18-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелко-

вой дивизии МВО. По итогам 1928 г. полк занял первое место в диви-

зии по боевой подготовке. В 1930 г окончил курсы усовершенствова-

ния высшего начсостава при Военной академии РККА им. М.В. 

Фрунзе. С апреля 1930 г. служил в Московской пехотной Краснозна-

мённой школе: начальник учебного отдела, с сентября 1931 – началь-

ник штаба школы, с октября 1932 – начальник школы. С мая 1935 г. 

преподавал в Военной академии РККА, где был руководителем ка-

федры общей тактики, с марта 1936 г. – старшим руководителем ка-

федры общей тактики, с сентября 1936 г. – начальником курса и 

старшим руководителем кафедры общей тактики, с июля 1937 г. – 

помощником начальника академии по заочному и вечернему обуче-

нию – начальником факультета, с апреля 1938 г. – исполняющим 

должность начальника кафедры общей тактики и начальника тактиче-

ского цикла академии. Член ВКП(б) с 1938 г. В том же году присвое-

но звание доцента. 

С июля 1938 г. – заместитель командующего войсками БОВО. 

Участвует в советско-финской войне. В июле 1940 г. назначен 

начальником Академии Генштаба Красной армии, но уже через ме-

сяц, в августе, стал командующим войсками СКВО. 19 октября 1940 г. 

как командующий округом был включён в состав Военного Совета 

при наркомате обороны СССР.  

18 декабря 1940 г. был назначен командующим войсками При-

балтийского особого военного округа. Когда разведка сообщила о 

том, что в Восточную Пруссию была переброшена 4-я танковая груп-

па вермахта, Ф.И. Кузнецов поставил перед наркомом обороны СССР 

С.К. Тимошенко вопрос об усилении противотанковой обороны окру-

га. В апреле 1941 г. в округе были сформированы 9-я и 10-я противо-

танковая артиллерийские бригады. Кроме того, предусматривалось 

формирование в Двинске 5-го воздушно-десантного корпуса. 

18 июня 1941 г. было получено разрешение, под видом проведе-

ния учений, на выведение первого эшелона штаба ПрибОВО (250 ге-

нералов и офицеров), который к 12 часам дня 20 июня занял заранее 

приготовленный командный пункт в лесу в 18 км северо-восточнее 

Паневежиса. Второй эшелон штаба был выведен 21 июня. 21 июня 

1941 г. Ф.И. Кузнецов отдал приказ применить светомаскировку – за-

темнить города и все армейские объекты. Бойцы дивизий, стоявших 
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на границе, получили боекомплект и начали минировать определён-

ные пограничные участки. Кроме того, было приказано эвакуировать 

семьи военнослужащих из приграничных гарнизонов вглубь страны. 

Однако нарком обороны С. К. Тимошенко, а также начальник Ген-

штаба Г.К. Жуков отменили данные решения командующего.  

С 22 июня 1941 г. командовал войсками Северо-Западного 

фронта. Численное превосходство вермахта в живой силе и технике 

на данном направлении привело к тому, что в первые дни Великой 

Отечественной войны войска фронта оказались в исключительно тя-

жёлом положении, не смогли отбить удар агрессора и начали отсту-

пать. Глубокий прорыв немецкой танковой группировки требовал от 

советского командования принятия энергичных мер. Однако, приказы 

вышестоящего командования слабоучитывали реальное состояние 

войск и их возможности. В результате в июне–июле 1941 г. войсками 

Северо-Западного фронта в ходе Прибалтийской оборонительной 

операции были потеряны территории Литвы, Латвии и значительной 

части Эстонии. В начале июля командование округа, включая коман-

дующего Ф.И. Кузнецова, в полном составе было снято со своих по-

стов с формулировкой «за неумелое управление войсками». По мне-

нию А. Калистратова, «бедами этого человека были отсутствие твёр-

дого характера и длительной практики управления общевойсковыми 

объединениями даже в мирное время». 

С 10 по 24 июля 1941 г. командовал 21-й армией на Западном 

фронте. С созданием 24 июля Центрального фронта 21-я армия вошла 

в его состав, а Ф.И. Кузнецов 26 июля возглавил этот фронт. Армия и 

фронт под его командованием участвовали в Смоленском оборони-

тельном сражении. Контрнаступление на Бобруйск под его командо-

ванием окончилось неудачей. 7 августа 1941 г. отозван в Москву для 

получения нового назначения.  

С 14 августа по 2 ноября 1941 г. командует 51-й Отдельной ар-

мией и фактически стал виновником слабой подготовки обороны пе-

решейков Крыма, которые ко времени приближения к ним немецких 

войск прикрывались всего двумя дивизиями, а остальные дивизии 51-

й армии несли противодесантную оборону в Крыму. В результате 

войска 11-й армии вермахта быстро овладели Крымом и чуть было не 

ворвались с ходу в Севастополь. Уже в разгар сражения 2 ноября 1941 

г. заменен на П.И. Батова. 
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С 15 ноября 1941 г. – начальник штаба 28-й армии в МВО. С де-

кабря 1941 г. – заместитель командующего войсками Западного 

фронта. В ходе битвы за Москву порученные ему задачи выполнял 

неудачно. Особо «отличился» в январе 1942 г., когда при проверке 

войск 61-й армии М.М. Попова заявил о большом количестве недо-

статков и неправильном оперативном построении обороны армии. 

Директивой СВГК от 30 января 1942 г. назначен командующим этой 

армией, но в первых же боях потерпел серьёзные неудачи и уже 12 

февраля новой директивой Ставки был снят с должности и отозван из 

действующей армии, а М. М. Попов вернулся к командованию. 

После тяжёлой контузии с марта 1942 по июнь 1943 г. – началь-

ник Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова (располагалась в 

Уфе). С июня 1943 г. состоял в распоряжении СВГК, в августе 1943 г. 

– заместитель командующего войсками Волховского фронта, участ-

вовал в операции по прорыву блокады Ленинграда, с февраля 1944 г. 

– на такой же должности на Карельском фронте. В 1941 – 1942 гг. 

дважды попадал в аварии (столкновение с автомобилем и падение с 

обрыва) с общей контузией, контузией головы с потерей сознания и 

сотрясением мозга. 

С февраля 1945 по февраль 1948 г. – командующий войсками 

Уральского ВО. С февраля 1948 г. – в отставке по болезни, но при 

этом надеялся вернуться на службу. Умер в Москве 22 марта 1961 и 

похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Работы Ф.И. Кузнецова: 

Моторизация, механизация и строительство препятствий. – М.: 

1930. 

Современная военная техника и проблема стандартизации. – М.: 

1931. 

Работы, посвящённые Ф.И. Кузнецову: 

Кузняцоў Фёдар Ісідаравіч. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – 

Мінск: 1999. – Т. 8. – С. 563. 

Кузняцоў Фёдар Ісідаравіч. Памяць: гісторыка-дакументальная 

хроніка Горацкага раёна. – Мінск: 1996. – С. 555. 

Чернов Ю. Генерал-полковник Ф.И. Кузнецов (К 70-летию со 

дня рождения). // Военно-исторический журнал. - 1968. - №. 9. – 

С.124—126. 
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Курочкин Павел Алексеевич (6 (19) ноября 

1900, д. Горнево, Смоленская губерния, Российская 

империя – 28 декабря 1989, Москва, СССР) – советский 

военачальник, командующий армиями и фронтами, ге-

нерал армии (1959), Герой СССР (1945), профессор 

(1962). 

Работал с 13 лет посыльным в кондитерской, за-

тем рабочим в паровозоремонтных мастерских. Во 

время революционных событий 1917 г. состоял в рабочей дружине в 

Петрограде, с которой участвовал в охране порядка на митингах 

большевиков и по его собственным словам, огромное влияние на него 

оказала речь В.И. Ленина с балкона дворца Кшесинской на митинге 4 

июля 1917 г., в охране которого он также участвовал. В октябре 1917 

г. в Петрограде вступил в Красную гвардию и принимал участие в 

Октябрьской революции, а затем в боях против войск Керенского-

Краснова у Гатчины. 

В Красной Армии с августа 1918 г. Участник Гражданской вой-

ны в России. Служил красноармейцем роты связи 2-й особой стрелко-

вой бригады в Петрограде, с которой участвовал в боях на Архангель-

ском направлении. В августе 1919 г. его направили на учёбу и в 1920 

г. он окончил 2-е Петроградские кавалерийские курсы комсостава. Во 

время учёбы в составе сводных отрядов курсантов принимал участие 

вобороне Петрограда от войск генерала Н.Н. Юденича в 1919 г. С 

сентября 1920 г. командовал эскадроном 18-го кавалерийского полка 

Запасной армии Республики, с декабря 1920 г. – эскадроном 1-го ка-

валерийского полка 56-й Московской стрелковой дивизии. С февраля 

по июль 1921 г. участвовал в подавлении Тамбовского восстания. 

В 1923 г. окончил Высшую кавалерийскую школу РККА. С ок-

тября 1923 г. – командир эскадрона дивизионной школы 2-й кавале-

рийской дивизии. С мая 1924 г. временно исполнял должность 

начальника этой школы. С июня 1924 служил в 12-м Саратовском ка-

валерийском полку начальником полковой школы и командиром пол-

ка. С января 1925 г. – начальник штаба и помощник командира 30-го 

Саратовского кавалерийского полка. В августе-сентябре 1925 и в ав-

густе-сентябре 1926 г. направлялся на Северный Кавказ для борьбы с 

бандитскими формированиями в Чечне и Дагестане. В сентябре 1929 

г. был направлен на учёбу в академию. 
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Окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 1932 г. и 

адъюнктуру при ней в 1934 г. С апреля 1934 г. – старший руководи-

тель кафедры конницы Военной академии РККА. С июня 1934 г. – 

начальник штаба, с февраля 1935 г. – командир и военком 1-й отдель-

ной особой кавалерийской бригады им. И.В. Сталина. После пере-

формирования бригады в Особую кавалерийскую дивизию им. И.В. 

Сталина продолжил ею командовать. С ноября 1936 г. находился в 

распоряжении Управления по командному и начальствующему соста-

ву РККА. В феврале 1937 г был направлен на учёбу в Академию Ген-

штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршаль-

ском курсе». Однако уже через год получил новое назначение и далее 

учился только краткими периодами. 

С января 1938 г. – начальник учебного отдела кавалерийских 

курсов РККА им. С.М. Буденного. С июня 1939 г. – начальник штаба 

2-го кавалерийского корпуса. В сентябре 1939 г. принимал участие в 

походе РККА в Западную Украину. Во время этих событий был чле-

ном делегации по переговорам с польским командованием о сдаче го-

рода Львова польскими войсками. С октября 1939 г. – начальник шта-

ба 1-й армейской группы войск Украинского ВО. 

В декабре 1939 г. назначен командиром 28-го стрелкового кор-

пуса. Во главе корпуса участвовал в советско-финской войне. В нача-

ле марта 1940 г. корпус по льду перешёл Финский залива и перерезал 

коммуникации группировки финских войск под Выборгом. 

С апреля 1940 г. – командующий 1-й армейской группой войск 

Забайкальского ВО. В этом же году окончил Академию Генштаба. С 

июня 1940 г. – командующий 17-й армией Забайкальского ВО, а с ян-

варя 1941 г. – командующий войсками этого округа. 19 июня 1941 г. 

назначен командующим войсками Орловского ВО. 

С первых дней войны в округе формировалась 20-я армия. 5 

июля 1941 г. назначен командующим этой армией и во главе её при-

был на Западный фронт. 20-я армия была усилена 5-м механизиро-

ванным корпусом, а чуть позднее – 7-м механизированым корпусом и 

сразу после выгрузки из эшелонов приняла участие в Лепельском 

контрударе. Несмотря на то, что армия с приданными мехкорпусами 

имела на вооружении около 1500 танков, в том числе новейшие танки 

Т-34 и КВ, спешно начатый практически без подготовки и даже без 

полного сосредоточения предназначенных для наступления войск 
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контрудар закончился поражением, а мехкорпуса принуждены были 

отступить с большими потерями. 

10 июля началось Смоленское оборонительное сражение. 

Наступавшие немецкие войска уже 16 июля прорвались к Смоленску. 

20-я армия оказалась в оперативном окружении. Под давлением про-

тивника пришлось оставить Оршу и отойти к Смоленску, однако ар-

мия продолжала сражаться как единый организм. 28 июля общее ру-

ководство над окруженными войсками в районе Смоленска (16-й и 

20-й армиями) было возложено на П.А. Курочкина, который сумел 

организовать выход из окружения основных сил обеих армий. 

После выхода из окружения 8 августа Курочкин отозван в 

Москву и назначен командующим 43-й армией Резервного фронта. Но 

в том же августе 1941 г. он направлен Представителем Ставки ВГК на 

Северо-Западный фронт, который понёс большие потери в результате 

контрудара под Старой Руссой 23 августа 1941 г. и сменил П.П. Со-

бенникова на посту командующего фронтом. 

Оставался командующим Северо-Западным фронтом до октября 

1942 г. Участвовал в битве за Ленинград и Торопецко-Холмской опе-

рации. В ходе первой Демянской операции к концу февраля 1942 г.а 

демянская группировка немецких войск в составе 6 дивизий была 

окружена. Всю весну и лето 1942 г. войска фронта вели упорные бои, 

но к 5 мая 1942 г. немецкое командование сумело восстановить связь 

с окружённой демянской группировкой. Повторные попытки окру-

жить немецкие войска под Демянском летом и осенью 1942 г. не уда-

лись. Поэтому в октябре 1942 г. П.А. Курочкин был понижен в долж-

ности до заместителя командующего Северо-Западным фронтом. 

В ноябре 1942 г. ещё раз понижен в должности до командующе-

го 11-й армией Северо-Западного фронта. В марте 1943 г. назначен 

командующим 34-й армией, с которой участвовал в Старорусской 

операции. В июне-ноябре 1943 г. вновь был командующим Северо-

Западным фронтом, 27 августа 1943 г. получил звание генерал-

полковника. С декабря 1943 г. – заместитель командующего 1-м 

Украинским фронтом. 24 февраля 1944 г. назначен командующим 2-м 

Белорусским фронтом. Спланировал и провёл Полесскую наступа-

тельную операцию, в которой войска фронта окружили немецкую 

группировку в Ковеле, но уничтожить её не смогли. Вскоре против-



166 

ник деблокировал свои войска в Ковеле. После этой неудачи фронт 5 

апреля 1944 г. был расформирован. 

С 15 апреля 1944 г. и до конца войны – командующий 60-й ар-

мией 1-го Украинского фронта (в начале апреля 1945 г. армия переда-

на на 4-й Украинский фронт), которая принимала участие в Львовско-

Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнеси-

лезской, Моравска-Остравской и Пражской операциях. Войска армии 

отличились в боях за Колтовский коридор и при овладении городами 

Тернополь, Львов, Дембица, Краков, Катовице, Нейссе, Бискау, Мо-

равска-Острава. За умелое руководство армией и проявленные при 

этом решительность и мужество П.А. Курочкину присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

С июля 1945 г. – командующий войсками Кубанского ВО. С 

июля 1946 г. – заместитель главнокомандующего советскими войска-

ми и главноначальствующего советской военной администрацией в 

Германии. С мая 1947 г. – помощник главнокомандующий войсками 

Дальнего Востока по боевой подготовке. 

С февраля 1951 г. – заместитель начальника Высшей военной 

академии им. К.Е. Ворошилова. С мая 1954 г. – начальник Военной 

академии им. М.В. Фрунзе, профессор с 1962. С апреля 1968 г. – 

представитель главного командования Объединённых вооруженных 

сил государств – участников Варшавского договора в ГДР. С сентября 

1970 г. состоял в Группе генеральных инспекторов МО СССР. 

Умер 28 декабря 1989 г. в Москве, оставался последним живу-

щим командующим войсками фронтов в годы Великой Отечествен-

ной войны. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  
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Малиновский Родион Яковлевич (11 (23 но-

ября) 1898 или 10 (22) ноября 1898 г., Одесса, Хер-

сонская губерния, Российская империя – 31 марта 

1967, Москва, СССР) – советский военачальник и 

государственный деятель. Маршал Советского Союа 

(1944), дважды Герой Советского Союа (1945, 1958), 

кавалер Ордена «Победа» (1945). Министр обороны 

СССР (1957 – 1967). Народный герой Югославии 

(1964), член ЦК КПСС (1956 – 1967). 

Родился вне брака, мать была крестьянкой, по поводу проис-

хождения отца существует несколько версий: объездчик на железной 

дороге, сапожник, землемер или одесский полицмейстер из потом-

ственных дворян Тамбовской губернии. По национальности считается 

украинцем. С 1902 г. воспитывался у родственницы матери, которая 

была врачом и преподавателем в Мариупольской женской гимназии. 

По всей видимости, именно в Мариуполе Малиновский учился в гим-

назии или в реальном училище, а лето проводил у родственницы в её 

имении под Черниговым. Здесь выучил украинский язык и украин-

ские песни.  

Ушёл из дома в 11 лет по семейным обстоятельствам. В детстве 

работал батраком у местного помещика, потом в галантерейном мага-
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зине купца Припускова в Одессе. Тогда же начал самостоятельно 

учить французский язык. 

В августе 1914 г., не достигнув 16 лет и не имея документов 

приписал себе возраст и в эшелоне Елисаветградского пехотного пол-

ка отправился на фронт Первой мировой войны. По малолетству его 

собирались возвратить домой, но он уговорил оставить его и был за-

числен подносчиком патронов в пулемётную команду 256-го Елиса-

ветградского пехотного полка 64-й пехотной дивизии. Первый бой 

дивизия приняла 14 сентября на берегу реки Неман. Первую боевую 

награду – Георгиевский крест Малиновский получил в июле 1915 г. 

уже как наводчик пулемёта. В октябре 1915 г. тяжело ране, был про-

изведён в чин ефрейтора. В октябре 1915 – феврале 1916 гг. находил-

ся на излечении в Москве и Казани. Потом откомандирован в Ора-

ниенбаум, где формировался запасной пулемётный полк. 

С 1916 г. в составе 1-й бригады экспедиционного корпуса Рус-

ской армии во Франции воевал на Западном фронте. В апреле 1917 г. 

ранен в районе форта Бримон в руку. В госпитале уговорил хирурга 

не ампутировать ему кисть. После неудачного наступления француз-

ской армии, получившего название «бойни Нивеля» по имени коман-

дующего французской армией, в русских и французских частях стали 

расти недовольство и революционные настроения под влиянием но-

востей из России. Летом 1917 г. часть русских солдат 1-й и 3-й бри-

гад, размещённых в военном лагере Ла-Куртин, подняли бунт с тре-

бованием отправки в Россию. Восстание было подавлено в сентябре 

1917 г. не примкнувшей к бунту частью русского экспедиционного 

корпуса. Малиновский в событиях не участвовал, т.к. находился в 

госпитале. 

После подавления восстания русские части были расформиро-

ваны. Родион после лечения в госпитале записался в Русский Легион 

Чести, укомплектованный рядом русских бойцов с опытом службы во 

Французском Иностранном легионе. Служил там до августа 1919 г. 

нижним чином. Произведен в капралы, а позднее в сержанты. За ге-

роизм при прорыве германской линии обороны (линии Гинденбурга) 

в сентябре 1918 г. отмечен Военным крестом с серебряной звездой, а 

генерал Щербачёв наградил его Георгиевским крестом.  

Большинство русских солдат во Франции мечтали вернуться в 

Россию, а Малиновский стремился попасть в Красную Армию, чтобы 
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бороться с бывшими «хозяевами жизни», как он их называл. В августе 

1919 г. с группой солдат в составе русского санитарного отряда под 

эгидой американского Красного Креста отправился на пароходе из 

Франции во Владивосток. До города они добрались предположитель-

но только в октябре 1919 г., когда армия Колчака уже стремительно 

отступала и распадалась. Пробирался через Дальний Восток и Запад-

ную Сибирь в направлении Вернеудинска вместе с одним из сослу-

живцев, под Омском был захвачен разъездом красноармейцев и спер-

ва едва не был расстрелян – задержавшие его красноармейцы 27-й 

стрелковой дивизии обнаружили у него французские награды и книги 

на французском и сочли его шпионом. Он с трудом уговорил их до-

ставить его в штаб, где ему поверили. Так в ноябре 1919 г. Р.Я. Мали-

новский был зачислен в Красную Армию. 

В должности инструктора пулемётного дела 240-го стрелкового 

полка этой дивизии принял участие в Гражданской войне на Восточ-

ном фронте против войск адмирала Колчака. В феврале 1920 г. забо-

лел сыпным тифом. После выздоровления был оставлен в тылу: с мая 

1920 – стрелок 137-го отдельного стрелкового батальона обороны же-

лезной дорог, с июня 1920 – курсант школы подготовки младшего 

комсостава 35-й отдельной стрелковой бригады обороны железной 

дороги, в августе 1920 назначен начальником пулемёта 137-го от-

дельного стрелкового батальона обороны железной дороги в Канске. 

После гражданской войны в августе 1920 г. переведён команди-

ром пулемётного расчёта в 246-й стрелковый полк. С декабря 1921 г. 

– начальник пулемётной команды 309-го стрелкового полка, с августа 

1922 г. служил на той же должности в 104-м стрелковом полку. С ав-

густа 1923 г. несколько лет служил в 243-м стрелковом полку 81-й 

стрелковой дивизии помощником командира и с ноября 1923 по ок-

тябрь 1927 гг. – командиром стрелкового батальона. 

В 1927 – 1930 гг. учился в Военной академии РККА им. М.В. 

Фрунзе. С мая 1930 по январь 1931 г. – начальник штаба 67-го Кав-

казского кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии СКВО. С 

января по февраль 1931 г. – помощник начальника 1-го (оперативно-

го) отдела штаба СКВО. С 15 февраля 1931 по 14 марта 1933 г. – по-

мощник начальника 3-го сектора 1-го отдела штаба БВО. С 14 марта 

1933 по 10 января 1935 г. – начальник 2-го сектора того же отдела. С 

10 января 1935 по 19 июня 1936 г. – начальник штаба 3-го кавалерий-
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ского корпуса. С 19 июня 1936 г. – помощник инспектора кавалерии 

БВО по оперативной части. В ходе манёвров войск БВО 1936 г. был 

начальником штаба армии «западных». 

В январе 1937 – мае 1938 гг. полковник Малиновский находился 

в Испании в качестве военного советника, где разрабатывал боевые 

операции против франкистов, за что был награждён двумя советскими 

орденами. 

С сентября 1939 г. – старший преподаватель в Военной акаде-

мии им. М.В. Фрунзе. Подготовил кандидатскую диссертацию на те-

му: «Арагонская операция, март – апрель 1938 года», но защитить её 

не успел. С марта 1941 года – командир 48-го стрелкового корпуса в 

Одесском ВО. 

В начале Великой Отечественной войны, несмотря на отступле-

ние, Малиновский сумел сохранить главные силы своего корпуса и 

проявил хорошие командирские навыки. В августе 1941 г. назначен 

командующим Резервной армией Южного фронта, и после её пере-

именования 25 августа в 6-ю армию продолжал командовать ею на 

Южном и Юго-Западном фронтах, во главе армии участвовал в Дон-

басско-Ростовской оборонительной операции. 25 декабря 1941 г. 

назначен командующим войсками Южного фронта. 

В январе 1942 г. Южный и Юго-Западный фронты фронты от-

бросили немцев в районе Харькова на 100 километров в ходе Барвен-

ково-Лозовской операции. Однако в мае 1942 года в том же районе 

оба этих фронта потерпели сокрушительное поражение в ходе Харь-

ковской операции. 

В июле 1942 г. немецкие войска начали генеральное наступле-

ние второй летней военной кампании. Поражение Юго-Западного 

фронта в Воронежско-Ворошлиловградской операции обнажило пра-

вый фланг Южного фронта. Приказ об отводе Южного фронта на ру-

беж реки Дон был отдан с большим запозданием. При отходе войска 

потеряли управление и понесли большие потери. Удержать немцев на 

Дону Южный фронт не смог, группа армий «Юг» с ходу захватила 

Ростов-на-Дону, форсировала в нескольких местах Дон и практически 

без паузы начала наступление на Кавказ. 

Южный фронт был расформирован директивой Ставки ВГК от 

28 июля, его войска переданы в Северо-Кавказский фронт, а Мали-

новский был назначен командующим Донской группой войск этого 
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фронта (12-я, 37-я и 51-я армии), перед которой была поставлена за-

дача оборонять ставропольское направление. Все эти армии были же-

стоко потрёпаны в предшествующих боях, почти не имели танков, 

обеспеченность боеприпасами была совершенно мизерной, в небе 

господствовала немецкая авиация. В этих условиях Донская группа 

войск не выполнила поставленных перед ней задач. Восстановить 

сплошной фронт обороны за всё время немецкого наступления Мали-

новскому не удалось и только во второй декаде августа в предгорьях 

Северного Кавказа немецкое наступление было приостановлено 

(прежде всего в связи с переброской немецкой 1-й танковой армии на 

новое направление). 

После этого поражения Донская группа войск была расформи-

рована и в августе 1942 года Малиновский был назначен с понижени-

ем командующим 66-й армией, действовавшей севернее Сталинграда. 

С октября 1942 г. – заместитель командующего войсками Воронеж-

ского фронта. 

Инициативные действия Малиновского и героизм личного со-

става возглавляемой им армии сыграли большую роль в победе в Ко-

тельниковской операции и, как следствие, в победном завершении 

Сталинградской битвы. В результате Сталин 2 февраля 1943 г. вновь 

вернул Малиновского на должность командующего войсками Южно-

го фронта. На этом посту он завершил Ростовскую операцию, в ходе 

которой был освобождён Ростов-на-Дону (14 февраля) и немецкие 

войска вытеснены на рубеж Миус-фронта.  

С марта 1943 г. командовал войсками Юго-Западного фронта, с 

октября 1943 г. переименованного в 3-й Украинский фронт. На этом 

посту самостоятельно и во взаимодействии с другими фронтами в пе-

риод с августа 1943 по апрель 1944 г. провёл Изюм-Барвенковскую, 

Донбасскую, Нижне-Днепровскую, Запорожскую, Днепропетров-

скую, Никопольско-Криворожскую, Березнеговато-Снигирёвскую, 

Одесскую наступательные операции. В результате были освобождены 

Донбасс и вся Южная Украина. 

В мае 1944 г. Малиновский был переведён командующим на 2-й 

Украинский фронт, который вместе с 3-м Украинским фронтом (под 

командованием Ф.И. Толбухина) продолжил наступление на южном 

направлении, разгромив войска германской группы армий «Южная 

Украина» в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической операции. По-
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сле этого Румыния вышла из союза с Германией и объявила послед-

ней войну. 10 сентября 1944 г. по представлению представителя 

Ставки ВГК маршала Советского Союза С.К. Тимошенко на имя Ста-

лина, Малиновскому было присвоено воинское звание «Маршал Со-

ветского Союза». 

12 сентября 1944 в Москве как представитель Советского Вер-

ховного командования от союзных сил подписал Соглашеие о пере-

мирии с Румынией. К концу сентября в ходе Бухарестско-Арадской 

операции войска Малиновского практически полностью освободили 

от немецких оккупантов практически всю Румынию. Там же ему 

пришлось выполнять ещё одну сложную задачу по организации взаи-

модействия со своим бывшим противником – в состав фронта были 

включены 1-я и 4-я румынские армии. 

В октябре 1944 г. Малиновский нанёс войскам вермахта пора-

жение в восточной Венгрии в ходе Дебреценской операции и вышел 

на ближние подступы к Будапешту. Крайне ожесточённая битва за 

Будапешт затянулась почти на пять месяцев. Армия Венгрии практи-

чески полностью перестала существовать. 

В марте-апреле 1945 г. во взаимодействии с войсками Ф.И. Тол-

бухина фронт Р.Я. Малиновского успешно провёл Венскую опера-

цию, по существу ликвидировав немецкий фронт в Австрии. За пол-

ный разгром войск противника в этой операции Малиновский удосто-

ен высшего советского полководческого ордена «Победа». Одновре-

менно войска правого крыла его фронта провели Банска-Быстрицкую 

наступательную операцию в марте 1945 г. В мае 1945 г. 2-й Украин-

ский фронт успешно завершил войну участием в Пражской операции. 

После окончания войны в Европе Р.Я. Малиновский был пере-

ведён на Дальний Восток, где в июле 1945 г. вступил в командование 

Забайкальским фронтом. В ходе Маньчжурской стратегической опе-

рации советско-японской войны в августе 1945 г. войска забайкаль-

ского фронта совершенно неожиданно для японского командования 

нанесли сокрушающий удар крупными силами из пустынных районов 

Монголиии активно используя крупные танковые и кавалерийские 

силы с приданными им многочисленными частями усиления в каче-

стве передовых отрядов прорвались через пустыню Гоби и горный 

хребет Большой Хинган в центральную часть Маньчжурии (Хингано-

Мукденская наступательная операция). За 10 дней активных боёв 
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войска фронта прорвались более чем на 800 километров и вышли в 

глубокий тыл Квантуской армии, расчленив её на несколько частей, 

завершив окружение и сыграв решающую роль в её полном и стреми-

тельном разгроме.  

