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Владимир Дайнес
Гений войны Рокоссовский.
Солдатский долг Маршала

 
Командирские высоты

 
Это было около полувека тому назад. В бескрайней казахской степи пожилой чабан

поведал своему помощнику о том, что в годы Великой Отечественной войны воевал под
командованием маршала Рокоссовского. Рассказ был неспешным, как и жизнь на казахстан-
ских просторах. Солнце медленно поднималось по небосводу, овцы спокойно паслись у под-
ножия холма, на котором расположились собеседники.

Бывший пехотинец вспоминал своих фронтовых друзей, делился впечатлениями о
встречах с командирами разного ранга. Его голос становился особенно задушевным, когда
он говорил о Константине Константиновиче Рокоссовском. Свой рассказ ветеран заключил
словами: «Вот это был командир!» В этих словах были и неподдельная гордость за свой
фронт и своего командующего, и восхищение его талантом и человеческими качествами.

К. К. Рокоссовский родился 8(20) декабря 1896 г. Если дата рождения будущего мар-
шала известна достоверно, то место рождения вызывает споры. Одни авторы считают, что
он появился на свет в городе Великие Луки, другие называют местом его рождения Варшаву.
Такое расхождение обусловлено тем, что сам Рокоссовский в апреле 1940 г. в автобиографии
отмечал: «Родился в городе Варшава в 1896 году в рабочей семье».

При рождении мальчик получил имя Константы (по-польски – Konstantyn, Konstanty),
хотя некоторые исследователи называют его на белорусский манер Кастусем. В этом нет
ничего удивительного. Отцом мальчика был поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский, а мате-
рью – учительница из белорусского города Пинска Антонина Овсянникова. Наш герой ста-
нет Константином Константиновичем позже, но мы, чтобы не путаться, будем называть его
так с самого начала.

Ксаверий Юзеф работал машинистом на Риго-Орловской железной дороге. Это был
высокий, сильный и справедливый человек, за внешней суровостью которого скрывалось
доброе сердце. Эти качества в полной мере унаследовал и его сын. Грамотный и начитанный,
Ксаверий Юзеф старался дать образование всем своим детям – сыну Косте и дочерям Марии
и Хелене (Елене). Константин рано научился читать, отдавая предпочтение книгам о войне;
с детских лет владел русским и польским языками. Это ему пригодилось во время учебы в
городском училище. За ровный, спокойный и веселый нрав его любили товарищи по классу.

Благодаря хорошему заработку отца семья не испытывала серьезных материальных
затруднений. Но после того как Ксаверий Юзеф попал в железнодорожную катастрофу и
получил тяжелую травму, положение изменилось. В 1905 г. отец умер, оставив семью без
средств к существованию. Вскоре умерла и сестра Мария. Мать, оставшись с двумя детьми,
вынуждена была искать возможность заработать на пропитание. Ей удалось устроиться на
чулочную фабрику, а Хелена стала работать в мастерской искусственных цветов. Однако
здоровье матери ухудшалось, и Константину, окончившему в 1909 г. четырехклассное город-
ское училище, пришлось оставить учебу. Он устроился на чулочную фабрику, где работала
и Антонина Овсянникова. В следующем году мать умерла.

Константин поначалу жил у бабушки, затем у тети. Муж одной из его теток, Высоцкий,
содержавший в Праге (район Варшавы) небольшую мастерскую по изготовлению памятни-
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ков, определил Костю помощником каменотеса. К работе он относился прилежно, быстро
приобрел опыт и сноровку, научился делать изящную резьбу по граниту и мрамору.

1 мая 1912 г. Рокоссовский впервые оказался в тюремной камере. Вместе с рабочими
ряда предприятий Варшавы он принимал участие в демонстрации. Во время столкновения
с жандармами знаменосец уронил красное знамя. Константин, оказавшийся рядом, быстро
оторвал полотнище от древка и спрятал за пазуху. Но тут же был схвачен жандармом и
отправлен в тюрьму Павиак. Там Рокоссовский находился два месяца, а затем был освобож-
ден как несовершеннолетний.

В 1913 г. предприятие Высоцкого переехало в небольшой городок Гроец в 35 верстах
к юго-западу от Варшавы. Здесь Рокоссовского и застала Первая мировая война. 2 августа
1914 г. в Гроец вступил 5-й Каргопольский драгунский полк, которым командовал полков-
ник А. А. Шмидт. Полк входил в состав 5-й кавалерийской дивизии, включавшей также 5-й
Александрийский гусарский, 5-й уланский Литовский и 5-й Донской казачий полки. 2 авгу-
ста в приказе по 5-му Каргопольскому драгунскому полку было отмечено: «Крестьянин Гро-
ецкого уезда деревни Длуговоле гмины Рыкалы Вацлав Юлианов Странкевич, зачисленный в
ратники Государственного ополчения первого разряда в 1911 году, и мещанин гмины Кома-
рово Островского уезда Константин Ксаверьевич Рокоссовский, родившийся в 1894 году,
зачисляются на службу во вверенный мне полк охотниками рядового звания, коих зачислить
в списки полка и на довольствие с сего числа с назначением обоих в 6-й эскадрон1».

Охотниками в России называли лиц, добровольно поступающих на военную службу,
если они по образовательному цензу не удовлетворяли условиям, установленным для воль-
ноопределяющихся. При этом имелись возрастные ограничения: на военную службу при-
нимались лица не моложе 21 года, но не старше 30 лет в мирное время и 40 лет в воен-
ное время. Рокоссовский по возрасту не подходил под это условие, а потому приписал
себе два года. Будучи городским жителем, он относился к мещанскому сословию (польск.
mieszczanin – горожанин). Естественно, что в своей автобиографии Рокоссовский не указы-
вал на эту деталь, а старался подчеркнуть, что родился в рабочей семье.

Итак, бывший каменотес стал драгуном. Драгуны (от латинского draco – дракон, изоб-
ражение которого было первоначально на знаменах драгун; по другим данным, от француз-
ского dragon – короткий мушкет) впервые появились в России в 1631 г. Это были воины кава-
лерии, обученные действовать как в конном, так и в пешем строю. К началу Первой мировой
войны в состав русской армии входил 21-й драгунский полк, в том числе один гвардейский.

5-й Каргопольский драгунский полк имел славные боевые традиции. Он вел свою исто-
рию от драгунского полка, сформированного 20 мая 1706 г по именному Указу Петра I. 7 мая
1707 г. полк был назван по имени его учредителя и первого полковника драгунским полком
начальника Монастырского Приказа боярина Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Тогда
же полк получил униформу: зеленые кафтаны с красными обшлагами. С 1756 г. полк стал
именоваться Каргопольским конно-гренадерским, с 1763 г. – Каргопольским карабинерным,
с 1796 г. – драгунским Гудовича 6-го, Палена, Меллер-Закомельского полком. В 1801 г. полк
получил наименование Каргопольский драгунский полк, в 1842 г. – Каргопольский драгун-
ский Е. И. В. Константина Николаевича полк, 25 марта 1864 г. – 5-й драгунский Каргополь-
ский полк, 18 августа 1882 г. – 13-й драгунский Каргопольский полк, 6 декабря 1907 г. –
снова 5-й драгунский Каргопольский полк.

Во время Русско-австро-французской войны 1805 г. полк отличился в сражении с аван-
гардом французской армии у деревни Шенграбен близ австрийского города Холлабрунн.
Каргопольцы отважно сражались при Пултуске и Прейсиш-Эйлау во время Русско-прус-
ско-французской войны 1806—1807 гг., в Отечественной войне 1812 г., в «Битве народов»

1 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 16.
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под Лейпцигом в 1813 г. Во время войны с Турцией 1828—1829 гг. полк проявил отличие
в бою при селении Боелешты в Малой Валахии. В память об этом сражении на парадных
касках драгун красовалась надпись: «За отличие». В Крымскую (Восточную) войну 1853—
1856 гг. полк отличился в сражениях под Инкерманом и на р. Черная.

Служба в 5-м Каргопольском драгунском полку свела вместе двух будущих полковод-
цев К. К. Рокоссовского и И. В. Тюленева, награжденного за храбрость и мужество четырьмя
Георгиевскими крестами. Во время Великой Отечественной войны И. В. Тюленев, ставший
в 1940 г. генералом армии, командовал Южным фронтом, 28-й армией, войсками Закавказ-
ского военного округа и Закавказским фронтом.

К. К. Рокоссовский, не имевший специальной военной подготовки, быстро освоил все
премудрости воинской службы, стараясь оправдать высокое звание каргопольца. Не прошло
и недели с момента его зачисления в полк, как 8 августа 1914 г. он отличился во время раз-
ведки противника в посаде Ново-Място на р. Пилица. Вечером Константин в гражданской
одежде отправился в посад, прогулялся по его улицам, поговорил с жителями и сумел выяс-
нить, что поселение занято кавалерийским полком противника. Командование высоко оце-
нило действия Рокоссовского, который был награжден Георгиевским крестом 4-й степени
за № 9841.2

Императорский Военный Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия был
учрежден 26 ноября (7 декабря) 1769 г. императрицей Екатериной II. Ордена удостаивался
офицер, отличившийся в сражении – совершивший «отличный воинский подвиг», увенчан-
ный полным успехом и доставивший явную пользу. 13(25) февраля 1807 г. император Алек-
сандр I учредил Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест), причисленный по ста-
туту к ордену Св. Георгия. Он предназначался для награждения рядовых и унтер-офицеров
армии и флота (с 1815 г. также и народного ополчения). Знак отличия Военного ордена пер-
воначально имел одну степень. В 1856 г. он был разделен на 4 степени: кресты 1-й и 2-й
степени – золотые, 3-й и 4-й – серебряные; 1-я и 3-я степень – с бантом. В 1913 г. Знак отли-
чия Военного ордена получил официальное наименование «Георгиевский крест», нумера-
ция начата заново. В августе 1917 г. был утвержден измененный образец Георгиевского кре-
ста: на его ленте стала крепиться металлическая лавровая ветвь. Удостоенным Знака отличия
Военного ордена предоставлялись дополнительные права и льготы: исключение из подат-
ного сословия; прибавка к жалованью в размере, зависящем от степени награды (с 1913 г. –
ежегодная денежная выдача), а по выходе в отставку – пенсия; преимущество при производ-
стве в офицеры из унтер-офицерских званий и др.

В 1913 г. официальное наименование «Георгиевской» получает медаль «За храбрость»
на Георгиевской ленте. Она была учреждена в 1789 г. для награждения рядовых и унтер-
офицеров, отличившихся в бою со шведами в устье р. Кюмене. В 1879 г. были установлены 4
степени медали. По статуту 1913 г. медаль «За храбрость» причисляется к ордену Св. Геор-
гия, ею награждаются рядовые и унтер-офицеры за «проявленные ими в военное или мирное
время подвиги мужества и храбрости», а также гражданские лица за отличия в бою против
неприятеля. 1-я и 2-я степени Георгиевской медали – золотые; 3-я и 4-я – серебряные. На
аверсе – изображение императора Николая II, на реверсе – надпись «За храбрость», обозна-
чение степени и номера. 1-я и 3-я степени – на ленте с бантом.

С 15(28) сентября по 26 октября (8 ноября) 1914 г. подразделения 5-го Каргопольского
драгунского полка принимали участие в Варшавско-Ивангородской наступательной опера-
ции. В ходе операции войска 4, 5 и 9-й армий Юго-Западного фронта и 2-й армии Северо-
Западного фронта во встречном сражении остановили продвижение австро-венгерской 1-й
и германской 9-й армий, а затем перешли в контрнаступление и отбросили их на исходные

2 См.: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 18.
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позиции. После этого русские 2-я и 5-я армии в ходе Лодзинской оборонительной операции
с 29 октября (11 ноября) по 11(24) ноября нанесли поражение германской 9-й армии, а 6(19)
декабря перешли к обороне на рубеже рек Бзура, Равка, Пилица, Нида.

Со стабилизацией линии фронта 5-й Каргопольский драгунский полк получил пере-
дышку. Он был отведен в тыл, расположившись на отдых в деревне Гач под Варшавой. К. К.
Рокоссовский в начале января 1915 г. получил возможность навестить своих родных. После
двухнедельного отдыха полк снова направили на передовую, где он занял оборону на запад-
ном берегу р. Бзура.

В начале апреля 1915 г. части 5-й кавалерийской дивизии были переброшены на север,
в район Паневеж, Шавли. Сразу же после выгрузки под Поневежем они вступили в бой с про-
тивником, пытавшимся захватить железнодорожную станцию. Каргопольцы стремительно
атаковали врага, который начал отходить. В ходе преследования Рокоссовский заметил, что
впереди, за лощиной, на небольшом возвышении стала разворачиваться к бою артиллерий-
ская батарея противника. Решение было принято незамедлительно: атаковать врага и не дать
ему возможность открыть огонь. Рокоссовский вместе с Странкевичем устремился к батарее.
Ударом клинка Константин Константинович сразил ее командира, а подоспевшие драгуны
захватили вражеские орудия. За этот бой Рокоссовский был представлен к Георгиевскому
кресту 3-й степени, но награды не получил.

Летом 1915 г. части 5-й кавалерийской дивизии вели ожесточенные бои с противни-
ком, пытавшимся прорваться к Риге. 19 июля спешенные 3-й и 6-й эскадроны 5-го Кар-
гопольского драгунского полка захватили железнодорожную станцию Трошкуны. После
этого командир полка решил овладеть местечком Трошкуны. Эту задачу взялись выполнить
пятеро охотников – унтер-офицеры Ефим Мешков, Семен Чернов, ефрейторы Семен Фир-
стов, Тихон Сухоплюев и драгун Константин Рокоссовский. Они незаметно подобрались
к вражескому полевому караулу. В последовавшей рукопашной схватке трое немцев были
убиты, а двое бежали. Оказавшись в окопе противника, смельчаки заняли оборону. Когда
утром немцы попытались вернуться, их встретили ружейные залпы драгун. Весь день они
отражали яростные атаки противника и лишь к вечеру, получив приказ, оставили Трошкуны.
Все пятеро смельчаков за поиск в ночь на 20 июля были награждены Георгиевской медалью
4-й степени3. Позднее, 13 августа Рокоссовскому было присвоено воинское звание ефрейтор.

С октября 1915 г. до лета 1916 г. части 5-й кавалерийской дивизии оборонялись на
Западной Двине. Обе стороны не предпринимали активных наступательных действий, лишь
изредка проводили поиски разведчиков. Во время одного из поисков команда разведчиков, в
составе которой был и Рокоссовский, незаметно переправилась 6 мая 1916 г. через Двину у
фольварка Ницгаль. Начальник команды выделил в дозор младшего унтер-офицера К. Мак-
шецкого, ефрейторов К. Рокоссовского, Г. Лавцевича и драгуна И. Савельева. Не успели они
пройти и сотни шагов, как лицом к лицу столкнулись с вражеской заставой. Разведчики вне-
запно напали на противника и уничтожили пять солдат. В то же время левее, где находились
остальные разведчики, началась стрельба. Дозор, подобрав оружие врагов, поспешил к реке.
Отстреливаясь на ходу, драгуны запрыгнули в лодки и вскоре благополучно достигли своего
берега. За эту успешную разведку Рокоссовский так же, как и его товарищи, получил Георги-
евскую медаль 4-й степени. Это уже была вторая подобная награда, что не соответствовало
ее статуту. В этой связи был издан приказ следующего содержания: «22 июля 1916 г. № 2764
д. армия. Приказом конному отряду генерала Казнакова от 7 окт. 1915 г. др. Рокоссовский
за подвиг, оказанный им 20 июля 1915 г., награжден Георгиевской медалью 4 ст. № 84840

3 См.: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 24.
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и вторично награжден Георгиевской медалью 4 ст. № 168310 за подвиг, оказанный 6 мая
1916 г. Прошу ходатайствовать о замене Георгиевской медалью 3 ст. Полковник Петерс4».

Командование 5-го Каргопольского драгунского полка, приметив исполнительного и
храброго драгуна Рокоссовского, направило его в конце октября 1916 г. в учебную команду.
Он старательно изучал методику подготовки бойца, совершенствовал свои навыки в овла-
дении конным делом и оружием. После обучения вернулся в свой полк, который в феврале
1917 г. был переформирован – теперь в нем осталось только четыре эскадрона. Рокоссовский
и его друзья Юшкевич и Странкевич попали в 4-й эскадрон.

К этому времени в России произошли события, коренным образом изменившие судьбу
нашего героя. В результате Февральской революции 1917 г. династия Романовых канула в
Лету. 27 февраля был создан «Временный комитет членов Государственной Думы для вос-
становления порядка и для сношений с лицами и учреждениями» во главе с М. В. Родзянко.
Одновременно ряд членов Государственной Думы от имени рабочих, солдат и населения
Петрограда образовали Совет рабочих депутатов, переименованный 1 марта в Совет рабо-
чих и солдатских депутатов. Он стал все активнее вмешиваться в решение вопросов, связан-
ных с управлением войсками. В приказе № 1 по гарнизону Петроградского военного округа
предписывалось во всех подразделениях, частях, службах органов военного управления и на
судах Балтийского флота немедленно выбрать комитеты из представителей нижних чинов и
по одному представителю от рот в состав Петроградского Совета. Воинские части «во всех
своих политических выступлениях» должны были подчиняться только Совету и комитетам.
Приказ требовал от солдат соблюдения строжайшей воинской дисциплины в строю и при
выполнении служебных обязанностей, а вне службы и строя наделял их теми же правами,
что и остальных граждан. Наряду с этим отменялось прежнее титулование генералов и офи-
церов, которое заменялось обращением «господин генерал» и т. д.

Этот приказ в определенной степени способствовал успокоению солдат, но вводил в
военную практику двуначалие, что негативно сказалось на взаимоотношениях солдат и офи-
церов. Приказ имел отношение только к войскам Петроградского военного округа, но полу-
чил широкое распространение в армии и на флоте, заложив основу для их последующего
развала. В войсках участились случаи расправы с офицерами, смещения их с должности и
избрания на командные посты. Это вынудило Петросовет издать 5 марта приказ № 2 с целью
разъяснения и дополнения предыдущего приказа. В новом документе подчеркивалось, что
комитеты не должны избирать на командные должности офицеров, а могут лишь направ-
лять в Исполком Петроградского Совета свои возражения по поводу назначения того или
иного офицера. В приказе № 2 подтверждалось, что Совет руководит только «политическими
выступлениями петроградских солдат».

На различных участках действующей армии события в связи с победой Февральской
революции развивались неодинаково. Наиболее бурно реагировали на них ближайшие к
главным политическим центрам и потому сильнее революционизированные армии Север-
ного фронта, в состав которого входила 5-я кавалерийская дивизия. Особую активность про-
являли большевики, которые посещали воинские части и информировали солдат о свершив-
шейся в столице революции.

Командование стремилось как можно дольше скрывать от солдат факт отречения Нико-
лая II от престола. Вот что вспоминал генерал армии И. В. Тюленев: «Однажды встречаю
Константина Рокоссовского – он служил в нашем полку, только в другом эскадроне. Идет
мрачный. Остановились, закурили. Спрашиваю, как он смотрит на события. Оказывается,
и у них в эскадроне тоже никто толком не поймет, что же происходит в России5». И только

4 Тюленева Н. Дорогами памяти. / Коневодство и конный спорт. 2001. ‡ 1.
5 Цит. по: Тюленев И. В. Через три войны. Изд. 2-е испр. и дополн. – М.: Воениздат, 1972. С. 46.
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во второй половине дня 5 марта командир полковник Дороган перед строем объявил драгу-
нам об отречении императора. 11 марта полк присягнул Временному правительству России.

Наряду с большевиками перед драгунами выступали и представители других полити-
ческих партий. Отношение к ним было неоднозначным. Об этом можно судить по резолю-
ции, принятой 19 марта комитетом 4-го эскадрона: «В целях ознакомления с программами
партий и выяснения многих интересующих ныне вопросов, на основании инструкции коми-
тету ходатайствовать о присылке в полк представителей главнейших, но различных пар-
тий, для всестороннего освещения политической жизни страны и идей, этими партиями
проповедуемых. Представители партии анархистов-коммунистов бесполезны и нежела-
тельны6».

Несмотря на митинги и резолюции, подразделения 5-го Каргопольского драгунского
полка продолжали нести боевую службу. Рокоссовский, как и прежде, добросовестно отно-
сился к своим обязанностям. Это было отмечено командиром полка, который приказом от
29 марта произвел Константина Константиновича за боевые отличия в младшие унтер-офи-
церы.

Во второй половине августа 1917 г. К. К. Рокоссовский принял участие в последней
операции русской армии в Первой мировой войне, которая вошла в историю под названием
Рижской операции.

19 августа (1 сентября) германская 8-я армия под командованием генерала О. фон Гутье
после сильной артиллерийской подготовки с применением химических снарядов перешла
в наступление против русской 12-й армии генерал-лейтенанта Д. П. Парского. Противник
быстро форсировал Западную Двину и стал теснить русские 43-й армейский и 6-й Сибир-
ский корпуса ко второй полосе обороны. По приказу начальника 5-й кавалерийской дивизии
подразделения 5-го Каргопольского драгунского полка, отражая атаки наседавшего против-
ника, обеспечили отход пехоты и обозов. После этого командир 4-го эскадрона ротмистр
Газалиев, решив уточнить силы противника, вызвал охотников идти в разведку. Вызвались
трое: младшие унтер-офицеры Константин Рокоссовский и Владимир Скоробогатов и дра-
гун Михаил Шляпников.

В ночь на 24 августа смельчаки выехали на Псковское шоссе. Под местечком Кронен-
берг они обнаружили колонну противника, обстреляли ее, а затем вернулись к своим частям.
Младший унтер-офицер Рокоссовский был представлен к Георгиевской медали 2-й степени.
Однако получить ее Константину Константиновичу не довелось: приказ о награждении был
отдан к концу декабря, а к этому времени не существовало ни русской армии, ни прежних
знаков отличия.

К. К. Рокоссовский более трех лет провел на фронтах Первой мировой войны. Судьба
оказалась к нему благосклонна: он получил всего два легких ранения. Один раз пуля про-
била мякоть икры левой ноги, не задев кость, в другой – поцарапала правую щеку. И это
несмотря на то, что Константин Константинович был практически все время на передовой.
Он приобрел значительный опыт действий в оборонительных и наступательных боях, как в
пешем порядке, так и в конном строю, а также во время проведения разведки боем и поис-
ков в тылу противника. Рокоссовский отличался инициативностью, решительностью, храб-
ростью и отвагой. Все эти качества пригодились ему в дальнейшем, но уже в обстановке
Гражданской войны.

После завершения Рижской операции 5-я кавалерийская дивизия, входившая в состав
12-й армии, была отведена в тыл. К этому времени Рокоссовский сроднился с полком, сослу-
живцы уважали Константина Константиновича за его открытость, доброжелательность, сме-
лость и отвагу. Он был избран в эскадронный, а затем и в полковой солдатский комитет.

6 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 32.
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В октябре 1917 г. Константина Константиновича, как одного из заслуженных георгиевских
кавалеров, выбрали в полковую Георгиевскую думу, где он исполнял обязанности секретаря.

А тем временем в Петрограде начал свою работу II Всероссийский съезд Советов.
В резолюции полкового комитета от 24 октября отмечалось: «Шлем свой искренний привет
II Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов!» Вечером 25 октября,
получив сигнал о восстании в Петрограде, военно-революционный комитет 12-й армии
издал манифест, в котором говорилось: «Настал решительный час! Началась борьба за
переход всей власти в руки самого народа… Мы, революционные солдаты, должны быть
сильны, чтобы наши братья на улицах Петрограда могли быть уверены в нас… Нужно
полное спокойствие и организованность. Военно-революционный комитет призывает вас
к этому! Избегайте всяких неорганизованных выступлений. Не забывайте, что мы ведем
борьбу на два фронта. Но вместе с тем не выполняйте приказов и распоряжений контр-
революционных штабов о передвижении частей, если эти приказы не подписаны Военно-
революционным комитетом7».

Драгуны четко выполняли все решения военно-революционного комитета 12-й армии.
9 ноября на общем собрании 4-го эскадрона после многочисленных выступлений, среди
которых прозвучала и короткая речь Рокоссовского, была принята резолюция: «Ввиду опас-
ности со стороны противника, мы считаем беспричинный самовольный уход частей с пози-
ций или резервов недопустимым8».

Драгуны решительно воспротивились решению командования Северного фронта
вывести в тыл 5-й Донской казачий полк. На своем собрании 19 ноября личный состав 4-
го эскадрона постановил: «Приказания этого эскадрон не исполнил ввиду его подозритель-
ности. Постановили: никакой смены казаков в тыл не давать». В тот же день состоялось
и общее собрание драгун полка, на котором была принята резолюция: «Со дня устране-
ния Духонина с поста верховного главнокомандующего и объявления его врагом народа полк
Духонина не признает9».

Драгунам никто не объяснил, почему генерал-лейтенанта Н. Н. Духонина сняли с поста
Верховного Главнокомандующего и почему он стал «врагом народа». Этой тактики больше-
вики придерживались и в последующем, записав в категорию «врагов народа» многих из
тех, кто поддерживал их в семнадцатом году.

Потомственный дворянин Н. Н. Духонин окончил в 1894 г. кадетский корпус, через два
года – Московское военное училище, а в 1902 г. – Академию Генерального штаба. Несмотря
на свою молодость (в 1902 г. ему было всего 26 лет), Духонин весьма быстро продвигался
по службе. Отважный офицер не раз отличался на полях сражений Первой мировой войны.
В мае 1916 г. он был назначен генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта, а
через год возглавил штаб этого фронта. В августе 1917 г. Николай Николаевич вступил в
должность начальника штаба Западного фронта, а в сентябре – начальника штаба Верхов-
ного Главнокомандующего А. Ф. Керенского.

После захвата 25 октября (7 ноября) 1917 г. власти большевиками А. Ф. Керенский под-
писал 1(14) ноября распоряжение о назначении генерала Н. Н. Духонина на должность Вер-
ховного Главнокомандующего. Новый Верховный Главнокомандующий, считая незаконным
Временное рабоче-крестьянское правительство во главе с В. И. Лениным (Ульяновым), отка-
зался выполнить его предписание «обратиться к военным властям неприятельских армий с
предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных
переговоров». Поэтому Николай Николаевич 9 (22) ноября был отстранен от должности.

7 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 37.
8 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 37.
9 См.: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. —М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 37.
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20 ноября (3 декабря) в Ставку прибыл новый Верховный Главнокомандующий, быв-
ший прапорщик Н. В. Крыленко. Он приказал отправить генерала Духонина в Петроград,
но когда Николай Николаевич на автомобиле Крыленко прибыл на вокзал, там его встретила
толпа, возбужденная известием о побеге генерала Л. Г. Корнилова. Толпа буквально растер-
зала Духонина – так погиб человек, пытавшийся удержать армию от скатывания в бездну
гражданской войны.

События в 5-м Каргопольском драгунском полку развивались следующим образом.
Командиром полка был избран председатель полкового комитета каптенармус А. Иванькин.
На должность командира 4-го эскадрона драгуны выбрали старшего унтер-офицера, полного
георгиевского кавалера Василия Стафеева. Прежний командир штаб-ротмистр Газалиев еще
11 октября ушел в отпуск, но обратно не вернулся. В начале декабря в полку началась запись
добровольцев в формирующийся польский легион и Красную гвардию. К. К. Рокоссовский
решил стать красногвардейцем, а его друг Странкевич и двоюродный брат Франц Рокоссов-
ский вместе с группой драгун-поляков вступили в польский легион.

В конце декабря 1917 г. каргопольцев отправили в глубокий тыл. Через неделю они
прибыли на станцию Дикая, которая находилась в 25 верстах к западу от Вологды. Здесь
из добровольцев был сформирован Каргопольский красногвардейский отряд, командиром
которого избрали Адольфа Юшкевича, а его помощником – Константина Рокоссовского. Это
была его первая командная должность в новой армии.

Отряд подчинялся Вологодскому Совету и выполнял задачи различного характера.
В Вологде красногвардейцы разоружили анархистов, захвативших здание одной из гости-
ниц. В небольшом городке Буй разогнали в феврале 1918 г. демонстрацию, организованную
эсерами и меньшевиками в поддержку своих товарищей, арестованных местным Советом.
В Галиче красногвардейцы сумели успокоить солдат запасного пехотного полка, которые
приняли участие в беспорядках, вызванных продовольственными трудностями. В Солига-
личе 4 марта подавили восстание монахов, горожан и солдат запасного полка, вызванное
решением местного Совета о конфискации монастырских запасов хлеба.

В конце марта 1918 г. Каргопольский красногвардейский кавалерийский отряд был
переброшен в район Брянска. Здесь он участвовал в боевых действиях против частей укра-
инского гетмана генерала П. П. Скоропадского, который в июле 1915 – апреле 1916 г. коман-
довал 5-й кавалерийской дивизией. Однако на Брянщине красногвардейцы пробыли недолго.

В конце мая 1918 г. осложнилась обстановка на Востоке России, где восстал Отдель-
ный Чехословацкий армейский корпус, которым командовал генерал В. Н. Шокоров. Кор-
пус был сформирован в России в 1917 г. по инициативе Союза чехословацких обществ из
военнопленных и эмигрантов чешской и словацкой национальности. В январе 1918 г. кор-
пус был объявлен автономной частью французской армии, а в марте Правительство РСФСР
дало согласие на переброску частей корпуса во Францию через Владивосток при условии
сдачи оружия и удаления из корпуса русских офицеров. Командование корпуса нарушило
эти условия, что вынудило советское правительство по инициативе И. В. Сталина (Джуга-
швили) начать разоружение чехословацких частей. Те, в свою очередь, оказали сопротив-
ление власти Советов и вскоре практически взяли под свой контроль всю Транссибирскую
железнодорожную магистраль, на которой растянулись воинские эшелоны корпуса.

В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 13 июня «для руководства
всеми отрядами и операциями против чехословацкого мятежа и опирающейся на него поме-
щичьей и буржуазной контрреволюции» был создан Реввоенсовет в составе наркома путей
сообщения П. А. Кобозева, главнокомандующего левого эсера бывшего подполковника М.
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А. Муравьева и комиссара Г. И. Благонравова10. Члены реввоенсовета начали формирование
частей и соединений, составивших в последующем Восточный фронт.

На восток спешно перебрасывались части и подразделения из различных районов
страны, в том числе и Каргопольский красногвардейский отряд. Во второй половине июля
он прибыл в Екатеринбург, где вошел в состав Северо-Урало-Сибирского фронта, который
приказом командующего Восточным фронтом от 20 июля был сведен в 3-ю армию во главе
с преподавателем Академии Генерального штаба Б. П. Богословским.

В сентябре все отряды, действовавшие на кунгурском направлении, вошли в состав 3-
й Уральской дивизии 3-й армии. Каргопольский красногвардейский отряд, а также конные
Верх-Исетский, Сылвенский и Латышский отряды были сведены в 1-й Уральский кавале-
рийский полк. А. Юшкевич стал командиром полка, а К. К. Рокоссовский возглавил эскад-
рон. До этого он исправно выполнял приказы вышестоящих начальников, стремясь успешно
применять в боях опыт, полученный на фронтах Первой мировой войны. Теперь Рокоссов-
скому самому предстояло отдавать приказания, организовывать и руководить боевыми дей-
ствиями. Опыта в этом деле у него не было, а потому все приходилось постигать на практике.
Но присущие Рокоссовскому пытливость ума и наблюдательность вкупе с незаурядными
природными данными позволили быстро добиться успехов на командирском поприще.

В ноябре 1918 г. 1-й Уральский кавалерийский полк вошел в состав 5-й бригады 30-
й стрелковой дивизии, которой командовал Василий Константинович Блюхер. Он родился
19 ноября 1890 г. в Ярославской губернии, принимал участие в Первой мировой войне,
был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалью, стал младшим унтер-офицером.
В конце ноября 1917 г. был назначен комиссаром красногвардейского отряда, направленного
в Челябинск для борьбы с казачьими отрядами полковника А. И. Дутова. С июля 1918 г.
В. К. Блюхер заместитель командующего, с августа – командующий партизанской Ураль-
ской армией, с сентября – начальник 4-й Уральской дивизии, преобразованной 11 ноября
в 30-ю стрелковую дивизию. В последующем Василий Константинович командовал 51-й
стрелковой дивизией, был военным министром и Главнокомандующим Народно-революци-
онной армией Дальневосточной Республики (ДВР), командиром-комиссаром 1-го стрелко-
вого корпуса, главным военным советником при китайском революционном правительстве
в Гуанчжоу (Кантон), помощником командующего войсками Украинского военного округа.
С 1929 г. Блюхер командует Особой Дальневосточной армией, а во время боевых действий на
озере Хасан в июле – августе 1938 г. – Дальневосточным фронтом. В 1935 г. ему было при-
своено воинское звание Маршал Советского Союза. 22 октября 1938 г. его по ложному обви-
нению арестовали, жестоко истязали, отчего Василий Константинович скончался 9 ноября.
С Блюхером судьба сведет Рокоссовского не один раз, но об этом позже.

18 ноября 1918 г. власть Уфимской директории была ликвидирована адмиралом А.
В. Колчаком, объявившим себя Верховным правителем и Верховным главнокомандующим
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России. Он решил разгромить вой-
ска левого крыла Восточного фронта и овладеть Пермью, Вяткой и Котласом.

29 ноября Екатеринбургская группа войск генерала Р. Гайды (Гейдль) перешла в
наступление. Она опрокинула левый фланг 3-й армии (Особая бригада и 29-я стрелковая
дивизия), который начал отходить. В. К. Блюхер, стремясь помочь своему левому соседу,
сформировал отряд во главе с командиром Красногусарского кавалерийского полка С. Г.
Фандеевым. В состав отряда вошел и 1-й Уральский кавалерийский полк. С 4 по 7 декабря
он отражал ожесточенные атаки частей 2-й Сибирской дивизии и офицерского батальона
противника.

10 См.: Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920). – М.: Воениздат, 1969. С. 97—98.
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Во второй половине 8 декабря 1-й Уральский кавалерийский полк совместно с бата-
льоном 1-го морского Кронштадтского полка перешел в контратаку. Противник не выдержал
удара и начал отступление. В ходе преследования эскадрон Рокоссовского вышел к деревне
Магиной, где был встречен сильным огнем противника. По приказу Константина Констан-
тиновича эскадрон стал отходить на прежние позиции. В этот момент под Рокоссовским был
убит верный конь по кличке Жемчужный. Он едва успел выпростать ногу из стремени и
соскочить с падающей лошади. На выручку поспешили бойцы эскадрона, спасшие коман-
дира от неминуемой гибели.

В последующем все попытки войск 3-й и 2-й армий перехватить инициативу ока-
зались безуспешными, и они перешли к маневренной обороне. Новое наступление было
решено предпринять 14 декабря. Однако противник снова упредил советские войска. 13
декабря, подтянув части 7-й Уральской дивизии, он возобновил наступление севернее желез-
ной дороги Екатеринбург – Кунгур. В ночь на 14 декабря лыжники противника обошли
расположение 1-го Уральского кавалерийского и 1-го морского Кронштадтского полков и
нанесли по ним удар с тыла. В результате оба полка оказались в окружении. После ожесто-
ченного сражения подразделения 1-го Уральского кавалерийского полка сумели прорваться
к основным силам 30-й стрелковой дивизии, а 1-й морской Кронштадтский полк был пол-
ностью уничтожен противником.

Войска 3-й армии, растянутые на 400-километровом фронте, не имея твердого управ-
ления, ощущая недостаток в боеприпасах и продовольствии, в теплой одежде, 25 декабря
оставили Пермь и отошли за Каму. Вслед за 3-й армией отошла немного западнее и 2-я армия.
Между 29-й и 30-й стрелковыми дивизиями образовался большой разрыв, и противник стре-
мился это использовать. Находившийся на левом фланге 30-й стрелковой дивизии сильно
поредевший 1-й Уральский кавалерийский полк все время должен был бороться с попыт-
ками врага обойти его с фланга. Положение усложнялось сильными уральскими морозами,
нехваткой продовольствия.

Для расследования причин поражения 3-й армии и оставления Перми ЦК РКП(б)
направил в начале января 1919 г. в Вятку партийно-следственную комиссию во главе с Ф. Э.
Дзержинским и И. В. Сталиным. Комиссия в своем отчете ЦК РКП(б) указала следующие
причины: нарушение классового принципа в комплектовании войск армии и прибывавших
пополнений, измена некоторых командиров из числа бывших офицеров и генералов, боль-
шие потери в личном составе и вооружении, неудовлетворительная работа органов тыла и
штабов, слабая партийно-политическая работа в войсках и т. д. Комиссия проделала боль-
шую работу по восстановлению боеспособности 3-й армии и усилению 2-й армии. Войска
обеспечили теплой одеждой, продовольствием и боеприпасами и пополнили надежными
частями, были укреплены их тылы и штабы.

Тем временем противник продолжал наступление, и 30-я стрелковая дивизия вынуж-
дена была отходить к Оханску. В ночь на 10 января 1919 г. 1-й Уральский кавалерийский
полк, насчитывавший всего 60 сабель, начал переправу через Каму. Кавалеристы, ведя в
поводу лошадей, медленно продвигались по льду. Неожиданно два бойца вместе с лошадью
попали в полынью. Рокоссовский, не раздумывая, бросился им на помощь и, несмотря на то,
что сам тут же провалился в воду, сумел вытащить одного из них. В мокрой одежде после
купания в ледяной воде командир эскадрона прошел еще несколько верст до ближайшего
населенного пункта, но к вечеру он заболел и настолько серьезно, что его пришлось эваку-
ировать в тыл.

В госпитале, размещавшемся в здании школы в Глазове, Рокоссовский пробыл недолго.
Его могучий организм быстро справился с болезнью. Ко времени возвращения Константина
Константиновича в строй 1-й Уральский кавалерийский полк был отведен в тыл для пере-
формирования и размещен на Нытвенском заводе. В конце января в него влился 1-й кава-
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лерийский полк имени Володарского, также насчитывавший несколько десятков бойцов, а
в начале февраля – эскадрон 1-го Кунгурского полка. Новая часть получила название Свод-
ный Уральский имени Володарского кавалерийский полк. Командиром нового полка остался
Юшкевич, а 1-м эскадроном по– прежнему командовал Рокоссовский.

В начале марта 1919 г. войска адмирала А. В. Колчака предприняли новое наступление
против войск Восточного фронта. Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак, сын
морского артиллерийского офицера, был честолюбив и энергичен, умен и талантлив. Его
армия, оснащенная пулеметами, артиллерией и авиацией, являлась грозной силой, которая
словно морская волна катилась на запад, сметая все на своем пути. В соответствии с дирек-
тивой адмирала Колчака от 15 февраля ей предстояло «…к началу апреля… занять выгодное
исходное положение для развития с наступлением весны решительных операций против
большевиков…11». Это исходное положение было определено по линии рек Кама, Белая и
Ик, городов Актюбинск и Оренбург. Войска Сибирской армии должны были наступать на
вятском направлении, разгромить 2-ю армию Восточного фронта и овладеть районом Сара-
пул, Воткинский и Ижевский заводы. Западная армия получила задачу нанести поражение
5-й армии, занять район Бирск, Белебей, Стерлитамак, Уфа, выйти к р. Ик и ударом в тыл 1-
й армии помочь Оренбургской армии овладеть Актюбинском и Оренбургом. Оренбургской
армии предписывалось также соединиться с Уральской армией, а 2-му Степному корпусу –
занять Семиречье.

Если адмирал А. В. Колчак ставил перед собой задачу выйти к Волге, то Главное коман-
дование Красной Армии планировало, как это видно из директивы Главкома И. И. Вацетиса
от 21 февраля, наступать одновременно на двух направлениях: на Урал и в сторону Турке-
стана. Главный удар предусматривалось нанести в полосе Челябинск, Екатеринбург в целях
овладения этими городами.12

Противнику удалось упредить войска Восточного фронта. 4 марта Сибирская армия
генерала Гайды нанесла удар в стык между 2-й и 3-й армиями. 7 марта противник занял
Оханск, на следующий день —Осу. Сводный Уральский имени Володарского кавалерий-
ский полк, оборонявшийся юго-западнее Оханска, отошел 7 марта к селу Дубровское. Здесь
состоялось партийное собрание, в повестке дня которого был только один пункт: прием в
члены РКП(б). Одним из первых рассматривалось заявление командира 1-го эскадрона К.
Рокоссовского. Рекомендацию ему давал бывший токарь-металлист М. А. Хвалимов, уже
несколько месяцев служивший в полку вместе с Рокоссовским: «Я думаю, товарищи, нет
нужды долго говорить о том, что Константин Рокоссовский давно достоин быть членом
партии. За то время, что я в полку, всегда я удивлялся, что он еще не коммунист. Мы все
его хорошо знаем; происхождения он пролетарского, Советской власти предан, в бою смел.
Думаю, что он будет достойным коммунистом». Это предложение было поддержано дру-
гими коммунистами, которые единогласно проголосовали за то, чтобы принять Рокоссов-
ского в члены партии большевиков.

Тем временем Сибирская армия начала развивать наступление в целях выхода на
железную дорогу Пермь – Глазов. В ходе ожесточенных боев войска левого крыла Восточ-
ного фронта с трудом сдерживали до конца марта продвижение противника на сарапуль-
ском и воткинском направлениях. Адмирал А. В. Колчак, довольный успешным развитием
наступления против войск Восточного фронта, потребовал 12 апреля от своих армий «уни-
чтожить красных, оперирующих к востоку от pp. Вятки и Волги, отрезав их от мостов
через эти реки13». 20 апреля следует новое приказание: «продолжая энергичное преследова-

11 Цит. по: Из истории гражданской войны в СССР. Т. 2. С. 66.
12 См.: Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920). – М.: Воениздат, 1969. С. 542—543.
13 Цит. по: Из истории гражданской войны в СССР. Т. 2. С.
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ние, отбросить противника на юг в степи и, не допуская его отхода за Волгу, перехватить
важнейшие на ней переправы14».

Однако этим планам не суждено было сбыться. 28 апреля началось контрнаступление
Южной группы армий Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе. Войска Крас-
ной Армии нанесли поражение Западной армии Колчака, 4 мая овладели Бугурусланом, 13
мая – Бугульмой, 17 мая – Белебеем, затем форсировали р. Белая и 9 июня заняли Уфу. Одно-
временно войска советской 3-й армии вели тяжелые оборонительные бои на сарапульском
и воткинском направлениях. В одном из таких боев в мае получил тяжелое ранение коман-
дир Сводного Уральского имени Володарского кавалерийского полка А. Юшкевич, которого
эвакуировали в тыл. Так разошлись пути Юшкевича и Рокоссовского. После выздоровления
Юшкевич командовал кавалерийским полком 51-й стрелковой дивизии, в октябре 1920 г.
участвовал в боях в Северной Таврии, где погиб под пулеметным огнем противника.

Сводный Уральский имени Володарского кавалерийский полк возглавил Р. Вигонт.
В конце мая была проведена реорганизация полка, который теперь стал включать два диви-
зиона. Командиром 2-го Уральского отдельного кавалерийского дивизиона, насчитывавшего
около 500 бойцов, стал К. К. Рокоссовский. В составе полка он принял участие в Сара-
пуло-Воткинской операции, проведенной с 25 мая по 12 июня. В ходе операции войска
2-й армии нанесли поражение Сибирской армии генерала Гайды, заняли 26 мая Елабугу,
1 июня – Агрыз, 2 июня – Сарапул, 7 июня – Ижевский завод.

В полосе 3-й армии события развивались не столь успешно. Ее ударная группа под-
верглась 23—30 мая встречному удару 3-го Степного Сибирского корпуса противника.
2 июня части 3-й армии оставили Глазов. В результате возникла угроза Вятке. Команду-
ющий Восточным фронтом срочно направил в 3-ю армию 10 тыс. человек пополнения15.
В район Глазова по указанию командующего армией были брошены все резервы, части Вят-
ского укрепрайона и тыловые части, которые совместно с подошедшими бригадами ударной
группы в ожесточенных контратаках 6—7 июня преградили путь Сибирской армии к Вятке.

С 7 июня, опираясь на успехи 2-й армии, ударная группа 3-й армии возобновила
наступление. Дивизион Рокоссовского получил задачу переправиться через р. Кильмезь и
овладеть населенными пунктами на противоположном берегу. Рокоссовский принял реше-
ние одним эскадроном сковать противника с фронта, а остальные силы направил в обход
вниз по течению реки. Пройдя две версты, кавалеристы обнаружили подходящее место для
переправы. Несмотря на то, что вода в эту пору была еще очень холодной, Рокоссовский,
не колеблясь, первым начал переправу вброд, и вскоре весь дивизион оказался на другом
берегу. Белогвардейцы не ожидали обхода и, когда 2-й Уральский отдельный кавалерийский
дивизион, приблизившись к деревушке, открыл ружейный и пулеметный огонь, начали бес-
порядочное отступление. Рокоссовский немедленно организовал преследование отступав-
шего к Каме противника. За кавалеристами продвигались бойцы 263-го стрелкового полка,
которые при необходимости поддерживали их при отражении вражеских контратак.

8 июня войска 3-й армии перешли в контрнаступление. Одновременно активизирова-
лась и 2-я армия, которая 11 июня заняла Воткинск. На следующий день ее войска совместно
с ударной группой 3-й армии завершили освобождение всего Воткинского района. Развивая
успех, соединения 3-й армии продвигались к Каме. 18 июня дивизион Рокоссовского нанес
поражение противнику у деревни Сосновская, вынудив его отойти к Оханску. К 21 июня
войска 3-й армии вышли на рубеж Оханск, Карагай, где завязали бои за сильно укрепленную
позицию, возведенную противником на дальних подступах к Перми.

14 Цит. по: Из истории гражданской войны в СССР. Т. 2. С.
15 См.: Спирин Л. М. Разгром армии Колчака. – М., 1957. С. 167.
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В ходе Пермской наступательной операции, проведенной с 22 июня по 1 июля, войска
2-й и 3-й армий Восточного фронта нанесли новое поражение Сибирской армии противника,
заняли 1 июля Кунгур и Пермь, создав благоприятные условия для развития наступления
на Средний Урал. Однако в последующем противник сумел остановить победное шествие
красных войск. В Тобольско-Петропавловской операции (20 августа – 2 октября) войска 3, 2
и 1-й колчаковских армий одержали верх над красными 5-й и 3-й армиями. В начале сентября
на 190-километровом фронте развернулось ожесточенное встречное сражение, получившее
в военной истории характерное название: «тобольская кадриль». Белые армии отступали –
красные войска их преследовали, спустя какое-то время под натиском врага отступали уже
красноармейцы, и так повторялось много раз. За сентябрь дивизион Рокоссовского лишился
десятков бойцов. Отступая, кавалеристы через каждые две-три версты спешивались, отби-
вали атаки противника, а затем контратаками отбрасывали врага. Однако несмотря на все
усилия, соединения 5-й и 3-й армий вынуждены были под натиском превосходящего про-
тивника отойти за Тобол.

На фронте наступило затишье. Обе стороны начали подготовку к новому наступлению,
пополняя свои ряды, приводя в порядок вооружение и занимаясь боевой учебой. Под руко-
водством Рокоссовского в его дивизионе проводились занятия по стрелковой, тактической
подготовке и конному делу. Одновременно Константин Константинович принимал меры
по укреплению воинской дисциплины, строго взыскивая с нарушителей установленного
порядка. Иногда он прибегал к помощи весьма действенного средства – дивизионного това-
рищеского суда, как, например, в случае с красноармейцем И. Минеевым, который поссо-
рился с красноармейцем обозной команды А. Петуховым. В пылу ссоры Петухов позволил
себе упрекнуть Минеева: «Вы все, коммунисты, эксплуататоры». В ответ Минеев выстрелил
из револьвера и пробил обидчику щеку. Командир дивизиона распорядился передать дело
в товарищеский суд. 6 октября заседание суда приняло следующее решение: «Кавалериста
1-го эскадрона товарища Минеева как нарушившего партийную дисциплину, а Петухова за
провокаторство приговорить каждого к месячному аресту с применением принудительных
работ16».

10 октября товарищеский суд рассмотрел дело красноармейца В. Ильина, который
потерял казенную лошадь и угнал взамен пасшуюся в поле крестьянскую. Решение суда
было следующим: «Принимая во внимание, что Ильин Василий доброволец и член РКП,
зная, что согласно приказу Совнаркома нельзя самовольно брать и обменивать крестьян-
ских лошадей, не только сам лично, но как член партии должен удерживать от этого и
своих товарищей. И в то же время тов. Ильин потерял казенно-народную лошадь, чем он
кладет несмываемое пятно на имя Красного Революционного воина. Товарищеский суд при-
говорил: взыскать с тов. Ильина Василия за утрату народной лошади 250 рублей в пользу
семей красноармейцев. Приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит17».

