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Аннотация
НОВАЯ КНИГА от автора бестселлера «Блицкриг: как это делается?». Продолжение

исследования самой грозной стратегии XX века. Переосмысление практики «молниеносной
войны».

Феноменальные триумфы гитлеровских Блицкригов объясняются не столько силой
агрессора, сколько слабостью жертв, трусостью и подлостью их «элиты», выродившейся
в «пятую колонну». Именно по вине своего руководства панская Польша, в военном
отношении почти не уступавшая Вермахту, рухнула всего через пару недель боев. Именно
из-за предательства и вопиющего непрофессионализма советского генералитета кадровая
Красная Армия была разгромлена в Приграничном сражении, а враг дошел до Москвы.

Почему же сталинский СССР не повторил судьбу Польши и Франции? Благодаря чему
была сорвана «молниеносная война» против Советского Союза? И какие уроки необходимо
усвоить нынешней России, чтобы не повторить трагедию 1941 года и опять не стать жертвой
Блицкрига?
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Юрий Мухин
Жертвы Блицкрига. Как

избежать трагедии 1941 года?
 

Предисловие
 

В предыдущей книге «Блицкриг: как это делается? Секрет “молниеносной войны”»
были рассмотрены теоретические основы проведения молниеносных (очень коротких) войн,
заканчивающихся либо полным разгромом и капитуляцией противника, либо его сдачей, с
достижением целей войны агрессором. Теория вопроса привела к следующим выводам:

1. Молниеносная война («блицкриг», быстрая победа в войне) невозможна только
военными силами, как бы ни превосходил агрессор жертву в области военных сил.

2. В любой войне моральные силы граждан данного государства являются главными
факторами победы в войнах.

3. Молниеносность войны достигается деморализацией жертвы, перефразируя прус-
ского генерал-фельдмаршала А. Шлиффена, побежденный должен внести свою лепту в дело
победы над собой. Причем с помощью деморализации победа в войне может быть достиг-
нута без применения вооруженных сил либо с ограниченным их применением.

4. Чем больше граждан данной страны готовы и способны отдать долг делу защиты
общества, тем выше моральные силы общества в военной области. В основе долга обществу
лежит стремление людей обеспечить будущее своих детей, и долг обществу – это, по сути,
долг потомкам.

5. Способы деморализации противника:
– внушить жертве мысль, что сопротивление бесполезно и посему бессмысленно, соот-

ветственно, не приведет ни к чему, кроме гибели сопротивляющихся при незначительном
ущербе агрессору;

– разделить общество на части, и эти части если и будут исполнять долг, то только по
отношению к своей части, а само общество останется беззащитным;

– склонить к отказу от исполнения долга перед обществом посулами материальных
благ;

– подмена долга обществу долгом начальству и различным идеям.
6. Государство-жертва само может подготовить свою гибель уничтожением собствен-

ных моральных сил всего лишь пассивным наблюдением, как в обществе множится коли-
чество людей трусливых, делящихся по различным признакам, с неудовлетворенной алчно-
стью, охваченных различными идеями, входящими в конфликт с долгом перед обществом.

7. Оценить моральные силы общества сложно, в подобной оценке возможны как пере-
оценка этих сил, так и их недооценка.

8. Сопротивление агрессору необходимо оказывать с момента, с которого замечен его
интерес к агрессии. Помимо укрепления экономических и военных сил, главное сопротив-
ление необходимо оказывать укреплением собственных моральных сил и подрывом этих сил
у агрессора.

9. Органы пропаганды (СМИ всех видов) обязаны быть главным видом вооруженных
сил страны.

10. Никаких военных концепций или теорий молниеносной войны не существует и не
существовало. Собственно военное дело ограничено разработкой способов быстрого уни-
чтожения вооруженных сил противника боем, а не побед в войнах. Сам термин «молние-
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носная война» введен журналистами для описания быстротекущих событий начала Второй
мировой войны и не имеет под собой военного обоснования.

11. Для победы в бою необходимо иметь:
– большую, чем у противника, мощность огня;
– большую, чем у противника, эффективность огня;
– лучшую, чем у противника, защищенность от его огня.
12. Тактическое и военное искусство полководцев и командиров заключено в маневре

своими войсками с целью обеспечения победы в бою указанными выше способами.
13. Победа в бою – это уничтожение войск противника, никакой захват местности или

рубежей, за исключением особых случаев, победой не является и не может быть целью боя.
14. Моральная сила армии является главной ее силой, поскольку позволяет достичь

победы в бою даже с большими потерями для себя.
15. Ни одно дело не требует для своего осуществления такого объема творчества, как

дело победы над противником.
16. Понимание военными своего дела заключено в подготовке и вооружении армии,

способной максимально раскрыть творческие способности ее полководцев, командиров и
рядовых бойцов.

17. Сила немецкой армии времен Второй мировой войны была заключена, помимо
большой моральной силы, в максимальном раскрытии творческого потенциала максималь-
ного количества ее военнослужащих. В управленческой терминологии – в воспитании мак-
симального количества единоначальников.

18. Воспитание единоначальников – процесс тяжелый и длительный, немцы готовили
кадры не в училищах и академиях, не педагогами и теоретиками, а строевыми командирами
и полководцами, отбирая в командиры тех солдат, кто способен был быть единоначальником,
кто способен был творить на поле боя.

19. Воспитание такого командного состава армии позволило немцам разработать для
войны соответствующую времени тактику уничтожения войск противника и обеспечить
армию оружием и техникой, максимально соответствующими выбранной тактике.

20. Большие потери СССР в Великой Отечественной войне обусловлены негодным
воспитанием кадрового состава командования Красной Армии, вызванным, в свою очередь,
переносом в Красную Армию паразитических традиций массы дворянства и офицерства
конца монархии в России:

– отказом советского офицерства быть единым целым с солдатами, выделением себя в
особо ценную касту, а солдат в расходный материал войны;

– рассмотрением воинской службы как доходного промысла с высокой пенсией, тре-
бующего нехитрых упражнений в мирное время, и с уверенностью, что правительство как-
то избежит войны, а в случае ее неизбежности как-то удастся от войны отвертеться.

21. Подобные кадры командного состава РККА привели к:
– выбору уже век как негодной тактики захвата местности и рубежей;
– выбору под эту тактику вооружения армии;
– отсутствию самоподготовки командного состава РККА к реальным боям (такое впе-

чатление, что командирская масса была уверена, что доживет до пенсии или тыловой долж-
ности без войн).

22. Победа над Германией в Великой Отечественной войне обусловлена совокупно-
стью многих факторов, но главным является то, что моральная стойкость советского народа
превзошла тот уровень, с которым могло справиться нацистское государство с союзной Гер-
мании Европой.

Написать теоретическую работу вообще без примеров – это написать заведомо нудное
чтиво, поэтому и в теоретической части выводы обосновывались примерами, но короткими,
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поскольку невозможно было переполнить книгу сведениями фактического характера и объ-
емом этих сведений помешать читателю проследить за формированием выводов.

И я решил, что будет полезно в отдельной книге в развернутом виде с достаточным
количеством подробностей дать несколько примеров обоснования приведенных выше выво-
дов.



Ю.  И.  Мухин.  «Жертвы Блицкрига. Как избежать трагедии 1941 года?»

7

 
Глава 1. Германо-польская война

 
 

Феноменальная быстрота
 

Напомню, что никаких военных концепций или теорий молниеносной войны не суще-
ствует и не существовало. Собственно военное дело ограничено разработкой способов быст-
рого уничтожения вооруженных сил противника боем, а не побед в войнах. Что касается
собственно генералов, то да – они всегда стремились достичь победы с максимальной быст-
ротой, для них это естественно, поскольку кому нужна длительная война? Фридрих Великий
писал в своей «Секретной инструкции»: «Наши войны должны быть быстрыми и крат-
кими, ибо не в наших интересах затягивать дело; долгая война мало-помалу ухудшает нашу
прекрасную дисциплину и приводит только к опустошению…» Наполеон всегда стремился
одним ударом решить кампанию: «В Европе много хороших полководцев, но они видят слиш-
ком многое одновременно. Я вижу только одно, именно главные силы противника. Я ста-
раюсь раздавить их».

Повторю, что сам термин «молниеносная война» (blitzkrieg, «блицкриг») – это изоб-
ретение журналистов, а возник этот термин только после победы нацистской Германии над
Польшей в 1939 году, и возник потому, что (с учетом общих сил вступивших в войну госу-
дарств и численности их вооруженных сил) кратковременность этой войны была действи-
тельно феноменальной. Ранним утром 1 сентября 1939 года немецкий бронепоезд сделал
первый выстрел в этой войне, а уже 17 сентября 1939 года правительство Польши и коман-
дование ее вооруженных сил сбежали из страны, так сказать, не попрощавшись ни с наро-
дом, ни с вооруженными силами. А ведь вооруженные силы Польши считались в Европе
одними из самых сильных!

Вот и давайте посмотрим, что определило этот первый, соответственно классический
«блицкриг» – слабость собственно военных сил Польши или отсутствие моральных?
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Опять по польскому счету

 
Существует выражение «гамбургский счет», которое означает беспристрастную

оценку чего-либо без скидок и уступок, с предельной требовательностью. Видимо, пора вво-
дить ему альтернативу – «по польскому счету».

Да, раз Польша потерпела позорнейшее фиаско в войне, то она была слаба. Но в чем
была ее слабость?

Понятное дело, что разгромленные в войнах политики и генералы тщательно пре-
уменьшают свои материальные силы и возможности, чтобы скрыть свою интеллектуаль-
ную слабость. Плюс к этому после Второй мировой войны Польша долго была союзником
СССР, поэтому все советские историки утверждают, что Польша якобы не успела отмоби-
лизовать свою армию к 1 сентября 1939 года, посему и потерпела поражение. Даже совет-
ская «История Второй мировой войны» в таблице «Состав вооруженных сил Германии и
Польши» льстит капризной Польше прямо в глаза, уверяя, что немецкие силы состояли аж
из 1,6 миллиона человек, а польские всего из 1 миллиона. Что у немцев было 62 дивизии, а
польские силы состояли всего-то из 39 дивизий, 11 кавалерийских, 2 бронемоторизованных
и 3 горнострелковых – итого 16 бригад.

При этом в таблице все виды немецких дивизий в числе 62 сравниваются только с
польскими пехотными дивизиями, и получается чуть ли не двойная разница. Правда, указы-
вается отдельно, что в числе этих 62 немецких есть еще 7 танковых, 4 легких и 4 моторизо-
ванных дивизии, но эти числа визуально как бы прибавляются к 62, если не присмотреться
к таблице внимательно. А если эти числа все же вычесть из общего числа, как это сделано
в таблице с польскими соединениями, то останется 47 немецких пехотных дивизий против
39 польских пехотных. Но и это не все. Число 62 взято из работы Мюллера-Гиллебранда,
однако у него это не число дивизий, участвовавших в войне с Польшей, а число дивизий,
имевшихся на востоке Германии. А по тому же Мюллеру-Гиллебранду участвовало в войне
с Польшей 37 с третью (по другим данным, с половиной) пехотных дивизий, 6 танковых, 4
легких, 4 с двумя третями мотопехотных, 1 горная дивизии и 1 кавалерийская бригада.

В, так сказать, «стандартной бригаде» 2 полка, а в дивизии – 3, поэтому 3 бригады
по силе считаются равными 2 дивизиям, итого получается, что у немцев было 53 дивизии,
а у Польши было около 50 дивизий. Уже эта разница не впечатляет, но и это не все, что
нужно о численности войск сказать, но об этом дальше. «История…» продолжает сетовать,
что артиллерии у немцев было 6000 стволов, а у Польши всего 4300, танков у немцев было
2800, а у Польши всего 870, самолетов было у немцев 2000, а у поляков 407 (до штуки под-
считали!). Так хочется взять и заплакать от этого горестного соотношения.

Естественно, что авторы советской «Истории…», изучившие Мюллера-Гиллебранда,
поленились сообщить, что генштаб Германии считал возможным начать войну только в слу-
чае, если боеприпасов будет на 4 месяца войны. А их практически ни по одному виду не
было и на 2 месяца, поскольку немцы, начав мобилизацию всего за 5 дней до начала войны,
не успевали перевести промышленность на военные рельсы. Лучше всего обстояло дело со
снарядами для тяжелых полевых гаубиц – их единственных было 55 % от необходимого, то
есть на 2 месяца и 6 дней войны. А, скажем, мин для легких минометов было на 14 дней
войны, для тяжелых – на 12. 20-мм снарядов к пушкам немецких танков Т-2 было на 6 дней
войны, а эти танки составляли треть тогдашнего танкового парка Германии. Даже винтовоч-
ных патронов было всего на 48 дней войны.

В этом плане меня удивляет даже труд историка Михаила Мельтюхова. Чтобы напи-
сать 450 страниц, он почти 900 раз опирался на архивные и документальные источники. Это
очень хорошо! Но как понять то, что Мельтюхов им полностью доверяет и не сравнивает
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между собой? В одном месте он пишет, что Польша в 1932 году, в рамках своего антисовет-
ского военного союза с Румынией, готова была выставить против СССР 60 дивизий. Это
при том, что в 1932 г. у Польши были еще очень плохие отношения с Германией, а у СССР
хорошие, т. е. Польше надо было бы к этим 60 иметь еще дивизий 30 на своих западных
границах. А затем Мельтюхов из польских источников сообщает, что на 1 сентября 1939 г.
у Польши было всего 29 дивизий. А почему так мало, куда они с 1932 г. подевались?
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Много разных данных

 
Пользуясь польскими данными, историки дружно утверждают, что Польша вообще

начала мобилизацию только за два дня до начала войны – 30 августа. Но за мобилизацией
во всех странах пристально следил немецкий генштаб, тем более что это такое мероприя-
тие, которое не сильно и укроешь. А начальник генштаба сухопутных войск Германии Галь-
дер 15 августа сделал в своем дневнике запись: «Последние данные о Польше: Мобилизация
в Польше будет закончена 27.08. Следовательно, мы отстанем от поляков с окончанием
мобилизации. Чтобы закончить мобилизацию к тому же сроку, мы должны начать ее 21.08.
Тогда 27.08 наши дивизии 3-й и 4-й линий также будут готовы».