8 сентября 1945 г. за личное мужество и умелое руководство 

фронтами в период разгрома японской Квантунской армии, Малинов-

скому присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны Малиновский 11 лет продолжал оставаться на 

Дальнем Востоке. С сентября 1945 г. командовал войсками Забай-

кальско-Амурского военногоокруга. С мая 1947 г. Главнокомандую-

щий войсками Дальнего Востока. После упразднения этого Главного 

командования, с июня 1953 г. – командующий войсками Дальнево-

сточного военного округа. 

В марте 1956 года назначен заместителем министра обороны 

СССР Г.К. Жукова и главнокомандующим Сухопутными войсками.26 

октября 1957 г. назначен министром обороны СССР и оставался на 

этой должности до своей смерти. На Октябрьском (1957 г.) пленуме 

ЦК КПСС, где обсуждался вопрос о «бонапартизме» Жукова и его 

выводе из состава ЦК КПСС, выступил с критикой Жукова. На посту 

МО СССР Малиновский, с одной стороны, осуществлял политику 

наращивания военной мощи, приоритетного развития ракетно-

ядерных сил стратегического сдерживания, с другой – выполняя ди-

рективу партийного руководства, провёл массовое сокращение Во-

оружённых сил.  

Скончался 31 марта 1967 г. в госпитале в Москве. После крема-

ции прах захоронен у Кремлёвской стены на Красной площади. 
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Масленников Иван Иванович (3 (16) сентября 

1900, станции Чалыкла, Самарская губерния, Россий-

ская империя – 16 апреля 1954, Москва, СССР) – со-

ветский военачальник, генерал армии (1944), Герой 

Советского Союза (1945). Кандидат в члены ЦК 

КПСС с 1939 по 1954 гг.  

Родился в семье путевого обходчика на желез-

ной дороге. Окончил двуклассное министерское же-

лезнодорожное училище и железнодорожную телеграфную школу. С 

1915 по 1917 гг. работал телеграфистом станции Чебышево Урало-

Илецкой железной дороги, а в 1917 г. – телеграфистом станции 
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Уральск, а затем станции Красный Кут Рязано-Уральской железной 

дороги. 

В 1917 г. вступил в ряды Красной гвардии и был назначен на 

должность командира Краснокутского красногвардейского отряда, а 

затем – на должность начальника команды связи красногвардейского 

отряда, действовавшего в районах Астрахани и Красного Кута. Во 

время Февральской революции участвовал в разоружении жандармов 

на Урало-Илецкой железной дороге. После возвращения отряда по за-

данию Краснокутского ревкома Масленников сформировал новый 

красногвардейский отряд. 

С марта 1918 г. служил в рядах РККА и был назначен на долж-

ность начальника команды связи 1-й Украинской стрелковой дивизии, 

в марте 1919 г. - начальник связи 199-го стрелкового полка, с июня 

1919 г. – начальник команды конных разведчиков, а затем – командир 

конной сотни 199-го стрелкового полка, в марте 1920 г. – командир 

конной группы, затем – помощника командира 67-го стрелкового 

полка, в июне 1920 г. – командир 126-го кавалерийского полка. Нахо-

дясь на этих должностях, воевал против «белых» армий под командо-

ванием Деникина и Врангеля. 

С августа 1920 г. временно исполнял должность командира бри-

гады 12-й кавалерийской дивизии, а затем командовал 3-й кавалерий-

ской бригадой. В 1922 г. назначен помощником командира эскадрона 

79-го кавалерийского полка, затем – командир эскадрона 79-го кава-

лерийского полка, а потом – командир Отдельного кавалерийского 

эскадрона. В августе 1924 г. вступил в ряды РКП(б). С 1925 г. прохо-

дил обучение на среднем курсе Новочеркасских кавалерийских кур-

сов усовершенствования командного состава РККА, по окончании ко-

торого в 1926 г. назначен командиром и военным комиссаром От-

дельного кавалерийского эскадрона 37-й стрелковой дивизии. 

В 1928 г. – начальника манёвренных групп 47-го и 48-го погра-

ничных отрядов ОГПУ, в 1929 г. – инструктор строевой подготовки 

48-го пограничного отряда ОГПУ, а в 1930 г. – помощник начальника 

48-го пограничного отряда ОГПУ по строевой части. В 1931 г. 

направлен на учёбу на старший курс Новочеркасских кавалерийских 

курсов усовершенствования командного состава РККА, по окончании 

которого в 1932 г стал командиром и военным комиссаром 11-го Хо-

резмского кавалерийского полка ОГПУ-НКВД. Одновременно с этим 
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проходил обучение в Среднеазиатском коммунистическом универси-

тете им. В.И. Ленина, который окончил в 1934 г., а также заочно в Во-

енной академии им. М.В. Фрунзе, которую окончил в 1935 г. Прини-

мал участие в подавлении басмаческого движения в Средней Азии. 

Части под командованием Масленникова уничтожили отряды Утан-

бека в 1929 г., Ибрагим-бека в 1931 г., Ахмет-бека и Дурды-Мурта в 

1933 г. 27 января 1936 г. назначен помощником начальника отдела 

боевой подготовки управления пограничной и внутренней охраны 

НКВД ЗСФСР, в январе 1937 г. – начальник отдельной боевой подго-

товки управления пограничной и внутренней охраны НКВД АзССР. 

11 сентября 1937 г. становится заместителем начальника управления 

пограничной и внутренней охраны НКВД АзССР, 20 декабря 1937 г. – 

начальника управления пограничной и внутренней охраны НКВД 

БССР, в 1938 г. начальник пограничных войск НКВД БССР, 21 января 

1939 г. – первый заместитель наркома внутренних дел БССР, а 28 

февраля 1939 г. – заместителя народного комиссара внутренних дел 

СССР по пограничным и внутренним войскам. На этой должности 

находился до 3 июля 1943 г. 

В июне 1941 г. назначен командиром оперативной группы За-

падного фронта, в июле 1941 г. – командующий 29-й армией, а в де-

кабре 1941 – командующий 39-й армией. В ходе Ржевско-Вяземской 

операции 39-я армия под командованием Масленникова прорвала 

оборону противника и, развивая наступление на Сычёвку, обеспечила 

ввод в прорыв 11-го кавалерийского корпуса. К июлю 1942 года 39-я 

армия занимала важный плацдарм, глубоко вклинивающийся в 

немецкую оборону в районе Холм-Жирковского. В ходе операции 

«Зейдлиц» армия под его командованием была окружена и почти 

полностью погибла. Масленников получил ранение и был вывезен из 

окружения самолётом. 

8 августа 1942 г. Масленников становится командующим Се-

верной группой войск Закавказского фронта, 24 января 1943 г. назна-

чен командующим Северо-Кавказского фронта. Участвовал в прове-

дении Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской обо-

ронительных операций, в результате которых была сорвана попытка 

прорыва немецких войск в Закавказье и к нефтяным районам Грозно-

го и Баку. В мае 1943 г. – заместитель командующего Волховского 

фронтом, в августе 1943 г. – заместитель командующего Юго-
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Западным фронтом, а в октябре 1943 г. - заместитель командующего 

3-м Украинским фронтом.  

В декабре 1943 г. командует 8-й гвардейской армией на 3-м 

Украинском фронте, а с декабря 1943 г. – 42-й армией на Ленинград-

ском фронте. Армия под его командованием отличилась в ходе Ле-

нинградско-Новгородской операции. Совместно со 2-й ударной арми-

ей она прорвала оборону противника южнее Пулковских высот, за-

вершила окружение и уничтожение красносельско-ропшинской груп-

пировки противника. В марте 1944 г. Масленников назначен замести-

телем командующего Ленинградским фронтом, а с 21 апреля по 16 

октября 1944 г. командовал 3-м Прибалтийским фронтом. Войска 

фронта под его командованием успешно участвовали в Псковско-

Островской, Тартусской и Рижской операциях. 

В августе 1945 г. назначен заместителем Главнокомандующего 

советских войск на Дальнем Востоке. Вместе с маршалом А.М. Васи-

левским принимал непосредственное участие в разработке плана опе-

рации по разгрому Японии и внёс ряд ценных предложений в план 

разгрома Квантунской армии. 8 сентября 1945 г. за личное мужество 

и умелое руководство фронтами в период разгрома японской Кван-

тунской армии Масленникову присвоено звание Героя СССР. 

В октябре 1945 г. становится командующим Бакинским ВО, а в 

мае 1946 г. командующим Закавказским ВО. С 1947 по 1948 гг. про-

ходил обучение на Высших академических курсах при Военной ака-

демии Генштаба. 10 июня 1948 г. назначен заместителем министра 

внутренних дел СССР по войскам и одновременно с 5 января 1952 г. 

член коллегии МВД СССР. С 29 июля по 1 августа 1953 г. участвовал 

в переговорах, а затем в подавлении Воркутинского восстания. 

16 апреля 1954 г. покончил жизнь самоубийством из-за опасения 

быть арестованным по делу Л. Берия. Похоронен на Ваганьковском 

кладбище. 

Работы, посвящённые И.И. Масленникову: 

Румянцев Н.М. Люди легендарного подвига. – Саратов: При-
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Зевелев А.И., Поляков Ю.А., Чугунов А.И. Басмачество: воз-

никновение, сущность, крах. – М.: Наука, 1981. 
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Масленников И.И. // Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил 

НКВД. 1934-1941: справочник / Под ред. Н,Г. Охотина и А.Б. Рогин-

ского. – М.: Звенья, 1999. 

Штутман С.М. Внутренние войска. История в лицах. – М.: Га-

зОил пресс, 2011.  

Магометов А.А. Военачальники, под командой которых кова-

ласб победа на Северном Кавказе // Вестник Северо-Осетинского гос-

ударственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2015. № 1. С. 15-

24. 

Карпов А.Н. Островская доминанта Псковско-Островской опе-

рации 3-го Прибалтийского фронта (17-31 июля 1944 г.) // Новые ис-

торические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2019. № 3(16). 

С. 16-31. 

Соловьёв Д.Ю. Все генералы Сталина. – М., 2019. – С. 58-59. 

Баранов В.П. Роль генерала армии И.И. Масленникова в Мань-

чжурского стратегической наступательной операции 1945 года (к 120-

летию со дня рождения) // Академический вестник войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. 2020. № 3. С. 29-31. 

Цветков А., Боярский В., Кукарека А. На службе Отечеству и 

народу. К 120-летию со дня рождения генерала армии Ивана Маслен-

ников // Красная звезда. – 2020. – 16 сентября. 

 

 

Мерецков Кирилл Афанасьевич (26 мая (7 

июня) 1897, Назарьево, Рязанская губерния, Российская 

империя – 30 декабря 1968, Москва СССР) – советский 

военачальник, Маршал Советского Союза (26.10.1944), 

Герой Советского Союза (1940). Кавалер Ордена «По-

беда» (1945), кавалер семи орденов Ленина.  

Родился старшим ребёнком в семье крестьян. 

Русский по национальности. С семи лет помогал отцу 

пахать и боронить, а с девяти – участвовал во всех полевых работах. 

Окончил 4-классную земскую начальную школу. В 12 лет на заработ-

ках в Москве, где работал слесарем в мастерских Хвалёвых, на метал-

лическом заводе Бордорфа, фабрике Лемана. Уже на первом рабочем 

месте познакомился с рабочими, связанными с революционным под-

польем. Работая в мастерских при «Промышленном училище в па-
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мять 25-летия царствования императора Александра II» на Миусской 

площади, посещал в этом училище «Городские Миусские вечерние и 

воскресные классы для взрослых рабочих». При этом дядя Мерецкова 

подрабатывал гардеробщиком в театре и изредка брал его на спектак-

ли, благодаря чему Мерецков привык к ним. В 1915 г. участвовал в 

рабочих сходках. Перейдя на работу на граммофонную фабрику Ту-

рубинера, где выполнялись военные заказы, 18-летний Кирилл полу-

чил освобождение от призыва в армию во время Первой мировой 

войны. Тогда же познакомился с инженером-химиком и революцио-

нером-большевиком Л. Карповым, который направил его в город Су-

догуду Владимирской губернии. Там он провёл почти три года – ра-

ботал слесарем-механиком на канифольно-скипидарном заводе. Рабо-

тая там, познакомился с биохимиком Б. Збарским. 

В 1916 г. по заданию администрации предприятия поехал в 

Москву. Там ему предложили более активно вести большевистскую 

деятельность, отправившись работать на Бондюжский химический за-

вод на Каме, директором которого был Карпов. Однако отсрочки от 

армии там не предоставлялось. Из-за желания иметь эту отсрочку ему 

пришлось вернуться в Судогду. 

Находясь в Судогде, узнал о Февральской революции и падении 

монархии. Вместе с несколькими другими большевиками образовал 

самостоятельную ячейку РСДРП, которая с мая 1917 г. приобрела 

официальный статус, став судогодским уездным комитетом 

РСДРП(б). Двадцатилетний Мерецков был избран секретарём. В кон-

це года уездный комитет сформировал в городе отряд Красной гвар-

дии, начальником штаба которого назначили Мерецкова. После Ок-

тябрьской революции принимал участие в захвате власти в городе. 

Был назначен председателем военного отдела местного Совета и от-

ветственным по вопросам демобилизации старой армии. 

В РККА с августа 1918 г. Участник Гражданской войны в Рос-

сии. Отряд Красной гвардии из Судогда во главе с Мерецковым 

участвовал в Казанской операции в августе-сентябре 1918 г. За эти 

бои представлен к награждению орденом Красного Знамени (получил 

награду только в 1928 г.). В феврале 1919 г. был направлен на учёбу в 

Военную академию РККА, но учиться пришлось с большими переры-

вами: курсантов постоянно отправляли на фронт на наиболее угрожа-

емые участки. С мая 1919 г. – помощник начальника штаба 14-й 
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стрелковой дивизии. С мая 1920 г. – помощник начальника штаба по 

разведке в 4-й и 6-й кавалерийских дивизиях Первой Конной армии. 

Воевал на Восточном, Южном и Западом фронтах. Трижды был тя-

жело ранен. 

Окончил Военную академию РККА в 1921 г. и в январе 1922 г. 

назначен начальником штаба 1-й Томской кавалерийской дивизии. С 

ноября 1922 г. служил инспектором в Главном управлении милиции 

НКВД РСФСР. С февраля 1923 г. – помощник начальника штаба 15-

го стрелкового корпуса СКВО. С ноября 1923 г. – начальник штаба 9-

й Донской стрелковой дивизии в этом корпусе. С июня 1924 по ап-

рель 1932 г. служил в штабе Московского военного округа: начальник 

мобилизационного отдела, помощник начальника штаба округа (с 

сентября 1924), заместитель начальника штаба округа (с июля 1928), 

командир и военком 14-й стрелковой дивизии (с апреля 1930), 

начальник штаба округа (с февраля 1931). В 1931 г. проходил обуче-

ние в Германии. 

С апреля 1932 г. – начальник штаба БВО. С декабря 1934 г. - 

начальник штаба Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. 

В сентябре 1936 – мае 1937 г. находился в Испании в качестве воен-

ного советника. С июня 1937 г. – заместитель начальника Генераль-

ного штаба РККА. С сентября 1938 г. – командующий войсками При-

волжского ВО. С января 1939 г. – командующий войсками ЛВО. 

Под руководством К.А. Мерецкова штаб ЛВО разработал и 23 

октября 1939 г. «План операции по разгрому сухопутных и морских 

сил финской армии», отличавшийся несерьёзным и пренебрежитель-

ным отношением к будущему противнику. План был утверждён, и его 

ошибки существенно повлияли на затягивание войны с Финляндией и 

на большие жертвы РККА в ней. Во время советско-финской войны 

1939-1940 гг. с 9 декабря 1939 г. командовал 7-й армией, наступавшей 

на Карельском перешейке против главных укреплений «линии Ман-

нергейма». За организацию прорыва главных укреплений «линии 

Маннергейма» 21 марта 1940 г. удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

С июня по август 1940 г. – заместитель наркома обороны СССР. 

В августе 1940 – январе 1941 гг. – начальник Генштаба РККА. При-

чину снятия в январе с высокой должности Мерецков в своих воспо-

минаниях не назвал, но по версии начальника Информотдела Разве-
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дуправления Генштаба подполковника В.А. Новобранца К.А. Мерец-

ков на совещании Главного военного совета совместно с членами По-

литбюро заявил, что война с Германией неизбежна и необходимо пе-

реводить на военное положение армию и страну, а также укреплять 

границы. За это его посчитали «паникёром войны» и отстранили от 

должности начальника Генерального штаба. В январе 1941 г. назна-

чен заместителем Наркома обороны СССР по боевой подготовке 

(формально оставался в этой должности до реорганизации управления 

наркоматом 20 мая 1943 г.). 

Вечером 21 июня 1941 г. был направлен в качестве представите-

ля Главного командования в ЛВО. На второй день Великой Отече-

ственной войны, 23 июня 1941 г., отозван в Москву и арестован на 

основании показаний, арестованных в 1937-1938 гг. И.Ф. Федько, 

П.А. Смирнова, В.М. Орлова, Н.Д. Каширина, И.А. Халепского, А.С. 

Булина, М.М. Ланды, В.Н. Левичева, С.А. Меженинова и ряда других 

военачальников. В заключении подвергался пыткам. На предвари-

тельном следствии Мерецков признал себя виновным. 28 августа Ме-

рецков из заключения написал письмо Сталину с просьбой направить 

его на фронт. Возможно, был освобождён по устному приказанию 

Сталина, т.к. документальных свидетельств в архивах до сих пор не 

найдено.  

С 24 сентября 1941 г. командовал 7-й отдельной армией, которая 

остановила наступление финских войск на р. Свирь. С 9 ноября 1941 

г. – командующий войсками 4-й отдельной армии, участвовал в Тих-

винской наступательной операции. С 17 декабря 1941 г. – командую-

щий войсками Волховского фронта. В этой должности провёл Любан-

скую операцию. Деятельность Мерецкова на этом посту оценивается 

неоднозначно. 8 марта 1942 г. заместителем К.А. Мерецкова был 

назначен генерал-лейтенант А.А. Власов (20 апреля Власов был 

назначен командующим 2-й ударной армии, оставаясь по совмести-

тельству заместителем командующего Волховского фронта). 23 апре-

ля 1942 г. Волховский фронт решением Ставки был преобразован в 

Волховскую оперативную группу в составе Ленинградского фронта 

(командующий фронтом – М.С. Хозин). Мерецков был направлен за-

местителем Г.К. Жукова на Западный фронт, где 4 мая по личной 

просьбе был назначен командующим 33-й армией. 
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9 июня 1942 г. на должность командующего войсками восста-

новленного Волховского фронта был вновь назначен К.А. Мерецков. 

На этом посту он завершил проведение операции по выводу из окру-

жения 2-й ударной армии. Лишь 21 июня ценой больших потерь был 

пробит узкий коридор, через который в течение трёх ночей разроз-

ненные группы бойцов прорывались из окружения. 25 июня против-

ник ликвидировал этот прорыв и оставшиеся в котле разрозненные 

остатки армии погибли. Командующий армией Власов сдался в плен 

11 июля. 

В конце лета 1942 г. руководил проведением Синявинской опе-

рации 1942 г., окончившейся безрезультатно и с огромными потерями 

войск фронта. В январе 1943 г. отличился в прорыве блокады Ленин-

града в ходе операции «Искра». В том же году провёл Красноборскую 

и Мгинскую наступательные операции без существенных успехов. В 

январе 1944 г. сыграл большую роль в успехе Ленинградско-

Новгородской операции. В середине февраля 1944 г. Волховский 

фронт был упразднён, его войска были переданы в состав Ленинград-

ского фронта. 22 февраля 1944 г. Мерецков назначен командующим 

войсками Карельского фронта. Во главе фронта он провёл Свирско-

Петрозаводскую операцию, преследование противника на кандалакш-

ском и кестеньгском направлениях и Петсамо-Киркенесскую опе-

раицю, нанеся поражения финским и немецким войскам на Северном 

направлении. Великую Отечественную войну на северных границах 

СССР Мерецков закончил на территории Норвегии в октябре 1944 г. 

Был награждён правительством Норвегии орденом Святого Олафа.  

26 октября 1944 г. присовено звание Маршала Советского Сою-

за. С апреля 1945 г. – командующий Приморской группой войск 

Дальневосточного фронта. Участник Парада Победы в Москве 24 

июня 1945 г. С 5 августа 1945 г. командовал 1-м Дальневосточным 

фронтом, который наносил главный удар по японским войскам в 

Маньчжурии в ходе Советско-японской войны. 3 сентября 1945 г. 

награждён орденом «Победа» за разгром Квантунской армии и победу 

над Японией. 

После войны Мерецков командовал войсками ряда военных 

округов: Приморского (с 10 сентября 1945), Московского (с июля 

1947), Беломорского (с июня 1949), Северного (с июня 1951). С мая 

1954 г. – начальник Высших стрелково-тактических курсов усовер-
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шенствования командного состава пехоты «Выстрел». С августа 1955 

г. – помощник министра обороны СССР по высшим военно-учебным 

заведениям. С апреля 1964 г. генеральный инспектор Группы гене-

ральных инспекторов МО СССР. Умер 30 декабря 1968 г., урна с пра-

хом захоронена в Кремлёвской стене. 

Работы К.А. Мерецкова: 

Командарм 1 ранга И.П.Уборевич. // Военно-исторический жур-

нал. – 1962. - № 9. – С.74-90. 

(в соавторстве с Г.Д. Базилевичем) // Военно-исторический жур-

нал. – 1964. - № 2. – С.70-73. 

Неколебимо, как Россия – М., 1965. 

На службе народу. Страницы воспоминаний. – М.: Политиздат, 

1968. 

Освобождение Тихвина // Пароль — «Победа!» / составитель Я. 

Ф. Потехин, под общей редакцией Ф. Самойлова. – Л.: Лениздат, 

1969. – С. 123-143. 

Моя юность. Изд. 2-е. – М., 1975. 

Работы, посвящённые К.А. Мерецкову: 

Егоров П. Страницы большой жизни (К 70-летию Маршала Со-

ветского Союза К.А. Мерецкова). // Военно-исторический журнал. – 

1967. - № 5. – С.35-44. 

Цунц М.3. В огне четырёх войн. – М., 1972. 

Маршал Мерецков. – М.: Воениздат, 1974. 

Паркин П. Маршал Советского Союза К.А. Мерецков (К 80-

летию со дня рождения). // Военно-исторический журнал. – 1977. - № 

6. – С. 120-123. 

Полетаев О.А. К истории одной награды К.А. Мерецкова. // Во-

енно-исторический журнал. – 1986. № 8. – С. 95. 

Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков // Полководцы и 

военачальники Великой Отечественной: Сб. – М., 1986. – С. 72-135. 

Шевеленко А. Маршал Мерецков // Творцы победы: От рядово-

го до маршала. – М., 1987. – С. 157—168. 

Гареев М.А. Сокрушительный удар советских войск. Маршал 

Мерецков в Маньчжурской стратегической наступательной операции. 

// Военно-исторический журнал. – 1997. № 5. – С.12-18. 

Печенкин А.А. Боевой путь Маршала К.А. Мерецкова: от Испа-

нии до Китая // Преподавание истории в школе. 2010. № 6. С. 40-47. 
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Великанов Н.Т. Мерецков. – М.: Молодая гвардия, 2013. 

Мерецков В.К., Никишин А.В., Задорожный В.Н. Маршал Ме-

рецков: мир и войны (по страницам семейного альбом). – М.: Музей 

техники Вадима Задорожого, 2017. 

Климовских С.Е. Три войны Маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова // Военная мысль. 2024. № 8. С. 127-142. 

 

 

Павлов Дмитрий Григорьевич (23 октября (4 

ноября) 1897, деревня Вонюх, Кологривский уезд, Ко-

стромская губерния, Российская империя – 22 июля 

1941, Москва, СССР) – советский военачальник, гене-

рал армии (1941), Герой Советского Союза (1937). 

Родился в семье крестьянина. Окончил 4 класса 

церковно-приходской школы, 2-классное училище в 

селе Суховерхово и экстерном сдал экзамены за 4 клас-

са гимназии. В Русскую императорскую армию зачислен вольноопре-

деляющимся сразу после начала Первой мировой войны. С 1914 г. – 

на фронте, служил и воевал в составе Серпуховского 120-го пехотно-

го полка, Александрийского 5-го гусарского полка, 20-го стрелкового 

полка, 202-го запасного полка. Дослужился до старшего унтер-

офицера. В июне 1916 г. был ранен и взят в немецкий плен в Ковель-

ском сражении на р. Стоход. В плену работал на шахтах в Германии. 

Освобождён после окончания войны в январе 1919 г. После возвра-

щения из плена работал дома с отцом, а затем 5,5 месяца работал в 

подотделе социального обеспечения и охраны труда при Кологри-

вском уездном отделе труда, откуда по профмобилизации был взят в 

Красную армию. 

С 25 августа 1919 г. служит в Красной армии. Активный участ-

ник Гражданской войны. С августа 1919 г. – боец 56-го продоволь-

ственного батальона, затем делопроизводитель продотряда. В конце 

1919 г. направлен на учёбу и в 1920 г. окончил командные курсы в 

Костроме. С апреля 1920 г. – командир взвода и кавалерийского диви-

зиона в 8-й Казачьей кавалерийской дивизии. С октября 1920 г. – ин-

спектор для поручения в инспекции кавалерии 13-й армии, с декабря 

1920 г. – в инспекции кавалерии Южного фронта. Воевал на Юго-

Западном и Южном фронтах. Вступил в ВКП(б) в 1919 г. 
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В 1922 г. окончил 24-ю Омскую пехотную школу им. Комин-

терна. С апреля 1922 г. командовал кавалерийским полком 10-й кава-

лерийской дивизии. С июня 1922 г. – помощник командира 56-го ка-

валерийского полка 6-й Алтайской отдельной кавалерийской бригаде, 

во главе его вёл активные боевые действия против антисоветского во-

оружённого отряда А.А. Сальникова и А.П Кайгородова в Барнауль-

ском уезде. В начале 1923 г. в составе бригады был переброшен на 

Туркестанский фронт, где был начальником истребительного отряда и 

воевал против отряда басмачей курбаши Турдыбая в районе Ходжен-

та, а с августа 1923 г. в Восточной Бухаре командовал 77-м кавале-

рийским полком в боях против отрядов Ибргаим-бека, Ала-Назара, 

Барота, Ходмана, Хаджи-Али. С июня 1924 г. – помощник командира 

по стрелковой частим 48-го кавалерийского полка, с октября того же 

года – на такой же должности в 47-м кавалерийском полку. 

С 1925 по 1928 гг. окончил Военную академию РККА им. М.В. 

Фрунзе. С 1928 г. – командир и комиссар 75-го кавалерийского полка 

5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. Во главе полка от-

личился в конфликте на КВЖД, участвуя в глубоком обходе группи-

ровки китайских войск и в разгроме численно превосходящей Мань-

чжуро-Чжалайнорской группировки противника в ноябре 1929 г. В 

марте 1930 г. отозван в Москву и направлен на учёбу. В 1931 г. окон-

чил академические курсы технического усовершенствования начсо-

става при Военно-технической академии. С марта 1931 г. – командир 

6-го механизированного полка в Гомеле, с февраля 1934 г. – командир 

и комиссар 4-й механизированной бригады в Бобруйске в Белорус-

ском военном округе. Бригада под его командованием стала одной из 

лучших механизированных частей в РККА, отлично проявила себя на 

Больших Киевских манёврах 1935 г.  

Во время Гражданской войны в Испании, с октября 1936 по 

июнь 1937 г., сражался на стороне республиканского правительства в 

числе советских добровольцев, был командиром танковой бригады 

под псевдонимом «Пабло». В ряде операций командовал крупными 

сводными танковыми группировками войск. Особенно отличился при 

отражении прорыва фронта под городом Махадаонда, в Харамской и 

Гвадалахарской операциях. Участие в гражданской войне в Испании 

стало трамплином для карьерного роста Д.Г. Павлова. 
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С июля 1937 г. назначен заместителем начальника, а с ноября 

1937 г. – начальником Автобронетанкового управления РККА. Одно-

временно с марта 1938 г. – член Главного военного совета РККА. 

Сыграл значительную роль в развитии советских бронетанковых 

войск перед Великой Отечественной войной. Летом 1939 г. участво-

вал в боевых действиях на р. Халхин-Гол в качестве военного совет-

ника по применению бронетанковых войск. Участвовал в советско-

финской войне, будучи инспектором по боевому применению танко-

вых войск, а с 17 января по 29 февраля 1940 г. был командующим Ре-

зервной группой войск. Эта группа была предназначена для глубокого 

обхода линии Маннергейма по льду Финского залива, но после пер-

вой неудачной попытки форсирования залива операция была отмене-

на. С 7 июня 1940 г. – командующий войсками Белорусского особого 

военного округа (с 11.07.1940 переименован в Западный особый во-

енный округ). С 1939 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б). 