Оперативная пауза на Восточном фронте продолжалась недолго. 14 октября войска
Красной Армии приступили к проведению Петропавловской наступательной операции. 30
октября части 35-й стрелковой дивизии 5-й армии овладели Петропавловском. Наступление
войск 3-й армии Восточного фронта началось 18 октября. Части 51-й стрелковой дивизии
22 октября вступили в Тобольск и развернули наступление вдоль Иртыша. Главные силы
армии – 29-я и 30-я стрелковые дивизии – при содействии части сил 27-й стрелковой дивизии
5-й армии сломили упорное сопротивление противника и к концу октября продвинулись
на глубину 110—130 км. 4 ноября части 29-й стрелковой дивизии заняли г. Ишим. Войска
3, 2 и 1-й армий противника начали отход. 30-я стрелковая дивизия, двигавшаяся в полосе

16 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 70.
17 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 71.
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около 60 км шириной к северу от железной дороги Курган – Петропавловск, стремительно
преследовала противника. 2-й Уральский отдельный кавалерийский дивизион находился на
левом фланге дивизии вместе с полками 1-й бригады. Командовал бригадой И. К. Грязнов, а
общее руководство северной группировкой частей дивизии осуществлял начальник ее штаба
С. Н. Богомягков.

В ночь на 1 ноября ударил легкий морозец, земля замерзла. Это позволило ускорить
движение. 262-й и 264-й стрелковые полки, обойдя противника с тыла, атаковали утром про-
тивника в селе Чистоозерское. Их поддержал дивизион Рокоссовского. Противник, не ожи-
давший наступления советских частей, не оказал серьезного сопротивления и оставил село.

Продолжая преследование, части 30-й стрелковой дивизии достигли к вечеру 2 ноября
р. Ишим. Белогвардейские войска отошли на восточный берег, где была создана хорошо обо-
рудованная оборона, прикрытая сплошным проволочным заграждением. С. Н. Богомягков
принял решение немедленно атаковать противника, чтобы не дать ему возможности уйти на
Омск. Но, прежде чем атаковать, следовало провести разведку боем. Эта задача была возло-
жена на дивизион Рокоссовского.

О том, как действовали кавалеристы, свидетельствует выписка из приказа реввоенсо-
вета 5-й армии № 128 от 3 – 4 апреля 1920 г18. В приказе говорилось о награждении К. К.
Рокоссовского орденом Красного Знамени № 1717 «за то, что 4 ноября 1919 г. в бою под
с. Вакоринским, лично руководя дивизионом, прорвал расположение противника и в конном
строю с 30-ю всадниками, преодолев упорное сопротивление пехотного прикрытия врага,
захватил в полной исправности неприятельскую батарею19».

Потерпев поражение на р. Тобол, войска адмирала А. В. Колчака начали отходить к
Иртышу, чтобы, опираясь на эту крупную водную преграду, создать новый оборонитель-
ный рубеж и остановить дальнейшее продвижение Красной Армии. Однако войска Восточ-
ного фронта сорвали этот замысел. Они, преследуя противника с фронта и по параллельным
маршрутам, стремительно продвигались на омском направлении. 6 ноября бригада И. К.
Грязнова заняла станцию Мангут в 85 верстах к востоку от Ишима. Утром 7 ноября дивизион
под командованием Рокоссовского стремительным ударом захватил деревню Караульная, но
сам командир дивизиона в этом бою получил ранение. В справке, подписанной врачом Ларь-
ковым, отмечалось, что Рокоссовский ранен револьверной пулей. Далее врач пишет:

«В какую часть тела – в плечо правой руки слепое пулевое ранение. Органическая непо-
движность верхней части ключицы.

Оказанное пособие – перевязка.
Год 1919, месяц – декабрь, число – 1520».
К. К. Рокоссовский был эвакуирован в Ишим, где находился госпиталь 3-й армии.

Лечение затянулось, и только 20 декабря Константин Константинович смог вернуться в свой
дивизион. К этому времени войска Восточного фронта, неотступно преследуя противника,
14 декабря заняли Новониколаевск (ныне Новосибирск), а 20 декабря – Томск. 22 декабря
войска 5-й армии, в составе которой теперь действовала 30-я стрелковая дивизия, вышли в
район станции Тайга. Здесь оборонялись чехословацкие, польские и румынские легионеры.
Части 27-й и 30-й стрелковых дивизий нанесли удар по станции с фронта, а дивизион Рокос-
совского атаковал ее с севера. На самой станции началось восстание рабочих железнодо-
рожного депо, что облегчило захват Тайги.

В ходе Красноярской операции войска 5-й армии под командованием Г. Х. Эйхе во вза-
имодействии с партизанскими соединениями А. Д. Кравченко, П. Е. Щетинкина, В. Г. Яко-

18 С 27 ноября 1919 г. 30-я стрелковая дивизия входила в состав 5-й армии Восточного фронта.
19 РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1480. Л. 150.
20 Цит. по: Константинов К. Рокоссовский. Победа НЕ любой ценой. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 27.
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венко и Н. М. Буды нанесли поражение частям Восточного фронта противника, которыми
командовал генерал В. О. Каппель. 2 января 1920 г. части 30-й стрелковой дивизии овладели
Ачинском. После этого стремительным броском передовых отрядов, посаженных на под-
воды и сани, перерезали на следующий день дорогу Ачинск – Минусинск. Сводная кавале-
рийская группа дивизии, включавшая и дивизион Рокоссовского, сумела захватить станцию
Большой Кемчуг, завершив тем самым окружение противника. 4 января рабочие и солдаты
красноярского гарнизона подняли восстание, овладели Красноярском и преградили частям
генерала Каппеля дорогу за Енисей. 6 января 2-я стрелковая бригада 30-й стрелковой диви-
зии и 35-я стрелковая дивизия вместе с отрядами партизан вышли к Енисею, полностью
отрезав противнику все пути отхода на восток.

Белогвардейцы предпринимали отчаянные попытки вырваться из окружения. В этих
боях тяжелые испытания выпали на долю Сводной кавалерийской группы, которая в течение
двух дней сдерживала натиск превосходящих сил врага. Рокоссовскому приходилось неод-
нократно водить своих бойцов в контратаки, чтобы не допустить прорыва противника из
окружения. Оказавшись в безвыходном положении, его основная группировка (около 50 тыс.
человек) 6 января сложила оружие в районе южнее Большого Кемчуга. В ночь на 7 января
части 30-й стрелковой дивизии вступили в Красноярск. В результате Красноярской насту-
пательной операции армия адмирала Колчака практически прекратила свое существование.
За Енисей удалось пробиться лишь ее остаткам во главе с генералами В. О. Каппелем и С.
Н. Войцеховским. В описании Красноярской операции, подготовленном штабом 5-й армии,
отмечалось, что боевые действия 30-й стрелковой дивизии «явились последними вескими
ударами, совершенно парализовавшими всякую боевую деятельность неприятеля. Его вой-
ска превратились в нестройные толпы, потерявшие всякую способность даже к бегству,
и были предоставлены партизанам21».

После завершения Красноярской операции кавалерия 30-й стрелковой дивизии, понес-
шая большие потери, была реорганизована. На базе отдельных кавалерийских дивизионов
был сформирован 30-й кавалерийский полк, командиром которого 23 января 1920 г. был
назначен К. К. Рокоссовский. Таким образом, он поднимался на новый уровень. Полк – воин-
ская часть, основная тактическая и административно-хозяйственная единица вооруженных
сил. По боевому составу он занимает промежуточное положение между батальоном и брига-
дой (дивизией); предназначен для выполнения боевых задач, как правило, в составе соедине-
ния, а также самостоятельно. По штату, объявленному приказом Реввоенсовета Республики
в июле 1919 г., кавалерийский полк состоял из 4 эскадронов и конно-пулеметного взвода и
имел численность 915 человек и 947 лошадей.

Формирование полка заняло почти два месяца. 22 февраля 1920 г. 30-й кавалерийский
полк покинул Красноярск и отправился догонять части 30-й стрелковой дивизии, которые
7 марта заняли Иркутск.

В это время серьезно осложнилась обстановка между Советской Россией и Польшей,
да и на Северном Кавказе еще не был полностью завершен разгром войск генерала А.
И. Деникина. Кроме того, продвижение советских войск в Забайкалье могло привести к
вооруженному столкновению с японскими войсками, оккупировавшими Дальний Восток.
Это вынудило ЦК РКП(б) и Правительство РСФСР принять решение о переходе войск 5-
й отдельной армии к обороне на рубеже озеро Байкал, р. Селенга, граница с Монголией,
а также создать на Дальнем Востоке буферное государство буржуазно-демократическое по
форме, но, по существу, проводившее советскую политику. Дальневосточная Республика
(ДВР) была организационно оформлена 6 апреля 1920 г. на учредительном съезде трудя-
щихся и партизан Забайкалья. В ее состав вошли Забайкалье, Амурская, Приморская и Саха-

21 РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 1290. Л. 27.
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линская области, а также русское население в районе Китайско-Восточной железной дороги
(КВЖД).

Наряду с созданием Дальневосточной Республики развертывалось формирование ее
вооруженных сил. Еще 10 марта 1920 г. Временное земское правительство Прибайкалья по
согласованию с Иркутским ревкомом приняло решение о создании Народно-революцион-
ной армии (НРА) Прибайкалья по образцу Красной Армии РСФСР. Ее главнокомандующий
назначался по рекомендации ЦК РКП(б), в своей деятельности руководствовался директи-
вами Реввоенсовета Республики, Главкома РСФСР и его помощника по Сибири. В начале
апреля того же года армия была переименована в Народно-революционную армию Забайка-
лья, а в середине мая – в Народно-революционную армию Дальневосточной Республики.

Народно-революционная армия ДВР попыталась в апреле 1920 г. ликвидировать
«читинскую пробку» – так назывались в этот период все районы Забайкалья, оккупиро-
ванные японскими интервентами и белогвардейцами, в основном вдоль железных дорог
Могзон – Чита – Пашенная и Карымская – Маньчжурия, отделявшие буферное Прибайкалье
от советских районов Амура. Бои шли с переменным успехом, и постоянно существовала
угроза, что молодая Народно-революционная армия, еще недостаточно окрепшая, потер-
пит поражение, если японские войска усилят натиск. Поэтому командующий 5-й отдельной
армией М. С. Матиясевич 7 апреля приказал:

«…2. Начдивам 30, 35 и 51 принять срочные меры по приведению дивизий в боеспо-
собный вид, обратив особенное внимание на пополнение колесным обозом и строевую под-
готовку. Иметь в виду выдвижение 30-й дивизии в район Мысовск – устье Селенги – Верх-
неудинск (последний исключительно), одной бригадой 35-й дивизии в район Култука и 51-й
дивизии в район Иркутска, приказ о чем последует дополнительно.

…4. В случае перехода противника в наступление войскам быть готовым дать долж-
ный отпор, но отнюдь не проявлять инициативы во враждебных действиях против Япо-
нии22».

В апреле началось выдвижение частей 30-й стрелковой дивизии в указанный район, а
9 мая в путь отправился и 30-й кавалерийский полк. 15 мая он прибыл на русско-монголь-
скую границу, протянувшуюся по быстрой мутной р. Джида, где сменил 266-й стрелковый
полк 30-й стрелковой дивизии. К. К. Рокоссовский получил задачу по охране 70-верстного
участка границы на правом фланге дивизии. Под его руководством началось строительство
оборонительных сооружений: окопов, блокгаузов, позиций для артиллерии. Наряду с этим
прокладывались новые дороги, готовились этапные пункты и зимнее жилье. Одновременно
командир полка не забывал и о боевой учебе. Красноармейцы совершенствовали огневую
и тактическую подготовку, занимались в школах ликвидации безграмотности и политгра-
моты. Труды не пропали даром. Летом на дивизионных учениях кавалерийский полк пока-
зал хорошую выучку. Однако не все удавалось молодому командиру – имелись недочеты в
организации управления подразделениями полка.

В аттестации, составленной на Рокоссовского военным комиссаром 30-й стрелковой
дивизии Романовым, отмечалось: «К общему делу организации Красной Армии относится
как коммунист. Характер мягкий. В работе энергичный. Среди красноармейцев, комсо-
става и партийных организаций большим авторитетом пользуется. Смелый боевик, пока-
зывающий в наступлении пример храбрости… Занимаемой должности не вполне соот-
ветствует. Отсутствует умение правильно распределить силы полка… По занимаемой
должности оставляет желать лучшего23».

22 Цит. по: В боях рожденная. Боевой путь 5 армии (1918—1920): Сборник документов. – Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1985. С. 250.

23 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 93, 97.
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Возможно, что комиссар подошел к характеристике Рокоссовского не совсем объек-
тивно. Подразделения полка были разбросаны: штаб полка, 1-й и 2-й эскадроны находились
в одной станице, 3-й эскадрон располагался верстах в четырех от штаба, а 4-й эскадрон –
в одной из деревень, стоявшей вдали от границы. Личный состав полка, как и другие части
дивизии, испытывал серьезные затруднения с продовольствием. Кроме того, бойцы были
заняты строительными работами, о чем командование дивизии знало.

18 августа 1920 г. К. К. Рокоссовский получил новое назначение – он стал командиром
35-го кавалерийского полка 35-й стрелковой дивизии, также входившей в состав 5-й отдель-
ной армии. Части 30-й стрелковой дивизии в начале сентября получили приказ о переброске
на Западный фронт, который в это время вел боевые действия против польской армии. Есте-
ственно, что Рокоссовский очень хотел вместе с дивизией возвратиться в места, где прошла
его юность и где находилась сестра Хелена, о судьбе которой он уже пять лет ничего не
знал. Поэтому он обратился с просьбой об оставлении в дивизии к ее начальнику И. К. Гряз-
нову. «Комполка 30 кавалерийского тов. Рокоссовский согласно приказа войскам армии №
1254 долженствующий отправиться в распоряжение начдива 35 для вступления в долж-
ность комполка 35 кавалерийского, – говорилось в телеграмме Грязнова в штаб армии от 2
сентября, – в связи с новым назначением дивизии ходатайствует, как старый доброволец,
коммунист польской национальности, об оставлении его в дивизии и отправке с дивизией
на Западный фронт. Подтверждая ходатайство тов. Рокоссовского, прошу об оставлении
его в кавполку, независимо от командирования на должность комполка тов. Троицкого».
Начальник штаба армии И. В. Смородинов карандашом вывел на телеграмме резолюцию:
«Сообщить начальнику 30-й стрелковой дивизии, что приказ по армии за № 1254 остается
без изменения24».

11 сентября 1920 г. Рокоссовский подписал приказ о вступлении в командование 35-м
кавалерийским полком. Этот полк, как и другие части 35-й стрелковой дивизии, находился не
в лучшем состоянии. Еще в конце июля комиссия, рассматривавшая положение дел в полку,
признала, что строевая и боевая подготовка бойцов недостаточна, «обмундирование пришло
в ветхость и крайне оборванное, отчего вид людей крайне плохой. Шинелей нет, сапог недо-
статочно, и даже в строю находились босые. Белье по одной паре, портянок, полотенец
и носовых платков нет25». Рокоссовский 13 сентября докладывал начальнику дивизии К.
А. Нейману: «Доношу, что принятый мною 35-й конный полк в таком состоянии, в каком
находится в настоящее время, как кавполк никакой боевой силы из себя не представляет.
Из числа 437 лошадей, имеющихся в полку, половина подлежит выбраковке как совершенно
негодная для несения службы. 35% конского состава с наминами спин, что служит доказа-
тельством непригодности к кавслужбе людей, в большинстве бывших пехотинцев и по недо-
разумению попавших в кавалерийский полк. Из имеющихся в полку 416 седел разного типа
вполне исправных насчитывается 160, а остальные необходимо заменить и часть ремон-
тировать. Дабы избегнуть напрасной затраты фуража, необходимо назначить комиссию
для выбраковки совершенно непригодных к дальнейшей службе лошадей… Донося Вам о
состоянии полка, в каковом я его принял, прошу оказать содействие в пополнении конским
составом, а также всем необходимым для приведения полка, как кавалерийского, в соот-
ветствующее состояние26».

Первым делом Рокоссовский занялся улучшением содержания конского состава.
В новом рапорте, адресованном штабу 35-й стрелковой дивизии, он пишет: «Доношу Вам,
что дальнейшее оставление полка на стоянке в г. Иркутске влечет за собой факт лише-

24 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 96.
25 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 98.
26 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 97—98.
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ния конского состава, так как опродкомдивом в зерне полку отказано, ввиду недостатка
такового, сена также нет. Пастбище, коим до сего времени пользовался полк, в настоя-
щее время совершенно выбито лошадьми; единственный выход из положения – скорейший
вывод полка из Иркутска в деревню. Подходящим районом, и никем не занятым, является
деревня Мальта (что 70 верст северо-западнее Иркутска) в двух верстах от железной
дороги. В указанном районе полк в состоянии в крайности прокормиться даже соломой,
коей там имеется в достаточном количестве..27».

Настойчивость Рокоссовского принесла свои плоды: ему было разрешено вывести
полк в указанный район. Здесь лошади быстро пошли на поправку, а бойцы получили воз-
можность вплотную заняться боевой подготовкой. Командир полка составил достаточно
плотное расписание занятий, которое включало строевую и специальную подготовку, изу-
чение уставов, политическую подготовку, эскадронные учения (пеше по конному), полко-
вые учения конные. На тактических занятиях отрабатывались действия эскадронов в сторо-
жевом охранении, в наступательном и оборонительном бою. Не забывал Рокоссовский и о
командирской подготовке, которая пока хромала в полку. «Весь строевой комсостав в стро-
евом отношении подготовлен в достаточной степени, – отмечал Константин Константино-
вич, – дисциплинирован и исполнителен. В теоретическом – слабо, но заметно стремление
к пополнению знаний. Отношение к служебным обязанностям – сознательное…28».

Большое внимание уделялось сбережению оружия и приведению в порядок снаряже-
ния. Прошло немногим более двух месяцев с момента вступления Рокоссовского в долж-
ность, а полк изменился до неузнаваемости. Инспектор кавалерии 5-й отдельной армии, про-
водивший проверку в конце октября, отмечал: «Люди полка размещены свободно, помещения
содержатся в чистоте, довольствие получают на руки полностью. Обмундирование име-
ется в достаточном количестве и хорошего качества… Все оружие и оружейные принад-
лежности содержатся в образцовом порядке и чистом виде29».

В начале декабря по приказу начальника дивизии 35-й конный полк перебросили в
село Уян, расположенное в 48 верстах севернее станции Зима. Снова возникли проблемы
с фуражом для лошадей, и красноармейцев нередко стали привлекать для проведения прод-
разверстки. «Доношу, что с выделением из состава полка отрядов по выполнению различных
задач в полку осталось незначительное количество строевиков, – докладывал Рокоссовский
в январе 1921 г. инспектору кавалерии 5-й отдельной армии, – кои поголовно расходуются
для несения летпочты и домашних нарядов. Строевых лошадей в полку совершенно не оста-
лось, так как все находятся в командировках. Люди, находящиеся в отрядах, разбросаны
по улусам, по 2—3 человека, на протяжении 100 и более верст. Продолжительное пребы-
вание в подобных условиях чувствительно отразится на спайке и дисциплинированности,
а также на боевой и строевой подготовке людей полка, тем более, что полк все время
находится в стадии формирования и таковое фактически закончено не было… Из донесе-
ний начальников выделенных из полка отрядов видно, что отряды, выполняя возложенную
на них задачу по проведению разверстки, заездили, в положительном смысле этого слова,
лошадей, кои приходят в совершенно непригодное для несения службы состояние. По-види-
мому, высшей инстанцией упущено из виду то обстоятельство, что полк, носящий назва-
ние кавалерийского(подчеркнуто Рокоссовским. – Авт.), должен в любой момент по первому
требованию выполнить возлагаемую задачу… Донося о вышеизложенном, ходатайствую

27 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 98.
28 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 99 – 100.
29 См.: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 100.
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перед Вами о принятии зависящих от Вас мер и оказании содействия к доведению полка к
возможности не только носить название кавалерийского, но и походить на таковой30».

Однако в то время командование армией было не в состоянии коренным образом изме-
нить существующее положение. Кроме того, в соответствии с решением Правительства
РСФСР началось сокращение численности Красной Армии. В начале февраля 1921 г. Рокос-
совский получил приказ о демобилизации и переформировании полка в 35-й отдельный
кавалерийский дивизион в составе двух эскадронов. Это решение вышестоящего коман-
дования задело самолюбие Константина Константиновича, который направил в штаб 35-й
стрелковой дивизии донесение следующего содержания: «Прошу указать причины моего
смещения с высшей на низшую должность. Согласно приказа РВСР 1648 перемещение про-
изводится только на основании указанных в приказе причин. По своему положению комкав-
дивом должен являться мой помощник по строевой части Раковский, и как поступить в
отношении такового. По поводу моего назначения мною подан рапорт в штаб армии31».

В ответ Рокоссовскому сообщили, что переформирование полка в дивизион явление
временное, а потому не следует считать, что его понижают в должности. Не успел Кон-
стантин Константинович завершить работу по формированию дивизиона, как ему пришлось
выступить в поход. Этому предшествовали следующие события. 21 мая 1921 г. из Урги, сто-
лицы Монголии, начала выдвижение в сторону монгольско-советской границы Азиатская
конная дивизия, насчитывавшая более 3 тыс. человек. Дивизией командовал выходец из ста-
ринного дворянского рода генерал-лейтенант барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг. Он отли-
чился в годы Первой мировой войны, дослужившись до войскового старшины. В августе –
октябре 1917 г. по поручению Временного правительства вместе с атаманом Г. М. Семено-
вым формировал добровольческие части в Восточной Сибири. Затем возглавил Азиатскую
конную дивизию, участвовал в карательных экспедициях в Забайкалье, а в августе 1920 г.
ушел в Монголию. В феврале 1921 г. дивизия изгнала китайцев из Урги, за что верховный
глава Монголии Богдо-гэген присвоил Унгерну фон Штернбергу титул цин-вана (монголь-
ского князя 1-й степени) и наивысшее звание, даруемое только чингизидам по крови – «Воз-
родивший государство великий батор, командующий».

Унгерн фон Штернберг планировал разгромить красные войска в Сибири. С этой
целью предусматривалось наступление по следующим направлениям: «а) Западное – ст.
Маньчжурия; б) на Монденском направлении вдоль Яблонового хребта; в) вдоль реки
Селенги; г) на Иркутск; д) вниз по р. Енисею из Урянхайского края; е) вниз по р. Иртышу.
Конечными пунктами операции являются большие города, расположенные на магистрали
Сибирской ж. д.32».

В то время как Азиатская конная дивизия совершала марш навстречу своей гибели, во
Владивостоке при поддержке японских войск было свергнуто приморское земское прави-
тельство и учрежден в противовес Дальневосточной Республике «черный буфер». Власть в
Приморье захватили братья С. Д. и Н. Д. Меркуловы (первый – бывший чиновник, второй –
промышленник). Политбюро ЦК РКП(б), обсудив сложившуюся на Дальнем Востоке обста-
новку, приняло 28 мая решение оказать правительству ДВР финансовую и военную помощь,
направить на Дальний Восток В. К. Блюхера, который был назначен военным министром и
главнокомандующим Народно-революционной армией ДВР.33

30 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 102—103.
31 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 104.
32 Цит. по: Юзефович Л. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга…. – М.: Эллис Лак,

1993. С. 231.
33 См.: Из истории гражданской войны в СССР. Сб. док. В 3-х т. Т. 3. – М., 1962. С. 751—752.



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

24

Командование 5-й отдельной армии еще в начале февраля 1921 г. располагало сведени-
ями о возможном вторжении частей генерала Унгерна фон Штернберга и своевременно при-
няло меры по оказанию противодействия противнику. Части 35-й стрелковой дивизии были
спешно сосредоточены южнее озера Байкал. Дивизион Рокоссовского, совершив тяжелый
переход от станции Мысовск через хребет Хамар-Дабан, прибыл 10 апреля в станицу Жел-
туринская, которая располагалась на р. Джида. 29 апреля бойцы дивизиона впервые столк-
нулись с одним из отрядов Азиатской конной дивизии, пытавшимся проникнуть на совет-
скую территорию. После получасовой перестрелки враг отступил на территорию Монголии.

В конце мая в район станицы Желтуринская вышла 2-я конная бригада (два полка,
китайский дивизион, монгольские подразделения) генерала Резухина. Начальник 35-й
стрелковой дивизии К. А. Нейман немедленно стянул в этот район основные силы диви-
зии. Рокоссовский получил задачу провести 30 мая разведку противника. Эскадрон, направ-
ленный Константином Константиновичем, наткнулся в 18 верстах к югу от Желтуринской
на крупный отряд противника и завязал с ним перестрелку. Пробиться через заставы врага
эскадрону не удалось, и, выделив для наблюдения за противником 12 бойцов, он вернулся
к главным силам дивизиона. В этот же день был обстрелян разъезд кавалеристов в другом
месте. «В общем, наблюдается со стороны противника разведка небольшими частями в
районе Желтуры, – докладывал Рокоссовский начальнику дивизии, – по-видимому, с целью
нападения на таковую34».

Рокоссовский не ошибся – 31 мая бригада Резухина сбила заставы отдельного кава-
лерийского дивизиона и заняла кожевенный завод в девяти километрах от станицы Желту-
ринская. Рокоссовский немедленно принял меры для обороны станицы. Выслав разведку
для установления сил противника, он привел в боевую готовность весь личный состав диви-
зиона, приказал занять позиции и в случае наступления противника упорно обороняться.
Одновременно договорился о взаимодействии с командирами стрелковых частей. Утром
следующего дня Рокоссовский предпринял наступление на кожевенный завод и отбросил от
него противника. Однако к вечеру подошли главные силы бригады Резухина. С 9 часов утра
2 июня бой возобновился. Используя подвижность своей конницы и малочисленность крас-
ноармейских частей, Резухин нанес поражение подразделениям 311-го стрелкового полка в
пяти верстах южнее Желтуринской и вышел на ближние подступы к станице, где был оста-
новлен.

После перегруппировки своих сил генерал Резухин в два часа дня возобновил наступ-
ление. Он сумел отрезать от основных сил и окружить 2-й батальон 311-го стрелкового
полка. И только подход 35-го отдельного кавалерийского дивизиона позволил восстановить
положение. В ожесточенной схватке с казаками был убит конь Рокоссовского, а сам он был
ранен в ногу. Несмотря на это, Константин Константинович пересел на другую лошадь и
продолжал руководить боем. Казаки начали поспешно отступать. Рана, полученная Рокос-
совским, оказалась очень серьезной. Пуля перебила кость. В тот же день, сдав дивизион сво-
ему заместителю И. К. Павлову, Рокоссовский убыл в госпиталь, находившийся в Мысов-
ске. Здесь он находился почти два месяца. За бой под станицей Желтуринской Константин
Константинович был награжден вторым орденом Красного Знамени.

Пока Рокоссовский лежал в госпитале, части 5-й отдельной армии, НРА ДВР и Мон-
гольской народно-революционной армии (МНРА) нанесли поражение Азиатской конной
дивизии, и ее остатки отступили на территорию Монголии. Для преследования был сфор-
мирован экспедиционный корпус из состава сил 5-й отдельной армии под командованием К.
А. Неймана, который 6 июля вступил в Ургу. Однако генералу Унгерну удалось отойти с 1-
й конной бригадой в район Ахай-Гун-Хуре, где к нему присоединилась 2-я конная бригада

34 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 106.
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генерала Резухина. Затем противник обошел с запада 105-ю стрелковую бригаду и долинами
рек Джида и Селенга 21 июля начал продвижение на Верхнеудинск (Улан-Удэ).

В конце июля казачьи отряды приблизились к Мысовску. Рокоссовский, получив изве-
стие об этом, потребовал, чтобы его немедленно выписали из госпиталя. Врачи не смогли
противостоять решительному командиру. Через несколько дней Константин Константино-
вич, еще не оправившийся полностью от ранения, прибыл в район боевых действий. Здесь
он сформировал сводный отряд (около 200 сабель, 500 штыков, два орудия) из тыловиков
и выздоравливающих красноармейцев. Во главе этого отряда Рокоссовский выступил через
хребет Хамар-Дабан навстречу врагу. Однако принять участие в боевых действиях ему не
пришлось. Войска 5-й отдельной армии во взаимодействии с партизанским отрядом П. Е.
Щетинкина в ожесточенных боях 5—7 августа разгромили части Азиатской конной диви-
зии. Генерал Унгерн 22 августа был взят в плен монголами и выдан партизанам. 15 сентября
по приговору Чрезвычайного ревтрибунала Сибири Унгерн фон Штернберг был расстре-
лян в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Разрозненные остатки его войск, бежавшие в
Восточную Монголию, были рассеяны и уничтожены конницей НРА ДВР и МНРА. Только
отдельным группам удалось уйти в Маньчжурию и Западную Монголию.

К. К. Рокоссовский, находившийся в Троицкосавске, получил приказ начальника штаба
экспедиционного корпуса вновь вступить в командование 35-м отдельным кавдивизионом,
который в это время находился в Монголии. 24 августа Константин Константинович встре-
тился в далекой монгольской степи с бойцами своего дивизиона и отрядом Щетинкина, воз-
вращавшимися в Россию. В соответствии с приказом командира экспедиционного корпуса
отряд Щетинкина вошел в состав дивизиона и был развернут в 35-й кавалерийский полк
под командованием Рокоссовского. В декабре следует новое назначение – командиром 3-й
бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии, располагавшейся в Забайкалье.

После разгрома основных сил белогвардейцев и интервентов в обстановке разрухи в
народном хозяйстве, в сложных внутри– и внешнеполитических условиях перед руковод-
ством РСФСР в числе многих других встали и неотложные задачи в области военного стро-
ительства. По своей многоплановости, масштабам и значимости они в конечном итоге обу-
словили необходимость проведения в стране военной реформы.

Вопросы, связанные с реформированием Вооруженных Сил, рассматривались на Х
съезде РКП(б) в марте 1921 г. На съезде были приняты тезисы председателя Реввоенсовета
Республики Л. Д. Троцкого, которые соответствовали тогдашнему экономическому положе-
нию страны и характеризовались меньшей политизированностью. В постановлении, которое
не предназначалось для опубликования, ставились следующие задачи: усилить пролетар-
ский состав армии и укрепить ее коммунистами; строго проводить систему планового снаб-
жения армии; принять меры к повышению политического и боевого уровня специальных
технических частей, их материально-техническому обеспечению; более планомерно и систе-
матически использовать на командных должностях красных командиров; улучшить матери-
альное положение комсостава; осуществить частичный переход к милиционным формиро-
ваниям в районах с наиболее сплоченным пролетарским населением (Петроград, Москва,
Урал). Съезд отверг предложения некоторых делегатов по ликвидации Красной Армии и
немедленному переходу к милиционной системе. «На ближайший период, – говорилось в
постановлении, – основой наших вооруженных сил должна являться нынешняя Красная
Армия, по возможности сокращенная за счет старших возрастов, с повышенным проле-
тарским и коммунистическим составом35».

В соответствии с решениями съезда численность Красной Армии с 5,3 млн. человек
в конце 1920 г. была сокращена до 2,2 млн. к концу 1921 г., а к 1 октября 1922 г. – до

35 Цит. по: Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет. – М., 1963. С. 616.
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1,2 млн. человек36. Одновременно начался частичный переход к территориально-милици-
онной системе комплектования армии. В июне 1921 г. в Петрограде формируется первая
милиционная бригада, в 1923 г. на территориально-милиционное положение переводятся
10 кадровых дивизий, а в 1925 г. уже насчитывалось 46 стрелковых и одна кавалерийская
территориальная дивизия. Изменения, происходившие в армии, коснулись и 5-й Кубанской
кавалерийской дивизии. В начале июля 1922 г. она была преобразована в 5-ю отдельную
Кубанскую кавалерийскую бригаду трехполкового состава. Одним из полков – 27-м – стал
командовать Рокоссовский.

В августе 1923 г. Рокоссовского назначили временно исполняющим обязанности
командира отдельной Дальневосточной бригады, но уже в октябре он снова вернулся в свой
полк. К этому времени в жизни Константина Константиновича произошла значительная
перемена. Еще в августе 1921 г., возвратившись из Монголии, он встретил в Троицкосавске
Юлию Петровну Бармину. Молодые люди понравились друг другу, но только в мае 1923 г.
Константин Константинович решился сделать Юлии Петровне предложение. Она родилась
в городе Кяхта в семье извозчика, окончила гимназию и с 1919 г. работала в городской биб-
лиотеке. В семье Барминых было восемь детей – три брата и пять сестер. В последующем
судьба разбросала их по разным местам. Один брат работал бухгалтером в Новосибирске,
второй – шофером в Кяхте, третий – чертежником в Военно-инженерной академии в Москве.
Одна из сестер работала на почте в Новосибирске, вторая вышла замуж за командира погра-
ничной заставы, расположенной в Средней Азии, третья – за старшего политрука, четвер-
тая – за слушателя Академии моторизации и механизации РККА.

Рокоссовский, вернувшись в свой полк, как и прежде, много времени уделял обучению
личного состава полка, его материально-техническому снабжению, повышению боеспособ-
ности. Результаты за короткий срок оказались впечатляющими. По итогам 1924 г. полк был
признан лучшим в Сибирском военном округе. Командир 5-й отдельной Кубанской кавале-
рийской бригады Писарев и военком бригады Хрусталев высоко оценили Рокоссовского,
его незаурядные организаторские способности и талант. Представляет интерес составлен-
ная в конце ноября 1923 г. аттестация на Рокоссовского, в которой говорилось: «Обладает
твердой волей, энергичный, решительный. Обладает лихостью, хладнокровием. Выдержан.
Способен к проявлению полезной инициативы. В обстановке разбирается хорошо. Сообра-
зителен. По отношению к подчиненным, равно как и к себе, требователен. Заботлив. Поль-
зуется любовью и популярностью. Военное дело любит. Состояние здоровья удовлетвори-
тельное, но требует постоянной поддержки вследствие ряда ранений. Походную жизнь
переносит легко. Обладает незаурядными умственными способностями, с любовью отно-
сится к своей работе, уделяя больше внимания работе боевой, организационной и админи-
стративной работе уделяет менее внимания. Член РКП. Образование имеет пять классов
гимназии. Специального военного образования не имеет, но, любя военное дело, работает
над собой в области самоподготовки. Обладает большим практическим стажем и боевым
опытом в Красной Армии, равно как и боевым опытом империалистической войны. Полу-
ченный опыт с пользой применяет в обстановке мирной жизни, стараясь его обосновать
и теоретически. Награжден двумя орденами Красного Знамени за операции на Восточном
фронте против Колчака и Унгерна. Задания организационного характера выполнял акку-
ратно. Ввиду неполучения специального военного образования желательно командировать
на курсы. В должности комполка вполне соответствует37».

36 РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 32. Л. 5; Д. 167. Л. 5.
37 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 118.
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На аттестации командующий 5-й отдельной армией И. П. Уборевич (Уборявичус)
написал 3 декабря следующее: «Заслуживает выдвижения на должность комбрига кав. не
отдельной вне очереди».

Мнение командира и комиссара 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады о
необходимости командировать Рокоссовского на курсы не осталось без внимания. Осенью
1924 г. молодого командира направляют в Ленинград на учебу в Высшую кавалерийскую
школу. Здесь К. К. Рокоссовский познакомился с Г. К. Жуковым, И. X. Баграмяном, А. И.
Еременко, которые, как и он, стали впоследствии видными советскими полководцами.

Высшую кавалерийскую школу возглавлял В. М. Примаков, но вскоре его сменил
известный теоретик кавалерийской тактики М. А. Баторский. Школа была преобразована в
Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС), время обучения
сократили до одного года, что, естественно, еще больше увеличило нагрузку слушателей.
Основное внимание на курсах уделялось изучению тактики, новых средств борьбы, уме-
нию организовать бой и осуществлять взаимодействие с артиллерией и танками. Изучалась
также организация армий вероятных противников. По словам самого К. К. Рокоссовского, на
курсах его чрезвычайно впечатлил рассказ одного из преподавателей-военспецов о немец-
ком военном теоретике К. Клаузевице, одно время служившем в русской армии. И с тех пор
Рокоссовский всегда стремился обогащать боевую практику глубоким изучением военной
теории.

Слушатели курсов изучали методику проведения занятий по огневой подготовке и
материальную часть оружия, состоявшего на вооружении конницы. По давней традиции,
на высоком уровне велось обучение верховой езде, выездке, владению холодным оружием.
Курсы являлись еще и своеобразной лабораторией конного спорта как прикладного вида
для конных соединений, и слушатели по окончании курсов обычно становились в частях
главными инициаторами широкого развития конного спорта. Рокоссовский вместе с Жуко-
вым, Баграмяном и другими спортсменами курсов принимал активное участие во всех спор-
тивных состязаниях. Кроме того, Константин Константинович значительную часть личного
времени уделял фехтованию на саблях и эспадронах. Немногочисленные зрители станови-
лись свидетелями ожесточенных поединков: на эспадронах сражались друг с другом буду-
щие Маршалы Советского Союза Жуков и Рокоссовский, причем успех чаще сопутствовал
последнему.

Во время учебы в летние месяцы слушатели выезжали на полевую практику, где
решали задачи по тактике действий конницы, совершенствовали технику верховой езды.
Завершала полевую учебу длительная поездка по современной Новгородской области. В ее
финале устраивался конный пробег от Новгорода до Ленинграда. Двухсоткилометровый
путь преодолевали за сутки. Непосредственно перед выпуском была проведена большая
военная игра.

Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, вспоминая о своей учебе в Ленинграде,
писал: «Константин Константинович выделялся своим почти двухметровым ростом. При-
чем он поражал изяществом и элегантностью, так как был необычайно строен и поис-
тине классически сложен. Держался он свободно, но, пожалуй, чуть застенчиво, а доб-
рая улыбка, освещавшая его красивое лицо, притягивала к себе. Эта внешность как нельзя
лучше гармонировала со всем душевным строем Константина Константиновича, в чем я
вскоре убедился, крепко, на всю жизнь сдружившись с ним38».

По окончании курсов в августе 1925 г. Рокоссовского вновь направили в Забайкалье,
где его ждали жена, уехавшая туда ранее, и только что появившаяся на свет дочь Ада.

38 Цит. по: Баграмян И. Х. Великого народа сыновья. – М., 1984. С. 86.
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6 сентября Рокоссовский снова вступил в командование полком, который стал имено-
ваться 75-м кавалерийским полком. Но уже через неделю он получает повышение – ста-
новится исполняющим должность командира 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бри-
гады. Все основное внимание, как и прежде, Константин Константинович уделяет боевой и
строевой подготовке, политической работе среди бойцов и командиров, а также оказывает
помощь властям Бурят-Монгольской АССР в формировании национального бурят– мон-
гольского кавалерийского эскадрона. Среди бойцов и командиров бригады Рокоссовский
пользовался большим уважением и авторитетом. Генерал-майор в отставке М. И. Сафонов,
проходивший службу в 5-й отдельной Кубанской кавбригаде красноармейцем, а затем заме-
стителем командира взвода, писал: «Я сейчас, вспоминая то время, часто задумываюсь, за
что же мы любили своего командира? За то, что старался больше бывать в эскадронах,
а не в штабе? За то, что в казармах и на учебном поле учил нас, командиров, организации
занятий? Или за то, что сам был застрельщиком и участником многих состязаний по бое-
вой подготовке? Пожалуй, за все это, вместе взятое39».

1 июля 1926 г. Рокоссовский получил новое назначение – военным инструктором 1-
й кавалерийской дивизии Монгольской народно-революционной армии. В течение двух лет
он передавал весь свой богатый опыт монгольским командирам, помогая им в формиро-
вании и обучении кавалерийских подразделений и частей. В октябре 1928 г. Константин
Константинович вернулся на Родину, получив назначение на должность командира и комис-
сара 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. Но уже в январе следующего года
его направляют в Москву на Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава
(КУВНАС).

Преподаватели курсов, как правило, лучшие специалисты в области тактики и опера-
тивного искусства, стремились помочь своим слушателям усвоить ряд важнейших опера-
тивно-тактических и специальных тем, познакомить их с образцами новой техники и воору-
жения, которые в это время начали поступать в части Красной Армии.

В апреле 1929 г., завершив обучение на курсах, Рокоссовский вновь вернулся в Забай-
калье. Теоретические знания предстояло теперь закрепить на практике при обучении бой-
цов и командиров 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады. Но вскоре Константину
Константиновичу пришлось опять вступить в бой.

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) была построена на средства России
в 1897—1903 гг. Согласно русско-китайскому договору 1896 г. она с момента постройки
в течение 80 лет являлась собственностью «Общества Китайско-Восточной железной
дороги». По истечении этого срока дорога бесплатно переходила в распоряжение китайского
правительства. 31 мая 1924 г. в Пекине было подписано «Соглашение об общих принципах
урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой». Один из его пунк-
тов предусматривал пересмотр прежнего устава «Общества КВЖД» и установление сов-
местного советско-китайского управления дорогой на паритетных началах. Одновременно
было заключено «Соглашение о временном управлении КВЖД», определившее ее статус
как чисто хозяйственного, коммерческого предприятия и порядок совместной эксплуатации
дороги, а также предусматривавшее сокращение срока ее аренды с 80 до 60 лет.40

Однако претворение в жизнь заключенного соглашения сразу же натолкнулось на
серьезные трудности. К середине 20-х гг. Китай оказался поделенным между несколькими
враждовавшими между собой милитаристскими группировками. Правитель Маньчжурии
Чжан Цзолинь, не признававший пекинское правительство, подписал 20 сентября 1924 г.

39 Цит. по: Советский воин. 1988. ‡ 20. С. 44.
40 См.: Конфликт на КВЖД: Из истории Советских Вооруженных Сил / под ред. канд. ист. наук В. П. Зимонина. –

Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. С. 20.
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в Мукдене договор, в соответствии с которым к СССР перешло не только формальное, но
и фактическое право пользования КВЖД. Но Чан Кайши, прежний союзник СССР, пришед-
ший к власти в Китае 12 апреля 1927 г., принял решение захватить КВЖД. Эта задача возла-
галась на нового правителя Маньчжурии маршала Чжан Сюэляна. Его войска заняли 10 июля
1929 г. телеграф по всей линии КВЖД, закрыли торговое представительство СССР, отделе-
ния Госторга и Совторгфлота, отстранили от должности управляющего дорогой и аресто-
вали более 200 советских работников, которые затем подверглись насилиям и издеватель-
ствам со стороны китайских властей.

Вдоль советско-китайской границы началось сосредоточение маньчжурских войск и
отрядов, сформированных из русских эмигрантов. Правительство СССР 13 июля заявило
решительный протест по поводу беззаконных действий китайских властей и предложило
начать переговоры с целью мирного урегулирования конфликта. Но данное предложение
не было принято, а потому 17 июля Правительство СССР сообщило китайскому прави-
тельству об отзыве своих официальных представителей, прекращении железнодорожной
связи между обеими странами, и предложило китайским дипломатам немедленно покинуть
пределы Советского Союза. С этого момента события приобрели необратимый характер.
Посредничество Франции и США с целью урегулирования возникшего конфликта не увен-
чалось успехом. 20 июля Чан Кайши обратился к армии с призывом к борьбе против СССР.

Резкое обострение отношений с Китаем потребовало принятия экстренных мер по
укреплению дальневосточных границ Советского Союза, поэтому Реввоенсовет СССР 6
августа 1929 г. постановил «объединить все вооруженные силы, ныне расположенные на
территории Дальнего Востока, в армию, присвоив ей наименование «Особая Дальневосточ-
ная армия41». Командующим армией был назначен В. К. Блюхер.

После создания Особой Дальневосточной армии (ОДВА) китайские власти провели
демонстрацию военной силы. 18 августа сформированные из белоэмигрантов отряды и два
батальона китайской регулярной армии нарушили советскую границу в районе села Пол-
тавка. Через три дня было объявлено о введении чрезвычайного военного положения на
территории Маньчжурии, и там началось сосредоточение крупного контингента китайских
войск. Одновременно продолжались расправы с аккредитованными в Китае работниками
советских учреждений, из числа которых более 3 тыс. человек было заключено в концла-
геря.42

Несмотря на это, обе стороны не исключали возможность мирного урегулирования
конфликта. Но эта возможность не была реализована из-за того, что китайская Сунгарийская
речная военная флотилия в первой половине октября обстреляла караван судов на Амуре и
предприняла попытку высадить десант на советской территории. Это вынудило Правитель-
ство СССР пойти на проведение вооруженной акции против китайских частей.

По данным разведывательного отдела штаба ОДВА, Мукденская армия маршала Чжан
Сюэляна насчитывала около 300 тыс. солдат и офицеров и ок. 70 тыс. человек в отрядах
русских эмигрантов. Сунгарийская речная военная флотилия имела в своем составе 11 бое-
вых кораблей и вооруженных пароходов43. Ее операционная база находилась в городе Лаха-
сусу (Тунцзян), расположенном на правом берегу Сунгари, впадающей в Амур. Здесь также
были сосредоточены 9-я пехотная бригада и отряд морской пехоты. Всего на сунгарий-
ском направлении, включая районы Лахасусу и Фугдина (Фуцзинь), китайское командование
имело почти 6 тыс. солдат и офицеров. Вокруг Лахасусу был возведен мощный береговой

41 Цит. по: Советско-китайский конфликт 1929 г.: Сб. док. – М., 1930. С. 38.
42 См.: Пограничные войска СССР. 1929—1938: Сб. док. и мат. – М., 1972. С. 340.
43 См.: Конфликт на КВЖД: Из истории Советских Вооруженных Сил / под ред. канд. ист. наук В. П. Зимонина. –

Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. С. 47.
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укрепленный район с многочисленными огневыми точками. Устье Сунгари было заминиро-
вано, а выше по течению располагались боновые заграждения из связанных между собой
толстых бревен.

Мощные оборонительные сооружения китайцам не помогли. По решению В. К. Блю-
хера 12 октября части 2-й Приамурской стрелковой дивизии при поддержке кораблей Даль-
невосточной речной военной флотилии, а также 40-й бомбардировочной эскадрильи имени
В. И. Ленина и 68-го отдельного авиационного гидроотряда нанесли удар по укрепленным
позициям китайских войск. В ходе операции, которой руководил начальник штаба ОДВА А.
Я. Лапин (Лапиньш), было нанесено поражение китайской Сунгарийской речной военной
флотилии и захвачен Лахасуский береговой укрепленный район. После этого Лапин провел
30—31 октября новую операцию, завершившуюся полным разгромом военной флотилии
противника, и овладел укрепленным районом в Фугдине (Фуцзинь).

Теперь предстояло уничтожить группировки противника, сосредоточенные на других
участках советско-китайской границы. В районе города Маньчжурия противник имел более
9 тыс. солдат и офицеров, в Чжалайноре – почти 6 тыс., у станций Цаган и Хайлар —около
5 тыс. и столько же в ближайшем тылу44. Вокруг городов Маньчжурия и Чжалайнор китай-
ские войска создали мощную систему укреплений. Она имела глубину до 4—8 км и вклю-
чала опорные пункты, развитую сеть окопов и ходов сообщения с убежищами. Пулеметы
и орудия находились в защищенных огневых точках, имевших перекрытие в один-два ряда
рельсов или бревен и с земляной насыпью до полутора метров. Город Маньчжурия с север-
ной стороны прикрывал противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной по дну
также в три метра. Еще более мощный противотанковый ров был отрыт у Чжалайнора.

По указанию В. К. Блюхера штаб ОДВА разработал план Маньчжуро-Чжалайнорской
наступательной операции, предусматривавший окружение и последовательный разгром по
частям войск китайского Северо-Западного фронта (более 15 тыс. человек). Для проведения
операции привлекалась Забайкальская группа войск ОДВА (около 8 тыс. штыков и сабель)
под командованием С.С. Вострецова45. На подготовку к операции отводилось шесть суток.
Однако с самого начала возник ряд трудностей, которые не удалось полностью преодолеть.
В Забайкальской группе войск почти отсутствовали армейские и дивизионные тылы, части
и соединения испытывали значительный некомплект в личном составе по штатам мирного
времени, не говоря уже о штатах на период боевых действий. Командующий группой С. С.
Вострецов своеобразно воспринял указание В. К. Блюхера о секретности подготовки опе-
рации. К разработке ее плана привлекались только начальник штаба группы Г. И. Кассин и
начальник оперативного отдела Я. Я. Вейкин. Руководители различных служб, в том числе
начальник артиллерии, от этой работы были устранены.