Поскольку немцы начали мобилизацию только 26 августа и закончили ее уже с началом
войны, то, как видите, поляки и в осуществлении мобилизационных мероприятий, и в раз-
вертывании армии сильно опередили немцев (на самом деле еще сильнее, но об этом позже).

Что касается численности польской армии, которую хотелось бы определить хотя бы
ориентировочно, то она по указанным выше идеологическим причинам также занижается
до 1 или 1,2 млн человек. Если взять за основу даже эти числа, то тогда будет непонятно,
откуда взялся тот миллион польских пленных, который работал только в сельском хозяйстве
Германии? А откуда взялось 450 тыс. польских пленных у Красной Армии? А откуда взялись
те поляки, кто драпанул во все сопредельные с Польшей страны, кто, сняв форму, разбежался
по домам?

С другой стороны, в число, более-менее похожее на реальное, тоже не верится. Любое
государство без проблем может направить в армию 10 % численности своего населения.
Для Польши это была бы армия в 3,5 млн. Но ведь проблема не в том, чтобы призвать в
армию 10 % населения, их ведь надо вооружить, одеть, кормить, обучать, снабжать боепри-
пасами, оружием и техникой. Богатый СССР, со своими высокоразвитыми промышленно-
стью и сельским хозяйством, мог себе позволить при довоенной численности населения в
190 млн человек надеть шинели на 34 млн граждан. Да и это не рекорд. В Первую миро-
вую войну богатые Франция и Германия мобилизовали более 20 % своего населения. Но как
голозадая Польша могла иметь такую армию?

Тем не менее посол СССР в Варшаве Н. Шаронов в день начала войны 1 сентября
1939 г. сообщил в Москву: «Немецкие войска, там, где они вошли на несколько километ-
ров, остановлены, сообщил Арцишевский, и имеется равновесие сил. Говорит, что польская
армия уже имеет 3,5 миллиона, что нападения они не ожидали, но в Берлин делегатов посы-
лать не собираются. Намекал, что это похоже на крупную демонстрацию, а не настоя-
щую войну. Сказал, что армии у них достаточно, но что сырье и вооружение они от нас
хотели бы иметь, но потом, кто знает, может быть, и Красную Армию (в ответ на мое
замечание, что для них плохо, что Англия и Франция не заключили договора с нами)».

Арцишевский – это заместитель министра иностранных дел Польши и будущий пре-
мьер правительства Польши в эмиграции. Если бы он пугал СССР, то тогда его ложь, завы-
шающая численность польской армии, была бы понятна. Но он просил помощи, а в этом
случае наоборот – свои возможности занижают. (Кстати, Шаронов тут же дал полякам визы
для поездки в Москву на переговоры о помощи.) Так что численность польской армии к
началу войны в 3,5 млн человек получается официальной.

Если считать, что польская армия была слабенькая-слабенькая, то непонятно, почему
она в Европе долгое время считалась сильнее Красной Армии? Почему Франция, только
чтобы сохранить союз с Польшей (даже при условии гарантированной военной помощи
СССР), в Мюнхене дала уничтожить своего союзника Чехословакию? Почему Англия и
Франция в 1939 году уже в виду неминуемой войны отказались от предлагаемого им воен-
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ного союза с СССР в пользу своего союза с Польшей? Почему в секретном протоколе к англо-
польскому военному союзу стороны ставят перед собою наступательные цели в Европе, хотя
у Англии на тот момент и 30 дивизий не было? Потому что Польша была слабенькой? Так,
что ли?
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Боевитая шляхта

 
В 1935 году умер политический диктатор Польши Ю. Пилсудский, с 1936 года прави-

тельственным декретом диктатором Польши стал маршал Э. Рыдз-Смиглы. Шляхта была
в восторге. Когда немцы еще только делали первые агрессивные шаги и присоединили к
Германии Австрию, шляхта вывалила на улицы с призывами к Рыдз-Смиглы: «Веди нас,
вождь, на Ковно!» Имелся в виду захват тогда суверенной Литвы. СССР пообещал заклю-
чить оборонительный союз с Литвой, и вопли шляхты приутихли, но в Польше началась
гонка вооружений – Польша готовилась к большой войне, и Англия и Франция всерьез рас-
сматривали Польшу как очень сильного военного союзника. И чего удивляться тому, что мар-
шал Рыдз-Смиглы накануне нападения немцев заявил, что польская армия через две недели
после начала войны будет в Берлине, и начал позировать для картины, на которой он въез-
жает в Берлин на белом коне? Он, разумеется, был дурак, но, как видите, этот дурак в том,
что он будет принимать парад победы в Берлине, не сомневался.

Но вот некоторым комментаторам на моем сайте стало горько и обидно за героическую
Польшу, и один из них приводит американские данные, согласно которым в сельском хозяй-
стве Германии работало всего 100 тысяч пленных поляков, и задает мне коварный вопрос:
«1. Работавших только в сельск. хозяйстве Германии миллион польских пленных» – откуда
эта цифра?»

Какой любознательный! Ну, подумал бы, специалист, если основные польские армии
попали в окружение западнее Вислы и окружили их немцы, а Красная Армия всего лишь
подобрала поляков, разбегающихся восточнее Вислы, то как у немцев может быть всего
100 тысяч пленных, если и Красная Армия нахватала их полмиллиона? Источник немецкий,
это статья «Военная экономика и военная промышленность» Германии, автор Ганс Керль,
глава «После войны на Западе»: «Положение с рабочей силой в сельском хозяйстве значи-
тельно улучшилось благодаря тому, что сюда было направлено около 1 млн польских военно-
пленных, а нехватка рабочих рук в промышленности была компенсирована использованием
на немецких заводах французских военнопленных. Количество военнопленных было так
велико, что использовать их всех в Германии в то время оказалось невозможным и ненуж-
ным, поэтому сотни тысяч голландских и бельгийских военнопленных были отпущены к
себе на родину. Позднее часть их с большим трудом была опять завербована для работы в
Германии»1. Обратите внимание на год издания этого сборника. Его авторы еще прекрасно
помнили, что происходило в Германии, мало этого, сами были участниками этих событий.
Я ссылку на этот источник дал еще в «Антироссийской подлости», так, может быть, вам,
защитникам Польши, сначала научиться читать, а потом вопросы задавать?

Но «чукча не читатель»: «И все же: дивизий-то сколько было у поляков? С номером
больше 50 хотя бы – найдете? А то как-то непонятно, а собственно где служил 1,4 млн
пленных? Уж и не спрашиваю про 3,5–1,4=2,1 млн. Идея считать пленных вполне прием-
лема, только вот еще бы сыскать дивизии, где они воевали…».

«Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам». Отвечаю: на 1
сентября 1939 года – армия «Краков», 55-я резервная дивизия пехоты (командир полковник
Станислав Калабинский). Дивизия с таким номером подойдет?

Комментатор продолжает недоумевать: «Мне труднее понять Вас про 3,5 млн армию.
Сколько же дивизий было в польской армии? Если численностью по 12 000, то 291 получа-
ется. Не МНОГОВАТО ли?»

1 Итоги Второй мировой войны. Сб. Пер. с нем. М.: Иностранная литература, 1953. С. 369.



Ю.  И.  Мухин.  «Жертвы Блицкрига. Как избежать трагедии 1941 года?»

13

А зачем брать по 12 тысяч? Надо для начала взять хотя бы по штату – 16 тысяч, то есть
примерно столько же, сколько и в немецких дивизиях. Но я пишу «хотя бы» потому, что не
берусь достоверно сказать, какова была численность польских соединений на самом деле и
сколько их было на самом деле. Почему?
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Идеология и арифметика

 
Вот советский источник времен, когда СССР еще не обязан был льстить Польше, чтобы

она не сбежала из Варшавского договора. Это Малая советская энциклопедия, причем том
за 1939 год, то есть статья о Польше писалась еще до войны, в 1938 году, когда немцы и
поляки, совместно уничтожившие и захватившие Чехословакию, еще были «братья навек».
Эта энциклопедия сообщала о военной мощи Польши следующее:

«Вооруженные силы. Важнейшее оружие польского фашизма – его армия, укомплек-
тованная по принципу всеобщей воинской повинности. Бюджетная численность ее с 1924
составляет официально около 264 т. ч., фактическая – около 320 т. ч. Военный бюджет
и сверхсметные ассигнования на подготовку к войне (на военную промышленность и пр.)
непрерывно растут; проект бюджета на 1938/39 предусматривает ассигнования на воору-
женные силы в сумме 800 млн злотых». (Доходная часть бюджета Польши на 1938/39 год
была 2475,1 миллиона злотых, то есть только на армию тратилось 32 % бюджета.)

«Пехота состоит из 30 пехотных дивизий (из них 1-я, 2-я и 3-я носят название «диви-
зий легионов»); конница объединена в отдельные кав. бригады (12) и кав. дивизии (1). Кав.
дивизия состоит из 3 кав. бригад, 2 дивизионов конной артиллерии, 1 саперного эскадрона
и 1 взвода связи. Имеется 3 полка шволежеров (легкая кавалерия), 27 уланских полков и 10
полков конных стрелков; всего 40 кавалерийских полков. Артиллерия состоит из 11 групп
артиллерии, 31 полка, 2 дивизионов легкой артиллерии, 10 полков тяжелой, 1 полка сверх-
мощной, 14 дивизионов конной артиллерии, 1 полка мотоартиллерии, 1 полка и 8 дивизи-
онов зенитной артиллерии. Бронетанковые силы состоят из 10 танковых батальонов, 2
бронедивизионов, 2 дивизионов бронепоездов. Из других технич. частей нужно отметить:
8 саперных батальонов, 1 мостовой батальон, 1 электротехнич. батальон, 1 радиотеле-
графный полк, 4 автодивизиона и 1 химическую группу. Воздушные силы состоят из 2 групп
воздухоплавания, 6 авиаполков, 2 батальонов воздушных шаров. Число военных самолетов в
Польше достигло 2.000 (включая резерв). …Боевая подготовка армии в техническом и так-
тическом отношении довольно тщательная».

Обращу внимание, что у Польши еще в 1938 году было 2000 боевых самолетов и 15
кавалерийских бригад.

Давайте рассмотрим эти кавалерийские бригады. Как вы выше прочли, на 1938 год их у
Польши было 15, но потом историки начали убедительно сообщать, что их всего 11. В связи
с чем так? Ведь при мобилизации число соединений увеличивается, а не уменьшается.

А это важно, поскольку кавалерийские бригады были ударной силой польской армии. У
немцев ударной силой были танковые и легкие дивизии. Но легкая дивизия немцев состояла
из одного-двух кавалерийских стрелковых полков, разведывательного полка или батальона
(бронеавтомобили и мотоциклы) и собственно танкового батальона. То есть легкая немецкая
дивизия – это та же танковая дивизия, но только пехота легкой дивизии передвигалась на
лошадях, а не на бронетранспортерах или грузовых автомашинах, как в танковых дивизиях
(на то время бронетранспортеров и для танковых дивизий у немцев еще не хватало).

А по штату в польской кавалерийской бригаде было три кавалерийских полка и танко-
вый дивизион, то есть польская кавалерийская бригада – это та же танковая дивизия. Бригада
даже превосходила немецкую легкую дивизию по общей силе своих подвижных стрелков
(три кавалерийских полка против одного-двух). Мало этого, как вы увидите ниже, с прове-
дением мобилизации кавалерийских полков в польской кавалерийской бригаде становилось
не три, а четыре.

Остановимся немного на кавалерии.
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Кавалерия на поле боя

 
Поскольку у кавалеристов из оружия видят только сабли, то при воспоминании о кава-

лерии множество историков кривят рот на кавалерию как на архаику из древних времен. Все
не так просто. Безусловно, лошадь – это живое существо и уязвимо на поле боя так же, как и
человек, на марше точно так же уязвимо с воздуха, но лошадь не нуждается в бензине, легко
обходится подножным кормом и фуражом, найденным на месте.

Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант В.С. Петров вспоминал, что даже
накануне войны далеко не все артиллеристы были довольны механизацией. До этого тяже-
лую гаубицу, весом в 4 тонны, на его батарее тащили 8 лошадей. А ведь эти лошади сколько
труда требовали по уходу за собой! Плюс 4 человека должны были ими управлять, а тут
мощные тягачи, на которые только что перевооружили батарею, в которой начал служить
Петров, – почему эти тягачи не радовали артиллеристов? Петров сообщает обрывок разго-
вора: «Гаранин, едва миновав арку, снова завел речь о тягачах. Его волнует уязвимость. Близ-
кий разрыв снаряда, по его мнению, мог привести тягач в негодность. Конная тяга обладала
большей живучестью. Даже один унос из четырех (пара лошадей) в состоянии тащить гау-
бицу.

– А снабжение топливом? Нефтебазы в тылу за пятьдесят – сто километров… Пути
подвоза прерваны, как было в прошлом году во Франции, – все… конец… – рассуждал Гара-
нин. – Пустые баки не наполнишь за счет подножных кормов и конфискации овса у местного
населения».

В этом-то и дело – кавалерия гораздо автономнее, нежели войска на механическом
транспорте. Недаром немцы к концу войны пытались воссоздать свою кавалерию, но не
смогли.

Что касается сабель, то и тут далеко не все просто. Для примера приведу воспомина-
ния советского генерала А.Т. Стученко, в 1941–1942 годах бывшего командиром кавалерий-
ского полка и командиром кавалерийской дивизии, впоследствии – командира стрелкового
корпуса. У кавалеристов есть специфика – их командиры не посылают подчиненных в атаку,
а ведут, посему я сокращу записанные литератором воспоминания Стученко за счет расска-
зов о его личном действии оружием и за счет описания красот природы.

«Полученные разведывательные данные доложены генералу Дрейеру. Он приказывает
58-му и 52-му кавалерийским полкам выйти на опушку леса, с тыла атаковать расположен-
ный в обороне 35-й немецкий пехотный полк, чтобы облегчить нашей пехоте прорыв фронта.

Часам к восьми утра мы изготовились к атаке, развернувшись в две шеренги вдоль
опушки леса. …С дерева в бинокль слежу за немцами. Они ничего не подозревают, ходят
во весь рост по траншеям. Хотел уже подать сигнал ракетой, как вдруг наблюдатели заме-
тили оживление у противника. Немецкие солдаты стали выходить из траншей и стекаться в
лощину к подходившим кухням. «Надо подождать: ударим, когда начнут завтрак», – решил
я и сигнала к атаке не подал.