С 21 июня 1941 г. – командующий войсками Западного фронта. 

С первого дня войны фронт подвергся мощному удару немецких ар-

мий и потерпел жестокое поражение в Белостокско-Минском сраже-

нии. 28 июня 1941 г. противником был взят Минск, практически все 

армии фронта перестали существовать как организованная военная 

сила. 30 июня 1941 г. отстранён от должности командующего фрон-

том и вызван в Москву, провёл беседы с Жуковым и Молотовым, ко-

торый замещал Сталина. 2 июля вновь возвращён на фронт, но с по-

нижением на должность заместителя командующего Западным фрон-

том, Командующим стал народный комиссар обороны С.К. Тимошен-

ко. 4 июля 1941 г. арестован в селе Довск Гомельской области и до-

ставлен в Москву. 

Павлов и начальник штаба, подчинённого ему округа В.Е. Кли-

мовских обвинялись в том, что «являясь участниками антисоветского 

военного заговора, предали интересы Родины, нарушили присягу и 

нанесли ущерб боевой мощи Красной Армии, то есть в совершении 

преступлений, предусмотренных статьями 58-1б, 58-11 УК РСФСР». 

Однако в ходе суда 22 июля 1941 г. Павлов и его заместители были 

обвинены и приговорены уже по другой статье Уголовного кодекса. 

Они были обвинены в преступлениях, предусмотренных статьями 

193-17б и 193-20б УК РСФСР - «халатность» и «неисполнение своих 

должностных обязанностей». Таким образом, Д.Г. Павлов и его заме-

стители были осуждены по статье «неисполнение своих должностных 
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обязанностей», а не «измена Родине». В ходе суда генерал свою вину 

в совершении преступлений не признал. 

22 июля 1941 г. Военная коллегия ВС СССР приговорила Пав-

лова к смертной казни с конфискацией имущества и лишением воин-

ского звания. В этот же день он был расстрелян и похоронен на одном 

из расстрельных полигонов НКВД, в посёлке Бутово, совхоз «Комму-

нарка». 21 марта 1947 г. лишён звания Героя Советского Союза и всех 

государственных наград. 

31 июля 1957 г. Военная коллегия Верховного суда СССР вы-

несла определение, которым приговор от 22 июля 1941 г. был отменён 

по вновь открывшимся обстоятельствам, и дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления. Д.Г. Павлов был посмертно вос-

становлен в воинском звании. 25 ноября 1965 г. восстановлен в зва-

нии Героя Советского Союза и в правах на все государственные 

награды. 
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Петров Иван Ефимович (18 (30) сентября 1896, 

Трубчевск, Орловская губерния, Российская империя – 

7 апреля 1958, Москва, СССР) – советский военачаль-

ник, генерал армии (1943, 1944). Герой Советского 

Союза (1945). Родился в семье сапожника, после смер-

ти отца мать осталась с четырьмя детьми. Русский по 

национальности. 

Благодаря помощи старшей сестры поступил в мужскую про-

гимназию в Трубчевске, которую окончил в 1913 г. В том же году по-

ступил в учительскую семинарию в городе Карачев, которую окончил 

осенью 1916 г. В учительской семинарии он учился на земскую сти-

пендию, как малообеспеченный учащийся. С января 1917 года служит 

в Русской императорской армии. Поступил в Алексеевское юнкерское 

училище в Москве, которое окончил 1 июня 1917 г. По окончании 

училища в чине прапорщика служил командиром полуроты в запас-

ном 156-мпехотном полку в Астрахани. Переболел дизентерией и в 

начале января 1918 г. был уволен из армии по состоянию здоровья. 

В апреле 1918 года мобилизован в РККА. Участник Граждан-

ской войны. Служил в 1-м Самарском коммунистическом отряде, 

участвовал в подавлении восстания анархистов в Самаре в мае 1918 

г., в боях против белочехов под Сызранью, Самарой, Мелекессом, 

Симбирском. С сентября 1918 г. – помощник этапного коменданта 5-й 

армии. С ноября 1918 г. – заведующий общим отделом ЧК при штабе 

4-й армии Восточного фронта. В январе 1919 г. назначен управляю-

щим делами Уральского областного ревкома, будучи в этой должно-

сти участвовал в боях на Восточном фронте в составе 25-й Чапаев-

ской стрелковой дивизии и 22-й Самарской стрелковой дивизии про-

тив уральских казаков генерала В.С. Толстова. Член РКП(б) с 1918 г. 

С мая 1920 г. воюет на Западном фронте против Польши. Ко-

мандир взвода, военный следователь и помощник командира особого 

отряда в Мозырской группе войск, член военного трибунала 17-й ка-

валерийской дивизии. Осенью 1920 г. с 17-й кавалерийской дивизией 

был переброшен на Украину, участвовал в ликвидации войск С.В. 

Петлюры в районах Проскурова – Бердичева. В феврале 1921 г. – во-

енный комиссар 17-го кавалерийского полка этой же дивизии. С ян-

варя 1922 г. инструктор политотдела 5-й Витебской стрелковой диви-

зии. 
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В марте 1922 г. назначен в 11-ю кавалерийскую дивизию и в её 

составе участвовал в многолетней борьбе с басмачеством на Турке-

станском фронте. В сентябре 1922 г. назначен командиром сводного 

отряда 2-й бригады 11-кавалерийской дивизии, входящей в состав 13-

го стрелкового корпуса, специально созданного для борьбы с басма-

чами в Матчинском бекстве.  

В 1926 и в 1931 годах окончил стрелково-тактические курсы 

усовершенствования комсостава РККА (КУКС «Выстрел»). С октября 

1926 г. командовал отдельным кавалерийским эскадроном 1-й стрел-

ковой дивизии Среднеазиатского военного округа, с октября 1927 г. – 

2-м Туркменским кавалерийским полком Туркменской бригады. В 

1929 г. принял участие в военной операции КА в Афганистане. С 

июня 1929 г. – командир Отдельной сводной Узбекской кавалерий-

ской бригады. С ноября 1931 г. – командир 1-й Туркестанской горно-

стрелковой дивизии САВО. С сентября 1932 г. – начальник и военком 

Объединённой Среднеазиатской военной школы им. В.И. Ленина (с 

марта 1937 г. – Ташкентское пехотное училище). Избежал репрессий 

в результате личного заступничества К.Е. Ворошилова. 

С июня 1940 г. – командир 194-й стрелковой дивизии в Сибир-

ском военном округе, с октября – инспектор пехоты САВО. В марте 

1941 г. назначен командиром 27-го механизированного корпуса, фор-

мировавшегося в Средней Азии. 

С началом Великой Отечественной войны корпус ускоренными 

темпами закончил формирование и был направлен в район Брянска. 8 

июля 1941 г. советским Генштабом на основе опыта первых дней 

войны было принято решение о расформировании корпусного звена 

бронетанковых войск и переформировании имевшихся танковых ди-

визий по новым штатам. 15 июля 1941 г. управление корпуса расфор-

мировано. Генерал И.Е. Петров назначен командиром 1-й кавалерий-

ской дивизии, формирующейся в Одессе. 20 августа 1941 г. стал ко-

мандиром 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, с которой принял 

участие в обороне Одессы. 5 октября 1941 г. принял командование 

Приморской армией. Он руководил эвакуацией советских войск из 

Одессы на Крымский полуостров. В дальнейшем был одним из руко-

водителей обороны Севастополя. В конце декабря 1941 г. он внезапно 

был через голову Военного совета заменён С.И. Черняком, но вскоре 

решение было отменено и Петров остался в командовании. 
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В ноябре –декабре 1941 г. войска под командованием Петрова и 

моряки Черноморского флота под командованием вице-адмирала 

Ф.С. Октябрьского отразили первый и второй штурмы Севастополя 

войсками 11-й немецкой армии под командованием Э. фон Манштей-

на. В дальнейшем до лета 1942 г. советские войска Севастопольской 

оборонительного района (СОР) (И.Е. Петров был первым командую-

щим войсками СОР, а с 14 ноября 1941 г. – заместителем командую-

щего войсками СОР по сухопутным войскам и одновременно коман-

дующим войсками Приморской армии) успешно сковывали крупные 

силы немецких войск. В июне-июле 1942 года блокированный гарни-

зон Севастопольского оборонительного района 4 недели отражал тре-

тий штурм Севастополя превосходящими силами немецко-румынских 

войск армии, но длительная блокада сделала своё дело – поступление 

пополнения и боеприпасов практически прекратились и в конце кон-

цов ценой больших потерь и усилий немецко-румынским войскам 

удалось овладеть Севастополем. После падения города И.Е. Петров, 

среди прочих руководителей обороны, был эвакуирован на подводной 

лодке. Тяжело переживая поражение и невозможность спасти защит-

ников города, перед эвакуацией Петров попытался застрелиться, но 

был удержан своими соратниками от этого поступка. 

С августа 1942 г. командовал войсками 44-й армии Закавказско-

го фронта. С октября 1942 г. – командующий Черноморской группой 

войск Закавказского фронта. На этих постах отличился в боях в обо-

роне Кавказа, особенно значительную роль сыграл во время Туапсин-

ской оборонительной операции. С марта 1943 г. начальник штаба, а с 

мая – командующий Северо-Кавказским фронтом. Войска фронта 

успешно участвовали в Новороссийско-Таманской операции, Ново-

российской десантной операции, в боях при освобождении Таманско-

го полуострова и городов Майкоп, Краснодар и Новоросийск. 

Войска фронта в ноябре 1943 г. форсировали Керченский про-

лив и заняли плацдармы на Керченском полуострове, проведя исклю-

чительно трудную Керченско-Эльтингенскую десантную операцию. 

20 ноября 1943 г. на основании директивы Ставки ВГК от 15 ноября 

1943 г. фронт преобразован в Отдельную Приморскую армию. Одна-

ко 3 марта 1944 г. за неудачное проведение ряда частных наступа-

тельных операций освобождён от должности командующего Примор-

ской армией, зачислен в резерв Ставки ВГК и понижен в звании до 
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генерал-полковника. С 13 марта 1944 г. командует 33-й армией За-

падного фронта, с 12 апреля по 6 июня 1944 г. – командующий 2-м 

Белорусским фронтом. Однако и с этой должности снят после доклада 

члена Военного совета фронта Л.З. Мехлиса И.В. Сталину. Это про-

изошло за несколько дней до начала Белорусской операции, к прове-

дению которой Петров полностью подготовил войска фронта. Затем 

два месяца находился в Москве без нового назначения. 

С 5 августа 1944 г. – командующий войсками 4-го Украинского 

фронта. Отличился в Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской 

наступательных операциях, войска его фронта освободили Закарпат-

скую Украину, восточную Словакию и южную Польшу. 26 октября 

1944 г. Ивану Ефимовичу Петрову вновь присвоено воинское звание 

генерала армии. 

Однако из-за неудачного начала наступления войск фронта в 

Моравско-Остравской операции директивой СВГК от 17 марта 1945 г. 

обвинён в неподготовленности наступления и в том, что не доложил о 

неготовности войск фронта в Ставку. 25 марта 1945 г. он снят с долж-

ности командующего войсками фронта с отрицательной формулиров-

кой. В марте 1945 г. назначен начальником штаба 1-го Украинского 

фронта. За умелое управление войсками в Берлинской и Пражской 

операциях, инициативу и самоотверженность, 29 мая 1945 г. было 

присвоено звание Героя СССР. 

После войны с 9 июля 1945 г. командовал войсками Туркестан-

ского военного округа. С июля 1952 г. – 1-й заместитель главного ин-

спектора Советской Армии. С апреля 1953 г. – начальник Главного 

управления боевой и физической подготовки МО СССР. С марта 1955 

г. – 1-й заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками 

СССР. С января 1956 г. – главный инспектор Министерства обороны 

СССР. С июня 1957 г. – главный научный консультант при замести-

теле министра обороны СССР.  

Написал первый военно-исторический очерк об обороне Сева-

стополя. По просьбе К. Симонова подготовил для него краткий очерк 

об участии в обороне Одессы, опубликованный писателем уже после 

смерти И. Петрова.  

Умер 7 апреля 1958 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 
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Петров Михаил Петрович (3 (15) января 1898, д. 

Залустежье (ныне Осьминское сельское поселение, 

Лужский район, Ленинградская область) – 20 октября 

1941 (по официальным данным 10 октября), около д. 

Пасека, Карачевский район, Брянская область, СССР).. 

Советский военачальник Великой Отечественной вой-

ны, Герой СССР (1937), генерал-майор (1940). 

Происходил из семьи крестьянина. Русский по национальности. 

Окончил 4 класса школы. Работал учеником слесаря на Путиловском 

заводе и шофёром в Петрограде. Сразу после Февральской революции 

в марте 1917 г.- командир отделения 2-го Петроградского красногвар-

дейского отряда. Принимал участие в Октябрьской революции, в том 

числе в штурме Зимнего дворца, а сразу после революции воевал про-

тив войск Керенского-Краснова под Петроградом.  

В июле 1918 г. вступил в Красную Армию, вступив во 2-й Сим-

бирский полк 1-й Железной дивизии (переименована в ноябре 1918 г. 

в 24-ю Симбирскую железну стрелковую дивизию): командир отде-
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ления, помощник командира взвода. Участник Гражданской войны: 

участвовал в подавлении Ярославского восстания в июле 1918 г., за-

тем в боях на Восточном фронте против чехословацких войск и войск 

адмирала А.В. Колчка. Прошёл с дивизией боевой путь от Симбирска 

до Актюбинска. В 1920 г. с дивизией передан на Туркестанский 

фронт, участвовал в Бухарской операции в августе-сентябре 1920 г. В 

сентябре 1920 г. его направили на учёбу. Член РКП(б) с 1920 г. 

В 1923 г. окончил 35-е пехотные Тамбоские курсы. В их составе 

во время учёбы участвовал в подавлении Тамбовского восстания в 

1921. С сентября 1923 г. служил во 2-м Сухумском стрелковом полку 

Кавказский Краснознамённой армии: помощник командира взвода в 

батальоне связи, командир взвода. В 1925 г. окончил Закавказскую 

политическую школу. С февраля по ноябрь 1925 временно командо-

вал ротой и участвовал в подавлении меньшевистского восстания в 

Грузии. С ноября 1925 г. был командиром взвода и врид командира 

роты в Военно-политической школе Кавказской Краснознамённой 

армии. С сентября 1927 г. – командир стрелковой роты и учебной ро-

ты 3-го Кавказского стрелкового полка. В 1932 г. окончил Ленинград-

ские бронетанковые курсы усовершенствования командного состава 

РККА, с сентября 1932 г. командовал учебным танковым батальоном 

4-й механизированной бригады. 

Участник гражданской войны в Испании 1936 – 1939 гг.. с сен-

тября 1936 по июнь 1937 г. Командир 2-го танкового батальона в 

группе комбрига Д.Г. Павлова. 21 июня 1937 г. М. П. Петрову при-

своено звание Героя Советского Союза. С 21 июня 1937 г. – командир 

5-го механизированного корпуса (переименован затем в 15-й танко-

вый корпус). Участник похода советских войск в Западную Украину и 

Западную Белоруссию в сентябре 1939 г. С июля 1940 г. – замести-

тель командира 6-го механизированного корпуса, с октября 1940 г. – 

инспектор автобронетанковых войск ЗапОВО В 1941 г. окончил 

Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба 

РККА. С 11 марта 1941 г. – командир 17-го механизированного кор-

пуса. 

Начало Великой Отечественной войны М.П. Петров встретил на 

посту командующего 17-механизированны корпусом. Корпус входил 

в состав Западного фронта и располагался в районе Барановичей. 27 

июня корпус был атакован силами 47-го механизированного корпуса 
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вермахта из 2-й танковой группы и погиб в окружении под Минском. 

В начале августа 1941 г. назначен командующим 20-м стрелковым 

корпусом, который оборонялся на гомельском направлении. 16 авгу-

ста 1941 г. назначен командующим 50-й армией Брянского фронта, во 

главе которой участвовал в Рославльско-Новозыбковской наступа-

тельной операции. 

В начале октября 1941 г. началось немецкое генеральное 

наступление на Москву. В ходе Орловско-Брянской операции к сере-

дине октября оккупантами были окружены основные силы Брянского 

фронта. В окружении М.П. Петров сумел сохранить управление вой-

сками и организовать прорыв из кольца. 7 октября 1941 г. получил 

приказ о назначении временно исполняющим обязанности команду-

ющего Брянским фронтом, т.к. Генштаб РККА в не имел связи с шта-

бом Брянского фронта и генералом Еременко с второй половины дня 

6 октября. Утром 7 октября М.П. Петров отдал директиву армиям 

фронта, предписывающую 3-й и 13-й армиям пробиваться на восток и 

юго-восток, своей 50-й армии в восточном направлении. Но уже в 14-

00 генералом Еременко была отдана директива в войска фронта о "бо-

ях с перевернутым фронтом" в которой задача 50-й армии кардиналь-

но менялась, вместо отхода по пока еще не занятому немцами марш-

руту на восток, армии предписывалось наносить удары в южном и 

юго-восточном направлении (Оржоникидзеград, Карачев, Змиевка), 

навстречу 3-й армии, в которой на тот момент находился сам коман-

дующий Еременко. М.П. Петровч, понимал все трудности поворота 

своей армии (форсирование р Рессета, движение через леса и болота, 

и после всего этого еще бои с превосходящим противником), но вер-

ный воинской присяге и долгу выполнил приказ вышестоящего 

начальника. Отход армии происходил в исключительно тяжелых 

условиях, под постоянными обстрелами и бомбежкой, дороги были 

забиты двигающимися людьми, орудиями и машинами. Некоторые 

дивизии армии, не имевшие связи с штабом 50-й армии, успели (хоть 

и в неполном составе) выйти из окружения только благодаря перво-

начальной утренней директиве 7 октября командующего М.П. Петро-

ва. Именно эти части вышли в 20-х числах октября в район Белева и 

составили костяк 50-й армии. Другие дивизии под командованием 

Петрова 12 октября начали подготовку к форсированию р. Рессета и 

прорыву у Гутовского Лесозавода через Карачевский большак. Толь-
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ко некотором удалось в конечном итоге пробиться к своим. Краеве-

дами и поисковиками (г. Брянск) был выявлен ряд документов 53-го 

армейского корпуса вермахта и входившей в него 56-й пехотной ди-

визии, прямо указывающих на то, что М. П. Петров был убит 20 ок-

тября 1941 г. юго-западнее Пасека отрядом немецких солдат, проче-

сывающим лесную местность восточнее Желтоводья. По официаль-

ной версии, при выходе из окружения был тяжело ранен. Умер 10 ок-

тября 1941 г., но эта дата не подтверждается документами и какими-

либо свидетельскими показаниями. 

20 октября 1956 г. (ровно через 15 лет после гибели) прах гене-

рала М. П. Петрова был перезахоронен на центральном кладбище Со-

ветского района города Брянска. При этом нет никаких сведений о 

эксгумации останков генерала. Также о его похоронах нигде не было 

указано в печатных изданиях Брянска той поры. 

Работы М.П. Петрова: 

Танки в наступлении (Обсуждение статьи комбрига Кузнецова 

«Основы современного наступательного боя») // Красная звезда. – М., 

1938. 20 июля. - № 165 (4015). – С. 3. 

Богатырское племя // Красная звезда. – М., 1938. 7 ноября. - № 

257 (4107). – С. 2. 

Работы, посвящённые М.П. Петрову: 

Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые Герои Советского Союза 

(1936—1939). – Иркутск, 1983. 

Михеенков С.Е. Остановить Гудериана. 50-я армия в сражениях 

за Тулу и Калугу. 1941-1942. – М.: Центрполиграф, 2013. 

 

 

Попов Маркиан Михайлович (2 (15) ноября 

1904 (официально 1902, ст. Усть-Медведицкая Области 

войска Донского, Российская империя) – 22 апреля 

1969, д. Архангельское, Наро-Фоминский район, Мос-

ковская область, СССР) – советский военачальник Ве-

ликой Отечественной войны, генерал армии, Герой Со-

ветского Союза (1965). Родился в Усть-Медведицкой 

области Войска Донского в семье надворного советника, некоторое 

время служившего исправником в городах Новоржеве и Порхове 

Псковской губернии. После окончания Московского университета 
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отец женился на дочери секретаря уездного Новоржевского дворян-

ского собрания, а также работал учителем реального училища. Офи-

циально датой рождения М.М. Попова указывается 1902 г. однако, по 

свидетельству его родственника писателя Антонина Александровича 

Попова, Маркиан прибавил себе два года, чтобы попасть в Красную 

Армию. 

В Красной Армии с 6 мая 1920 г., служил в 242-м Волжского 

полка 27-й стрелковой дивизии, с 18 февраля 1921 г. – политруком 6-

го ротного участка Псковского территориального полка. 16 июня 

1921 г. был направлен на учёбу, и в октябре этого года окончил 74-е 

пехотные Псковский курсы. 

С 15 октября 1922 г. служил в 11-й Петроградской стрелковой 

дивизии: помощник командира взвода сводной роты 33-го стрелково-

го полка, с 22 ноября 1922 года – командир взвода учебной роты XI 

дивизионной школы, с 2 января 1924 – помощник командира учебной 

роты XI дивизионной школы, с 5 октября 1924 – помощник начальни-

ка полковой школы 33-го стрелкового полка, с 3 октября 1925 – по-

мощник начальника полковой школы 33-го стрелкового полка, с 25 

февраля 1926 – начальник полковой школы 33-го стрелкового полка, с 

1 октября 1927 – командир 2-го батальона 31-го стрелкового имени 

Урицкого полка, с октября 1927 – командир батальона 33-го стрелко-

вого полка, с 1 октября 1928 – преподаватель Школы переподготовки 

командиров запаса РККА при 33-м стрелковом полку. Во время служ-

бы в 11-й стрелковой дивизии в 1925 г. окончил Стрелково-

тактические курсы усовершенствования комсостава РККА им. III Ко-

минтерна «Выстрел». 

С 1 октября 1929 г. преподавал тактику в Ленинградской пехот-

ной школе. Но в январе 1930 г. возвращен в 11-ю стрелковую диви-

зию и назначен исполняющим должность начальника штаба мотори-

зованного отряда 11-й стрелковой дивизии, в марте утверждён в 

должности. С 17 ноября 1931 по апрель 1932 г. исполнял должность 

инспектора моторизации корпуса военно-учебных заведений Москов-

ского военного округа. Затем был направлен на учёбу. В 1936 г. окон-

чил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С мая 1936 г. – начальник 

штаба 9-й отдельной механизированной бригады Ленинградского во-

енного округа. С июля 1937 г. – начальник штаба 5-го механизиро-

ванного корпуса в МВО. С января 1938 г. состоял для особых поруче-
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ний при начальнике Управления по командному и начальствующему 

составу РККА. С июня 1938 г. – заместитель командующего 1-й 

Краснознамённой армией на Дальнем Востоке. С сентября 1938 г. – 

начальник штаба 1-й Отдельной Краснознамённой армии. С июля 

1939 г. по январь 1941 – командующий 1-й Отдельной Краснознамён-

ной армией. С января 1941 г. командующий войсками Ленинградско-

го военного округа. 

С началом Великой Отечественной войны и до 27 августа 1941 

г. – командующий войсками Северного фронта. После разделения 

фронта, с 27 августа по 5 сентября 1941 г. – командующий войсками 

Ленинградского фронта. Из-за недоверия Сталина и неудач в ходе 

оборонительной операции под Ленинградом снят с поста. 

С 18 декабря 1941 г. по 28 июня 1942 г. с небольшим перерывом 

(30 января – 11 февраля 1942 года) командовал войсками 61-й армии 

на Юго-Западном и Брянском фронтах. С 28 июня по 3 июля 1942 г. – 

командующий 48-й армией Брянского фронта. С 3 июля 1942 г. ко-

мандовал войсками 40-й армии Брянского фронта, армию принял в 

тяжёлом положении от снятого предыдущего командующего М.А. 

Парсегова после прорыва на её стыке с 13-й армией немецких войск 

во время Воронежско-Ворошиловградской операции. Под их натис-

ком 40-я армия отошла более чем на 150 километров. В дальнейшем 

фронт в полосе армии относительно стабилизировался. В сентябре 

1942 г. участвовал в наступательной операции в районе Воронежа, где 

командующий фронтом Н.Ф. Ватутин пытался разгромить всю воро-

нежскую группировку противника, но в результате армия смогла 

только расширить занимаемый ею Чижевский плацдарм. 

С 13 октября 1942 г. – заместитель командующего войсками 

Сталинградского фронта. На этой должности участвовал в организа-

ции действий оборонявшихся войск в Сталинграде и в подготовке 

контрнаступления, начавшегося 20 ноября 1942 года, и его реализа-

ции. После успешного окружения группировки противника под Ста-

линградом М.М. Попов активно участвовал в организации управления 

войсками фронта по расширению полосы между внутренним и 

наружным фронтами окружения. 

8 декабря 1942 г. возглавил 5-ю ударную армию. С этой армией, 

прибывшей из РГК, М.М. Попов участвовал в Котельниковской опе-

рации, а уже 26 декабря 1942 г. становится заместителем командую-
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щего Юго-Западным фронтом. При этом 28 декабря ему поручают 

командование 5-й танковой армией с оставлением должности заме-

стителя командующего фронтом. В январе 1943 г. освобождён от 

должности и направлен в резерв Ставке. В январе - апреле 1943 г. – 

командующий войсками оперативной группы Юго-Западного фронта, 

сыгравшей значительную роль в операции «Скачок» и в отражении 

последующего немецкого контрнаступления. 

С 10 апреля по 15 апреля 1943 г. – командующий Резервным 

фронтом 3-го формирования. 15 апреля того же года фронт переиме-

нован в Степной. С 5 июня по 10 октября 1943 г. – командующий 

войсками Брянского фронта. В ходе Орловской операции войска 

фронта 5 августа 1943 г. освободили Орёл. В честь освобождения Ор-

ла и Белгорода впервые за время войны в Москве был дан салют. В 

Брянской наступательной операции в августе – сентябре 1943 г. вой-

ска под командованием М.М. Попова добились выдающихся резуль-

татов. В этой операции он предложил, отстоял и осуществил ввод 

войск в прорыв на участке соседнего Западного фронта, а затем уда-

ром манёвренной группы разрезал оборону врага. Потери фронта в 

этой операции – одни из наиболее малых в аналогичных операциях 

советских войск (безвозвратные – 13033 человек, санитарные – 43 624 

человек) при значительных результатах (продвижение до 200 кило-

метров, прорыв в Белоруссию, освобождение Брянска, Бежицы, фор-

сирование рек Сож и Десна). 

С 10 октября 1943 по 23 апреля 1944 г. – командующий войска-

ми Прибалтийского фронта (20 октября 1943 г. переименован во 2-й 

Прибалтийский фронт). 14 января 1944 г. войска Ленинградского и 

Волховского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую наступа-

тельную операцию. 2-й Прибалтийский фронт в начале операции вы-

полнял отвлекающую функцию, не давая перебросить противнику 

войска на направление основного удара, активно действуя соединени-

ями лишь 1-й ударной армии. В дальнейшем, когда соседи стали раз-

вивать успех, войска, вверенные М.М. Попову, активно участвовали в 

наступлении. Однако им не удалось вовремя обнаружить отход 16-й 

немецкой армии и воспрепятствовать ему. К 1 марта войска фронта по 

приказу Ставки перешли к обороне. 

С 1 марта 1944 г. соединения 2-го Прибалтийского фронта вели 

наступательные бои по прорыву немецкой линии обороны «Пантера». 
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Удалось создать так называемый «Стрежневский плацдарм», но по-

пытка перейти в решительное наступление с этого плацдарма 7 апре-

ля 1944 г. не удалась из-за больших потерь. К 20 апреля наступление 

окончательно выдохлось 

20 апреля 1944 г. снят с должности командующего 2-м Прибал-

тийским фронтом и понижен в звании с генерала армии до генерал-

полковника. В Постановлении о снятии М.М. Попова с должности 

отмечалось, что 2-й Прибалтийский фронт за полгода провёл 14 ар-

мейских и фронтовых операций, несмотря на превосходство в силах 

над противников не добился существенных результатов и задач Став-

ки ВГК не выполнил. По мнению историка О.С. Смыслова главными 

причинами столь сурового и несправедливого наказания стали кон-

фликты М.М. Попова с первым заместителем начальника Генштаба 

А.И. Антоновым и членом военного Совета 2-го Прибалтийского 

фронта Н.А. Булганина, а не неудачные действия фронта. В части 

конфликта с Н. А. Булганиным такое утверждение очень сомнитель-

но, поскольку он был снят с должности члена Военного совета одно-

временно с Поповым и точно с такой же формулировкой «как не 

справившийся со своими обязанностями». 

С 23 апреля того же года он был переведён на должность 

начальника штаба Ленинградского фронта. Находясь на этом посту 

активно участвовал в планировании и организации Выборгско-

Петрозаводской, Режицко-Двинской, Нарвской и Мадонской опера-

ции. С 4 по 9 февраля 1945 г. командовал 2-м Прибалтийским фрон-

том. В марте 1945 г. короткое время исполнял должность начальника 

штаба 2-го Прибалтийского фронта. Затем вновь руководил штабом 

Ленинградского фронта до конца войны. 