Поздно вечером 16 ноября Блюхер провел совещание в штабе Забайкальской группы
войск, на котором были уточнены план операции и порядок ее проведения. В соответствии с
планом предусматривалось силами 21-й стрелковой дивизии блокировать с севера, востока
и запада гарнизон противника в городе Маньчжурия. Предполагалось, что один полк 36-й
стрелковой дивизии нанесет удар по городу с юго-востока, а остальные силы дивизии с тан-
ковой ротой будут наступать в южном направлении с целью перерезать железную дорогу
между станцией Маньчжурия и Чжалайнором и разобщить группировку противника. Части
35-й стрелковой дивизии получили задачу нанести удар на Чжалайнор с севера, а одному
батальону 104-го стрелкового полка следовало занять господствующую высоту в 5 км юго-
восточнее города и не допустить отход противника на Хайлар. 5-й Кубанской кавалерийской

44 См.: Конфликт на КВЖД: Из истории Советских Вооруженных Сил / под ред. канд. ист. наук В. П. Зимонина. –
Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. С. 90, 92—93.

45 См.: Конфликт на КВЖД: Из истории Советских Вооруженных Сил / под ред. канд. ист. наук В. П. Зимонина. –
Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. С. 90, 92—93.
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бригаде предстояло глубоким охватывающим маневром выйти на южную окраину Чжалай-
нора и во взаимодействии со стрелковыми частями уничтожить противника в самом городе.
В последующем предусматривалось главными силами Забайкальской группы войск насту-
пать на северо-запад и совместно с 21-й стрелковой дивизией уничтожить вражескую груп-
пировку в городе Маньчжурия.

Соединениям и частям Забайкальской группы войск предстояло действовать в исклю-
чительно трудных условиях. Местность на китайской территории открытая, долина между
реками Аргунь и Мутная Протока, залитая осенними дождями, после сильных морозов пре-
вратилась в ледяное поле.

К. К. Рокоссовский, получив задачу на наступление, немедленно отдал приказ о сосре-
доточении частей бригады (1,5 тыс. человек) в исходный район. 73-й кавалерийский полк,
выступив в полночь 11 ноября, в три ночных и один дневной переход без дневок прошел
300 км. Главные силы бригады во главе с Рокоссовским начали движение в 10 часов 15
ноября и за сутки преодолели более 100 км. В. К. Блюхер, оценивая состояние частей Забай-
кальской группы войск к началу операции, отмечал: «В частях 36-й сд и 5-й кавбригады чув-
ствовалась измотанность сил. Последний полк кавбригады, сделав за день большой переход,
к моменту нашего приезда стоял на улицах поселка (Абагайтуевский. – Авт.) в ожидании
места для оставшегося короткого отдыха. На всем лежала печать нервности, отчасти
бестолковости. Руководящий состав выглядел издерганным, растратившим свои силы еще
до боя46».

В час ночи 17 ноября 5-я отдельная Кубанская кавбригада выступила из поселка Аба-
гайтуевский. По скользкому, но уже крепкому льду она перешла через Аргунь, и к 7 часам
утра передовой 75-й кавалерийский полк вышел к линии железной дороги в тылу Чжалай-
норского гарнизона. Когда об этом доложили Рокоссовскому, тот отдал приказ: «Взорвать
железнодорожное полотно! Вывести из строя телеграфную линию!»

На рассвете 17 ноября войска Забайкальской группы начали артиллерийскую подго-
товку, поддержанную ударами авиации с воздуха. Через час после ее начала красноармейцы,
одетые в полушубки и валяные сапоги, перешли в наступление. Сильный мороз и пронизы-
вающий ветер не являлись помехой для бойцов. Страшнее оказались недостатки, допущен-
ные при подготовке операции, особенно невыполнение указания Блюхера о проведении воз-
душной разведки обороны противника. Для наступающих неожиданными оказались окопы
на южных подступах к Чжалайнору и противотанковые рвы. Части 36-й стрелковой дивизии
наступали без огневой поддержки, хотя Вострецов и уверял Блюхера в ее твердом обеспе-
чении. Один из танковых взводов остановился перед противотанковым рвом. На фоне этой
картины резким контрастом выглядят воспоминания Маршала Советского Союза В. И. Чуй-
кова, который на период операции был прикомандирован к штабу ОДВА как владеющий
китайским языком. «Танки беспрепятственно дошли до китайских позиций и открыли огонь
вдоль окопов, —писал Чуйков в своей книге «Миссия в Китае». – Пулеметный огонь отрез-
вил китайцев. Они в панике побежали. Десять танков без каких-либо потерь с нашей сто-
роны прорвали оборону противника47».

Появление 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады в тылу китайских войск
стало, по всей вероятности, полной неожиданностью для них, потому что буквально через
несколько минут после выхода кубанцев к железной дороге со стороны Чжалайнора пока-
зался поезд, следовавший на Хайлар. Так как саперы не успели взорвать путь, батарея кубан-
цев по приказу Рокоссовского, развернувшись, с открытой позиции несколькими снарядами
остановила состав. Из вагонов в панике начали выскакивать офицеры и солдаты, которые,

46 РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 4. Л. 19.
47 Цит. по: Чуйков В. И. Миссия в Китае. – М.: Воениздат, 1983. С. 33.
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ведя беспорядочную стрельбу, бросились врассыпную. Их начал преследовать один из эскад-
ронов 74-го кавалерийского полка, который захватил в плен 13 солдат и 16 офицеров.

Бригада Рокоссовского, захватив вражеский поезд, переправилась по льду через Мут-
ную Протоку и овладела сопкой «Мать». После этого продвижение замедлилось, так как
стрелковые части, которые должны были атаковать Чжалайнор с севера, еще не подошли.
Противник предпринимал отчаянные атаки, пытаясь отбросить части 5-й отдельной Кубан-
ской кавбригады. Однако Рокоссовский уверенно управлял боем, маневрируя огнем, пере-
ходя частью сил в контратаки. Особенно тяжело досталось 75-му кавалерийскому полку,
которому пришлось отражать наступление конницы, состоявшей из бывших белогвардей-
цев. Генерал армии Г. И. Хетагуров, командовавший в то время артиллерийской батареей,
вспоминал: «Мне до того никогда не приходилось видеть такой яростной рубки. Велики
были потери белогвардейцев, но и 75-й кавполк потерял при этом свыше семидесяти чело-
век, в том числе лучшего командира эскадрона кавалера двух орденов Красного Знамени
близкого моего друга Ф. И. Пилипенко48».

В 20 часов вечера части бригады Рокоссовского отошли с занимаемых позиций в район
сопки «Мать», где и провели ночь под открытым небом, при низкой температуре и сильном
северо-западном ветре. К этому времени войска Забайкальской группы ценой значительных
усилий окружили две китайские бригады. Однако недостаток артиллерии, особенно тяже-
лой, затруднил подавление огневых точек противника и разрушение его оборонительных
сооружений. Это явилось одной из причин скромных результатов первого дня операции.

Утром 18 ноября войска Забайкальской группы возобновили наступление. Авиация
подвергла бомбовым ударам вражеские позиции, а артиллерия, учтя предыдущий опыт,
обеспечила пехоте непрерывную огневую поддержку. К исходу дня части 35-й и 36-й стрел-
ковых дивизий и 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады сломили сопротивление
чжалайнорской группировки противника. В. И. Чуйков, наблюдавший за действиями бри-
гады Рокоссовского, отмечал: «Нужно отдать справедливость командирам кубанской бри-
гады, которые ночью хорошо подготовили маневр и взаимодействие пеших и конных атак
с артиллерией. Последняя на больших аллюрах выскакивала на открытые позиции и огнем
прямой наводкой стрельбой картечью прокладывала дорогу кавалеристам. Кавалеристы в
полном смысле слова врубались в укрепленные боевые порядки китайцев. От их сабельных
ударов не одна сотня солдат противника свалилась в заснеженных степях Маньчжурии49».

Часть китайских войск все же сумела вырваться из Чжалайнора и уйти на юг. В погоню
за ними Рокоссовский отправил 75-й кавалерийский полк, который настиг противника юго-
западнее разъезда Аргунь и уничтожил его. В ночь на 19 ноября Забайкальская группа
войск возобновила наступление и после ожесточенных боев овладела станцией Маньчжу-
рия. Одновременно войска Приморской группы разгромили группировку противника в рай-
оне Мишаньфу. 22 декабря в Хабаровске между китайскими и советскими представителями
был подписан протокол о восстановлении прежнего положения на КВЖД.

В ходе боевых действий на КВЖД войска ОДВА потеряли убитыми 199 человек, умер-
шими от ран – 27, умершими от болезней – 22, пропавшими без вести – 32, ранеными, кон-
тужеными и обмороженными 729 человек50. Потери бригады Рокоссовского составили 11
человек убитыми и 7 человек ранеными. Особая Дальневосточная армия за мужество и геро-
изм своих воинов была награждена орденом Красного Знамени, а ее командующий В. К.
Блюхер – орденом Красной Звезды № 1. К. К. Рокоссовский 13 февраля 1930 г. был удостоен
ордена Красного Знамени.

48 Цит. по: Хетагуров Г. И. Исполнение долга. —М., 1977. С. 27.
49 Цит. по: Чуйков В. И. Миссия в Китае. – М.: Воениздат, 1983. С. 35.
50 См.: Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 161—162.
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В боях на КВЖД 5-я отдельная Кубанская кавалерийская бригада показала отличную
боевую выучку. В своих «Выводах и пожеланиях по рассмотрению боевых операций, про-
веденных 5-й отдельной Кубанской кавбригадой» Рокоссовский отмечал: «Действия частей
бригады в конном строю (конные атаки) имели место в течение всех трех дней операции и
полностью себя оправдали, так как конными атаками противнику был нанесен наибольший
ущерб. За период боев частями бригады было проведено до восьми атак, и все они имели
положительные результаты… Успех атак обеспечивался их внезапностью, стремитель-
ностью и правильным нацеливанием подразделений51».

В начале 1930 г. К. К. Рокоссовский распростился с кубанцами и отправился на Запад:
он получил назначение на должность командира 7-й Самарской имени английского пролета-
риата кавалерийской дивизии, входившей в состав Белорусского военного округа. Дивизия
включала четыре полка (37, 38, 39 и 40-й) и насчитывала 7 тыс. человек. Она располагалась в
Минске и его окрестностях. Одним из полков, 39-м кавалерийским, командовал Г. К. Жуков,
который вспоминал: «С Константином Константиновичем Рокоссовским, как я уже упо-
минал, мы вместе учились в 1924—1925 годах в Ленинграде на ККУКС и хорошо знали друг
друга. Ко мне он относился с большим тактом. В свою очередь, я высоко ценил его военную
эрудицию, большой опыт в руководстве боевой подготовкой и воспитании личного состава.
Я приветствовал его назначение и был уверен, что К. К. Рокоссовский будет достойным
командиром старейшей кавалерийской дивизии. Так оно и было52».

Начало 30-х гг. было отмечено знаменательными событиями в жизни Красной Армии,
получившими в отечественной литературе определение «техническая реконструкция Воору-
женных Сил». Она опиралась на форсированную индустриализацию государства, милита-
ризацию его экономики, подчинение целям обороны всех социальных программ. В поста-
новлении ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны СССР» от 15 июля 1929 г. требовалось создать
современную военно-техническую базу для обороны страны.53

В соответствии с первым пятилетним планом развития РККА (1929—1933 гг.) преду-
сматривалось полностью перевооружить армию и флот новейшими образцами военной
техники, создать новые технические рода войск (авиацию, бронетанковые войска) и спе-
циальные войска (химические, инженерные и др.), повысив их удельный вес в системе
Вооруженных Сил, а кроме того модернизировать старое оружие и военную технику, мото-
ризовать пехоту, кавалерию и артиллерию, осуществить массовую подготовку технических
кадров54. По численности войск РККА должна была не уступать вероятным противникам на
главном театре военных действий – Западном, а в технике – превосходить противника по
трем решающим видам вооружения, а именно: по самолетам, артиллерии и танкам.

В результате реализации этих планов, начиная с 1932 г., в войска во все возрастающих
количествах стали поступать новые системы оружия и военной техники. Сухопутные войска
получили усовершенствованный станковый пулемет «Максим», модернизированную трех-
линейную винтовку С. И. Мосина образца 1891/30 гг., а затем новые ручные, зенитные, тан-
ковые и авиационные пулеметы. На вооружение артиллерии поступили 45-мм противотан-
ковая пушка, новые более дальнобойные и скорострельные 122-мм и 152-мм пушки, 76-мм
зенитная пушка, 203-мм гаубица и 82-мм миномет. Это позволило увеличить огневую мощь
стрелковых и кавалерийских соединений более чем в два раза. Благодаря быстрому разви-
тию танковой промышленности в войска во все большем количестве поступала новая бро-

51 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 138—139.
52 Цит. по: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 1. 10 – е изд., дополненное по рукописи автора. – М.:

Изд-во Агентства печати Новости, 1990. С. 152.
53 См.: КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза 1917—1968. – М., 1969. С. 265.
54 См.: История второй мировой войны 1939—1945: В 12-ти т. – М., 1973. Т. 1. С. 258.
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нетанковая техника: легкие танки Т-18, Т-26, БТ-2 и БТ-5, средние и тяжелые танки Т-28 и
Т-35, танкетки Т-27, плавающие танки Т-37 и Т-38. Они могли развивать высокую скорость,
однако имели недостаточно мощное вооружение и броню. Войска связи стали оснащаться
более совершенными радиостанциями типа 6 пк, 5 ак, телефонными аппаратами УНА-Ф-31,
ТАМ, телеграфными аппаратами НОТА-34, СТ-35 и др. В инженерные войска начали посту-
пать переправочные парки Н2П и НЛП, легкопереправочные средства, средства механиза-
ции и электрификации инженерных работ, проволочные малозаметные препятствия, проти-
вопехотные и противотанковые мины. Быстро развивались военно-воздушные силы. Уже к
началу 30-х гг. ВВС РККА получили более совершенные истребители И-5, тяжелые бомбар-
дировщики ТБ-2, легкие бомбардировщики Р-5 (они же самолеты-разведчики), штурмовики
ТШ-2.

Наряду с техническим переоснащением армии совершенствовалась и ее организацион-
ная структура. В состав стрелковой дивизии впервые включается танковый батальон. В два
раза увеличилось количество пулеметов, в 2,7 раза – артиллерийско-минометное вооруже-
ние. В стрелковый корпус вместо двух корпусных артиллерийских дивизионов включаются
два артиллерийских полка, вводятся отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и сапер-
ный батальон.55

Существенной реорганизации подверглась конница. С 1926 г. кавалерийская дивизия
стала включать вместо трех бригад две и пулеметный эскадрон. Затем в ее состав вошли тан-
ковые подразделения и увеличилось количество орудий. Организационное развитие артил-
лерии осуществлялось в направлении укрупнения ее частей и соединений. Удельный вес
дивизионной артиллерии уменьшился с 82% до 64%. В то же время состав корпусной артил-
лерии возрос с 12% до 22%.56

Наиболее крупные и радикальные организационные мероприятия проводились в обла-
сти строительства и развития бронетанковых и механизированных войск. В 1930 г. формиру-
ется первая механизированная бригада, а в 1932 г. она развертывается в механизированный
корпус, в состав которого входят две механизированные и стрелково-пулеметная бригады,
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, более 500 танков и 200 автомобилей.57

С 30-х гг. в Красной Армии появляется новый род войск – воздушно-десантные вой-
ска. Начало этому положили сформированные в марте и июне 1931 г. в Ленинградском воен-
ном округе нештатный опытный авиамотодесантный и нештатный парашютно-десантный
отряды. В следующем году был образован штатный авиамотодесантный отряд, развернутый
в 1933 г. в авиационно-десантную бригаду особого назначения, а в 1936 г. дополнительно
созданы 2 авиабригады и 3 авиадесантных полка особого назначения.

В составе Военно-Воздушных Сил с 1929 г. формируются однотипные и смешанные
авиационные бригады, а в 1933 г. началось формирование авиационных корпусов. С конца
1936 г., тяжелобомбардировочные корпуса были сведены в авиационные армии особого
назначения (АОН), предназначенные для решения самостоятельных оперативно-стратеги-
ческих задач. Новое качество приобретают войска ПВО. Их развертывание начинается с
1928 г., когда для прикрытия важнейших административных и промышленных центров
начали создаваться зенитно-артиллерийские полки и посты воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи (ВНОС). В 1932 г. для прикрытия Москвы, Ленинграда и Баку были сфор-
мированы зенитно-артиллерийские дивизии ПВО, а для защиты других крупных городов –

55 См.: История военной стратегии России / Под ред. В. А. Золотарева. – М.: Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000.
С. 212.

56 См.: История военной стратегии России. С. 213.
57 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР. – М., 1969. С. 202.
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бригады и полки ПВО. В 1937 г. эти соединения и части преобразуются соответственно в
корпуса и бригады ПВО.

В строительстве Вооруженных Сил наметился планомерный переход от смешанной
системы комплектования армии к кадровой. К концу 1935 г. уже 77% дивизий стали кадро-
выми.58 Одним из важнейших мероприятий по совершенствованию управления войсками
стало введение единоначалия, которое частично существовало еще в годы Гражданской
войны. Так, к 1928 г. командиры-единоначальники составляли: среди командиров корпусов –
84%, дивизий – 74%, полков – 48% и командиров подразделений – 42%.59 В последующем их
удельный вес неуклонно повышался, а за комиссарами сохранялись лишь функции партий-
ного и политического руководства, они же несли ответственность за политико-моральное
состояние частей и соединений.

В первой половине 30-х годов на подъеме находилась военно-теоретическая мысль.
В стране издавались не только труды отечественных военных теоретиков, но и работы зару-
бежных военных исследователей. Рокоссовский, несмотря на свою занятость, находил время
знакомиться со всеми новинками военно-теоретической литературы. Однако разобраться во
всем этом многообразии было не так уж легко, хоть тогда и считалось, что у командиров
Красной Армии есть верный компас – марксистско-ленинская теория. Нарком по военным и
морским делам К. Е. Ворошилов в своих приказах в качестве первоочередной задачи опреде-
лял изучение марксистско-ленинского учения о войне и армии, «крепко помня, что нет такого
участка практической работы в Красной Армии, где можно обойтись без марксистско-ленин-
ской теории60». Особое внимание стало уделяться разработке так называемого нового «про-
летарского» способа ведения войны на основе учения Ленина о войне и работ Сталина, а
также преодолению всех «буржуазных военных теорий» и разгрому «контрреволюционных
кадров и их пораженческих теорий61».

В то время советские военные теоретики исходили из возможности войны как между
империалистическими державами, так и их коалиции против СССР. При этом считалось,
что во всех случаях победу одержит именно Советский Союз. Уверенность в победе осно-
вывалась, прежде всего, на растущей мощи Советского Союза и его Вооруженных Сил, а
также на моральной поддержке трудящихся всех стран, якобы «кровно заинтересованных в
сохранении мира». К сожалению, последующие события показали, что наивные расчеты на
мировую революцию не оправдались.

Относительно характера возможной будущей войны высказывались различные точки
зрения. М. В. Фрунзе писал: «Никакая наиманевреннейшая война никогда не обходится
без элементов позиционности62». В противовес этому Н. Е. Какурин считал, что весь опыт
позиционной войны может иметь только историческое значение.63 Но все-таки большин-
ство военных теоретиков и военачальников исходили из того, что маневренные и позицион-
ные формы борьбы придется органически сочетать. Например, М. Н. Тухачевский, анализи-
руя Временный Полевой устав РККА (ПУ-36), отмечал, что «в будущей войне позиционные
фронты вполне возможны; если будут недооценены средства современной обороны, если
не будут созданы в необходимых размерах наступательные средства борьбы и если войска
не будут достаточно обучены сложному искусству современного наступательного боя64».

58 См.: Советские Вооруженные Силы: История строительства. – М., 1978. С. 195.
59 См.: Советские Вооруженные Силы: История строительства. – М., 1978. С. 170.
60 Цит. по: Ворошилов К. Е. Оборона СССР. – М., 1937. С. 626.
61 См.: Война и революция. – М., 1931. Кн. 12. С. 45.
62 Цит. по: Фрунзе М. В. Избранные произведения. – М., 1984. С. 65.
63 См.: Какурин Н. Е. Характер и метод нашей военно-научной работы / Военный вестник. 1922. № 3. С. 5.
64 Цит. по: Тухачевский М. Н. Избранные произведения. – М., 1964. Т. 2. С. 248.
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В печати развернулась травля бывшего генерала А. А. Свечина, являвшегося сторонником
стратегии «измора».

В работах И. И. Вацетиса, Б. М. Шапошникова, А. М. Зайончковского, А. И. Корка, А.
М. Вольпе, А. Н. Лапчинского и других военных теоретиков, несмотря на отдельные разно-
гласия, проводилась мысль о том, что будущая война станет мировой, приобретет огромный
размах и будет характеризоваться рядом новых черт как по занимаемому пространству и
продолжительности и количеству участвующих в ней людских масс, так и по экономическим
средствам, питающим войну. Они были убеждены, что воевать будут многомиллионные
армии, оснащенные самым современным оружием и военной техникой. Военные действия
охватят огромные территории на суше, на море и в воздухе. Воевать будет весь народ, вся
страна, величайшее напряжение испытает весь государственный организм. Поэтому страну
надо заблаговременно готовить к войне в экономическом, военном и моральном отноше-
ниях.

Другой характерной чертой стратегического облика будущей войны советские военные
теоретики считали ее наступательную направленность. Предполагалось, что в основе дей-
ствий, как агрессора, так и стороны, отражающей его нападение, будут лежать преимуще-
ственно активные наступательные действия. В первую очередь это требование относилось к
Красной Армии, что вытекало из основных принципов большевистской внешней политики,
особенно в военной сфере. Это нашло отражение как в стратегическом планировании, так и
в требованиях соответствующих уставных документов. Например, во Временном Полевом
уставе РККА (1936) отмечалось:

«Всякое нападение на социалистическое государство рабочих и крестьян будет
отбито всей мощью вооруженных сил Советского Союза, с перенесением военных действий
на территорию врага. Боевые действия Красной Армии будут вестись на уничтожение.
Достижение решительной победы и полное сокрушение врага являются основной целью в
навязанной Советскому Союзу войне65».

Это положение действовало как до начала Великой Отечественной войны, так и в ходе
войны до принятия нового устава.

В военно-теоретических работах значительное внимание уделялось вопросу о началь-
ном периоде будущей войны. В 1932 г. под руководством начальника Штаба РККА А. И.
Егорова были доработаны тезисы «Тактика и оперативное искусство РККА начала тридца-
тых годов», автором которых являлся погибший в авиационной катастрофе начальник Опе-
ративного управления – заместитель начальника Штаба РККА В. К. Триандафиллов. В тези-
сах подчеркивалось, что «новые средства вооруженной борьбы (авиация, механизированные
и моторизованные соединения, модернизированная конница, авиадесанты и т. д.), их каче-
ственный и количественный рост ставят по-новому вопросы начального периода войны и
характер современных операций». В этом документе определялись основные задачи групп
вторжения: а) уничтожение частей прикрытия; б) срыв в пограничных районах мобилизации
и новых формирований; в) захват и уничтожение запасов, образованных противником для
ведения войны и удержание районов оперативного значения.66 Решая эти задачи, стороны,
по мнению Егорова, будут стремиться упредить противника в развертывании главных сил и
захвате стратегической инициативы.

В тезисах особо подчеркивалось, что в начальный период главную опасность будет
представлять авиация, которая бомбовыми ударами и высадкой десантов может на глу-
бине 600—800 км помешать перевозкам войск. Поэтому «основной гарантией возможно-

65 Цит. по: Временный Полевой устав РККА. 1936. (ПУ-36). – М., 1937. С. 9.
66 См.: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917—1940 гг.). – М., 1965. С. 377
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сти бесперебойного выполнения плана сосредоточения является наличие мощного воздуш-
ного флота, средств зенитной обороны…». Не меньшую опасность представляли подвижные
соединения. Для их нейтрализации авторы тезисов предлагали использовать мощные меха-
низированные группы и конные части, соответствующим образом дислоцированные в мир-
ное время. Вместе с тем Егоров утверждал, что «группы вторжения в состоянии будут
создать лишь ряд кризисов, нанести ряд поражений армиям прикрытия, но не могут разре-
шить вопроса окончания войны или нанесения решительного поражения его главным силам.
Это – задача последующего периода операций, когда закончится оперативное сосредоточе-
ние67».

Последующие исследования показали ошибочность таких установок. Выход в свет
целого ряда теоретических трудов позволил глубже разобраться в сущности и содержании
начального периода войны, особенностях проводимых в тот период операций и боевых дей-
ствий. Советское высшее военное руководство исходило из возможности и неизбежности
более решительных и масштабных действий в начальный период. Впрочем, и большинство
отечественных военных теоретиков разделяли эту точку зрения. Так, М. Н. Тухачевский в
работе «Характер пограничных операций» сделал вывод, что действия армии прикрытия
выльются в ожесточенное пограничное сражение крупного масштаба, которое раньше счи-
талось прерогативой главных сил. В связи с этим войска первого стратегического эшелона,
призванные вести это сражение, Тухачевский назвал не армией прикрытия, а передовой
армией.

«Пограничное сражение, – писал он, – будут вести не главные силы армии, как это
было в прежних войнах, а особые части, особая передовая армия, дислоцированная в при-
граничной полосе68».

Большое значение военные ученые и практики придавали срыву планов противника
в начальный период войны. Главным условием этого считались высочайшая бдительность,
активность и решительность. Всеми единодушно подчеркивалось, что пассивность, выжи-
дание могут привести к плачевным результатам. На основе теоретических исследований
Штаб РККА разработал в 1934 г. проект «Наставления по ведению операции вторжения».
В нем начальный период войны определялся как период борьбы за стратегическое развер-
тывание вооруженных сил.

Изменение характера будущей войны в связи с быстрым ростом технических средств
заставляло по-новому подойти к исследованию проблемы прорыва стратегического фронта
противника. В тезисах Штаба РККА «Тактика и оперативное искусство РККА начала трид-
цатых годов» отмечалось, что новые средства борьбы (авиация, артиллерия РГК, танки) поз-
воляют «поражать противника одновременно на всей глубине его расположения в отличие от
нынешних форм боя и атаки, которые можно характеризовать как последовательное подав-
ление отдельных расчленений боевого порядка69». С учетом этого была разработана тео-
рия глубокого боя и операции, основа которой была заложена в трудах К. Б. Калиновского,
В. К. Триандафиллова, М. Н. Тухачевского и других военных теоретиков.

Сущность теории глубокой операции и боя заключалась в одновременном подавлении
обороны противника совместными ударами артиллерии и авиации на всю глубину и в про-
рыве ее тактической зоны на избранном направлении с последующим стремительным раз-
витием тактического успеха в оперативный, который подразумевалось достичь вводом в бой
или сражение эшелона развития успеха (танков, мотопехоты, конницы) и высадкой воздуш-
ных десантов для скорейшего достижения поставленной цели. Эта принципиально новая

67 Цит. по: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917—1940 гг.). – М., 1965. С. 378.
68 Цит. по: Тухачевский М. Н. Избранные произведения. Т. 2. С. 217.
69 См.: Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917—1940 гг.). С. 375.
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теория основывалась на применении массовых, технически оснащенных армий и указывала
выход из своеобразного «позиционного тупика», в который зашла военная мысль в поисках
форм и методов прорыва заранее подготовленной, сильно укрепленной обороны.

Однако некоторые военачальники высказывались скептически в отношении новой тео-
рии, учитывая недостаточную техническую оснащенность армии того времени. Например,
командующий войсками Белорусского военного округа И. П. Уборевич в своем докладе
начальнику Штаба РККА от 29 марта 1932 г. отмечал: «Если бы я думал, и если мы с Вами
верим, что глубокая тактика в современном бою возможна и не окажется книжной каби-
нетной выдумкой мирного времени, тогда надо бы дать комкору (стрелкового корпуса)
средства для атаки70». По расчетам Уборевича, для успешного претворения в жизнь тео-
рии глубокой операции требовалось иметь «сплошной оперативный организм (армию)»
в составе двух механизированных корпусов (1000—1200 танков), шести стрелковых диви-
зий (в каждой по 11 тыс. автомобилей), двух-трех кавалерийских дивизий (в каждой 300
автомобилей), двух штурмовых и истребительных авиационных бригад (400 самолетов).

Отечественная военная мысль признавала и правомерность, и необходимость обо-
роны. Но постоянно подчеркивалось, что оборона – это вспомогательный вид военных дей-
ствий и что обороной не только войну, но и сражение выиграть нельзя. Поэтому подготовка и
воспитание армии велись в духе решительных и бескомпромиссных действий для достиже-
ния безусловной победы в будущей войне. Определенное внимание вопросам обороны все
же уделялось. Так, во Временном Полевом уставе 1936 года отмечалось: «Оборона должна
быть непреодолимой для врага, как бы силен он ни был на данном направлении71». В связи с
этим требовалось повысить ее способность противостоять массированным ударам крупных
сил артиллерии, авиации и танков. Однако дальнейшей разработке этих вопросов помешали
репрессии. По существу, к данной проблеме вернулись лишь в 1940 г., уже после начала
Второй мировой войны.

К. К. Рокоссовский, вступив в командование дивизией, снова перешел на другой уро-
вень. Дивизия является основным тактическим соединением в вооруженных силах, предна-
значенным для выполнения боевых задач в составе корпуса, армии, фронта и других фор-
мирований, а также самостоятельно. Теоретически командиром дивизии мог стать человек,
имевший только высшее военное образование в объеме военной академии. Но на практике,
особенно в 20—30-е годы прошлого века, на эту должность в Красной Армии назначались
инициативные, творчески мыслящие командиры, окончившие только курсы усовершенство-
вания высшего начсостава. Поэтому назначение Рокоссовского на должность командира
дивизии нельзя рассматривать как исключение, тем более что в то время РККА испытывала
нехватку опытных командных кадров. Ведь большинство так называемых военных специа-
листов, бывших офицеров и генералов с академическим военным образованием было уво-
лено по возрасту или в связи с их социальным происхождением, не соответствующим облику
пролетарской армии.

Основой деятельности Рокоссовского на посту командира дивизии стал приказ Ревво-
енсовета СССР № 340/70 от 6 ноября 1929 г. «Об итогах боевой подготовки РККА и Флота
за 1928/29 года и об учебных целях на 1929—1930 учебный год». В приказе отмечалось, что
были достигнуты некоторые успехи в организации и поддержании взаимодействия между
пехотой и артиллерией, особенно в звене полк – дивизия, войска впервые получили практику
использования артиллерии РГК, механизированных войск и автотранспорта, более широко
проводились совместные учения авиации с наземными войсками72. В то же время в боевой

70 Ф. 32871. Оп. 1. Д. 11. л. 144.
71 Цит. по: Временный Полевой устав РККА. 1936. (ПУ-36). С. 16.
72 РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 507. Л. 167—168.
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подготовке были выявлены существенные недостатки: отсутствие твердых навыков в под-
готовке целесообразного решения путем ведения систематической разведки и личной реко-
гносцировки; частое нарушение управления войсками в динамике боя; слабая организация
службы связи; неумение артиллерийских начальников по собственной инициативе сопро-
вождать пехоту огнем и колесами и др. На новый учебный год Реввоенсовет СССР поста-
вил следующие задачи: усвоить практическим путем Полевой устав 1929 года; овладеть
искусством организации и ведения сложных форм боя; освоить высшие формы оператив-
ного и тактического искусства; улучшить содержание учений, создавая на них предпосылки
для творчества командиров; повысить подвижность и мобильность войск, артиллерийскую
и техническую грамотность комсостава всех степеней; тренировать начсостав в управле-
нии ударными группировками; поднять качество руководства боевой подготовкой; широко
использовать моторизованные отряды в совместных действиях с другими родами войск и
др.73

К. К. Рокоссовский, руководствуясь приказами РВС СССР и командующего войсками
Белорусского военного округа А. И. Егорова, особое внимание уделял организации и прове-
дению тактических учений. Части дивизии в 1930 г. отрабатывали темы, связанные с фор-
сированием водных преград, ведением наступательного и оборонительного боя. Оценивая
деятельность К. К. Рокоссовского на посту командира дивизии, Г. К. Жуков говорил: «Рокос-
совский был очень хорошим начальником. Блестяще знал военное дело, четко ставил задачи,
умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчиненным проявлял постоянное
внимание и, пожалуй, как никто другой, умел оценить и развить инициативу подчиненных
ему командиров. Много давал другим и умел вместе с тем учиться у них. Я уже не говорю
о его редких душевных качествах – они известны всем, кто хоть немного служил под его
командованием…74».

Еще более ответственные задачи Реввоенсовет СССР ставил перед армией на 1932
учебный год. К ним относились: решительное овладение искусством управления боем
соединенных родов войск; освоение и применение современной техники и глубокой так-
тики, особенно на фронте ударных армий; наступление ударных группировок в условиях
насыщения их современными техническими средствами; нанесение одновременного удара
на всю глубину расположения противника (глубокий бой); применение танков, особенно
танков дальнего действия; атака и прорыв укрепленных районов и др.75

В войсках широко практиковались опытные тактические учения, связанные с отработ-
кой вопросов организации и ведения глубокого боя и глубокой операции. Основными темами
были: наступление ударной армии под угрозой флангового удара противника; подготовка и
проведение армейской наступательной операции с перегруппировкой сил в сторону флан-
гов; проход механизированного корпуса через фронт прорыва и действия его в оперативной
глубине обороны противника и др. Весной 1932 г. в Белорусском военном округе состоя-
лись учения с привлечением высшего начсостава по отработке пограничного сражения по
прикрытию мобилизации, сосредоточения, оперативного развертывания и использованию
укрепрайонов, а также наступательной операции в условиях пограничного сражения и с про-
рывом заблаговременно подготовленной обороны противника. Рокоссовский, как и другие
командиры дивизий, принимал активное участие в этих учениях. Навыки, приобретенные
им тогда, несомненно, пригодились ему в грозные годы Великой Отечественной войны.

Однако не все обстояло так гладко с освоением новых способов ведения боя и приме-
нением технических средств. И. П. Уборевич в своем докладе начальнику Штаба РККА А.

73 РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 3165. Л. 109.
74 Цит. по: Полководцы и военачальники Великой Отечественной – М.: Молодая гвардия, 1971. С. 260.
75 РГВА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1519. Л. 4 – 7.
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И. Егорову от 5 мая 1932 г. отмечал: «Командиры 3-го кавалерийского корпуса Тимошенко,
6-й кавалерийской дивизии – Вайнер, бывший командир 7-й кавалерийской дивизии – Рокос-
совский подготовлены вполне удовлетворительно, но недооценивают опасности для кава-
лерии со стороны авиации76». Особенно Уборевича тревожило то, что командиры дивизий
по требованию наркома по военным и морским делам К. Е. Ворошилова уделяют много вре-
мени личной стрелковой подготовке в ущерб оперативной подготовке.

Служба Рокоссовского в Белорусском военном округе оказалась непродолжительной.
В начале 30-х годов резко обострилась обстановка на Дальнем Востоке. В 1931 г. Япония без
объявления войны вторглась в Маньчжурию, рассматривая ее в качестве плацдарма для напа-
дения на СССР. Это вынудило советское правительство принять срочные меры для укрепле-
ния своих восточных границ. В Забайкалье и Приморье передислоцировались новые части
и соединения, а ранее там расположенные переформировывались и пополнялись. Одновре-
менно в Забайкалье направлялись опытные командиры, знакомые с театром военных дей-
ствий.

22 февраля 1932 г. Рокоссовский снова вступил в командование 5-й отдельной Кубан-
ской кавалерийской бригадой Забайкальской группы войск. Ему предстояло развернуть бри-
гаду в 15-ю кавалерийскую дивизию. Она включала 64, 73, 74 и 75-й кавалерийские, 15-
й конно-артиллерийский полки и 15-й отдельный механизированный дивизион, который в
сентябре был переформирован в 15-й механизированный полк.

С первых дней вступления в должность командира 15-й кавалерийской дивизии Рокос-
совский встретился с большими трудностями. Подготовка частей оставляла желать лучшего.
Это наглядно видно из приказа Рокоссовского от 1 июня 1933 г., посвященного проверке
73-го кавалерийского полка. «В основном низкая стрелковая подготовка этого полка объяс-
няется общей расхлябанностью всего состава полка, – отмечалось в приказе, – неумением
организовать стрельбы, отсутствием внешнего воинского вида, невысокой дисциплиниро-
ванностью и попытками большинства начсостава свои неудачи объяснять различными
объективными причинами».

Рокоссовский продемонстрировал, что не собирается мириться с подобным отноше-
нием к обучению личного состава. Он объявил выговор командиру и его помощнику по поли-
тической части «за допущенную расхлябанность, неорганизованность и слабую подтяну-
тость полка, а также за слабое знание начсоставом полка основных уставов77».

Командиры и красноармейцы сразу же ощутили твердую руку командира дивизии.
В частях резко возросла активность боевой учебы. Практикой стали форсированные марши
и марш-броски в любую погоду, днем и ночью, по дорогам и без дорог. Подразделения
дивизии овладевали искусством с ходу развертываться в боевые порядки для стремитель-
ной атаки врага и преследования его до полного уничтожения. В соответствии с приказами
командования Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) и Забайкальской
группы войск начсостав изучал организацию и тактику действий японской армии, уделяя
особое внимание японскому языку. Рокоссовский требовал: «На всех тактических учениях
и штабных учениях практиковать опрос пленных по имеющимся словарям, пленных изоб-
ражают один-два командира, отвечающих только на японском языке. С июля сего года во
всех штабах частей установить один день в пятидневку, закрепив в этот день один час, в
течение которого весь разговор в штабе лицами начальствующего состава ведется только
на японском языке, пользуясь словарем. Изучению японского военно-разговорного языка при-

76 РГВА. Ф. 32871. Оп. 1. Д. 32. Л. 71.
77 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 141.
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дать исключительное значение, поставив целью к декабрю сего года овладеть всем началь-
ствующим составом всей суммой слов разговорника словаря78».

Рокоссовский непримиримо относился ко всем фактам нарушения воинской дисци-
плины и очковтирательства. Так, некоторые командиры 64-го кавалерийского полка, стре-
мясь улучшить свои показатели на стрельбах, часто завышали оценки своим подчиненным.
В приказе Рокоссовского от 9 декабря 1933 г. по этому поводу говорилось: «Такое явление
говорит о потере бдительности со стороны ответственных за боевую подготовку лиц,
забывших, по-видимому, о том, что части стоят на одной из ответственных на данном
этапе границ, и от их повседневной боеготовности зависит исход первых боев с врагом,
который попытается перейти эту границу, и что за обман самих себя частям придется в
первых же боях расплачиваться большой кровью..»79.. За столь серьезный проступок коман-
дир 1-го эскадрона 64-го кавалерийского полка был отдан под суд, несколько других коман-
диров получили по 20 суток ареста, а командир полка – строгий выговор.

Рокоссовский являлся образцом корректного и вежливого отношения к подчиненным
и не прощал командиров, которые допускали грубость в обращении с бойцами. Свои прин-
ципы Константин Константинович изложил в приказе от 23 ноября 1934 г.: «…Каждый
командир и политработник обязан знать, что нет худшего в Красной Армии преступления,
кроме измены и отказа от службы, как рукоприкладство, матерщина и грубость, то есть
случаи унижения достоинства человека, человека, призванного в армию, которому дано ору-
жие, который носит почетное звание красноармейца, защитника Советской Родины, – и
что может быть почетнее этого?» И далее говорилось: «Нет командиров в РККА, не уме-
ющих владеть собой, в нужный момент взять себя в руки, ибо такие люди не могут быть
командирами, они в боевой обстановке неспособны будут вести людей в бой и заставить
себя выполнять самые опасные задачи». В то же время Рокоссовский решительно выступал
против каких-либо послаблений дисциплины: «Обращая внимание всего начсостава и млад-
шего комсостава на решительное искоренение случаев грубости, нетактичности и оскорб-
лений подчиненных, одновременно обращаю внимание и на недопустимость каких бы то
ни было послаблений воинской требовательности к подчиненным. Командир должен быть
командиром до конца, требовательным, настойчивым и решительно до конца проводящим
свою волю, направленную на укрепление боеспособности армии…80»

Настойчивость и требовательность Рокоссовского вскоре принесли свои плоды.
Осенью 1933 г. 15-я кавалерийская дивизия по результатам проверки получила оценку
«хорошо». За успехи в подготовке частей дивизии Рокоссовский был награжден орденом
Ленина.

В 1934 учебном году 15-я кавалерийская дивизия, как и другие соединения Красной
Армии, продолжала осваивать глубокую тактику. На тактических занятиях и учениях отра-
батывались наступательный, оборонительный и встречный бои дивизии, усиленной мото-
механизированными частями и авиацией, а также самостоятельные действия в оперативном
тылу противника во взаимодействии с мотомеханизированными соединениями и авиацией.
Вся эта работа проводилась в соответствии с требованиями приказа РВС СССР № 0101 от
12 декабря 1933 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1933 год и задачах на 1934 год81».
Столь же ответственные задачи были поставлены и в приказе наркома обороны СССР №
0102 от 17 декабря 1934 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1934 год и задачах на 1935

78 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 143.
79 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 143.
80 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 144.
81 РГВА. Ф. 4. Оп. 20. Д. 15. Л. 12.
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год» и в директиве начальника Штаба РККА «Об организации, планировании и методике
боевой подготовки РККА» от 29 декабря 1934 г.82

В тактической подготовке войск ОКДВА проводились систематические занятия и уче-
ния по отработке марша, разведки, ближнего боя, преследования и выхода из боя. При этом
не менее четверти учебного времени отводилось на ведение боевых действий ночью. Отме-
тим, что Рокоссовский многое почерпнул при организации и проведении подобных занятий,
и это пригодилось ему в годы Великой Отечественной войны. Он стремился создавать на
тактических занятиях и учениях обстановку, максимально приближенную к боевой. Занятия
проводились на ящике с песком и на местности в любую погоду с организованным управле-
нием и обозначенными войсками и тылом. В дивизии отрабатывались: обход флангов про-
тивника в наступлении и обороне; нанесение ударов по его флангам и тылу; окружение и
уничтожение противника; преследование отходящего противника и захват крупных объек-
тов в ближайшем оперативном тылу; ведение обороны, в том числе подвижной, с целью
ослабления натиска противника; боевые действия в окружении; ввод кавалерийской дивизии
в прорыв. Рокоссовский добивался от подчиненных твердого знания организации, вооруже-
ния и тактики действий японской армии, усвоения тактико-технических характеристик ору-
жия и боевой техники, находившихся на вооружении Красной Армии. Под руководством
Константина Константиновича командиры частей и подразделений, работники штабов всех
уровней изучали «уничтожающие операции и бои» по опыту Первой мировой и Граждан-
ской войн, гражданской войны в США и во времена Французской революции, а также важ-
нейшие операции и сражения из русской военной истории.

В сентябре 1935 г., когда в Красной Армии были введены персональные воинские зва-
ния для командного состава, Рокоссовский получил звание комдива. Его деятельность на
посту командира дивизии была оценена должным образом. В начале 1936 г. он получает
назначение на должность командира 5-го кавалерийского корпуса (16, 25 и 30-я кавалерий-
ские дивизии), дислоцировавшегося в старинном русском городе Псков. Новая должность
потребовала еще большего напряжения сил. В приказе № 0103 наркома обороны Маршала
Советского Союза К. Е. Ворошилова от 28 декабря 1935 г. «Об итогах боевой подготовки
РККА за 1935 год и задачах на 1936 год» от всех родов войск и общевойсковых начальников
требовалось продолжать подготовку к ведению смелых маневренных действий83. На основе
глубокой тактики с учетом вероятного противника и особенности театра военных действий
предписывалось отработать действия кавалерийского корпуса, усиленного механизирован-
ными соединениями и авиацией, в наступлении, в том числе и в качестве эшелона развития
прорыва. На военных играх и полевых поездках с командным и начальствующим составом
следовало отрабатывать все задачи с обозначенными противником и своими войсками. Осо-
бое внимание уделялось технической подготовке командиров всех степеней, так называе-
мому «техминимуму» по артиллерии, танкам, авиации, инженерному и химическому воору-
жению, средствам связи. Кавалерийские части и соединения должны были в совершенстве
овладеть разведкой и охранением во всех видах боя, тесно взаимодействовать на занятиях
и учениях с механизированными частями, авиацией и авиадесантами, особенно в ходе про-
рыва обороны и ведении подвижной обороны.

Задачи, поставленные наркомом обороны, требовали от командиров полного напря-
жения сил для их выполнения. И, надо отметить, что Рокоссовский трудился не покладая
рук. Результаты не замедлили сказаться. В сентябре 1936 г. близ Пскова проходили круп-
ные маневры под руководством командующего войсками Ленинградского военного округа
командарма 1 ранга Б. М. Шапошникова. 11 сентября в связи с окончанием учений пско-

82 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 72. Л. 402—428; Ф. 31983. Оп. 2. Д. 174. Л. 1 – 31.
83 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 6. Л. 240—250.
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вичи организовали торжественную встречу участвовавшим в учениях войскам (56-я стрел-
ковая, 25-я кавалерийская дивизии, 56-й танковый батальон, 25-й механизированный полк и
др.), общее командование которыми во время торжеств было возложено на Рокоссовского.
В специальном политдонесении по этому поводу отмечалось хорошее отношение к участни-
кам учений со стороны местного населения: радушный прием на квартирах, предоставление
мест для ночлега, условий для просушки обмундирования и др. В ответ хозяева постоев при-
глашались на просмотр кинолент, демонстрировавшихся красноармейской передвижкой.

Проявленные в период командования корпусом, в том числе и в ходе упомянутых уче-
ний, достоинства Рокоссовского командующий войсками Ленинградского военного округа
подчеркнул в составленной им 15 ноября соответствующей аттестации. В ней отмечалось,
что за полгода пребывания в округе Рокоссовский сумел «поднять боевую подготовку вновь
сформированных дивизий», которые «на маневрах действовали удовлетворительно», а «сам
комдив Рокоссовский показал вполне хорошее умение разобраться в оперативной обста-
новке и провести операцию». Указывая на то, что аттестуемый «менее внимания уделяет
хозяйственным вопросам», Шапошников все же делал объективный вывод: «Очень цен-
ный растущий командир. Должности командира кавалерийского корпуса соответствует
вполне и достоин присвоения звания комкора84».

Замечание Шапошникова о том, что Рокоссовский недостаточно внимания уделяет
хозяйственным вопросам, было не совсем справедливым. Так, в 1936 г. в местах расположе-
ния воинских частей, дислоцировавшихся в Пскове и его окрестностях, развернулось боль-
шое строительство: возводились казармы, дома начсостава, конюшни, склады и др. К концу
года ввели в эксплуатацию 85 различных объектов, а сооружение других продолжалось и
в следующем году. Обеспокоенный тем, что часть средств, выделенных на строительство
домов начсостава, по каким-то причинам неожиданно исключили из общей сметы, Рокос-
совский обратился в октябре 1936 г. с письмом к секретарю Псковского окружкома ВКП(б)
и председателю окрисполкома. «На сегодняшний день, – писал он, – имеется более ста
семейных командиров и политработников, не имеющих совершенно квартир… Такое поло-
жение, при котором командир с семьей не обеспечивается квартирой и не имеет перспек-
тивы получить ее до осени 1937 года, влияет на политико-моральное состояние командира,
понижая его работоспособность, отношение к работе, и толкает многих на изыскивание
путей для ухода из армии…85» Обрисовав коротко и емко остроту проблемы, Рокоссовский
просил руководителей округа выделить на первое время за счет города хотя бы 60—80 ком-
нат.

В новый 1937 год Рокоссовский вступал в приподнятом расположении духа. Дела в кор-
пусе шли хорошо. Начальство ценило Константина Константиновича, подчиненные отно-
сились к нему с большим уважением. В частях 5-го кавалерийского корпуса развернулась
напряженная учеба с учетом требований приказа № 0106 наркома обороны от 3 ноября
1936 г. «Указания по специальной и тактической подготовке Сухопутных войск86».

Штаб 5-го кавалерийского корпуса размещался в Пскове по улице Ленина, в доме № 8.
Совсем неподалеку, на углу улиц Ленина и Пушкинской, в 1935 г. было возведено одно из
лучших жилых строений города, так называемый Дом специалистов, где в 11-й квартире и
поселился комдив с семьей. Однако он редко находился в своем служебном кабинете, еще
реже – дома. Чаще ему приходилось бывать в штабе округа в Ленинграде, а основное время
занимали поездки по дивизиям, инспектирование частей, организация обучения войск.

84 Цит. по: Известия. 1992. 9 мая.
85 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала

Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 13.
86 РГВА. Ф. 7. Оп. 3. Д. 9. Л. 287.
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4 января 1937 г. К. К. Рокоссовский проверил 16-й конно-артиллерийский полк и обна-
ружил ряд недостатков в боевой подготовке артиллеристов. С 6 по 9 января командир кор-
пуса вместе со своим помощником по политчасти дивизионным комиссаром И. С. Балашо-
вым и начальником 3-го отдела штаба корпуса майором Г. М. Брагиным инспектировал части
30-й кавалерийской дивизии.