– Товарищ командир, – слышу взволнованный голос Саковича. – Смотрите влево.
Взглянул туда и вздрогнул. Из-за выступа леса появилась колонна мотоциклистов.

Пойди мы в атаку – как раз попали бы под ее фланговый удар…
Выжидаю еще двадцать минут. И только когда мотоциклисты втянулись в лощину,

поставили мотоциклы и тоже принялись за завтрак, я выпустил сигнальную ракету.
Эскадроны с мощным «ура» вылетели из лесу. Грозно сверкнули клинки. Прыгнув с

дерева прямо в седло и выхватив из ножен свою «кубанку», вырываюсь вперед, занимаю
свое место в строю и веду полк в атаку. Немцы, попав под шквал огня с тыла, на секунду оне-
мели, а потом заметались в панике – кто бросился в траншеи, кто побежал к лесу, навстречу
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нам, кто – к позициям нашей пехоты. Всюду их поджидала смерть. Рубили беспощадно.
Но многие гитлеровцы уже опомнились и начали отстреливаться. Приближаясь к траншее,
отчетливо вижу немца, поворачивающего пулемет в нашу сторону. Иду на него. Сверлит
мысль: успеть бы до того, как он даст очередь… Безжалостно шпорю коня, замахиваюсь
шашкой… но пулеметная очередь упредила мой удар на доли секунды. Конь по инерции
прыгает через траншею. Успеваю нанести сильный удар по голове гитлеровцу и вместе со
смертельно раненным конем падаю на землю…

…Итак, за четверть часа – два убитых коня. Невеселый итог. Заводного коня больше
не оказалось, пришлось спешить Саковича и сесть на его лошадь.

Группы пленных немцев, подгоняемые всадниками, направляются к лесу. На поле
много убитых и раненых вражеских солдат. Потери есть и у нас, но совсем незначительные.
Специально выделенные команды подбирают раненых и убитых. Вижу, пора кончать. Даю
сигнал отхода. Все бросаются в лес. …Почти у самого леса конь, на которого только что
я сел, прошитый не то автоматной, не то пулеметной очередью, рухнул на землю, увлекая
меня за собой. Пришлось добывать четвертого коня. Да, что-то не везет мне.

Быстро, с помощью офицеров штаба, собрали людей в лесу, в заранее намеченном рай-
оне сбора. Подсчитали потери. 10–12 убитых, человек сорок раненых, в том числе и легко.
Противнику же досталось изрядно. Вырубили мы почти целиком 4-ю и 7-ю роты немецкого
пехотного полка. Взяли в плен около 30 солдат и унтер-офицеров. …Наш успешный набег
был подробно описан в «Правде» 14 сентября 1941 года».

И еще один его бой.
«Данные разведки, организованной штабом, подтвердили эту догадку. Надо было

помешать противнику обойти наш фланг. … Под давлением превосходящих сил противника
наши разрозненные подразделения отходили. Следом за ними густыми толпами шли немцы,
беспорядочно стреляя из автоматов и оглашая окрестность пьяными криками. Они настолько
были уверены в своей победе, что двигались без всякой разведки и охранения, да и боевого
порядка никакого не придерживались. Этой беспечностью мы и воспользовались. Почти на
глазах у немцев, в полукилометре от них, за небольшой высоткой, развернулись для атаки
в конном строю два наших кавалерийских полка. Заняли огневые позиции артиллерийские
батареи. Ко мне подошел незнакомый командир с артиллерийскими петлицами и предложил
дать по немцам залп из «катюш». До этого я только слышал, что есть какие-то «катюши»,
но ни разу их не видел. Я спросил, когда они смогут дать залп. Командир – это был капи-
тан И.А. Флеров – ответил: через пять-шесть минут. Я ответил согласием, а сам не поверил,
что так быстро подготовят установки, да и в действенности их стрельбы сильно сомневался.
Поэтому, не дожидаясь «катюш», приказал своим батареям открыть беглый огонь по немцам
и, выхватив шашку, подал команду для атаки.

Проскакав метров двести, мы очутились на открытом месте, откуда было видно, как
немцы, попав под огонь наших орудий, мечутся, пытаясь встать в цепи, – принять боевой
порядок. И тут послышался непривычный для слуха шелестяще-свистящий звук, и над тол-
пой гитлеровцев выросли столбы огня, дыма и взметенной взрывами земли. Заговорили
наши «катюши». Немцы попадали в ужасе и лежали, пока над их головами не перестала
бушевать огненная буря. Потом повскакали на ноги и заметались по полю, как безумные.
А многие так и остались лежать. Видя все это, бойцы наши прокричали такое «ура», что у
фашистов и вовсе кровь застыла в жилах. А всадники уже налетели на них. Через несколько
минут от пьяной толпы гитлеровцев почти ничего не осталось, за исключением пленных и
успевших убежать в ближайший лес.

Ныне находятся люди, которые пытаются утверждать, будто в годы Великой Отече-
ственной войны наша кавалерия не применяла атак в конном строю и таких атак вообще не
было ни одной. Не знаю, как могло возникнуть такое несправедливое, неверное и даже обид-
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ное для советской конницы мнение. Конные атаки у нас были. В этой книге я пишу о них, как
непосредственный участник. Я не берусь обобщать способы боевых действий, применяв-
шиеся во всей нашей коннице. Я говорю только о тех частях и соединениях, которыми сам
командовал в 1941–1942 годах. Об этих конных атаках еще сейчас могут рассказать сотни,
тысячи бойцов и командиров, которые в них участвовали. Больше того, скажу, что в пешем
строю наши соединения и части боевые задачи решали с меньшим боевым эффектом».

То есть кавалеристами атака в конном строю проводилась очень редко и только тогда,
когда для нее были необходимые условия. После войны 1939 года над польской кавалерией
начали смеяться за то, что она якобы ходила в сабельные атаки на немецкие танки. Это,
разумеется, пропагандистская глупость, но в самой сабельной атаке на танки нет ничего
удивительного, если ее ведут храбрые и инициативные кавалеристы.

В воспоминаниях бывшего Председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова есть эпизод,
когда его в 1942 году послали уничтожать нефтяные скважины Северного Кавказа в виду
наступающих немцев, и там он в штабе маршала Буденного услышал, что кубанские казаки
в сабельной атаке уничтожили 10 немецких танков. На самом деле казаки прихвастнули, это
были не танки, а оторвавшиеся от своей пехоты немецкие танкетки. (Гусеничные брониро-
ванные машины, имевшие двух членов экипажа, а на вооружении пулемет не в башне, как
у танка, а в лобовом броневом листе). За счет быстроты и маневренности на коне, казаки,
вооруженные бутылками с горючей смесью, заскакивали в тыл танкетке и поджигали ее.
Байбаков так передает услышанное:

«Когда мы направились к двухэтажному дому, кавалеристы, стоявшие у плетня кучкой,
возбужденно переговаривались.

– Она вертится, проклятая, а я ее горючкой и… шарахнул. Они, как крысы, повыска-
кивали. А я их шашкой достал, – усмехнулся черноглазый кубанец».

Но вернемся к польской кавалерии.
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Как сосчитать?

 
Польский кавалерийский полк по численности был чуть меньше немецкого пехотного

батальона, имевшего на вооружении 36 ручных и 36 станковых пулеметов, 9 противотанко-
вых ружей, 9 50-мм минометов и 6 81-мм минометов. При своих 12 станковых и 18 ручных
пулеметах, 4 противотанковых орудиях, вместе с 12 противотанковыми ружьями польский
кавалерийский полк, разумеется, уступал немецкому батальону в плотности огня, но сколько
этого огня надо? Если все в полку будут только пулеметчиками, минометчиками и артилле-
ристами, то кто в атаку будет ходить?

Кстати, «Конная атака (szarza) не являлась тогда регламентированным видом боевых
действий. Согласно «Общей инструкции для боя» (Ogolnej instrukcji walki), изданной еще
в 1930 г., кавалерия должна была двигаться в конном строю, а сражаться – в пешем. На
практике, однако, допускались исключения (например, при неожиданном нападении на про-
тивника с целью застигнуть его врасплох или при прорыве из окружения). Инициатива кон-
ных атак 39-го года исходила, как правило, от самих командиров кавалерийских частей и
подразделений, а в одном случае (под Калушином) польский эскадрон атаковал подобным
образом вследствие неправильно понятого приказа старшего начальника»2. За всю Гер-
мано-польскую войну кавалерия Польши провела всего 6 сабельных атак.

Как видите, польская кавалерия, как и у немцев, это были достаточно хорошо воору-
женные стрелки, но только сопровождавшие танки не на автомобилях или бронетранспор-
терах, а на лошадях.

Конечно, польские кавалерийские бригады были слабее, нежели собственно танковые
дивизии немцев, но их было 15 против 6 танковых и 4 легких дивизий немцев.

Но и это не все. Рассмотрим состав конкретной польской кавалерийской бригады на
август 1939 года, описанный в статье о польской кавалерии из помянутого журнала «Цей-
хауз»:

«Поморская кавалерийская бригада (командир до 25 августа 1939 г. – генерал бри-
гады С. Гжмот-Скотницкий, затем полковник А. Закжевский) состояла из 16-го полка вели-
копольских улан, 18-го полка поморских улан, 2-го полка рокитнянских шволежеров и 8-го
полка конных стрелков; 11-го конно-артиллерийского дивизиона, 81-го бронедивизиона, 91-й
батареи ПВО, самокатного и пионерного, эскадрона связи и саперной роты «Хошча». Бри-
гаде были приданы также 1-й и 2-й стрелковые батальоны».

То есть накануне войны в этой бригаде было четыре полка и еще два стрелковых бата-
льона, то есть еще не менее полутора тысяч стрелков на автомобилях. А в справочной лите-
ратуре дается, что в польской кавалерийской бригаде до войны было только три кавалерий-
ских полка и танковый дивизион (батальон), а численность бригады получается всего 3427
человек. И вот на таких числах строится подсчет численности польской армии. Но если на
самом деле после мобилизации в польской кавалерийской бригаде было уже не три, а четыре
кавалерийских полка, и еще два пехотных батальона, то тогда какова была реальная числен-
ность польских соединений накануне войны?

Тему продолжу дальше, а пока отвлекусь.

2 «Цейхауз» № 1, 1991.
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Мобилизация

 
Остается только возмущаться тем, что польское правительство и генералы не сидели

на скамье подсудимых в Нюрнберге. А что еще делать, если не возмущаться, когда читаешь
вот такую информацию на вполне себе прорежимном российском сайте3.

«В 1938 г. в докладе польского Главного штаба сообщалось: «Расчленение России
лежит в основе польской политики на востоке… Поэтому наша возможная позиция будет
сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не
должна оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Задача
состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно…
Главная цель – ослабление и разгром России».

С 1937 г. шла активная модернизация польских Вооруженных сил.
С 1938 г Польша активно включилась в передел политической карты Восточной

Европы. 17 марта 1938 г. она при поддержке Германии предъявила Литве ультиматум с
требованием признать Виленский край, оккупированный ею в 1920 г., неотъемлемой частью
Польского государства. В противном случае Польша угрожала оккупировать страну.

Польские войска начали обстрел литовской территории. Правительство Литвы 19
марта 1938 г. приняло требование Польши открыть границы. Между Литвой и Польшей
были установлены дипломатические отношения.

1 октября 1938 г. Польша направила ультиматум правительству Чехословакии с тре-
бованием передать ей Тешинскую область и вечером того же дня ввела свои войска на ее
территорию.

21 марта 1939 г. Польша отвергает требование Германии предоставить ей возмож-
ность строить железную и шоссейную дороги, чтобы наладить связь с вольным городом
Данциг.

22 марта 1939 г. Польша провела частичную скрытую мобилизацию пяти пехотных
дивизий, чтобы обеспечить в дальнейшем полную мобилизацию основных Вооруженных сил
польской армии».

И не только. На следующий день, 23 марта, начали формироваться армии «Краков»,
«Лодзь», «Модлин», «Поможе», «Познань», оперативное объединение «Нарев», и эти армии
начали готовиться к боям. В июле к ним добавились армии «Прусы» и «Карпаты», а с нача-
лом войны и оперативное объединение «Вышкув». То есть Польша начала мобилизацию
еще в марте 1939 года, и даже за месяц до того, как немцы разорвали с нею пакт о ненапа-
дении. Как это понять? Польша нагло провоцировала немцев? Начав такую мобилизацию,
она уже не могла остановиться – выгруженные со складов боеприпасы должны были быть
расстреляны.