После войны с 24 июля 1945 г. командовал войсками Львовско-

го ВО, с 4 июня 1946 г. – войсками Таврического ВО. 3 августа 1953 

г. вторично присвоено воинское звание генерал армии. С января 1955 

г. – заместитель начальника, а с июня 1956 г. – начальник Главного 

управления боевой подготовки Сухопутных войск, с августа 1956 г. – 

начальник Главного штаба – 1-й заместитель главнокомандующего 

Сухопутными войсками. С июля 1962 – военный инспектор – совет-

ник Группы Генеральных инспекторов МО СССР. Звание Героя 

СССР присвоено 7 мая 1965 г. в ознаменование 20-летия победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. 
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Погиб 22 апреля 1969 г. от отравления бытовым газом на даче 

вместе с женой. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Щекотихин Е.Е. Деятельность полководца Маркиана Попова по 
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Пуркаев Максим Алексеевич (14 (26) августа 

1894, село Налитово, Симбирская губерния, Россий-

ская империя – 1 января 1953, Москва СССР) – совет-

ский военачальник, генерал армии (1944). Родился в 

семье плотника-отходника. Мордвин по национально-

сти. В двухлетнем возрасте вместе с матерью и осталь-

ными детьми переехал к отцу на Ленские золотые при-

иски (район Бодайбо). После смерти отца в 1909 г. стал работать на 

тех же приисках. В 1911 г. вернулся в Налитово. В 1912 – 1915 гг. жил 

в Алатыре. 

В сентябре 1915 г. поступил добровольцем в Русскую импера-

торскую армию как ратник ополчения 2-го разряда. Участник Первой 

мировой войны. Служил в 94-м запасном пехотном полку, в январе 

1916 г. переведён в 164-й пехотный запасной батальон в Казани. В 

марте направлен на учёбу, в июне 1916 г. окончил Саратовскуюшколу 

прапорщиков (произведён в чин прапорщика по армейской пехоте 15 

июня 1916 г.). Служил младшим офицером роты в 166-м запасном 

стрелковом полку. После Февральской революции 1917 г. выбран в 

полковой солдатский комитет и делегирован в Сарапульский Совет 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. в Сарапуле Вятской 

губернии. В июне 1917 г. направлен во 2-ю запасную пехотную бри-

гаду, с августа 1917 – в 256-й запасной пехотный полк. Вёл револю-

ционную агитацию среди солдат, за что в сентябре 1917 г. был пере-

ведён в 28-ю артиллерийскую бригаду на Западный фронт. После Ок-

тябрьской революции с декабря 1917 г. был переписчиком комиссии 

по ликвидации запасного полка в Алатыре.  

В июле 1918 г. добровольно вступил в РККА. Назначен коман-

диром роты 3-го Симбирского полка 24-й Самаро-Симбирской Же-

лезной стрелоковой дивизии, с ноября 1918 – командир батальона 

215-го стрелкового полка этой дивизии, с апреля 1919 – помощник 

командира этого полка, с сентября 1920 – командир 213-го стрелково-

го полка этой дивизии. Сражался на Восточном, Южном и Западном 

фронтах, участвовал в боях за Симбирск, Самару, Бугуруслан, Орск, в 

подавлении крестьянского восстания в районе Калача-на-Дону. В 

1920 г. воевал на польском фронте, где получил 3 ранения. В ноябре 

1920 г. был признан негодным к военной службе, но уволиться отка-

зался. Член РКП(б) с 1919 г. 
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С ноября 1920 г. – командир 72-го стрелкового полка в 24-й 

стрелковой бригаде, с мая 1921 – командир батальона в 72-м запасном 

Симбирском стрелковом полку, с августа 1921 г. – командир и воен-

ком трудовой инженерной дружины в Симбирске, с декабря 1921 – 

помощник командира 291-го стрелкового полка. В 1922 – 1923 гг. 

учился в Высшей тактическо-стрелковой школе командного состава 

РККА им. Коминтерна «Выстрел». С апреля 1923 г. – командир, а с 

августа 1924 – командир-военком 99-го стрелкового полка 33-й Са-

марской стрелковой дивизии в Белорусском военном округе, с августа 

1926 г. – помощник начальника штаба этой дивизии. С ноября 1926 — 

помощник начальника штаба 29-й стрелковой дивизии, с ноября 1927 

г. – помощник начальника штаба (с июля 1927) 48-й Тверской стрел-

ковой дивизии, с февраля 1928 – начальник штаба 48-й Тверской 

стрелковой дивизии. 

С января 1930 г. служил начальником 2-го отдела штаба МВО. В 

том же году окончил Курсы усовершенствования высшего началь-

ствующего состава при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. С 

декабря 1931 г. – заместитель начальника штаба МВО. В 1935 году 

вновь направлен на учёбу. В 1936 г. окончил особый факультет Воен-

ной академии. С июля 1936 г. – командиром и военком 1-й моторизо-

ванной дивизии. С апреля 1938 г. – начальник штаба БВО. С августа 

1939 по февраль 1940 г. – военный атташе при полпредстве СССР в 

Германии, после возвращения из этой командировки вновь исполнял 

обязанности начальника штаба БОВО. С июля 1940 г. – начальник 

штаба КОВО. 

С началом Великой Отечественной войны – начальник штаба 

Юго-Западного фронта. Участник первых оборонительных сражений 

в Украинской ССР, в том числе танкового сражения в районе Дубно – 

Луцк – Броды, Львовско-Черновицкой и Киевской оборонительных 

операций. Снят с должности 23 июля 1941 г. После пребывания в ре-

зерве был назначен старшим преподавателем в Академию Генштаба 

РККА, а оттуда переведён в инспекцию по формированию новых во-

инских частей. 

С ноября 1941 г. – командующий 60-й резервной армией, в де-

кабре переименованной в 3-ю ударную армию. Тогда же генералу 

Пуркаеву были поручены Ставкой две важнейшие задачи: подготовка 

к переброске семи дивизий 60-й резервной армии на Горьковскую 
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оборонительную линию в тылу Московской зоны обороны, военный 

парад 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве, командующим которым он был 

назначен. Необходимо было провести торжественное шествие войск и 

пролёт авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранны-

ми дипломатами, представителями посольств и миссий, эвакуирован-

ными в «запасную столицу» из Москвы. Этот парад должен был стать 

демонстрацией военной мощи Советского Союза как союзникам, так 

и потенциальным противникам, еще не вступившим в войну. Во главе 

3-й ударной армии участвовал в Торопецко-Холмской и Демянской 

операциях. 

С 26 августа 1942 по 25 апреля 1943 г. – командующий Кали-

нинским фронтом. На этом посту провёл Ржевско-Сычёвскую опера-

цию, операцию «Марс», Великолукскукю и Ржевско-Вяземскую опе-

рации. Был отстранён от командования фронтом за плохую организа-

цию снабжения, в результате чего в первом квартале 1943 года было 

76 случаев смерти солдат от истощения. 29 апреля 1943 г. фронт от 

Пуркаева принял генерал А.И. Ерёменко. 

С 25 апреля 1943 по 4 августа 1945 командует Дальневосточным 

фронтом. С 5 августа по 1 октября 1945 г. – командующий 2-м Даль-

невосточным фронтом. За более чем два года службы на Дальнем Во-

стоке приложил огромные усилия для подготовки войск к боевым 

действиям против Квантунской армии, а во время советско-японской 

войны в августе 1945 г.  успешно провёл Сунгарийскую операцию. 

С сентября 1945 г. – командующий войсками ДВО. В январе – 

мае 1947 г. находился в распоряжении министра ВС СССР, затем 

назначен начальником штаба – первым заместителем Главнокоман-

дующего Советскими войсками Дальнего Востока. С июля 1952 г. – 

начальник Управления высших военно-учебных заведений Военного 

министерства СССР. 

Скончался в начале 1953 г. в Москве, где и похоронен на Ново-

девичьем кладбщие. Мемуаров не оставил. 
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Рейтер Макс Андреевич (латыш. Maksis 

Reiters; 12 (24 апреля) 1886, х. Мельки, Курляндия, 

Российская империя – 6 апреля 1950, Москва, СССР) 

– советский военачальник, командующий армией и 

фронтами в Великой Отечественной войне, генерал-

полковник (1943).  

Происходил из семьи зажиточных латышских 

многодетных крестьян. В исторических источниках 

дата рождения военачальника указывается, как правило, 1886 г. Од-

нако по утверждению отдельных авторов, он родился на 5 лет позже, 

а в 1886-м появился на свет его брат Кристап. При рождении ребёнку 

дали имя Мартиньш, которое он, став взрослым, преобразовал в Макс. 

Окончив реальное училище в Либаве в 1905 г., Рейтер, приписав 

себе 5 лет, т.к. ему ещё не было положенных 17-ти для зачисления в 

Русскую имперторскую армию, в 1906 г. поступил вольноопределя-

ющимся в 1-й Сибирский стрелковый полк 1-й Сибирской пехотной 

дивизии. По окончании 2-летнего срока службы вольноопределяющи-

еся сдавали экзамен на право присвоения первого офицерского звания 
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– прапорщика. После чего Рейтер поступил в 1908 г. в Иркутское во-

енное училище, которое также успешно окончил в 1910 г. С января 

1911 г. – младший офицер 1-го Сибирского стрелкового полка. 

Участник Первой мировой войны в составе 1-й Сибирской 

стрелковой дивизии на Западном фронте. Командовал ротой и баталь-

оном. В начале 1916 г. тяжело ранен, после госпиталя назначен офи-

цером для поручений при штабе Кавказской армии. В сентябре 1917 г. 

назначен офицером для поручений при штабе 12-й армии на Западном 

фронте. Во время командировки заболел тифом и находился на изле-

чении в лифляндском городе Валке, где в феврале 1918 г. попал в 

плен к немцам, где находился до февраля 1919 г. Пытался бежать из 

плена, но неудачно. Возвращён по обмену пленными после войны в 

начале 1919 г. 

В РККА с марта 1919 г. Вступил добровольно, сразу после воз-

вращения из плена. Служил в Витебском пехотном полку войск ВЧК. 

С августа 1919 – командир 99-го стрелкового полка, а с июля – ко-

мандир 97-го стрелкового полка (оба полка входили в состав 11-й 

Петроградской стрелковой дивизии). С ноября 1919 г. командовал 32-

й стрелковой бригадой. Участник Гражданской войны: в 1919 г. вое-

вал на Северном фронте в Лативии и в Эстонии, участник обороны 

Петрограда от армии Н.Н. Юденича, участник операций против войск 

С.Н. Булак-Балаховича. Летом 1920 г. бригада была переброшена на 

Польский фронт, там Рейтер отличился в боях, был ранен, награждён 

орденом Красного Знамени. В марте 1921 г. во главе этой бригады 

участвовал в подавлении Кронштадского мятежа, одним из первых 

ворвался в крепость и вновь был ранен. Награждён 2-м орденом 

Красного Знамени, что было огромной редкостью в то время (таких 

дважды кавалеров было менее 300 человек). Член РКП(б) с 1922 г. 

После войны служил в той же 11-й Петроградской стрелковой 

дивизии: командир 33-й стрелковой бригады, командир 31-й стрелко-

вой бригады, помощник начальника дивизии. Участник боевых дей-

ствий в Карелии против финских войск в 1922 г. Окончил Военно-

академические курсы высшего комсостава РККА в 1923 г. в Москве. 

С сентября 1923 г. временно исполнял должность начальника 11-й 

стрелковой дивизии. С октября 1924 г. – командир 2-й Приамурской 

стрелковой дивизии. С марта 1926 по декабрь 1929 г. – командир 36-й 

Забайкальской стрелковой дивизии. В 1927 г. окончил курсы усовер-
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шенствования высшего начсостава, а в 1929 г. во главе дивизии 

участвовал в боевых действиях на КВЖД. 

В декабре 1929 г. был откомандирован в промышленность, ко-

мандовал Закавказским промышленным округом военизированной 

охраны промышленных предприятий и государственных сооружений 

ВСНХ СССР. В связи с передачей в 1931 году военизированной охра-

ны Наркомтяжпрома СССР в ОГПУ СССР, работал заместителем 

начальника ПВХО при ВСНХ СССР. Затем возвращён в РККА и в 

сентябре 1932 г. назначен командиром 73-й Омской стрелковой диви-

зии в СВО. В сентябре 1933 г. направлен на учёбу и в 1935 г. окончил 

Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. С ноября 1935 г. служил 

во 2-м (оперативном) отделе штаба РККА. С апреля 1936 г. – началь-

ник 3-го (с августа 1938 – 5-го) отдела в Управлении боевой подго-

товки РККА. 

В декабре 1938 г. был уволен из Красной Армии, но арестован 

не был. В июне 1939 г. приказ об увольнении был отменён. Тем не 

менее, будучи восстановленным в РККА, Рейтер ещё полгода оста-

вался без нового назначения и только в январе 1940 г. назначен по-

мощником командующего по военно-учебным заведениям СКВО, с 

июля 1940 г. – заместителем командующего, а в июне 1941 г. стал 

временно исполнять обязанности командующего войсками военного 

округа. 

На фронт Великой Отечественной войны прибыл в августе 1941 

г., на должность начальника тыла – заместителя командующего по 

тылу Центральным фронтом. В октябре 1941 г., в условиях начавше-

гося немецкого генерального наступления на Москву и крушения со-

ветской обороны на центральном направлении, был назначен коман-

дующим оперативной группой прикрытия тыла Брянского фронта. 

Группа прикрытия в не сумела задержать наступление немецкого 47-

го моторизованного корпуса в районе Карачёва и в спешке отошла 

сначала в район села Одрино (вечер 7 октября), а затем в еще по-

спешнее в северо-восточном направлении, тем самым не посодей-

ствовала прорыву из окружения сил 50-й армии, которая погибла в 

котле западнее Желтоводья. В декабре 1941 г. тяжело ранен под горо-

дом Елец. Тогда же был назначен командующим войсками СКВО, но 

из-за нахождения в госпитале в должность не вступил. С февраля 
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1942 г. – помощник командующего по формированиям Западным 

фронтом. 

С марта 1942 г. командовал 20-й армией на Западном фронте, 

участник Перво Ржевско-Сычёвской наступательной операции. В 

этой тяжелой операции его армия отличилась и достигла наибольшего 

успеха, прорвав несколько рубежей немецкой обороны и продвинув-

шись до 40 километров. После этого успеха в сентябре 1942 г. был 

назначен командующим Брянским фронтом. Вновь отличился в Во-

ронежско-Касторненской наступателной операции, где войска его 

фронта нанесли тяжелое поражение 2-й немецкой армии и полностью 

разгромили 3-й армейский корпус 2-й венгерской армии. За отличия в 

этой операции кроме награждения орденом Суворова 1-й степени 

(стал одним из первых кавалеров этого ордена) ему было присвоено 

звание генерал-полковника. Однако при планировании указанной 

операции Рейтер предлагал отсрочить её начало на один день, чтобы 

подтянуть резервы, вступив по этому поводу в конфликт с Верховным 

главнокомандующим И.В. Сталиным. Несмотря на то, что операция 

прошла успешно, Рейтер был прав: темпы наступления были бы 

больше, если бы была принята позиция командующего фронта. Одна-

ко после размолвки Рейтер был отстранен от командования боевыми 

частями. 

12 марта 1943 г. Брянский фронт был упразднён. Рейтер был 

назначен командующим войсками Резервного фронта, 23 марта, пере-

именованного в Курский фронт, а 27 марта 1943 г. на основании ди-

рективы СВГК от 24 марта 1943 г. ставшего Орловским фронтом. На 

следующий день, 28 марта 1943 г., Брянский фронт был восстановлен, 

и М.А. Рейтер был вновь назначен его командующим. С июня 1943 г. 

– командующий войсками Степного военного округа, активно гото-

вил войска к надвигавшемуся сражению на Курской дуге. С июля по 

сентябрь 1943 г. – заместитель командующего Воронежским фрон-

том, с которым участвовал в Белгородско-Харьковской наступатель-

ной операци. Однако по неясным причинам в сентябре 1943 г. был 

отозван с фронта и направлен на тыловую работу. С сентября 1943 г. 

командовал Южно-Уральским ВО. 

С января 1946 по январь 1950 гг. – начальник Высших стрелко-

во-тактических курсов усовершенствования комсостава пехоты «Вы-

стрел» им. Б.М. Шапошникова. В январе 1950 г. освобождён от долж-
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ности, а через три месяца, 6 апреля 1950 г., скончался. Похоронен в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

В 1960-е гг. о Рейтере написал в мемуарах его сослуживец, ге-

нерал-полковник Л.М. Сандалов. После этого одна из улиц в Вентс-

пилсе была названа именем латышского военачальника, а в его род-

ном посёлке Зирас к «столетию» Рейтера ему открыли памятник. Сре-

ди всех командующих фронтами наиболее обделён вниманием иссле-

одователей. В основном о Рейтере существуют только энциклопеди-

ческие статьи. 

Работы, посвящённые М.А. Рейтеру: 

Герои Гражданской войны. Рейтер Макс Андреевич. // Военно-

исторический журнал. – 1972. - № 8. С.44. 

Ржавин А. История Макса Рейтера: как сын латышского кресть-

янина стал генералом Красной армии. URL: https://lv.sputniknews.ru/ 

20200509/Istoriya-Maksa-Reytera-kak-syn-latyshskogo-krestyanina-stal-

generalom-Krasnoy-armii-13706516.html (дата обращения: 30.04.2025). 

 

 

Рокоссовский Константин Константивнович 

(имя при рождении Константин Ксаверьевич Рокос-

совский; 9 (21) декабря 1896, Великие Луки, Псков-

ская губерния, Российская империя – 3 августа 1968, 

Москва) – советский и польский военачальник, два-

жды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер 

ордена «Победа» (1945), единственный в истории 

СССР маршал двух стран: Советского Союа (1944) и Польши (1949). 

Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в 

Москве. 

Родился в дворянской семье, поляк по происхождению. О месте 

и дате рождения существуют споры. Был крещён в православие, т.к. 

детей от брака православной женщины с представителем любой дру-

гой христианской конфессии в Российской империи по акону крести-

ли в православие. При зачислении в 5-й Каргопольский драгунский 

полк в 1914 г. сообщил командованию, что является мещанином, хотя 

дворянское происхождение облегчило бы ему прохождение службы. 

Отец был польским дворянином и ревиором Варшавской желеной до-

роги. Мать – русская дворянка, не имея возможности учительство-
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вать, стала брать на дом с чулочной фабрики на улице Широкой (рай-

он Варшавы).  

В 1909 г. окончил четырёхклассное городское училище в Вар-

шаве. В 1910 г. здоровье матери ухудшилось, и ему пришлось прекра-

тить учение, стал работать помощником кондитера, потом помощни-

ком зубного врача, потом устроился чернорабочим на ту же чулочную 

фабрику. Весной 1912 г. участвовал в забастовках рабочих. Был аре-

стован за попытку спасти красное знамя, на 6 недель был заключён в 

тюрьму Павяк и уволен с фабрики. В 1912 – 1914 годах – каменотёс в 

мастерской Стефана Высоцкого, мужа его тёти Софьи, в Варшаве, а 

потом в местечке Гроец. 

2 августа 1914 г. 18-летний (согласно анкете 20-летний) посту-

пил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк 5-й кавале-

рийской дивиии 12-й армии и был зачислен в 6-й эскадрон, которым 

командовал ротмистр Занкович. Уже в августе 1914 г. награждён Ге-

оргиевским крестом за разведывательные вылазки. В сентябре 1914 г. 

участвовал в освобождении Сандомира от австро-венгерских войск, в 

октябре 1914 г. – в обороне Варшавы, в ноябре 1914 года в Лодзин-

ской операции. В апреле 1915 г. дивизия, где служил Рокоссовский 

переброшена в Ковенскую губернию. В бою под городом Поневежем 

Рокоссовский атаковал немецкую артиллерийскую батарею, за что 

вновь был представлен к Георгиевскому кресту, однако награду не 

получил. 19 июля (1 августа) 1915 г. в бою за железнодорожную 

станцию Трошкуны вместе с несколькими драгунами скрытно захва-

тил окоп немецкого полевого караула, и 20 июля был награждён Ге-

оргиевской медалью IV степени.  

6 (19) мая 1916 года команда разведчиков переправилась у 

фольварка Ницгаль Двинского уеда Витебской губернии и уничтожи-

ла вражескую заставу. За эту успешную разведку ефрейтор Рокоссов-

ский получил Георгиевскую медаль III степени.  

В конце октября переведён в учебную команду 1-го запасного 

кавалерийского полка. В феврале 1917 г. Каргопольский полк пере-

формировали, Рокоссовский попал в 4-й эскадрон, вместе с другими 

бойцами по льду переходил Двину и атаковал немецкие караулы. 11 

марта полк присягнул Временному правительству. В полку появились 

убеждённые сторонники большевиков, среди которых был И.В. Тю-
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ленев. 29 марта (11 апреля) 1917 г. произведён в младшие унтер-

офицеры. 

24 августа (6 сентября) 1917 г. представлен и 21 ноября (4 де-

кабря) 1917 г. награждён Георгиевской медалью II степени. Драгуны 

выбрали Рокоссовского в эскадронный, а затем в полковой комитет, 

решавший вопросы жизни полка. В октябре 1917 г. был избран в пол-

ковую георгиевскую думу и выполнял там обязанности секретаря. 

Двоюродный брат – сослуживец Франц Рокоссовский с группой дра-

гун-поляков вернулся в Польшу и вступил в военную организацию, 

формировавшуюся лидерами польских националистов. В декабре 

1917 г. К. Рокоссовский, А. Юшкевич и другие драгуны вступили в 

Красную гвардию.  

С ноября 1917 по февраль 1918 г., в составе Каргопольского 

красногвардейского кавалерийского отряда, в должности помощника 

начальника отряда, участвовал в подавлении контрреволюционных 

восстаний в районе Вологды, Буя, Галича и Солигалича.С феврал я по 

июль 1918 г. принимал участие в подавлении анархистских и казац-

ких контрреволюционных выступлений на Слобожанщине. В июле 

1918 г., в составе того же отряда, переброшен на Восточный фронт 

под Екатеринбург и участвовал в боях с белогвардейцами и чехосло-

ваками. С августа 1918 г. отряд переформирован в 1-й Уральский 

имени Володарского кавалерийский полк, Рокоссовский назначен ко-

мандиром 1-го эскадрона, чуть позже повышен до командира дивизи-

она. 

3 августа 1919 г. 2-й Уральский кавалерийский дивизион Рокос-

совского участвовал во взятии Щадринска, затем в боях на террито-

рии Тобольской губернии. 7 ноября 1919 г. южнее станции Мангут 

Тюкалинского уезда Тобольской губернии, в схватке с начальником 

15-й Омской Сибирской стрелковой дивизии армии А.В. Колчака Н.С. 

Вознесенским зарубил последнего, а сам был ранен в плечо. За эти 

бои был награждён орденом Красного Знамени. 23 января 1920 г. 

назначен командиром 30-го кавалерийского полка 30-й стрелковой 

дивизии 5-й армии РККА В мае полк был выдвинут на российско-

монгольскую границу в Забайкалье. С 18 августа 1920 г. командовал 

35-м кавалерийским полком. Летом 1921 г. участвовал в сражении с 

Азиатской конной дивизии, а это вновь награждён орденом Красного 

Знамени. В октябре 1921 г. переведён командиром 3-й бригады 5-й 
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Кубанской кавалерийской дивизии. С октября 1922 г. вновь командир 

полка по личному желанию. В 1923—1924 гг. участвовал в боях про-

тив вышедших на территорию СССР в Забайкалье белогвардейских 

отрядов генерала Ф.К. Мыльникова, войскового старшины В.И. Де-

ревцова, В.Л. Дуганова, З.И.Гордеева и сотника И.С. Шадрина.  

В сентябрь 1924 – августе 1925 – слушатель Кавалерийских кур-

сов усовершенствования командного состава, вместе с Г.К. Жуковым 

и А.И. Ерёменко. С июля 1926 по июль 1928 гг. служил в Монголии 

инструктором отдельной Монгольской кавдивизии. С января по ап-

рель 1929 г. прошёл курсы усовершенствования высшего началь-

ствующего состава при Военной Академии им. М.Ф. Фрунзе, где по-

знакомился с работами М.Н. Тухачевского. В 1929 г. командовал 5-1 

отдельной Кубанской кавалерийской бригадой и в том же году отли-

чился в конфликте на КВЖД: в ноябре 1929 года участвовал в Мань-

чжуро-Чжалайнорской наступательной операции РККА. С января 

1930 г. Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской диви-

зией (одним из командиров бригад в которой был Г.К. Жуков). В фев-

рале 1932 г. вновь переведён в Забайкалье на должность командира 5-

й отдельной Кубанской кавалерийской бригады, которая в марте 1932 

была развёрнута в 15-ю Отдельную Кубанскую кавалерийскую диви-

зию. В 1936 г. командовал 5-м кавалерийским корпусом в Пскове. 

27 июня 1937 г. был исключён из ВКП(б) «за потерю классовой 

бдительности». В личном деле Рокоссовского имелась информация, 

что он был тесно связан с комкором К.А. Чайковским. 22 июля 1937 г. 

уволен из РККА «по служебному несоответствию». Показания на Ро-

коссовского дали М.Д. Великанов. Был обвинён в связях с японской и 

польской разведками, арестован в августе 1937 г. в Ленинграде. Про-

вёл под следствием два с половиной года с 17 августа 1937 по 22 мар-

та 1940 г. Подвергался пыткам и избиениям. Семья выслана и Пскова 

и отправлена в Армавир. Освобождён из-под следствия при ходатай-

стве С.К. Тимошенко, С.М. Будённого и Г.К. Жукова И.В. Сталину и 

реабилитирован. После отпуска Рокоссовский назначен в распоряже-

ние командующего КОВО Г.К. Жукова, а, по возвращении 5-го кава-

лерийского корпуса из похода в Бессарабию – в состав Кавалерийской 

армейской группы КОВО, вступил в командование корпусом. В нояб-

ре 1940 г. Рокоссовский получил новое назначение на должность ко-
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мандира 9-го механиированного корпуса, который ему предстояло 

сформировать в КОВО. 

Начало войны встретил комундующим вышеуказанным корпу-

сом, первое сражение принял под Дубно – Луцком – Бродами. Не-

смотря на некомплект танков и транспорта, войска 9-го мехкорпуса в 

течение июня – июля 1941 г. активной обороной изматывали против-

ника, отступая только по приказу. За успехи был представлен к чет-

вёртому ордену Красного Знамени. Жену и дочь эвакуировали из Ки-

ева в Новосибирск, в апреле 1942 г. они переехали в Москву. 

11 июля 1941 г. назначен командующим 4-й армией на южном 

фланге ападного фронта. 17 июля Рокоссовский прибыл в штаб За-

падного фронта, однако в связи с ухудшением обстановки ему пору-

чено руководство оперативной группой для восстановления положе-

ния в районе Смоленска. Ему выделили группу офицеров, радиостан-

цию и два автомобиля; остальное он должен был добирать сам: оста-

навливать и подчинять себе остатки 19-й, 20-й и 16-й армий армий, 

выходивших из смоленского котла, и удерживать этими силами район 

Ярцево. Группа Рокоссовского способствовала деблокаде окружён-

ных в районе Смоленска советских армий. Рокоссовский считал 

наиболее правильным на начальном этапе Великой Отечественной 

войны ведение активной стратегической обороны с последующим 

контрнаступлением и общим наступлением с полным разгромом про-

тивника.  

В начале Московской битвы основные силы 16-й армии Рокос-

совского попали в Вяземский «котёл», однако управление 16-й армии, 

передав войска 19-й армии, успело выйти из окружения. «Новой» 16-

й армии было приказано прикрыть Волоколамское направление, при 

этом Рокоссовскому опять пришлось собирать себе войска. Рокоссов-

ский перехватывал войска на марше; в его распоряжение поступил 

полк, состав которого был сформирован из молодых офицеров, вы-

пускников Московского пехотного училища им. ВС РСФСР («кур-

сантский» полк), 316-я стрелковая дивизия И.В. Панфилова, 3-й кава-

лерийский корпус Л.М. Доватора. Вскоре под Москвой была восста-

новлена сплошная линия обороны, и завязались упорные бои. 8 марта 

1942 г. Рокоссовский был ранен осколком снаряда в городе Сухиничи, 

находясь в штабе армии.  
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28 мая Рокоссовский прибыл в Сухиничи и вновь принял коман-

дование 16-й армией. С 13 июля 1942 г. – командующий войсками 

Брянского фронта. 30 сентября 1942 г. был назначен командующим 

Донским фронтом. При его участии был разработан план операции 

«Уран» по окружению и уничтожению вражеской группировки, 

наступавшей на Сталинград. Силами нескольких фронтов 19 ноября 

1942 г. началось проведение операции, 23 ноября кольцо вокруг 6-й 

армии генерала Ф. Паулюса было замкнуто. Руководство по разгрому 

вражеской группировки Ставка поручила Донскому фронту. 31 янва-

ря 1943 г. войска фронта пленили фельдмаршала Ф. Паулюса, 24 ге-

нерала, 2500 немецких офицеров, 90 тыс. солдат. 28 января 1943 г. 