12 января Рокоссовский убыл в Москву. Там с 15 по 21 января состоялся XVII Чрез-
вычайный Всероссийский съезд Советов, рассматривавший проект новой Конституции
РСФСР, и Константин Константинович в качестве одного из делегатов присутствовал на
съезде. 23 января он вернулся в корпус и несколько дней потратил на инспектирование
частей псковского гарнизона. С 30 января по 10 февраля Рокоссовский вместе с начальником
штаба корпуса Журавлевым находился в штабе Ленинградского военного округа на сборах
высшего комсостава. Вернувшись из Ленинграда, Константин Константинович выехал 12
февраля в 16-ю кавалерийскую дивизию с проверкой подготовки ее частей к зимним манев-
рам. 25 февраля он направился в 25-ю кавалерийскую дивизию, где проводились командно-
штабные учения. В марте – апреле основные усилия командира корпуса были сосредото-
чены на дополнительной подготовке отделений и взводов. В мае части корпуса вышли в
летние лагеря для проведения занятий по укреплению сплоченности кавалерийских эскад-
ронов, дивизионов и полков. Особое внимание Рокоссовский уделял командирской подго-
товке, стремясь к тому, чтобы командир большую часть времени отдавал командованию и
обучению своей части, сам учился управлять ею в динамике боевых действий. В практику
вводились доклады и рефераты командиров о вновь вышедших книгах на военную тема-
тику. Командиры всех степеней изучали организацию и тактику действий армий Финляндии,
Эстонии, Латвии, Германии, Польши и Швеции.

И так из месяца в месяц, без устали и перерыва. Псковичи видели Рокоссовского в
редкие минуты отдыха на площадке для конных соревнований с препятствиями, и в мест-
ном Кремле, где он любовался широким разливом вод Великой и Псковы, и на трибуне в
дни первомайских и октябрьских праздников. Поскольку дочь Рокоссовского Ада училась
во 2-й образцовой школе, то ему приходилось выполнять соответствующие поручения и на
«дочкином участке». Так, однажды он прислал для школьного праздника военный оркестр,
участвовавший в те годы, впрочем, во всех торжествах Пскова.

Рокоссовский, уделяя большое внимание организации и контролю боевой подготовки
командиров, штабов и частей корпуса, был доволен ее результатами. Однако его тревожили
другие события, которые происходили в стране и армии. С 23 февраля по 5 марта 1937 г.
в Москве состоялся пленум ЦК ВКП(б), на котором в числе других вопросов было рассмот-
рено положение в военном ведомстве. Нарком обороны К. Е. Ворошилов, выступая на пле-
нуме, заявил, что в армии и на флоте, в отличие от других ведомств, «вскрыто пока не так
много врагов». К этому времени было арестовано несколько человек из числа высшего нач-
состава – заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа комкор В.
М. Примаков; военный и военно-воздушный атташе в Великобритании комкор В. К. Путна;
заместитель командующего войсками Харьковского военного округа комкор С. А. Туров-
ский; командир 8-й механизированной бригады комдив Д. А. Шмидт; комендант Литечев-
ского укрепрайона комдив Ю. В. Саблин; командир 25-й Чапаевской кавалерийской дивизии
комбриг М. О. Зюк; начальник штаба 66-й стрелковой дивизии полковник И. Л. Карпель и
начальник штаба 18-й авиабригады майор Б. И. Кузьмичев. Для Рокоссовского арест «врагов
народа» имел фатальное значение, так как Примаков был одним из его начальников, а Зюк
служил в его подчинении.

23 марта в газете «Правда» была опубликована статья «Хранить государственную и
партийную тайну!». В статье отмечалось, что некоторые руководители и работники «не
извлекли достаточных уроков из проверки и обмена партийных документов и прошедших
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процессов троцкистско-зиновьевских бандитов, этих изменников родины, шпионов и дивер-
сантов». Далее говорилось о том, что славные большевистские традиции настоятельно тре-
буют от каждого коммуниста честно и строго хранить партийную и государственную тайну.
«Этого ни на минуту нельзя забыть, – подчеркивалось в газете. – Враги пытались и будут
пытаться использовать малейшую щель в нашем аппарате, будут пускать в ход все – двуруш-
ничество, лесть, подхалимство, спаивание, лишь бы втереться в доверие и выведать секреты
нашей государственной мощи».

В мае неожиданно для всех был арестован первый заместитель наркома обороны Мар-
шал Советского Союза М. Н. Тухачевский. Вскоре последовали новые аресты. Органы нар-
комата внутренних дел усиленно раскручивали дело о «контрреволюционном заговоре в
РККА». 7 июня Рокоссовский, как и другие командиры частей и соединений, получил приказ
№ 072 наркома обороны СССР Ворошилова «о раскрытой Народным комиссариатом внут-
ренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации, кото-
рая, будучи строго законспирированной, долгое время существовала и проводила подлую
подрывную, вредительскую и шпионскую работу в Красной Армии». В состав «военной
фашистско-троцкистской банды», по данным Ворошилова, входили заместители наркома
обороны Я. Б. Гамарник и М. Н. Тухачевский, командующие войсками военных округов И. Э.
Якир и И. П. Уборевич, начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе А. И. Корк, замести-
тели командующих войсками военных округов В. М. Примаков и М. В. Сангурский, началь-
ник Управления по начальствующему составу Б. М. Фельдман, военный атташе в Англии В.
К. Путна, председатель Центрального совета Осоавиахима Р. П. Эйдеман. В приказе отме-
чалось, что «конечной целью этой шайки было – ликвидировать во что бы то ни стало и
какими угодно средствами советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую
власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещи-
ков и фабрикантов». Ворошилов обвинял «фашистских заговорщиков» в подготовке убий-
ства руководителей партии и правительства, во вредительстве в народном хозяйстве и в деле
обороны страны, в подготовке поражения Красной Армии в случае войны, в продаже вра-
гам Советского Союза военных тайн, в ведении подрывной работы в деле обороны страны.
Далее утверждалось, что «враги народа» пойманы с поличным и «целиком признались в
своем предательстве, вредительстве и шпионаже». В приказе подчеркивалось: «Мы очищаем
свои ряды от фашистско-шпионской троцкистской гнили и впредь не допустим повторения
этих позорных фактов. Очищая свою армию от гнилостной дряни, мы тем самым делаем
ее еще более сильной и неуязвимой. Красная Армия обязана и будет иметь до конца чест-
ный, преданный делу рабочих и крестьян, делу своей Родины подлинно свой начальствующий
состав. Удесятерим большевистскую бдительность, повысим и радикально улучшим нашу
работу во всех областях, повысим самокритику и тем ускорим полную ликвидацию послед-
ствий работы врагов народа87».

12 июня все указанные в приказе Ворошилова «враги народа» были расстреляны. 21
июня войска получили новый приказ № 082, подписанный наркомами обороны и внутрен-
них дел «Об освобождении от ответственности военнослужащих, участников контррево-
люционных и вредительских фашистских организаций, раскаявшихся в своих преступле-
ниях, добровольно явившихся и без утайки рассказавших обо всем ими совершенном и о
своих сообщниках». Военным советам округов (армий, флотов) предписывалось представ-
лять наркому обороны свои соображения как о возможности «оставления раскаявшегося и
прощенного преступника в рядах РККА, так и о дальнейшем его служебном использовании
в армии88».

87 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 13. Л. 187.
88 РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 13. Л. 15.
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Рокоссовский, читая эти статьи и приказы, еще не знал, что он сам попал под подо-
зрение. В то время командиры частей и соединений должны были принимать активное уча-
стие в партийной и общественной жизни, без чего была немыслимой дальнейшая военная
карьера. Не избежал этой участи и Константин Константинович. В ноябре 1936 г. он при-
сутствовал на V съезде Советов Ленинградской области, где был избран делегатом Всерос-
сийского съезда Советов. В Пскове Рокоссовский постоянно принимал участие в собраниях
партийного и советского актива, почти всегда избирался в президиум торжественных заседа-
ний партийных конференций, был депутатом городского Совета, членом окружного испол-
кома, горкома и окружкома ВКП(б). Однако он практически не выступал на заседаниях этих
выборных органов, чем воспользовались его недруги и те, кто не хотел попасть в список
«врагов народа».

Нередко командира корпуса критиковали и его подчиненные. Так, командир 25-й кава-
лерийской дивизии С. П. Зыбин, выступая на 2-й Псковской городской партконференции,
состоявшейся в апреле – мае 1937 г., говорил: «У нас в округе мы часто задерживаем разные
темные элементы. Эти элементы бродят везде – и в городе, и вне города. Пробираются и к
нам в городок…89» Масла в огонь подлил и начальник окружного отдела НКВД С. Г. Южный:
«У нас имеется Бутырская церковь, в которую ходят красноармейцы и по знакомству при-
возят дрова в церковь. Этот факт говорит о том, что политико-массовая работа поставлена
в частях слабо». Начальник милиции В. И. Шамшин считал, что командование военного
городка не принимает мер к охране. На конференции говорилось о случаях хулиганства,
пьянства, уголовных преступлениях, фактах венерических заболеваний среди военнослужа-
щих, что, по мнению некоторых, могло в случае войны «вывести часть наших командиров, в
особенности из среднего начсостава, из строя». Некоторые выступавшие делали выводы об
умышленном распространении «заразной проституции в приграничных гарнизонах шпион-
скими организациями и враждебными нам странами90».

Все эти недостатки, естественно, можно было отнести и на счет командира корпуса
Рокоссовского, ответственного за состояние дел в подчиненных воинских частях. На этой же
конференции со стороны ряда руководителей он удостоился персональной критики, касав-
шейся отношения к общественным обязанностям: частое отсутствие на пленумах горкома,
несвоевременное получение депутатского мандата и т. д. Действительно, Константин Кон-
стантинович, находившийся в командировке, не смог 16 ноября 1936 г. присутствовать на 2-
м окружном съезде Советов, хотя на его имя был уже заготовлен мандат под № 202. Поэтому
Рокоссовский принимает решение не входить в состав горкома ВКП(б) нового состава, и
когда его кандидатуру предлагают вновь, «делает себе самоотвод, – как гласит протокольная
запись того заседания, – мотивируя частыми разъездами и отсутствием в городе Пскове».
Дальше в документе сообщается, что с не включением фамилии Рокоссовского в списки для
голосования согласились 360, возразили 16 человек.91

Авторитет Рокоссовского был тем не менее довольно высоким, о чем говорят, напри-
мер, результаты тайного голосования по выборам состава Псковского окружкома ВКП(б)
на 2-й окружной партконференции (май – июнь 1937 г.). После персонального обсуждения
каждой кандидатуры за него было подано 344 голоса и только 7 – против. Тогда же 342 голо-
сами «за» (против – 6 голосов) он был избран делегатом с правом решающего голоса на
Ленинградскую областную конференцию.

89 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала
Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 14.

90 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала
Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 14.

91 См.: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала
Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 14.
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Гром грянул неожиданно. 5 июня на имя наркома обороны Ворошилова из Забайкалья
пришло письмо, зарегистрированное секретариатом под номером 19а. В нем говорилось, что
Рокоссовского, командующего в Пскове 5-м кавалерийским корпусом, стоило бы проверить
по линии НКВД, поскольку он «подозревается в связях с контрреволюционными элементами
и его социальное прошлое требует серьезного расследования92». К тому же, напоминали,
Рокоссовский – поляк. Письму дали ход. Партийная организация управления штаба 5-го
кавалерийского корпуса приняла решение об исключении Рокоссовского из членов ВКП(б).
27 июня партийная комиссия при политотделе 25-й кавалерийской дивизии принимает сле-
дующее постановление:

«Слушали: конфликтное дело.
РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович, рождения 1896 года, член ВКП(б)

с 1919 года, партбилет № 0456018, по соцположению рабочий, по национальности поляк, в
РККА с 1918 года, партвзысканий не имеет. При разборе дела присутствует.

Постановили: решение парторганизации Управления штаба 5 К. К. утвердить. За
потерю классовой бдительности РОКОССОВСКОГО К. К. из рядов ВКП(б) исключить93».

В распоряжении органов внутренних дел уже имелись факты об участии Рокоссов-
ского в мифическом «забайкальском заговоре». Корпусной комиссар В. Н. Шестаков, быв-
ший начальник политуправления и член военного совета Забайкальского военного округа,
арестованный 6 июля, на допросе 13 июля показал: «В кавалерии в троцкистскую органи-
зацию входили: 1. Рокоссовский Константин Константинович – бывший командир 15-й кав.
дивизии, в данное время командир кав. корпуса в г. Пскове94».

17 августа К. К. Рокоссовский был арестован и направлен во внутреннюю тюрьму
Управления госбезопасности ГБ НКВД Ленинградской области. Правда, с него не «срывали
погоны», как об этом пишет К. Константинов в книге «Рокоссовский. Победа НЕ любой
ценой», их просто в то время не было в армии. Рокоссовского наряду с командующим вой-
сками Белорусского военного округа командармом 1-го ранга И. П. Беловым, комкорами
И. К. Грязновым и Н. В. Куйбышевым оговорил командарм 2-го ранга М. Д. Великанов95.
Последнего органы НКВД «разрабатывали» на предмет причастности к «военно-фашист-
скому заговору в РККА», не останавливаясь перед физическим воздействием на подслед-
ственного.

Аресту подверглись многие другие командиры, служившие с Рокоссовским. Вслед за
этим бюро Псковского окружкома ВКП(б), посредством «опроса членов окружкома», при-
няло следующее постановление: «В связи с фактами, разоблачающими Рокоссовского как
участника контрреволюционной организации, исключить Рокоссовского Константина Кон-
стантиновича из состава членов окружкома ВКП(б) и из членов ВКП(б). Внести настоя-
щее постановление на утверждение пленума окружкома ВКП(б)96». На пленуме Псковского
окружкома ВКП(б), состоявшемся 11—12 сентября, был рассмотрен вопрос «О состоянии
окружного партийного руководства и ликвидации последствий вредительства в округе».
Первым пунктом в повестке дня значилось: «Исключение из состава пленума окружкома
ВКП(б) и из рядов ВКП(б) врагов народа Глушенкова, Ларионова, Гужкова, Усачева, Рокос-

92 См.: Мороз В. Из когорты титанов. К 110-летию со дня рождения К. К. Рокоссовского / Красная звезда. 2006. 21
декабря.

93 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала
Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 14.

94 Цит. по: Военно-исторический журнал. 1989. ‡ 8. С. 67; Расправа. Прокурорские судьбы. – М.: Юрид. лит., 1990.
С. 86, 181.

95 См.: Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937—1938. – М., 1998. С. 167.
96 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала

Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 15.
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совского, Камкина, Посунько, Беляева, Суровцева, Кудрявцева, Бернацкого». В постанов-
лении пленума отмечалось: «Утвердить решение бюро окружкома ВКП(б) об исключении
Рокоссовского К. К. из состава пленума окружкома ВКП(б) и из рядов ВКП(б) как врага
народа97».

После ареста Рокоссовского его жена Юлия Петровна и дочь Ада были выселены из
Дома специалистов и оказались в коммунальной квартире одного из домов по улице Дет-
ской. Юлия Петровна, не имевшая специальности, вынуждена была устроиться уборщицей в
парикмахерскую, а также, чтобы свести концы с концами, продавать домашние вещи. Затем,
ввиду того, что семье «врага народа» вообще было предложено покинуть пограничный город
Псков, она выехала к своим знакомым в Армавир. С работой было тяжело. Как только узна-
вали, что муж Юлии Петровны находится в тюрьме как «враг народа», ее немедленно уволь-
няли, и она была вынуждена перебиваться случайными заработками. Ариадна часто меняла
школы, потому что в каждой из них повторялась одна и та же процедура. В класс заходил
директор и сообщал: «Дети, я хочу, чтобы вы знали, что среди вас учится дочь врага народа.
Встань, девочка».

После этого Ада уже опасалась приходить в школу.
Юлия Петровна, не имея сведений о судьбе мужа, решила послать дочь в Москву. Аде

предстояло передать на Лубянке посылку отцу. Если бы ее приняли, то это означало бы,
что Константин Константинович жив. Ариадна успешно выполнила свою миссию. Посылку
приняли!

В своих мемуарах «Солдатский долг» Рокоссовский ничего не пишет о годах, прове-
денных под следствием. Он только подчеркивает: «…В конце тридцатых годов были допу-
щены серьезные промахи. Пострадали и наши военные кадры, что не могло не отразиться на
организации и подготовке войск98». В автобиографии, датированной 4 апреля 1940 г., Рокос-
совский писал: «С августа 1937 по март 1940 гг. находился под следствием в органах НКВД.
Освобожден в связи с прекращением дела».

Публикации последних лет позволяют если не полностью, то хотя бы частично вос-
становить то, что происходило с Рокоссовским после ареста. Ему предъявили обвинение в
связях с польской и японской разведками, а также в участии «в военно-фашистской заговор-
щической организации в Забайкалье». От него настойчиво требовали подтверждения «под-
рывной деятельности» сослуживцев. Следователи выбили ему девять зубов, сломали три
ребра, отбили молотком пальцы ног, дважды инсценировали расстрелы. На встрече со слу-
шателями Военной академии им. М. В. Фрунзе в 1962 г. он рассказывал: «Били… Вдвоем,
втроем, одному-то со мной не справиться! Держался, знал, что если подпишу – верная
смерть99». По воспоминаниям генерала И. В. Балдынова, который находился в заключении
вместе с Рокоссовским, Константин Константинович, возвращаясь в камеру после допросов,
каждый раз упорно повторял: «Ни в коем случае не делать ложных признаний, не оговари-
вать ни себя, ни другого. Коль умереть придется, так с чистой совестью100».

В конечном итоге из обвинительного заключения следовало, что еще в 1916 г., во время
службы Рокоссовского в 5-м драгунском Каргопольском полку, его завербовал в шпионы
близкий друг, такой же, как он, унтер-офицер, а по совместительству польский агент Адольф
Юшкевич, бежавший позднее в Польшу. На судебном заседании Рокоссовский заявил, что
в действительности «агент» Юшкевич, геройски сражаясь в рядах Красной Армии, погиб в

97 Цит. по: Филимонов А. В. «Особая папка» на комдива К. К. Рокоссовского. Малоизвестные страницы жизни Маршала
Советского Союза / Военно-исторический журнал. 2006. ‡ 9. С. 15.

98 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 26.
99 Цит. по: Свердлов Ф. Д. Неизвестное о советских полководцах. – М., 1995. С 6.
100 Цит. по: Белов М. И. Маршалы Победы. —М., 1995. С. 115.
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1920 г. на Перекопе. И сослался на «Красную звезду», которая рассказывала о его подвиге.
Заседание военной коллегии отложили, нужный номер газеты нашли.

Следователи, пытаясь найти компромат на Рокоссовского, обратились за помощью к
его бывшим сослуживцам. Генерал-майор в отставке М. И. Сафонов, служивший в 15-й кава-
лерийской дивизии, вспоминал, что в сентябре 1937 г. в полк пришел пакет из особого отдела
Ленинградского военного округа. Адресован он был командиру полка, комиссару, уполно-
моченному НКВД и секретарю партбюро, от которых требовалось срочно собрать и выслать
компрометирующий материал на Рокоссовского.101

Оперуполномоченный пришел в себя первым:
– Надо собирать, ничего не поделаешь.
– Что собирать, на кого? Днем с огнем не найдешь то, чего быть не может! – не сдер-

жался комиссар.
Командир полка был того же мнения. На следующий день было созвано партийное

собрание, в котором принимали участие не только коммунисты, но и комсомольцы, и беспар-
тийные. Сафонов, зачитав письмо из Ленинградского военного округа, сообщил, что парт-
бюро не имеет компрометирующих фактов, касающихся Рокоссовского. Выступления были
горячими. И во всех звучало одно: «Фабриковать компромат на Рокоссовского – значит зани-
маться клеветой. Не может быть у него связей ни с японской разведкой, ни с антипартий-
ными группировками».

Тексты выступлений коммунистов и резолюцию партсобрания отправили в Ленин-
градский военный округ. Точно так же поступили и коммунисты других полков дивизии.
Однако уведомления о получении материалов из особого отдела округа не последовало.
В 1954 г. М. И. Сафонову довелось встретиться с К. К. Рокоссовским. Они вспоминали сов-
местную службу, бои на КВЖД, товарищей-однополчан. Потом Константин Константино-
вич сказал: «А ведь вы, братцы, спасли меня, можно сказать, тогда, в тридцать седьмом.
Ваши заявления сыграли свою роль. Ведь в них были не просто решения партсобраний,
а требование коммунистов освободить меня как подвергшегося клевете. Надо было иметь
большую смелость тогда, чтобы такое отправить в особый отдел округа».

Итак, каких-либо поводов для дальнейшего содержания Рокоссовского под стражей не
было. Несмотря на это, его отправили в специальный лагерь – БАМЛАГ. Корреспондент
журнала «Советский воин» капитан А. Островский в 1990 г. посетил поселок Свободный,
где проживали охранники Бамлага102. Он встретился с бывшим начальником фельдъегерской
связи БАМЛАГА, потом краевого ОГПУ И. Ф. Драчевым. Вот что поведал старый служака:

– Здесь, в БАМЛАГе, Рокоссовский был на пересылке, в тюрьме. Его мог видеть
Мишка Зайнуллин, старшина. Хотя это мы между собой звали его Мишка – имя у него дру-
гое. Я видел Рокоссовского в коридоре Хабаровского НКВД, где-то в 37—38-х годах, точно
не помню. Заглядывал много раз в «глазок» камеры, где он сидел. Видел, как Блюхер заходил
в камеру Рокоссовского, и тот отдавал ему честь. Военных в то время много перебывало в
камерах Хабаровского НКВД. Всех не упомнишь.

– Ходят слухи, будто Рокоссовский пытался бежать из лагеря? – спросил Островский.
– Не-е-ет, – ухмыльнувшись в бороду, протянул бывший старшина, – политические

сознательные, они не бегали, как уголовники. Они работали справно. Небось, чуяли вину…
Вторые пути на Транссибе – их работа. И Рокоссовский не бегал, знал свое место. На насыпи
камни ворочал. Мост железнодорожный знаешь через Зею? И его рук дело. Здоровый был
мужик, длинный. А добавки не клянчил, хотя кормили баландой только утром и вечером…
Молчун. Со мной ни разу не заговорил. Скажешь ему, где там лопата или тачка да куда

101 См.: Ориентир. 1988. ‡ 20. С. 44.
102 См.: по: Островский А. Палачи или жертвы? / Советский воин. 1990. ‡ 4. С. 79.
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идти, что делать, – идет, выполняет. Да и то: сам же командир. Дисциплина… Я их тогда
псами охранял. Старшим инструктором был по служебно-розыскным собакам. В звании!
А для меня он кто? Не генерал – не-е-ет. Такой же заключенный, как и все. Правда, как при-
везли, поначалу в гимнастерке ходил, без знаков различия. А сукно-то выдает – генераль-
ское. Потом гимнастерку заменили на робу. Правда, недолго он у нас пробыл, отправили
дальше по этапу.

В середине июля 1939 г. К. К. Рокоссовский вместе с другими заключенными прибыл в
Сосногорск. Жительница этого поселка Г. Седьякова вспоминала, что вместе с сельчанами к
заключенным подошел Иван Викентьевич Попов, местные его звали Вик-Вань. Он спросил:

– Что за люди?
И вдруг один заключенных назвал Попова по имени. Бросился к нему Иван Викентье-

вич:
– Командир!
Конвой всполошился:
– Стой!.. Застрелю!..
А Попов отвечает:
– Меня застрелишь – пятерых Иванов без отца оставишь, а жену – без мужа. Посадят

тебя, как этих заключенных.
Обнялся Вик-Вань с узнавшим его военным. Оказывается, в Гражданскую войну

Попов воевал вместе с тем заключенным – Рокоссовским, ординарцем у него был, за
лошадьми ухаживал. Жители деревни принесли заключенным молока, хлеба, картошки,
затем зарезали колхозного бычка, сварили суп.

Вскоре партию заключенных направили в Княж-Погост, севернее Котласа. Рокоссов-
ский работал там истопником в гражданской бане. Попов с передачей каждый месяц ходил к
своему командиру. После того как Константина Константиновича освободили, он не забыл
своего ординарца. В конце апреля 1940 г. получили Поповы посылки из Москвы. В двух
упаковках были брюки для Ивана Викентьевича, юбка для его жены, гостинцы детям.

22 марта 1940 г. К. К. Рокоссовского выпустили на свободу. На руки он получил сле-
дующий документ:

«СПРАВКА
Выдана гр-ну Рокоссовскому Константину Константиновичу, 1896 г. р., происходя-

щему из гр-н б. Польши, г. Варшава, в том, что он с 17 августа 1937 г. по 22 марта 1940 г.
содержался во Внутренней тюрьме УГБ НКВД ЛО и 22 марта 1940 г. из-под стражи осво-
божден в связи с прекращением его дела.

Следственное дело № 25358 1937 г.103»

Как мы видим, в справке говорится, что Рокоссовский находился все время в тюрьме,
а воспоминания, приведенные выше, опровергают это.

Многие исследователи почему-то связывают освобождение Рокоссовского с возмож-
ностями С. К. Тимошенко как наркома обороны, а Г. К. Жукова – как начальника Генераль-
ного штаба, упуская из виду, что к моменту выхода Рокоссовского на свободу они этих долж-
ностей еще не занимали104. Маршал Советского Союза С. М. Буденный рассказывал, что

103 Цит. по: Константинов К. Рокоссовский. Победа НЕ любой ценой. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 45.
104 См.: Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие. – М… 2003. С. 224; Маршал Жуков. Каким мы его

помним. – М., 1989. С. 172, 210; Пономарев А. Н. Дружба маршалов выше обид: Г. К. Жуков – К. К. Рокоссовский. – Три
маршала Победы. – М., 1999. С. 285.
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он был в числе тех, кто добивался освобождения Рокоссовского105. Так что обстоятельства
освобождения Рокоссовского из тюрьмы требуют дополнительного изучения.

К. К. Рокоссовский, обретя свободу, приехал в Псков, но, не застав там никого из род-
ных, немедленно уехал из города и больше там никогда не появлялся, хотя псковичи пригла-
шали его на различные торжества неоднократно.

В конце 1986 г. Псковский горисполком принял решение о присвоении имени К. К.
Рокоссовского одной из новых улиц. В городе почти в неизменном виде сохранились зда-
ния штаба бывшего корпуса и Дома специалистов. В первом из них размещается один из
факультетов политехнического института, а на стене второго, жилого здания, установлена
мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1936—1937 гг. жил прославленный полко-
водец К. К. Рокоссовский».

К. К. Рокоссовскому предоставили возможность отдохнуть вместе с семьей в Сочи.
По возвращении с курорта он был принят С. К. Тимошенко, который к тому времени стал
народным комиссаром обороны. «Семен Константинович предложил мне снова вступить
в командование 5-м кавалерийским корпусом (в этой должности я служил еще в 1936—1937
годах), – пишет Константин Константинович. – Корпус переводился на Украину, был еще в
пути, и нарком пока направил меня в распоряжение командующего Киевским Особым воен-
ным округом генерала армии Г. К. Жукова. Я должен был помочь в проверке войск, готовив-
шихся к освободительному походу в Бессарабию. В моем присутствии нарком сообщил об
этом по телефону командующему округом106».

К тому времени, когда Рокоссовский освободился из заключения, произошли значи-
тельные изменения в Красной Армии и в военном деле.

В марте 1940 г. завершилась советско-финляндская война, итоги которой стали пред-
метом строгого разбирательства в ЦК ВКП(б) и на Главном военном совете. Опыт войны
показал, что между теоретическими представлениями о характере войны и реальной дей-
ствительностью выявился угрожающий разрыв. В организационной структуре Вооружен-
ных сил, их техническом оснащении и боеготовности обнажились слабые места. Наркомат
обороны не справлялся с решением многих назревших вопросов. После обсуждения итогов
этой войны на пленуме ЦК ВКП(б) и проверки наркомата обороны с занимаемой должности
был снят К. Е. Ворошилов. В мае того же года новым наркомом обороны назначили С. К.
Тимошенко, которому было присвоено воинское звание Маршал Советского Союза. Одно-
временно были разработаны и стали приниматься деятельные меры по устранению нако-
пившихся недостатков, причем существенных.

В акте о приеме наркомата обороны Тимошенко от Ворошилова указывалось, что
отсутствуют мобилизационный и оперативный планы, план подготовки и пополнения ком-
состава запаса для полного отмобилизования армии по военному времени, данные о состо-
янии прикрытия границ, запущен учет личного состава и др107. Однако соответствующие
меры, призванные устранить эти недостатки, претворить в жизнь не удалось – оставался год
до начала Великой Отечественной войны.

Война с Финляндией также показала, что темпы и направленность технической рекон-
струкции Вооруженных Сил далеко не соответствовали быстро усложнявшимся условиям
ведения войны и ее характеру, большинство видов оружия и военной техники морально
устарело. Поэтому были приняты спешные меры по разработке и внедрению в войска более
современных образцов вооружения. Среди них автоматические винтовки Ф. В. Токарева
(СВТ-40), пистолет-пулемет Г. С. Шпагина, 76-мм дивизионные пушки, 122-мм дивизион-

105 См.: Три маршала Победы. – М., 1999. С. 256, 300.
106 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. —М.: Голос, 2000. С. 24.
107 См. подробнее: Известия ЦК КПСС. 1990. ‡ 1. С. 193—208.
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ные гаубицы, 85-мм зенитные пушки, средние танки Т-34, тяжелые танки КВ-1, истребители
Як-1, МиГ-3, штурмовики Ил-2, бомбардировщики Пе-2, радиолокационные станции РУС-1
и РУС-2, приборы управления огнем зенитной артиллерии (ПУАЗО-3), понтонные парки
С-19, более совершенные противопехотные и противотанковые мины, радиостанции РАФ и
РСБ. Одновременно началась работа по изучению возможности осуществления взрывной
ядерной реакции, приводящей к взрыву с выделением огромной энергии.

Полностью была пересмотрена организационно-штатная структура всех родов войск.
Еще летом 1939 г. в приграничных военных округах началось формирование общевойско-
вых армий, каждая из которых должна была включать несколько стрелковых корпусов, меха-
низированный корпус, авиационную дивизию и ряд армейских частей. Но слаженность их
оставалась низкой, а комплект армейских частей не в полной мере соответствовал своему
назначению. С учетом опыта применения во французской кампании вермахтом крупных тан-
ковых и механизированных соединений в Советском Союзе с июня 1940 г. начинают фор-
мировать 9 механизированных корпусов, причем в каждом предполагалось иметь 1031 танк.

В июне 1940 г. К. К. Рокоссовский прибыл в штаб Киевского Особого военного округа,
которым командовал его бывший подчиненный и однокашник по Высшей кавалерийской
школе генерал армии Г. К. Жуков. За то время, что Рокоссовский находился в заключении,
Георгий Константинович добился значительных успехов. В августе 1939 г., командуя 1-й
армейской группой, он разгромил японцев на реке Халхин-Гол, за что был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. А теперь стал командующим войсками одного из крупнейших
военных округов.

Начальником штаба округа был генерал-лейтенант М. А. Пуркаев. Он свободно вла-
дел немецким и французским языками и недавно вернулся из Германии, где был военным
атташе. Родился М. А. Пуркаев в бывшей Симбирской губернии, в семье рабочего, по наци-
ональности мордвин. Окончил реальное училище. В 1915 г. был направлен в школу прапор-
щиков, откуда вышел офицером и попал прямо на фронт. В дни Октября сразу же примкнул
к большевикам, добровольно вступил в Красную Армию. В боях против войск адмирала
Колчака командовал полком, был награжден орденом Красного Знамени. Служебная карьера
Максима Алексеевича не отличалась резкими взлетами, но в 1931 г. он уже возглавлял штаб
Московского военного округа. Сослуживцы считали его нечутким, но уважали за ровность
характера и высокую эрудированность. Он по праву считался крупным знатоком штабной
работы, особенно хорошо знал службу войск и организационно-мобилизационную работу.

Войска Киевского Особого военного округа готовились к выполнению ответствен-
ного задания. 26 июня 1940 г. Правительство СССР передало румынскому представителю
ноту, в которой предлагалось «приступить совместно с Румынией к немедленному решению
вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу108». Правительство Румынии заняло
уклончивую позицию, что вынудило советское правительство предъявить 27 июня более
жесткое требование вывести румынские войска с «территории Бессарабии и Северной Буко-
вины в течение четырех дней, начиная с 14 часов по московскому времени 28 июня».

Задачу по освобождению «Северной Буковины и Бессарабии из-под оккупации Румы-
нии» возложили на войска Южного фронта, в состав которого входили три армии: 12-я армия
под командованием генерал-майора Ф. А. Парусинова и 5-я армия под командованием гене-
рал-лейтенанта В. Ф. Герасименко; третья создавалась из войск Одесского военного округа
под командованием генерал-лейтенанта И. В. Болдина. Командующим фронтом был назна-
чен генерал армии Г. К. Жуков. В состав группы генералов, работавших под его руковод-
ством, был включен и Рокоссовский. После долгих переговоров румынское правительство
все же согласилось вывести свои войска из Северной Буковины и Бессарабии, и, таким обра-

108 Цит. по: Правда. 1940. 29 июня.
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зом, дело уладили мирным путем. Войска Южного фронта с течение трех дней (28—30
июня) заняли Северную Буковину и Бессарабию. На VIII сессии Верховного Совета СССР
2—6 августа был принят закон, юридически оформивший образование Молдавской ССР.

После завершения похода Рокоссовский снова вступил в командование 5-м кавалерий-
ским корпусом. В ходе продвижения в Бессарабию и Северную Буковину выявились серьез-
ные недостатки в подготовке и обучении войск. В своей директиве от 17 июля генерал армии
Жуков отмечал: плохую организацию штабами марша и службы регулирования; отсутствие
в наземных войсках средств связи с авиацией; неумение осуществлять маскировку при рас-
положении на отдых и вести наблюдение за воздухом; невысокую степень подготовки крас-
ноармейцев и конского состава к совершению длительных и, особенно, ночных маршей;
слабую организацию артиллерийской разведки; недостаточную отработку взаимодействия
танков с пехотой и артиллерией; неудовлетворительную подготовку понтонных и саперных
батальонов к организации переправ и наведению мостов; отсутствие должной воинской дис-
циплины, что привело к большому количеству нарушений порядка и чрезвычайных проис-
шествий.109

Под руководством Жукова был разработан комплекс мероприятий, направленный на
совершенствование боевой подготовки войск округа. Рокоссовский, претворяя в жизнь эти
мероприятия, проводил систематические тренировки подъемов частей по тревоге в целях
выработки скорости и оперативности в выполнении боевых задач. В тактической подготовке
был сделан упор на отработку наступательного боя с преодолением полосы заграждений
и крупных водных преград, оборонительного боя с устройством полосы заграждений. Все
задачи по указанию Рокоссовского отрабатывались в трудных условиях лесисто-гористой,
болотистой и песчаной местности. Особое внимание уделялось организации противотан-
ковой и противовоздушной обороны. В подготовке штабов и совершенствовании управле-
ния войсками за основу берется управление по радио и с помощью самолетов. В октябре
Рокоссовский присутствовал на опытном учении 4-го механизированного корпуса, на кото-
ром решались задачи по преодолению противотанковых районов, водных преград, нанесе-
нию последовательных контрударов для разгрома противника по частям и др.

В декабре 1940 г. в военной карьере Рокоссовского произошел новый поворот – его
назначили командиром 9-го механизированного корпуса. Это было полной неожиданностью
для Константина Константиновича. «Переход на службу в новый род войск, естественно,
вызвал опасение: справлюсь ли с задачами комкора в механизированных войсках? – вспоми-
нал он. – Но воодушевляли оказанное доверие и давний интерес к бронетанковым соедине-
ниям, перед которыми открывались богатые перспективы. Все, вместе взятое, придало
мне бодрости, и, следуя поговорке, что «не боги горшки обжигают», я со всей энергией
принялся за новое дело, понимая, что формировать корпус придется форсированными тем-
пами110».

Прежде чем продолжить наше повествование, расскажем о том, как принималось
решение о формировании 9-го механизированного корпуса, его составе, предназначении.
Это позволит уяснить степень ответственности бывшего кавалериста, ставшего вдруг коман-
диром-танкистом, а также какие задачи ему приходилось решать в последние месяцы перед
началом Великой Отечественной войны.

Предложение о формировании в Киевском Особом военном округе 9-го механизиро-
ванного корпуса содержалось в докладе наркома обороны и начальника Генерального штаба
РККА, представленном 14 октября в Политбюро ЦК ВКП(б). Это предложение было одоб-

109 См.: Краснов В. Г. Неизвестный Жуков. Лавры и тернии полководца. Документы. Мнения. Размышления. С. 150
—151.

110 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 25.
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рено, и 4 ноября нарком обороны подписал директиву о создании этого корпуса в составе
19-й и 20-й танковых и 131-й моторизованной дивизий. Весной 1941 г. корпус получил
еще и мотоциклетный полк111. Заместителем командира корпуса по политической части был
назначен бригадный комиссар Д. Г. Каменев, начальником штаба – генерал-майор техни-
ческих войск А. Г. Маслов. 20-й танковой дивизией командовал полковник М. Е. Катуков
(будущий маршал бронетанковых войск), 19-й танковой дивизией – генерал-майор танковых
войск К. А. Семенченко, 131-й моторизованной дивизией – полковник Н. В. Калинин. Управ-
ление корпуса, 131-я моторизованная и 35-я танковая дивизии дислоцировались в Ново-
град-Волынске, 20-я танковая дивизия – в Шепетовке. В марте 1941 г. 19-я танковая диви-
зия была передана в 22-й механизированный корпус, а в состав 9-го механизированного
корпуса вошла 35-я танковая дивизия полковника Н. А. Новикова, сформированная в Ново-
град-Волынске.

Рокоссовский высоко отзывался о деловых качествах своих помощников. «Мне, как
комкору, посчастливилось в том отношении, что ближайшие мои помощники были обра-
зованными и самоотверженными людьми. Они умели учить бойцов и командиров тому,
что потребуется на войне, – вспоминал Константин Константинович. – Среди них прежде
всего хочется выделить начальника штаба тридцатидевятилетнего генерал-майора Алек-
сея Гавриловича Маслова. Он был, как говорилось тогда, «академиком» (то есть окончил
академию имени М. В. Фрунзе), штаб корпуса держал хорошо и всецело отдался подго-
товке нижестоящих штабов, дисциплинируя их работников и приучая к самостоятельно-
сти мышления. Мне нравился его стиль – требовательность и чуткость к мысли и ини-
циативе подчиненных, органическая потребность личного общения с войсками. Большую
помощь в подготовке корпуса к грядущим испытаниям оказывали мне также заместитель
по технической части полковник Внуков и замполит товарищ Каменев112».

Времени на то, чтобы полностью завершить комплектование, обучение и слаживание
частей корпуса у Рокоссовского практически не было. К июню 1941 г. в корпусе имелось
всего 300 танков – меньше, чем было положено танковой дивизии, да и те из учебного
парка113. В 20-й танковой дивизии насчитывалось лишь 36 танков (30 БТ, 3 ХТ и 3 Т-26), в
35-й танковой дивизии – 142 танка (141 Т-26 и один ХТ), в 131-й моторизованной дивизии –
122 танка (104 БТ, 18 Т-37/38). В корпусе имелось 20 76-мм пушек, 24 152-мм гаубицы, 34
122-мм гаубицы, 48 82-мм минометов, 1027 автомобилей, 114 тракторов и 27 мотоциклов114.
К этим данным добавим свидетельство Рокоссовского: «К началу войны наш корпус был
укомплектован людским составом почти полностью, но не обеспечен основной материаль-
ной частью: танками и мототранспортом. Обеспеченность этой техникой не превышала
30 процентов положенного по штату количества. Техника была изношена и для длительных
действий непригодна. Проще говоря, корпус как механизированное соединение для боевых
действий при таком состоянии был небоеспособным115».

Рокоссовскому, прослужившему почти три десятилетия в кавалерии, пришлось осва-
ивать теорию боевого применения бронетанковых и механизированных войск. За три года
лагерной жизни он значительно отстал от своих бывших коллег не только в служебном отно-
шении, но и в военно-теоретическом плане. Поэтому позволим себе кратко осветить наибо-

111 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940—
1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 33.

112 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 27—28.
113 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940—

1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 283.
114 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940—

1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 284.
115 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.: Голос, 2000. С. 32—33.
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лее важные вопросы, касающиеся все того нового, что было накоплено к этому времени в
области ведения боевых действий с применением подвижных родов войск.

В Проекте временного наставления механизированных войск РККА, изданного в
1932 г., были определены следующие способы применения механизированных соединений:
действия на фланге армии (фронта) во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта;
действия по развитию прорыва с последующим выходом на армейские тылы противника;
действия в рейде по тылам противника с задачей уничтожения подходящих резервов против-
ника, нарушения системы управления противника и уничтожения его коммуникаций. Про-
ект наставления не исключал возможности применения механизированных соединений и
для прорыва подготовленной обороны – но указывал, что это нецелесообразно. Основным
способом боевых действий механизированного соединения считалась стремительная и вне-
запная атака противника с использованием массы танков.

В Проекте наставления отмечалось, что наличие трех заправок горючим и трех бое-
комплектов позволяет механизированному корпусу отрываться от своих войск на расстояние
до 200 км. Нормальный суточный переход определялся в 100—120 км (из расчета 8 часов
на движение и 2 часа на привал). Форсированный суточный переход устанавливался в 150
—180 км (13 часов на движение и 2 часа на привал). При самостоятельных действиях меха-
низированного корпуса в оперативной глубине он мог вести наступление на противника,
перешедшего к обороне заблаговременно. В этом случае быстрота действий считалась обя-
зательным условием и важнейшим фактором в достижении успеха в наступательном бою.
Боевой порядок механизированного корпуса при наступлении на обороняющегося против-
ника состоял из ударной и сковывающей групп. В ударную группу выделялась большая часть
сил, в сковывающую – обычно стрелково-пулеметная бригада.

Проект наставления допускал, что в известных условиях обстановки механизирован-
ный корпус может выполнить и задачи оборонительного характера. Основным видом обо-
роны при этом считалась подвижная оборона. Боевой порядок механизированного корпуса
в обороне состоял из группы прикрытия, группы главного сопротивления и группы резерва.

Дальнейшее развитие вопросы боевого применения механизированных и бронетан-
ковых войск нашли во «Временной инструкции по глубокому бою» (1934 г.). В инструк-
ции указывалось, что современные средства подавления – мощные и быстроходные танки,
десантная и штурмовая авиация, большие количества артиллерии – требуют новых форм
организации и ведения боя. При применении в массовом количестве эти рода войск поз-
воляют осуществить почти одновременную атаку всей глубины тактического расположе-
ния противника с полным окружением и уничтожением его главных сил. Механизирован-
ный корпус рекомендовалось использовать для глубокого развития успеха, достигнутого при
прорыве обороны противника стрелковыми войсками. Корпус перед началом наступления
должен был сосредоточиться в исходном районе в 15—20 км от переднего края обороны.
Ввод мехкорпуса в прорыв начинался после того, как только пехота стрелкового корпуса
достигнет глубины дивизионных резервов противника. При этом мехкорпус должен был сво-
ими силами расчистить полосу ввода, а не ожидать, когда стрелковые соединения подгото-
вят ему освобожденную от противника полосу.

Немало внимания уделялось вопросам боевого применения бронетанковых и механи-
зированных войск на совещании высшего командного и начальствующего состава Красной
Армии, состоявшемся в конце декабря 1940 г116. Познакомим читателя с основным содержа-
нием материалов этого совещания. Они важны для понимания того, какие задачи приходи-

116 См. подробнее: Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23—31 декабря
1940 г. – Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12(1). – М.: «ТЕРРА», 1993.
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лось решать Рокоссовскому накануне войны. Эти теоретические положения предстояло ему
осмыслить и правильно применить в практике своей деятельности.

Нарком обороны С. К. Тимошенко в своем выступлении, правильно отметив крупные
изменения в оперативном искусстве зарубежных армий, тем не менее заявил: «В смысле
стратегического творчества опыт войны в Европе, пожалуй, не дает ничего нового…» Это
было непростительное заблуждение, ибо уже тогда на Западе наглядно проявились глубо-
чайшие сдвиги в формах и способах развертывания войны, ее масштабах, организации стра-
тегического развертывания вооруженных сил, в ведении первых и последующих стратеги-
ческих операций, системе управления и др. Правда, в докладах генералов Г. К. Жукова, И. В.
Тюленева, Д. Г. Павлова и выступлениях некоторых других участников совещания отчасти
затрагивались отдельные проблемы, даже высказывались предложения по поводу их реше-
ния, но, к сожалению, на это не было обращено должного внимания со стороны военно-
политического руководства и в последующем они не нашли соответствующей всесторонней
разработки.

На совещании обсуждалось нападение Германии на Польшу, отмечались внезапность
нападения, решающая роль авиации и танковых войск в ведении маневренной войны и нане-
сении мощных ответных ударов по противнику в самом ее начале. В то же время счита-
лось, что внезапное нападение заранее отмобилизованными силами возможно лишь в войне
с небольшим государством. Для нападения же на Советский Союз противнику потребуется
определенное время, чтобы отмобилизовать, сосредоточить и развернуть основные силы.
Предполагалось, что обе стороны начнут боевые действия лишь частью сил, а для развер-
тывания главных сил Красной Армии, равно как и главных сил вермахта, потребуется около
двух недель.

С докладом «Характер современной наступательной операции» выступил на совеща-
нии командующий войсками Киевского Особого военного округа генерал армии Г. К. Жуков.
Он считал, что «крупная наступательная операция со стратегической целью» должна осу-
ществляться в полосе шириной 400—450 км. Для проведения такой операции целесообразно
сосредоточить 85—100 стрелковых дивизий, 4—5 механизированных и 2—3 кавалерий-
ских корпуса, 30—35 авиационных дивизий. Жуков, исходя из опыта локальных конфликтов
и начавшейся Второй мировой войны, перечислил ряд новых требований к наступлению.
«Современная наступательная операция, – говорил он, – может рассчитывать на успех
лишь в том случае, если удар будет нанесен в нескольких решающих направлениях, на всю
глубину оперативного построения, с выброской крупных подвижных сил на фланг и тыл
основной группировки противника. Одновременно с действиями на решающих направлениях
наступательными и вспомогательными ударами противник должен быть деморализован
на возможно широком фронте. Только такая наступательная операция может в относи-
тельно короткие сроки привести к окружению и разгрому основной массы сил противника
на всем фронте предпринимаемого наступления».

Командующий войсками Западного Особого военного округа генерал-полковник тан-
ковых войск Д. Г. Павлов выступил с докладом на тему «Использование механизирован-
ных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного кор-
пуса в прорыв». Большая часть доклада была отведена теоретическим аспектам проблемы
ввода в прорыв механизированного корпуса, управлению соединениями и частями, матери-
альному обеспечению корпуса, огневой поддержке и др. Остановимся на некоторых поло-
жениях этого доклада.

Павлов подчеркнул, что механизированные войска способны решить самостоятельно
крупные оперативные задачи, развивая оперативный успех в стратегический. Он считал, что
«операция по вводу мехкорпуса в прорыв не является сложной, она лишь требует от коман-
дования отличного знания вопросов взаимодействия всех родов войск и умения практиче-
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ски осуществить это взаимодействие». Прорыв на глубину 6—8 км и по фронту 20—30 км
должен быть создан ударными стрелковыми корпусами, усиленными артиллерией, танками
и авиацией. Все боевые действия ударного стрелкового корпуса должны подчиняться одной
задаче – прорвать фронт и обеспечить ввод в него танкового корпуса или конно-механизиро-
ванной группы. В прорыв может быть введен не один, а несколько механизированных кор-
пусов и часто вместе с кавалерийскими корпусами.

По мнению Павлова, перед вводом в прорыв механизированный корпус должен сосре-
доточиться в выжидательном районе, удаленном на 60—70 км от переднего края. В том
случае, если позволяет местность, район избирается на удалении 15—25 км. Построение
боевого порядка мехкорпуса виделось Павлову следующим образом. При вводе корпуса в
прорыв на участке шириной 12 км в первый эшелон выделялись две танковые дивизии, а во
второй – моторизованная дивизия. Однако он не исключал и возможность одноэшелонного
построения мехкорпуса. Павлов считал, что время и момент ввода в прорыв обязан опреде-
лить сам командир корпуса, который «все видит, лучше знает обстановку, а потому и лучше
выберет момент для ввода корпуса в прорыв». Глубина выхода корпуса в тыл противника
могла достигать 60 км. Но это не являлось пределом. Павлов подчеркивал, что «надо все-
гда за счет ускорения и организованности иметь в виду сразу же в первый день преодолеть
вторую полосу сопротивления и выйти на всю оперативную глубину». В случае если подо-
шедшие резервы противника успели занять тыловую оборонительную полосу, то механизи-
рованный корпус должен был обрушиться на нее с флангов и тыла при поддержке авиации.
После прорыва второй оборонительной полосы задачами механизированного корпуса явля-
лись разгром подходящих резервов и уничтожение отходящих частей противника, в первую
очередь моторизованных и танковых.