3 http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=7530&PORTAL_ID=7530:
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Польский счет

 
На сайте Польский Фильм. ру явно польским автором (уж очень много подробностей)

дано «совершенно точное» перечисление всех польских соединений и объединений, участ-
вовавших в войне 1939 года. Воспроизведу:

«Военные силы РП включали в себя 7 армий и оперативную группу «Нарев»

Армия «Модлин» (бригадный генерал Эмиль Крукович-Пшеджимирский)
8-я дивизия пехоты (полковник Теодор Фургальский)
20-я дивизия пехоты (полковник Вильгельм Лавич-Лишка)
Мазовецкая бригада кавалерии (полковник Ян Карч)
Новогрудская бригада кавалерии (бригадный генерал Владислав Андерс)
Варшавская бригада НО (полковник Юзеф Сас-Ношовский)

Армия «Поморье» (дивизионный генерал Владислав Бортновский)
9-я дивизия пехоты (полковник Юзеф Веробей)
15-я Велькопольская дивизия пехоты (полковник Здзислав Пшиялковский)
27-я дивизия пехоты (бригадный генерал Юлиуш Драпелла)
Поморская бригада кавалерии (бригадный генерал Станислав Гжмот-Скотницкий)
Поморская бригада НО (полковник Тадеуш Маевский)
Хелминская бригады НО (полковник Антони Жураковский)
Отдельное подразделение «Висла» (подпоручик Роман Канафойский)

Оперативная группа «Восток» (бригадный генерал Миколай Болтуть)
4-я дивизия пехоты (полковник Тадеуш Любич-Незабитовский, с 4 сентября 1939 –

полковник Мечислав Равич-Мысловский, с 12 сентября 1939 – полковник Юзеф Веробей)
16-я Поморская дивизия пехоты (полковник Станислав Щвитальский, со 2 сентября

1939 – полковник Зигмунт Богуш-Шишко)

Отдельная группа «Яблоново»
208-й полк пехоты (подполковник Ян Шевчик)
Батальон НО «Яблоново»
Батальон НО «Грудзендз» (капитан Юзеф Краковский)

Авиация армии «Поморье» (полковник Болеслав Стахонь)
Две эскадрильи и дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения

Армия «Познань» (дивизионный генерал Тадеуш Кутшеба)
14-я Велькопольская дивизия пехоты (бригадный генерал Франтишек Влад)
17-я Велькопольская дивизия пехоты (полковник Мечислав Моздыневич)
25-я дивизия пехоты (бригадный генерал Франтишек Альтер)
26-я дивизия пехоты (полковник Адам Бжехва-Айдукевич)
Велькопольская бригада кавалерии (бригадный генерал Роман Абрахам)
Подольская бригада кавалерии (полковник Леон Стшелецкий)
Познанская бригада НО (полковник Станислав Щюда)
Калишская бригада НО (полковник Франтишек Судол)
71-й и 72-й танковые дивизионы
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Авиация армии «Познань» (полковник Станислав Кузьминский)
Две эскадрильи и дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения

Армия «Лодзь» (дивизионный генерал Юлиуш Руммель)
10-я дивизия пехоты (бригадный генерал Франтишек Анкович)
28-я дивизия пехоты (бригадный генерал Владислав Боньча-Уздовский)
22-я дивизия горной пехоты (полковник Леопольд Энгель-Рагис)
Пограничная бригада кавалерии (полковник Стефан Ханка-Кулеша, с 4 сентября 1939

– полковник Ежи Гробицкий)

Авиация армии «Лодзь» (полковник Вацлав Ивашкевич)
Две эскадрильи и дивизион истребителей, а также разведывательные подразделения

Оперативная группа «Петркув» (дивизионный генерал Виктор Томме)
2-я дивизия пехоты Легионов (полковник Эдвард Доян-Сурувка, с 8 сентября 1939 –

полковник Антони Стайх)
30-я Полесская дивизия пехоты (бригадный генерал Леопольд Цехак)
Волынская бригада кавалерии (полковник Юлиан Филипович)
Бронепоезд № 52 «Пилсудчик» (капитан Миколай Гончар)
Бронепоезд № 53

Армия «Краков» (бригадный генерал Антони Шиллинг)
6-я дивизия пехоты (бригадный генерал Бернард Монд)
7-я дивизия пехоты (бригадный генерал Януш Гонсеровский)
23-я дивизия пехоты (бригадный генерал Владислав Повежа)
21-я дивизия горной пехоты (бригадный генерал Юзеф Кустронь)
55-я резервная дивизия пехоты (полковник Станислав Калабинский)
10-я бригада кавалерии (полковник Станислав Мачек)
Краковская бригада кавалерии (бригадный генерал Зигмунт Пясецкий)
1-я горная бригада (полковник Януш Галадык)
Авиация армии «Краков» (полковник Стефан Шнук)

Армия «Люблин» (дивизионный генерал Тадеуш Пискор)
39-я дивизия пехоты (бригадный генерал Брунон Ольбрыхт)
Варшавская мототанковая бригада (полковник Стефан Ровецкий)
Комбинированная бригада кавалерии (полковник Адам Закшевский)
Группа «Сандомир»
Два артиллерийских дивизиона

Армия «Карпаты» (бригадный генерал Казимеж Фабрицы)
11-я Карпатская дивизия пехоты (полковник Бронислав Пругар-Кетлинг)
24-я дивизия пехоты (полковник Болеслав Кшижановский)
38-я резервная дивизия пехоты (полковник Алоизы Вир-Конас)
46-й дивизион тяжелой артиллерии (капитан Станислав Козловский)
47-й дивизион тяжелой артиллерии (майор Михал Кубицкий)
Группа «Венгрия»
2 разведывательные эскадрильи

Оперативная группа «Ясло»
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2-я горная бригада (полковник Александр Ставаж)
3-я горная бригада (полковник Ян Стефан Котович)

Оперативная группа «Нарев» (бригадный генерал Чеслав Млот-Фьялковский)
18-я дивизия пехоты (полковник Стефан Коссецкий)
33-я резервная дивизия пехоты (полковник Тадеуш Калина-Зеленевский)
Сувалская бригада кавалерии (бригадный генерал Зигмунт Подхорский)
Подлясская бригада кавалерии (бригадный генерал Людвик Кмитиц-Скшинский)
1 эскадрилья истребителей и 2 разведывательные эскадрильи

Резерв Главного штаба ВП
Армия «Прусы» (дивизионный генерал Стефан Домб-Бернацкий)
Северная группа
13-я дивизия пехоты (полковник Владислав Зубош-Калинский)
19-я дивизия пехоты (бригадный генерал Юзеф Квацишевский)
29-я дивизии пехоты (полковник Игнацы Озевич)
Виленская бригада кавалерии (полковник Константы Друцкий-Любельский)
1-й батальон легких танков (майор Адам Кубин)
2-й батальон легких танков (майор Эдмунд Карпов)

Южная группа
3-я дивизия пехоты Легионов (полковник Мариан Турковский)
12-я дивизия пехоты (бригадный генерал Густав Пашкевич)
36-я резервная дивизия пехоты (полковник Болеслав Островский)
Все польские Вооруженные силы подчинялись главнокомандующему – маршалу

Эдварду Рыдз-Смиглы. Главный штаб ВП возглавлял бригадный генерал Вацлав Стахевич.
Уже в ходе войны были сформированы дополнительные соединения. А именно – армия «Вар-
шава» и отдельная оперативная группа «Полесье». Всего польская армия насчитывала 39
пехотных, 11 кавалерийских, 3 горные бригады и 2 моторизованные бронебригады. Общая
численность личного состава – около 1 000 000 человек».

Итак, перечислены дивизии, которые как бы были у Польши на 1 сентября 1939 года.
Те дивизии, которые сформировались после начала войны и вошли в армии «Варшава» и
«Полесье», должны были иметь большие номера, а если эти две армии формировались из
уже имевшихся дивизий, то и эти дивизии должны находиться где-то в приведенном списке.
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Арифметика

 
Для начала считаем, сколько в списке дивизий (вот такой я нудный). Объявлено, что

«всего польская армия насчитывала 39 пехотных» дивизий, а их в списке всего 33. Казалось
бы, отсутствуют те 6, которые и вошли в армии «Варшава» и «Полесье». Однако – нет! В
списке отсутствуют не только дивизии с номерами от № 40 по № 54, но и с №№ 31, 32, 33,
35, 37, и с № 5, и даже с № 1. А они где?

Кое-какие из этих дивизий можно найти по российским источникам. Оказывается, 5-
я дивизия до войны была в армии «Поморье», 33-я – в оперативной группе «Нарев», 44-я
– в армии «Прусы», 45-я – в армии «Краков». Ну и в совершенно отсутствующей в списке
оперативной группе «Вышкув» находились 35-я, 41-я резервные и славная, имени маршала
Пилсудского 1-я дивизия легионов – гвардия! Как видите, я нашел еще 7 дивизий, которые
были в составе польской армии до начала войны, но в списке их нет. Куда они пропали? С
началом войны строем пошли к немцам на сельхозработы?

Однако только с этими 7 дивизиями у поляков уже 40 пехотных дивизий, а не 39, и это
даже без дивизий армии «Варшава» и оперативной группы «Полесье». Так сколько их всего
было? Это вопрос?

Теперь подсчитаем ударные силы Польши – кавалерийские бригады:
1. Мазовецкая бригада кавалерии
2. Новогрудская бригада кавалерии
3. Поморская бригада кавалерии
4. Велькопольская бригада кавалерии
5. Подольская бригада кавалерии
6. Пограничная бригада кавалерии
7. Волынская бригада кавалерии
8. 10-я бригада кавалерии
9. Краковская бригада кавалерии
10. Комбинированная бригада кавалерии
11. Сувалская бригада кавалерии
12. Подлясская бригада кавалерии
13. Виленская бригада кавалерии
Но ведь польские и вторящие им советские историки уверяют нас, что у поляков было

только 11 кавалерийских бригад! А их уже 13, кроме этого, среди них имеется и некая 10-
я бригада, что позволяет подозревать, что было еще как минимум 9 номерных бригад кава-
лерии. Придется опереться на данные Малой советской энциклопедии, сообщавшей, что у
поляков было 15 кавалерийских бригад мирного времени и, скорее всего, при мобилизации
было развернуто еще минимум 10 бригад. Иначе что же это за мобилизация, если не разво-
рачиваются новые соединения?

Но и это не все. В списке присутствуют некие соединения НО (соединения националь-
ной обороны), надо понимать, разворачиваемые только во время войны. Поляки нас уверяют,
что они входили в обычные армейские объединения. Но так ли это? Вот сведения из уже
помянутого источника: «В отряд «Хойнице», возглавляемый командиром Поморской бри-
гады НО (национальной обороны) полковником Тадеушем Маевским, кроме 18-го уланского
полка были включены 1-й стрелковый батальон, батальоны НО «Черск» и «Тухоля», 1-й
дивизион 9-го полка легкой артиллерии (3 батареи), 2-я батарея 11-го конно-артиллерий-
ского дивизиона, взвод саперной роты «Хошча» и два отряда пограничной стражи (комис-
сариатов в Хойнице и в Конарчинах)». То есть только этот отряд «Хойнице» по своей силе
уже был равен бригаде (полк плюс три батальона плюс два подразделения пограничников
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плюс артиллерийский дивизион и приданные подразделения). Но этот отряд НО, в свою оче-
редь, входил в бригаду НО, в которую, надо полагать, входили еще один или несколько таких
же отрядов. Причем это не какие-то партизаны, бригаду возглавлял кадровый полковник, а
входили в нее, в том числе, и кадровые части. Сколько же было этих соединений НО, как-то
не учитываемых польскими и советскими историками при сравнении польских и немецких
сил? Если два батальона НО, как мы видим, входили в отряд, а в бригаде НО было два-три
таких отряда, а в Польше было сформировано 80 батальонов НО, то с мобилизацией было
сформировано до 20 таких бригад.
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Куда подевались генералы?

 
Теперь займемся польскими генералами.
Возьмем польские данные из представленного списка: в польских Вооруженных силах

накануне войны было 7 армий, одна оперативная группа, 39 дивизий пехоты, 11 кавалерий-
ских, 3 горные бригады и 2 моторизованные бронебригады. Если всеми этими объединени-
ями и соединениями командовали генералы, то их нужно было бы 63 человека. Ну, еще сам
Рыдз-Смиглы, генералы генштаба, разные инспекторы, обозначающие службу в Варшаве, –
человек 10 добавочно. То есть Польше для укомплектования указанных генеральских долж-
ностей хватило бы человек 80 генералов. А их было, по советским данным, ровно 100, а по
польским – 98.

Вот теперь давайте подсчитаем генералов в представленном выше списке. 33 дивизи-
ями пехоты на 1 сентября 1939 года командовали 12 генералов и 21 полковник, 13 кавале-
рийскими бригадами командовали 6 генералов и 7 полковников, 3 горными бригадами – три
полковника. 7 армиями и 3 оперативными группами командовали генералы. Итого 28 гене-
ралов из 100. На самом деле дивизиями и бригадами, внесенными польскими историками в
этот список, командовало еще меньше генералов. Скажем, в списке командиром Поморской
кавалерийской бригады указан генерал бригады Гжмот-Скотницкий, а я ведь выше цитиро-
вал: «Поморская кавалерийская бригада (командир до 25 августа 1939 г. – генерал бригады
С. Гжмот-Скотницкий, затем полковник А. Закжевский).

Так где были остальные генералы? На пенсию ушли в связи с началом войны? Нет,
конечно, просто они командовали теми бригадами, дивизиями и объединениями, которые
польские и советские историки «забыли» внести в список Вооруженных сил Польши. Ска-
жем: «Там же он отделился от своей бригады и вошел в отряд «Хойнице», подчинявшийся
штабу группы прикрытия «Черск» генерала бригады Станислава Гжмот-Скотницкого
(последняя была создана 25 августа в составе армии «Поможе» генерала дивизии Влади-
слава Бортновского, занимавшей «Данцигский коридор»)». То есть генерал Гжмот-Скотниц-
кий с 25 августа уже командовал оперативной группой «Черск», которую историки тоже
«забыли» внести в состав армии «Поморье» или выделить отдельно.

Несложный расчет.
Раз польские историки не хотят сообщать нам реальную численность польской армии

накануне Второй мировой войны, давайте оценим количество соединений польской армии
следующим образом. По данным Малой советской энциклопедии, в 1938 году в польской
армии было 30 пехотных, одна кавалерийская дивизия и 12 кавалерийских бригад (итого
43 соединения), и всеми ими командовали генералы. А перед войной 49 кадровыми дивизи-
ями и бригадами из списка командовали всего 18 генералов. Составим пропорцию и решим
ее. Получим, что в польской армии после мобилизации было 117 соединений типа диви-
зии и бригады. Соотношение между дивизиями и бригадами в списке как 33 к 16, следова-
тельно, можно считать, что из этих 117 соединений 79 было дивизиями, а 38 – это бригады.
Поскольку бригада равна двум третям дивизии, то в пересчете бригад на дивизии числен-
ность польской армии можно оценить в 104 дивизии.

Согласно сделанным нами ранее подсчетам, немцы провели войну в Польше силами
53 дивизий, численность в 1,6 миллиона человек, то есть задачи одной дивизии разрешали в
среднем 30 тысяч человек. Численность личного состава польских пехотных дивизий была
равна немецким, если мы эти 30 тысяч в расчете на дивизию положим в основу расчета
численности польских войск в германо-польской войне, то получим их численность около
3,1 миллиона человек.
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Вот откуда взялись 3,5 миллиона в сообщении Арцышевского, вот отсюда один мил-
лион пленных поляков, направленных работать в сельском хозяйстве Германии, вот откуда
такая вера Англии и Франции в возможности Польши без СССР справиться с немцами.