награждён орденом Суворова. 

В феврале – марте 1943 г. Рокоссовский руководил войсками 

Центрального фронта в Севской операции, которая закончилась не-

удачей. Летом 1943 г. командующий Центральным фронтом в ходе 

Курской битвы. В ходе подготовки к отражения немецкого наступле-

ния проявил себя блестящим стратегом и аналитиком – на основании 

данных разведки он сумел в точности определить участок, на котором 

немцы нанесли главный удар, создать на этом участке глубокоэшело-

нированную оборону и сосредоточить там около половины своей пе-

хоты, 60 % артиллерии и 70 % танков. Новаторским решением была 

артиллерийская контрподготовка, проведённая за 10 – 20 минут до 

начала немецкой артиллерийской подготовки. После Курской битвы 

Рокоссовский успешно провёл силами Центрального (с октября 1943 

г. переименованного в Белорусский) фронта Чернигово-Припятскую, 

Гомельско-Речицкую, Калинковическо-Мозырскую и Рогачёвско-

Жлобинскую операции. 

В полной мере полководческий талант К.К. Рокоссовского про-

явился летом 1944 г. при проведении операции по освобождению Бе-

лоруссии. План операции разрабатывался Рокоссовским совместно с 

А.М. Василевский и Г.К. Жуковым. Стратегической изюминкой этого 

плана было предложение Рокоссовского нанести удар по двум глав-

ным направлениям, что обеспечивало охват флангов противника на 

оперативной глубине и не давало последнему возможности манёвра 

резервами. Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 г. В рамках 

Белорусской операции Рокоссовский успешно проводит Бобруйскую, 

Минскую и Люблин-Брестскую операции. Успех операции заметно 
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превзошёл ожидания советского командования. В результате двухме-

сячного наступления была полностью освобождена Белоруссия, отби-

та часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши. Прак-

тически полностью была разгромлена группа армий «Центр». Кроме 

того, операция поставлена под угрозу группа армий «Север» в При-

балтике. 

Операция «Багратион» стала триумфом советской теории воен-

ного искусства благодаря хорошо скоординированному наступатель-

ному движению всех фронтов и проведённой операции по дезинфор-

мации противника о месте генерального наступления. 29 июня 1944 г. 

становится Маршалом Советского Союза.  

Осенью 1944 г. переведён командующим с 1-го Белорусского на 

2-ой Белорусский фронт, тем самым лишившись возможности участ-

вовать в полноценном наступлении на Берлин. Его фронт выполнял 

вспомогательные задачи. В качестве командующего 2-м Белорусским 

фронтом К.К. Рокоссовский провёл ряд операций, в которых проявил 

себя как мастер манёвра. Ему дважды приходилось разворачивать 

свои войска практически на 180 градусов, концентрируя свои танко-

вые и механизированные соединения. Он успешно руководил войска-

ми фронта в Восточно-Прусской и Восточно-Померанской операциях. 

Во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Бе-

лорусского фронта под командованием К.К. Рокоссовского своими 

действиями сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, ли-

шив её возможности участвовать в битве за Берлин. 

24 июня 1945 г. по решению И.В. Сталина командовал Парадом 

Победы в Москве (принимал парад Г.К. Жуков). С июля 1945 по 1949 

гг., по приказу Верховного Главнокомандующего, создатель и Глав-

нокомандующий Северной группой войск на территории Польши. Ро-

коссовский налаживал связь с правительством, военными округами 

Войска Польского, общественными организациями, оказывал помощь 

в восстановлении народного хозяйства Польши. Были построены ка-

зармы, дома офицеров, склады, библиотеки, лечебные учреждения, 

переданные в дальнейшем Войску Польскому. 

В 1949 г. польский президент Б. Берут обратился к Сталину с 

просьбой направить в Польшу для прохождения службы на посту ми-

нистра национальной обороны поляка К.К. Рокоссовского. Несмотря 

на длительное проживание в России, Рокоссовский остался поляком 
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по манере и речи, что обеспечило благосклонность большинства по-

ляков. В 1950 г. на него дважды было совершено покушение поль-

скими националистами, в том числе из кадров польской армии, состо-

явших ранее в Армии Крайовой. В 1949 – 1956 гг. проделал большую 

работу по перевооружению, структурной реорганизации польской 

армии (сухопутные моторизованные войска, танковые соединения, 

ракетные соединения, войска ПВО, авиация и Военно-морской флот), 

подъёму обороноспособности и боеготовности в свете современных 

требований (угроза ядерной войны), сохранив её национальное свое-

образие.  

После смерти президента Болеслава Берута и Познанских вы-

ступлений первым секретарём ПОРП был избран «антисталинист» В. 

Гомулка. Конфликт между поддерживавшими Рокоссовского «стали-

нистами» и «антисталинистами» в ПОРП привёл к его смещению из 

Политбюро ЦК ПОРП и Министерства национальной обороны как 

«символа сталинизма». Рокоссовский уехал в СССР и больше не при-

езжал, а всё своё имущество в Польше раздал обслуживавшим его 

людям. 

С ноября 1956 по июнь 1957 г. – заместитель Министра обороны 

СССР, по октябрь 1957 года – Главный инспектор МО СССР с остав-

лением в должности заместителя Министра обороны. С октября 1957 

по январь 1958 г. в связи с обострением ситуации на Ближнем Восто-

ке – командующий войсками Закавказского военного округа. Этот пе-

ревод связывают также с тем, что на состоявшемся в 1957 году Пле-

нуме ЦК КПСС Рокоссовский сказал в своём выступлении, что мно-

гие из находящихся на руководящих постах должны чувствовать вину 

за неправильную линию Жукова на посту Министра обороны СССР. 

С января 1958 по апрель 1962 года – снова заместитель Министра 

обороны СССР – главный инспектор МО.  

С апреля 1962 по август 1968 г. – генеральный инспектор Груп-

пы генеральных инспекторов МО СССР. Расследовал сдачу недостро-

енных кораблей на флоте. Писал статьи в «Военно-исторический 

журнал», написал мемуары. Один из самых популярных в историо-

графии полководцев Великой Отечественной войны. 

Скончался 6 авггуста 1968 г., тело было кремировано, урна с 

прахом захоронена в Кремлёвской стене. 
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Рябышев Дмитрий Иванович (11 (23) февраля 

1894, х. Колотовка, Цимлянская станица, область вой-

ска Донского – 18 ноября 1985, Ростов-на-Дону, СССР) 

– советский военачальник, генерал-лейтенант (1940). 

Родился в семье донского казака. 

С июля 1915 г. служил в Русской императорской 

армии, воевал казаком Донского 2-го казачьего полка 

на Северо-Западном фронте. В октябре 1917 г. находился в Петрогра-

де, вступил в отряд Красной гвардии и участвовал в Октябрьском во-

оружённом восстании. Был агитатором в красногвардейских отрядах. 

В декабре того же 1917 г. вступил в РКП(б). В январе 1918 г. приехал 

в родные края, где вступил в революционно-агитаторский отряд 

«Словом и делом». 

С июня 1918 г. служил в Красной армии и участвовал в Граж-

данской войне. Командовал взводом в 1-м Донском полку. В мае 1919 

г. назначен помощником командира 21-го кавалерийского полка 4-й 
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кавалерийской дивизии и одно время временно исполнял должность 

командира этого полка. С ноября 1919 г. – помощник командира 2-й 

кавалерийской бригады 4-й кавалерийской дивизии Первой Конной 

армии. В июне-июле 1920 г. временно командовал 1-й кавалерийской 

бригадой в этой дивизии, а затем назначен командиром 4-й кавале-

рийской бригады 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. В 

августе 1920 г. временно был командиром 16-й кавалерийской диви-

зии. 

Несмотря на отсутствие военного образования, в Гражданской 

войне проявил себя хорошим кавалерийским командиром. Умел сло-

вом и личным примером воздействовать на массу бойцов, пользовал-

ся их уважением за личную храбрость в бою. Был ранен в боях пять 

раз. Прошёл через все важнейшие сражения Гражданской войны на 

Южном и Юго-Западном фронтах. Воевал с донскими казаками, с 

Добровольческой армией А.И. Деникина, с польской армией и с мах-

новцами. Участник многих важнейших операций, в том числе оборо-

ны Царицына, в поражении дивизии генерала А.А. Голубицына под 

Прямой Балкой, в Воронежско-Касторненской, Ростово-

Новочеркасской, Северо-Кавказской, Егорлыкской, Кубано-

Новороссийской, Новоград-Волынской, Ровенской, Северно-

Таврийской операциях. За подвиги на фронтах Гражданской войны 

награждён двумя орденами орденами Красного Знамени, что по тем 

временам было редким фактом и значительно выделяло его из общей 

массы командиров. Большую роль в дальнейшей биографии Рябыше-

ва сыграло также участие в боях под непосредственным командова-

нием С.М. Будённого, К.Е. Ворошилова, С.К. Тимошенко, А.Я. Пар-

хоменко. 

С 1921 г. продолжал командовать кавалерийской бригадой в 

СКВО. В 1923 г. закончил подготовительные курсы при Военной ака-

демии РККА, а в 1925 г. – курсы усовершенствования высшего ком-

состава. С августа 1923 г. – командир 41-й кавалерийской бригады 14-

й кавалерийской дивизии, с августа 1925 г. – командир кавалерийской 

бригады в 10-й кавалерийской дивизии, с мая 1929 г. – командир 1-й 

кавалерийской бригады 11-й кавалерийской дивизии, с ноября 1929 

по январь 1930 г. исполнял должность командира 11-й кавалерийской 

дивизии. 
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В январе 1930 г. был переведён в Туркестанский военный округ 

и назначен на должность командира 8-й отдельной Туркестанской ка-

валерийской бригады, а когда в октябре 1932 г. бригада была развёр-

нута в дивизию – стал её командиром и комиссаром. Принимал уча-

стие в борьбе против басмачества. 

В 1933-1935 г. учился на особом факультете в Военной акаде-

мии им. М.В. Фрунзе. В 1935 г. был прикомандирован к Инспекции 

кавалерии РККА. В мае 1936 г.  назначен на должность командира 13-

й Донской казачьей дивизии, а в сентябре 1937 г. – командир 1-го ка-

валерийского корпуса. В июне 1938 г. 1-й кавалерийский корпус был 

преобразован в 4-й кавалерийский, дислоцировавшийся в КОВО. 

4 июня 1940 г. назначен командиром 8-го механизированного 

корпуса. На середину июня 1941 г. корпус был одним из наиболее 

мощных соединений РККА, насчитывая почти 32 тысячи человек 

личного состава, около 900 танков, 172 бронеавтомобиля, свыше 3,5 

тысяч автомашин и тракторов. 

С началом Великой Отечественной войны корпус Д.И. Рябыше-

ва принимал участие в приграничных сражениях в составе войск 

Юго-Западного фронта, а 25 июня участвовал в контрударе под Луц-

ком, Дубно и Бродами. В этих трагических событиях части корпуса 

понесли большие потери (особенно в танках), но проявили стойкость 

и отвагу, существенно замедлив наступление противника и обеспечив 

отвод армий Юго-Западного фронта от линии государственной гра-

ницы без запланированного противником их разгрома. Действия ко-

мандира корпуса в этом сражении были оценены высоко, и он был 

повышен в должности. 

С 22 июля командующий 38-й армии, которая воевала в составе 

Юго-Западного фронта в районе Черкасс. 26 августа 1941 г. назначен 

командующим Южным фронтом, ведшем оборону от Кременчуга до 

устья Днепра. 18-19 сентября 1941 г. Д.И. Рябышев разработал замы-

сел наступательной операции 18-й и 9-й армий Южного фронта и пе-

редал на утверждение в Ставку. Операция, которая не была одобрена 

маршалом Шапошниковым, состоялась 25-28 сентября 1941 г. 25-28 

сентября 1941 г. советские войска провели наступательную операцию 

в районе села Балки. Образовался плацдарм, и гитлеровцы перебро-

сили туда войска, которые должны были наступать на Севастополь. 

Прорыв советских войск был ликвидирован, однако войска 51-й и От-
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дельной Приморской армий получили передышку и время для укреп-

ления обороны. 

29 сентября 1941 г. против войск фронта перешла в наступление 

группа армий «Юг», началась Донбасско-Ростовская стратегическая 

оборонительная операция. В первый же день сражения немецкая 1-я 

танковая армия прорвала советскую оборону, вышла на тылы фронта 

и создала угрозу полного окружения войск фронта. В этой обстановке 

5 октября 1941 г. Рябышев освобождён от должности командующего 

войсками фронта. По прибытию в Москву и беседы со Сталиным 

назначен командующим 57-й отдельной армии. Тем не менее, несмот-

ря на благополучный лично для Рябышева исход дела, после тяжёлого 

поражения фронта под его командованием Сталин ему уже не дове-

рял. 1 января 1942 г. армия вошла в состав войск Южного фронта и в 

январе принимала участие в Барвенково-Лозовской наступательно 

операции. В конце февраля 1942 г. Рябышев заболел тифом и был 

госпитализирован. После выздоровления в марте 1942 г. назначен ко-

мандующим 28-й армией, которая в мае участвовала в наступлении 

под Харьковом. С 28 июня армия вела оборонительные бои в ходе 

Воронежско-Ворошиловградской операции. За допущенную расте-

рянность в руководстве действиями армии, следствием чего явилась 

потеря управления дивизиями, за самовольную смену командного 

пункта, приказом командующего Юго-Западногой фронта от 3 июля 

1942 г. отстранён от занимаемой должности и до марта 1943 г. нахо-

дился в распоряжении СВГК. Сам он с этим отстранением категори-

чески не был согласен и своей вины не признал, о чем направил не-

сколько докладов и объяснений на имя И.В. Сталина и Г.М. Маленко-

ва, но ответа на них не получил и в личном докладе ему было отказа-

но. 

В марте 1943 г. по окончании трёхмесячных курсов при Высшей 

военной академии им. К.Е. Ворошилова назначен командующим 3-й 

резервной армией. В июне 1943 г. заместителем командующего 3-й 

гвардейской армией, участвовавшей в Донбасской наступательной 

операции, в ходе которой Рябышев, находясь в боевых порядках со-

единений при освобождении Донбасса, показал высокие организатор-

ские способности, проявил мужество и храбрость, за что был награж-

дён орденом Кутузова II степени. 
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28 января 1944 г. по личной просьбе был назначен командиром 

34-го гвардейского стрелкового корпуса, который в феврале 1944 г. 

принимал участие в Никопольско-Криворожской наступательной 

операции и освобождении Никополя. С 16 февраля по 29 марта 1944 

г. временно исполнял обязанности командующего 3-й гвардейской 

армией. 

12 апреля 1944 г. вновь командует 3-м гвардейским стрелковым 

корпусом. Вскоре корпус был выведен в резерв СВГК, а Д.И. Рябы-

шев 6 июня 1944 г. зачислен в распоряжение Главного управления 

кадров НКО с последующим назначением представителем СВГК при 

65-й армии. Принимал участие в Бобруйской наступательной опера-

ции, по окончании которой был назначен представителем СВГК при 

47-й армии. 

18 июля 1944 г. становится командиром 114-го стрелкового кор-

пуса, принимавшего участие в Люблин-Брестской наступательной 

операции, в ходе которой прорвал оборону противника, форсировал 

ряд рек и наряду с другими соединениями овладел Брестом. За отли-

чие в боях корпусу было присвоено почётное наименование «Брест-

ский», а Рябышев был награждён ордено Богдана Хмельницкого I 

степени. Вскоре 114-й стрелковый корпус принимал участие в Во-

сточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступатель-

ных операциях и отличился в ходе освобождения городов Торунь, 

Бытув, Гданьск, Штеттин, Пенкун и Пренцлау 3 мая 1945 г. 114-й 

стрелковый корпус на линии Висмар-Виттенберг встретился с союз-

ными английскими войсками. 

За отличные действия корпуса при окружении немецкой груп-

пировки в Данциге и в Берлинской операции командующий 70-й ар-

мией генерал-полковник В.С. Попов представил Д.И. Рябышева к 

званию Героя Советского Союза. Однако в штабе фронта награду за-

менили на орден Ленина. 

После войны с июля 1945 г. командовал 116-м стрелковым кор-

пусом в составе ГСОВГ, а с февраля 1946 г. – 14-м гвардейским 

стрелковым корпусом Харьковского ВО. В сентябре 1946 г. стал за-

местителем, а в январе 1947 г. – помощником командующего войска-

ми Восточно-Сибирского ВО. 

В сентябре 1950 г. уволен в запас. Жил в Ростове-на-Дону, где 

возглавлял Совет ветеранов войны. Писал работы, публиковавшиеся в 
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«Военно-историческом журнале» и в журнале «Дон», отдельных 

сборниках, а также статьи, использовавшиеся в качестве учебных по-

собий в высших военно-учебных заведениях. 

Умер 18 ноября 1985 г. в Ростове-на-Дону. Похоронен на Се-

верном кладбище города. 

Личность Д.И. Рябышева до настоящего времени почти не 

нашла исследовательского интереса, что представляет собой «белое 

пятно» в исторической науке. 

Работы Рябышева Д.И.: 

В огне боев. – Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 1972. 

Выросли мы в пламени. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: 

Кн. изд-во, 1979. 

Первый год войны / [Лит запись В.М. Зоткина]. – М.: Воениздат, 

1990.  

Об участии 8-го механизированного корпуса в контрударе Юго-

Западного фронта (июнь 1941 г.) // Военно-исторический журнал. – 

1978. - № 6. – С.67-74. 

Пишу исключительно по памяти… Командиры Красной Армии 

о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны: В 2 т. Том 

2. / Сост., авт. предисл., коммент. и биогр. очерков С.Л. Чекунов. – 

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. (т. 1). – 

С.273-274 (выписка из послужного списка) и 275—296 (подробней-

шее описание боевых действий 8 мк в первые дни войны). 

Работы, посвящённые Рябышеву Д.И.: 

Бондаренко И.М. 11-я глава «Действия 8 мехкорпуса Д.И. Ря-

бышева» // Такая долгая жизнь. Роман-дилогия. – М.: Советский пи-

сатель, 1990. – Т.2. 

 

 

Собенников Пётр Петрович (13 июля (25 июля) 

1894, Кронштадт, Российская империя – 14 августа 

1960, Москва, СССР) – советский военачальник. Про-

исходил из дворянской семьи.  

Участник Первой мировой войны; в сентябре 

1914 г. зачислен вольноопределяющимся в отдельный 

запасный кавалерийский эскадрон. С января 1915 г. в 

действующей армии. В апреле 1915 г. окончил курсы по подрывному, 
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телефонному и легкомостовому делу при 1-й Новогеоргиевской кре-

постной сапёрной роте, после чего назначен в бригадную конно-

сапёрную команду 4-й отдельной кавалерийской дивизии. В её соста-

ве участвовал в боях на Северо-Западном фронте в чин унтер-

офицера. В августе 1915 г. награждён Георгиевским крестом 4-й сте-

пени. В сентябре 1915 г. зачислен юнкером в Николаевское кавале-

рийское училище, по его окончании в 1916 г. выпущен корнетом в 1-й 

Прибалтийский конный полк. В апреле 1918 г. демобилизован. 

В мае 1918 г. призван в Красную Армию и участвовал в Граж-

данской войне. Сначала был командиром взвода в кавалерийском 

полку 4-й Петроградской стрелковой дивизии, с ноября 1918 г. был 

адъютантом 2-го Петроградского кавалерийского полка, с сентября 

1919 г. – старший помощник начальника штаба 13-й кавалерийской 

дивизии на Восточном фронте. С января 1921 г. был начальником 

штаба этой дивизии, а с 24 июня 1921 по 27 июля 1922 – временно 

исполняющим должность начальника 13-й Сибирской кавалерийской 

дивизии. 19 октября 1921 г. награждён орденом Красного Знамени за 

успешно проведённую операцию по уничтожению корпуса А.С. Ба-

кича на территории китайской провинции Синьцзян. 

В 1923 г. окончил Военно-академические курсы высшего комсо-

става РККА и Курсы усовершенствования высшего начальствующего 

состава РККА в 1927 г. С августа 1926 г. – командир 4-й отдельной 

кавалерийской бригады. С ноября 1931 г. – помощник инспектора ка-

валерии РККА, затем – инспектор кавалерии ОКДВА. С декабря 1936 

г. – командир 8-й кавалерийской дивизии. С июня 1938 г. находился в 

распоряжении Управления по командному и начальствующему соста-

ву РККА. С февраля 1939 г. – старший преподаватель общей тактики 

Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. С января 1940 г. участво-

вал в советско-финской войне, находился в распоряжении команду-

ющего Северо-Западным фронтом С.К. Тимошенко и выполнял его 

ответственные поручения. Член ВКП(б) с 1940 г. С июня 1940 года — 

заместитель инспектора кавалерии РККА и по совместительству ре-

дактор журнала «Красная конница», с августа 1940 г. – заместитель 

генерал-инспектора кавалерии Красной Армии. С 11 марта 1941 г. – 

командующий 8-й армией в Прибалтийском Особом ВО. 

С началом Великой Отечественной войны войска 8-й армии под 

его руководством в составе Северо-Западного фронта вели тяжелые 
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оборонительные бои на шяуляйском направлении с превосходящим 

противником, нанеся ряд контрударов по нему. В ходе Прибалтий-

ской стратегической оборонительной операции армия понесла боль-

шие потери, но сумела более-менее организованно отойти в направ-

лении на Таллин и в районе Пярну задержать немецкое наступление. 

Поскольку в остальных армиях фронта положение было намного 

хуже, а командование фронтом не смогло организовать управление 

войсками, то 3 июля 1941 г. генерал-майор Собенников был назначен 

командующим войсками Северо-Западного фронта на место снятого с 

должности генерал-полковника Ф.И. Кузнецова. Он командовал вой-

сками на завершающем этапе Прибалтийской оборонительной опера-

ции и в начале Ленинградской оборонительной операции, в исключи-

тельно сложной остановке. Войска фронта, отходя на восток, вели бо-

евые действия против войск группы армий «Север» и части сил груп-

пы армий «Центр» противника. Армии фронта, сдерживая продвиже-

ние вражеских войск на Старую Руссу и Холм, нанесли по ним контр-

удар под Сольцами и контрудар под Старой Русской. Тем не менее 

СВГК осталась недовольна его действиями и 23 августа 1941 г. Со-

бенников был снят с должности командующего фронтом.  

С 5 сентября 1941 г. командовал 43-й армией Резервного фрон-

та, которая участвовала в Смоленском сражении, прикрывая подсту-

пы к Москве. В начале октября в ходе Вяземской операции немецким 

войскам, имевшим значительное превосходство в силах и средствах, 

удалось быстро прорвать оборону 43-й армии и затем замкнуть коль-

цо окружения вокруг основных сил Западного фронта. Часть войск 

армии избежали окружения и с тяжёлыми боями отходили на Можай-

скую линию обороны. 

10 октября 1941 г. снят с должности командарма, а 16 октября 

арестован. Находился под следствием. Первоначально ему было 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ст. 58-1б и 58011 УК РСФСР (измена Родине и участие в контр-

революционной организации), то есть по версии следствия все не-

удачные действия Собенникова в первые месяцы Великой Отече-

ственной войны являлись предательством. Однако никаких доказа-

тельств измены найдено не было, а сам Собенников своей вины не 

признал. Дополнительно ему предъявили обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ст. 193-21 УК РСФСР («са-
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мовольное отступление начальника от данных ему для боя распоря-

жений, совершённое не в целях способствования неприятелю, но во-

преки военным правилам»). В судебном заседании Военной коллеги-

ей Верховного суда СССР 6 февраля 1942 г. по ст. 58 УК РСФСР был 

оправдан, а по пункту «б» ст. 193-21 УК РСФСР приговорён к 5 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых 

лагерях, лишён правительственных наград и воинского звания. Одна-

ко, рассмотрев поданное Собенниковым ходатайство о помиловании, 

7 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР судимость 

снял, понизил его в воинском звании до полковника и рекомендовал 

назначить на низшую должность. 

С февраля 1942 г. – в группе Маршала Советского Союза К.Е. 

Ворошилова Собенников занимался формированием и боевым слажи-

ванием резервных армий в районах городов Саратов, Вологда, Ивано-

во. С сентября находился в распоряжении Военного совета Брянского 

фронта, участвовал в разработке плана Воронежско-Касторненской 

операции. 

С ноября 1942 г. и до конца войны полковник Собенников – за-

меститель командующего 3-й армией. Отличился в январе – марте 

1943 г., командуя оперативной группой войск Брянского фронта, ко-

торая, действуя в отрыве от главных сил, овладела районом Кастор-

ное (Курская область), перерезала шоссе Орёл – Курск и вышла на 

подступы к городу Кромы. После этого 17 апреля 1943 г. ему вторич-

но было присвоено воинское звание генерал-майора, а через год и по-

следующее звание генерал-лейтенанта. В составе 3-й армии принимал 

участие в Орловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачёвско-

Жлобинской, Бобруйской, Минской, Белостокской Млавско-

Эльбинской и Берлинской наступательных операциях. П.П. Собенни-

ков часто находился в корпусах и дивизиях первого эшелона армии, 

выполнявших основные задачи, а в случае вывода из строя их коман-

диров нередко принимал командование соединениями на себя. За-

вершил войну в Берлине. 

После войны с июня по август 1945 г. – командующий войсками 

3-й армии. С августа 1945 – заместитель командующего войсками 

Минского ВО. С марта 1946 г. вновь заместитель командующего вой-

сками 3-й армии в БВО. С октября 1946 г – заместитель начальника 

по учебной и научной работе Высших стрелково-тактических курсов 
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усовершенствования офицерского состава пехоты «Выстрел» им. 

Маршала Б.М. Шапошникова, а с августа 1955 г. – начальник Высших 

офицерских курсов «Выстрел». В августе 1959 г. прикомандирован к 

Генеральному штабу для научно-исследовательской работы. 

Умер 14 августа 1960 года в Москве, похоронен на Новодеви-

чьем кладбище. 

Оставил скудное научное и мемуарное наследие. Исследова-

тельский интерес ограничен краткими статьями о Собенникове в эн-

циклопедиях. 

Работы П.П. Собенникова: 

Ликвидация Бакича. // Красная конница. — 1935. С. 51-58. 

Евдокимов А.М. Июнь 1941. Разгром // Защита и безопас-

ность. 2018. № 2(85). С. 40-41. 

Работы, посвящённые П.П. Собенникову: 

Великая Отечественная. Командармы. Военный биографиче-

ский словарь / Под общей ред. М.Г. Вожакина. – М.; – Жуковский: 

Кучково поле, 2005. – С. 215-216.  

 

 

Соколовский Василий Данилович (9 (21) 

июля) 1897, д. Козлики, Белостокский уезд, Гроднен-

ская губерния, Российская империя – 10 мая 1968, 

Москва, СССР) – советский военачальник, Маршал 

Советского Союза (1946), Герой Советского Союза 

(1945). 

Родился в семье крестьян-бедняков, белорус по 

национальности. В 1905 году окончил церковно-приходскую школу и 

с этого года работал подёнщиком на кожевенном заводе в Заблудово. 

Несколько лет работал там и усиленно занимался самообразованием. 

В 1912 г. с отличием окончил двухклассную учительскую школу, а в 

1918 г. окончил Невельскую учительскую семинарию. В годы Первой 

мировой войны как семинарист призыву в армию не подлежал, но по 

мобилизации несколько месяцев работал на строительстве оборони-

тельных рубежей в 1915 г. 

Во время гражданской войны на военной службе в Красной ар-

мии с февраля 1918 г., вступил в неё добровольцем одним из первых. 

В мае 1918 г. окончил 1-е Московские военно-инструкторские курсы, 
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затем был направлен на Восточный фронт командиром роты во 2-й 

Уральский полк. С июня 1918 г. – начальник штаба батальона и ин-

структор красногвардейского отряда товарища Лапатышкина, с июля 

1918 – вновь командир роты 2-го горного Советского полка, с августа 

– помощник командира полка, с сентября 1918 – исполняющий долж-

ность командира полка. С октября 1918 по июнь 1919 г. – слушатель 

первого набора Военной академии РККА. По окончании первого кур-

са направлен в распоряжение Реввоенсовета 10-й армии (на Царицын-

ском и Кавказском фронтах). С июня по декабрь 1919 г. – старший 

помощник начальника штаба 32-й стрелковой дивизии и временный 

командир бригады в этой дивизии Южного фронта. С 19 июля по 7 

августа 1919 – начальник Сводной кавалерийской дивизии 5-й армии 

Восточного фронта. С 6 октября по 16 октября 1919 г. – начальник 13-

й Сибирской кавалерийской дивизии. С декабря 1919 по июнь 1920 г. 