В обсуждении доклада Д. Г. Павлова приняли участие заместитель наркома обороны
маршал С. М. Буденный, начальник Главного разведывательного управления генерал Ф. И.
Голиков, командиры 6-го механизированного корпуса генерал М. Г. Хацкилевич, 5-го меха-
низированного корпуса генерал М. Ф. Терехин, 3-го механизированного корпуса генерал А.
И. Еременко, командующие Среднеазиатским военным округом генерал И. Р. Апанасенко,
Одесским военным округом генерал Я. Т. Черевиченко, генерал-инспектор Автобронетан-
ковых войск генерал Б. Г. Вершинин, начальник Главного автобронетанкового управления
генерал Я. Н. Федоренко, командир танковой дивизии генерал А. В. Куркин.

Генерал Хацкилевич поставил вопрос о собственной артиллерии механизированного
корпуса. Гаубичные артиллерийские полки дивизий, оснащенные тракторами СТЗ-5, сильно
отставали от танковых и автомобильных подразделений. Эта проблема к началу войны так и
не была решена. Генерал Апанасенко допускал возможность ввода мехкорпуса сразу после
прорыва первой оборонительной полосы, дальше мехкорпус должен был пробивать себе
дорогу сам. Другие считали, что преждевременный ввод в бой мехкорпуса негативно отра-
зится на последующих действиях в глубине обороны противника. Маршал Буденный и гене-
рал Апанасенко упрекали генерала Павлова в недооценке им кавалерии, они считали, что
развивать прорыв вслед за мехкорпусом должен кавалерийский корпус, в тесном взаимо-
действии с первым. Генерал Вершинин коснулся такого спорного момента, как наличие в
составе корпусных частей мотоциклетного полка. Эта организационная единица, созданная
под влиянием использования вермахтом в ходе кампании на Западе мотоциклетных частей,
была еще совершенно не изучена, ее только планировалось «как следует» опробовать на
учениях. Однако промышленность не могла выпустить достаточного количества необходи-
мых армии мотоциклов.

Нарком обороны маршал Тимошенко, подводивший итоги совещания, детально про-
анализировал характер и способы ведения современных фронтовых операций на главном –
Западном – театре военных действий. По его мнению, современная операция полнее всего
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развертывается во фронтовом масштабе, причем фронт является оперативно-стратегической
организацией. Достижение конечной цели войны или кампании предусматривалось осу-
ществлять путем проведения ряда промежуточных фронтовых операций. Ширина полосы
наступления фронта определялась в 80—300 км, глубина – 60—250 км, темп наступления –
10—15 км и более в сутки.

Тимошенко выделил три формы оперативного прорыва, который, по его словам, надо
рассматривать в качестве основного вида наступательной операции. Первая форма – это
единый удар сосредоточенными силами нескольких ударных армий на сравнительно узком
участке фронта (80—100 км) с задачей пробить брешь, а затем ее широко развернуть, что
позволит обеспечить пропуск в тыл противника крупных конно-механизированных объеди-
нений и стремительное развитие успеха в глубину и в стороны флангов. Вторая форма пред-
полагала наступление нескольких ударных армий на широком фронте (200—250 км) с рас-
четом нанести поражение всей группировке противостоящего противника, а кроме того,
сковать его резервы. Третья форма предусматривала нанесение нескольких взаимосвязан-
ных ударов в общей полосе шириной 350—450 км, образование отдельных армейских про-
рывов на нескольких направлениях, дробление фронта противника, окружение и разгром
отдельных его группировок по частям.

По расчетам Тимошенко, на ударных направлениях следовало иметь 50—100 орудий
и 50—100 танков на 1 км фронта. При нанесении удара сосредоточенными силами на узком
участке оперативное построение войск фронта должно быть из двух оперативных эшело-
нов, одной – двух подвижной и авиационной группы, резервов специального назначения. В
состав первого оперативного эшелона намечалось включить 4—7 армий, а во второй – одну
общевойсковую армию. В подвижной группе фронта рекомендовалось иметь механизиро-
ванный и кавалерийский корпуса или один – два механизированных корпуса, в авиацион-
ной группе – фронтовую авиацию и воздушные десанты. В том случае, если фронт наносит
несколько взаимосвязанных ударов, второй эшелон и подвижную группу целесообразнее
создавать только в армиях, наступавших на направлении главного удара. В первом эшелоне
намечалось развертывать ударную и сковывающую армии. Ударная армия предназначалась
для наступления на главном направлении. Она могла иметь в своем составе 14—18 стрелко-
вых дивизий (4—5 стрелковых корпусов), 10—12 артиллерийских полков резерва Главного
командования, 6 – 8 отдельных танковых бригад, 2—3 авиационные дивизии, механизиро-
ванный или кавалерийский корпус. Сковывающая армия предназначалась для прикрытия
флангов, сковывания противника и разгрома его сил на второстепенных направлениях.

Наступательную операцию фронта предполагалось проводить в два этапа: на первом –
сокрушить оборону противостоящего противника на всю ее оперативную глубину (100—
120 км), на втором – завершить его разгром и создать условия для проведения новой фрон-
товой наступательной операции. Начинать операцию предусматривалось с мощной артил-
лерийской и авиационной подготовки продолжительностью от 1,5 до 2 часов. Наступление
стрелковых войск и танков непосредственной поддержки пехоты должно сопровождаться
огнем артиллерии и массированными ударами авиации. При этом в зависимости от харак-
тера обороны противника и полноты разведданных о расположении его огневых средств
артиллерийская подготовка атаки могла осуществляться огневым валом на глубину до 2 км,
последовательным сосредоточением огня по важнейшим объектам обороны или сочетанием
этих видов огня.

Подвижную группу фронта рекомендовалось использовать в двух вариантах. В случае,
если тактическая зона обороны противника хорошо оборудована в инженерном отношении
да еще плотно занята его войсками, считалось целесообразным вводить эту группу в про-
рыв после стрелковых корпусов. Если противник не располагает необходимыми силами для
создания прочной обороны на второй полосе, подвижные группы лучше вводить в прорыв
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сразу после того, как стрелковые корпуса преодолеют его главную полосу. Задача подвиж-
ных групп заключалась в стремительном продвижении в глубину обороны противника, раз-
громе его подходящих резервов, недопущении создания ими нового фронта, выходе на пути
отхода основной группировки противника и при поддержке авиации окружении ее во взаи-
модействии с воздушно-десантными войсками. Причем поспешно занятые оборонительные
рубежи требовалось прорывать с ходу при поддержке авиации, не ожидая подхода стрел-
ковых войск. Развитие тактического успеха в оперативный должны были осуществлять не
только подвижные группы, но и главные силы фронта. Оперативный прорыв считался завер-
шенным тогда, когда достигался разгром главной группировки противника и его оператив-
ных резервов, а в то же время создавались условия, исключавшие возможность занятия
противником оборонительных полос в тылу, чтобы восстановить фронт. В качестве важней-
ших условий достижения целей операции рассматривались: уничтожение основной груп-
пировки противника по частям в процессе ее отхода, упреждение врага в занятии выгод-
ных для обороны рубежей отходящими частями и выдвигаемыми резервами. Преследование
должно было осуществляться стремительным наступлением подвижных соединений по
путям, параллельным отходу основных сил противника, что позволяло упредить его на пере-
правах, в теснинах, на узлах дорог, задержать его отход, а затем окружить и уничтожить.
Основная роль в преследовании отводилась подвижным соединениям, авиации, воздушным
десантам. Им предписывалось не ввязываться в затяжные бои за крупные центры сопротив-
ления или опорные пункты, а обходить их.

В связи с тем что предстоящая война рассматривалась как маневренная, должное
внимание уделялось встречным сражениям. Указывалось, что они могут возникнуть как в
начальный период войны, когда обе стороны будут стремиться к захвату инициативы, так и в
ходе наступательной операции, когда удастся прорвать тактическую зону обороны против-
ника. Характерными особенностями встречного сражения считались: отсутствие ясности и
определенности в быстро меняющейся обстановке; стремительность и скоротечность разви-
тия боевых действий, требующих всемерного проявления инициативы; борьба за упрежде-
ние в развертывании, за выигрыш флангов, захват и удержание инициативы.

Решающее значение в наступательных операциях придавалось организации непрерыв-
ного и твердого управления войсками. Важнейшей задачей командования и штабов счита-
лось глубокое проникновение в планы противника, создание и поддержание в ходе операции
превосходства над ним в силах и средствах на главном направлении, осуществление гибкого
маневра войсками, поддержание устойчивого взаимодействия между участвующими в опе-
рации видами Вооруженных Сил, родами войск и элементами оперативного построения.

Все эти установки были в основном правильными и для своего времени передо-
выми. Однако они недостаточно учитывали возможное противодействие противника, сте-
пень устойчивости современной обороны, но главное – опирались на моральное превос-
ходство Красной Армии, которого в действительности не было, и не брали во внимание
реальный материальный потенциал Вооруженных Сил. Поэтому многие положения теории
наступления оказались в первые годы войны нежизненными и не могли быть реализованы
на практике.

События советско-финляндской войны вынудили несколько изменить отношение к
обороне. Но полностью ее недооценка так и не была тогда преодолена. Не случайно поэтому
проблемы обороны оказались разработанными значительно слабее, чем вопросы наступле-
ния. Это не значит, однако, что представления об обороне, способах ее организации и веде-
ния не развивались. Генерал армии И. В. Тюленев, выступивший на совещании с докла-
дом «Характер современной оборонительной операции», был вынужден признать: «Мы не
имеем современной обоснованной теории обороны, которую могли бы противопоставить
современной теории и практике глубокой армейской наступательной операции». Тем не



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

60

менее он в своем докладе ограничился только рамками армейских оборонительных опе-
раций. Однако и нарком обороны Тимошенко в своем заключительном слове не поставил
вопрос о стратегической и даже о фронтовой обороне. В результате теория стратегической
обороны и ведения фронтовой оборонительной операции, как и прежде, ограничивалась
теми положениями, что имели отношение к действиям сил прикрытия в начале войны. Пред-
полагалось, что в ходе ее войскам не понадобится прибегать к длительной обороне, а тем
более в широких масштабах, что отрицательно сказалось на ведении оперативной и страте-
гической обороны во время Великой Отечественной войны.

Правда, на том же совещании ряд проблем оперативной обороны получил более глу-
бокое, чем прежде, освещение. В частности, и Тюленев, и Тимошенко заявили, что к обо-
роне следует переходить тогда, когда нет достаточных сил для наступления или когда в
создавшейся обстановке она выгодна для того, чтобы подготовить наступление. Оба они
подчеркивали, что оборона может применяться как на второстепенных фронтах, так и на
главных направлениях. В последнем случае переход к обороне должен осуществляться с
целью «выждать время до исхода операций на других направлениях, фронтах или театре»
либо для подготовки наступательной операции, а также если «оборона является составной
частью задуманного маневра операции». Участники совещания пришли к выводу, что обо-
рона должна быть противоартиллерийской, противотанковой, противосамолетной, «много-
эшелонной, многополосной, глубокой, с нарастающим в глубине сопротивлением», а также
«упорной и активной».

Относительно армейской обороны (глубина 50—60 км) на совещании было подтвер-
ждено требование о создании в ее рамках полосы обеспечения, тактической и оперативной
зон обороны. Глубина полосы обеспечения должна составлять 10—15 км и для ее обороны
выделяться передовые части и разведывательные подразделения. Не исключалось и созда-
ние передовой оперативной зоны заграждения глубиной от 30 до 50 км. Тактическую зону
обороны (глубина 15—20 км), состоявшую из двух полос, предусматривалось оборонять
стрелковыми корпусами первого эшелона. Оперативная зона (глубина 20—30 км) включала
тыловой армейский рубеж, противотанковые районы и отсечные рубежи. При обороне на
вероятном направлении главного удара противника ширина полосы обороны составляла: для
армии – 80—100 км, для стрелкового корпуса – 20—30 км и для стрелковой дивизии – 6—
12 км. При обороне на второстепенном направлении армия оборонялась в полосе шириной
200 км и более, корпус – 50—60 км, дивизия – 20—24 км. В этих случаях оборона основыва-
лась не на траншейной системе, а на очагах сопротивления, главным образом батальонных
районах обороны. Для отражения атаки танков противника требовалось на 1 км фронта глав-
ной полосы обороны иметь 13—17 противотанковых орудий, а также привлекать всю артил-
лерию и авиацию действующих войск117. В успешном отражении наступления противника
большое значение придавалось контрударам, к нанесению которых привлекались резервы
армий и стрелковых корпусов. Однако основным средством нанесения армейских и фрон-
товых контрударов являлись механизированные корпуса. Одновременно с ведением пози-
ционной обороны предусматривалась и маневренная оборона. Именно так стали называть
подвижную оборону. Ее мыслилось применять в тех случаях, когда подавляющее превосход-
ство противника исключало возможность ведения позиционной обороны. Основой манев-
ренной обороны считались оборонительные бои на промежуточных рубежах, ускользание
от противника, сочетаемое с короткими ударами и действиями из засад.

Материалы декабрьского совещания послужили для Рокоссовского серьезной опорой
при решении им вопросов обучения командиров, штабов и частей 9-го механизированного
корпуса. Ему также предстояло осмыслить то новое, что содержалось в докладе генерала

117 См.: История Отечественной артиллерии. – М.;Л.: 1964. Т. 3. кн. 8. С. 368.
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армии Жукова на сборах командно-начальствующего состава Киевского Особого военного
округа, состоявшихся в конце января 1941 г. в Киеве. В окружной Дом Красной Армии съе-
хались участники сборов – руководящий состав округа, командующие армиями, члены воен-
ных советов и начальники штабов армий, командиры, начальники политических органов
и начальники штабов корпусов и дивизий, коменданты и начальники штабов укрепленных
районов, начальники военных училищ. Программа сборов включала доклады по вопросам
планирования, организации и осуществления фронтовой операции, а также проведение опе-
ративной игры на картах.118

В своем докладе Жуков отметил, что главным потенциальным противником Совет-
ского Союза является фашистская Германия, военные успехи которой ошеломили весь мир.
Несмотря на то что немецкая армия на Западе почти не встречала сопротивления, необхо-
димо внимательно изучить ее опыт и сделать соответствующие выводы.

«Главную роль в победах фашистской армии сыграли авиация, бронетанковые и мото-
ризованные соединения в их тесном взаимодействии, – говорил Жуков. – Это они своими
мощными ударами обеспечили стремительность наступления немецких войск. Немецкая
армия хорошо оснащена, приобрела солидный боевой опыт. Сражаться с таким противни-
ком будет нелегко. Раньше мы считали, что, если придется прорывать вражескую оборону,
достаточно будет полуторного, в крайнем случае, двойного превосходства над противни-
ком на участке главного удара. На московском совещании одержало верх другое мнение:
надо обеспечивать такое превосходство в силах не только на участке главного удара, но и
во всей полосе наступления войск фронта».

Далее Георгий Константинович отмечал, что многие командиры продолжают рассмат-
ривать современную войну сквозь призму Гражданской войны, цепляются за старые опера-
тивно-тактические нормы, не понимают значения массированного применения новых родов
войск – авиации и танков. В то же время Жуков предостерегал от желания затеять полный
переворот в военном деле.

«Эти товарищи забывают, что любые, даже самые смелые планы должны опи-
раться на реальные возможности, – говорил он. – Планируя мероприятия на случай войны,
мы не можем исходить из того, чем будет располагать наша армия в будущем. А если война
начнется сейчас? Мы должны быть реалистами и строить планы, исходя из тех сил и
средств, которыми располагаем сегодня».

В своем докладе Жуков подчеркнул необходимость более активного и целеустремлен-
ного совершенствования выучки войск, важность достижения тактической и оперативной
внезапности в бою и операции, призвал к повышению бдительности и боевой готовности.

Остальные выступления, по существу, дополняли основной доклад. Много конкрет-
ных деловых мыслей высказал генерал И. Г. Советников, командовавший тогда 5-й армией.
Интересным было выступление начальника штаба округа генерала М. А. Пуркаева по вопро-
сам обороны: «Оборона, которая не рассчитана на победу, – говорил он, – беспредметна и
не нужна. И в обороне нужно добиваться превосходства над противником, но создается оно
совсем иначе, чем в наступлении. Здесь понадобится, пожалуй, еще больше умения в манев-
рировании силами и средствами».

Генерал М. И. Потапов, командир 4-го механизированного корпуса, свое выступле-
ние посвятил организации и осуществлению ввода в прорыв крупных механизированных
соединений. Он высказал очень верную мысль о том, что нельзя копировать действия немец-
ких механизированных войск в Западной Европе. Во-первых, там условия для них созда-
лись исключительно благоприятные. Во-вторых, немцы ничего не придумали нового. Они
воспользовались идеями, которые зародились в Красной Армии еще в середине тридцатых

118 См.: Баграмян И. Х. Так начиналась война. – М.: «Голос», 2000. С. 44—45.
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годов при формировании первых механизированных корпусов. И воспользовались, надо ска-
зать, весьма умело. Однако и здесь иногда их подводят пристрастие к шаблону и слепое сле-
дование принятым канонам.

«Главное внимание Потапов уделил необходимости тесного взаимодействия механи-
зированных соединений с авиацией, – вспоминал И. Х. Баграмян. —Надо, чтобы авиаци-
онные командиры не только хорошо знали организационную структуру наших механизи-
рованных соединений, но и существо их боевого использования в ходе операции. Ратуя за
тесное взаимодействие авиации и танков, Потапов переусердствовал и выдвинул совсем
нереальное предложение: ввести в штат мехкорпуса авиационную дивизию, создать эта-
кий гибрид – авиамеханизированное соединение. Замечу сразу же, что Г. К. Жуков камня
на камне не оставил от этого прожекта, хотя в целом выступление Потапова оценил
очень высоко и горячо поддержал ряд его предложений. В частности, генерал армии подхва-
тил мысль Потапова о необходимости добиться одинаково высокой мобильности мотопе-
хоты и танковых частей и шире практиковать на учениях действия пехоты в качестве
танковых десантов. Потапов своевременно подметил резкое различие в запасе хода между
автомашинами, на которых передвигалась мотопехота, и танками и предложил подумать,
как устранить этот недостаток. Рекомендации Потапова, направленные на увеличение
мобильности мехкорпусов, вскоре нашли широкое применение119».

На следующий день начались групповые занятия на картах. С командующими арми-
ями, начальниками родов войск округа и их начальниками штабов занятия проводил сам
Жуков, с командирами корпусов и их начальниками штабов – генерал Пуркаев, а с команди-
рами дивизий, комендантами укрепрайонов и начальниками училищ – заместитель началь-
ника штаба округа по организационно-мобилизационным вопросам генерал-лейтенант Г. К.
Маландин и начальник оперативного отдела – заместитель начальника штаба округа пол-
ковник И. Х. Баграмян. Сборы длились пять суток. Они прошли интересно и дали много
поводов для размышлений.

Вместо Г. К. Жукова командующим Киевским Особым военным округом был назна-
чен 49-летний генерал-полковник М. П. Кирпонос. В годы Гражданской войны был помощ-
ником начальника прославленной 1-й Украинской дивизии. Здесь же командовал полком.
В 1927 г. успешно закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В советско-финляндскую
войну командовал стрелковой дивизией. Зимой 1940 г. эта дивизия по неокрепшему льду под
огнем противника прорвалась в тыл выборгским оборонительным позициям противника. За
решительность и мужество Кирпонос был тогда удостоен звания Героя Советского Союза.
С апреля 1940 г. Михаил Петрович командовал корпусом, а с июня – войсками Ленинград-
ского военного округа.

Формирование корпуса, организация боевой учебы, решение вопросов матери-
ально-технического снабжения, изучение теоретических работ последнего времени, пре-
творение в жизнь приказов и директив наркомата обороны, Генштаба, командующего и
начальника штаба округа требовали от Рокоссовского предельного напряжения физических
и духовных сил. Не успел он приехать со сборов, как пришлось вплотную заняться разработ-
кой плана боевой и политической подготовки в соответствии с приказом наркома обороны
№ 30 от 21 января 1941 г. В приказе требовалось:

«…3. Правильно воспитать и обучить войска для современной войны. Главное – раз-
вить у каждого бойца и командира высокие боевые качества – твердость дисциплины, ини-
циативу, активность, смелость, упорство, настойчивость, взаимную выручку и готовность к
самопожертвованию.

119 Цит. по: Баграмян И. X. Так начиналась война. – М.: «Голос», 2000. С. 46.
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4. Подготовить легкоуправляемые подразделения, части, соединения, способные орга-
низованно и активно вести современный бой.

5. Добиться четкой слаженности и взаимодействия родов войск и стремительного дви-
жения всех без исключения вперед для выполнения поставленной задачи.

6. Обеспечить приближение повседневной учебы к боевой действительности. Учить
войска только тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне…».

В тринадцатом разделе приказа были определены задачи для автобронетанковых
войск:

«1. Автобронетанковые войска в современном бою используются как для самостоя-
тельных действий, так и совместно с пехотой, в обоих случаях – при взаимодействии с артил-
лерией и авиацией. Мехсоединения подготовить для самостоятельных действий во всех
видах боя, при поддержке авиации и во взаимодействии с воздушными десантами. Отрабо-
тать ведение наступательного боя и ввод в прорыв во взаимодействии со стрелковыми кор-
пусами и авиацией. Танковые части и соединения подготовить к ведению всех видов боя во
взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией; научить самостоятельным действиям в
подвижных формах боя…

2. В танковых дивизиях научить части с различными типами танков взаимодействию
между собой, с мотопехотой и артиллерией, входящими в состав соединения.

3. Командирам танковых дивизий (бригад), мехкорпусов и их штабам —научиться
вести разведку и управлять боем своих частей и соединений с самолета.

4. Во всех танковых частях и соединениях провести учения с боевой стрельбой, сов-
местно с пехотой и артиллерией.

5. Отработать:
– преодоление водных преград;
– вождение машин по колейным мостам и преодоление естественных и искусственных

препятствий;
– атаку по сильно изрытой и пересеченной местности, а также боевые действия танков

ночью.
6. По огневой подготовке кроме ведения огня отдельными танками научить вести бое-

вые стрельбы взводов с места (коротких остановок) и с ходу, а для тяжелых танков – и
стрельбу с закрытых позиций.

7. Изучить новую технику и научить водить боевые машины колонными путями днем
и ночью без света…120»

Задачи нарком обороны поставил большие, но для их выполнения необходимо было
иметь соответствующий ресурс моточасов. На него же Тимошенко своим приказом № 0349
«О мероприятиях по сбережению материальной части тяжелых и средних танков» от 10
декабря 1940 г. наложил определенные ограничения121. В целях экономии моторесурсов
средних и тяжелых танков (Т-28, Т-34, Т-35, KB) требовалось все танковые батальоны тяже-
лых и средних танков укомплектовать танкетками Т-27 из расчета по 10 машин на каждый
батальон. Все тактические учения в этих батальонах предписывалось проводить на танках
Т-27. Для обучения личного состава вождению и стрельбе и для сколачивания частей и
соединений разрешалось израсходовать на каждый тяжелый или средний танк учебно-бое-
вого парка – по 30 моточасов в год, боевого парка – по 15 моточасов в год.

Как уже отмечалось, 9-й механизированный корпус был укомплектован танками не
полностью. Положение не изменилось и в первой половине 1941 г. В феврале – марте

120 ЦАМО. Ф. 2. Оп. 920266. Д. 1. Л. 48.
121 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940

—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 59—60.
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началось формирование еще 20 механизированных корпусов. Для этого требовалось почти
32 тыс. танков, в том числе 16,5 тыс. новых типов. Однако такого количества машин, да еще
в течение года, взять практически было неоткуда. Поэтому к июню 1941 года удалось уком-
плектовать механизированные соединения в среднем только на 53%.122

Одной из острых проблем была подготовка кадров. Она с новой силой проявилась в
апреле – мае 1941 г., когда в механизированные корпуса поступило большое количество
красноармейцев весеннего призыва. В мае специальным указанием Управления боевой под-
готовки Автобронетанкового управления РККА были определены для вновь призванных
сроки обучения. Планировалось завершить одиночную подготовку бойца к 1 июля, взвода –
к 1 августа, роты и батальона соответственно к 1 сентября и 1 октября.123

В феврале 1941 г. Генштаб завершил разработку последнего варианта мобилизацион-
ного плана, получившего наименование МП-41. По нему намечалось развернуть Вооружен-
ные Силы СССР в количестве 344 расчетных дивизий, из них стрелковых, горнострелковых
и мотострелковых – 198, моторизованных – 31, танковых – 61, кавалерийских – 13124. Реа-
лизация мобилизационного плана требовала призвать из запаса около 5 млн. человек, в том
числе до 600 тыс. офицеров и 885 тыс. человек младшего начальствующего состава125. Кроме
того, предусматривалась передача Вооруженным силам из народного хозяйства 248 тыс.
автомобилей и около 36 тыс. тракторов, 730 тыс. лошадей126. Обеспечение войск вооруже-
нием и боевой техникой планировалось осуществить за счет войсковых запасов, хранящихся
на складах округов и центра, а также за счет поступления из промышленности в 1941—
1942 гг. В мобилизационном плане при подъеме по варианту «Запад» численность западных
военных округов определялась в 6,5 млн. человек при общей численности войск (без фор-
мирований гражданских наркоматов) 7,85 млн. человек (в действительности к началу войны
численность западных округов составляла всего 2902 тыс. человек127). Срок отработки пла-
нов на местах Генштаб установил до 1 мая, а затем перенес на 20 июля.

К 11 марта в Генеральном штабе был подготовлен уточненный план стратегического
развертывания Вооруженных Сил на Западе и Востоке128. По оценке Генштаба, на запад-
ных границах Советского Союза Германия и ее союзники могли развернуть 268 дивизий,
20 050 орудий, 10 810 танков и 11 600 самолетов. На Востоке Япония вместе с Маньчжоу-Го
может выставить до 60 пехотных дивизий, 1 кавалерийскую дивизию, 27 смешанных и 6
кавалерийских бригад, 1200 танков и танкеток, 850 тяжелых орудий, 3000 самолетов. В плане
отмечалось, что Генштаб не имеет документальных данных об оперативных планах вероят-
ных противников. Поэтому были высказаны во многом уже устоявшиеся предположения:
«Германия вероятнее всего развернет свои главные силы на юго-востоке от Седлец до Вен-
грии с тем, чтобы ударом на Бердичев, Киев захватить Украину. Этот удар, по-видимому,
будет сопровождаться вспомогательным ударом на севере из Восточной Пруссии на Двинск
и Ригу или концентрическими ударами со стороны Сувалки и Бреста на Волковыск – Бара-
новичи». Не исключалась возможность выступления Финляндии на северо-западе, румын-
ской армии – на юге. Одновременно допускалась вероятность сосредоточения главных сил
германской армии в Восточной Пруссии и на варшавском направлении, чтобы через Литву

122 См.: Советские Вооруженные Силы: История строительства. – М.: Воениздат, 1978. С. 240.
123 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940

—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 62.
124 См.: Начальный период Великой Отечественной войны. Выводы и уроки. – М.: Изд. ВАГШ, 1989. С. 39—40; Стра-

тегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. – М., 1961. С. 111.
125 См.: Начальный период Великой Отечественной войны. Выводы и уроки. С. 39.
126 См.: Генеральный штаб Российской армии: история и современность. – М.: Академический Проект, 2006. С. 194.
127 См.: Генеральный штаб Российской армии: история и современность. – М.: Академический Проект, 2006. С. 194.
128 См.: Военно-исторический журнал. 1992. ‡ 2. С. 18—22.
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нанести и развернуть главный удар в направлении на Ригу или на Ковно, Двинск. Кроме того,
предусматривались вспомогательные концентрические удары со стороны Ломжи и Бреста с
последующим их развитием в направлении Барановичи, Минск.

Стратегическое развертывание Вооруженных Сил предлагалось проводить с учетом
вероятности ведения военных действий на два фронта. Основные силы предусматривалось
развернуть на Западе и финском фронте: 171 стрелковую, 27 мотострелковых, 54 танковых
и 7 кавалерийских дивизий, 2 отдельные стрелковые бригады, 253 авиационных полка. При
этом отмечалось, что «развертывание главных сил Красной Армии на Западе с группировкой
главных сил против Восточной Пруссии и на варшавском направлении вызывает серьезные
опасения в том, что борьба на этом фронте может привести к затяжным боям».

Весной 1941 г. проводилась работа по увеличению неприкосновенных запасов всех
западных приграничных округов за счет государственных резервов по горючему, продоволь-
ствию и вещевому снабжению. Нарком обороны и Генеральный штаб считали необходимым
в условиях надвигающейся войны подтянуть материально-технические средства ближе к
войскам. Решение правильное. Но никто не ожидал, чем обернется начальный период войны.
После быстрого прорыва фронта врагу удалось в короткий срок захватить значительные
материально-технические запасы.

Одновременно велись работы по строительству полевых аэродромов и бетонных
взлетно-посадочных полос на постоянных аэродромах. Однако из-за нехватки сил и средств
завершить намеченное к началу войны не удалось. В результате авиация в отдельных рай-
онах базировалась недалеко от границы. Большие трудности возникли со строительством
укрепленных районов на новой, отодвинутой к западу границе, с использованием старых
УРов. В апреле Генштаб потребовал от командующих войсками приграничных военных
округов «все имеющееся в округе вооружение для укрепленных районов срочно смонтиро-
вать в боевые сооружения и последние привести в боевую готовность», а при отсутствии
специального вооружения «установить временно (с простой заделкой) в амбразурные про-
емы и короба пулеметы на полевых станках и, где возможно, орудия129»».

По указанию начальника Генштаба и в соответствии с уточненным планом стратеги-
ческого развертывания начальник Оперативного управления Генштаба генерал А. М. Васи-
левский подготовил 10 апреля директиву по оперативному развертыванию войск пригранич-
ных военных округов. В частности, для Западного Особого военного округа указывалось:
«Основные задачи: с переходом в наступление ЮЗФ (Юго-Западный фронт. – Авт.) – уда-
ром левого крыла Западного фронта в общем направлении на Седлец – Радом наступать с
ЮЗФ, разбить люблинско-радомскую группировку противника. Ближайшая задача овладеть
Седлец, Луков и захватить переправы через р. Висла. Разработать план первой операции 13-
й и 4-й армий и план обороны 3-й и 10-й армий130». Таким образом, по-прежнему исходили
из устоявшейся стратегической аксиомы: а) главная угроза – на юго-западном направлении;
б) наносим противнику встречный удар, немедленно переходим в контрнаступление и гро-
мим вражеские группировки.

Все эти мероприятия проводились на фоне все усиливавшейся угрозы со стороны Гер-
мании. К. К. Рокоссовский в своих мемуарах пишет, что у него не было сомнения в том,
что «мы находимся накануне войны с гитлеровской Германией». В этом он был прав. 18
декабря 1940 г. А. Гитлер подписал директиву № 21 под условным наименованием вариант
«Барбаросса» («Barbarossa Fall»131). Она предусматривала разгром Советской России «в ходе

129 См.: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 1. 10-е изд., дополненное по рукописи автора. – М.: Изд-
во Агентства печати Новости, 1990. С. 335—336.

130 Цит. по: Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. – М.: Издательский центр Анкил-Воин, 1995. С. 64.
131 См.: Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы и материалы. – М.,

1987. С. 42—46.
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одной кратковременной кампании». Замысел состоял в том, чтобы быстрыми и глубокими
ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот расколоть
фронт главных сил Красной Армии, сосредоточенных в западной части России, и, исполь-
зуя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки советских войск. При этом основ-
ные силы Красной Армии намечалось уничтожить западнее линии Западная Двина, Днепр,
не допустив их отхода в глубь страны. В дальнейшем планировалось овладеть главными
стратегическими объектами – Москвой, Ленинградом, Центральным промышленным райо-
ном, Донбассом и выйти на линию Архангельск, Волга, Астрахань. Конечная цель кампании
состояла в создании «заградительного барьера против азиатской России по линии Волга,
Астрахань».

Советская разведка располагала определенной, но не всей, информацией о подготовке
к нападению на СССР. Противник умело скрывал свои приготовления. По указанию Гитлера
начальник Генерального штаба Верховного Главнокомандования генерал-фельдмаршал В.
Кейтель подписал 15 февраля специальную «Директиву по дезинформации противника».
Чтобы скрыть подготовку к операции по плану «Барбаросса», отделом разведки и контрраз-
ведки штаба были разработаны и осуществлены многочисленные акции по распростране-
нию ложных слухов и сведений. Перемещение войск на восток подавалось «в свете величай-
шего в истории дезинформационного маневра с целью отвлечения внимания от последних
приготовлений к вторжению в Англию». Были напечатаны в массовом количестве топогра-
фические материалы по Англии. К войскам прикомандировывались переводчики англий-
ского языка. Подготавливалось «оцепление» некоторых районов на побережье проливов
Ла-Манш, Па-де-Кале и в Норвегии. Распространялись сведения о мнимом авиадесантном
корпусе. На побережье устанавливались ложные ракетные батареи. В войсках распростра-
нялись сведения в двух вариантах: в первом – что они идут на отдых перед вторжением
в Англию, во втором – что немецкие соединения будут пропущены через советскую тер-
риторию для выступления против Индии. Чтобы подкрепить версию о высадке десанта в
Англию, были разработаны специальные операции под кодовыми названиями «Акула» и
«Гарпун». Пропаганда целиком обрушилась на Англию и прекратила свои обычные выпады
против Советского Союза. Как всегда, в работу включились дипломаты. В связи с решением
Гитлера расширить масштабы операции «Марита» (нападение на Грецию) в план операции
«Барбаросса» 7 апреля были внесены изменения, предусматривавшие перенесение ее начала
на более поздний срок и завершение всех подготовительных мероприятий приблизительно
к 22 июня 1941 г.132

Несмотря на ухищрения германского командования, советская разведка обладала
информацией о готовящемся нападении на СССР. Так, советский военный атташе в Белграде
сообщал в марте 1941 г., что Германия отказалась от атаки английских островов и ближайшей
задачей поставлен «захват Украины и Баку, которая должна осуществиться в апреле – мае
текущего года»133. Начальник Главного разведывательного управления генерал Ф. И. Голи-
ков представил 20 марта И. В. Сталину доклад, в котором излагались варианты возможных
направлений ударов войск вермахта при нападении на Советский Союз. Как потом выясни-
лось, они отражали наметки действий по плану «Барбаросса», а в одном из вариантов, по
существу, отражена была суть этого плана. Однако выводы, сделанные Голиковым из приве-
денных в докладе сведений, по существу обесценивали все их значение и вводили Сталина
в заблуждение:

132 См.: Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Военно-исторические очерки. В четырех книгах. Книга первая.
Суровые испытания. – М.: Издательство «Библиотека», «Мосгорархив», 1995. С. 77.

133 См.: Военно-исторический журнал. 1992. ‡ 2. С. 37.



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

67

«1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов дей-
ствий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против
СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почет-
ного для Германии мира.

2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против
СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже,
может быть, германской разведки134».

10 апреля Сталину были доложены агентурные данные о предполагаемом начале воен-
ных действий Германии против СССР в конце июня. Несмотря на данные разведки о воз-
можном нападении противника 15, 22 или 25 июня, Сталин полагал, что в обстановке, близ-
кой к победоносному завершению войны с Англией, Гитлер не пойдет на гибельную для
Германии войну на два фронта. Кроме того, Сталин считал, что английское правительство
крайне заинтересовано в том, чтобы спровоцировать войну Германии против СССР. Поэтому
он оценил как провокационные меморандум правительства Великобритании от 18 апреля (в
нем говорилось, что в случае затягивания войны Великобритания может прийти к мысли об
ее окончании на германских условиях) и доставленное ему 19 апреля письмо У. Черчилля,
содержавшее предупреждение об интенсивной подготовке Германии к нападению на СССР.

Сталин, полагавший, что Гитлер не пойдет на ведение войны на два фронта, все-таки
разрешал военному ведомству проводить ряд мероприятий в случае развития событий по
другому варианту. Во второй половине апреля в целях усиления состава западных пригра-
ничных военных округов началось формирование 10 артиллерийских противотанковых бри-
гад РГК и 4 воздушно-десантных корпусов. 26 апреля военные советы Забайкальского и
Дальневосточного военных округов получили указание подготовить к отправке на запад
один механизированный, два стрелковых корпуса, две воздушно-десантные дивизии. Одно-
временно директивой Генштаба № Орг/3/522698 ставится задача перевести к 1 июля 1941 г.
авиационный тыл ВВС на новую систему и организовать новые районы авиационного бази-
рования.135

5 мая в Большом Кремлевском дворце состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное выпуску командиров, окончивших военные академии и военные факультеты граждан-
ских вузов136. На банкете, устроенном после приема выпускников, Сталин, в ответ на тост
одного из присутствовавших за мирную сталинскую внешнюю политику, сделал поправку:

«Мирная политика обеспечивала мир нашей стране. Мирная политика дело хорошее.
Мы до поры до времени проводили линию на оборону – до тех пор, пока не перевооружили
нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда мы
нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали
сильны – теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону нашей страны,
мы обязаны действовать наступательным образом. От обороны перейти к военной поли-
тике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу
пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современ-
ная армия, а современная армия – армия наступательная».

6 мая нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов представил И. В. Сталину сведения от
помощника морского атташе в Берлине о подготовке Германией 14 мая вторжения в СССР
через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Адмирал пришел к выводу, что «сведения явля-

134 Цит. по: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 1. 10-е изд., дополненное по рукописи автора. – М.:
Изд-во Агентства печати Новости, 1990. С. 364.

135 РГВА. Ф. 25880. Оп. 4. Д. 450. Л. 26.
136 См.: Сталин И. В. «Современная армия – армия наступательная». Выступления И. В. Сталина на приеме в Кремле

перед выпускниками военных академий, май 1941 г. / Публ. подгот. Печенкин А. А. / Исторический архив. 1995. ‡ 2. С.
23—31.
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ются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы дошли до нашего
Правительства и проверить, как на это будет реагировать СССР137».

8 мая ТАСС опроверг слухи о сосредоточении советских войск на западных грани-
цах. На следующий день СССР разорвал дипломатические отношения с эмигрантскими пра-
вительствами Бельгии, Норвегии и Югославии, а 12 мая признал прогерманский режим в
Ираке. Опровергая слухи о сосредоточении своих войск на западных границах, военно-поли-
тическое руководство СССР продолжало выдвигать туда войска. 13 мая Генеральный штаб
направил директиву округам о начале выдвижения войск на запад из внутренних округов.
С Урала шла в район Великих Лук 22-я армия; из Приволжского военного округа в район
Гомеля – 21-я армия; из Северо-Кавказского военного округа в район Белой Церкви – 19-я
армия; из Харьковского военного округа на рубеж Западной Двины – 25-й стрелковый кор-
пус; из Забайкалья на Украину в район Шепетовки – 16-я армия. Всего в мае перебрасыва-
лось из внутренних военных округов ближе к западным границам 28 стрелковых дивизий и
четыре армейских управления. Однако дивизии насчитывали в своем составе по 8—9 тыс.
человек и не располагали полностью предусмотренной по штату боевой техникой.

14 мая нарком обороны маршал Тимошенко распорядился осуществить досрочный
выпуск курсантов военных училищ и немедленно отправить их в войска. На следующий
день командующим войсками приграничных военных округов были направлены директивы,
в которых требовалось «с целью прикрытия отмобилизования, сосредоточения и разверты-
вания войск» разработать детальные планы обороны государственной границы, противо-
десантной и противовоздушной обороны138. Западный Особый военный округ должен был
разработать эти планы к 20 мая, Ленинградский и Киевский Особый – к 25 мая, Прибалтий-
ский Особый – к 30 мая. Задачи обороны ставились следующие: не допустить вторжения
наземного и воздушного противника, высадки его воздушных и морских десантов; прикрыть
отмобилизование, сосредоточение и развертывание своих войск. Никаких задач наступа-
тельного порядка войскам западных приграничных военных округов не предписывалось.
Вместо них предусматривалась оборона на всю оперативную глубину, в стратегическом мас-
штабе – вплоть до дальних подступов к Москве. В директивах содержались указания по эва-
куации, минированию и подрыву некоторых важных объектов.

В то же время Жуков считал необходимым иметь план, в котором предусматривалось
нанесение упреждающего удара по возможному противнику. Василевскому было поручено
разработать проект «Соображений по плану стратегического развертывания Вооруженных
Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». Такой документ
был подготовлен к 15 мая139. Он был написан от руки генералом Василевским, адресован
председателю СНК и не подписан ни Тимошенко, ни Жуковым. В документе говорилось:

«Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизован-
ной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании
и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это, считаю необходимым ни в коем
случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника
в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет нахо-
диться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие
родов войск.

137 Цит. по: Военно-исторический журнал. 1992 ‡ 2. С. 39.
138 См.: Конец глобальной лжи. Оперативные планы западных приграничных военных округов 1941 года свидетель-

ствуют: СССР не готовился к нападению на Германию / Военно-исторический журнал. 1996. ‡ 2. С. 2 – 15; ‡ 3. С. 4 – 17;
‡ 4. С. 2 – 17; ‡ 5. С. 2 – 15; ‡ 6. С. 2 – 7.

139 См.: Военно-исторический журнал. 1992. ‡ 2. С. 17—22. (Соображения по плану стратегического развертывания
Вооруженных Сил Советского Союза от 15 мая 1941 года).
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Первой стратегической целью действий Красной Армии поставить – разгром главных
сил немецкой армии, развертываемых южнее Брест – Демблин, и выход к 30-му дню севернее
рубежа Остроленка, р. Нарев, Ловичь, Лодзь, Крейцбург, Опельн, Оломоуц.

Последующей стратегической целью – наступать из района Катовице в северном или
северо-западном направлении, разгромить крупные силы врага центра и северного крыла
германского фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии.

Ближайшей задачей – разбить германскую армию восточнее р. Висла и на краковском
направлении выйти на рубеж р. Нарев, Висла и овладеть районом Катовице, для чего:

а) главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Като-
вице, отрезать Германию от ее южных союзников;

б) вспомогательный удар левым крылом Западного фронта нанести в направлении
на Варшаву, Демблин с целью сковывания варшавской группировки и овладеть Варшавой, а
также содействовать Юго-Западному фронту в разгроме люблинской группировки;

в) вести активную оборону против Финляндии, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии
и быть готовыми к нанесению ударов против Румынии при благоприятной обстановке.

Таким образом, Красная Армия начинает наступательные действия с фронта Чишев,
Людовлено силами 152 дивизий против 100 германских, на других участках государственной
границы предусматривается активная оборона…140».

Юго-Западный фронт, развертываемый на базе управления и штаба Киевского особого
военного округа, должен был:

«а) концентрическим ударом армий правого крыла фронта окружить и уничтожить
основную группировку восточнее р. Висла в районе Люблина;

б) одновременно ударом с фронта Сенова, Перемышль, Любавнеха разбить силы про-
тивника на краковском и сандомирско-келецком направлении и овладеть районом Краков,
Катовице, Кельце, имея в виду в дальнейшем наступать из этого района в северном или
северо-западном направлении для разгрома крупных сил северного крыла фронта против-
ника и овладеть территорией бывшей Польши и Восточной Пруссии;

в) прочно оборонять государственную границу с Венгрией и Румынией и быть гото-
вым к нанесению мощных ударов против Румынии из района Черновиц и Кишинева с бли-
жайшей целью – разгром северного крыла румынской армии и выйти на рубеж р. Молдова,
Яссы…»

Сталин не только отклонил предложение об упреждающем ударе, но и ответил кате-
горическим отказом на просьбы Тимошенко и Жукова разрешить привести в боевую готов-
ность войска приграничных округов, обвинив их в стремлении спровоцировать Германию
на нападение и дать Гитлеру повод для агрессии.

Проект «Соображений по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил
Советского Союза» некоторые исследователи склонны оценивать как «агрессивный».
О какой агрессии могла идти речь? Ведь Советский Союз не имел общей границы с Гер-
манией, войска которой находились как на территории, оккупированной ими в результате
разгрома Польши, так и на территории союзников Германии. Начальник Генштаба в дан-
ном случае исходил из положений уставов, требовавших атаковать противника, где бы он
ни находился.

Время летело стремительно. Не успел Рокоссовский отработать с частями корпуса
задачи, изложенные в приказе № 30 наркома обороны от 21 января, как 17 мая в штаб кор-
пуса поступила директива № 34678 о задачах боевой подготовки военных округов, объеди-
нений, соединений, частей на летний период 1941 г. Относительно автобронетанковых войск
в директиве говорилось:

140 Цит. по: Военно-исторический журнал. 1992. ‡ 2. С. 17—19.
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«Главная задача – быстро освоить новую материальную часть, овладеть навыками
полевого вождения боевых машин и подразделений. Резко улучшить артиллерийскую под-
готовку танкистов.

Мотомеханизированные соединения обучать самостоятельным и совместным дей-
ствиям со стрелковыми корпусами, руководствуясь приказом № 30 и заключительной речью
Народного комиссара Обороны на совещании высшего начальствующего состава.

При обучении совместным действиям со стрелковыми корпусами танковые части,
предназначенные для их поддержки на поле боя, в целях теснейшего взаимодействия с пехо-
той использовать как группы танковой поддержки пехоты.

Группы танковой поддержки пехоты (ТПП) создавать для стрелковых полков дивизии
первого эшелона. В руках командира корпуса оставлять общий танковый резерв. Танковый
резерв использовать для усиления танков, ведущих бой как совместно с пехотой, так и при
успешном развитии боя для атаки артиллерии и ближайших резервов противника.

В группу танковой поддержки включать тяжелые, средние и легкие танки. Тяже-
лые, как правило, образуют первый эшелон танков. Основная задача эшелона тяжелых
танков – уничтожение ПТО (противотанковая оборона. – Авт.), долговременных сооруже-
ний и артиллерии противника. Командиры ТПП выполняют все требования командиров,
которых они поддерживают, соблюдая при этом интересы взаимодействия внутри тан-
ковых подразделений. При атаке дотов в состав штурмовых групп обязательно придавать
тяжелые танки. Особенно тщательно отработать взаимодействие: внутри механизиро-
ванного соединения с артиллерией, мотопехотой и инженерными войсками, а также тан-
ковых частей и подразделений между собой, а в оперативной глубине с авиацией и авиаде-
сантами.

Отработать отражение ночного нападения противника и выход ночью из окружения
через боевые порядки противника.

Танковые войска обучить ведению боя против танковых соединений противника и уме-
нию совместными усилиями с артиллерией и авиацией уничтожать их.

Отработать вождение крупных соединений на пересеченной местности в условиях
угрозы нападения с воздуха; отработать передвижение ночью по незнакомой местности
в условиях близости противника, особо тщательно отработать управление мотомехвой-
сками при помощи радио, самолетов и делегатской связи.

Командному составу в начале летнего периода практически изучить материальную
часть радиосредств; отработать вопросы применения радиосвязи, особенно при взаимо-
действии танков с артиллерией, авиацией и авиадесантами141».

К сожалению, претворить все эти планы в жизнь не удалось. Война уже стояла на
пороге. В мае генерал Кирпонос провел полевую поездку фронтового масштаба. В ней при-
нимал участие 9-й механизированный корпус, взаимодействуя с 5-й общевойсковой армией
на направлении Ровно, Луцк, Ковель. Затем из штаба округа последовало распоряжение
выслать артиллерию на полигоны, находившиеся в приграничной зоне. Вспоминая об этом,
Рокоссовский пишет: «Нашему корпусу удалось отстоять свою артиллерию. Доказали, что
можем отработать все упражнения у себя на месте. И это выручило нас в будущем142». К 20-
м числам июня была завершена подготовка одиночного бойца, и началась отработка так-
тики мелких подразделений. Большая часть учебного времени отводилась решению вопро-
сов наступательного боя. Не упускалась из виду и оборона. Генерал Кирпонос требовал,

141 Цит. по: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в
1940—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С. 61—62.

142 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 30.
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чтобы бойцы привыкали к танковым атакам. Боевая подготовка сочеталась со строитель-
ством оборонительных рубежей, которые возводились вдоль границы.

В конце мая Генеральный штаб дал указание командующим войсками военных округов
срочно приступить к подготовке командных пунктов. В конце мая – начале июня в соответ-
ствии с планом МП-41 был проведен призыв 793,5 тыс. военнообязанных запаса для уком-
плектования 21 дивизии приграничных округов, частей артиллерии, ПВО и укрепленных
районов143. 4 июня Политбюро ЦК ВКП(б) постановило увеличить численность Красной
Армии по мирному времени на 120 695 человек и по военному времени на 239 566 человек.