Кто недоволен моей методикой подсчета, может подсчитать сам, только не надо «этого
не может быть потому, что не может быть никогда» и «польские историки самые честные
историки в мире».
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Передовые военные идеи

 
Чтобы понять, что произошло с польской армией, надо вернуться к концу лета 1920

года. В этом году поляки, воспользовавшись тем, что Советская Россия была обессилена
идущей Гражданской войной, напали на нее и заняли огромные территории Украины и Бело-
руссии. К концу лета большевики предприняли попытки отбить у Польши захваченные
территории, для чего против Польши были направлены два советских фронта: Западный
(командующий М. Тухачевский, члены Революционного военного совета И. Уншлихт, И.
Смигла, Ф. Дзержинский), в составе 4 общевойсковых армий, Мозырской армейской группы
и кавалерийских соединений, и Юго-Западный (командующий А. Егоров, член Революцион-
ного военного совета И. Сталин), в составе двух общевойсковых армий и 1-й конной армии
С. Буденного. Первоначально Юго-Западный фронт должен был действовать в поддержку
Западного и наступать на Брест – на северо-запад, но ввиду огромной численности войск
у Тухачевского фронту поменяли задачу, определив направление главного удара на Львов –
на юго-запад.

И здесь Буденный применил тактику и оперативные приемы, которые стали полной
неожиданностью для командующего польскими войсками Ю. Пилсудского и его генералов.
Первая Конная, насыщенная не только кавалеристами, но и максимально возможным для
того времени количеством подвижной артиллерии, массой подвижных пулеметов на тачан-
ках и даже некоторым количеством бронеавтомобилей, стала ударной силой Юго-Западного
фронта, однако важно понять, как она действовала. Она не атаковала поляков, изготовив-
шихся ее встречать, – не прорывала фронт так, как это понимали на тот момент все генералы
мира. Благодаря высокой маневренности Буденный быстро перемещал войска в то место
фронта, где поляки были слабы, там его небольшие бронесилы и пулеметные тачанки сплош-
ным огнем прижимали поляков к земле, не давая им стрелять, а затем в сабельную атаку
шла кавалерия, уничтожая противника и сама неся очень небольшие потери. А дальше 1-
я Конная врывалась в тылы поляков, громя их там, где они не ожидали и были слабы, а за
нею быстро шла пехота 1-й Конной и общевойсковых армий, закрепляя за собою захвачен-
ные территории. Положение на южном фланге было столь катастрофичным для поляков, что
Пилсудский начал осуществлять здесь командование лично, стягивая сюда все свободные
военные силы Польши. Тем не менее разгромить Первую Конную армию он не смог и в
своих мемуарах назвал ее «легендарной силой».

Вот это надо понять и запомнить, что именно во время Советско-польской войны 1920
года военные практики поняли значение подвижных войск. Не кавалерии как таковой, а
подвижной общевойсковой армии со всеми видами войск, но пока еще на конной тяге. Зна-
чение таких войск – их возможность быстро перемещаться к слабым участкам фронта про-
тивника – поняли и поляки, и немцы. В результате ко Второй мировой войне и поляки, и
немцы создали аналоги Первой Конной. У поляков это были кавалерийские бригады, имев-
шие танковый батальон. У немцев это были танковые дивизии, которые в итоге стали иметь
танковый батальон или полк и два полка пехоты на бронетранспортерах. Причем эта пехота
танковых дивизий действовала аналогично кавалерии – если противник был не готов ее
встречать, то она атаковала на колесах, если противник изготавливался к бою, то мотопехота
спешивалась и вела бой как обычная пехота.

Еще подчеркну – не танки являются силой! Сами по себе танки очень уязвимы и не
более чем «братская могила на четверых». Только собранные в подвижный кулак, все рода
войск являются силой. И именно такой была 1-я Конная армия, и именно такой была немец-
кая танковая дивизия и польская кавалерийская бригада.
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Шляхта

 
Еще один важный момент требует возврата к Советско-польской войне 1920 года.

Пока Егоров, Сталин и Буденный (двое русских и грузин) били войска Пилсудского на юге
Польши, на севере Тухачевский, Уншлихт, Смигла и Дзержинский (четыре поляка) уперлись
своими многочисленными войсками в польский фронт, расположившийся на оставшихся с
Первой мировой войны укреплениях, шедших от Полесских болот до литовской границы. И
Тухачевский гонял на эти польские укрепления пехоту своих армий в бесплодных атаках до
тех пор, пока 3-й конный корпус Западного фронта Красной Армии под командованием Г.
Гая не обошел польские укрепления по литовской территории и не ударил полякам в тыл. И
тут началось то, что повторилось в войне 1939 года. Шляхта запаниковала, бросила укреп-
ления и начала удирать в Варшаву. Это и есть тот очень важный момент, о котором я хотел
сказать, но я вынужден продолжить.

Между прочим, Пилсудский тех, кто был правителями Польши в 1939-м и в последую-
щих годах, уже в 1924 г. описывает как откровенных трусов. Он пишет, что затратил огром-
ные силы, планируя операцию против Буденного в расчете на заверения генерала Сикор-
ского, что тот удержит Брест 10 дней, но Сикорский удрал из Бреста уже на следующий день
после того, как дал обещание. Маршалу в 1939 г., а тогда еще генералу Рыдз-Смиглы Пил-
судский дал приказ нанести «удар по главным силам Буденного около Житомира». Однако
трусливый Рыдз-Смиглы «отвел свои войска в северо-западном направлении… как бы ста-
рательно избегая возможности столкновения с конницей Буденного». Ладно.

Пилсудский, так и сяк приостановив продвижение Буденного, бросился в Варшаву. Там
уже была полная паника – польские дивизии перемешались, высокопоставленная шляхта
удирала из Варшавы в Краков, правительство подготовило делегацию для поездки в Москву
просить мира. Пилсудский полагал, что Тухачевский умный человек и, преследуя бегущих
поляков, ведет свой фронт к Варшаве. Поэтому Пилсудский повернул под Варшаву одну
дивизию, отправляемую им на юг против Буденного, из удирающих в Варшаву польских
войск остановил кого смог и решил нанести удар во фланг слабой Мозырской группе Запад-
ного фронта. Эта группа находилась на левом фланге войск Тухачевского, и Пилсудский уда-
рил по ней, чтобы хоть как-то задержать наступление Красной Армии и дать возможность
привести в порядок войска в Варшаве.

Пилсудский даже не подозревал, что «выдающийся полководец» Тухачевский перед
Варшавой распылил силы, направив армии в расходящихся направлениях, в основном на
северо-запад, как бы в обход Варшавы. Таким образом, паникующие, но целые войска поля-
ков в Варшаве, не подозревая об этом, оказались в тылу Западного фронта Красной Армии,
который выполнял задачу Тухачевского обходить Варшаву с севера. И удар Пилсудского
вызвал не просто поражение Мозырской группы, он привел к выводу оправившихся поль-
ских дивизий из Варшавы прямо в тылы армий Западного фронта и к практически полному
разгрому войск Тухачевского. Не имея локтевой связи, армии Западного фронта не сумели
самостоятельно помочь себе, ничего не сделал для этого и Тухачевский, поскольку сидел в
Минске (спасибо, что не в Москве) и даже о полном разгроме вверенных ему войск узнал
только через сутки. Поляки называют эту битву «чудом на Висле», а Пилсудский деликатно
назвал ее «комедией ошибок».

Занятые разгромом Врангеля, большевики не сумели собрать новые силы и вынуждены
были пойти на мир с Польшей, оставив под ее властью часть украинцев и белорусов.

Но вернемся к моменту, который никто не учел, – как мало надо шляхте, чтобы от
наглого, надменного гонора перейти к безмозглой панике. Ведь как только началась Вторая
мировая, поляки начали вырезать на своей территории мирное немецкое население – своих
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сограждан, следовательно, были уверены в безнаказанности. Но прошла пара дней, и они
уже сломя голову удирают от немцев – 8 сентября представитель французской армии сооб-
щил в Берлин, что польской армии как организованной силы уже не существует.

Давайте об этом подробнее.



Ю.  И.  Мухин.  «Жертвы Блицкрига. Как избежать трагедии 1941 года?»

30

 
Немного о мемуарах

 
Прочел вышедшую в 2011 году под названием «Гнуснейшие из гнусных» книгу адъ-

ютанта польского генерала Владислава Андерса Ежи Климковского, которая в авторском
издании имела название «Я был адъютантом генерала Андерса».

Название этой книге дал, скорее всего, ее редактор А. Дюков, и с ним трудно не согла-
ситься: «Описывая расчленение Чехословакии осенью 1938 года, Уинстон Черчилль дал
весьма емкое определение руководства предвоенной Польши. «Героические черты харак-
тера польского народа, – писал Черчилль, – не должны заставлять нас закрывать глаза
на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему
неизмеримые страдания… Нужно считать тайной и трагедией европейской истории, что
народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доб-
лестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех
аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и
позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие
из гнусных! И все же всегда существовало две Польши: одна из них боролась за правду, а
другая пресмыкалась в подлости».

Поручик Польской армии Ежи Климковский, воспоминания которого вы держите в
руках, без сомнения, подписался бы под этими горькими и справедливыми словами».

Все правильно, кроме последних строк, и в книге прекрасно показано, что на практике
означает эта характеристика Черчилля полякам.

Автор книги, Климковский, безусловно, был очень информирован: «Судьба свела
Климковского практически со всеми крупными фигурами в польском руководстве периода
Второй мировой войны. Несмотря на невысокое звание, он встречался с премьер-мини-
стром польского правительства в эмиграции и верховным главнокомандующим генералом
Сикорским, с командующим подпольной армией на территории оккупированной Польши
генералом Соснковским, польским послом в СССР профессором Котом и многими другими
людьми, определившими политику разгромленного и еще не возрожденного польского госу-
дарства. Но лучше всех Климковский знал командующего польской армией в СССР генерала
Андерса, адъютантом которого он был назначен летом 1941 года. Именно тогда Климков-
ский стал человеком, через руки которого проходила секретная переписка, который мог с
минимального расстояния наблюдать за делами польских генералов, дипломатов и полити-
ков». Это так. Мало этого, в книге во множестве цитируются документы, которые явно были
совершенно секретными на момент их создания, то есть Климковский в ходе своей службы
еще зачем-то делал копии проходившей через его руки секретной переписки, что явно было
противозаконно в любом государстве. А это наводит на вопрос – а зачем Климковский это
делал, для кого?

Поэтому даже вне зависимости от того, что Климковский, в конце концов, стал закля-
тым врагом Андерса и к моменту написания книги (1945–1947 годы) уже отсидел в тюрьме
по приказу Андерса, я не соглашусь с Дюковым в отношении самого Е. Климковского:
«Поручик Климковский был из другого теста. Родина не была для него пустым звуком, и он
готов был сражаться и умирать за возрождение польской государственности. Таких, как
он, было много». Таких действительно было много, но в искренность самого Климковского
нет никаких оснований верить – он тоже выдает себя далеко не за того, кем был на самом
деле, по моему мнению, он был таким же «гнуснейшим из гнусных». И об этом я и хочу
написать.

Напомню, что безусловно верить автору мемуаров можно в случае:
– если событие освещает самого автора в невыгодном свете;
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– если противоречит его концепции, проводимой в мемуарах.
И можно просто поверить, если для автора безразлично описанное им событие.
В остальных случаях нужно относиться скептически к информации, сообщаемой авто-

ром, и верить только тогда, когда этим событиям есть и другие подтверждения. Так нужно
поступать и с книгой «патриота Польши» Ежи Климковского. А она нам потребуется и для
описания обычаев этих «гнуснейших из гнусных», и для понимания того, как ими осуществ-
лялась защита Польши в 1939 году. Начнем с последнего.
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Оборона Польши глазами участника

 
Климковский ни на мгновение не считал дерьмом польскую армию, в которой он был

поручиком, адъютантом командира кавалерийской бригады и ее квартирмейстером, никаких
коммунистических или просоветских убеждений у него и следа нет, поэтому можно с пол-
ным доверием отнестись к его описанию Германо-польской войны 1939 года. Я это описа-
ние дам с сокращением подробностей – «крупными мазками», поскольку оно хорошо пока-
зывает, почему Гитлер войну с Польшей считал маневрами. Для удобства чтения большой
цитаты я не даю ее курсивом, а примечательные места выделены мною:

«31 августа я поехал дрезиной в Жулкевь.
Здесь господствовал достойный похвалы порядок. 6-й кавалерийский полк, которым

командовал кадровый подполковник Стефан Моссор, был полностью готов к отправке, а
большая часть его уже даже успела отбыть к месту сосредоточения под Серадз. Всюду чув-
ствовались воля и разум командира.

…До 1 сентября весь необходимый подвижной состав был подан к месту погрузки
частей, и эшелоны проследовали к месту назначения. Я сам в ночь с 1 на 2 сентября с послед-
ним эшелоном покинул Львов. В дальнейшем, следуя вместе с дивизионом конной артилле-
рии, погрузившимся в Бродах, мне предстояло присоединиться к штабу бригады под Серад-
зем.

…К месту назначения доехали благополучно, без особых приключений, но с боль-
шим опозданием. Поезд тащился страшно медленно. Узловые станции были перегружены,
забиты железнодорожными составами и войсками. Поезда шли один за другим, а поскольку
пути кое-где были повреждены, то и дело возникали заторы. Но и в этих условиях наши
железнодорожники – надо отдать им должное – работали удивительно четко и прилагали все
усилия к тому, чтобы как можно быстрее пропускать эшелоны.

Дольше всего нам пришлось стоять в Люблине, Варшаве и Лодзи. В район сосредо-
точения прибыли 3 сентября, но не утром, как планировалось, а лишь около шести часов
вечера.

…Я выгрузил свой мотоцикл и доехал наконец до городка Шадек, где в здании началь-
ной школы расположился штаб бригады. Настроение у всех было подавленное, граничив-
шее чуть ли не с паникой. Генерала Пшевлоцкого я не застал – его в первый же день войны
отозвали для формирования какой-то группы войск, которой, между прочим, он так никогда
и не сформировал. Как я узнал позже, мой генерал, имея на руках письменный приказ о фор-
мировании группы, 17 сентября – в погоне за этой именно «группой» – перешел румынскую
границу, попутно прихватив в Бродах своих детей.

Командир бригады полковник Ханка-Кулеша после двух дней мужественного и преис-
полненного воинской доблести командования был снят с должности командующим армией
«Лодзь» генералом Руммелем (которому бригада подчинялась) за сдачу немцам мостов на
Барте под Серадзем.