– слушатель старшего курса академии. С июня 1920 г. – в распоряже-

нии штаба 11-й армии на Северном Кавказе, с августа 1920 – помощ-

ник начальника штаба 32-й стрелковой дивизии по оперативной ча-

сти, с сентября 1920 – временный начальник штаба дивизии. 

С ноября 1920 по октябрь 1921 г. – вновь слушатель академии, и 

в конце 1921 г. окончил Военную акаедмию РККА в числе трёх луч-

ших выпускников. С октября 1921 по апрель 1922 г. – помощник 

начальника оперативного управления Туркестанского фронта, вре-

менно исполняющий должность начальника оперативного отдела 

штаба Туркестанского фронта. С апреля 1922 – начальник штаба 2-й 

Туркестанской стрелковой дивизии и Ферганской группы войск. С 

мая 1924 г. – командир 2-й Туркестанской стрелковой дивизии и ко-

мандующий Ферганской группы войск. Принимал активное участие в 

боевых действиях против басмачей, где получил пулевое ранение в 

одном из боёв. 

С августа 1924 г. – начальник штаба 14-й стрелковой дивизии 

МВО. С октября 1926 по июль 1930 г. – начальник штаба 9-го стрел-

кового корпуса в СКВО. В 1928 г. окончил Высшие академические 

курсы при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. С января 1929 

г. – начальник штаба 5-го стрелкового корпуса в Белорусском воен-

ном округе. С июля 1930 по январь 1935 г. – командир 43-й стрелко-

вой дивизии БВО. С января по май 1935 г. – заместитель начальника 

штаба Приволжского ВО. С мая 1935 по апрель 1938 г. – начальник 
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штаба Уральского военного округа. С апреля 1938 по февраль 1941 г. 

– начальник штаба Московского военного округа. С февраля по июнь 

1941 г. В.Д. Соколовский – второй заместитель начальника Генштаба 

РККА по организационно-мобилизационным вопросам. 

С началом Великой Отечественной войны и до июля 1941 г. – 

первый заместитель начальника Генштаба Красной Армии. С июля по 

сентябрь 1941 г. – начальник штаба войск Главного командования За-

падного направления. С июля 1941 по январь 1942 г. – начальник 

штаба Западного фронта. В первые месяцы войны штаб Западного 

фронта и Западного направления под руководством В.Д. Соколовско-

го во время Смоленского сражения и Московской битвы, несмотря на 

некоторые просчёты и ошибки в работе, сумел наладить разведку, ор-

ганизовать инженерные работы на передовых рубежах и в глубине 

обороны, активно участвовал в планировании, подготовке и проведе-

нии Московской наступательной операции 1941 – 1942 гг. и Ржевско-

Вяземской операции 1942 г. 

С января по 31 марта 1942 г. – вновь первый заместитель 

начальника Генштаба Красной Армии. Одновременно с февраля по 

май 1942 г. – начальник штаба войск Западного направления. С мая 

1942 по февраль 1943 г. – начальник штаба Западного фронта. С фев-

раля 1943 по апрель 1944 г. – командующий войсками Западного 

фронта, войска которого во взаимодействии с другими фронтами про-

вели Ржевско-Вяземскую, Орловскую и Смоленскую операции 1943 г. 

За неудачи в Оршанской и Витебской наступательных операциях в 

апреле 1944 г. снят с должности командующего фронтом. 

С апреля 1944 по апрель 1945 г. – начальник штаба 1-го Украин-

ского фронта. С апреля по июнь 1945 г. – заместитель командующего 

войсками 1-го Белорусского фронта. На этих должностях внёс боль-

шой вклад в планирование, подготовку и проведение Львовско-

Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской стратегических насту-

пательных операций. 

29 мая 1945 г. за умелое руководство боевыми действиями 

войск, личное мужество и отвагу В.Д. Соколовскому присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Был участником подписания предвари-

тельной капитуляции гитлеровской Германии от советской стороны в 

мае 1945, заключённой в Реймсе. 
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После войны, с июля 1945 г. – первый заместитель главноко-

мандующего, а с марта 1946 г. – главнокомандующий ГСОВГ и глав-

ноначальствующий Советской военной администрации в Германии, 

одновременно – член Контрольного совета в Германии от СССР. Под 

его руководством была начата и осуществлена блокада Западного 

Берлина (24 июня 1948 – 11 мая 1949 гг.). 

С марта 1949 г. – 1-й заместитель министра Вооружённых Сил 

(с февраля 1950 г. – военного министра) СССР. С июня 1952 по ап-

рель 1960 г. – начальник Генштаба – 1-й заместитель военного мини-

стра (с марта 1953 г. – министра обороны) СССР. С весны 1960 г. – 

Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР. 

8 мая 1965 г. стал Почётным гражданином города Берлина (лишён 

почётного звания 29 сентября 1992 г.). Оставил мемуары, но не слиш-

ком популярен среди исследовательских интересов историков. Рас-

проастранена точка зрения, что опытный штабист Соколовский был 

слабым командующим фронтом, что привело к крупным неудачам в 

ряде наступательных операций Красной армии и большим потерям. 

Умер 10 мая 1968 г. Урна с прахом находится некрополе у 

Кремлёвской стены. 

Работы Соколовского В.Д.: 

О советском военном искусстве в битве под Москвой (К 20-

летию битвы под Москвой). // Военно-исторический журнал. – 1961.- 

№ 11, 12. 

Военная стратегия. (руководитель авторского коллектива) М.: 

Воениздат, 1962. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. (руководи-

тель авторского коллектива) М.: Воениздат, 1964. 

Освобождение западных земель Украины. – В кн.; В боях за 

Львовщину. Львов, 1965. 

Славный боевой путь. – В кн.: От Москвы до Берлина. М., 1966. 

Великая битва под Москвой и её историческое значение. – В кн.: 

Беспримерный подвиг. М., 1968. 

Работы, посвящённые В.Д. Соколовскому: 

Jacobs, Walter Darnell. Sokolovsky’s Strategy // Military Review. – 

July 1963. – Vol. 43.  – No. 7. 
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Чередниченко М. Маршал Советского Союза Василий Соколов-

ский // Полководцы и военачальники Великой Отечественной. Вып. 1. 

– 2-е изд. – 1971. – С. 331-371. 

Соколовский Василий Данилович // Гражданская война и воен-

ная интервенция в СССР: Энциклопедия / Гл. ред. С. С. Хромов. – М.: 

Советская энциклопедия, 1983. – С. 555. 

Лагодский С.А. Василий Соколовский: полководец, стратег, ди-

пломат. – М.: «Красная звезда», 1995. 

Маршал Василий Соколовский. – М.: Издательство Патриот, 

2017. 

 

 

Толбухин Федор Иванович (15 или 16 июня 

1894, дер. Андроники, Ярославская губерния, Россий-

ская империя – 17 октября 1949, Москва, СССР) – со-

ветский военачальник, Маршал Советского Союза. Ге-

рой Советского Союза (посмертно), кавалер ордена 

«Победа». Народный герой Югославии, герой Народ-

ной Республики Болгария (посмертно). 

Родился в многодетной зажиточной крестьянской 

семье. Отец торговал фуражом в Санкт-Петербурге. Русский по наци-

ональности. Окончил церковно-приходскую школу в Андрониках и 

Давыдковскую земскую школу. После смерти отца в 1907 г. был вме-

сте с другими детьми взят на воспитание его братом Александром, 

петербургским купцом. В Санкт-Петербурге окончил трёхлетнюю 

торговую школу Цесаревича Алексея, а в 1912 г. сдал экстерном эк-

замен за полный курс Санкт-Петербургского Императорского ком-

мерческого училища. С 1911 г. Фёдор работал бухгалтером в коммер-

ческом товариществе «Клочков и К°» в Санкт-Петербурге. 

С началом Первой мировой войны в декабре 1914 г. поступил 

вольноопределяющимся в Русскую императорскую армию. Прошёл 

курс обучения в Петроградской учебно-автомобильной роте, служил 

солдатом-мотоциклистом и шофёром при штабе 6-й пехотной диви-

зии и в 22-м пехотном Нижегородском полку на Северо-Западном 

фронте. В апреле 1915 г. был направлен на учёбу в 1-ю Ораниенбаум-

скую школу прапорщиков, окончил её курс и 10 июля 1915 г. был 

произведён в прапорщики. В сентябре 1915 г. направлен на фронт, где 



232 

командовал ротой, а потом батальоном 2-го Заамурского погранично-

го пехотного полка 1-й Заамурской пограничной пехотной дивизии 9-

й армии на Юго-Западном фронте, где в 1916 г. участвовал в Бруси-

ловском прорыве. За боевые отличия был награждён орденами Святой 

Анны и Святого Станислава, а также досрочно произведён в подпору-

чики и поручики «за отличия». 

В конце января 1917 г. направлен в формирующийся 13-й За-

амурский пограничный пехотный полк 4-й Заамурской пограничной 

пехотной дивизии на должность командира батальона. Имея большой 

авторитет среди солдат за храбрость и справедливое отношение к 

ним, после Февральской революции был избран председателем пол-

кового солдатского комитета. С полком прибыл на фронт и в июне 

1917 г. участвовал в Июньском наступлении. В бою получил сильную 

контузию, а за храбрость в августе произведён в штабс-капитаны. 

Долго пребывал в госпиталях и после отпуска в марте 1918 г. демоби-

лизовался. Не сумев найти работу в Петрограде, весной 1918 г. уехал 

к родственникам в Ярославскую губернию. Работал табельщиком в 7-

м военно-дорожном отряде. В августе 1918 г. избран Сандырёвском 

волостным военным комиссаром, а затем дополнительно назначен и 

начальником волостного всевобуча. 

В октябре 1918 г. зачислен в Красную армию, продолжая испол-

нять обязанности военного комиссара Сандырёвской волости Яро-

славской губернии. С января по июль 1919 г. – военный руководитель 

Шаготского волостного комиссариата Ярославской губернии. В 1919 

г. окончил школу штабной службы при штабе Западного фронта в 

Смоленске. Служил в штабе 56-й стрелковой дивизии 7-й армии на 

Северном и Западном фронтах: младший помощник и старший по-

мощник по оперативной части начальника штаба дивизии, с декабря 

1920 г. начальник штаба дивизии. В составе дивизии принимал уча-

стие в боях с войсками генерала Н.Н. Юденчиа при обороне Петро-

града. Участник советско-польской войны 1920 г., сражался с поляка-

ми на реках Березина и Нарев, под Лепелем, Лидой и Гродно. В марте 

1921 г. участвовал в подавлении Кронштадского восстания, а затем в 

военных действиях против финских войск в Карелии (1921 – 1922). 

В августе 1921 г. назначен начальником штаба войск Новгород-

ской губернии, но уже в сентябре 1921 г. возвращён на должность 

начальника штаба 56-й стрелковой дивизии. В период боевых дей-
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ствий в Карелии с декабря 1921 года был начальником оперативного 

управления штаба войск Карельского района, а после изгнания фин-

ских отрядов с территории РСФСР в марте 1922 г. опять вернулся к 

исполнению должности начальника штаба этой дивизии. Некоторое 

время временно исполнял должность и командира этой дивизии (до 

октября 1926 г.). Затем направлен на учёбу. Окончил курсы усовер-

шенствования высшего комсостава при Военной академии РККА им. 

М.В. Фрунзе в 1927 и 1929 гг. В 1929 г. стажировался в должности 

командира 167-го стрелкового полка. С ноября 1930 по 1932 гг. слу-

жил начальником штаба 1-го стрелкового корпуса Ленинградского 

военного округа. 

В июне 1934 г. окончил оперативный факультет Военной акаде-

мии РККА. С августа 1934 г. – временно исполнял должность коман-

дира 1-го стрелкого корпуса. С января 1935 г. – начальник штаба 19-

го стрелкового корпуса ЛВО. С сентября 1937 г. – командир 72-й 

стрелковой дивизии КВО. В июле 1938 г. – начальник штаба Закав-

казского военного округа. 

Начало Великой Отечественной войны встретил в этой же 

должности. С августа по декабрь 1941 г. – начальник штаба Закавказ-

ского фронта. Под его руководством была спланирована операци по 

вводу советских войск в Иран, которая была успешно осуществлена в 

августе – сентябре 1941 г. 

С декабря 1941 по январь 1942 г. – начальник штаба Кавказского 

фронта. Разработал план Керченско-Феодосийской десантной опера-

ции. С января по март 1942 г. – начальник штаба Крымского фронта. 

Был снят с должности 10 марта 1942 г. после донесения Л.З. Мехлиса 

И.В. Сталину с обвинением Толбухина в неумелом руководстве вой-

сками при неудачном наступлении на Керченском полуострове.  

После короткого пребывания в распоряжении Главного управ-

ления кадров НКО СССР в мае 1942 г. Толбухин был назначен на ты-

ловую должность заместителя командующего войсками Сталинград-

ского военного округа. В ходе Сталинградской битвы назначен ко-

мандующим 57-й армии с июля 1942 г. В составе Сталинградского 

фронта армия надёжно держала оборону южнее Сталинграда, а с но-

ября успешно действовала и в ходе контрнаступления советских 

войск. 
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С февраля по март 1943 г. – командующий войсками 68-й армии 

на Северо-Западном фронте. Участвовал в Старорусской операции в 

марте 1943 г. С марта 1943 года командует войсками Южного (преоб-

разованного 20 октября 1943 года в 4-й Украинский фронт) и с мая 

1944 г. 3-го Украинского фронтов. Руководил войсками этих фронтов 

при освобождении от гитлеровских оккупантов Донбасса, Северного 

Причерноморья, Крыма и Югославии, а также при разгроме против-

ника в Румыниий, Болгарии, Венгрии, Австрии. Одновременно с 

должностью командующего войсками фронта, сентября 1944 г. являл-

ся председателем Союзной контрольной комиссии в Болгарии.  

В июле – августе 1943 г. руководил войсками в Миусской опе-

рации, несмотря на то, что прорвать Миус-фронт не удалось действия 

фронта под командованием Ф.И. Толбухина способствовали победе 

Красной Армии в Курской битве. В августе сентябре 1943 г. успешно 

осуществил Донбасскую операцию совместно с Юго-Западным фрон-

том. В сентябре – ноябре 1943 г. войска реализовал Мелитопольскую 

операцию в результате которой удалось отрезать войска вермахта, 

находившиеся в Крыму. В апреле – мае 1944 г. освободил Крым сов-

местно с Отдельной Приморской армией.  

В августе 1944 г. войска фронта в ходе Ясско-Кишинёвской 

операции разгромили группу армий «Южная Украина», а затем выве-

ли Румынию из войны. 12 сентября 1944 г. Ф.И. Толбухину было при-

своено звание Маршала Советского Союза. В ходе Бухарестско-

Арадской операции была освобождена территория Румынии в сентяб-

ре 1944 г. После этого в октябре 1944 г. в ходе Белградской операции 

совместно с частями югославской армии 3-й Украинский фронт осво-

бодил восточные районы Югославии вместе со столицей городом 

Белградом. 

В ноябре – декабре 1944 г. войска Толбухина в ходе Апатин – 

Кошаварской операции форсировали Дунай и разгромили 2-ю венгер-

скую армию, создав условия для окружения Будапешта. С декабря 

1944 по февраль 1945 г. войска 2-го и 3-го Украинского фронтов 

окружили и уничтожили группировку врага в Будапеште. В марте 

1945 г. войска вермахта предприняли последнее крупное наступление 

в войне в ходе Балатонской оборонительной операции. Фронту Тол-

бухина удалось обескровить и разгромить ударную группировку вер-

махта. В марте-апреле 1945 г. войска фронта вновь совместно с вой-
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сками Р.Я. Малиновского разгромили группу армий «Юг» в ходе 

Венской операции, завершив освобождение территории Венгрии и 

большей части Австрии. Заключительной операцией Великой Отече-

ственной войны для маршала Толбухина стала Грацско-

Амштеттенское наступление в апреле – мае 1945 г. в ходе которого 

были освобождены западный и центральные районы Австрии, приня-

та капитуляция противостоящих немецких войск. В ходе этой опера-

ции 26 апреля 1945 г. Толбухин награждён орденом «Победа». 

С июля 1945 г. маршал Ф.И. Толбухин – главнокомандующий 

Южной группой войск на территории Румынии и Болгарии, создан-

ной для противодействия вероятным военным действиям Турции на 

Балканах (расформирована в феврале 1947 г.). С января 1947 г. – ко-

мандующий войсками Закавказского ВО. 

Умер от сахарного диабета 17 октября 1949 г. в Москве. Тело 

было кремировано, урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на 

Красной площади.  
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Тюленев Иван Владимирович (16 (28) января 

1892, с. Шатрашаны, Сурский уезд, Симбирская губер-

ния, Российская империя – 15 августа 1978, Москва, 

СССР) – советский военачальник, генерал армии (1940), 

Герой Советского Союза (1978). Родился в солдатской 

семье участника русско-турецкой войны. В 1906 г. окон-

чил три класса трёхлетней сельской школы. В декабре 

1906 г. отец увёз его в Симбирск и оставил там работать чернорабо-

чим на крахмально-паточной фабрике. Однако вскоре из-за малых за-

работков вернулся в село.  

Во время революционных событий 1905 г. в селе проходили 

крестьянские волнения, в ходе которых было сожжено имение князя 

Голицына. После этого в селе начались репрессии со стороны жан-

дармов и армии. Летом 1907 г. Иван уехал в Астрахань на рыбные 

промыслы на Каспии, где проработал до 1913 г. и осенью вернулся в 

Шатрашаны. В октябре 1913 г. призван в Русскую императорскую 

армию. Призывной комиссией был определён в Балтийский флот, но 

после проверки благонадёжности получил назначение в 5-й драгун-

ский Каргопольский полк, который размещался в Казани.  

С началом Первой мировой войны полк сражается на в польских 

владениях России. В составе полка принимал участие в боях под Кра-

ковом и Сандомиром. В мае 1915 г. 5-я кавалерийская дивизия, в ко-

торую входил Каргопольский полк, высадилась из эшелонов в районе 

Поневежа и с ходу нанесла противнику удар, отбросив его, и перешла 

в наступление. Лето 1915 г. Каргопольский полк провёл в тяжёлых 

боях у реки Бзура. За время войны Иван Тюленев не раз проявлял 
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мужество и был четырежды награждён Георгиевским крестом. В 1917 

г. окончил Чистопольскую школу прапорщиков, командовал взводом 

в 5-м Каргопольском драгунском полку. После Февральской револю-

ции избран солдатами в эскадронный и в полковой солдатские коми-

теты. 

С началом Октябрьской революции в ноябре 1917 г. Тюленев 

вступил в кавалерийский отряд Красной гвардии под командованием 

Шишкова, в котором был командиром взвода и эскадрона. С февраля 

1918 г. по декабрь служил командиром взвода, затем эскадрона в 1-м 

Московском кавалерийском полку. В декабре 1918 г. был направлен 

слушателем в Военную академию РККА в Москву. Однако учиться 

пришлось урывками, учащихся часто посылали на фронт. С мая 1919 

г. служил помощником начальника штаба 4-й кавалерийской дивизии 

на Южном фронте. В августе 1919 г. назначен начальником разведот-

дела штаба конного корпуса С.М. Будённого, а с ноября 1919 по фев-

раль 1920 г. – начальником разведотдела 1-й Конной армии. В февра-

ле 1920 г. назначен командиром кавалерийской бригады в 4-й кавале-

рийской дивизии 1-й Конной армии, с которой воевал на Западном 

фронте в Польше. 

С декабря 1920 г. вновь учится в военной академии. Во время 

Кронштадского восстания – командир 137-го Минского пехотного 

полка, участвовал в подавлении восстания. Летом и осенью 1921 г. 

участвовал в подавлении Тамбовского восстания, с мая по октябрь 

исполнял обязанности командира 15-й Сибирской кавалерийской ди-

визии и командовал 1-й кавалерийской бригадой. 

После окончания академии в октябре 1922 г. Тюленев получил 

назначение на должность командира отдельной кавалерийской брига-

ды в МВО, а в июле 1924 г. принял 14-ю Майкопскую кавалерийскую 

дивизию. С ноября 1925 г. – инспектор кавалерии и ремонтов СКВО. 

С августа 1926 г. – начальник Украинской кавалерийской школы им. 

С.М. Будённого. С ноября 1927 г. – командир 2-й отдельной кавале-

рийской бригады в Кавказской Краснознамённой армии. В 1929 г. 

окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего со-

става, а в 1930 г. – курсы партийно-политической подготовки коман-

диров-единоначальников при Военно-политической академии им. 

Н.Г. Толмачёва. С ноября 1930 г. – командир и военком 1-й отдельной 

Особой кавалерийской бригады им. И.В. Сталина. С ноября 1931 г. – 
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помощник инспектора кавалерии РККА. С июля 1934 г. – начальник 

Управления по конскому составу РККА, с декабря 1934 г. – началь-

ник отдела НКО СССР по ремонтированию конского состава. С фев-

раля 1936 г. – заместитель инспектора кавалерии РККА. С февраля 

1938 г. – командующий войсками и член Военного совета Закавказ-

ского ВО.  

В начале сентября 1939 г. срочно вызван в Киев и назначен ко-

мандующим войсками Кавалерийской армейской группы КОВО. 16 

сентября назначен командующим войсками Каменец-Подольской ар-

мейской группы Украинского фронта, 20 сентября – командующим 

войсками Южной армейской группы Украинского фронта, а 24 сен-

тября – командующим войсками 12-й армии. На этих постах провёл 

Польский поход РККА в сентябре 1939 г. После завершения боевых 

действий и размещения войск на занятых территориях в октябре 1939 

г. вернулся к исполнению обязанностей командующего войсками За-

кавказского ВО. С августа 1940 г. – командующий войсками МВО. 

21 июня 1941 г. с созданием нового фронта, Тюленев назначает-

ся командующим Южным фронтом, в конце июня прибыл на театр 

военных действий. Во главе его провёл оборонительную операцию в 

Молдавии и Тираспольско-Мелитопольскую оборонительную опера-

цию, в которых действовал неудачно, под натиском противника 

фронт отступал, неоднократно теряя управление войсками и неся 

большие потери. Лично командующий генерал армии И.В. Тюленев 

не проявил себя в этих сражениях умелым полководцем, ему не хва-

тило систематического военного образования и опыта командования 

оперативными объединениями. В тяжёлых боях под Днепропетров-

ском 30 августа 1941 г. получил тяжёлое ранение и до 13 октября 

находился на лечении в Центральном военном госпитале в Москве. 

После излечения Тюленев был направлен в Уральский ВО с за-

дачей формирования в течение 2-х месяцев 14 стрелковых и 6 кавале-

рийских дивизий, а также обучения личного состава дивизий методам 

современной войны. В ноябре 1941 г. часть дивизий была сформиро-

вана и составила основу 28-й резервной армии, командующим кото-

рой он был назначен. После завершения формирования армию пере-

дали в резерв СВГК, армия заняла тыловую полосу обороны по линии 

Рыбинск – Углич – Переславль-Залесский – Шуя. 
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В феврале 1942 г. Тюленев получил вначале назначение на 

должность заместителя главнокомандующего Юго-Западного направ-

ления, а через несколько дней он был назначен командующим Закав-

казским фронтом, штаб которого размещался в Тбилиси. По прибы-

тии на место Тюленев занялся переформированием оборонительных 

рубежей. Учитывая, что прежде не учитывалась возможность вторже-

ния из Турции, а также очевидная слабость рубежей р. Сулак, коман-

дующий настоял на создании рубежей обороны в районе р. Терек и 

Грозного. Была усилена оборона Главного Кавказского хребта. Собы-

тия лета 1942 г. подтвердили верность решения. 

С лета 1942 г. началась битва за Кавказ. Бои шли на Кубани, в 

Новороссийске, на Главном Кавказском хребте. Однако оборона, вы-

строенная под руководством Тюленева, выстояла. Гитлеровским вой-

скам не удалось выполнить главную задачу: прорваться к нефтяным 

месторождениям Грозного и Баку. С 12 по 20 ноября 1942 г. по его 

предложению на Закавказском фронте формировалась Конная армия 

для глубокого прорыва в дальний немецкий тыл, но затем решение о 

её создании было отменено. 

В январе 1943 г. Закавказский фронт начал наступление на 

Краснодар и Новороссийск. В ходе наступления удалось высадить де-

сант в Мысхако и захватить плацдарм (под наименованием «Малая 

земля» получил широкую известность после издания мемуаров Л.И. 

Брежнева). После передачи Черноморской группы войск в состав Се-

веро-Кавказского фронта, Закавказский фронт остался обеспечивать 

оборону границы СССР с Турцией. 

С июля 1945 г. И.В. Тюленев командовал войсками ХВО. В 

июле 1946 г. назначен генерал-инспектором кавалерии Главной ин-

спекции Сухопутных войск СССР. С февраля 1947 по июнь 1948 г. – в 

должности заместителя командующего кавалерией Сухопутных 

войск. С июня 1948 по май 1953 г. председатель стрелково-

тактического комитета Сухопутных войск, а с мая 1953 – председа-

тель стрелково-тактического комитета Главного управления боевой и 

физической подготовки Сухопутных войск. С марта 1955 г. – началь-

ник управления вневойсковой подготовки Главного управления бое-

вой подготовки Сухопутных войск. С мая 1958 г. – в Группе гене-

ральных инспекторов МО СССР. Звание Геря Советского Союза при-

своено в 1978 г. с формулировкой: «за умелое руководство войсками, 
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личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, 

большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск в 

послевоенный период и в связи с 60-летием Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота». 

Умер 15 августа 1978 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище 

в Москве. 

Работы И.В. Тюленева: 

Организация и методика подготовки эскадрона. – М., 1933. 

Первая Конная в боях за социалистическую родину: очерк бое-

вых действий. – М.: Воениздат, 1938. 

Боевая слава советской кавалерии. – М., 1949. 

Советская кавалерия в боях за Родину. – М., 1957. 

На Южном фронте. // Военно-исторический журнал. – 1960. - № 

3. – С. 27—42. 

Через три войны. М.: Воениздат, 1960, 1972; Центрполиграф, 

2007, 2021. 

Крах операции «Эдельвейс». – Орджоникидзе, 1975. 

Политический архив XX века. Хроника Великой Победы (1941-

1945 гг.) // Вопросы истории. 2018. - № 6. С. 3-15. 

Работы, посвящённые И.В. Тюленеву: 

Баграмян И.Х. Генерал армии И.В. Тюленев. // Военно-

исторический журнал. – 1982. - № 1. – С. 87-90. 

Генерал армии Тюленев: Москва в жизни полководца: Сборник 

документов и матераилов. – М.: 2005. 

Малютина Т.П. Оборона Молдавии и Приднестровья советски-

ми войсками в июле 1941 г. // Панорама. – 2015. Т. 17. С. 13-26. 

 

 

Федюнинский Иван Иванович (17 (30) июля 

1900, д. Гилёва, Тюменский уезд, Тобольская губер-

ния, Российская империя – 17 октября 1977, Москва, 

СССР) – советский военачальник, генерал армии 

(1955), Герой Советского Союза (1939), Герой Мон-

гольской Народной республики (1975).  

Родился в семье крестьянина. В 1913 г. окончил 

сельскую школу в деревне Гилёва и стал работать 
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подмастерьем маляра в строительной артели земляков-односельчан 

вместе с отцом. С 1919 г. вся дальнейшая его жизнь была связана с 

военной службой. 

В декабре 1919 г. добровольцем вступил в Красную армию. За-

числен в 5-ю стрелковую дивизию и во время Гражданской войны во-

евал красноармейцем на Западном фронте. Был дважды ранен. После 

выздоровления переведён ближе к родным местам и в марте 1921 г. 

зачислен переписчиком в мобилизационный отдел Тюменского воен-

комата. 

29 июля 1921 г.о переведён в Омск в 33-й запасный полк. В том 

же году направлен на учёбу в 24-ю пехотную Омскую им. III Комму-

нистического Интернационала школу командного состава РККА – 

Омскую пехотную школу. В 1923 г. школу переводят во Владивосток 

и переименовывают. В 1924 г. окончил Владивостокскую пехотную 

школу им. Коминтерна. 

По окончании назначен командиром взвода в 107-й Владимир-

ский стрелковый полк 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. В 

1929 г. командир 6-й роты 106-го Сахалинского стрелкового полка 

той же дивизии Особой Дальневосточной армии, участвовал в воен-

ном конфликте на КВЖД. За находчивость и умелое руководство, 

проявленную личную храбрость в этих боях, был награждён орденом 

Красного Знамени и личным именным оружием. В октябре 1930 г. 

направлен на курсы комсостава «Выстрел». После окончания их с от-

личием возвращается на Дальний Восток, где назначен командиром 

батальона, а в 1936г. помощником командира полка. 