В начале июня военный совет Киевского Особого военного округа по предложению
генерал-полковника М. П. Кирпоноса принял верное решение о выводе части сил постоян-
ных гарнизонов укрепленных районов в предполье с целью приведения в боевую готовность
построенных там деревоземляных огневых точек. Об этом приказе начальник пограничных
войск НКВД Украины Строкач донес наркому внутренних дел Л. П. Берии, который немед-
ленно передал полученную информацию И. В. Сталину. В результате Жукову и Тимошенко
учинили настоящий разнос и запретили производить какие-либо выдвижения войск на пере-
довые рубежи без личного указания Сталина.

Начальник Генштаба вынужден телеграфировать Кирпоносу: «Донесите для доклада
народному комиссару обороны, на каком основании части укрепленных районов
КОВО получили приказ занять предполье. Такие действия могут немедленно спровоци-
ровать немцев на вооруженное столкновение и чреваты всякими последствиями. Такое
распоряжение немедленно отмените и донесите, кто конкретно дал такое самочинное
распоряжение144». На следующий день Жуков предписал всем командующим западными
приграничными военными округами «полосу предполья без особого на то приказания поле-
выми и УР-овскими частями не занимать, а охрану сооружений предполья организовать
службой часовых и патрулированием145». Командующие войсками приграничных округов
М. П. Кирпонос, Д. Г. Павлов и Ф. И. Кузнецов по указанию Сталина были вызваны в Москву,
где получили от Тимошенко и Жукова строжайшие указания о бдительности и недопущении
поводов для провокации немцев на вооруженное столкновение с советскими войсками.

В то же время Сталин не на все донесения разведки реагировал скептически. Так, полу-
ченные 12 июня сведения из Берлина настолько встревожили его, что начальник Генштаба
получил возможность направить в тот же день директиву командующим войсками пригра-
ничных военных округов с указанием с 12 по 15 июня вывести дивизии, расположенные в
глубине, ближе к государственной границе. В соответствии с этим генерал Кирпонос прика-
зал стрелковым дивизиям, расположенным в глубине, начать выдвижение в 20 часов 18 июня
в полном составе, но без мобилизационных запасов. В Западном Особом военном округе
командиры стрелковых корпусов и дивизий получили устные распоряжения на выдвижение
из глубины ближе к границе. 13 июня Жуков и Тимошенко попросили разрешения у Сталина
привести войска приграничных округов в полную боевую готовность и развернуть первые
эшелоны по плану прикрытия. Сталин обещал подумать.

14 июня «Правда» опубликовала сообщение ТАСС, в котором объявлялось, что все
слухи о намерении Германии порвать пакт о ненападении и совершить нападение на Совет-
ский Союз лишены основания. К великому сожалению, оно только дезориентировало коман-
диров Красной Армии и притупляло их бдительность. Все эти просчеты в оценке между-
народной обстановки и заигрывание с нацистской Германией роковым образом обернулись
против Советского Союза.

143 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР. – М.: Воениздат, 1968. С. 250.
144 Цит. по: Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. – М.: Издательский центр Анкил – Воин, 1995. С. 97.
145 Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. – М.: Издательский центр Анкил – Воин, 1995. С. 97.
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И все-таки определенные меры по подготовке к отражению возможной агрессии пред-
принимались, но весьма робко. Так, с середины июня в некоторых соединениях были
выданы боеприпасы, отменены отпуска личному составу, началось строительство команд-
ных пунктов. В войсках велась отработка «Плана-инструкции по подъему войск по боевой
тревоге».

17 июня нарком государственной безопасности СССР В. Н. Меркулов направил в
ЦК ВКП(б) и СНК СССР сообщение, в котором, ссылаясь на источник, работающий в штабе
германской авиации, отмечал: «1. Все военные мероприятия Германии по подготовке воору-
женного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое
время». На препроводительной записке к сообщению Сталин нанес резолюцию: «Т-щу Мер-
кулову. Можете послать ваш «источник» из штаба Герм. авиации к е… матери. Это не «источ-
ник», а дезинформатор. И. Ст.».

Но разведывательные органы продолжали снабжать Сталина информацией о возмож-
ном нападении Германии в ближайшее время на Советский Союз. 19 июня советский рези-
дент в Риме Г. И. Рогатнев получил от ценнейшего агента сообщение: «Германия нападет на
СССР в интервале между 20 и 25 июня». Одновременно агент «Брайтенбах» на внеочеред-
ной встрече с сотрудником берлинской резидентуры Б. Н. Журавлевым сказал: «Германия
нападет на СССР 22 июня после 3 часов утра146».

В тот же день, 19 июня, Жуков направил командующим войсками приграничных воен-
ных округов телеграммы с указанием наркома обороны о выводе фронтовых и армейских
управлений на полевые пункты. Командующему войсками Киевского Особого военного
округа предписывалось к 22 июня вывести управление фронта (Юго-Западного. – Авт.)
в Тернополь с соблюдением строжайшей тайны147. Фронтовое управление Северо-Запад-
ного фронта во главе с к омандующим Прибалтийского Особого военного округа должно
было прибыть 22—23 июня в Паневежис, а Западного – в Обуз-Лесна. Однако командую-
щих соединениями обо этом никто не поставил в известность. К. К. Рокоссовский вспоми-
нал: «Стало известно о том, что штаб КОВО начал передислокацию из Киева в Тернополь.
Чем это было вызвано, никто нас не информировал. Вообще, должен еще раз повторить,
царило какое-то затишье и никакой информации не поступало сверху. Наша печать и радио
передавали тоже только успокаивающие сообщения. Во всяком случае, если какой-то план
и имелся, то он явно не соответствовал сложившейся к началу войны обстановке, что и
повлекло за собой тяжелое поражение наших войск в начальный период войны148».

Одновременно приграничные военные округа получили указание в двухнедельный
срок отработать вопросы взаимодействия с флотом в соответствии с планом прикрытия.
В целях маскировки аэродромов нарком обороны требовал к 1 июля «засеять все аэродромы
травами под цвет окружающей местности, взлетные полосы покрасить и имитировать всю
аэродромную обстановку соответственно окружающему фону». Категорически запреща-
лось линейное, скученное расположение самолетов, приказывалось обеспечить их рассре-
доточение, провести к 1 июля маскировку складов, мастерских и парков, организовать к 5
июля в каждом районе авиационного базирования по 8—10 ложных аэродромов с макетами
самолетов. К 15 июля предписывалось завершить все работы по маскировке артиллерийских
и мотомеханизированных частей149. Флоты и флотилии получили предписание о переходе в
оперативную готовность № 2.

146 Цит. по: Известия. 2001. 22 июня.
147 См.: Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. – М.: Издательский центр Анкил – Воин, 1995. С. 98.
148 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 32.
149 См.: Дни войны в документах. / Военно-исторический журнал. 1989. ‡ 5. С. 43.
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Тем временем у западных границ СССР заканчивали развертывание германские
группы армий «Север», «Центр», «Юг», отдельная немецкая армия «Норвегия», финская и
две румынские армии, венгерская корпусная группа. Всего к 22 июня 1941 г. в первом страте-
гическом эшелоне врага находились 153 дивизии и 19 бригад (из них немецких – 125 дивизий
и 2 бригады), свыше 4 тыс. танков и штурмовых орудий, около 4,4 тыс. боевых самолетов,
почти 39 тыс. орудий и минометов. Общая численность группировки вместе с германскими
ВВС и ВМС (192 корабля основных классов) составляла почти 4,4 млн. человек. В страте-
гическом резерве немецкого Верховного Главнокомандования имелось 28 дивизий и бригад,
около 500 тыс. человек, 8 тыс. орудий и минометов, 350 танков.

Западные приграничные военные округа Красной Армии насчитывали к этому вре-
мени 170 дивизий, 2 отдельные стрелковые и 12 воздушно-десантных бригад. Эти силы были
относительно равномерно распределены вдоль всей границы и рассредоточены на большую
глубину (третий эшелон прикрытия располагался на расстоянии 100—400 км от границы).
Всего группировка советских войск на Западном ТВД насчитывала 3 млн. человек, около
39,4 тыс. орудий и минометов, 11 тыс. танков и более 9,1 тыс. боевых самолетов. 150

Противник имел превосходство в живой силе в 1,3 раза, равное соотношение по ору-
диям и минометам, но уступал советским войскам в 2,1 раза по количеству боевых самоле-
тов и в 2,7 раза – по танкам. Однако по качеству боевой техники безусловное преимущество
было на стороне Германии. Кроме того, ее войска были полностью укомплектованы и раз-
вернуты, оснащены современным транспортом и находились в полной боевой готовности.
Советские войска, выдвинутые к западной границе, по оценке большинства исследователей,
не были подготовлены ни к обороне, ни, тем более, к наступлению.

Какие же задачи предстояло решать войскам Киевского Особого военного округа на
случай войны? В соответствии с «Запиской по плану обороны на период отмобилизования,
сосредоточения и развертывания войск КОВО на 1941 год», представленной 25 мая генера-
лом Кирпоносом в Генеральный штаб, основными задачами обороны являлись:

«Не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на терри-
торию округа.

Упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть отмобилизова-
ние, сосредоточение и развертывание войск округа. Противовоздушной обороной и дей-
ствиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск
округа. Всеми видами разведки своевременно определить характер сосредоточения и груп-
пировку войск противника.

Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами
по основным группировкам войск, железнодорожным узлам и мостам нарушить и задер-
жать сосредоточение и развертывание войск противника.

Не допустить сбрасывания и выброски на территории округа воздушных десантов
и диверсионных групп противника. При благоприятных условиях всем обороняющимся и
резервам армий и округа быть готовыми по указанию Главного Командования к нанесе-
нию стремительных ударов для разгрома группировок противника, перенесении боевых дей-
ствий на его территорию и захвата выгодных рубежей.

Первый перелет и переход государственной границы нашими частями может быть
произведен только с разрешения Главного Командования151».

В пункте III записки были определены задачи армий (районов прикрытия) и планы их
выполнения. Всего предусматривалось четыре района прикрытия: первый – для 5-й армии,

150 См.: Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Военно-исторические очерки. В четырех книгах. Книга первая.
Суровые испытания. – М.: Издательство «Библиотека», «Мосгорархив», 1995. С. 94.

151 См.: Конец глобальной лжи. // Военно-исторический журнал. 1996. ‡ 4. С. 3 – 17.
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второй – для 6-й, третий – для 26-й, четвертый – для 12-й армии. В резерве командующего
войсками округа находились 9, 19, 15 и 24-й механизированные, 31, 36, 7 и 55-й стрелковые,
5-й кавалерийский корпуса, 1, 2, 3, 4, 5-я противотанковые артиллерийские бригады. В их
задачу входило:

б) в случае прорыва крупных мехсоединений противника на подготовленных рубежах
обороны и в противотанковых районах задержать и дезорганизовать его дальнейшее про-
движение и концентрическими ударами мехкорпусов совместно с авиацией разгромить про-
тивника и ликвидировать прорыв;

в) при благоприятных условиях быть готовым по указанию Главного Командования
нанести стремительные удары для разгрома группировок противника, перенесения боевых
действий на его территорию и захвата выгодных рубежей.

В записке командующего войсками КОВО содержалась характеристика состояния
инженерной подготовки театра военных действий. Основная приграничная оборонительная
полоса включала четыре полосы обороны. Первая оборонительная полоса, проходившая по
линии иск. Влодава, Устилуг, Крыстынополь, к концу мая находилась в стадии начала стро-
ительства и должна была включать узлы обороны полевого типа. На остальных оборони-
тельных полосах также велись строительные работы с разной степенью готовностью.

В субботу 21 июня Рокоссовский проводил разбор командно-штабного корпусного уче-
ния. После этого он предложил командирам дивизий с утра отправиться на рыбалку. Однако,
как вспоминает Константин Константинович, поздно вечером в штабе корпуса были полу-
чены сведения о переходе через границу ефрейтора немецкой армии, поляка из Познани,
сообщившего, что утром в воскресенье предстоит нападение немцев. Тогда Рокоссовский
отменил поездку на рыбалку и дал указания командирам дивизий быть наготове.

Начальник штаба Киевского Особого военного округа генерал М. А. Пуркаев вечером
21 июня сообщил начальнику Генштаба о показаниях перебежчика. По словам Жукова, он
немедленно доложил об этом Тимошенко и Сталину, который вызвал обоих в Кремль. Здесь
был доработан проект заранее подготовленной директивы о приведении войск в полную
боевую готовность, которую подписали нарком обороны С. К. Тимошенко, начальник Ген-
штаба Г. К. Жуков и член Главного военного совета Г. М. Маленков. В директиве, адресован-
ной военным советам Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киев-
ского Особого, Одесского военных округов и в копии – наркому Военно-Морского Флота,
говорилось:

«1. В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО,
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.

Нападение может начаться с провокационных действий.
2. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могу-

щие вызвать крупные осложнения.
Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и

Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить возможный вне-
запный удар немцев или их союзников.

3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных районов

на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию,

в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать рассредоточенно и

замаскированно;



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

75

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного
подъема приписного состава. Подготовить все мероприятия по затемнению городов и объ-
ектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить152».
Передача директивы в зашифрованном виде из Генштаба в округа закончилась только

в 00 часов 30 минут 22 июня. На ее расшифровку требовалось определенное время. А ведь
была возможность передать в округа ранее установленный сигнал: «Приступить к выполне-
нию плана прикрытия 1941 г.», что заняло бы всего несколько минут.

В штаб Киевского Особого военного округа директива поступила в 1 час 45 минут
22 июня, а штабы армий получили ее в 2 часа 35 минут. Однако приказы и распоряже-
ния о приведении войск в боевую готовность в большинстве случаев были получены слиш-
ком поздно – до начала артиллерийской подготовки противника оставалось немногим более
получаса. Более благополучно обстояло дело в Военно-морском флоте, так как Тимошенко
напрямую предупредил наркома ВМФ Кузнецова о необходимости приведения флота в бое-
вую готовность № 1. Кузнецов сразу же установленным паролем быстро отдал соответству-
ющие распоряжения. В результате флот был приведен в боевую готовность за 3—4 часа до
начала войны.

В 3 часа 7 минут командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрь-
ский доложил наркому обороны о подходе со стороны моря большого количества неизвест-
ных самолетов и просил указаний. Командующему флотом была дана команда встретить
самолеты огнем зенитных средств.

В 3 часа 10 минут разведывательный отдел штаба Западного Особого военного округа
сообщил начальнику Главного разведывательного управления генералу Голикову о том, что
«основная часть немецкой армии в полосе ЗапОВО заняла исходное положение153».

152 Цит. по: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 1. 10-е изд., дополненное по рукописи автора. – М.:
Изд-во Агентства печати Новости, 1990. С. 370—371.

153 См.: Анфилов В. А. Грозное лето 41 года. – М.: Издательский центр Анкил – Воин, 1995. С. 115.



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

76

 
Начало войны

 
В 3 часа утра 22 июня 1941 г. немецкая авиация вторглась в воздушное простран-

ство Советского Союза и нанесла массированный бомбовый удар по всей западной пригра-
ничной полосе на глубину свыше 400 км. Через 15 минут началась артиллерийская подго-
товка противника. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного Особого военного округа
генерал-лейтенант В. Е. Климовских доложил начальнику Генштаба Красной Армии гене-
ралу армии Г. К. Жукову о налете вражеской авиации на города Белоруссии. Не прошло и
трех минут, как поступил доклад от начальника штаба Киевского Особого военного округа
генерал-лейтенанта М. А. Пуркаева о бомбардировке противником украинских городов. В 3
часа 40 минут о налете вражеской авиации на Каунас и другие города сообщил командую-
щий войсками Прибалтийского Особого военного округа генерал-полковник Ф. И. Кузне-
цов. Многомесячные, практически безнаказанные полеты немецких самолетов-разведчиков,
агентурные данные позволили германскому командованию с высокой точностью выявить
пункты управления, линии связи, аэродромы, склады, места расположения советских войск.
В результате они первыми подверглись ударам и разрушениям.

В 4 часа 5 минут войска группы армий «Север» под командованием генерал-фельдмар-
шала В. фон Лееба перешли в наступление, захватив все пограничные мосты неповрежден-
ными. Через 10 минут началось наступление войск групп армий «Центр» генерал-фельдмар-
шала Ф. фон Бока и «Юг» генерал-фельдмаршала Г. фон Рундштедта.

Входившая в состав группы армий «Юг» 6-я армия, возглавляемая генерал-фельдмар-
шалом В. фон Рейхенау, считалась в вермахте одной из лучших, ее называли «победитель-
ницей столиц» – в мае 1940 г. ее войска первыми вошли в Брюссель, а в июне того же года
они маршировали уже в Париже. Ударную силу группы армий «Юг» составляла 1-я тан-
ковая группа генерал-полковника Г. фон Клейста, насчитывавшая пять танковых и четыре
моторизованные дивизии. В мае 1940 г. именно танковые дивизии Клейста прорвали линию
Мажино у Седана и вышли к побережью Ла-Манша, отрезав английский экспедиционный
корпус. Стяжавшие в Западной Европе столь громкую славу, дивизии противника мечтали
добиться еще больших успехов на востоке.

Какими оказались для Рокоссовского первые часы Великой Отечественной войны? Он
вспоминал, что около четырех часов утра 22 июня дежурный по штабу 9-го механизирован-
ного корпуса принес телефонограмму из штаба 5-й армии: вскрыть особый секретный опе-
ративный пакет. Сделать это можно было только по распоряжению председателя Совнаркома
СССР или наркома обороны. В телефонограмме же стояла подпись заместителя начальника
оперативного отдела штаба армии. Рокоссовский приказал дежурному уточнить достовер-
ность депеши в округе, в армии и в наркомате обороны. Затем вызвал начальника штаба кор-
пуса генерала А. Г. Маслова, заместителя командира корпуса по политической части бри-
гадного комиссара Д. Г. Каменева и начальника Особого отдела. Вскоре дежурный доложил,
что связь с наркоматом обороны, округом и штабом армии нарушена. После непродолжи-
тельного совещания было решено взять на себя ответственность и вскрыть пакет.

В директиве требовалось немедленно привести корпус в боевую готовность и высту-
пить в направлении Ровно, Луцк, Ковель. «Содержание его (пакета. – Авт.) подгонялось
под механизированный корпус, – отмечал впоследствии Рокоссовский, – закончивший период
формирования и обеспеченный всем, что положено иметь ему как боевому соединению.
А поскольку он находился только в первой, то есть начальной, стадии формирования, то
как Генеральным штабом, так и командованием округа должно было быть предусмотрено
и его соответствующее место на случай войны. Но в таком состоянии оказался не только
9-й мк, но и 19-й, 22-й да и другие, кроме 4-го и 8-го, которые начали формирование значи-
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тельно раньше и были более-менее способны вступить в бой. Они к тому же имели в своем
составе и новые танки Т-34 и КВ154». И далее Константин Константинович пишет: «Но о
чем думали те, кто составлял подобные директивы, вкладывая их в оперативные пакеты и
сохраняя за семью замками? Ведь их распоряжения были явно нереальными. Зная об этом,
они все же их отдавали, преследуя, уверен, цель оправдать себя в будущем, ссылаясь на
то, что приказ для «решительных» действий таким-то войскам (соединениям) ими был
отдан. Их не беспокоило, что такой приказ – посылка мехкорпусов на истребление. Поги-
бали в неравном бою хорошие танкистские кадры, самоотверженно исполняя в боях роль
пехоты155».

Эти рассуждения Рокоссовского относятся к более позднему периоду. А тогда, 22 июня,
в четыре часа он приказал объявить боевую тревогу. На командный пункт командира корпуса
были вызваны командиры 35-й танковой дивизии полковник Н. А. Новиков, командир 131-й
моторизованной дивизии полковник Н. В. Калинин и заместитель командира 20-й танковой
дивизии полковник В. М. Черняев. Им были даны предварительные распоряжения о марш-
рутах и времени выступления. «Вся подготовка шла в быстром темпе, но спокойно и пла-
номерно, – вспоминал Константин Константинович. – Каждый знал свое место и точно
выполнял свое дело. Затруднения были только с материальным обеспечением. Ничтожное
число автомашин. Недостаток горючего. Ограниченное количество боеприпасов. Ждать,
пока сверху укажут, что и где получить, было некогда. Неподалеку находились централь-
ные склады с боеприпасами и гарнизонный парк автомобилей. Приказал склады вскрыть.
Сопротивление интендантов пришлось преодолевать соответствующим внушением и рас-
писками. Кажется, никогда не писал столько расписок, как в тот день156».

Штаб Юго-Западного фронта получил из войск первое донесение в седьмом часу утра
22 июня. Начальник штаба 12-й армии сообщил, что на границе с Венгрией боевые действия
пока не начались. Из штаба 26-й армии доложили о том, что на рассвете враг атаковал все
пограничные заставы. Войска прикрытия подняты по тревоге и выдвигаются из районов
расквартирования к границе. Подразделения пограничников и укрепленных районов сража-
ются самоотверженно. «А вот что творилось в 5-й и 6-й армиях, в полосах действий кото-
рых, судя по всему, противник наносил главный удар, нам долго не удавалось выяснить, –
пишет И. Х. Баграмян. – Телефонные и телеграфные линии то и дело нарушались. Усилия
радистов тоже часто оказывались безуспешными. Вполне естественно, что в этих усло-
виях ни начальник разведки, ни я не смогли представить командующему такие сведения,
которые могли бы его удовлетворить157».

Начальник разведки округа полковник Бондарев доложил лишь о том, что в полосе 5-
й армии, на левом крыле фронта, противник еще на рассвете начал форсировать Западный
Буг на участке Любомль, Владимир-Волынский. Наиболее мощный артиллерийский огонь и
авиационные удары враг сосредоточил по районам Устилуга и Владимир-Волынского; пере-
довые его части внезапным ударом овладели приграничной станцией Влодава. В полосе 6-
й армии врагу удалось захватить приграничный город Пархач и другие населенные пункты.
Стало известно также о нескольких небольших воздушных десантах, выброшенных против-
ником в приграничной зоне. Однако начальник разведки не располагал какими-либо кон-
кретными данными о количестве и составе сил противника.

В то время как штаб Юго-Западного фронта анализировал сведения, полученные от
штабов 12-й и 26-й армий, в Генеральном штабе была подготовлена директива № 2, под-

154 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 54.
155 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 55.
156 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 38?39.
157 Цит. по: Баграмян И. X. Так начиналась война. – М.: Воениздат, 1971. С. 89.
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писанная в 7 часов 15 минут членами Главного военного совета С. К. Тимошенко, Г. К.
Жуковым и Г. М. Маленковым. В директиве, адресованной военным советам Ленинград-
ского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киевского Особого и Одесского воен-
ных округов, говорилось:

«22 июня 1941 года в 04 часа утра немецкая авиация без всякого повода совершила
налеты на наши аэродромы и города вдоль западной границы и подвергла их бомбардировке.

Одновременно в разных местах германские войска открыли артиллерийский огонь и
перешли нашу границу.

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский
Союз приказываю:

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить
их в районах, где они нарушили советскую границу.

Впредь, до особого распоряжения, наземными войсками границу не переходить.
2. Разведывательной и боевой авиацией установить места сосредоточения авиации

противника и группировку его наземных войск.
Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на

аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск.
Удары авиацией наносить на глубину германской территории до 100—150 км.
Разбомбить Кенигсберг и Мемель.
На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать158».
И. Х. Баграмян вспоминал, что, поскольку требования директивы были достаточно

ясны, она без всяких комментариев была незамедлительно передана в войска Юго-Запад-
ного фронта.

К десяти часам утра начальник штаба 9-го механизированного корпуса сумел устано-
вить связь со штабом 5-й армии, и то лишь на несколько минут. Один из работников штарма
торопливо сказал, что Луцк вторично подвергается бомбежке, связь все время рвется, поло-
жение на фронте ему неизвестно. Несмотря на отсутствие надежной связи со штабами
фронта и 5-й армии и неясную обстановку, Рокоссовский принял решение начать в два часа
дня выдвижение частей корпуса. Марш совершался по трем маршрутам в общем направле-
нии на Новоград-Волынский, Ровно, Луцк. Справа по автостраде следовала одной колонной
131-я моторизованная дивизия полковника Н. В. Калинина. В центре уступом назад шла 35-
я танковая дивизия генерал-майора Н. А. Новикова, а левее – 20-я танковая дивизия.

Основные силы 9-го механизированного корпуса, главным образом пехота, совершив
в первый день 50-километровый переход, выбились совершенно из сил и потеряли всякую
боеспособность. Рокоссовский впоследствии отмечал, что не было учтено то обстоятель-
ство, что пехота, лишенная какого бы то ни было транспорта, вынуждена на себе нести
помимо личного снаряжения ручные и станковые пулеметы, диски и ленты к ним, 50-мм и
82-мм минометы и боеприпасы. Поэтому пришлось сократить переходы для пехоты до 30—
35 км, что повлекло за собой ее отставание от выдвинувшихся вперед 35-й и 20-й танковых
дивизий. Части 131-й моторизованной дивизии, командир которой полковник Калинин поса-
дил свою пехоту на автомашины и танки, к исходу 22 июня вышли в район Ровно. К этому
времени войска группы армий «Юг» продвинулись в направлении Владимир-Волынский,
Луцк, Ровно на 25—30 км.

Генеральный штаб Красной Армии, несмотря на отсутствие точных данных об обста-
новке, подготовил на основе плана стратегического развертывания от 15 мая 1941 г. новую
директиву об ответных действиях Красной Армии. Эта директива за № 3 была направлена в

158 Цит. по: Анфилов В. А. Грозное лето 41 года.. С. 135.
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21 час 15 минут военным советам Северо-Западного, Западного, Юго-Западного и Южного
фронтов:

«1. Противник, нанося главные удары из Сувалковского выступа на Олита и из района
Замостье на фронте Владимир-Волынский, Радзехов, вспомогательные удары в направле-
ниях Тильзит, Шяуляй и Седлец, Волковыск, в течение 22.6, понеся большие потери, достиг
небольших успехов на указанных направлениях.

На остальных участках госграницы с Германией и на всей границе с Румынией атаки
противника отбиты с большими для него потерями.

2. Ближайшей задачей войск на 23—24.6 ставлю:
а) концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и Запад-

ного фронтов окружить и уничтожить сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6
овладеть районом Сувалки;

б) мощными концентрическими ударами механизированных корпусов, всей авиации
Юго-Западного фронта и других войск 5 и 6 А (армий. – Авт.) окружить и уничто-
жить группировку противника, наступающую в направлении Владимир-Волынский, Броды.
К исходу 24.6 овладеть районом Люблин.

3. Приказываю:
а) Армиям Северного фронта продолжать прочное прикрытие госграницы…
б) Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского

моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл сувалкской группировки
противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овла-
деть районом Сувалки…

в) Армиям Западного фронта, сдерживая противника на варшавском направлении,
нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов и авиации фронта во фланг
и тыл сувалкской группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным
фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки…

г) Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая границу с Венгрией, концентри-
ческими ударами в общем направлении на Люблин силами 5 и 6 А, не менее пяти мехкорпусов
и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую
на фронте Владимир-Волынский, Крыстынополь, к исходу 24.6 овладеть районом Люблин.
Прочно обеспечить себя с краковского направления.

д) Армиям Южного фронта не допустить вторжения противника на нашу терри-
торию. При попытке противника нанести удар в черновицком направлении или форсиро-
вать рр. Прут и Дунай мощными фланговыми ударами наземных войск во взаимодействии
с авиацией уничтожить его; двумя мехкорпусами в ночь на 23.6 сосредоточиться в районе
Кишинев и лесов северо-западнее Кишинева.

4. На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю переход гос-
границы и действия, не считаясь с границей.

5. Авиации Главного Командования:
а) поддержать Северо-Западный фронт одним вылетом 1-го авиационного корпуса

ДД (дальнего действия. – Авт.) и Западный фронт одним вылетом 3-го ав. корп. ДД на
период выполнения ими задачи по разгрому сувалкской группировки противника;

б) включить в состав Юго-Западного фронта 18-ю авиадивизию ДД и поддержать
Юго-Западный фронт одним вылетом 2-го ав. корпуса ДД на период выполнения им задачи
по разгрому люблинской группировки противника;

в) 4-й ав. корпус ДД оставить в моем распоряжении в готовности содействовать
главной группировке Юго-Западного фронта и частью сил Черноморскому флоту159».

159 Цит. по: Краснов В. Г. Неизвестный Жуков. Лавры и тернии полководца. Документы. Мнения. Размышления. – М.:
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Директива № 3 вызвала шок у командования Юго-Западного фронта. И. Х. Багра-
мян в своей книге «Так начиналась война» отмечал: «Когда я зачитал генералу Пуркаеву
телеграмму, он с явным недоверием взглянул на меня, выхватил бланк и перечитал текст
несколько раз. Быстро обмениваемся мнениями. Они у нас сходятся: к наступлению мы не
готовы160».

На совещании у генерала М. П. Кирпоноса член военного совета Юго-Западного
фронта корпусной комиссар Н. Н. Вашугин сказал:

– Ну и что же, товарищи, приказ получен – нужно выполнять.
– Так-то оно так, Николай Николаевич, – проговорил Пуркаев, – но мы сейчас не готовы

к этому. Нам пока приходится думать об обороне, а не о наступлении.
Вашугин даже привстал. Начальник штаба решительно продолжал:
– Давайте трезво рассмотрим положение. Только на луцком направлении, в полосе

между Любомлем и Сокалем, наступает десять вражеских пехотных и танковых дивизий.
Что мы им можем противопоставить? Нам известно, что здесь развернулись лишь по два
полка наших сорок пятой, шестьдесят второй, восемьдесят седьмой и сто двадцать четвер-
той стрелковых дивизий. Их третьи полки пока еще на марше. Завтра в этом районе мы в
лучшем случае будем иметь еще сто тридцать пятую стрелковую дивизию и две дивизии два-
дцать второго механизированного корпуса, причем его наиболее боеспособная сорок первая
танковая вряд ли сумеет подойти. Таким образом, завтра мы на этом направлении в лучшем
случае сможем собрать против десятка вражеских дивизий менее семи наших. О каком же
немедленном наступлении может идти речь?

Не давая перебить себя пытавшемуся что-то сказать Вашугину, Пуркаев продолжал:
– К тому же следует ожидать, что враг сегодня ввел в сражение лишь первый эшелон

своих сил и в последующие дни, безусловно, будет – и значительно быстрее, чем мы, – нара-
щивать силы. Вы посмотрите, – начальник штаба ткнул карандашом в карту, – вот только
здесь, северо-западнее Устилуга, наша разведка в шестнадцать часов отметила сосредоточе-
ние свыше двухсот вражеских танков. И это далеко не единственный район, где обнаружены
танковые резервы врага.

Воспользовавшись тем, что Пуркаев на мгновение замолчал, рассматривая карту,
Вашугин нетерпеливо спросил:

– У вас все, Максим Алексеевич?
– Нет, не все.
Не отрывая взгляда от карты, начальник штаба продолжал развивать свою мысль. Все

войска второго эшелона, которые выдвигаются из глубины в полосу 5-й армии, находятся на
различном удалении от границы: 31-му и 36-му стрелковым корпусам нужно пройти 150—
200 км. Это займет минимум пять, шесть суток, учитывая, что пехота следует пешим поряд-
ком. 9-й и 19-й механизированные корпуса сумеют сосредоточиться и перейти в наступление
против главной ударной группировки врага не раньше чем через трое, четверо суток. И лишь
4, 8 и 15-й механизированные корпуса имеют возможность перегруппироваться в район сра-
жения через один, два дня. Нельзя не учитывать также, что войска следуют к границе, под-
вергаясь непрерывным массированным ударам авиации противника. Нетрудно представить,
как это обстоятельство усложнит перегруппировку и ввод войск в сражение. Следует иметь
в виду и то, что ни армейского, ни фронтовых тылов, по существу, пока нет – они еще не
отмобилизованы и не развернуты. Получается, что подойти одновременно к месту начавше-
гося сражения главные силы не смогут. Корпуса будут, видимо, ввязываться в сражение по
частям, так как им с ходу придется встречаться с рвущимися на восток немецкими войсками.

ОЛМА-ПРЕСС, 2000. С. 189—191.
160 См.: Баграмян И. Х. Так начиналась война. – М.: Голос, 2000. С. 113.
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Произойдет встречное сражение, причем при самых неблагоприятных для войск Юго-Запад-
ного фронта условиях. Чем это грозит, трудно сейчас полностью представить, но положение
будет безусловно тяжелым.

С каждым словом Пуркаева Кирпонос и Вашугин все более мрачнели. Пуркаев ладо-
нью оперся на карту:

– Нам, товарищ командующий, остается только доложить в Москву о сложившейся
обстановке и настоятельно просить об изменении задачи. Мы сейчас можем только упор-
ными боями сдерживать продвижение противника, а тем временем организовать силами
стрелковых и механизированных корпусов, составляющих наш второй эшелон, прочную
оборону в глубине полосы действий фронта на линии прежних Коростенского, Ново-
град-Волынского, Шепетовского, Староконстантиновского и Проскуровского укрепленных
районов. Остановив противника на этом рубеже, мы получим время на подготовку общего
контрнаступления. Войска прикрытия после отхода за линию укрепленных районов мы
используем после как резерв. Именно такое единственно разумное решение я вижу в создав-
шейся обстановке.

На минуту воцарилось молчание. Генерал Кирпонос в глубокой задумчивости вертел
в руках карандаш. Первым заговорил Вашугин:

– Все, что вы говорите, Максим Алексеевич, – он подошел к карте, – с военной точки
зрения, может быть, и правильно, но политически, по-моему, совершенно неверно! Вы мыс-
лите как сугубый военспец: расстановка сил, их соотношение и так далее. А моральный фак-
тор вы учитываете? Нет, не учитываете! А вы подумали, какой моральный ущерб нанесет
тот факт, что мы, воспитывавшие Красную Армию в высоком наступательном духе, с пер-
вых дней войны перейдем к пассивной обороне, без сопротивления оставив инициативу в
руках агрессора! А вы еще предлагаете допустить фашистов в глубь советской земли! Зна-
ете, Максим Алексеевич, друг вы наш боевой, если бы я вас не знал как испытанного боль-
шевика, я подумал бы, что вы запаниковали.

Заметив, что на широкоскулом лице Пуркаева заходили желваки, Вашугин мягко доба-
вил:

– Извините, я не хотел вас обидеть, просто я не умею скрывать то, что думаю.
Опять наступила тишина. Наконец Кирпонос оторвал взгляд от карты и медленно заго-

ворил:
– Думаю, что вы оба правы. Против оперативной целесообразности ваших предложе-

ний, Максим Алексеевич, возразить нечего. У них одна уязвимая сторона: старые укреплен-
ные районы не готовы принять войска и обеспечить им благоприятные условия для успеш-
ной обороны.

– Да, но войска второго эшелона с помощью саперов смогут быстро привести эти укре-
прайоны в боевую готовность…

Не ответив на реплику Пуркаева, Кирпонос в прежнем спокойном тоне продолжал:
– Но, со своей стороны, не лишены логики и соображения Николая Николаевича. При-

каз есть приказ: его нужно выполнять. А если каждый командующий, получив боевой при-
каз, вместо его неукоснительного выполнения будет вносить свои контрпредложения, то к
хорошему это не приведет. Конечно, взять к концу двадцать четвертого июня Люблин мы
вряд ли сумеем. Но попытаться нанести мощный контрудар по вторгшимся силам против-
ника мы обязаны. Для этого мы сможем привлечь до пяти механизированных корпусов.
Я считаю, что главная задача теперь состоит в том, чтобы быстро сосредоточить мехкор-
пуса к полю сражения и одновременно нанести мощный контрудар. Нужно, Максим Алек-
сеевич, немедленно довести до войск соответствующие боевые распоряжения и проследить
за их выполнением. Особое внимание следует уделить обеспечению надежного прикры-
тия механизированных корпусов с воздуха во время выдвижения и ввода в сражение. Вме-
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сте с этим следует поставить командующему 5-й армией генералу Потапову задачу: всеми
силами и средствами его армии во взаимодействии с правым крылом шестой армии при под-
держке основных сил фронтовой авиации не допустить дальнейшего продвижения фашист-
ских войск в глубь нашей территории.

– Вот это деловой разговор, – поддержал Вашугин.
– Что будем делать с 8-м механизированным корпусом Рябышева? – спросил Пуркаев. –

Ему отдан приказ повернуть из района Самбора в район восточнее Львова и войти в подчи-
нение командующего 6-й армией Музыченко.

Подумав, Кирпонос ответил:
– Вот и хорошо. Пусть продолжает марш, а тем временем поставим Музыченко задачу:

нанести с юга контрудар силами не одного, а двух – четвертого и восьмого – мехкорпусов.
Нацелить их надо, как и выдвигающийся из района Злочева пятнадцатый мехкорпус, под
основание танкового клина, вбиваемого противником. С войсками второго эшелона фронта
поступим так: девятому и девятнадцатому мехкорпусам, а также всем стрелковым корпу-
сам, составляющим второй эшелон фронта, продолжать форсированный марш к границе по
указанным им маршрутам, а тем временем мы в соответствии с развитием обстановки уточ-
ним направления и рубежи их ввода в сражение. Учитывая, что главный удар противника
явно вырисовывается в стыке наших пятой и шестой армий, необходимо немедленно поста-
вить задачу тридцать седьмому стрелковому корпусу прикрыть Тарнополь с северо-запада.
Ускорьте его выдвижение. Восьмидесятую стрелковую дивизию этого корпуса следует оста-
вить здесь – это наш резерв на случай крупных воздушных десантов в тылу наших войск и,
в частности, в районе нашего командного пункта.

И. Х. Баграмян, оценивая впоследствии это решение, пишет: «Почему было принято
такое решение? По-видимому, командующий считал, что в тяжелой, все более угрожаю-
щей обстановке главное – не обрекать войска фронта на пассивную оборону, а сохранить
единство взглядов и действий, сделать все, чтобы помочь верховному командованию осуще-
ствить намеченный план, ибо от этого зависело положение не только нашего, но и сосед-
них фронтов161».

В то время как командование Юго-Западным фронтом решало, что предпринять в сло-
жившейся обстановке, в штаб фронта по заданию И. В. Сталина прибыл начальник Гене-
рального штаба генерал армии Г. К. Жуков и вместе с ним назначенный членом военного
совета фронта 1-й секретарь ЦК Компартии (большевиков) Украины Н. С. Хрущев. Генерал
Кирпонос доложил начальнику Генштаба, что войска группы армий «Юг» перешли государ-
ственную границу на фронте Владава, Перемышль, Липканы на луцком направлении силами
4—5 пехотных и танковых дивизий, на рава-русском – 3—4 пехотных дивизий с танками, на
перемышль-львовском направлении – 2—3 пехотных дивизий.

Кирпонос считал, что 23 июня противник предпримет более активные действия и осу-
ществит ввод более крупных сил. Командующий фронтом планировал привлечь для уни-
чтожения группировки противника, продвигающейся к Луцку и Дубно, 31-й, 36-й и 37-й
стрелковые, 9-й, 19-й и 15-й механизированные корпуса из своего резерва, а также 22-й меха-
низированный корпус из 5-й армии, 4-й – из 6-й армии и 8-й механизированный корпус –
из 26-й армии.

На вопрос Жукова о том, где сейчас находятся механизированные корпуса, командую-
щий фронтом ответил, что 8-й механизированный корпус на марше в район Броды, а 9-й и
19-й механизированные корпуса получили приказание выдвинуться в район Луцка и Ровно
с целью нанести контрудар по прорвавшемуся противнику с севера. В данное время 15-й
механизированный корпус находится в районе Топорова, а остальные выйдут на исходное

161 Цит. по: Баграмян И. X. Так начиналась война. – М.: Воениздат, 1971. С. 118.
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положение к утру 24 июня. Следовательно, приказ наркома обороны о занятии указанных в
нем рубежей к исходу 24 июня был явно невыполним. Поэтому генерал Пуркаев предложил
создать на рубеже укрепленных районов вдоль старой государственной границы прочную
оборону из резервных стрелковых корпусов, а механизированные корпуса отвести за этот
рубеж, то есть сначала остановить врага, а уж затем, подготовив контрнаступление, попы-
таться разгромить его. Генерал Кирпонос согласился с доводами начальника штаба, но ска-
зал, что «приказ есть приказ, и его надо выполнять во что бы то ни стало».

Кирпоноса поддержал Жуков, который считал, что в сложившейся обстановке един-
ственно правильным будет контрудар механизированных корпусов против танковых диви-
зий противника. Но корпуса не успевают вовремя сосредоточиться в единый кулак, а мед-
лить нельзя: противник, введя в сражение подвижные соединения, продолжал развивать
наступление на Луцк, Дубно, Броды. Поэтому Жуков решил, не ожидая подхода стрелковых
и механизированных корпусов из резерва фронта, нанести контрудар теми корпусами, кото-
рые были под рукой. Различное удаление корпусов от района их ввода в сражение (от 200
до 400 км) означало и разные сроки подхода и вступления в бой, что не обеспечивало необ-
ходимой силы удара по противнику. Но обстановка вынуждала к этому.

Контрудары механизированных корпусов являлись составной частью оборонитель-
ных действий войск Юго-Западного фронта, которые впоследствии были названы истори-
ками «Львовско-Черновицкой стратегической оборонительной операцией (22 июня – 6 июля
1941 г.)».

Что же происходило в это время в 9-м механизированном корпусе?
Утром 23 июня командир 131-й моторизованной дивизии полковник Калинин доло-

жил, что командующий 5-й армией генерал М. И. Потапов временно подчинил себе дивизию.
Она получила задачу: выйти на р. Стырь, занять к исходу дня оборону по восточному берегу
этой реки на участке Жидичи, Луцк, Млынов и не допустить прорыва противника на восток.

Итак, Рокоссовский лишился самой боеспособной дивизии. С оставшимися силами
он продолжил движение по намеченным маршрутам. Вместе со штабом корпуса Констан-
тин Константинович выдвинулся вперед на направление движения 35-й танковой дивизии,
чтобы проследить за ее переправой через р. Горынь южнее Ровно. Начальник штаба генерал
А. Г. Маслов выслал взвод саперов на машинах для подготовки командного пункта. Во время
марша через огромный массив густо разросшихся хлебов, достигавших в высоту человече-
ского роста, Рокоссовский стал замечать, как то в одном, то в другом месте в гуще хлебов
появлялись в одиночку, а иногда и группами странно одетые люди, которые при виде штаб-
ной колонны быстро скрывались. «Одни из них были в белье, другие – в нательных рубаш-
ках и брюках военного образца или в сильно поношенной крестьянской одежде и рваных
соломенных шляпах, – пишет Константин Константинович. – Эти люди, естественно, не
могли не вызвать подозрения, а потому, приостановив движение штаба, я приказал выло-
вить скрывавшихся и разузнать, кто они. Оказалось, что это были первые так называемые
выходцы из окружения, принадлежавшие к различным воинским частям. Среди выловлен-
ных, а их набралось порядочное количество, обнаружилось два красноармейца из взвода,
посланного для оборудования нашего КП. Из их рассказа выяснилось, что взвод, следуя к
указанному месту, наскочил на группу немецких танков, мотоциклистов и пехоты на маши-
нах, был внезапно атакован и окружен. Нескольким бойцам удалось бежать, а остальные
якобы погибли. Другие опрошенные пытались всячески доказать, что их части разбиты и
погибли, а они чудом спаслись и, предполагая, что оказались в глубоком тылу врага, решили,
боясь плена, переодеться и пытаться прорваться к своим войскам. Ну а их маскарад объ-
яснялся просто. Те, кто сумел обменять у местного населения обмундирование на штат-
скую одежду, облачились в нее, кому это не удалось, остались в одном нательном белье.
Страх одолел здравый смысл, так как примитивная хитрость не спасала от плена, ведь
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белье имело на себе воинские метки, а враг был не настолько наивен, чтобы не заметить
их. Впоследствии мы видели трупы расстрелянных именно в таком виде – в белье162».

Штаб 9-го механизированного корпуса, продолжая движение, вышел к переправе через
р. Горынь южнее Ровно. Паром не мог обеспечить по времени переправу частей 35-й тан-
ковой дивизии. Рокоссовский приказал командиру дивизии использовать мост у местечка
Гоща. Затем штаб корпуса в сопровождении батареи 85-миллиметровых пушек продолжил
движение. К концу дня 23 июня из рощи, находившейся в 3 км восточнее Здолбунова, вне-
запно появились пять танков противника и три автомобиля с пехотой. Батарея 85-миллимет-
ровых орудий немедленно развернулась и изготовилась к бою, но противник его не принял и
скрылся в роще. По приказу Рокоссовского штаб корпуса решено было развернуть севернее
намеченного места.

Для розыска и установления связи с 19-м и 22-м механизированными корпусами,
части которых должны находиться где-то впереди или в стороне от 9-го механизированного
корпуса, Рокоссовский направил разведгруппы, возглавляемые офицерами штаба корпуса.
С одной из таких групп выехал начальник штаба корпуса генерал Маслов. Вскоре разведы-
вательные группы вернулись и сообщили, что части 22-го механизированного корпуса гене-
рала С. М. Кондрусева движутся в направлении Ковеля и передовыми отрядами ведут бой
севернее Луцка. 19-й механизированный корпус генерала Н. В. Фекленко в это время про-
двигался на Дубно. Генерал Маслов, также возвратившийся в штаб корпуса, доложил Рокос-
совскому:

– Удалось связаться со штабом фронта. Генерал Пуркаев просил передать, что мы пере-
ходим в подчинение 5-й армии. Сосредоточиться следует в районе Клевань, Олыка.

– Что он сказал о положении на фронте?
– Ничего. Разговор сразу прервался – связь работает отвратительно!
Тем временем 20-й танковый и 10-й моторизованный полки 15-го механизированного

корпуса генерал-майора И. И. Карпезо попытались нанести удар по противнику и овладеть
Радзехувом. Однако атака не увенчалась успехом. 19-й танковый полк, застряв в болоте в
районе Копты, Олеско, не вышел к указанному сроку на рубеж атаки. Части 37-й танковой
дивизии вышли к р. Радоставка только к двум часам ночи 24 июня.

В штабе Юго-Западного фронта продолжалась работа по подготовке контрудара
согласно директиве № 3. Вечером 23 июня состоялось новое совещание с участием членов
военного совета фронта. Генерал Пуркаев подвел итоги боевых действий за первые два дня
войны и дал оценку сложившейся обстановке. По его расчетам, утром 24 июня в контр-
ударе смогут принять участие только 15-й и 22-й механизированные корпуса, да и то не
всеми силами, так как в 22-м мехкорпусе в назначенный район успевает подойти лишь одна
дивизия. Их могут поддержать 135-я стрелковая дивизия и 1-я противотанковая артиллерий-
ская бригада, которые уже втянулись в тяжелые бои. На другие войска полагаться не при-
ходится. 8-й механизированный корпус, уже проделавший большой путь под непрерывным
воздействием авиации противника, все еще находился на марше из района Львова. Части
4-го механизированного корпуса брошены на отражение наступления врага на львовском
направлении. 9-му и 19-му механизированным корпусам, по расчетам генерала Пуркаева,
потребуется для подхода к полю сражения не менее двух суток. Части 31, 36 и 37-го стрел-
ковых корпусов находились в 130—150 км, и их подход ожидался только через несколько
дней. Таким образом, сил для контрудара сейчас слишком мало.

– Если мы так медленно будем подтягивать мехкорпуса, – вскипел член военного
совета Вашугин, – через двое, трое суток от дивизий прикрытия ничего не останется.

– Мы предпринимаем все, что в наших силах, – сказал Пуркаев.

162 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 34.
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– Вот уже два дня воюем, а пока ни разу по-настоящему не ударили по фашистам.
Нужно бить их! И не давать опомниться…

– Одного желания мало, – сухо возразил Пуркаев, – нужно бить противника с тол-
ком, а не сломя голову. Ну, нанесем мы удар сначала одним мехкорпусом, и то не одновре-
менно всеми его соединениями. Вызволим, если удастся, окруженную дивизию, а корпус
обескровим. Затем перейдем в наступление следующим корпусом и снова вызволим еще
одну стрелковую дивизию. А дальше что?.. Враг о том и мечтает, чтобы разгромить наши
корпуса поодиночке.

– Не можем же мы выжидать, когда дивизии на наших глазах гибнут, – мрачно прого-
ворил Кирпонос. – Как вы, Максим Алексеевич, не можете этого понять?

– Я понимаю. – В голосе Пуркаева прозвучала досада. – Но нельзя жертвовать большим
ради меньшего. Дивизиям нужно отдать приказ – пробиваться из окружения. А через два
дня мы в глубине создадим мощные группировки и тогда с разных сторон нанесем такие
удары по врагу, что ему не поздоровится. Ведь пять механизированных корпусов – это сила!
А бросать их поодиночке – значит лить воду на мельницу противника.