Я застал его в тот момент, когда он, вконец сломленный непостижимым ходом событий,
одиноко сидел в углу комнаты: беспомощный, непохожий на себя, не знающий, что делать
и как распорядиться самим собою. Так после трех дней даже не особенно тяжелых боев
выглядел человек, который «собственной грудью должен был прикрывать Польшу». Исчезла
его обычная спесь и самоуверенность, и сейчас передо мною был ребенок, который сам не
знает, чего хочет. Все старые почитатели его бросили, так как он теперь никому уже не был
нужен. …А в это время в подразделениях его бригады суетился новый командир – полковник
Ежи Гробицкий.
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Сдача немцам мостов на Барте под Серадзем произошла потому, что бригада попросту
их плохо укрепила и не удержала отведенного ей для обороны участка. Кроме того, я узнал,
что мы отступаем по всему фронту. Немцы нас бьют, и бригада откатывается назад.

Трудно было определить, где находились части бригады. Никто не мог сказать этого
наверняка. …Где-то на правом фланге оборонялась 10-я пехотная дивизия. Но связь с нею
была потеряна, так что вообще было неизвестно, где она в настоящее время находится.
Поэтому полковник Гробицкий приказал мне немедленно отправиться в 10-ю пехотную
дивизию, отыскать ее командира, доложить о положении бригады, а также сообщить, что
наша бригада сосредоточивается в районе Шадека.

…Время от времени навстречу нам попадались какие-то армейские части, которые или
стояли на месте, или двигались в обратном нашему направлении. Это были малочисленные
подразделения разыскиваемой мною 10-й дивизии. Но где находились штаб и командование
дивизии, никто сказать не мог. …И действительно, через несколько минут нас на каком-то
перекрестке задержала одна из пехотных рот 10-й дивизии. Командир роты объяснил, что
командир дивизии находится в нескольких километрах, в одной из соседних деревень – на
фольварке.

…Это была довольно большая усадьба, целиком погруженная в темноту. Никаких кара-
улов, никаких постов. Такое пренебрежение опасностью меня поразило. В сенях горела
маленькая лампа, на полу лежали несколько солдат, вероятно, связные, которые на вопрос,
здесь ли командование дивизии, ответили утвердительно и указали на закрытую комнату.
Я постучал и, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. В комнате царил страшный беспо-
рядок. Несколько офицеров спали на полу, другие – на каких-то диванах. Стол освещала
такая же, как в сенях, керосиновая лампочка. За столом над оперативными картами скло-
нились несколько офицеров, среди них один в чине генерала. Это был бригадный генерал
Диндорф-Анкович, командир 10-й пехотной дивизии. …Я представился генералу. На какой-
то момент он оживился, обрадовался установлению связи с бригадой. Было видно, что это
один из тех командиров, которые хотели сражаться и умели командовать, но все несчастье
заключалось в том, что командовать было некем. Дивизия, командиром которой был Дин-
дорф-Анкович, в течение трех дней вела беспрерывные бои с численно превосходившим
противником, и последние ее резервы иссякли. Оборонялась остатками сил, и никто ее не
сменял. …Командир дивизии еще точно не представлял, что будет делать дальше. Он полу-
чил от командования армии приказ продолжать оборону, но не имел возможностей для его
выполнения. Не был осведомлен о положении собственной дивизии, так как не имел
точных данных, где находятся его части и в каком они состоянии. Не был осведомлен
о продвижении противника, знал лишь, что силы немцев огромны и они напирают со всех
сторон. …Наконец, после долгого размышления, он сказал, что с рассветом начнет отступ-
ление по направлению к Шадеку, то есть туда, где находилось командование моей бригады.
Просил, чтобы бригада поддерживала с ним связь.

…В восемь часов утра мы прибыли в новую штаб-квартиру, расположенную в неболь-
шом лесочке в какой-то незнакомой местности, и только отсюда начались поиски подраз-
делений бригады, о местонахождении которых до сих пор никто ничего не знал. Един-
ственной частью, с которой поддерживалась связь, был 6-й кавалерийский полк. Да и здесь,
впрочем, связь сохранилась не по воле командования бригады, а благодаря усилиям коман-
дира полка подполковника Моссора, который сам об этом побеспокоился и прислал в бри-
гаду своего офицера связи.

4 сентября около одиннадцати часов меня направили в Лодзь, в штаб армии генерала
Руммеля за инструкциями, ибо связь с армией отсутствовала. Уже в течение нескольких дней
мы не получали никаких приказов и не знали, что делать дальше.
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…В этих условиях полное молчание вышестоящего начальства приводило в состояние
не только недоумения, но прямо-таки негодования. За четыре дня ни одного приказа от
верховного командования и ни одного приказа от командующего армией!

Дорога, ведущая в Лодзь, была забита всеми видами шоссейного транспорта, военного
и гражданского, машинами и повозками, переполненными домашним скарбом. …Кроме
того, на шоссе было полно солдат-одиночек и небольших групп людей непонятной принад-
лежности – не то военных, не то гражданских, еще не мобилизованных, но приписанных,
которые спешили догнать свои части. Эти последние были, как и солдаты, вооружены вин-
товками. Все они, собственно говоря, блуждали. Отстали от своих подразделений и теперь
не знали, куда идти и что делать. Не было никого, кто бы мог дать им какое-то указание.
Они чувствовали, что являются лишь обузой для этого странного командования, которое не
нуждалось в солдате, рвущемся в бой.

…В штабе очень трудно было сориентироваться, узнать, где что помещается и как кого
найти. Можно было сколько угодно ходить по лабиринту залов, не рискуя быть кем-либо
задержанным. Поэтому я довольно долго блуждал в поисках оперативного отдела. …На сте-
нах – множество карт с прикрепленными флажками, которые должны были отмечать дви-
жение и концентрацию войск, как своих, так и неприятельских. На столе лежали кальки,
красиво раскрашенные в голубой и красный цвета, со стройно расставленными черточками,
кружками и другими знаками. Это создавало видимость образцового порядка.

…Обмен мнениями о положении на фронте был прерван воздушной тревогой. Страх,
охвативший майора, был так велик, что поистине поверг меня в недоумение.

Я вышел из комнаты. Ни одной живой души. Все куда-то исчезли, оставив на столах
приказы, донесения, инструкции и шифры. Оставили все то, что должно было, как материал
совершенно секретный, находиться под замком. Через разбитые окна врывался ветер и спо-
койно гулял по помещению, разбрасывая бумаги по углам.

…Когда налет закончился, я снова пошел искать начальство. Блуждая по коридорам,
наткнулся на полковника Прагловского, начальника штаба армии «Лодзь». Он спокойно
выслушал меня, а затем предложил вернуться в бригаду, заверив, что необходимые приказы
и распоряжения будут высланы, как только армия получит инструкции от главного коман-
дования.

Возвращаясь, я не мог не заметить, что обстановка на дорогах стала еще хуже, чем
утром. …Штаб бригады, куда мне удалось вернуться до наступления сумерек, я застал уже
на новом месте. Бригада продолжала отступать. На этот раз уже без всякого соприкоснове-
ния с противником, а лишь в результате сложившейся общей обстановки, в частности, отхода
10-й дивизии. Наконец-то отыскались все полки бригады. Они получили приказ отойти
на новые рубежи – в район, находившийся в тридцати километрах дальше на восток, где
должны были ждать новых распоряжений.

К сожалению, приказы из армии так и не поступили. Собственно, и фронта уже не
было. Все откатывалось назад. Отступали и мы. Никто не мог дать себе отчета в том, что,
собственно говоря, происходит. Никакие известия до нас не доходили. Связь с армией по-
прежнему отсутствовала.

6 сентября вблизи Бжезин под Лодзью вдруг пронесся слух, будто немцы окружают
нас и их передовые части уже совсем близко. Сразу же началась паника и, как следствие,
разнобой в отдаче приказов. Полковник Гробицкий вызвал к себе подполковника Моссора,
который со своим полком всегда находился у него под рукой, и отдал ему следующий приказ:

– Господин подполковник, бригада будет продвигаться в направлении Варшавы (карт
не было). Вам же надлежит остаться со своим полком у этого пересечения дорог с целью
задержать наступающего противника. Вы должны продержаться здесь до вечера (было 10



Ю.  И.  Мухин.  «Жертвы Блицкрига. Как избежать трагедии 1941 года?»

35

часов утра), даже если вам самим вместе со всем полком придется погибнуть, иначе бригаду
не спасти.

Подполковник Моссор в ответ лишь одобрительно кивал головой, как бы говоря: «Ну
что ж, тяжело, но приказ есть приказ». Он действительно остановился со своим полком, и
с тех пор об этом полку мы ничего не знали до конца войны. Ходил слух, что отважный
командир довел свой полк до Варшавы и даже принимал участие в обороне столицы.

…Бригада начала отходить, ускоренным маршем двигаясь к Варшаве. Приказы
свыше до нас так и не доходили. А ждали их с нетерпением как в армии, так и в бригаде,
ждали, не проявляя при этом никакой собственной инициативы, никакой предприимчивости,
ни малейшего действия, продиктованного требованием обстановки. Царила полная апатия.

Между тем возможностей драться и уничтожать врага было немало. Хорошо помню,
как мы проходили через Кампиноскую пущу. Буквально тысячи хорошо вооруженных солдат
совершенно бесцельно бродили по ее зарослям. …Об этом я говорил командиру 22-го улан-
ского полка подполковнику Плонке, с которым несколько часов мы ехали рядом на лошадях
как раз через леса и перелески Кампиноской пущи. Увы, на него мои слова не произвели
никакого впечатления. В ответ он лишь твердил: «У нас нет приказа, мы должны спешить в
Варшаву, а кроме того, мы не можем допустить, чтобы нас опередили и окружили».

Не дать себя опередить, окружить – это была какая-то мания, какой-то психоз, парали-
зовавший умы и души наших командиров и заслонивший собою все остальное на свете.

Словом, происходило соревнование с немецкими бронетанковыми частями, кто скорее
достигнет Варшавы – они или мы. Никто не думал о том, чтобы задержать врага хотя бы
на несколько часов, если не на несколько дней или дольше.

В Варшаву, как можно скорее в Варшаву!
8 сентября мы через Модлин прибыли в Отвоцк. Штаб бригады разместился в пан-

сионате посреди замечательного соснового парка. Здесь бригада, наконец, получила долго-
жданный приказ, в соответствии с которым она придавалась группе генерала Андерса.

А между тем состояние бригады было плачевным. Фактически она перестала суще-
ствовать и числилась лишь на бумаге да в воспоминаниях. 1 сентября она вступила в бой
в составе четырех кавалерийских полков, дивизиона конной артиллерии (четыре батареи),
бронетанковой роты, зенитной батареи, разведывательного эскадрона и эскадрона связи. Это
была крупная, хорошо вооруженная и оснащенная боевая единица.

Но уже после двух дней не очень тяжелых боев и после нескольких дней марша без
сражений и даже без соприкосновения с противником от нашего замечательного боевого
соединения в результате неумелых действий его командира почти ничего не осталось. Бри-
гада буквально развалилась и рассыпалась. Я особо подчеркиваю при этом – без каких-либо
боев с немцами! Даже самолеты нам не очень-то досаждали. Только один раз – около Скер-
невиц – мы стали объектом небольшого налета, причем мы не понесли никаких потерь.

В Отвоцке всю бригаду представляли восемь офицеров командования (в том числе
командир бригады полковник Гробицкий, поручик Зигмунт Янке, ротмистр Скорупка и я в
качестве квартирмейстера), несколько офицеров запаса и небольшое число унтер-офицеров.
Из средств передвижения уцелели два легковых автомобиля и несколько десятков лошадей.

От 20-го уланского полка остался только один взвод в составе тридцати конников.
Остальные потерялись где-то в пути. 6-го кавалерийского полка вообще не существовало –
он остался на месте, получив задачу прикрывать наш отход. Из состава 22-го полка уцелел
неполный эскадрон. 1-й кавалерийский полк КОП вообще невозможно было разыскать, от
дивизиона конной артиллерии, от бронемашин и зенитной батареи не осталось и следа. То
же самое произошло с эскадронами связи и разведывательным, которые пропали неизвестно
куда и когда.
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…«Оперативная группа» Андерса, перед которой была поставлена задача оборонять
Вислу южнее Варшавы, собственно говоря, никогда до конца так и не была сформирована.
Группа фактически состояла из Барановической кавалерийской бригады, командиром кото-
рой являлся Андерс, Волынской кавалерийской бригады (командир – полковник Филипо-
вич), а также несуществующей Кресовой бригады полковника Гробицкого. Штаб оператив-
ной группы во главе с Андерсом находился под Вянзовной.

12-го утром наша бригада получила приказ прикрывать тыл группы Андерса, которая
должна была нанести удар по Минську-Мазовецки и одновременно оборонять Вислу под
Отвоцком. Но те, кто отдавал приказ, упустили из виду одну деталь, – забыли, что бригады
практически не существует.

Выполнение приказа выглядело так: все, что было способно двигаться, было сведено
в походную колонну, которой с небольшим интервалом надлежало следовать по шоссе за
частями, имевшими задачу осуществить удар по Минську-Мазовецки. Около 22 часов того
же дня мы тронулись все вместе, единой и единственной колонной в составе двух легковых
автомобилей, одного военного вездехода, одной грузовой автомашины и около ста всадни-
ков. Чуть поодаль за нами следовали тридцать конных повозок бригады. Общее направление
движения – за группой генерала Андерса.

Вылазка в направлении Минська-Мазовецки полностью провалилась.
Мы вынуждены были отступать на Люблин. Хаос на дорогах царил невероятный.

Наступившая ночь еще больше затрудняла какое бы то ни было передвижение. Колонны
походили на сплетенные тела огромных ужей, конвульсивно вздрагивающих в безуспеш-
ных попытках сдвинуться в какую-либо сторону. Транспортные средства забили не только
шоссе, но и обочины. Путь отступления был отмечен опрокинутыми машинами, переверну-
тыми телегами, изломанными колесами. Колонны шли в разных направлениях, и никто не
знал, куда и зачем. Часто было неизвестно, где конец одной, а где начало другой. Команди-
ров нигде не было видно, компактных войсковых частей – тоже. Только обозы и обозы,
машины и повозки всевозможных видов и назначения. Бесконечный поток, которому, каза-
лось, нет конца. О какой-либо организованности движения не могло быть и речи. Приказы
по-прежнему не приходили.