В 1939 г. служил на границе с Монголией помощником коман-

дира полка по хозяйственной части. В начале сражения на р. Халхин-

Гол с японскими войсками по предложению Г.К. Жукова назначен 

командиром 24-го моторизованного полка. В Баин-Цаганском сраже-

нии полк под командованием Федюнинского в сопровождении тан-

ков, прорвался в тыл японских войск, нанося большой урон против-

нику. Нарушив тыловые коммуникации, что привело японцев к быст-

рому отступлению и даже бегству с захваченного ими плацдарма у 

горы Баин-Цаган на западном берегу реки Халхин-Гол, полк Федю-

нинского захватил много техники и тяжёлой артиллерии, а японцы 

были вынуждены очистить плацдарм. За это действие 29 августа 1939 
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полковнику И.И. Федюнинскому присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

6 февраля 1940 г. принял командование 82-й стрелковой дивизи-

ей, которая дислоцировалась в МНР в городе Баян-Тумен (с 1941 г. 

(Чойбалсан). К 10 марта 1940 г. 82-я сд переведена на штат мото-

стрелковой дивизии численностью 12000 человек с присвоением 

наименования 82-я мотострелковая дивизия.  

С ноября 1940 г. и в начале Великой Отечественной войны пол-

ковник (с 12 августа 1941 г. – генерал-майор) Был командиром 15-го 

стрелкового корпуса, расквартированного в районе Бреста и Ковеля. 

Корпус, состоявший из трёх дивизий, с началом войны, в отличие от 

многих других соединений, успешно вёл оборонительные бои и нанёс 

несколько ощутимых контрударов по наступающим немецким вой-

скам. После ранения, полученного в этих боях, по указанию коман-

дующего фронтом был доставлен на самолёте в Москву в госпиталь. 

В сентябре 1941 г., в один из самых критических периодов бит-

вы за Ленинград по предложению Г.К. Жукова назначен заместителем 

командующего Ленинградского фронта и одновременно командую-

щим 42-й армии. После отъезда Жукова в октябре 1941 г. временно 

командовал фронтом. 

27 октября, назначен командующим 54-й армии, принявшей под 

его началом активное участие в Тихвинской оборонительной и Тих-

винской наступательной операциях операциях, в которой советская 

сторона добилась успеха. В 1942 г. армия участвовала в Любанской 

операции, в которой не добилась успеха и понесла тяжёлые потери. С 

апреля 1942 г. на Западном фронте командует 5-й общевойсковой ар-

мией и участвует в операциях под Москвой. В октябре 1942 г. назна-

чен заместителем командующего Волховского фронта К.А. Мерецко-

ва. СВГК возложила на Федюнинского персональную ответствен-

ность за прорыв блокады Ленинграда на правом крыле Волховского 

фронта. За успехи в операции «Искра» (12−30 января 1943) по проры-

ву Шлиссельбургско-Синявинского выступа награждён орденем Ку-

тузова 1-й степени. В ходе операции получил тяжёлое ранение. 

В мае 1943 г. назначен заместителем командующего Брянского 

фронта. 14 июля 1943 г. принял командование 11-й армией и участво-

вал в Брянской (1 сентября – 3 октября 1943) и Гомельско-Речицкой 

(10 – 30 ноября 1943) операциях. 
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В декабре 1943 г. назначен командующим 2-й ударной армии 

под Ленинградом, наносившей удар с Ораниенбаумского плацдарма. 

Ложным сосредоточением войск и техники на правом фланге ему 

удалось ввести в заблуждение противника, в то время как основной 

удар концентрированными силами в середине января был нанесён на 

главном, Ропшинском направлении, что привело к соединению с вой-

сками 42-й армии и разгрому петергофско-стрельнинской группиров-

ки гитлеровцев в районе Ропши. Тем самым был внесён решающий 

вклад в операцию по снятию блокады Ленинграда. 

Позднее, в первой половине февраля 1944 г., 2-я ударная армия 

вела тяжёлые бои за Нарву, в которых не удалось занять город. Нарва 

была освобождена 26 июля 1944 г. в ходе Нарвской операции. 

Наступление велось с плацдарма, впоследствии получившем название 

«Федюнинский плацдарм». По завершении Таллинской операции ар-

мия участвовала в боях с запертой в Курляндском котле группой ар-

мий «Север» и в Восточно-Прусской операции. 24 июня 1945 г. гене-

рал-полковник И.И. Федюнинский участвовал в Парад Победы в 

Москве на Красной площади. 

По окончании Великой Отечественной войны остаётся в долж-

ности командующего 2-й ударной армией, вошедшей в состав 

ГСОВГ. В апреле 1946 – феврале 1947 гг. командовал войсками Ар-

хангельского ВО. В 1948 г. окончил высшие академические курсы 

при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В апреле 1948 − 

ноябре 1951 гг. – командующий 7-й общевойсковой армией Закавказ-

ского ВО. В ноябре 1951 – апреле 1954 гг. был заместителем и пер-

вым заместителем (с ноября 1953) Главнокомандующего ГСВГ. В ап-

реле 1954 – октябре 1957 – командующий ЗакВО. 8 августа 1955 г. 

присвоено воинское звание генерал армии. В декабре 1957- декабре 

1965 гг. – командующий Туркестанским ВО. С декабря 1965 г. и до 

своей кончины – военный инспектор-советник Группы генеральных 

инспекторов МО СССР. В это время жил в Москве, где и умер 17 ок-

тября 1977 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Работы И.И. Федюнинского: 

Поднятые по тревоге. – М.: Воениздат, 1961. 

На Востоке. – М.: Воениздат, 1985. 

Работы, посвящённые И.И. Федюнинскому: 
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Fedjuninski, Iwan Iwanowitsch // Wer war wer in der DDR?: ein bi-

ographisches Lexikon / Helmut Muller-Enbergs (Hg.). Unter Mitarb. von 

Olaf W. Reimann und Bernd Rainer Barth – Überab. und erw. Neuausg. – 

Berlin: Links, 2000. – S. 201. – 1037 S. 

Михеенков С.Е. Федюнинский. – М.: Молодая гвардия, 2020. 

 

 

Фролов Валериан Александрович (26 мая (7 

июня) 1895, Санкт-Петербург – 6 января 1961, Ленин-

град) – советский военачальник, командующий армией 

и фронтом. Генерал-полковник (1943). Родился в семье 

мелкого служащего. 

В мае 1915 г. мобилизован в Русскую император-

скую армию. Служил рядовым в 180-м запасном пехот-

ном полку в Петрограде, с июля того же года – рядовой в запасном 

батальоне лейб-гвардии Московского полка, где обучался в учебной 

команде. С апреля 1917 г. участвует в Первой мировой войне на Юго-

Западном фронте в составе полка, на фронте получил чин старшего 

унтер-офицера, был назначен командиром взвода. Имел ранение. Де-

мобилизован в феврале 1918 г. 

Уже в феврале 1918 г. одним из первых вступил добровольцем в 

Красную Армию. Начал службу красноармейцем запасного батальона 

Выборгского района Петрограда, на базе которого вскоре был сфор-

мирован 1-й Московский революционный полк. В нём стал команди-

ром отделения, а затем и командиром взвода этого полка, в составе 

Северного участка отрядов завесы с полком воевал на Карельском пе-

решейке. В декабре 1918 г. переведён командиром роты (через не-

сколько месяцев назначен командиром батальона) в 48-й стрелковый 

полк 6-й стрелковой дивизии 7-й армии, участвовал в походе Красной 

армии в Эстонию, в обороне Петрограда от войск генерала Н.Н. Юде-

нича, в Нарвской операции, а также в Советско-польской войне. 6 

сентября 1920 г. в бою под Гродно был ранен и получил сильную 

контузию, от которой страдал до конца жизни. После долгого излече-

ния в госпитале только в декабре вернулся в свой полк. Командиром 

батальона зимой и весной 1921 г. участвовал в ликвидации белогвар-

дейских формирований в районе Лепеля и Сенно. Член РКП(б) с 1919 

г. 
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Весной 1921 г. 6-ю стрелковую дивизию передали в Орловский 

ВО, там В.А. Фролов продолжал служить командиром батальона 48-

го стрелкового полка, командиром роты особого отдела дивизии. Но в 

марте 1922 г. его вернули на Западный фронт, где он командовал ро-

тами в 49-м, 50-м и 6-м стрелковых полках. В 1924 г. окончил Выс-

шую тактическо-стрелковую школу командного состава РККА им. 

Коминтерна «Выстрел». С сентября 1924 командир роты, с ноября 

1924 начальник полковой школы, с октября 1926 – командир батальо-

на 5-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии БВО. С ноября 

1928 г. учился сначала на 6-месячных подготовительных курсах при 

Военно-политической академии РККА им. Н.Г. Толмачёва, после их 

окончания в июне 1929 г. поступил в Военную академию РККА им. 

М.В. Фрунзе. Окончил её в мае 1932 г. и назначен командиром-

комиссаром 46-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии ЛВО. С 

апреля 1936 – помощник начальника управления пункта ПВО Ленин-

града. С ноября 1936 – начальник штаба 54-й стрелковой дивизии 

ЛВО. С июня 1937 г. – командир 16-й стрелковой дивизии. С октября 

1937 по сентябрь 1938 г. участвовал в Гражданской войне в Испании. 

С января 1939 – командир 1-го стрелкового корпуса ЛВО. С октября 

1939 г. – командующий Мурманской армейской группой войск. В ок-

тябре 1939 г. эта группа войск была преобразована в 14-ю армию, ко-

мандующим которой остался В.А. Фролов. В декабре 1939 – марте 

1940 г. во главе армии участвовал в советско-финской войне. Армия 

действовала в Заполярье. После окончания войны продолжал коман-

довать армией. 

С началом Великой Отечественной войны во главе армии обо-

ронял мурманское направление. В ходе Мурманской оборонительной 

операции части армии во взаимодействии с Северным флотом сумели 

остановить наступление немецкой армии «Норвегия» и удержать 

важнейший незамерзающий порт Мурманск. С сентября 1941 по фев-

раль 1944 гг. – командующий Карельским фронтом. Войска фронта 

удерживали оборону на гигантском рубеже свыше 1200 километров 

от Баренцева моря через Ухту и Повенец на Онежском озере по р. 

Свирь до Ладожского озера. Фронт сковывал примерно половину 

финской армии и крупные силы немецких войск. Были проведены 

Медвежьегорская, Кестеньгская и Мурманская наступательные опе-

рации. В феврале 1944 г. командующим фронтом был назначен К.А. 
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Мерецков, а В.А. Фролов оставлен его заместителем. В этом году 

участвовал в планировании и проведении Свирско-Петрозаводской 

операции, а затем в преследовании противника на кандалакшском и 

кестеньгском направлениях, а потом в Петсамо-Киркенесском опера-

ции. В результате на северо-западе СССР была восстановлена госу-

дарственная граница, а Финляндия выведена из войны. В конце 1944 

г. фронт был расформирован, а В.А.Фролова перевели на работу в ты-

лу. 

С декабря 1944 по май 1948 г. назначен командующим войсками 

Беломорского ВО. В 1949 г. окончил Высшие академические курсы 

при Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. С мая 1949 по 

июнь 1951 г. командовал войсками Архангельского ВО. С июля 1951 

и до расформирования в апреле 1956 г. вновь руководил Беломорско-

го ВО. После этого некоторое время был в распоряжении ГУК Мино-

бороны СССР.  

С октября 1956 г. отправлен в запас и проживал в Ленинграде, 

где и умер в начале 1961 г. Похоронен на Богословском кладбище го-

рода. 

Обделён исследовательским вниманием, в постсоветский период 

не написано ни одной работы, касающейся личности В.А. Фролова, 

имеются лишь небольшие научно-популярные публикации. 

Работы В.А. Фролова: 

Незабываемое [Текст] : Воспоминания о Великой Отечеств. 

войне / Петрозавод. ин-т языка, литературы и истории АН СССР. 

Парт. архив Карел. обл. ком. КПСС ; [Отв. ред. канд. ист. наук Н. Н. 

Шушкин]. - Петрозаводск : Карел. кн. изд-во, 1967. - 355 с. 

Работы, посвящённые В.А. Фролову: 

Язов. Д.Т. Верны Отчизне. М.,1988. С.199. 

Сквирский Л. Командующий Карельским фронтом генерал-

полковник В. А. Фролов // Военно-исторический журнал. – 1965. - № 6. 

Командующий Карельским фронтом генерал Фролов // 

https://rk.karelia.ru/aktualno/komanduyushhij-karelskim-frontom-general-

frolov/ (Дата обращения: 30.04.2025). 

Рабочий войны // https://rk.karelia.ru/special-projects/vystavka-

pobedy/rabochij-vojny/ (Дата обращения: 30.04.2025). 

 

 

https://rk.karelia.ru/aktualno/komanduyushhij-karelskim-frontom-general-frolov/
https://rk.karelia.ru/aktualno/komanduyushhij-karelskim-frontom-general-frolov/
https://rk.karelia.ru/special-projects/vystavka-pobedy/rabochij-vojny/
https://rk.karelia.ru/special-projects/vystavka-pobedy/rabochij-vojny/


247 

Хозин Михайл Семёнович (22 октября (3 но-

ября) 1896, Скачиха, Кирсановский уезд, Тамбовская 

губерния, Российская империя – 27 февраля 1979, 

Москва, СССР) – советский военачальник, генерал-

полковник (1943).  

Родился в семье железнодорожника. В 1907 г. 

окончил церковно-приходскую школу. В 1911 г. 

окончил 3-х классное городское училище и поступил 

в Саратовское техническое железнодорожное учи-

лище. В 1914 г. послан на практику на станцию Кирсанов техником-

практикантом в должности ремонтного рабочего 5-й дистанции сле-

сарного пути. 

В августе 1915 г. призван в Русскую императорскую армию и 

направлен на службу в 60-й запасной полк в Тамбове, в котором в те-

чение одного месяца прошёл службу рядовым. Затем направлен в 

учебную команду этого полка, по окончании которой в том же 1915 г. 

был произведен в ефрейторы, а затем в младшие унтер-офицеры. В 

феврале 1916 г. направлен в 4-ю Киевскую школу прапорщиков. 

Окончив её в июне 1916 г., зачислен младшим офицером пулемётной 

команды в 37-й Сибирский стрелковый полк 10-й Сибирской стрел-

ковой дивизии. В составе этого полка и дивизии участвовал в Первой 

мировой войне на Юго-Западном и Румынском фронтах. После собы-

тий Февральской революции как пользующийся авторитетом среди 

солдат избран в члены полкового солдатского комитета. В июне 1917 

г. стал заведующим по сбору сведений о противнике в штабе полка. В 

августе 1917 г. переведён в штаб 6-й армии и назначен офицером для 

поручений топографического отделения отдела генерал-

квартирмейстера штаба армии. За храбрость награждён орденом Свя-

той Анны 4-й степени. В декабре 1917 г. демобилизован. 

Вернувшись в родные места, в марте-апреле месяце 1918г. по-

ступил вновь работать в контору 5-й дистанции слесарного пути тех-

ником. Одновременно вёл общественную работу по военному обуче-

нию рабочих и служащих железнодорожников в системе Всевобуч и 

работал секретарем Кирсановского районного железнодорожного со-

вета Рабочих депутатов. На должности районного комиссара служб 

пути и движения находился до октября 1918 г. С 3 октября 1918 г. 

член партии ВКП(б). 
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В ноябре 1918 г. вступил в Красную Армию и назначен замести-

телем командира 14-го Ртищевского стрелкового полка, с мая 1919 г. 

– командир 14-го Ртищевского стрелкового полка, располагавшегося 

в Кирсанове и предназначавшегося для охраны и обороны железнодо-

рожных мостов. Командуя этим полком, в ходе так называемой «эше-

лонной войны», участвовал в боях на Тамбово-Балашовской железно-

дорожной линии. В августе-сентябре 1919 г. участвовал в боях с кор-

пусом. В октябре 1919 г. 14-й стрелковый полк реорганизуется в два 

отдельных батальона – 34-й и 33-й, при этом 34-й отдельный стрелко-

вый батальон остается в Кирсанове под командованием М.С. Хозина. 

Затем с апреля 1920 г. командовал 194-м отдельным стрелковым ба-

тальоном ВОХР, с 13 октября 1920 – 472-м батальоном ВОХР. С 31 

октября 1920 г. – командир 294-го стрелкового полка 33-й стрелковой 

дивизии. С этим полком участвовал в борьбе с «Антоновщиной».  

В апреле 1921 г. назначен командиром 22-й отдельной бригады 

войск ВЧК по охране государственной границы РСФСР с Латвией, а в 

октябре этого же года переведён в город Воронеж командиром 113-й 

отдельной бригады Орловского ВО. С декабря 1921г. – командир 84-й 

стрелковой бригады 28-й стрелковой дивизии в СКВО, в июне 1922 г. 

бригада была сокращена до полка с тем же номером. Во главе этой 

бригады и полка весь 1922 и частично 1923 г. вёл борьбу с бандитиз-

мом на Кубани, Тереке и в Дагестане. 

В январе 1924 г. назначен помощником командира 22-й стрел-

ковой дивизии в Краснодаре), откуда осенью этого же года выехал в 

Москву учиться на военные академические курсы при Военной ака-

демии РККА. По окончании курсов с мая 1925 г. был помощником 

командира 32-й стрелковой дивизии в Саратове, с сентября 1925 – 

командир 31-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа, с 

сентября 1926 – военный руководитель Саратовског института сель-

ского хозяйства и мелиорации, с октября 1926 по январь 1932 г. – ко-

мандиром 34-й Средне-Волжской стрелковой дивизии в Куйбышеве. 

В 1930 г. окончил курсы партполитподготовки командиров-

единоначальников при Военно-политическое академии им. Н.Г. Тол-

мачёва. Затем вернулся к командованию 34-й стрелковой дивизией, а 

в январе 1932 г. назначен командиром-комиссаром 36-й стрелковой 

дивизии ОКДВА в Чите. С мая 1935 г. – командир-комиссар 18-й 

стрелковой дивизии, дислоцированной в Ярославле и Петрозаводске. 
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С марта по сентябрь 1937 г. командир 1-го стрелкового корпуса 

ЛВО в Новгороде. С сентября по декабрь 1937 г. – инспектор ЛВО, а с 

конца декабря 1937 г. заместитель командующего войсками ЛВО. 

При этом с сентября 1937 г.а исполнял обязанности командующего 

войсками ЛВО, а 2 апреля 1938 г. утверждён в должности командую-

щего войсками ЛВО. 7 октября 1938 г. утверждён членом Военного 

совета при народном комиссаре обороны СССР. C января 1939 г. и до 

начала Великой Отечественной войны – начальник Военной академии 

РККА им. М.В. Фрунзе. Выступил с докладом на совещании высшего 

руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 г. о работе академии. 

С июля 1941 г. заместитель командующего Резервным фронтом 

Г.К. Жукова. С Западного направления Г.К. Жуков назначен коман-

дующим Ленинградским фронтом. В сентябре 1941 г. М.С. Хозин 

прибыл в Ленинград одним самолётом с Г.К. Жуковым и И.И. Федю-

нинским. 11 сентября 1941 г. назначен начальником штаба Ленин-

градского фронта. С 26 сентября 1941 г. – командующий 54-й армией, 

сформированной для прорыва блокады Ленинграда. С октября 1941 

по май 1942 г. – командующий войсками Ленинградского фронта и 

одновременно (с апреля 1942) – командующий Волховской группой 

войск фронта. Руководил проведением операции по выводу из окру-

жения 2-й ударной армии (13 мая – 10 июля 1942 г.). Восстановить 

сообщение с армией и организованно вывести её из окружения не су-

мел. Был снят с должности командующего Ленинградским фронтом 8 

июня 1942 г. 

После снятия с должности командующего фронтом в июне 1942 

г. переведён с понижением на Западный фронт командующим 33-й 

армией. С октября по декабрь 1942г. – заместитель командующего 

Западным фронтом. С 4 декабря 1942 и до конца месяца – командую-

щий 20-й армией. С января 1943 г. – представитель СВГК при 3-й 

танковой армии. В январе – марте 1943 г. – командующий особой 

группой войск Северо-Западного фронта, под названием «Особая 

группа войск генерала М.С. Хозина, которая участвовала в операции 

«Полярная Звезда». 

С марта по декабрь 1943 г. – заместитель командующего вой-

сками Северо-Западного и Западного фронтов. В марте-апреле 1943 г. 

на этой должности участвовал в проведении Ржевско-Вяземской опе-

рации, а по её окончании готовил для летнего наступления в тыл 
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немецким войскам, занимавшим Орёл, 11-ю армию. Вновь снят с 

должности 8 декабря 1943 г. с негативной формулировкой как не-

справившийся с руководством армией и направлен в распоряжние 

начальник ГУК НКО. С декабря 1943 г. в боевых действиях участия 

не принимал, зимой 1943-1944 гг. лечился в госпиталях Смоленска и в 

Барвихе под Москвой. В марте 1944 г. назначен командующим При-

волжского ВО, где занимался подготовкой резервов для фронта. 

В июле 1945 г. отстранён от должности командующего При-

волжским ВО по служебному несоответствию, вновь около года 

находился в распоряжении ГУК ВС СССР. С июля 1946 г. – началь-

ник Военно-педагогического института, с февраля 1954 г. – начальник 

Военного института иностранных языков. С ноября 1956 г. возглавлял 

Высшие академические курсы, с ноября 1959 г. – факультет Военной 

академии Генштаба ВС СССР. С ноября 1963 г. – в отставке. Умер 27 

февраля 1979 г. в Москве и похоронен в закрытом колумбарии Ва-

ганьковского кладбища. 

Работы М.С. Хозина: 

Об одной малоисследованной операции // «Военно-

исторический журнал». – 1966. - № 2. 

Работы, посвящённые М.С. Хозину: 

Самаров А. «Радость отца». // газета «Кирсановская коммуна». 1 

января 1942 г. 

Сорокин Н. «Счастье семьи Хозиных». // газета «Кирсановская 

коммуна». 5 декабря 1950. - № 150 (2988). 

Хозин, Михаил Семёнович // Большая советская энциклопедия: 

[в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энцикло-

педия, 1969—1978. 

Михаил Хозин (1896-1979) // https://top68.ru/longreads/2020-06-

28/zhivyom-i-pomnim-mihail-hozin-44727 (дата обращения: 

30.04.2025). 
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Черевиченко Яков Тимофеевич (30 сентября 

(12 октября) 1894, село Новосёловка, Сальский округа, 

область Войска Донсокгоролетарский район, Ростов-

ская область – 4 июля 1976, Москва, СССР). Родился в 

крестьянской семье. Украинец по национальности. 

Окончил двухлетнюю школу в 1910 г. Уже с 1905 г. ра-

ботал по найму, с 1910 г. – ученик столяра, с 1912 г. 

работал столяром в родном уезде. 

В 1914 г. призван в Русскую императорскую армию, участник 

Первой мировой войны на Румынском фронте, старший унтер-

офицер. В ноябре 1917 г. покинул армию, вернулся на родину и всту-

пил в красный партизанский отряд, действовавший на территории 

Области Войска Донского, с января 1918 г. командовал в нём взво-

дом. Активный участник Гражданской войны. В Красной Армии с ок-

тября 1918 г., когда его отряд влился в регулярную армию, назначен 

заместителем командира эскадрона 1-го Советского Социалистиче-

ского кавалерийского полка, в 13-м и 19-м кавалерийских полках 4-й 

кавалерийской дивизии. Член РКП(б) с 1919 г. С сентября 1919 г. вое-

вал в составе 1-й Конной армии, заместитель командира 1-й кавале-

рийской бригады, с октября этого же года – командир эскадрона в 

этой бригаде 4-й кавалерийской дивизии. С ноября 1920 г. командо-

вал 19-м кавалерийским полком в той же дивизии. До 1924 г. продол-

жал службу в 1-й Конной армии на Северном Кавказе – с 1921 г. ко-

мандовал кавалерийским дивизионом, с 1923 г. – заместитель коман-

дира полка. Участвовал в боевых действиях против войск генералов 

П.Н. Краснова, А.И. Деникина, П. Врангеля, армий Германии, Авст-

ро-Венгрии и Польши, формирований Н. Махно и многочисленных 

бандформирований, и крестьянских восстаний. В ходе Гражданской 

войнй был 5 раз ранен и 2 раза контужен. 

В 1921 г. окончил кавалерийские курсы, а в 1924 г. высшую ка-

валерийскую школу в Ленинграде. С октября 1924 г. – заместитель 

командира, с июня 1926 г. командир и комиссар кавалерийского пол-

ка, затем отдельного кавалерийского эскадрона в 4-й кавалерийской 

дивизии. С августа 1927 г. – командир и комиссар 91-го кавалерий-

ского полка 12-й кавалерийской дивизии, с ноября 1931 г. – командир 

и комиссар 76-го Краснознамённого кавалерийского полка 12-й кава-

лерийской дивизии. С октября 1933 по декабрь 1935 г. – слушатель 
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особого факультета при Военной Академии им. Фрунзе. С декаб-

ря1935 г. командовал 63-м кавалерийским полком в МВО. С апреля 

1936 г. – заместитель командира 31-й кавалерийской дивизии, с июня 

1937 г. – её командир. С марта 1938 г. – командир 3-го кавалерийско-

го корпуса Западного Особого ВО и армейской кавалерийской груп-

пой. 

Во время похода РККА в Бессарабию и Северную Буковину в 

июне-июле 1940 г. был командующим армейской кавалерийской 

группой 12-й армии Южного фронта. С июля 1940 г. – командующий 

войсками Одесского ВО. 22 февраля 1941 г. присвоено звание гене-

рал-полковника. 

С началом Великой Отечественной войны командовал 9-й ар-

мией на Южном фронте. Участвовал во главе армии в оборонитель-

ной операции в Молдваии и оборонительных сражениях на юге Укра-

ины (Тираспольско-Мелитопольская оборонительная операция), в хо-

де которых советские войска с тяжёлыми боями вынуждены были от-

ступать. В сентябре 1941 г. решением Южного фронта снят с коман-

дования 9-й армией и отозван в распоряжение Главнокомандующего 

войсками Юго-Западного направления Маршала С.К. Тимошенко и 

по его приказу организовывал оборону на харьковском направлении, 

вступив в командование 21-й армией. 

20 сентября 1941 г. назначен командующим 32-й армией Ре-

зервного фронта, но из-за начавшегося вскоре немецкого наступления 

на Москву и окружения армии в должность не вступил. С 5 октября 

по 24 декабря 1941 г. – командующий Южным фронтом, войска кото-

рого к тому времени проводили Донбасско-Ростовскую стратегиче-

скую оборонительную операцию в крайне неблагоприятной ситуации, 

они вынуждены были оставить Донбасс. Однако затем в конце ноября 

1941 г. удалось освободить Ростов-на-Дону в ходе Ростовской насту-

пательной операции, что стало одной из первых крупных побед Крас-

ной Армии. С 24 декабря 1941 по 2 апреля 1942 г. командовал Брян-

ским фронтом, войска которого участвовали в контрнаступлении под 

Москвой, освободив Ливны, Верховье, Новосиль, Чернь, Скуратово, 

Орловку, Горбачёво и ряд других населённых пунктов и выйдя на 

дальние подступы к Орлу и Брянску. С апреля 1942 г. – заместитель 

командующего войсками Северо-Кавказского направления, затем Се-

веро-Кавказского фронта, с сентября 1942 г. – командующий Примор-
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ской группой войск Северо-Кавказского фронта и Черноморской 

группой войск Закавказского фронта, войска которой участвовали в 

битве за Кавказ. С 15 октября 1942 по 27 февраля 1943 г. командовал 

5-й армией Западного фронта. Во время подготовки к наступательной 

операции по уничтожению немецкой группировки в Ржевско-

Вяземском выступе 22 – 26 февраля 1943 г. провёл локальную армей-

скую операцию по освобождению города Гжатск, не достигшую ре-

зультата и повлёкшую большие потери 352-й и 29-й гвардейских 

стрелковых дивизий. При разборе поражения командующий армией 

попытался переложить вину за гибель батальона на командира диви-

зии полковника А.Т. Стученко, однако после расследования обстоя-

тельств случившегося именно Черевиченко был признан главным ви-

новником и снят с должности с формулировкой «не справившийся с 

выполнением боевых задач» (одновременно со схожей формулиров-

кой был снят с должности и командующий Западным фронтом И.С. 

Конев), а Стученко получил одновременно строгий выговор и преду-

преждение о несоответствии занимаемой должности. 

С февраля по апрель 1943 г. Черевиченко в распоряжении 

СВГК, в апреле-сентябре 1943 г. – заместитель командующего Севе-

ро-Западным фронтом, с сентября 1943 по январь 1944 г. – команду-

ющий войсками Харьковского ВО. С января 1944 – в распоряжении 

Ставки ВГК, в дальнейшем в распоряжении Военных советов 2-го Бе-

лорусского (июнь – декабрь 1944) и 1-го Белорусского (февраль-

апрель 1945) фронтов. С 27 апреля 1945 г. – командир 7-го стрелково-

го корпуса, принимавшего непосредственное участие в штурме Бер-

лина. 

После окончания войны командовал 79-м Берлинским стрелко-

вым корпусом. В этой должности подписал представление младшего 

лейтенанта А. Береста, под руководством которого М. Егоров и М. 