– А мы и не будем бросать в бой механизированные корпуса поодиночке.
Генерал Кирпонос, водя по карте незаточенным концом карандаша, пояснил, что сей-

час к району вклинения противника уже подошли и вступили в бой соединения 22-го и 15-го
механизированных корпусов. 22-й мехкорпус совместно с 135-й стрелковой дивизией и при
поддержке 1-й противотанковой артиллерийской бригады нанесет 24 июня удар по север-
ной танковой группировке противника в направлении на Владимир-Волынский, на соеди-
нение с 87-й стрелковой дивизией. Одновременно 15-й механизированный корпус ударит с
юго-востока по южной танковой группировке противника и соединится со 124-й стрелковой
дивизией. Это будет, пояснил Кирпонос, первый эшелон. А несколько позже, с подходом 4-
го и 8-го, а затем 9-го и 19-го механизированных корпусов, сила удара утроится.

– Одним словом, – резюмировал Кирпонос, – иного выхода нет: мы не можем отступать
в ожидании сосредоточения всех механизированных корпусов.

Член военного совета фронта Вашугин без колебаний поддержал решение команду-
ющего. Генерал Кирпонос приказал 5-й армии нанести контрудар силами 22-го механизи-
рованного корпуса и 135-й стрелковой дивизии в общем направлении на Владимир-Волын-
ский, разгромить части противника, вклинившиеся на луцком направлении, и соединиться
с окруженными полками 87-й стрелковой дивизии. 15-й механизированный корпус должен
был, частью сил обороняясь у Радзехува и на подступах к Бродам, основными силами насту-
пать на Берестечко в целях разгрома танковых и моторизованных частей противника, про-
рвавшихся из района Сокаля, а затем соединиться с окруженными частями 124-й стрелковой
дивизии. Командующему 6-й армией предстояло, упорно удерживая занимаемые позиции,
вывести немедленно 4-й механизированный корпус из боя и повернуть его на Радзехув, на
поддержку 15-го механизированного корпуса. От 8-го механизированного корпуса команду-
ющий фронтом потребовал к утру 24 июня выйти в район Броды и быть в готовности под-
держать 15-й механизированный корпус ударом на Берестечко. Для остальных армий задача
оставалась прежней – прочной обороной удерживать занимаемые рубежи.163

Свое решение генерал Кирпонос доложил генералу армии Жукову, только что вернув-
шемуся из 8-го механизированного корпуса, где тот знакомился с состоянием частей корпуса
и с тем, как осуществляется их выдвижение из района Львова на Броды.

«Начальник Генерального штаба был хмур, – вспоминал И. Х. Баграмян. – Он молча
кивнул в ответ на мое приветствие. Из разговора я понял, что Жуков считает действия
командования фронта недостаточно энергичными и целеустремленными. По его словам,

163 См.: Баграмян И. X. Так начиналась война. – М.: Воениздат, 1971. С. 126.
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много внимания уделяется решению второстепенных задач и слишком медленно идет
сосредоточение корпусов. А нужно определить главную опасность и против нее сосредото-
чить основные усилия. Такой главной угрозой являются танковые и моторизованные груп-
пировки противника, глубоко вклинившиеся в глубь нашей обороны. Поэтому основные силы
фронта при поддержке всей авиации должны быть брошены именно на эти направления.
Только так можно добиться перелома в ходе пограничного сражения. Жуков считал ошиб-
кой, что Кирпонос позволил командующему 6-й армией оттянуть 4-й механизированный
корпус с правого фланга армии, где враг наносит главный удар, на левый и ввести его в бой
на этом второстепенном направлении164».

24 июня 22-й механизированный корпус генерал-майора С. М. Кондрусева совместно
со 135-й стрелковой дивизией нанес контрудар по левому флангу вклинившейся группи-
ровки противника, стремясь оказать помощь 87-й и 124-й стрелковым дивизиям, окружен-
ным восточнее Владимир-Волынского. Однако несогласованность в действиях соединений,
большие потери в боях и превосходство противника в танках вынудили части корпуса отсту-
пить 25 июня за р. Стырь севернее Луцка. Командир корпуса генерал Кондрусев погиб, а в
командование вступил начальник штаба генерал-майор В. С. Тамручи.

24 июня получил боевое крещение и 9-й механизированный корпус. Части 131-й мото-
ризованной дивизии, атаковав переправившегося через Стырь противника, отбросили его и
отражали попытки врага вновь форсировать реку. 35-я танковая дивизия вела бой против
немецкой 13-й танковой дивизии юго-западнее Клевани, а 20-я танковая дивизия, атаковав
части той же дивизии, расположившиеся на привал в районе Олыка, нанесла ей большой
урон, захватила трофеи и пленных. В последующем части 9-го механизированного корпуса
отражали атаки подходивших танковых частей противника.

И. Х. Баграмян, оценивая действия К. К. Рокоссовского, писал: «Подходил к концу тре-
тий день войны. На Юго-Западном фронте складывалась все более тревожная обстановка.
Угроза, в частности, нависла над Луцком, где 15-й механизированный корпус генерала И.
И. Карпезо нуждался в срочной поддержке, иначе танковые клинья врага могли рассечь и
смять его. Ждали помощи и окруженные врагом вблизи Луцка части 87-й и 124-й стрелко-
вых дивизий. И вот когда мы в штабе фронта ломали голову, как выручить луцкую группи-
ровку, туда подоспели главные силы 131-й моторизованной и передовые отряды танковых
дивизий 9-го мехкорпуса, которым командовал К. К. Рокоссовский. Читая его донесение об
этом, мы буквально не верили своим глазам. Как это удалось Константину Константино-
вичу? Ведь его так называемая моторизованная дивизия могла следовать только… пешком.
Оказывается, решительный и инициативный командир корпуса в первый же день войны на
свой страх и риск забрал из окружного резерва в Шепетовке все машины – а их было около
двухсот, – посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса. Под-
ход его частей к району Луцка спас положение. Они остановили прорвавшиеся танки про-
тивника и оказали этим значительную помощь отходившим в тяжелой обстановке соеди-
нениям165».

К вечеру 25 июня в штаб 9-го механизированного корпуса прибыл генерал-майор К. А.
Семенченко, командир 19-й танковой дивизии 22-го механизированного корпуса. Он сооб-
щил, что командир корпуса убит, части понесли большие потери, а противник продолжает
наращивать свои усилия. Несколько минут Рокоссовский слушал доклад, он ясно видел, что
Семенченко удручен потерями, гибелью людей и танков, неудачей сражения, но тон доклада
вынудил Константина Константиновича к резкому разговору:

164 Цит. по: Баграмян И. Х. Так начиналась война. С. 126.
165 Цит. по: Баграмян И. Х. Великого народа сыновья. С. 85—86.
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– Прекратите немедленно разглагольствования о гибели корпуса! Да, я знаю, Кондру-
сев убит, но в командование корпусом вступил генерал Тамручи, я только что говорил с ним,
и двадцать второй продолжает борьбу. Стыдно! Идите и немедленно разыщите своих бой-
цов, они нуждаются в руководстве и помощи. Помните, что вы солдат и обязаны свой долг
исполнять до конца!

Рокоссовскому уже приходилось приводить в чувство командиров, потерявших веру
в возможность ведения успешной борьбы с немецкими войсками. Накануне в Клевани, где
находился штаб 9-го механизированного корпуса, по распоряжению Константина Констан-
тиновича были собраны военнослужащие, вышедшие из окружения. «В одной из таких
групп мое внимание привлек сидящий под сосной пожилой человек, – вспоминал Рокоссов-
ский,  – по своему виду и манере держаться никак не похожий на солдата. С ним рядом
сидела молоденькая санитарка. Обратившись к сидящим, а было их не менее сотни чело-
век, я приказал офицерам подойти ко мне. Никто не двинулся. Повысив голос, я повторил
приказ во второй, третий раз. Снова в ответ молчание и неподвижность. Тогда, подойдя
к пожилому «окруженцу», велел ему встать. Затем, назвав командиром, спросил, в каком
он звании. Слово «полковник» он выдавил из себя настолько равнодушно и вместе с тем с
таким наглым вызовом, что его вид и тон буквально взорвали меня. Выхватив пистолет, я
был готов пристрелить его тут же, на месте. Апатия и бравада вмиг схлынули с полков-
ника. Поняв, чем это может кончиться, он упал на колени и стал просить пощады, клянясь
в том, что искупит свой позор кровью. Конечно, сцена не из приятных, но так уж вышло.
Полковнику было поручено к утру собрать всех ему подобных, сформировать из них команду
и доложить лично мне утром 26 июня. Приказание было выполнено. В собранной команде
оказалось свыше 500 человек. Все они были использованы для пополнения убыли в мотори-
зованных частях корпуса166».

К исходу 25 июня на советско-германском фронте сложилась следующая обстановка.
На Северо-Западном фронте соединения противника, наступавшие на Даугавпилс и Минск,
продвинулись соответственно на 125 и 250 км. На брестско-барановичском направлении
войска 4-й армии оказывали беспорядочное сопротивление 2-й танковой группе и 4-й поле-
вой армии противника, которым удалось продвинуться на 200 км. Создалась реальная угроза
выхода врага к Западной Двине и Минску. В тяжелом положении оказались 3-я и 10-я армии
Западного фронта, фланги которых глубоко охватил противник. Для их выхода на Минск
остался лишь узкий коридор шириной до 60 км между городами Скидаль и Волковыск.
25 июня командующему войсками Западного фронта генералу армии Д. Г. Павлову было
приказано отвести эти армии на рубеж Лида, Слоним, Пинск. В тот же день Ставка Глав-
ного Командования приняла решение о создании в Брянске Группы армий резерва Главного
Командования (РГК) в составе 19, 20, 21 и 22-й армий под командованием Маршала Совет-
ского Союза С. М. Буденного. На эту группу возлагалась задача к исходу 28 июня «занять
и прочно оборонять рубеж Креславль, Десна, Полоцкий УР, Витебск, Орша, р. Днепр до
Лоева. Не допустить прорыва противника в направлении на Москву, уничтожая его мощ-
ными контрударами наземных войск и авиацией…167». Кроме того, в районе Смоленск,
Ярцево, Духовщина сосредоточивалась 16-я армия резерва Главнокомандования.

Одновременно началось создание в глубине оборонительных рубежей, чтобы закрыть
врагу дорогу на Москву. С этой целью в Сибирском военном округе формировалась 24-
я армия, которой надлежало подготовить и занять оборону на рубеже станция Нелидово,

166 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. 5-е изд. – М.: Воениздат, 1988. С. 49.
167 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С.
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Белый, выс. 262, Дорогобуж, Гжатск, Ржев168. В Архангельском военном округе создавалась
28-я армия с задачей подготовить и занять оборону на рубеже Ельня, р. Десна до Ржанина,
Выгоничи169. Войскам Северо-Западного фронта было разрешено к утру 30 июня отойти за
Западную Двину. Командующему 19-й армией Ставка Главного Командования поставила
28 июня задачу сосредоточиться к утру 2 июля в районе (иск.) Горностайполь, Макаров,
Фастов, Белая Церковь, Триполье с целью подготовки обороны Киева170. Командующий вой-
сками Киевского Особого военного округа получил задачу в ночь на 29 июня «выбросить
на парашютах несколькими эшелонами 204-ю воздушно-десантную бригаду в район Оза-
ричи, Любань, Волосовичи (40—50 км севернее Калинковичей) для действий в направле-
ниях Шацилок, Паричей, Глуска с целью разгрома подвижной группы противника (до тан-
ковой дивизии), которая, форсировав у Бобруйска р. Березина, выдвигалась в направлении
на Рогачев171. Войскам 28-й армии предписывалось к исходу 5 июля занять и прочно обо-
ронять рубеж Ельня, р. Десна до Жуковки, Старшевичи, Лопушь, Синезерки, обратив осо-
бое внимание на организацию обороны направления Рогачев, Медынь. Войскам 24-й армии
предстояло к этому времени занять и прочно оборонять рубеж Высокое, Нелидово, Белый,
Болышево, р. Днепр до Усвятье, Озерище, сосредоточив основные усилия на направлении
Смоленск – Вязьма.172

На Юго-Западном фронте события развивались следующим образом. Генерал Кирпо-
нос по согласованию с генералом армии Жуковым решил перенести контрудар на утро 26
июня, так как 8, 9 и 19 механизированные, 31, 36, 37 стрелковые корпуса еще не вышли
в назначенные им районы. Командующему 5-й армией генералу Потапову, в чьем подчине-
нии находился 9-й механизированный корпус, было приказано создать подвижную группу
в составе 22, 9 и 19-го механизированных корпусов и нанести контрудар в общем направле-
нии на Дубно. Навстречу им с юга должны были наступать 4, 8 и 15-й механизированные
корпуса.

К моменту нанесения контрудара, 26 июня, 13-я танковая дивизия противника пере-
правилась через р. Иква по мосту у Млынова, захваченному накануне частями 11-й танко-
вой дивизии, и выдвинулась в направлении Мошков, Ровно. Южнее нее из района Дубно в
направлении Мизоч, Острог наступала 11-я танковая дивизия. Вслед за танковыми дивизи-
ями немецких 3-го и 48-го моторизованных корпусов с рубежа р. Иква перешли в наступ-
ление 299-я и 111-я пехотные дивизии генералов В. Мозера и О. Штапфа. На подходе к
Дубно находилась 75-я пехотная дивизия генерала Э. Хаммера, 16-я танковая дивизия была
в нескольких километрах от Кременца.

26 июня в районе Луцка, Ровно, Дубно, Броды развернулось крупнейшее танковое сра-
жение. По числу задействованных в нем боевых машин оно превосходило даже знаменитое
сражение под Прохоровкой. С обеих сторон на участке шириной до 70 км столкнулось около
2 тыс. танков173. Части 8-го механизированного корпуса в течение дня продвинулись на 10
—12 км. Однако другие корпуса не смогли поддержать этот успех. 15-й механизированный
корпус понес большие потери от ударов вражеской авиации. 9-й и 19-й механизированные
корпуса вступили в сражение только во второй половине дня. К исходу 26 июня 19-й меха-
низированный корпус вышел на подступы к Дубно, а 9-й механизированный корпус не смог
преодолеть сопротивление 14-й танковой дивизии противника.

168 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 24.
169 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 25.
170 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 27.
171 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 28.
172 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 29—30.
173 См.: Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Военно-исторические очерки. В четырех книгах. – М.: Издатель-

ство «Библиотека». «Мосгорархив», 1995. Книга первая «Суровые испытания». С. 122.
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К. К. Рокоссовский, вспоминая события того времени, писал: «26 июня по приказу
командарма Потапова корпус нанес контрудар в направлении Дубно. В этом же направле-
нии начали наступать левее нас 19-й, а правее 22-й механизированные корпуса. Никому не
было поручено объединить действия трех корпусов. Они вводились в бой разрозненно и с
ходу, без учета состояния войск, уже двое суток дравшихся с сильным врагом, без учета их
удаленности от района вероятной встречи с противником. Время было горячее, трудности
исключительные, неожиданности возникали везде. Но посмотрим распоряжение фронта,
относящееся к тому периоду: «Нанести мощный контрудар во фланг прорвавшейся группе
противника, уничтожить ее и восстановить положение». Согласовывалось ли оно с обста-
новкой на участке, о котором идет речь, не говоря уже о положении, сложившемся к 26
июня на житомирском, владимир-волынском и ровненском направлениях, где немецкие вой-
ска наносили свой главный удар? Нет, не согласовывалось. У меня создалось впечатление,
что командующий фронтом и его штаб в данном случае просто повторили директиву Ген-
штаба, который конкретной обстановки мог и не знать. Мне думается, в этом случае пра-
вильнее было бы взять на себя ответственность и поставить войскам задачу, исходя из
положения, сложившегося к моменту получения директивы Генерального штаба174».

Конечно, Рокоссовскому после войны было легко рассуждать о том, что командующий
Юго-Западным фронтом мог отступить от требований директивы Генштаба. Выше уже отме-
чалось, какое давление испытывал генерал Кирпонос со стороны Ставки Главного Коман-
дования и Генерального штаба.

Вечером 26 июня командующий Юго-Западным фронтом доложил начальнику Ген-
штаба о своем решении резервными стрелковыми корпусами перейти к обороне на рубеже
Луцк, Кременец, Гологуры. Механизированные корпуса получили приказ прекратить контр-
удары, выйти из боя и отойти за этот рубеж. Генерал армии Жуков посчитал такое решение
ошибочным. Части 1-й танковой группы генерала Э. Клейста были разбросаны по дорогам, и
ее фланги оказались открытыми. Механизированные корпуса Юго-Западного фронта зани-
мали выгодное положение на флангах и в тылу вражеских дивизий. Поэтому, по мнению
Жукова, необходимо было наносить контрудар со всей решительностью, не проявляя коле-
баний, не выводя сражавшиеся дивизии из боя в момент, когда у них обозначился успех.
Тем самым механизированные корпуса вынудили бы противника временно перейти к обо-
роне. А это, в конечном счете, дало бы возможность фронту перегруппировать силы, подтя-
нуть новые соединения из тыла и занять выгодные оборонительные рубежи. Поэтому Жуков
потребовал в жесткой форме от Кирпоноса с утра 27 июня перейти в наступление и раз-
громить противника, прорвавшегося к Луцку и Дубно. Однако к утру 27 июня, когда уда-
лось обобщить сведения, поступившие с других фронтов, Жуков понял ошибочность своего
решения о продолжении контрударов на Юго-Западном фронте. Обсудив еще раз ситуацию
с генералами Ватутиным и Василевским, начальник Генштаба приказал подготовить дирек-
тиву об отводе войск Юго-Западного фронта на рубеж укрепрайонов старой государствен-
ной границы.

Пока принималось это решение, 9-й механизированный корпус выдвигался на исход-
ный рубеж для контрудара. На рассвете 27 июня он из района Ставки, Ромашевская перешел
в наступление во фланг противника (299, 111, 44-я пехотные, 13-я и 11-я танковые дивизии),
теснившего 19-й механизированный корпус. 35-я танковая дивизия вышла к 3 – 4 часа утра
на рубеж колхоз Малин, Уездце (15 км севернее Млынова), где вошла в соприкосновение
с передовыми частями 299-й пехотной дивизии противника. На этом рубеже 35-я танковая
дивизия развернулась и обороняла его до исхода 27 июня. 20-я танковая дивизия, двигаясь
левее 35-й танковой дивизии, при подходе к Петушкову была обстреляна частями 13-й тан-

174 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 43.
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ковой и 299-й пехотной дивизий противника. Развернувшись в боевой порядок, 20-я тан-
ковая дивизия в 7 часов атаковала противника. Он оказал упорное сопротивление, а затем
во второй половине дня, нащупав открытые фланги и промежутки между частями дивизии,
стал ее обходить, создав угрозу окружения. В этой обстановке Рокоссовский принял реше-
ние с наступлением темноты отвести танковые дивизии на линию южной опушки леса в
районе Ромашевская, Клевань, где они и закрепились. С утра 28 июня они отражали атаки
подошедших из района Луцка 14-й танковой и 25-й моторизованной дивизий, стремившихся
прорваться на шоссе Луцк – Ровно.

Несмотря на то, что удар 9-го механизированного корпуса не достиг поставленной
цели – захвата Млынова, его активные действия на левом фланге ударной группировки про-
тивника вынудили немецкое командование развернуть 299-ю пехотную дивизию и часть сил
13-й танковой дивизии на север. В результате несколько облегчилось положение 19-го меха-
низированного корпуса, отходившего с тяжелыми боями в направлении на Ровно.

29 июня Ставка Главного Командования потребовала от командующего Юго-Запад-
ным фронтом закрыть разрыв на участке Луцк, Станиславчик, чтобы изолировать и уничто-
жить прорвавшуюся мотомеханизированную группу противника. Эта задача возлагалась на
5-ю армию, которой предстояло: «…Прочно обороняя рубеж р. Стоход, р. Стырь, Рожище,
Клевань, 1 июля из района Цумань, Ставок, Клевань нанести удар на юг с целью отрезать
от своих баз и войск мотомеханизированную группу противника, перешедшую р. Горынь у
Ровно, и ликвидировать прорыв175».

Генералу Рокоссовскому предписывалось без 131-й моторизованной дивизии во вза-
имодействии с 22-м механизированным корпусом ударом в направлении Клевань, Зарецк
уничтожить противостоящего противника, выйти в район Зембица, Оладув, Варковичи и,
обеспечивая себя со стороны Дубно, не допустить отхода противника на запад176. 131-я
моторизованная дивизия должна была сосредоточиться в лесу восточнее Киверец в резерве
командующего 5-й армией.

Генерал Потапов рассчитывал, что контрудар 5-й армии на дубненском направлении,
несмотря на его ограниченную глубину, на некоторое время скует силы противника и облег-
чит отрыв войск армии и их планомерный отход на р. Случь. С этой целью он приказал 9-
му механизированному корпусу до исхода 3 июля упорно оборонять район Клевань, Грабов,
Оржев. После этого отойти 4 июля в район Седлице, Тучин, обеспечивая стык 31-го стрел-
кового и 19-го механизированного корпусов.

К моменту нанесения контрудара механизированные корпуса находились в удручаю-
щем состоянии. Об этом подробно говорилось в докладе начальника Автобронетанкового
управления Юго-Западного фронта генерал-майора танковых войск Моргунова военному
совету фронта от 30 июня 1941 г177. За девять дней боевых действий механизированные кор-
пуса прошли от 150 до 650 км при работе моторов от 20 до 80 часов, причем 9-й меха-
низированный корпус преодолел до 200—250 км при работе моторов по 20—25 часов. За
это время они не имели ни одного дня для осмотра материальной части, ее регулировки и
ремонта. Отсутствие средств эвакуации и ремонтных средств, а также удаленность ремонт-
ных стационарных баз привели к тому, что 25—30% материальной части вышло из строя по
техническим причинам. Генерал Моргунов считал необходимым, при первой возможности,
после занятия обороны отвести механизированные корпуса в тыл и предоставить им 2—3
суток для отдыха личному составу, восстановления материальной части, пополнения всеми

175 Цит. по: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в
1940—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С.287—288.

176 Цит. по: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в
1940—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С.288.

177 См.: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 33. – М.: Воениздат, 1957. С. 129?130.
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видами довольствия, восстановления и пополнения тылов. В противном случае через 3—4
дня вся материальная часть могла выйти из строя.

Командование Юго-Западного фронта понимало, что механизированным корпусам
необходимо дать время для обслуживания и ремонта техники, но видело причины больших
потерь в том, что военные советы и штабы армий слабо организуют и руководят боем меха-
низированных соединений. В директиве генерал-полковника Кирпоноса, направленной в
начале июля военным советам 5, 6, 12 и 36-й армий, отмечалось:

«1. Танковые соединения, как правило, используются для уничтожения противника
без должной разведки и поддержки авиацией и артиллерией. Отсутствует организация
взаимодействия с этими родами войск.

2. Не всегда при постановке задач механизированным частям и соединениям учиты-
ваются расстояние и техническое состояние боевой и материальной части, что приводит
к неодновременности действий на поле боя.

3. Совершенно не организована в армиях служба эвакуации и восстановления матери-
альной части непосредственно на поле боя и в армейском тылу.

4. Отсутствует учет потерь боевой и вспомогательной материальной части и лич-
ного состава. Это создает трудности пополнения178».

От военных советов армий требовалось при принятии решения и постановке задач учи-
тывать техническое состояние материальной части танков, увязывать их действия с авиа-
цией и артиллерией, организовать эвакуацию и восстановление боевой и вспомогательной
материальной части непосредственно на поле боя и в армейском тылу.

В ходе подготовки к наступлению 9-й механизированный корпус, имевший всего 32
танка и 55 орудий различных калибров, был атакован вечером 30 июня в районе Оржева
(5 км восточнее Клевани) частями 25-й моторизованной и 14-й танковой дивизий. Против-
ник предпринимал усилия для того, чтобы прорваться к северу в направлении Деражня с
целью отрезать войска 5-й армии от переправ через р. Горынь. Однако части 9-го механизи-
рованного корпуса отбили все атаки противника, а с утра 1 июля перешли в наступление.
35-я танковая дивизия, наступая с южной опушки леса западнее Клевани, к исходу дня овла-
дела лесом у Жуковщизны, где и закрепилась. В ночь на 2 июля 35-я танковая дивизия по
приказу Рокоссовского отошла в исходное положение. 20-я танковая дивизия, отразив вече-
ром 30 июня атаку частей 25-й моторизованной дивизии в районе Оржева, с утра 1 июля
перешла в наступление с рубежа Клевань, Оржев и к трем часам дня продвинулась на 10—
12 км. К исходу 1 июля она также по приказу командира 9-го механизированного корпуса
отошла в исходное положение.

Ставка Главного Командования, учитывая сложившуюся обстановку, приняла решение
о переходе к обороне на южном и юго-западном стратегических направлениях. В директиве
Ставки Главного Командования от 30 июня говорилось:

«…3. Войскам Юго-Западного и Южного фронтов отойти к 9 июля на рубеж укреп-
ленных районов: Коростенского, Новоград-Волынского, Шепетовского, Старо-Констан-
тиновского, Проскуровского и Каменец-Подольского, где, опираясь на УРы, организовать
упорную оборону полевыми войсками с выделением в первую очередь артиллерийских про-
тивотанковых средств. Основные силы сосредоточить в резервах.

4. Армиям Юго-Западного фронта отойти на основной рубеж Сарны, р. Случь,
Острог, Скаладзь (Скалат), Чортков, Коломыя, Берхомет (Берегомет), удерживая его до
6 июля. В дальнейшем отойти на основной рубеж.

Главную группировку фронта создать в районе Каганович (Кагановичи 1-е), Чаповичи,
Радомышль, Чернобыль…

178 Цит. по: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 33. – М.: Воениздат, 1957. С. 134.
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5. Армиям Южного фронта прикрывать отход войск Юго-Западного фронта со сто-
роны Румынии до выхода их на промежуточный рубеж. С началом отхода армий Юго-
Западного фронта на основной рубеж отвести правое крыло 18-й армии на фронт Смот-
ричи, Липканы, где организовать упорную оборону, опираясь на УР. Основную группировку
сил фронта иметь ближе к правому крылу фронта179».

Решение Ставки Главного Командования о переходе к стратегической обороне явилось
первым шагом на пути выхода из плена беспочвенных иллюзий.

Повторный контрудар 5-й армии вызвал у противника опасение за тыловые коммуни-
кации 3-го моторизованного и 29-го армейского корпусов. Учитывая, что основные силы 29-
го и 55-го армейских корпусов вермахта вели тяжелые бои с 8-м механизированным корпу-
сом в районе Дубно и Кременец, противник бросил против 22-го и 9-го механизированных
корпусов 670-й отдельный противотанковый дивизион, усиленный танковый полк, разведы-
вательный батальон 16-й танковой дивизии, учебный полк химических минометов, а также
резерв 1-й танковой группы – моторизованную дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гит-
лер180». Последняя, переброшенная через Луцк, в 14 часов 2 июля нанесла удар по правому
флангу и тылу 22-го механизированного корпуса и вынудила его к отходу. Против 9-го меха-
низированного корпуса противник задействовал 25-ю моторизованную дивизию. В резуль-
тате этих контрмер противника наступление войск 5-й армии, наносивших контрудар на дуб-
ненском направлении, имело ограниченные результаты.

В соответствии с приказом Ставки Главного Командования войска Юго-Западного
фронта начали отход на восток. Правофланговые соединения 5-й армии (15-й и 31-й кор-
пуса), разрушая за собой мосты и устраивая заграждения на дорогах, совершали планомер-
ный отход на р. Случь под прикрытием арьергардов. На левом фланге армии 9-й и 19-й меха-
низированные корпуса вели тяжелые сдерживающие бои с превосходящими силами ударной
группировки противника, стремившейся вырваться на оперативный простор и осуществить
стремительный рейд на Киев.

С военной точки зрения отступление – сложнейший маневр. Это преднамеренное или
вынужденное оставление войсками занимаемых рубежей (районов) и их выведение из-под
ударов превосходящих сил противника с занятием более выгодного положения для последу-
ющих действий. В любой обстановке отход проводится только по приказу или с разрешения
старшего начальника, организованно и скрытно в целях своевременного выхода войск в бое-
способном состоянии. Отход начинается выходом из боя войск и их отрывом от противника.
Для этих целей соединениям и частям указываются полоса или маршруты отхода, исходный
и конечный рубежи и порядок их занятия, огневые позиции артиллерии, места разверты-
вания пунктов управления. Кроме того, командиры соединений и частей ориентируются о
характере предстоящих действий после отхода. Для достижения скрытности действий войск
при выходе из боя и отрыве от противника используется темное время суток и другие усло-
вия плохой видимости, а также проводится комплекс маскировочных мероприятий.

Так все выглядит в теории. На практике войска до начала Великой Отечественной
войны практически не обучались способам организации и осуществления отхода. Ведь счи-
талось, что Красная Армия не будет отступать ни при каких условиях. У Рокоссовского к
тому же не было никакого опыта организации и руководства отходом механизированного
соединения. Несмотря на это, он сумел справиться с такой сложной задачей. Части 9-го
механизированного корпуса, прикрывая отступление основных сил 5-й армии с юга, вели
тяжелые бои в районе Цумань, Клевань, Александрия против 25-й моторизованной диви-

179 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С.
34—35.

180 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940
—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С.289.
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зии, моторизованной дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», 299-й и 298-й пехотных
дивизий. В ночь на 5 июля части корпуса, оторвавшись от противника, начали отход за р.
Случь. Они отступали классически – от рубежа к рубежу, отражая непрерывные атаки насе-
давшего противника. Маршрут отхода штаба корпуса проходил через Новоград-Волынский,
но семей командного состава в городке уже не было, и никто не мог сказать Рокоссовскому,
где его жена и дочь. 8 июля он отправил им письмо, надеясь, что оно дойдет до адресата:

«Дорогая Люлю и милая Адуся! «Куда, куда вы удалились?» Кличу, ищу вас – и найти
не могу… Как мне установить с вами связь, не знаю… Я здоров, бодр, и никакая сила меня
не берет. Не волнуйся, дорогая: я старый воин. Столько войн и передряг прошел и остался
жив. Переживу и эту войну и вернусь к вам таким же бодрым, жизнерадостным и любящим
вас… Спешу писать, идет бой…181»

Между тем противник продолжал наращивать свои усилия. Во второй половине 7 июля
он захватил Бердичев. Начальник Генштаба генерал армии Жуков в тот же день направил
командующему Юго-Западным фронтом директиву № 00223, в которой требовалось одним
стрелковым корпусом удерживать рубеж по восточному берегу р. Случь, обеспечивая стык
с Западным фронтом. Главные силы 5-й армии надлежало отвести в район Овруч, Коро-
стень и прочно занять Коростенский УР. Остальные армии фронта необходимо было к утру 9
июля отвести на рубеж Новоград-Волынского, Остропольского и Летичевского укрепленных
районов. Одновременно предписывалось подготовить тыловые рубежи: первый – по линии
Чернигов, р. Десна, Киевский укрепленный район, Фастов, р. Торч, Жашков; второй – по
восточному берегу р. Днепр. Южному фронту престояло собрать резервы из районов Бел-
град, Черновицы, Бельцы, Кишинев и контрударом отбросить противника за р. Прут, после
чего принять меры к укреплению обороны на этой реке.182

Командующий Юго-Западным фронтом, получив директиву Ставки, немедленно
поставил соответствующие задачи. Войска 5-й армии должны были в ночь на 8 июля начать
отход на Коростеньский УР, а остальные армии – на линию Новоград-Волынского, Остро-
польского и Летичевского укрепрайонов.

Командующий 5-й армией генерал Потапов решил к исходу 7 июля сосредоточить 9-
й механизированный корпус в районе Погореловка, колхоз Визенталь (иск.), Ушомир (15—
20 км юго-западнее Коростеня) и подготовить контратаки в направлениях Новограда-Волын-
ского и Житомира.

Однако противник упредил войска 5-й армии. К вечеру 8 июля он прорвал Ново-
град-Волынский укрепленный район почти на всем его протяжении. Это вынудило генерала
Потапова уточнить свое решение: прочно удерживая частью сил рубеж Рудница, Белокоро-
вичи, Эмильчино, Сербы, силами 31-го стрелкового, 9-го и 22-го механизированных корпу-
сов нанести удар в направлении Бронники, Черница, во взаимодействии с 6-й армией уни-
чтожить прорвавшуюся группировку противника и восстановить на левом фланге оборону
по р. Случь. К этому времени в 9-м механизированном корпусе осталось около 10 тыс. бой-
цов и командиров, около 30—35 танков.183

В свою очередь командующий 1-й танковой группой генерал-полковник фон Клейст 9
июля потребовал от своих войск: «…Под Киевом на восточном берегу Днепра создать круп-
ный плацдарм в качестве основы для продолжения операций восточнее реки!184» К этому
времени части 1-й танковой группы оторвались от пехотных дивизий на 200 км и про-

181 Цит. по: Известия. 1990. 30 апреля.
182 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 56, 57.
183 См.: Дриг Е. Механизированные корпуса РККА в бою: История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940

—1941 годах / Евгений Дриг. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2005. С.292.
184 Цит. по: Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Юг». Взгляд офицера вермахта. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 28.
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должали наступать в высоком темпе. 3-й моторизованный армейский корпус неудержимо
рвался вперед. Его 13-я танковая дивизия 10 июля вышла на рубеж р. Ирпень неподалеку
от Киева. На следующий день к ней присоединилась 14-я танковая дивизия. До Киева было
уже рукой подать. И тут вдруг неожиданно вмешалось Верховное Главнокомандование вер-
махта. В связи с постоянно усиливающимся сопротивлением противника, особенно в поло-
сах групп армий «Центр» и «Север», и необычайной стойкостью войск Красной Армии,
Гитлер приказал впредь до особого распоряжения не проводить крупных наступательных
операций, а ограничиваться созданием лишь мелких колец окружения. 1-я танковая группа
получила приказ прекратить дальнейшее наступление в едином составе, разделиться на три
корпусных группы, которым и предстояло отныне действовать в южном направлении. На
киевском направлении остался только 3-й моторизованный армейский корпус генерала кава-
лерии фон Макензена. Ему предстояло «сначала обеспечить оборону флангов от возможных
действий противника из района северо-восточнее рубежа Житомир, Киев185».

Утром 10 июля войска 5-й армии перешли в контрнаступление. Ударная группировка
армии (две дивизии 31-го стрелкового корпуса, 19, 9 и 22-й механизированные корпуса)
нанесла удар по противнику с рубежа Вершница, Тесновка, Мирное. Однако наступление
развивалось неравномерно. 19, 9 и 22 механизированные корпуса, имевшие в общей сумме
130 танков, наступали на левом фланге и в центре ударной группировки. С 10 по 14 июля
они продвинулись на 10—20 км, выйдя на Киевское шоссе. В то же время 31-й стрелковый
корпус, действовавший на правом фланге, встретил упорное сопротивление противника и
продвинулся всего лишь на 3—6 км.

В разгар сражения Рокоссовский получил приказание передать командование генералу
Маслову и немедленно отбыть в Москву.

Контрудар Юго-Западного фронта на какое-то время задержал продвижение группы
армий «Юг». Однако генерал М. П. Кирпонос считал, что приграничное сражение проиг-
рано. Г. К. Жуков позднее написал: «…В результате именно этих действий наших войск на
Украине был сорван в самом начале вражеский план стремительного прорыва к Киеву. Про-
тивник понес тяжелые потери и убедился в стойкости советских воинов, готовых драться
до последней капли крови186».

В ходе тяжелейших сражений с 24 июня по 13 июля 1941 г. части 9-го механизирован-
ного корпуса, несмотря на потерю почти всех танков и большую убыль в личном составе,
сумели нанести значительный урон противнику. За мужество и стойкость многие бойцы и
командиры получили боевые награды. Среди них оказался и генерал Рокоссовский, награж-
денный 23 июля орденом Красного Знамени.

Вечером 14 июля Рокоссовский, распрощавшись с боевыми товарищами, с которыми
за эти три с лишним недели пережил так много тяжелых минут, на автомашине отправился
в Киев. До города он добрался поздней ночью. Штаб Юго-Западного фронта помещался в
Броварах, на восточном берегу Днепра. Здесь Константин Константинович и провел остаток
ночи с тем, чтобы назавтра улететь в Москву. Утром же его пригласили в кабинет команду-
ющего фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса.

Встреча произвела на Рокоссовского тяжелое впечатление. «Он был заметно подав-
лен, хотя и старался сохранять внешнее спокойствие, – вспоминал Константин Констан-
тинович. – Я считал своим долгом информировать командующего о том, какова обста-
новка в полосе 5-й армии. Он слушал рассеянно. Мне пришлось несколько раз прерывать
доклад, когда генерал по телефону отдавал штабу распоряжения. Речь шла о «решитель-

185 Цит. по: Хаупт Вернер. Сражения группы армий «Юг». Взгляд офицера вермахта. —М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 28.
186 Цит. по: Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. Т. 2. 10-е изд., дополненное по рукописи автора. – М.:

Изд-во Агентства печати Новости, 1990. С. 24.
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ных контрударах» силами то одной, то двух дивизий. Я заметил, что он не спрашивал при
этом, могут ли эти дивизии контратаковать. Создавалось впечатление, что командующий
не хочет взглянуть в лицо фактам187».

Положение на Юго-Западном фронте действительно складывалось очень серьезное, и
командующему фронтом приходилось нелегко. Генералу Кирпоносу оставалось жить очень
недолго: пройдет немногим более двух месяцев, и 20 сентября, во время попытки вырваться
из окружения в урочище Шумейково, у хутора Дрюковщина, он будет убит осколком враже-
ского снаряда.

187 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 48.
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Смоленское сражение

 
В первой половине июля 1941 г. серьезно осложнилось положение на Западном стра-

тегическом направлении. Основные силы германских войск вышли на дальние подступы
к Москве. Ожесточенные сражения одновременно развернулись на великолукском, смолен-
ском и рославльском направлениях. 2-я танковая группа Гудериана форсировала Днепр, а 3-я
танковая группа прорвала оборону Западного фронта в районе Витебска. 12 июля начальник
Генштаба генерал армии Г. К. Жуков направляет главнокомандующему войсками Западного
направления Маршалу Советского Союза С. К. Тимошенко директиву № 00290:

«Первое. Для ликвидации прорыва противника у Витебска немедленно организовать
мощный и согласованный контрудар имеющимися свободными силами из районов Смолен-
ска, Рудни, Орши, Полоцка и Невеля. Фронта Орша, Могилев не ослаблять.

Второе. Контрудар поддержать всеми ВВС фронта и дальнебомбардировочным кор-
пусом.

Третье. Перейти к активным действиям на направлении Гомель, Бобруйск для воздей-
ствия на тылы могилевской группировки противника188».

В соответствии с этой директивой войска 21-й армии нанесли удар в направлении
на Бобруйск. Они форсировали Днепр, освободили Рогачев и Жлобин и с боями начали
продвигаться в северо-западном направлении. Командующий группой армий «Центр» гене-
рал-фельдмаршал Ф. фон Бок вынужден был перебросить сюда крупные силы 2-й полевой
армии. Но по ее тылам прорвалась и вышла в район Бобруйска кавалерийская группа гене-
рала О. И. Городовикова. Для борьбы с ней немецкому командованию пришлось привлечь из
своего резерва еще три пехотные дивизии. Упорная оборона 13-й армии в районе Могилева,
действия 21-й армии под Бобруйском затормозили продвижение противника на рославль-
ском направлении.

Но в центре Западного фронта немецкие войска продолжали наступать. Во второй
половине июля они вышли в район Ярцево, Ельня, Смоленск, Кричев, Пропойск и глубоко
вклинились в оборону войск Западного фронта. Однако в это время оба фланга группы армий
«Центр» оказались под угрозой контрударов советских войск – создались благоприятные
условия для окружения и уничтожения смоленской группировки противника.

С целью прикрытия Западного стратегического направления генерал армии Жуков по
поручению Ставки Верховного Командования отдал 14 июля приказ № 00334 о создании
Фронта резервных армий в составе 29, 30, 24, 28, 31 и 32-й армий. Они должны были к
исходу дня занять рубеж Старая Русса, Осташков, Белый, Истомино, Ельня, Брянск и под-
готовиться к упорной обороне. Тыловой оборонительный рубеж требовалось подготовить
по линии Кувшиново, Ржев, Сычевка, Реброво, Теренино, Феликсово, Сельцо и отсечную
позицию – на рубеже Лопушня, Карачев.189

Это было своевременное решение, ибо в это время развернулось ожесточенное сра-
жение за Смоленск, бои шли уже восточнее города. Генерал армии Жуков отчетливо видел
зияющий разрыв между ударными силами групп армий «Центр» и «Юг» и понимал, что
противник тоже хорошо осознает угрозу, нависшую над флангами его центральной группи-
ровки. Прежде чем развивать наступление на Москву, немецкому командованию требова-
лось ликвидировать этот разрыв. При этом просматривалось два варианта: в первом случае
немцы могли повернуть часть войск группы армий «Центр» на юг; а во втором – попытаться
ускорить разгром советских войск Юго-Западного фронта силами группы армий «Юг». Так

188 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 65.
189 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 71.
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как сил у противника для решения задач по второму варианту было недостаточно, то, по
мнению Жукова, следовало ожидать развития событий по первому сценарию. Противник
должен был снять войска с московского направления! Так и случилось. 19 июля Верховное
командование вермахта отдало приказ о повороте значительной части сил группы армий
«Центр» для действий в южном направлении в целях ликвидировать угрозу своему правому
крылу и оказать содействие группе армий «Юг» в разгроме войск Юго-Западного фронта
под Киевом. Однако выполнению этого решения помешали наступательные действия войск
Западного фронта на смоленском направлении.

До того времени, когда противник принял данное решение, оставалось еще четыре дня.
А пока Ставка Верховного Командования продолжала укреплять оборону. 15 июля коман-
дующим Фронтом резервных армий и 28-й армией ставится задача об усилении обороны на
направлении Смоленск, Вязьма190. 18 июля Жуков по поручению Ставки подписывает при-
каз № 00409 о создании Фронта Можайской линии обороны в составе 32, 33, 34-й армий с
задачей к исходу 21 июля занять рубеж Кушелево, Ярополец, станция Колочь, Ильинское,
Детчино и подготовить его к упорной обороне. Тыловой оборонительный рубеж требова-
лось организовать по линии Нудоль, озеро Тростенское, Дорохово, Боровск, Высокиничи.191

19 июля командующему Фронтом резервных армий ставится задача подготовить опе-
рацию по окружению противника в районе Смоленска192. На следующий день Жуков свя-
зался по прямому проводу с главнокомандующим войсками Западного направления Тимо-
шенко и обсудил с ним детали готовящейся операции.193

Жуков: – Проведение удара, указанного товарищем Сталиным, возлагается лично на
Вас. Состав частей этой ударной группы – три дивизии 30-й армии под командованием
товарища Хоменко, мотодивизия и танковая дивизия под командованием товарища Рокос-
совского, три дивизии под командованием Качалова (командующий 28-й армией. – Авт.),
в том числе одна танковая. Кроме этих групп в Ваше распоряжение дается из состава
сибиряков три дивизии. Итого ударная группа составляет двенадцать дивизий. Из рай-
она Торопца в состав группы товарища Хоменко прибудут дополнительно две кавалерий-
ские дивизии для действия на его фланге. Удар группы Хоменко изменить по кратчайшему
направлению, то есть через Белый на Ярцево; основной задачей этой ударной группы явля-
ется разгром противника в районе Смоленска и выход на рубеж реки Днепр для восста-
новления положения и изгнания противника из района Орши. Иметь в виду район Торопца.
Южнее выйдет группа Масленникова, которая остановится в том районе и будет дей-
ствовать в обороне до особого распоряжения. Действия Вашей ударной группы макси-
мально обеспечить авиацией. Прикрывать авиацией с воздуха, а бомбардировочной и штур-
мовой – бить противника на поле боя.

Тимошенко: – В общем смысл задачи уяснили. Неясным является расчет во времени и
состояние готовности намечаемых групп. Не совсем понятно, за счет чего мыслится обес-
печение авиацией связи, броневиками и так далее. У нас всего этого крайне недостаточно,
если не сказать больше. Подумаем и представим соображения.

Жуков: – Средства связи должны быть выделены Вами за счет выделения тан-
ков и броневиков из частей, самолеты связи выделить также за счет боевых самолетов
ВВС, два-три полка будут даны. Положение частей и время прохождения будут даны
Генеральным штабом. Все прочие вопросы будут увязаны со штабом. Прикажите своему
штабу подготовить все соображения и через час лично доложить начальнику Генераль-

190 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 75.
191 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 77—78.
192 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). 1996. С. 82.
193 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 84.



В.  О.  Дайнес.  «Рокоссовский. Солдатский Маршал»

98

ного штаба. Все. Качаловская группа может начать действия с рассвета двадцать вто-
рого, чем и оттянет на себя противника. Группа Хоменко может начать 23—24 июля.
Группа Рокоссовского ведет бой. Группа сибиряков начнет движение с раннего утра завтра
и будет в районе действия через два-три дня в качестве резерва Вашей группы. Остальное
все будет дано особо.

В тот же день Жуков подписал директиву Ставки Верховного Командования о созда-
нии оперативных групп войск и их развертывании для разгрома смоленской группировки
противника. Группа войск генерала И. И. Масленникова включала 252, 256 и 243-ю стрел-
ковые дивизии, БЕПО (бронепоезд. – Авт.) № № 53 и 82, группа генерала В. А. Хоменко –
242, 251 и 250-ю стрелковые дивизии, группа генерала С. А. Калинина – 53-й стрелковый
корпус (89, 91, 166-я стрелковые дивизии), группа генерала В. Я. Качалова – 149, 145 и 104-
ю танковые дивизии194. Для усиления групп войск генералов Хоменко и Калинина выделя-
лось по одному танковому батальону в составе 21 танка, группы генерала Качалова – 104-
я танковая дивизия в полном составе. Общее руководство операцией возлагалось на гене-
рал-лейтенанта А. И. Еременко, который 19 июля был назначен командующим Западным
фронтом. Замысел операции состоял в том, чтобы нанести одновременные удары с северо-
востока, востока и юга в общем направлении на Смоленск, а после разгрома прорвавшегося
врага соединиться с основными силами 16-й и 20-й армий.

Оперативная группа, которой предстояло командовать Рокоссовскому, пока существо-
вала только на бумаге. В Москву он приехал 15 июля. В Ставке Верховного Командования
ему сообщили, что на смоленском направлении «образовалась пустота», а под Ярцевом про-
тивник сбросил крупный воздушный десант, и задача оперативной группы будет состоять в
том, чтобы не допустить продвижения врага в сторону Вязьмы. В распоряжение Рокоссов-
ского предполагалось выделить две-три танковые и одну стрелковую дивизии. Предполага-
лось, что ее активные наступательные действия, поддержанные частями 16-й и 20-й армий,
смогут привести к резкому улучшению оперативной обстановки и позволят удержать Смо-
ленск.

В Генеральном штабе Рокоссовскому выделили небольшую группу командиров, две
автомашины со счетверенными пулеметами и расчетами при них, а также радиостанцию.
С этими «силами» он и выехал на фронт.

На командный пункт Западного фронта, разместившийся в Касне, севернее Вязьмы,
Рокоссовский прибыл к вечеру 16 июля. У командования фронта, как вспоминал Констан-
тин Константинович, сложилось определенное мнение: группа армий «Центр», продолжая
наступление, использует крупные танковые и моторизованные соединения, которые на неко-
торых участках прорвали фронт и начали продвижение на Смоленск. Полагая, что силы
Красной Армии уже достаточно ослаблены и не смогут оказать серьезного сопротивления на
Московском стратегическом направлении, противник решил одним ударом преодолеть здесь
последнюю преграду. 2-я и 3-я танковые группы, не дожидаясь подхода 9-й и 2-й полевых
армий, должны были рассечь на нескольких направлениях войска Западного фронта, окру-
жить и уничтожить их главные силы в районе Смоленска и открыть себе дорогу на Москву.

Командование Западного фронта организовывало сопротивление противнику, исходя
из сложившейся обстановки. В первом оперативном эшелоне на смоленском и витебском
направлениях действовали 20-я армия генерала П. А. Курочкина и 19-я армия генерала И. С.
Конева. Войскам 20-й армии приходилось крайне тяжело. Они уже долго вели оборонитель-
ные бои с врагом, намного превосходившим их и в людях и в технике. 20-ю армию время
от времени удавалось подкреплять за счет прибывавших войск 16-й армии, в том числе 5-
го механизированного корпуса генерала И. П. Алексеенко, который вводили в сражение по

194 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 85.
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частям. Войска 19-й армии по мере их выгрузки попытались овладеть Витебском, куда уже
ворвался противник, но безуспешно. Массированные удары немецкой авиации по атакую-
щим частям срывали все эти попытки и вынуждали их к отходу.