В такой обстановке я потерял остатки группы и с трудом, часто сворачивая в поле,
добрался наконец до Гарволина, который превратился в сплошное море огня. …Проехал
в казармы за городом. Застал там нескольких офицеров и два-три десятка солдат. От них
узнал, что всем надлежит следовать на Люблин, так как там должна быть сформирована
новая ударная армия генерала Домб-Бернацкого.

О группе генерала Андерса никто ничего не слышал. Кое-кто утверждал, что кавалерия
получила приказ отступать на Парчев.

…Утром в казармах от каких-то офицеров узнал, что Люблин должен быть эвакуиро-
ван и все войска покинут город, а гражданские и военные власти это уже сделали.

Было 14 сентября 1939 года.
Об ударной группе Домб-Бернацкого, которая должна была формироваться в Люблине,

никто ничего не знал, а самого генерала в Люблине не было.
Массы солдат блуждали без командиров, не зная, что делать. В качестве ближайшего

ориентировочного направления почти все, с кем мне приходилось разговаривать, называли
Хелм-Влодаву. И сколько я ни спрашивал о кавалерии и о группе Андерса, слышал один и
тот же ответ: «Держи курс на Влодаву». Мне не оставалось ничего иного, как направиться
в эту самую Влодаву, новую Мекку, куда сейчас устремлялось все и вся.

Положение на дорогах было такое же, как под Лодзью, Варшавой или Люблином.
Толпы беженцев, массы беспорядочно бредущих солдат – отличнейшая цель для «дорнье»
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и «мессершмиттов», которые безнаказанно сеяли вокруг смерть и опустошение, а прежде
всего панику и неразбериху.

До Влодавы добрался к четырем часам дня 15 сентября.
Военных здесь было как муравьев, а хаос и беспорядок царили еще больше, чем в

каком-либо другом месте. Никто не командовал, не отдавал приказов, не знал обста-
новки. Никто не имел никакого представления о том, что делать дальше, а главное –
и это было самым тяжким – никто не старался овладеть положением на месте. Един-
ственное, что мне удалось узнать: группа генерала Андерса находится в ближайших лесах,
а Восточная бригада, которой командовал полковник Гробицкий, совсем рядом, в какой-то
деревне. Мне даже сообщили предполагаемое название местности.

Такие сведения удавалось получать от знакомых и случайно встречавшихся офице-
ров, которые, разыскивая свои части, попутно узнавали о других и таким образом прибли-
зительно ориентировались, кто где находится.

Осмотревшись в городе, я решил, чтобы не возвращаться в бригаду с пустыми руками,
собрать какое-то количество солдат. Мне ведь было известно, что бригада фактически рас-
сыпалась, а тут солдат всюду полно. С этой целью я вернулся в район Хелма и у люблинского
шоссе начал задерживать небольшие группки и отдельных уланов, отбившихся от своих под-
разделений. Через несколько часов набрал уже около сотни человек. Разделил их на взводы,
приказал приготовить обед в случайно приобретенной полевой кухне, расседлать и покор-
мить лошадей. Видя организованную часть, к нам все больше стало приставать солдат. Сто-
ило предложить какому-нибудь «бродяге» присоединиться к нам, и он с радостью согла-
шался.

Так я обзавелся двумя небольшими противотанковыми орудиями, двумя крупнокали-
берными пулеметами и походной кухней.

Совсем немного времени понадобилось мне, чтобы сколотить подразделение, состояв-
шее из ста двадцати конных уланов, восьмидесяти самокатчиков и нескольких пулеметных
и артиллерийских расчетов.

На рассвете следующего дня я во главе своего нового подразделения отправился в путь
с твердым намерением разыскать группу Андерса и бригаду. В одной из деревень, через
которую мы проезжали, я наткнулся на Гробицкого.

Полковник вместе с поручиком Янке сидел в саду у одного из домишек. Увидев меня,
он очень обрадовался, выбежал на дорогу, приветствуя издалека и крича; он думал, что
немцы взяли меня под Гарволином в плен. …Как оказалось, бригада в тот момент состояла из
трех офицеров: полковника Гробицкого, ротмистра Скорупки и поручика Янке, нескольких
уланов, одной автомашины и пяти повозок. Следовательно, приведенный мною отряд являл
собою в тех условиях небывалую силу, поистине недостижимую мечту командира бригады.

В тот же день я представлялся в штабе генерала Андерса, где от моих добрых друзей
ротмистра Кучинского и поручика Кедача узнал много неприятных вещей. Они сообщили
мне, что как будто есть приказ о движении к румынской или к венгерской границе и даже
о переходе через нее, что правительство и Верховный Главнокомандующий покинули Вар-
шаву и никто не владеет обстановкой. Говорили, что Андерс совершенно потерял голову, не
хочет сражаться, а старается сторонкой, избегая всякой возможности встречи с противником,
как можно быстрее пробраться в Венгрию. Говорили о том, что единственным человеком,
который думает и работает за всех, является майор Адам Солтан, начальник штаба Андерса,
и что если бы не он, то от всей группы и следа не осталось бы.

Проходили дни. Наша группировка продвигалась к югу. Примерно 21 сентября мы ока-
зались в Грабовских лесах около Замосцья. Шли проселочными, глухими дорогами. Никто
на нас не нападал. Противника не было видно, даже немецкие летчики оставили нас в покое.
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Андерс приказал бросить весь обоз, все, что могло затруднить движение наших частей,
даже походные кухни и повозки с боеприпасами. Солдат должен был взять с собой только
то, что может унести на себе или увезти на своей лошади. Таким способом предполагалось
укоротить отступающие колонны и облегчить переход через границу.

…Таково было состояние нашего духа и нашей организации, когда 22 или 23 сентября
под Замосцьем нам преградили дорогу немцы. Части Андерса вынуждены были с боем про-
биваться на Красныбруд.

Генерал вызвал меня и приказал продвигаться в нескольких километрах за ним, при-
крывая его главные силы с тыла. Задача неясная, карт нет, и никаких больше уточнений к
приказу.

…Я собрал солдат, разделил их на отделения и стал ждать, пока двинутся главные
силы. Мы находились в лесу, который обстреливала немецкая артиллерия. Снаряды с глухим
шумом падали в густые заросли, внося замешательство. Разрывались, ударяясь о деревья,
но нам особого вреда не причиняли.

…Под вечер стрельба утихла, а ночью установилась полная тишина. Догнать своих я
не мог. Всякая связь с ними прекратилась. Стало попадаться много всадников, едущих нам
навстречу. От них я узнал, что группа перестала существовать, рассеявшись под Красныб-
рудом. Андерс хотел издать приказ о том, чтобы каждый солдат по своему усмотрению про-
бирался в Венгрию или Румынию, куда и он сам направлялся. Однако большинство людей в
его частях предпочитали остаться в Польше. …Мы были измучены и голодны. 29-го вечером
уничтожили все свои орудия и пулеметы. Я разбил солдат на мелкие группки, чтобы они без
потерь смогли вернуться к себе домой».

Здесь я прерву Климковского, чтобы дополнить его рассказ рассказом на ту же тему
сержанта Вацлава Пыха.

«В 1939 г. после нападения гитлеровской Германии на Польшу я находился в авиаци-
онной части, направлявшейся к границам Румынии. Под Замостьем я отделился от части
и, собрав около 50 человек, направился в Грубешов в направлении СССР.

В начале нашего пути мы встретили нашего командирамайора Тарновского, который
на вопрос, что нам делать и куда идти, ответил: «поцелуйте меня в ж… и проваливайте
своей дорогой». После этого он также направился в сторону Румынии, оставив нас одних.

Мы перешли Буг при таком положении вещей: продовольствия не было, все офицеры
убежали в направлении Залещик, и было необходимо следить за людьми, чтобы они не гра-
били гражданское население. Взяв на себя эту трудную задачу, я по дороге заходил в имения
и там доставал продовольствие.

По дороге мы видели большие группы солдат без командиров, которые, будучи голод-
ными, грабили местных жителей; проходили мимо усмиренных украинских поселений и
часто попадавшихся пустых домов, из которых жители, опасаясь бродячих солдатских
банд, бежали. Я слышал о нападениях украинцев на польских солдат, однако должен под-
черкнуть, что на меня и мою группу не было нападений, благодаря, как предполагаю, дру-
жественному отношению нашей группы к населению, которое мы встречали на своем пути.

Примерно 16.IХ.1939 г. мы добрались до Ковеля; там я увидел, что воинские части
распущены, оружие роздано гражданскому населению, а солдаты освобождены от присяги
командиром местного гарнизона.

18. IX.1939 г., если я не ошибаюсь, ночью в 01.00 советские войска вступили на стан-
цию Ковель. По соглашению, те, кто хотел, – отошли за Буг, а те, кто хотел остаться в
СССР, были направлены несколькими колоннами на восток. Я со своей группой был направ-
лен во Владимир, где мы, сдав оружие, были посажены в вагоны и отправлены на сборный
пункт в Шепетовке».
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А теперь Климковский закончит свой рассказ о виденных им событиях Германо-поль-
ской войны.

«Мы уже знали, что Красная Армия вступила на территорию Польши. До нас доходили
слухи, что наши части ею разоружаются и распускаются по домам.

В ночь с 29 на 30 сентября, помолившись и еще раз прочитав текст присяги, мы сер-
дечно распрощались. Момент был торжественный, но печальный и мучительный.

…После нескольких дней странствий, не раз подсаживаясь на крестьянскую телегу, а
иногда на советскую грузовую автомашину, 4 октября я добрался до Львова.

…Здесь же я узнал, что наш президент, Игнаци Мосьцицкий, Верховный Главнокоман-
дующий маршал Рыдз-Смиглы и все правительство вместе с генералитетом оставили страну
на произвол судьбы, спасая свои драгоценные особы…

…Во Львове тогда находилось больше шести тыс. офицеров. Часть из них должна была
перейти границу и влиться в Польскую армию во Франции, часть намеревалась остаться в
Польше. Поэтому необходимо было установить постоянную и надежную связь с Парижем
и получить деньги на проведение акций в Польше.

…Неоднократно навещая Андерса в одном из львовских госпиталей, я узнал, что он,
пробираясь с несколькими офицерами к венгерской границе в последние дни сентября, во
время ночной перестрелки был дважды ранен. Сообщил об этом факте советским властям,
попросив оказать помощь, и в результате оказался в госпитале во Львове. Он сам утверждал,
что ему в госпитале хорошо, а представители советских властей относятся к нему доброже-
лательно и даже предлагали вступить в Красную Армию».

А. Дюков добавляет к этому рассказу то, что Климковскому, вероятно, не очень хоте-
лось уточнять: согласно показаниям Андерса на допросах в НКВД, Андерс, бросив вверен-
ные ему войска и пытаясь удрать в Венгрию с несколькими офицерами, был ранен во время
стычки с милицией из украинского населения развалившейся Польши, – тех украинцев, о
которых упоминает Пых. Наверное, и поэтому, формируя в 1941–1942 годах в СССР поль-
скую армию, Андерс приказал не принимать в нее евреев, украинцев и белорусов – бывших
граждан Польши.

Вот так выглядела эта война глазами участника, повторю: «Бригада буквально разва-
лилась и рассыпалась…без каких-либо боев с немцами!»

А историки рассуждают о том, что молниеносные войны обязаны танковым клиньям.
Какие клинья?! Вот свидетель, совершенно не заинтересованный в дегероизации польской
армии, сообщает, что его бригада к девятому дню войны полностью развалилась, вообще не
видя немцев!
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Солдаты как солдаты

 
Значит ли это, что польская армия была совершенно никчемной?
Ни в коем случае! Вы же видели, как ее в 1938 году оценивали в СССР: «Боевая под-

готовка армии в техническом и тактическом отношении довольно тщательная». Большая
численность польской армии, передовые военные идеи, достаточно современного оружия
(поляки, к примеру, даже экспортировали истребители польской конструкции) и …неплохой
человеческий материал.

Выше я дал обширные цитаты из Стученко о том, как дрались советские кавалеристы.
А вот польские.

1 сентября около 5 утра 18-й уланский полк встретил немцев упорной обороной в
пешем стою на самой границе – в предполье. На 18-й уланский наступал 76-й мотопехот-
ный полк немцев из 20-й мотопехотной дивизии. Маневрируя, уклоняясь от артиллерийского
огня и сам нанося немцам урон, полк улан потерял 20 % состава эскадронов убитыми и ране-
ными, но дрался до 14.00. Между прочим, полк сбил немецкий самолет, разгромил колонну
немецких броневиков. Отбивая атаку этих броневиков, командир противотанкового взвода
подпоручик Чишельский лично подбил три броневика и погиб на огневой позиции своего
взвода. К 14.00 полк потерял убитыми и подпоручиков Дембского и Московского, то есть
потери офицеров полка были почти 10 % только убитыми.

Однако после отхода улан выяснилось, что отступающей рядом польской пехоте немцы
начали заходить в тыл, и полк получил приказ вернуться и нанести по немцам удар (имелось
в виду в пешем строю). Но при подходе к рубежам, уже занятым немцами, головная застава
1-го дивизиона майора Малецкого «…обнаружила батальон немецкой пехоты, бивакиро-
вавший в 300–400 м от лесной опушки. Майор Малецкий решил атаковать этого против-
ника в конном строю, используя эффект внезапности. Он построил свой дивизион в два
эшелона: впереди 1-й эскадрон (ротмистра Щвещчака), развернутый в линию взводов, а за
ним на дистанции 200 м 2-й эскадрон (ротмистра Ладося), в таком же боевом порядке.
Численность обоих эскадронов составляла тогда примерно 200 всадников».