Кантария водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, к званию Героя 

СССР. С июня 1946 г. командовал 29-м стрелковым корпусом, с 1948 

года – помощник командующего войсками Таврического ВО. С апре-

ля 1950 г. – в отставке. Вёл большую военно-патриотическую работу, 

был председателем совета ветеранов 1-й Конной армии.  

Оставил мемуры, однако особенным интересом исследователей 

никогда не пользовался. 

Умер в Москве и похоронен на Кунцевском кладбище столицы. 
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Черняховский Иван Данилович (16 (29) июня 

1907, Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния, 

Российская империя – 18 февраля 1945, Мельзак, Во-

сточная Пруссия, Германия) – советский военачаль-

ник, командующий армией и фронтом во время Вели-

кой Отечественной войны, дважды Герой Советского 

Союза (1943, 1944).  

Родился в семье железнодорожника. Имел в своём роду украин-

ские, еврейские и, возможно, польские корни. Отец был призван в 

1914 г. в Русскую императорскую армию и в 1915 г. был контужен. 

После демобилизации по ранению в том же году в селе Вербово По-
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дольской губернии, где работал кучером и экономом у помещика и 

привёз туда и семью. Во время Гражданской войны в апреле 1919 г. 

отец, мобилизованный в белую армию, и мать почти одновременно 

умерли от сыпного тифа. Шестеро детей Черняховских остались си-

ротами. Ивану Черняховскому пришлось прервать учёбу (в 1919 г. он 

окончил 5 классов начального железнодорожного училища на стан-

ции Вапнярка), до осени он пас коров односельчан, а с октября 1919 г. 

беспризорничал. С мая 1920 г. трудился ремонтным рабочим и под-

ручным слесаря на станции Вапнярка. Постоянно занимался самооб-

разованием. В мае 1921 г. успешно сдал экстерном все экзамены по 

курсу неполной средней школы. 

В 1921 году 14-летний Иван стал одним из первых в селе Вербо-

во организаторов комсомольской ячейки. Комсомольцы тогда были 

первыми помощниками в работе комитетов бедноты. В том же 1921 г. 

его комсомольская ячейка была приписана к Тульчинскому батальону 

частей особого назначения (ЧОН). Тогда ячейка вошла в Вербовский 

взвод под командованием Черняховского и участвовала в разгроме 

антисоветских формирований в местных лесах. За проявленную храб-

рость при проведении боевых операций молодого командира в мае 

1923 г. наградили личным оружием – маузером. С 1922 года работал 

проводником железнодорожных грузов в государственной заготови-

тельной конторе. С апреля 1923 года работал станковым бондарем и 

шофёром цементного завода «Пролетарий» в Новороссийске. 

В августе 1924 г. вступил добровольцем в ряды Красной армии. 

В 1924 – 1925 гг. – курсант Одесской пехотной школы. В 1925 г. пе-

реведён в Киевскую артиллерийскую школу и окончил её в 1928 г. 

Член ВКП(б) с этого же года. В 1930 г. без отрыва от службы он 

окончил вечернюю среднюю школу. 

С 1928 г. служил в 17-м корпусном артиллерийском полку в 

Украинском военном округе, командир учебного взвода, с 1929 г. – 

помощник командира батареи, затем начальник топографического от-

ряда, с 1930 – командир учебной батареи. В 1931 г. поступил в Воен-

но-техническую академию им. Ф.Э. Дзержинского в ленинграде. В 

1932 г. вместе с факультетом механизации и моторизации, на котором 

он учился, был переведён в только что созданную Военную академию 

механизации и моторизации РККА, став таким образом слушателем 

её первого набора. Окончил академию с отличием в 1936 г. в звании 
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старшего лейтенанта. Во время обучения в академии был получен 

«сигнал» о том, что И.Д. Черняховский «скрыл социальное проис-

хождение» (его назвали «помещичьим сынком», хотя отец Черняхов-

ского был крестьянином, который благодаря полученному образова-

нию стал экономом в имении у помещика и одно время был управля-

ющим имением). Важную роль в судьбе молодого командира сыграло 

заступничество М.И. Ульяновой, которая тогда была заведующей 

Объединённым бюро жалоб Наркомата РКИ СССР и Наркомата РКИ 

РСФСР. 

С 1936 г. – начальник штаба 2-го танкового батальона 8-й меха-

низированной бригады, с июля 1937 г. – там же командир 1-го танко-

вого батальона. С мая 1938 г. – командир 9-го отдельного лёгкого 

танкового полка Белорусском Особом военном округе. С июля 1940 г. 

– заместитель командира 2-й танковой дивизии Прибалтийского осо-

бого военного округа. 11 марта 1941 г. назначен командиром 28-й 

танковой дивизии 12-го механизированного корпуса в Прибалтике, с 

которой и начал Великую Отечественную войну. 

Во главе дивизии участвовал в Прибалтийской оборонительной 

операции (оборонительные бои юго-западнее Шяуляя и на рубеже За-

падной Двины). Позднее особо успешно действовал, на несколько 

недель остановив немецкое продвижение под Сольцами и Новгоро-

дом. В январе-марте 1942 г. дивизия под его командованием наступа-

ла в ходе первой Демянской операции, непосредственно принял уча-

стие в полном окружении Демянской группировки противника. 5 мая 

1942 г. присвоено звание генерал-майора (в 35 лет, что сделало его 

одним из самых молодых генералов в СССР). В июне-июле 1942 г. 

командовал 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, участ-

вовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. 

С 26 июля 1942 г. и до апреля 1944 г. – командующий 60-й армией (в 

подчинении Воронежского, Центрального и 1-го Украинского фрон-

тов), которая приняла участие в Воронежско-Касторненской опера-

ции, Курской битве, форсировании Десны и Днепра, в Киевской, Жи-

томирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой 

операциях. 

В ходе зимнего наступления 1942/1943 гг. армия генерала Чер-

няховского в зимних условиях и без численного превосходства над 

противником прошла с боями на запад свыше 300 километров, уни-
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чтожив около 37000 немецких и венгерских солдат и офицеров, ещё 

16800 солдат противника захватив в плен. Его армия сыграла решаю-

щую роль в стремительном освобождении Курска, нанеся неожидан-

ный для противника глубокий фланговый удар. Выдающихся успехов 

60-я армия добилась во время Черниговско-Припятской фронтовой 

операции на первом этапе битвы за Днепр. Имея задачу нанести от-

влекающий удар на вспомогательном направлении, он в полной мере 

воспользовался ошибкой немецкого командования, не подготовивше-

го там надёжной обороны и не располагавшего резервами. В первые 

же сутки наступления соединения 60-й армии прорвали вражескую 

оборону, вырвались на оперативный простор и устремились к Днепру. 

В конце августа 1943 г. был освобождён Глухов и 60-я армия вступи-

ла на территорию УССР. Командующий Центральным фронтом К.К. 

Рокоссовский немедленно вылетел в штаб Черняховского и, оценив 

обстановку на месте, принял решение о переносе направления главно-

го удара всего фронта в полосу 60-й армии. За 20 суток продвижение 

армии превысило 230 километров. Пытаясь остановить наступление, 

немецкое командование на этом участке спешно ввело в сражение две 

танковые, три пехотные дивизии и крупные силы авиации, однако и 

они не оказали влияния на ход сражения: они были разбиты совет-

скими войсками поодиночке. 22 сентября соединения армии форсиро-

вали Днепр, захватили плацдарм в районе устья р. Тетерев. 

17 октября 1943 г. за высокие организаторские способности при 

форсировании Днепра и проявленный личный героизм Черняховско-

му присвоено звание Героя Советского Союза. С 12 апреля 1944 г 

назначен командующим 3-м Белорусским фронтом. Из всех коман-

дующих советскими фронтами он был самым молодым по возрасту (в 

37 лет). Фронт под его командованием успешно участвовал в Бело-

русской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-

Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. Второй медали «Золо-

тая Звезда» удостоен 29 июля 1944 г. за успешные действия его войск 

при освобождении Витебска, Минска и Вильнюса. 

18 февраля 1945 г. тяжело ранен прилетевшим со стороны тыла 

осколком артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Во-

сточной Пруссии и в тот же день скончался. В 2015 г. стало известно 

о заговоре Армии Крайовой с целью убить Черняховского. На замену 

погибшему генералу командующим 3-м Белорусским фронтом был 
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срочно назначен маршала А.М. Василевский. Был похоронен с воин-

скими почестями в освобождённом им Вильнюсе на одной из цен-

тральных площадей. В начале 90-х гг. XX века, после распада СССР, 

прах И. Д. Черняховского был перезахоронен в Москве на Новодеви-

чьем кладбище. 

Несмотря на короткую жизнь, но благодаря военным заслугам и 

успехам И.Д. Черняховский весьма популярен среди исследователей 

по настоящий момент времени. 

Работы, посвящённые И.Д. Черняховскому: 

У гроба И.Д. Черняховского // Красная Звезда: газета. – 1945. – 

20 февраля (№ 42 (6030)). – С. 1. 

Киселёв А.Н. Один из талантливейших (К 60-летию со дня рож-

дения И. Д. Черняховского) // Военно-исторический журнал. – 1966. – 

Июнь (№ 06). – С. 36-49. 

Шарипов А.А. Черняховский. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 

1980. 

Алексеев Н.И. Осколком оборванная жизнь. – 2-е изд. – М.: По-

литиздат, 1983. 

Черняховский Иван Данилович // Великая Отечественная война, 

1941-1945: энциклопедия / под ред. М.М. Козлова. – М.: Советская 

энциклопедия, 1985. – С. 784. 

Лащенко П.Н. Умение достичь поставленной цели – важнейшее 

качество военачальника (Из опыта работы командования и штаба 60-й 

армии). // Военно-исторический журнал. – 1986. - № 3. – С. 21-29. 

Сухарев А.Я. Легендарный Черняховский: вся жизнь — подвиг. 

– М.: Зарницы, 2005. 

Гареев М.А. Иван Черняховский // Красная звезда, 14 апреля 

2010. 

Иоффе Э.Г. Его называли любимцем Красной армии // Милиция 

Беларус. 2010. № 1(25) С. 28-32. 

Карпов В.В. Генерал Черняховский. – М.: Вече, 2014. 

Великанов Н.Т. Черняховский. – М.: Молодая гвардия, 2015. 

Борисёнок Ю. Самый неудобный полководец. Исполнилось 100 

лет со дня рождения генерала армии Черняховского // Российская га-

зета. – 2016. 30 июня. № 142 (7010). 
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Смирнов А. Брусиловский прорыв Черняховского. Роль самого 

молодого советского генерала в операции «Багратион», освободившей 

Белоруссию // Родина. 2021. № 8. С 101-104. 

Черепанов А.В. Генерал армии Иван Черняховский: семь колен 

прославленного рода. // Военно-исторический журнал. – 2021. - № 3. – 

С. 75-78. 

Борисов Д.А. Вклад И.Д. Черняховского в проведении наступа-

тельный операций периода коренного перелома в Великой Отече-

ственной войне // Военная мысль. 2024. № 12. С. 105-112. 

Валагин А. Возвращение генерала Черняховского // Родина. 

2025. № 3. С. 56-57. 

 

 

Чибисов Никандр Евлампиевич (24 октября (5 

ноября) 1892, станица Романовская, область Войска 

Донского, Российская империя – 20 сентября 1959, 

Минск, СССР) – военачальник Красной Армии, коман-

дующий армиями и фронтом в Великой Отечественной 

войне. Герой Советского Союза (1943), генерал-

полковник (1943).  

Родился в казачьей семье (по послужному списку Русской импе-

раторской армии – из мещан). Русский по национальности. Окончил 4 

класса Донской духовной семинарии в 1912 г. В июне 1912 г. сдал эк-

замен вольноопределяющегося 2-го разряда. Работал заведующим 

сельскохозяйственным складом в земельном отделе станицы Клетская 

области войска Донского.  

Призван на военную службу в Русскую императорскую армию в 

октябре 1914 г. Служил рядовым в лейб-гвардии Егерском полку до 

марта 1915 г., окончил полковую учебную команду, после чего его 

направили в Петергофскую школу прапорщиков, которую он окончил 

в том же году, и с июля этого года в составе лейб-гвардии Егерского 

полка воевал на Западном и Юго-Западном фронтах Первой мировой 

войны: младший офицер и командир роты, штабс-капитан. Был 

награждён тремя Георгиевскими крестами. 

В начале 1917 г. был ранен и контужен, после излечения прохо-

дил службу комендантом этапа во 2-м и в 3-м гвардейских этапных 

батальонах, затем был комендантом сборного этапа Юго-Западного 
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фронта в Луцке. Когда началась германская интервенция в феврале 

1918 г., был взят в плен германскими войсками в Луцке, но вскоре с 

группой солдат бежал и добрался до Петрограда. 

В Красной Армии с февраля 1918 г., вступив в неё в числе пер-

вых добровольцев. Участник Гражданской войны. Сначала командо-

вал взводом пограничной заставы на границе с Финляндией на Ка-

рельском перешейке, затем командиром взвода 7-го Петергофского 

батальона воевал против финнов в районе Кеми. С августа 1918 г. – 

командир роты в 9-м стрелковом полку 7-й армии, с ноября 1918 – 

командир батальона в 166-м стрелковом полку, участвовал в боях 

против войск генерала Н.Н. Юденича и в сражении за Нарву. С конца 

апреля 1919 – командир 86-го стрелкового полка, во главе которого 

он сражался на псковском направлении с белогвардейскими войска-

ми, был ранен. С декабря 1918 – помощник начальника штаба 30-й 

стрелковой бригады 10-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного 

фронта, в которой сражался с поляками в ходе советско-польской 

войны 1920 г. В начале 1921 г. участвовал в подавлении антисовет-

ских восстаний в Тамбовской и Воронежской губерниях губерниях. 

С ноября 1921 г. – в распоряжении штаба Частей особого назна-

чения (ЧОН) Республики, затем помощник начальника 1-го отдела и 

начальника оперативной части – 1-й помощник начальника штаба 

ЧОН в Пскове. С ноября 1923 г. служил в Ленинградском военном 

округе: помощник начальника штаба 1-го стрелкового корпуса, с но-

ября 1924 – начальник оперативной части штаба этого корпуса, с фев-

раля 1926 – начальник штаба 16-й стрелковой дивизии, с января 1927 

– помощник начальника штаба, а с августа 1930 – вновь начальник 

штаба этой дивизии. 

Окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе в 1935 г. 

Затем опять возглавлял штаб 16-й стрелковой дивизии. С ноября 1936 

г. был начальником 2-го отдела штаба ЛВО. С августа 1937 г. – ко-

мандир 85-й стрелковой дивизии Уральского ВО, с марта по май 1938 

г. – командир 4-го стрелкового корпуса БВО. С 15 июня 1938 г. – 

начальник штаба ЛВО. Во время советско-финской войны – началь-

ник штаба 7-й армии Северо-Западного фронта. С июля 1940 г. – за-

меститель командующего войсками ЛВО, с января 1941 г. – замести-

тель командующего войсками Одесского ВО. 
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С началом Великой Отечественной войны большая часть управ-

ления и войск Одесского военного округа была преобразована в 9-ю 

отдельную армию, а Н. Е. Чибисов с июня по август 1941 г. исполнял 

обязанности командующего войсками округа, занимаясь в основном 

мобилизацией и формированием соединений и частей. С 15 по 27 

июля 1941 г. временно командовал также войсками Приморской ар-

мии. Короткое время командовал формировавшейся Резервной арми-

ей Южного фронта, создание которой так и не было завершено. 

В конце июля 1941 г. направлен на Брянский фронт в должности 

заместителя командующего войсками фронта, одновременно был ко-

мандующим оперативной группой войск Брянского фронта. С 7 по 13 

июля 1942 г. – командующий Брянским фронтом, затем вновь заме-

ститель командующего войсками фронта. 

С августа 1942г. – командующий 38-й армией на Брянском (с 

сентября 1942 – на Воронежском) фронтах. Под его командованием 

армия вела оборонительные под Воронежем всю вторую половину 

1942 г. и стойко удерживала свои позиции. В январе – марте 1943 г. 

армия участвовала в Воронежско-Касторненской операции и Харь-

ковской наступательной операциях. В ходе оборонительного этапа 

Курской битвы (5-23 июля) армия принимала участие в отражении 

наступления на обоянском и прохоровском направлениях. 

Генерал Чибисов успешно командовал 38-й армией в ходе битвы 

за Днепр. В Сумско-Прилукской операции части армии освободили 

города Сумы (2 сентября), Ромны (16 сентября), Прилуки (18 сентяб-

ря во взаимодействии с 40-й армией), в конце сентября форсировали 

Днепр севернее Киева и создали Лютежский плацдарм, затем прочно 

удержав и значительно расширив его. 

29 октября 1943 г. Верховный Совет СССР присвоил Чибисову 

звание Героя Советского Союза. Однако ещё 27 октября 1943 г. он 

был снят с должности командующего армией, во многом благодаря 

усилиям члена Военного совета Воронежского фронта Н.С. Хрущёва. 

21 ноября 1943 г. был назначен командующим 3-й ударной армией 1-

го Прибалтийского фронта. Там участвовал в Городоскской операции 

и в Витебской операции. 1 апреля 1944 г. переведён командующим 1-

й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта, однако на этом посту 

не смог сработаться с командующим войсками фронта. С 22 мая 1944 

г. стал начальником Военной академии им. М.В. Фрунзе. 
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24 июня 1945 г. был командиром сводного расчета Военной ака-

демии им. М.В, Фрунзе на историческом Параде Победы. В дальней-

шем несколько лет продолжал руководить академией. С марта по ок-

тябрь 1949 г. был заместителем председателя ЦК ДОСААФ. Был су-

дьёй всесоюзной категории по пулевой стрельбе. С октября 1949 г. 

служил помощником командующего войсками БВО. Уволен в запас в 

мае 1954 г. После этого продолжал жить в Минске, где и умер 20 сен-

тября 1959 г. Похоронен там же на военном кладбище. 

Работы, посвящённые Н.Е. Чибисову: 

Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / под 

ред. М.М. Козлова. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – С. 786. 

Чибисов Никандр Евлампиевич // Чаган – Экс-ле-Бен. – М.: Со-

ветская энциклопедия, 1978. – С. 186. [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохо-

ров; 1969—1978, т. 29). 

Соловьев Д.Ю. Все генералы Сталина. – М., 2019. С.96-97. 

Смирнов А. На Киев! // Родина. 2023. - № 11. С. 20-27 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

карте, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных.  

1.  Карта относится к начальному этапу войны. 

2.  Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г. 

3.  Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан 

Совет труда и обороны. 

4.  Руководителем страны в это время был И. В. Сталин. 



264 

5.  Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве 

фашистской стратегии «блицкрига». 

6.  Наступление немецких войск было остановлено по всей ли-

нии фронта зимой 1941 г. 

2.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 

1.  На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2.  События, обозначенные на схеме, явились первым наступле-

нием Красной армии в ходе Великой Отечественной войны. 

3.  На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе 

операции «Уран». 

4.  Участником событий, обозначенных на схеме, являлся 

К. К. Рокоссовский. 

5.  В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 

2 млн немецких солдат. 
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6.  События, обозначенные на схеме стрелками, начались в но-

ябре 1942 г. 

 

3.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 

1.  События, обозначенные на схеме, являются частью коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

2.  События, обозначенные на схеме, произошли после открытия 

союзниками Второго фронта в Европе 

3.  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе прове-

дения операции «Уран». 

4.  Город Кенигсберг был взят Красной армией в ходе событий, 

обозначенных на данной схеме. 

5.  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе прове-

дения операции «Багратион». 

6.  В ходе событий, обозначенных на схеме, территория Бело-

русской ССР была полностью освобождена от немецко-фашистских 

захватчиков. 
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4.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 

1.  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе прове-

дения операции «Багратион». 

2.  События, обозначенные на схеме, происходили позже встре-

чи руководителей держав «Большой тройки» в Крыму. 

3.  События, обозначенные на схеме, являются частью коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

4.  События, обозначенные на данной схеме стрелками, длились 

около полугода. 

5.  С окончанием военных действий, обозначенных на схеме, 

Вторая мировая война ещё не была закончена. 

6.  Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событи-

ях, обозначенных на схеме, командовал Г. К. Жуков. 
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5.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верны-

ми? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запиши-

те в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1.  Операция советских войск в районе, обозначенном на схеме 

цифрой 4, началась в осенний период. 

2.  В период событий, обозначенных на схеме стрелками, полно-

стью была снята блокада с города, обозначенного на схеме цифрой 5. 

3.  Город, обозначенный на схеме цифрой 3, в ходе событий, 

предшествующих обозначенным на схеме стрелками, был захвачен 

фашистами. 

4.  Строительство канала, обозначенного на схеме цифрой 6, 

началось в 1930-е гг. 

5.  Более двух городов, обозначенных на схеме, в настоящее 

время имеют другие названия. 

6.  На данной схеме обозначена территория Польши. 
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6.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 

1.  В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу 

противника проводилась партизанская операция «Рельсовая война». 

2.  В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной 

Армии. 

3.  В результате битвы были освобождены города, обозначенные 

цифрами 2 и 4. 

4.  Близ населённого пункта, обозначенного цифрой 3, произо-

шло крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны. 

5.  Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-

фельдмаршал Ф. Паулюс. 

6.  Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на 

берегах реки Волги. 
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7.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схе-

ме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести пред-

ложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1.  Изображённая на схеме битва происходила в летний период. 

2.  Изображённым на схеме событиям предшествовало осу-

ществление немецкими войсками операции «Тайфун». 

3.  В ходе данной битвы советские войска имели подавляющее 

преимущество в военной технике над противником. 

4.  Операция советских войск, ход которой отображён на схеме, 

получила кодовое обозначение «Кольцо». 

5.  Значимую роль в победе советских войск в этой битве сыграл 

разведчик Р. Зорге, благодаря сведениям которого СССР смог пере-

бросить к месту битвы несколько дивизий с Дальнего Востока. 

6.  Значение данной битвы состоит в том, что она стала первым 

крупным поражением вермахта во Второй мировой войне. 
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8. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обо-

значенной на схеме, являются верными? Выберите несколько сужде-

ний из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под кото-

рыми они указаны. 

1.  Цифрой 3 на схеме обозначена территория Германии. 

2.  Военная операция, обозначенная на схеме стрелками, длилась 

более трёх месяцев. 

3.  Одним из советских фронтов, действия которого обозначены 

на схеме стрелками, в данный период командовал Г.  К. Жуков. 

4.  В период, когда происходили события, обозначенные на схе-

ме стрелками, государственная граница СССР уже была восстановле-

на на всём её протяжении. 

5.  В период, когда проходили боевые действия, обозначенные 

на схеме, ещё не был открыт Второй фронт во Франции. 

6.  В ходе операции, обозначенной на схеме, советскими вой-

сками была освобождена территория Чехословакии. 
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9.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верны-

ми? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запиши-

те в таблицу цифры, под которыми они указаны. Цифры укажите в 

порядке возрастания. 

1.  Город, обозначенный на схеме цифрой 3, в настоящее время 

входит в состав России. 

2.  Город, обозначенный на схеме цифрой 5, был освобождён от 

фашистов осенью. 

3.  В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, 

Красная армия полностью освободила Чехословакию. 

4.  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе опера-

ции «Багратион». 
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5.  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе Во-

сточно-Прусской операции. 

6.  Город, обозначенный на схеме цифрой 1, был освобождён от 

фашистов в октябре. 

 

10.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1.  Со страной, обозначенной на схеме цифрой 1, СССР воевал 

менее чем за два года до начала событий обозначенных на схеме. 

2.  Город, обозначенный на схеме цифрой 2, подвергся в период 

войны длительной блокаде. 

3.  События, обозначенные на схеме, относятся к 1943 г. 
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4.  В районе города, обозначенного на схеме цифрой 3, против-

нику удалось окружить крупную группировку советских войск. 

5.  В ходе войны, событиям которой посвящена схема, против-

нику удалось захватить город, обозначенный на схеме цифрой 4. 

6.  Союзником СССР в войне, события которой обозначены на 

схеме, была Япония. 

 

11.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указа-

ны. 

1.  В период военных действий, обозначенных на схеме, против-

ником СССР и союзником обозначенной цифрой 1 страны были 

США. 

2.  Главнокомандующим советскими войсками в военных опера-

циях, обозначенных на схеме, был Г. К. Жуков. 

3.  По итогам войны, события которой обозначены на схеме, 

СССР получил южную часть острова, обозначенного цифрой 3. 



274 

4.  За несколько лет до событий, которым посвящена схема, 

СССР защитил от вторжения войск страны, обозначенной цифрой 1, 

территорию страны, обозначенной на схеме цифрой 2. 

5.  Наступление советских войск, показанное на схеме, осу-

ществлялось исключительно с территории СССР. 

6.  Обозначенный на схеме цифрой 4 порт в самом начале XX в. 

служил базой Тихоокеанской эскадры Российской империи. 

 

12.  Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? За-

пишите цифры, под которыми они указаны. 

1.  Город, обозначенный на схеме цифрой 5, дал название одной 

из крупнейших битв Великой Отечественной войны. 

2.  В период событий, отражённых на схеме, Воронеж был занят 

противником. 

3.  Линия фронта, обозначенная в легенде схемы цифрой 1, от-

носится к 1942 г. 
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4.  В ходе контрнаступления, события которого отражены на 

схеме, Красная армия освободила Брянск. 

5.  Город, обозначенный на схеме цифрой 3, был захвачен фаши-

стами в 1942 г.  

6.  Город, обозначенный на схеме цифрой 6, выдержал оборону в 

течение 250 дней. 

 

13.  Рассмотрите схему и выполните задания. 

 
 

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Противником советских войск в данной военной операции вы-

ступала страна, территория которой на схеме обозначена цифрой «1». 

2)  Река, течение которой обозначено на схеме цифрой «2», - Лена. 

3)  После окончания войны, событиям которой посвящена схема, 

обозначенные на схеме цифрой «3» острова вошли в состав СССР. 

4)  В ходе военных действий, обозначенных на схеме, советские 

войска заняли порт Циндао. 

5)  Обозначенная на схеме цифрой «4» заштрихованная территория 

входила в состав России до 1905 года. 

6)  Обозначенный на схеме цифрой «5» порт был в самом нача-

ле XX века базой Тихоокеанского флота России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучая биографии советских военачальников в годы Великой 

Отечественной войны, можно видеть успехи и просчёты созданной    

И. В. Сталиным политической и социальной системы в стране. Пред-

шествующие годы власти большевиков ускорили перемещения насе-

ления по социальной структуре общества. В пособии был представлен 

далеко не весь круг советских военачальников, впереди ещё предсто-

ит рассказ о советских флотоводцах, командующих родами войск и 

командармах. Однако и там будет аналогичная тенденция, которая 

приключилась с командующими войсками фронтов, а именно разно-

образие их социального и национального происхождения. 

Исследуя особенности биографий маршалов и генералов, можно 

заметить, что далеко не все из них изначально собирались идти в сво-

ей жизни по военной стезе. На подавляющее большинство повлияла 

Первая мировая война, на которую многие попали в результате моби-

лизации либо по патриотическим побуждениям.  

Следующей войной для большинства стала Гражданская война – 

внутренняя усобица в стране, которую почти все с самого начала про-

вели на стороне «красных», хотя встречаются и отдельные исключе-

ния (Л. А Говоров, И. Х. Баграмян). При этом следует обратить вни-

мание, что наиболее успешные военачальники Великой Отечествен-

ной войны в 1917 − 1922 гг. не командовали крупными военными 

объединениями, являясь младшими командирами (Г. К. Жуков,               

К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, А. М. Василевский, А. И. Антонов, 

Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновский, И. С. Баграмян). Однако коман-

дующие, которые были на первых ролях в те годы, в 1941 − 1945 гг. 

себя в полной мере проявить не смогли и достаточно быстро отправи-

лись выполнять вспомогательную роль в войне (К. Е. Ворошилов и   

С. М. Будённый). Но несмотря на это, их опыт был очень важен, они 

оставались не только примером верности своему делу, но в значи-

тельной степени предтечей нового поколения военных руководителей 

со схожим социальным опытом. Помимо ранее отмеченных маршалов 
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можно выделить Б. М. Шапошникова, ставшего идейным вдохнови-

телем и примером для молодого поколения советских военных руко-

водителей (А. М. Василевский, А. И. Антонов, Н. Ф. Ватутин). И хотя 

он не дожил до Великой Победы двух месяцев, смог подготовить тех 

стратегов, которые довели войну до развалин Рейхстага и краха Кван-

тунской армии. 

Следует обратить внимание читателей на то, что немалое коли-

чество командующих фронтами в годы Великой Отечественной вой-

ны обойдено вниманием учёных (М. Рейтер, Н. Е. Чибисов, И. Е. Пет-

ров, Д. Т. Козлов и др.). Специфика их биографий, а также (и это са-

мое важное) исследование их военного опыта (удачного или посред-

ственного) ещё ждёт изучения. 

В завершение второй части пособия хотелось бы сказать: важен 

один примечательный момент – многонациональность советского ко-

мандного корпуса, единство коммунистической идеи и чувство пат-

риотизма к социалистической Родине объединяло всех этих людей. 
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