Войска 16-й армии (две стрелковые дивизии) генерала М. Ф. Лукина пока еще удержи-
вали Смоленск. В штабе фронта говорили: «Лукин сидит в мешке и уходить не собирается».
Горловину мешка в районе соловьевской и ратчинской переправ через Днепр противник
всячески пытался перехватить. Там действовал сводный отряд полковника А. И. Лизюкова,
которому командующий фронтом поставил задачу обеспечить пути подвоза всего необхо-
димого борющимся под Смоленском войскам, а в случае надобности – и прикрыть пути их
отхода.

В штабе фронта Рокоссовский ознакомился с данными на 17 июля. «Работники штаба
не очень-то были уверены, что их материалы точно соответствуют действительности, –
вспоминал он, – поскольку с некоторыми армиями, в частности с 19-й и 22-й, не было связи.
Поступили сведения о появлении в районе Ельни каких-то крупных танковых частей про-
тивника. Данные о высадке воздушного десанта в Ярцево имелись, но они еще не были про-
верены195».

В ночь на 18 июля Рокоссовский выехал в район Ярцева. «Для управления был бук-
вально на ходу сформирован штаб из пятнадцати – восемнадцати офицеров, – писал Кон-
стантин Константиновч. – Десять из них окончили академию имени М. В. Фрунзе и нахо-
дились в распоряжении отдела кадров Западного фронта. Я заметил, что они с охотой
приняли назначение. Какой офицер – если это настоящий офицер! – не стремится в труд-
ные моменты в войска, чтобы именно там применить свои способности и знания! В числе
этих товарищей был подполковник Сергей Павлович Тарасов. Он стал начальником нашего
импровизированного штаба, он же возглавил и оперативный отдел. Как говорят, «и швец,
и жнец…» Сухощавый, выносливый, со спортивной закалкой, не раз выручавшей его в горя-
чие минуты боя, подполковник в самой сложной ситуации мог сохранять ясность мысли.
Руководителю штаба все-таки нужно немного тишины. А наш штаб работал под огнем,
находясь там, где создавалось наиболее угрожаемое положение. Казалось, никаких условий
для штабной работы!.. Условий не было. А штаб все-таки был – штаб на колесах: восемь
легковых автомобилей, радиостанция и два грузовика со счетверенными зенитными пуле-
метными установками196».

Прибыв под Ярцево, штаб быстро сориентировался в обстановке, установил связь с
частями, оказавшимися в этом районе, и приступил к организации обороны. Первым соеди-
нением, которое К. К. Рокоссовский встретил восточнее Ярцева, оказалась 38-я стрелковая
дивизия полковника М. Г. Кириллова. Это был немолодой и опытный командир. Его диви-
зия входила в состав 19-й армии, но при отступлении потеряла связь со штабом армии.
Кириллов, почувствовав неожиданный нажим противника у Ярцева, занял оборону как мог.
Поскольку Рокоссовскому еще в Касне стало известно, что связи с генералом Коневым
нет, он использовал 38-ю стрелковую дивизию для отпора противнику непосредственно у
Ярцева, которое уже находилось в руках врага. Дивизия была пополнена собранными в
дороге людьми.

Узнав, что в районе Ярцева и по восточному берегу р. Вопь находятся части, оказыва-
ющие сопротивление противнику, люди сами потянулись к группе Рокоссовского. Прибы-
вали целыми подразделениями или небольшими группами во главе с командным составом.
Вскоре в группе появилось новое соединение – 101-я танковая дивизия полковника Г. М.
Михайлова. Людей в ней недоставало, танков она имела штук восемьдесят старых, со слабой

195 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 59.
196 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 59—60.
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броней, и семь тяжелых, нового образца. Сам командир дивизии был храбрым офицером.
Он заслужил на Халхин-Голе звание Героя Советского Союза.

Позднее в штабе 38-й стрелковой дивизии Рокоссовский встретил своего сослуживца
по 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригаде И. П. Камеру. Он был начальником
артиллерии 19-й армии, с которой потерял связь. Рокоссовский предложил Ивану Павловичу
возглавить артиллерию группы, тот охотно согласился и энергично взялся за дело.

Обстановка в районе Ярцева оказалась более серьезной, чем предполагали в штабе
Западного фронта. Первый же бой помог установить, что здесь находится не только выбро-
шенный противником десант, но и более внушительные силы. Обойдя Смоленск с севера,
сюда прорвалась 7-я танковая дивизия вермахта. Разведка и показания пленных засвидетель-
ствовали, что в этот район начали прибывать моторизованные части из танковой группы
врага, действовавшей на смоленском направлении. После захвата Ярцева противник, форси-
ровав Вопь, овладел плацдармом на ее восточном берегу и пытался продвинуться по шоссе в
сторону Вязьмы. Одновременно штаб группы Рокоссовского зафиксировал активность про-
тивника на южном направлении, то есть в направлении переправ в тылу 16-й и 20-й армий.

Рокоссовский, оценив обстановку, пришел к следующему выводу: противник пытается
на рубеже р. Вопь и южнее по Днепру сомкнуть кольцо окружения вокруг советских войск,
воюющих в районе Смоленска, а затем обеспечить себе условия для прорыва по автостраде к
Москве. Рокоссовский, располагая всего двумя дивизиями, принял решение перейти к обо-
роне, имея в первом эшелоне обе дивизии. В резерв были выделены два полка 101-й танко-
вой дивизии, расположенные несколько уступом влево. Мотострелковый полк этой дивизии
оборонял справа Дуброво, слева – Городок, Лаги; на его участке был поставлен противотан-
ковый артиллерийский полк. Уступом вправо юго-западнее Замошья рубеж обороны занял
240-й гаубичный полк. Таким образом, автострада и железная дорога были надежно обес-
печены в противотанковом отношении. 38-я стрелковая дивизия заняла оборону восточнее
Ярцева по берегу р. Вопь.

Несмотря на недостаток сил, Рокоссовскому удалось организовать серьезное сопротив-
ление противнику, а затем его группа стала наносить удары по врагу то на одном, то на дру-
гом участке, нередко добиваясь успеха. «Правда, успехи по масштабам носили тактический
характер, – вспоминал Константин Константинович. – Но они способствовали укреплению
дисциплины в войсках, ободряли бойцов и командиров, которые убеждались, что способны
бить врага. Тогда это многое значило. Кроме того, наша активность, видимо, озадачила
вражеское командование. Оно встретило отпор там, где не ожидало его встретить; уви-
дело, что наши части не только отбиваются, но и наступают (пусть не всегда удачно).
Все это создавало у противника преувеличенное представление о наших силах на данном
рубеже, и он не воспользовался своим огромным превосходством. Фашистское командова-
ние нас «признало», если так можно сказать. Оно подтягивало и подтягивало свои войска в
район Ярцево, наносило массированные удары авиацией по переправам и боевым порядкам
нашей группы. Возросла мощность вражеского артиллерийского и минометного огня. Нас
спасали леса и то, что пехота наша зарылась в землю197».

Бои на ярцевском рубеже не прекращались ни днем ни ночью. Части группы генерала
Рокоссовского несли большие потери, текучесть личного состава была огромной, люди узна-
вали друг друга лишь в бою. В таких условиях возрастала роль командира. Вот только два
примера.

В начале сражений под Ярцевом наблюдательный пункт Рокоссовского находился
очень близко от линии фронта, на опушке леса, не далее километра от расположения стрел-
ковой части, занявшей оборону. По позициям советских войск противник вел редкий артил-

197 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 63.
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лерийский огонь. Желая проверить, как пехота окопалась, Рокоссовский вместе с генера-
лом Камерой отправился к расположению пехоты. Они не успели отойти далеко – из-за
высоты, удаленной от позиции километра на два, появилась пехота противника, а за нею
около десятка танков. Советские пехотинцы открыли огонь из пулеметов по врагу, потом
начала стрелять гаубичная батарея. Это вынудило противника остановиться. Но вскоре над
полем боя появились вражеские бомбардировщики, которые стали пикировать на окопы.
В то же время усилился огонь немецкой артиллерии, двинулись вперед, стреляя с ходу, танки,
поддерживая атакующих автоматчиков. И советские бойцы не выдержали; сначала к лесу из
окопов побежали одиночки, затем группы… Тяжело смотреть на бегущих солдат, особенно
если это твои солдаты!

Вдруг бойцы начали останавливаться, послышались голоса:
– Стой! Куда бежишь? Назад!..
– Не видишь – генералы стоят… Назад!
Генералы действительно на виду у всех стояли во весь рост и спокойно смотрели на

бегущих. Это произвело сильное впечатление. Паника прекратилась, пехотинцы вернулись
в свои окопы и вновь начали стрелять, заставив пехоту врага залечь. К этому времени бата-
рея противотанковых орудий открыла огонь прямой наводкой по танкам. Атака противника
сорвалась.

Другой эпизод произошел в начале августа 1941 г. Об этом военному корреспонденту
газеты «Известия» Л. Кудреватых поведал командир одного из артиллерийских дивизионов.
Воспользуемся его рассказом.

«В районе Минского шоссе в смертельной схватке за одну из лощин схлестнулись
сотни две танков, почти поровну с каждой стороны. Советские и немецкие танкисты,
понеся большие потери, отошли в лес, а лощина как была, так и осталась ничейной. Вскоре
после этого на передний край прибыл командующий группой генерал Рокоссовский. Изучив
обстановку, он сказал:

 – Лощина будет за тем, кто сегодня влезет в остовы танков, оставшихся тут. А за
кем будет лощина, под контролем того будет и противоположная опушка леса. Мы пер-
выми должны овладеть лощиной. Нам необходимо первыми забраться в остовы танков.
И мы это сейчас сделаем!

Пехотным подразделениям, укрывшимся в окопах на восточной опушке лощины, был
отдан приказ:

 – С боем ворваться в металлические чрева танков!
 – Приказ – приказом, а дело – делом, – рассказывал командир артиллерийского диви-

зиона. – Несколько раз пехотные подразделения пытались подняться в атаку, но тщетно.
Вся лощина простреливалась противником. Вот тут-то и проявил себя как боевой началь-
ник командующий нашей группой. Генерал Рокоссовский появился на опушке леса во весь
рост. Его увидели все. «Бойцы, за мной, в атаку!» – крикнул генерал. И точно какая-то
магическая сила подняла всех бойцов. Всех до единого! С криками «ура!» пехота ринулась в
лощину. Командиры подразделений как бы приняли эстафету от генерала и повели бойцов
вперед. А генерал вскоре был уже на командном пункте и оттуда руководил всей операцией.
После такой атаки, конечно, лощиной прочно завладела наша пехота. А теперь вот мы,
артиллеристы, выкуриваем фашистов и с западной опушки».

Это только два случая, когда в боях восточнее Ярцева уверенность и спокойствие гене-
рала Рокоссовского передавались его подчиненным и оказывали в конечном счете решаю-
щее влияние на исход событий. «Я не сторонник напускной бравады и рисовки, – писал он. –
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Эти качества не отвечают правилам поведения командира. Ему должны быть присущи
истинная храбрость и трезвый расчет, а иногда и нечто большее198».

В штабе 101-й стрелковой дивизии полковника Г. М. Михайлова произошла первая
встреча Л. Кудреватых с К. К. Рокоссовским. На полянке был оборудован своеобразный стол:
в центре круговой траншейки, глубиной до полуметра, прямо на земле, покрытой газетами,
стояли незатейливые блюда. Во время этого ужина корреспонденты слушали неторопливый
рассказ полковника Михайлова об известных боях на Халхин-Голе. К импровизированному
столу подбежал адъютант полковника:

– Прибыл генерал-майор Рокоссовский.
«Вскоре на полянке показался высокий, худощавый, как говорят, ладно скроенный и

крепко сшитый генерал, – вспоминал Кудреватых. – Мы поднялись, представились. Рокос-
совский присел за стол и начал беседу. И его выправка, и речь, строй речи, лексикон – все как-
то подчеркивало высокую культуру. Ласковый взгляд. Крупные руки с пальцами рабочего.
Мягкий голос, сдержанная улыбка. Во всем чувствовалось что-то застенчивое и удиви-
тельно привлекательное. Слушая Константина Константиновича, мы забывали, что нахо-
димся на войне, что перед нами командующий армейской группой199».

С каждым днем расширялся участок боевых действий. Противник вводил дополни-
тельные силы. Прибывало войск и в группе Рокоссовского. Управлять ими становилось все
труднее. Командный пункт на колесах по-прежнему держался поближе к передовой. Штаб
редел. За десять дней более половины штабных офицеров погибли или же получили тяже-
лые ранения. Рокоссовский несколько раз просил командование прислать ему штаб. Просьба
эта наконец была выполнена. 21 июля штаб 7-го механизированного корпуса, выведенный
неделю назад на переформирование в район Вязьмы, получил приказание командующего
Западным фронтом поступить в распоряжение генерала Рокоссовского. Глубокой ночью 22
июля командир корпуса генерал В. И. Виноградов, начальник штаба полковник М. С. Мали-
нин и командующий артиллерией генерал В. И. Казаков с группой командиров добрались
до окрестностей Ярцева и стали разыскивать Рокоссовского. Во время поисков они столкну-
лись с генерал-лейтенантом А. И. Еременко, которому также был нужен Рокоссовский. Уже
под утро они вместе разыскали командующего группой. Он спал в своей легковой машине
ЗИС-101. Еременко начал будить Рокоссовского, и когда тот спросонья не мог понять, почему
его будят, почти ласково сказал:

– Вставай, вставай, Костя!
На глазах у вновь прибывших Еременко и Рокоссовский дружески обнялись: они были

старыми знакомыми по службе в Забайкалье и Белоруссии. Последовали вопросы о поло-
жении дел в группе Рокоссовского. Еременко дал указание действовать активно в районах
соловьевской и ратчинской переправ и вскоре уехал. Рокоссовский стал знакомиться со сво-
ими будущими подчиненными. Маршал артиллерии В. И. Казаков вспоминал: «Констан-
тин Константинович был сдержан и уравновешен. Выводы о создавшейся обстановке он
делал ясные, определенные и неопровержимые по своей логике. Высокий, стройный и под-
тянутый, он сразу располагал к себе открытой улыбкой и мягкой речью с чуть заметным
польским акцентом».

С подполковником Г. Н. Орлом разговор был коротким и деловым:
– Вы танкист случайный или квалифицированный? – спросил его Рокоссовский.
– Я в 1937 году окончил бронетанковую академию.

198 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 65.
199 Цит. по: Кудреватых Л. Зрелость таланта. Константин Константинович Рокоссовский // Люди бессмертного подвига.

Очерки о дважды, трижды и четырежды Героях Советского Союза. / Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Политиздат, 1975. Книга
2. С. 277.
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– Хорошо, мне такой и нужен. Здесь у нас танки и артиллерия играют решающую роль.
Немедленно приступайте к работе.

Штаб возглавил полковник М. С. Малинин, который сумел быстро наладить его бес-
перебойную работу. «…Михаил Сергеевич Малинин с первых же дней показал себя умни-
цей, опытным и энергичным организатором, – вспоминал Рокоссовский. – Мы с ним сра-
ботались, а впоследствии хорошо, по-фронтовому, сдружились. Был создан настоящий
командный пункт, наблюдательные пункты на переднем крае, быстро установлена провод-
ная связь с войсками. Опытному глазу сразу было заметно, что в руках полковника Мали-
нина сколоченный, исполнительный и быстро реагирующий на все, что делается в войсках,
штабной коллектив. Властная натура руководителя штаба порою охлаждала инициативу
подчиненных, но потом это прошло, стерлось…200»

Группа войск генерала Рокоссовского стойко удерживала позиции в районе Ярцева.
Маршал Тимошенко докладывал 22 июля в Ставку: «В Смоленске седьмой день идет оже-
сточенный бой. Наши части наутро 21 июля занимают северную часть города, вокзал
на северо-западе, сортировочную станцию и аэродром в северо-восточной части… Рокос-
совский сегодня предпринял обход с флангов и тыла, но контратакой немцев вынужден
отвести свой правый фланг на восточный берег реки Вопь, удерживая 38 сд тет-де-пон
у Ярцево…201»

В соответствии с намеченным планом контрнаступление войск Западного фронта нача-
лось 23 июля. Первой из района Рославля нанесла удар оперативная группа генерала Кача-
лова. На следующий день из района Белого в наступление перешла оперативная группа
генерала Хоменко, а в районе Ярцева атаковала оперативная группа генерала Калинина.
Части генерала Рокоссовского, отражавшие яростные атаки врага на ельнинском и вяземском
направлениях, смогли принять участие в контрударе только 28 июля. Оперативная группа
генерала Масленникова выступила позже других групп.

Бои сразу же приняли встречный характер и были крайне ожесточенными. Взаимодей-
ствие между группами войск и соединениями 16-й и 20-й армий не было организовано. Для
того чтобы парировать удары советских оперативных групп, противнику пришлось исполь-
зовать все соединения 3-й танковой группы, в том числе и учебную танковую бригаду.202

Оперативная группа генерала В. Я. Качалова своими действиями сумела сковать зна-
чительные силы 2-й танковой группы. Кавалерийская группа генерала О. И. Городовикова
24 июля прорвалась в район юго-западнее Бобруйска, вышла в глубокий тыл 3-й танковой
группы и 2-й полевой армии противника и перерезала его коммуникации. 26 июля гене-
рал-фельдмаршал фон Бок отметил в своем дневнике: «Выяснилось, что в моем секторе
фронта русские завершили развертывание подошедших из глубокого тыла свежих войск и
даже пытаются атаковать, пробуя на прочность мои позиции. Удивительное достиже-
ние для нашего неоднократно битого оппонента»!203

Действия войск центра и левого крыла Западного фронта к этому времени раздели-
лись на два самостоятельных очага: один – в районе Смоленска, другой – в районе Гомеля.
Поэтому Ставка Верховного Командования для удобства управления разделила с 24 часов
24 июля Западный фронт на два фронта: Центральный (командующий генерал-полковник
Ф. И. Кузнецов), включив в него 13-ю и 21-ю армии, а чуть позже и вновь сформированную

200 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 68.
201 Цит. по: Кардашов В. И. Рокоссовский. 4-е изд. – М.: Молодая Гвардия, 1984. С. 168.
202 См.: Гот Г. Танковые операции. Пер. с нем. – М., 1961. С. 118.
203 Цит. по: Бок Федор фон. Я стоял у ворот Москвы. Военные дневники 1941?1945 / Пер. А. Кашина; науч. ред. А.

Исаев, Н. Баринов. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 101.
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3-ю армию, и Западный (22, 16, 20 и 19-я армии). Главным операционным направлением
Центрального фронта стало направление Гомель, Бобруйск, Волковыск.

Одновременно с совершенствованием управления войсками принимались меры по
укреплению их стойкости. Одной из таких мер стало создание и использование заградитель-
ных отрядов на фронте. Однако в организации заградительной службы имелись значитель-
ные недочеты, на устранение которых была нацелена телеграмма № 00533 генерала армии
Жукова от 26 июля. Она была адресована главнокомандующим войсками направлений и
командующим войсками фронтов:

«Через линию заградительных отрядов тыла просачивается в глубокий тыл очень
большое количество командиров и красноармейцев. Проникая в глубокий тыл, они своим
появлением и преувеличенными сообщениями дезорганизуют население и распространяют
панику. Расследованием установлено:

1. Заградслужба в тылах армий и фронтов организована очень низко и стоит она
только на дорогах.

2. При задержании, вместо немедленного направления во фронтовые части, задер-
жанных направляют глубже в тыл.

Ставка п р и к а з а л а немедленно лично разобраться, как организована заградслужба,
и дать начальникам охраны тыла исчерпывающие указания. Всех задержанных вливать во
фронтовые части и в тыл не направлять204».

27 июля генерал Рокоссовский получил директиву командующего Западным фронтом
с задачей удержать Ярцево и не допустить прорыва противника на Вязьму. Для усиления
дивизии полковника Лизюкова направлялся противотанковый дивизион 108-й стрелковой
дивизии с пулеметной ротой. Сюда же вскоре были переброшены другие части, и весь уча-
сток был подчинен командиру 44-го стрелкового корпуса комдиву В. А. Юшкевичу.

Рокоссовский, занимаясь организацией обороны, нашел несколько свободных минут
для того, чтобы написать жене и дочери:

«Дорогие, милые Люлю и Адуся! Пишу вам письмо за письмом, не будучи уверенным,
получите ли вы его. Все меры принял к розыску вас. Неоднократно нападал на след, но, увы,
вы опять исчезали. Сколько скитаний и невзгод перенесли вы! Я по-прежнему здоров и бодр.
По вас скучаю и много о вас думаю. Часто вижу во сне. Верю, верю, что вас увижу, прижму
к своей груди и крепко-крепко расцелую. Был в Москве. За двадцать дней первый раз поспал
раздетым, в постели. Принял холодную ванну – горячей воды не было. Ну вот, мои милые,
пока все. Надеюсь, что связь установим. До свидания, целую вас бесконечное количество
раз, ваш и безумно любящий вас Костя».

Г. К. Жуков, внимательно следя за развитием событий на фронтах, пришел к выводу,
что немецкое командование, видимо, не решится оставить без внимания опасный для группы
армий «Центр» участок – правое крыло фронта – и будет стремиться в ближайшее время
разгромить войска Центрального фронта. Если это произойдет, то противник получит воз-
можность выйти во фланг и в тыл Юго-Западному фронту, нанесет ему поражение и, захва-
тив Киев, получит свободу действий на Левобережной Украине. Поэтому только после того,
как будет ликвидирована угроза центральной группировке немецких войск с юго-запад-
ного направления, они смогут начать наступление на Москву. Что касается северо-запад-
ного направления, то Георгий Константинович полагал, что противник попытается усилить
группу армий «Север» с тем, чтобы в кратчайшее время овладеть Ленинградом, соединиться
с финской армией, а затем также повернуть свои силы на Москву, обходя ее с северо-востока.
Этой операцией немецкое командование будет стремиться снять угрозу левому флангу своей

204 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная: Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны: Доку-
менты и материалы. 1941 год. Т. 23(12 – 1). С. 101.
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ударной группировки на московском направлении. О своих предположениях Жуков доложил
29 июля Сталину.

У нас есть возможность сравнить прогнозы Жукова с намерениями противника, кото-
рые были изложены в директиве № 34 Генерального штаба сухопутных войск, подписанной
Гитлером 30 июля. Она требовала от войск группы армий «Север» продолжать наступление
на Ленинград, окружить его и установить связь с финской армией. Группе армий «Центр»
предписывалось перейти к обороне, а на правом фланге провести наступление с ограни-
ченной целью – занять более выгодные исходные позиции. На группу армий «Юг» возлага-
лась задача продолжать операции против советских войск западнее Днепра, захватить плац-
дармы в районе Киева и южнее и уничтожить 5-ю армию Юго-Западного фронта205. Впервые
с начала Второй мировой войны немецкие войска вынуждены были перейти к обороне на
главном стратегическом направлении. Гитлер считал, что в условиях, когда сопротивление
советских войск значительно возросло, а потери немецких войск увеличились, особенно в
танковых группах, невозможно одновременное наступление на Ленинград, Москву и в сто-
рону Донбасса. Наступление на Москву на некоторое время отложили.

Таким образом, Жуков в целом правильно предугадал замысел противника. Он считал
необходимым немедленно организовать на западном направлении мощный контрудар, пока
противник там ослаблен, и ликвидировать ельнинский выступ. Но его предложение отвести
Юго-Западный фронт за Днепр, а Киев сдать, чтобы спасти войска фронта, вызывало у Ста-
лина ярость. Как можно додуматься сдать Киев!

И вновь Жукова, как уже не раз случалось, подвело самообладание: вспылив, он
попросил освободить его от обязанностей начальника Генштаба и послать на фронт. 30
июля появился приказ Ставки № 00583, в котором говорилось, что для объединения дей-
ствий резервных армий на ржевско-вяземской линии формируется штаб Резервного фронта.
Командующим фронтом назначался заместитель наркома обороны генерал армии Жуков.
В состав фронта включались 34, 31, 24, 43, 32 и 33-я армии. Позже, 6 августа состав Резерв-
ного фронта был уточнен: в него включались 31, 35, 24, 43, 32 и 33-я армии, а также 2-й
отдельный стрелковый корпус.206

А теперь вернемся к смоленскому направлению. В конце июля, по данным разведки и
опроса захваченных в боях за Ярцево пленных, стало известно, что немецкое командование
готовит новое наступление с целью во что бы то ни стало отрезать пути возможного отхода
16-й и 20-й армий. Для этого противник намеревался силами 7-й танковой и 20-й мотори-
зованной дивизий нанести удар из района северо-западнее Ярцева на юг, в направлении
д. Соловьево, где находилась чрезвычайно важная для окруженных армий переправа через
Днепр. Одновременно с юга из района западнее Ельни в том же направлении должна была
нанести удар частью сил 17-я танковая дивизия. Разведывательные данные помогли Рокос-
совскому своевременно принять надлежащие меры. В результате противник понес большие
потери в танках и живой силе, но смог лишь незначительно потеснить на некоторых участ-
ках части оперативной группы Рокоссовского.

Действуя активно на ярцевском участке, Рокоссовский ни на минуту не забывал о пере-
правах через Днепр, находившихся южнее. Противник постоянно стремился прервать сооб-
щение с 16-й и 20-й армиями. У переправ почти ежедневно кипели бои, в которых неизменно
с самой лучшей стороны отличались бойцы полковника А. И. Лизюкова. Ценой больших
потерь немцам удалось захватить переправы, но вскоре войска Рокоссовского восстановили
положение. Сводный отряд полковника Лизюкова, оборонявший переправы на Днепре в

205 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. 22.06.1941 – 24.09.1942. / Пер. с нем. И. Глаголева; Предисл. и коммент. канд.
ист. наук Е. Кулькова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2004. С. 197.

206 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). С. 98,
106?107.
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тылу 16-й и 20-й армий, некоторое время действовал самостоятельно, а затем по логике
событий был подчинен генералу Рокоссовскому. «Полковник Александр Ильич Лизюков был
прекрасным командиром, – отмечал Константин Константинович. – Он чувствовал себя уве-
ренно в любой, самой сложной обстановке, среди всех неожиданностей, которые то и дело
возникали на том ответственном участке, где пришлось действовать его отряду. Сме-
лость Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать малыми силами – на
высоте. Был момент, когда немцы перехватили горловину мешка в районе переправ через
Днепр. Но это продолжалось всего несколько часов. Подразделения Лизюкова отбросили и
уничтожили весь вражеский отряд207».

Рокоссовский в ходе боевых действий внимательно изучал опыт действий своих войск
и войск противника. Его обеспокоило то, что пехота, находясь в обороне, почти не ведет
ружейного огня по наступающему противнику. Рокоссовский дал задание работникам штаба
изучить обстоятельства дела. Одновременно он решил лично проверить систему обороны
переднего края на одном из наиболее оживленных участков. В соответствии с Временным
Полевым уставом 1936 г. основу обороны составляли батальонные районы, оборудован-
ные отдельными стрелковыми окопами, пулеметными площадками, позициями для орудий
и минометов. Отдельные окопы стрелковых подразделений соединялись с тылом ходами
сообщения, но на небольшую глубину. Однако опыт боевых действий показал, что такое
построение обороны не позволяет активно бороться с противником. Рокоссовский, добрав-
шись до одной из ячеек, сменил сидевшего там солдата и остался один. «Сознание, что где-
то справа и слева тоже сидят красноармейцы, у меня сохранялось, но я их не видел и не
слышал, – пишет Константин Константинович. – Командир отделения не видел меня, как
и всех своих подчиненных. А бой продолжался. Рвались снаряды и мины, свистели пули и
осколки. Иногда сбрасывали бомбы самолеты. Я, старый солдат, участвовавший во мно-
гих боях, и то, сознаюсь откровенно, чувствовал себя в этом гнезде очень плохо. Меня все
время не покидало желание выбежать и заглянуть, сидят ли мои товарищи в своих гнез-
дах или уже покинули их, а я остался один. Уж если ощущение тревоги не покидало меня,
то каким же оно было у человека, который, может быть, впервые в бою!.. Человек всегда
остается человеком, и, естественно, особенно в минуты опасности ему хочется видеть
рядом с собой товарища и, конечно, командира. Отчего-то народ сказал: на миру и смерть
красна. И командиру отделения обязательно нужно видеть подчиненных: кого подбодрить,
кого похвалить, словом, влиять на людей и держать их в руках208».

Рокоссовский собрал совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с
организацией обороны. Все пришли к выводу, что надо немедленно ликвидировать систему
ячеек и переходить на траншеи. В тот же день все части группы получили соответствую-
щие указания. Маршал Тимошенко поддержал Рокоссовского. С переходом к траншейной
системе оборона стала прочнее.

В начале августа обстановка на смоленском направлении резко обострилась. Серьез-
ные испытания выпали на оперативную группу войск генерала Качалова. Противник бро-
сил на разгром этой группы девять дивизий, которым удалось 3 августа окружить ее север-
нее Рославля. При выходе из окружения группа понесла большие потери, а генерал Качалов
погиб 4 августа. Позднее, 16 августа появился приказ Ставки ВГК № 270 «О случаях трусо-
сти и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий». Приказ подписали председатель
ГКО И. В. Сталин, его заместитель В. М. Молотов, Маршалы Советского Союза С. М. Буден-
ный, К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко, Б. М. Шапошников, генерал армии Г. К. Жуков.
В приказе приводились примеры успешных действий войск под руководством заместителя

207 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000, 1988. С. 63—64.
208 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 71.
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командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенанта И. В. Болдина, комиссара 8-
го механизированного корпуса бригадного комиссара Н. К. Попеля, командира 406-го стрел-
кового полка полковника Т. Я. Новикова, командующего 3-й армией генерал-лейтенанта В.
И. Кузнецова и члена военного совета армейского комиссара 2-го ранга Бирюкова. Одновре-
менно без всяких на то оснований выдвигались обвинения в предательстве в адрес коман-
дующего 28-й армией генерал-лейтенанта В. Я. Качалова, 12-й армией – генерал-лейтенанта
П. Г. Понеделина, командира 13-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. К. Кириллова.

В приказе отмечалось:
«Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи в плен врагу члены

военных советов армий, командиры, политработники, особоотдельщики, находившиеся в
окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость и не попытались
даже помешать перетрусившим Качаловым, Кирилловым и другим сдаться в плен врагу.

Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том,
что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчи-
ков свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы.
И эти элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего
состава. Как известно, некоторые командиры и политработники своим поведением на
фронте не только не показывают красноармейцам образец смелости, стойкости и любви
к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают
поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом, срывают с себя
знаки различия, дезертируют с поля боя…

П р и к а з ы в а ю:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и

дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи
которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезер-
тиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подоб-
ных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сра-
жаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, проби-
ваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения
потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении,
драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник
или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен –
уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся
в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров
батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на
поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при
необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных
людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев209».

Приказ № 270 неукоснительно проводился в жизнь. Упомянутый в нем генерал Кача-
лов был приговорен к расстрелу уже после смерти. В декабре 1953 г. Главная военная про-
куратура пришла к выводу, что генерал-лейтенант В. Я. Качалов «за измену Родине осуж-
ден необоснованно» и «должен быть полностью реабилитирован». Генерал П. Г. Понеделин,

209 Цит. по: Великая Отечественная война 1941—1945 гг. В четырех книгах. Книга первая. «Суровые испытания». – М.:
Издательство «Библиотека». Мосгорархив, 1995. С. 421—422.
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заочно приговоренный к расстрелу, после возвращения из плена в 1945 г. был арестован, а
спустя пять лет расстрелян. Подобная же участь постигла и генерала Н. К. Кириллова.

Наряду с оперативной группой генерала Качалова тяжелые потери понесла и группа
генерала Рокоссовского. Тем не менее она и соединения 16-й и 20-й армий одновременным
наступлением навстречу друг другу прорвали 1 августа кольцо окружения. Войска, действо-
вавшие в районе Смоленска, невзирая на все усилия, так и не смогли разгромить против-
ника. Основными причинами этого являлись: крайне ограниченное время для подготовки
наступления; недостаток артиллерии и танков; слабое прикрытие наземных войск авиацией;
разрозненные действия оперативных групп.

Неудача войск Западного фронта была с ликованием встречена в стане противника.
Вечером 5 августа генерал-фельдмаршал фон Бок издал приказ следующего содержания:
«С уничтожением русских дивизий, попавших в окружение у Смоленска, трехнедельное сра-
жение за Днепр, Двину и Смоленск завершилось блестящей победой германского оружия и
германского духа. Взято в плен 309 110 солдат и офицеров, захвачено и уничтожено 3205
танков, 3000 артиллерийских орудий и 341 самолет. И эти данные еще далеко не полны.
Это великое достижение уже вошло в анналы истории! Солдаты! Я взираю на вас с благо-
дарностью и гордостью, так как только благодаря вам стал возможен этот грандиозный
успех210».

В начале августа маршал Тимошенко приказал войскам 16-й армии генерала М. Ф.
Лукина и 20-й армии генерала П. А. Курочкина прекратить оборону Смоленска и через соло-
вьевскую и ратчинскую переправы у Днепра отойти на его восточный берег. Оперативная
группа генерала Рокоссовского обеспечила отход этих армий, перейдя в наступление под
Ярцевом и южнее. После отхода за Днепр Рокоссовский отправил краткое послание жене:

«Дорогая Люлю! Беспокоюсь, как вы там… Я здоров, бодр и крепок духом. Не унываю
и в победу верю…

P. S. Прости, что мало пишу. Но очень спешу, и обстановка не позволяет211».
7 августа маршал Тимошенко сообщил Рокоссовскому об изменениях в руководстве

войсками Западного фронта. Генерал Курочкин отзывался в Москву, а командующим 20-
й армией назначался генерал Лукин. Вместо него в командование 16-й армией предстояло
вступить Рокоссовскому. По просьбе Константина Константиновича начальником штаба был
назначен М. С. Малинин, командующим артиллерией – В. И. Казаков: за две недели совмест-
ных боев под Ярцевом командующий группой сумел уже узнать и оценить боевые и деловые
качества этих командиров. Членом военного совета армии стал дивизионный комиссар А.
А. Лобачев.

После объединения с оперативной группой войск, которой командовал Рокоссовский,
16-я армия включала шесть дивизий: 101-ю танковую полковника Г. М. Михайлова, 1-ю Мос-
ковскую мотострелковую полковника А. И. Лизюкова, 38-ю стрелковую полковника М. Г.
Кириллова, 152-ю стрелковую полковника П. Н. Чернышева, 64-ю стрелковую полковника
А. С. Грязнова, 108-ю стрелковую полковника Н. И. Орлова. Кроме того, в состав армии
входили 27-я танковая бригада Ф. Т. Ремизова, тяжелый артиллерийский дивизион и другие
части212. Армия занимала оборону на 50-километровом фронте, прикрывая основную маги-
страль Смоленск – Вязьма.

Прошло всего полтора месяца с начала Великой Отечественной войны, а Рокоссов-
ский за это время уже сменил три должности. Вступив в войну командиром механизирован-

210 Цит. по: Бок Федор фон. Я стоял у ворот Москвы. Военные дневники 1941?1945. / Пер. А. Кашина; науч. ред. А.
Исаев, Н. Баринов. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 116.

211 Цит. по: Известия. 1990. 30 апреля.
212 См.: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 73.
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ного соединения, он через три недели вынужден был переквалифицироваться в общевой-
скового начальника примерно такого же уровня, а теперь поднялся на новую ступень. Ибо
армия – это оперативное объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных
частей различных родов войск и специальных войск и предназначенное для решения опера-
тивных задач. Рокоссовскому, не получившему высшего военного образования в объеме ака-
демии, пришлось на ходу осваивать нелегкие обязанности командующего армией, тем более
что враг не давал времени для раздумий. Стремясь прощупать устойчивость обороны 16-
й армии, немцы вскоре возобновили наступление, но успеха не добились. Сильными контр-
ударами Рокоссовский не только сорвал наступательные действия противника, но и нанес
ему большие потери. Войска армии, отбросив врага от Ярцева, вышли на восточный берег
притока Днепра – р. Вопь.

Впервые в полосе 16-й армии была применена батарея реактивной артиллерии, так
называемые «катюши». 16-я батарея «катюш» (три установки) под командованием старшего
лейтенанта И. Т. Денисенко прибыла в оперативную группу Рокоссовского еще в конце июля.
Рокоссовский поручил генералу Казакову организовать залп «катюш». Тщательно выбрав
позицию, точно рассчитав расстояние, артиллеристы нанесли первый удар по ярцевскому
вокзалу. Оставляя после себя огненные хвосты, 48 ракет понеслись в расположение врага.
Раздался грохот и скрежет, над участком обстрела в небо взлетели шапки разрывов. «Мы
вылезли из окопов и, стоя в рост, наблюдали эффектное зрелище, – вспоминал Константин
Константинович. – Да и все бойцы высыпали из окопов и с энтузиазмом встречали залпы
«катюш», видя бегство врага. Огонь этого оружия по открытым живым целям страшен.
По окопавшейся пехоте он менее эффективен, так как для поражения цели требуется пря-
мое попадание в окоп, а «катюши» в основном вели огонь по площадям с большим рассе-
иванием снарядов. Эту особенность в дальнейшем мы учитывали… Вначале применение
реактивных установок на фронте ограничивалось в целях секретности такими инструкци-
ями, что, бывало, хоть отказывайся от использования. Многие командиры-артиллеристы
поговаривали, что с этими «катюшами» приходится возиться, как с капризной женщиной.
Я был вынужден на свой риск внести некоторые упрощения. При умелом использовании
реактивные установки давали хорошие результаты213».

Войска 16-й армии сражались все более стойко. Это вынудило противника перейти к
обороне. К середине августа разведка установила, что немцы усиленно укрепляют рубежи
вдоль западного берега р. Вопь. В захваченных приказах и других трофейных документах
немецкой 9-й армии содержались сведения об интенсивных работах по всей линии обороны.

О войсках Рокоссовского все чаще начали упоминать сводки Совинформбюро.
В армию стали приезжать делегации московских заводов, партийных и комсомольских орга-
низаций, зачастили писатели, корреспонденты и артисты. Как-то позвонили из Генераль-
ного штаба – встречайте английскую военную делегацию (ее возглавлял генерал, представ-
лявший вооруженные силы Великобритании при Генштабе Красной Армии). Рокоссовский
находился на левом фланге, в районе соловьевской переправы, и ему тогда было не до гостей.
Поэтому командарм поручил это М. С. Малинину, который организовал встречу на команд-
ном пункте командира 38-й стрелковой дивизии полковника Кириллова. Прошла она в веж-
ливом дипломатическом духе и довольно тепло. Англичане выпили по нескольку фронтовых
норм «хорошей русской водки» и не скупились на хвалебные тосты в честь Красной Армии.

Рокоссовский, воспользовавшись затишьем, наступившим на фронте, принял меры к
совершенствованию обороны и управления войсками. Командный пункт армии под руко-
водством Малинина был оборудован заново, в густом лесу и хорошо замаскирован. Из пала-
ток все перебрались в блиндажи. Штаб работал дружно и слаженно. Во многом это было

213 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 73—74.
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заслугой командующего армией. Он старался создать благоприятную рабочую атмосферу,
исключавшую отношения, построенные по правилу «как прикажете», а также ощущение
скованности, когда люди опасаются высказывать суждения, отличные от суждений старшего
по должности. Центральным рабочим местом была так называемая «штаб-квартира». Здесь
Рокоссовский присутствовал при докладах, которые делали начальнику штаба начальники
разведки, оперативного отдела, связи. В то же время и Малинин слушал, когда командарму
докладывали руководители родов войск. Здесь же находился и член военного совета. При
командующем чаще всего велись разговоры с направленцами, с командирами соединений и
частей усиления. «Такая система позволяла мне, как говорится, врастать в обстановку, –
писал Константин Константинович. – В штаб-квартире обдумывались решения, составля-
лись приказы и распоряжения. Все это облегчало работу, развивало полезную инициативу,
побуждало творческую мысль. Больше было счастливых находок. Можно было не сомне-
ваться, что педантичный, спокойный, уверенный в себе и в своих подчиненных начальник
штаба М. С. Малинин сумеет обеспечить выполнение приказа. Была у Малинина еще одна
черта, может быть, необычная для руководителя крупного штаба – потребность своими
глазами увидеть и оценить местность предстоящих боев. Должно быть, это было у него
способом самоконтроля. Он довольно часто появлялся на позициях частей, в войсках его
знали, и это тоже повышало авторитет нашего штаба214».

Противник на западном направлении также укреплял свою оборону. В соответствии
с директивой Гитлера от 21 августа «важнейшей задачей до наступления зимы являлся не
захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и бло-
кирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа». На севере планами германского гене-
рального штаба предусматривалось окружение Ленинграда и соединение с финскими вой-
сками. Для содействия группе армий «Юг» в разгроме 5-й армии Юго-Западного фронта и
выхода в район восточнее среднего течения Днепра командующий группой армий «Центр»
должен был выделить как можно больше сил. Одновременно ей предстояло «отражать атаки
противника на центральном направлении на таком рубеже, оборона которого потребовала
бы минимального расхода сил…215»

После перехода войск Западного фронта к обороне в Смоленском сражении начался
новый этап. Центр боевых действий переместился к югу. 8 августа в наступление про-
тив Центрального фронта перешли 2-я полевая армия и 2-я танковая группа противника,
повернутые фронтом на юг. Войска Центрального фронта вынуждены были отходить в юго-
восточном и южном направлениях. Для прикрытия брянского направления между Резерв-
ным фронтом и Центральным фронтом 16 августа началось формирование Брянского фронта
под командованием генерал-лейтенанта А. И. Еременко. В его состав вошли 13-я, 50-я, а
с 25 августа также 3-я и 21-я армии упраздненного Центрального фронта. К 21 августа 2-
я полевая армия и 2-я танковая группа вермахта продвинулись на 120—140 км, вышли на
рубеж Гомель, Стародуб и глубоко вклинились между Брянским и Центральным фронтами,
создав угрозу флангу и тылу Юго-Западного фронта.

Ставка Верховного Главнокомандования (8 августа 1941 г. Ставка Верховного Коман-
дования была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. – Авт.), стремясь
сорвать наступление противника в тыл Юго-Западного фронта, решила активными действи-
ями сковать войска группы армий «Центр» и нанести им поражение. Однако попытки частей
Брянского фронта остановить продвижение врага ударами во фланг не принесли успеха.
В полосе Брянского фронта по указанию Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) с

214 Цит. по: Рокоссовский К. К. Солдатский долг. – М.: Голос, 2000. С. 76—77.
215 См.: Гальдер Ф. Военный дневник. 22.06.1941 – 24.09.1942. / Пер. с нем. И. Глаголева; Предисл. и коммент. канд.

ист. наук Е. Кулькова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2004. С. 271—272.
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той же целью была проведена воздушная операция с участием 460 самолетов. Они нанесли
серьезный урон 2-й танковой группе, но также не смогли сорвать наступление противника
на юг. В то же время на правом крыле Западного фронта противник нанес сильный танковый
удар по 22-й армии, прорвал ее оборону и 29 августа захватил Торопец. Войска 22-й, а также
оборонявшейся южнее 29-й армии были вынуждены отойти на восточный берег Западной
Двины.

Тем временем войска Западного, а также 24-й и 43-й армий Резервного фронта 16 авгу-
ста начали наступление с целью разгромить духовщинскую и ельнинскую группировки про-
тивника. Ставка ВГК, стремясь развить наступление, направила 25 августа командующему
войсками Западного фронта директиву № 001254, в которой требовала «энергично продол-
жать начавшееся наступление, разбить противостоящего противника и во взаимодействии с
войсками левого крыла Резервного фронта к 8 сентября 1941 г. выйти на фронт Велиж, Деми-
дов, Смоленск». С этой целью 22-я армия получила задачу ликвидировать подвижные части
противника, прорвавшиеся в район станции Великополье, Назимово, Жижица, Замошье, а
затем прочной обороной рубежа станция Насва, Великие Луки, озеро Велинское обеспечить
наступление войск Западного фронта с севера и со стороны Опочки. С продвижением 29-й и
30-й армий на рубеж Велиж, Демидов левому флангу 22-й армии предписывалось выйти на
линию озера Усмынское. Войска 29-й армии получили приказ, развивая начавшееся наступ-
ление, нанести главный удар на Велиж. На 30-ю армию возлагалась задача наступлением на
Тюховицы, Елисеевичи, Холм способствовать удару 19-й армии на Духовщину и далее на
Смоленск. От 19-й армии требовалось развивать наступление с ближайшей задачей овладеть
Духовщиной; а в дальнейшем – ударом в юго-западном направлении овладеть районом Смо-
ленска, не ввязываясь в лобовые атаки за город. 16-й армии ставилась задача нанести удар
в направлении на станцию Кардымов, Смоленск и оказать содействие 19-й и 20-й армиям в
разгроме смоленско-ярцевской группировки противника. 20-й армии приказывалось перво-
начальным ударом в общем направлении станция Клоково, станция Рябцево и в дальнейшем
на северо-запад совместно с 19-й и 16-й армиями разбить смоленскую группировку против-
ника.216

В директиве Ставки ВГК особое внимание обращалось на организацию разведки всех
видов, инженерное оборудование захваченных рубежей и пунктов, обеспечение тесного вза-
имодействия пехоты с артиллерией, авиацией и танками.

Рокоссовский, получив задачу о переходе в наступление в направлении станция Кар-
дымов, Смоленск, немедленно приступил к подготовке операции. Войскам 16-й армии пред-
стояло форсировать р. Вопь, которая в полосе армии протекала по долине шириной до двух
километров, заросшей мелким кустарником. Ширина реки доходила здесь до 30 метров, а
глубина – до трех метров. На всем протяжении реки высокий берег, занимаемый неприя-
телем, господствовал над противоположным берегом. Прежде чем атаковать противника,
соединения армии должны были преодолеть почти три километра открытого пространства
под сильным огнем противника, затем форсировать Вопь, пройти через минные поля и про-
волоку и, наконец, штурмовать высоты, на которых противник создал укрепленные опорные
пункты.

По указанию Рокоссовского в течение нескольких дней, предшествовавших наступ-
лению, была произведена перегруппировка сил. Сковывающая группа, которой предстояло
наступать на широком фронте, включала в себя незначительную часть войск, находившихся
в распоряжении командующего 16-й армией. Все остальные силы по указанию Рокоссов-
ского под прикрытием темноты сосредоточились на узком участке, где должны были насту-

216 См.: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5 – 1). – М.:
ТЕРРА, 1996. С. 187.
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пать четыре стрелковые, одна танковая дивизия и танковая бригада. Ударная группировка
строилась в три эшелона, с расчетом последовательного наращивания сил в ходе наступ-
ления. Для развития успеха и парирования возможных контратак Рокоссовский оставил в
своем резерве сильный отряд подвижных частей артиллерии.

Под руководством Рокоссовского с командирами соединений на местности отраба-
тывались вопросы взаимодействия, определялись рубежи продвижения. Командарм лично
проверял готовность частей и соединений к наступлению. Артиллеристы на протяжении
нескольких дней отдельными орудиями пристреляли цели. План операции заранее преду-
сматривал, какие артиллерийские батареи сопровождают пехоту и танки огнем и колесами,
а также определял порядок передвижения артиллерии.

В ночь на 1 сентября войска 16-й армии форсировали Вопь и заняли исходное положе-
ние для атаки. Противник, еще не понимая, в чем дело, вел беспорядочный огонь из орудий
и минометов по районам предполагаемого сосредоточения и переправ наших войск. В поло-
вине седьмого утра началась артиллерийская подготовка. Рокоссовский с офицерами штаба
покинул армейский наблюдательный пункт, находившийся в лесу, и, чтобы яснее видеть
картину боя, направился к реке. Миновав овраг на опушке леса, Константин Константино-
вич поднялся на береговую возвышенность, откуда виднелась деревня Кровопусково. Здесь
находился вражеский опорный пункт, которым в скором времени предстояло овладеть вой-
скам 16-й армии.

После получасовой артподготовки пехота при поддержке огневого вала артиллерии и
в сопровождении танков двинулась вперед. Сломив сопротивление противника на переднем
крае, советские бойцы начали продвигаться в глубь обороны врага, и бои уже шли за Крово-
пусково. Тогда Рокоссовский решил спуститься вниз. Он, а за ним и работники штаба пере-
правились на противоположный берег Вопи. Командарм, как обычно, был в полной форме и
при всех орденах. Такое демонстративное поведение было понятно поначалу далеко не всем.
Член военного совета армии А. А. Лобачев, вспоминая о Смоленской операции, позже напи-
шет: «В начале совместной работы меня несколько обескуражила эта манера – появляться
в окопах, словно на параде. Я усмотрел в этом чуть ли не рисовку, однако потом убедился,
что все показное и напускное чуждо Константину Константиновичу. У него выработались
твердые нормы, согласно которым командиру положено всем своим поведением, внешним
видом, вплоть до мелочей, внушать войскам чувство спокойствия, ощущение хозяина поло-
жения217».

217 Цит. по: Известия. 1990. 30 апреля.
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