По старинной команде «szable dlon» («сабли вон») уланы быстро и слаженно обна-
жили клинки, заблиставшие в красных лучах заходящего солнца. В тот момент, когда эскад-
роны лихо развернулись на опушке леса, на их фланге появился со своим штабом полков-
ник Масталеж (командир 18-го уланского полка). Догнав дивизион Малецкого, полковой
командир захотел лично принять участие в конной атаке. Повинуясь сигналу трубы, уланы
стремительно понеслись на врага, ошеломленного столь неожиданным нападением. Немец-
кий батальон, не принявший должных мер предосторожности, был застигнут врасплох и
в панике рассыпался по полю. Кавалеристы, настигая бегущих, беспощадно рубили их
саблями. Однако этот триумф кавалерии продолжался недолго. Увлеченные своей блестя-
щей атакой, поляки не заметили несколько бронеавтомобилей противника, укрытых в лесу.
Выехав из-за деревьев, эти бронемашины открыли во фланг скачущим эскадронам частый
пулеметный огонь. Спрятанная в зарослях немецкая пушка также начала обстреливать улан.
Десятки коней и людей пали от вражеских пуль и снарядов… Адъютант полка ротмистр
Годлевский, рухнув на землю вместе с убитой под ним лошадью, видел, как в нескольких
метрах от него погиб полковник Масталеж. Полковой командир и его верный конь были
сражены наповал одной и той же очередью.

Понеся большие потери, дивизион майора Малецкого отступил за ближайший леси-
стый гребень, где и укрылся от неприятельского огня. Кроме полковника Масталежа, были
убиты два офицера (командир 1-го эскадрона ротмистр Щвещчак и 2-й адъютант, подпору-
чик запаса Милецкий) и 23 улана. Поручик Антоний Унруг и около 50 улан были тяжело
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ранены. Только половина участвовавших в атаке всадников собрались в лесу возле шоссе
Хойнице – Рытель.

Вскоре на месте сбора уцелевших улан появился генерал Гжмот-Скотницкий, прибыв-
ший на автомобиле вместе с несколькими офицерами… он подозвал майора Малецкого и
командира 2-го эскадрона ротмистра Ладося и приказал им с остатками дивизиона спешно
отходить в направлении Рытеля, забрав с собою раненых и боевое снаряжение».

Что не так? Полк после 9 часов боя с 20 % потерь снова возвращается в бой и атакует
в конном строю. Командир полка лично ведет полк в бой, генерал тут же прибыл к месту
боя. Их можно упрекнуть в трусости? За первый день войны и боев потеряли почти 20 %
офицеров только убитыми, но дрались!

Нет, поляки начали воевать, как и полагается.
Так что же случилось – почему через несколько дней начала разваливаться польская

армия, почему перестали поступать приказы в войска, почему командование польской армии
бросилось за границу? Только ли обычная для шляхты паника? Давайте вернемся к свой-
ствам польской шляхты, для чего рассмотрим ее по упомянутой книге Е. Климковского и на
примере участия этой шляхты в освобождении Польши в последующем после войны 1939
года периоде – забежим немного вперед.
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Поляки после разгрома

 
Но сначала немного об авторе книги – о поручике, а потом и ротмистре Климковском.

Это, на мой взгляд, типичный шляхтич. Как это понимать?
Исходя из им написанного, виден мир Климковского, а это исключительно такие, как

он, – это шляхтичи. Ну, а тому, кого называют народом, солдатами, в этом мире нет места
– они где-то там, далеко внизу.

Впервые его книгу опубликовали в 1955 году в Польше, уже достаточно коммунистиче-
ской, но у Климковского нет ни слова о коммунистах. Дюков обращает внимание читателей,
что, жалуясь на беззаконные репрессии по отношению к военнослужащим армии Андерса,
недовольными самим Андерсом, Климковский ни словом не упомянул о том, что сразу после
того, как армия Андерса удрала из СССР в Ирак и Палестину, в армии Андерса были аре-
стованы и посажены в тюрьмы более 700 поляков, настроенных просоветски. Для Климков-
ского эти репрессии были благом и в 1955 году, в уже как бы коммунистической Польше..

И полное отсутствие у Климковского интереса к собственно военному делу, а ведь
Климковский в своей книге описывает шесть лет войны. У него есть два эпизода встреч
генерала Андерса с Черчиллем, оба раза Черчилль пытался выяснить мнение Андерса по
положению дел Красной Армии в боях с немцами, в то время очень тяжелых. И выяснилось,
что Андерс не то что ничего об этом не знает, но никогда и не интересовался, – этому гене-
ралу было достаточно того, что «Советы» потерпят поражение, а как именно это произойдет
(военная сторона дела), ему было неинтересно. Сам Климковский был в армии Андерса не
только его адъютантом, но и командиром бронедивизиона, и командиром полка, но он тоже
ни одного слова не написал о том, как противоборствующие стороны воюют и чем, и как он
лично собрался воевать – ни слова о боевой подготовке вверенных ему частей.

Кого описывает Климковский в своей книге? Некое сообщество субъектов, непрерывно
болтающее о свободе Польши, об ее освобождении, но при этом имеющих единственную
цель как-то лично «хорошо устроиться», причем исключительно с помощью интриг – непре-
рывных заверений в своей преданности тех, с помощью кого они собираются устроиться,
и последующего их предательства. При этом не имело значения, кто это – свое начальство
или иностранцы, не имело значения, где – в Польше, или в эмиграции, или в так называемой
польской армии.

Вот, к примеру, Климковский описывает непрерывное воровство казенных сумм
Андерсом и трату этих сумм на его личные развлечения с женщинами и покупку «бранзу-
леток» – золотых портсигаров, колец, бриллиантов. Началось это в СССР в 1941 году, чуть
ли не с первых дней Андерса на посту командующего формирующимися частями польской
армии. Климковский это все видел и даже на всякий случай фиксировал украденные Андер-
сом суммы и купленные на них ценности, но написал об этом рапорт только в 1943 году –
когда конфликт с Андерсом дошел до состояния, при котором Андерс принял решение уни-
чтожить Климковского и когда Климковскому пришлось этим компроматом защищаться. До
этого Климковский считал воровство Андерса делом понятным и в глазах шляхтича само
собой разумеющимся.

Короче, как специалисту по шляхте, Климковскому нельзя не верить, – он был в среде
этой шляхты свой среди своих.

Итак. 1 сентября 1939 года началась война между бывшими союзниками по нападению
на Чехословакию всего за год до этого – между Германией и Польшей. В две недели Польши
не стало, генералитет, часть офицерства и солдат бежали в Румынию и Венгрию, а оттуда
во Францию, находившуюся в состоянии войны с Германией. Там образовалось польское
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правительство в эмиграции, которое, во-первых, в ноябре 1939 года объявило войну СССР,
во-вторых, к 1940 году собрало под свои знамена армию из 84,5 тысячи поляков.

И когда немцы атаковали 10 мая 1940 года Францию, кое-какие польские части участво-
вали и в защите Франции, правда, примерно так же, как они в 1939 году участвовали в защите
Польши. Климковскому, находившемуся в это время во Франции, запомнилось только, что
когда польская, самая отборная Подгалянская бригада, численностью 4,5 тысячи человек,
сдалась немцам в Бретани, то ее командир, генерал Богуш-Шишко, сбежав и «боясь послед-
ствий за изъяны своего командования, а вернее, за его полное отсутствие, встал на путь
издания приказов задним числом. В результате его приказы оказывались очень удачными, а
разгром бригады вытекал из общей обстановки, превосходства противника и т. д. Таким
же манипуляциям подверглись донесения об обстановке и иные документы» . Привожу этот
эпизод потому, что, судя по этому и другим аналогичным примерам, приведенным Климков-
ским, фальсификация документов у поляков – это обычная практика и не в Катынском деле
впервые изобретена.

Как бы то ни было, но из Франции в Англию перебралось 20 тысяч поляков, из которых
6 тысяч офицеров и 37 генералов, плюс само правительство Польши в эмиграции. А когда
немцы напали на СССР, то в Советском Союзе из находившихся здесь поляков начала фор-
мироваться «армия Андерса», в количестве около 100 тысяч человек. И эта польская армия
в разгар боев под Сталинградом сбежала на Ближний Восток. В СССР тоже было около
десятка генералов, плюс посольство Польши в СССР. Вот Климковский и описывает взаи-
моотношения и в среде высшего командования «армии Андерса», и в среде правительства.
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Гадюшник в эмиграции

 
Особо интересно у Климковского то, что как-то обходилось вниманием наших исто-

риков. Обычно считается, что поляки были разделены только по отношению к коммунисти-
ческой власти, – что были на территории Польши партизанские отряды Армии Краевой,
антисоветской и подчинявшейся правительству Польши в Лондоне, и Армии Людовой – про-
советской. Но дело в том, что и антисоветские поляки были политически разделены карди-
нально и сразу по трем вопросам. Климковский описывает разделение только по одному
вопросу, замалчивая остальные два, но разделение поляков и по остальным двум видно по
описываемым Климковским ситуациям.

Но сначала о том разделении, что описал Климковский.
Когда в 1926 году Ю. Пилсудский совершил государственный переворот, став дик-

татором Польши, он объявил свой фашистский режим режимом санации (оздоровления)
Польши, а его сторонники (санационисты) получили сладкие куски от власти. И когда в
1935 году Пилсудский умер, власть продолжала оставаться у них. Но было и много обделен-
ных панов, ставших противниками этой санации, и уже тогда стороны не гнушались ника-
кими средствами в борьбе друг с другом. А когда Польша была разгромлена, то противники
санации обвинили в этом санационистов, поскольку те были и у власти, и в командовании
армией. И в эмиграции, куда перебрались обе стороны, они вели друг против друга отчаян-
ную войну, не гнушаясь никакими методами, включая убийства.

Такой вот пример. Климковского от имени Андерса и других генералов, оказавшихся
на территории СССР и уже организующих подпольную и враждебную СССР Армию Кра-
еву, посылают в Париж для связи и получения инструкций от правительства Польши в эми-
грации, как я написал чуть выше, уже объявившего войну СССР. Климковсий в Париже
получает инструкции от генерала Сикорского, премьер-министра этого правительства и Вер-
ховного главнокомандующего польской армией. Но Сикорский был противником санацио-
нистов, в результате, когда Климковский добрался обратно до Львова и начал устанавливать
связи с организациями Армии Краевой, то местные санационисты Армии Краевой сдали его
в НКВД. В ответ на допросах в НКВД он сдал НКВД санационистов из тех, кого знал. Вот
такие были борцуны.

Второй вопрос водораздела, который Климковский не акцентирует, но, по крайней
мере, дает знать, что такой вопрос был, – это злоба части младших офицеров к старшим
офицерам за позор поражения Польши, в котором именно высшее командование армии про-
явило трусость и предательство. Климковский пишет: «Один из наших товарищей, капитан
Тадеуш Керн, на беседе в школе подхорунжих, между прочим, заявил, что если мы будем
возвращаться в Польшу, то следовало бы на границе перестрелять всех офицеров от май-
ора и выше. Это вызвало в санационных кругах такой страшный шум, что мне пришлось
лично улаживать инцидент у Сикорского». Между прочим, сам Климковский, судя по всему,
был авторитетом именно у этих офицеров, если не одним из их вождей.

Рассмотрение третьего вопроса пока отложу и предложу читателям представить, что
происходило в среде этой «польской элиты», как военной, так и гражданской. Мало того, что
раскол по политическому признаку, так еще и каждый шляхтич – это пан, желающий залезть
как можно выше и не желающий подчиняться другим панам, тем более политическим про-
тивникам. Ни военные, ни иные другие способности не играли никакой роли – все стреми-
лись собрать вокруг себя только лично преданных подчиненных. И не могли, поскольку это
шляхетное быдло в глаза льстило и тут же, за глаза, предавало. У Сикорского формально
были десятки генералов, но когда требовалось поручить ответственное командование или
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миссию, то среди них он никого найти не мог, поскольку никому не верил. И, надо сказать,
имел к этому все основания.

Вот, скажем, Сикорский подписывает договор с СССР о том, что СССР соберет, оде-
нет, вооружит и будет кормить «армию Андерса», а эта армия после быстрого формирования
начнет воевать на советско-германском фронте. Причем (придется поверить Климковскому,
опирающемуся на документы) Сикорский действительно хотел, чтобы «армия Андерса» вое-
вала в СССР (о причинах этого – в конце). И Сикорский назначает командующим польскими
войсками в СССР именно генерала Андерса, и только потому, что тот, как и Сикорский,
был антисанационист и постоянно клялся Сикорскому в личной преданности. Выглядела эта
преданность, к примеру, так.

Сикорский, как глава правительства Польши, настрого запретил Андерсу самостоя-
тельно, минуя правительство Польши в Лондоне, связываться с англичанами. А Андерс, как
только стал командующим, тут же с англичанами связывается и с первых же дней делает все,
чтобы увести собранных поляков под команду англичан на Ближний Восток.

Сикорский из Лондона забрасывает Андерса приказами направить готовые польские
войска на советский фронт, а Андерс ставит советское правительство перед фактом, что он
никого никогда на советский фронт не пошлет, и нагло требует от СССР разрешения уве-
сти войска в Иран. Советскому правительству просто ничего не оставалось делать, как раз-
решить убраться из СССР этой вооруженной, обжиравшей его 100-тысячной банде, обнаг-
левшей до степени, когда в районе своего расположения поляки срывали советские флаги и
сами захватывали дома для своего расположения.

Сикорскому надо бы заменить Андерса, но кем? Вокруг были только такие! И еще
хуже.

И сам Андерс всю свою историю на посту командующего был поглощен сменой коман-
диров подчиненных ему дивизий, поскольку никому не было доверия – кого ни назначит, а
они начинают плести интриги против самого Андерса, метя на его место. И у каждой диви-
зии «армии Андерса» за два года в тылу сменилось по полдесятка командиров. А как быть
подчиненным при таких, дерущихся между собою генералах? Какую боевую силу представ-
ляла эта армия? Тот еще гадюшник!

Что интересно, но сам Климковский являет пример этому разнузданному бардаку.
Дюков из советских архивов привел интересный документ в отношении его деятельности,
о которой сам Климковский предпочел умолчать:

«…Сохранилось изложение его разговора с уполномоченным при штабе Польской
армии майором госбезопасности Жуковым. «Климковский, попросив оставить содержание
разговора в тайне от поляков, заявил следующее:

«Польская армия в СССР представляет собой балаган, а не войско. Андерс мало сде-
лал для того, чтобы подготовить боеспособные части. Это обстоятельство вызвало рез-
кое недовольство со стороны молодых офицеров, которые считают единственной зада-
чей польских войск драться как можно скорее на фронте, и притом только на Восточном.
Будучи в Англии, Андерс находился под большим воздействием как Сикорского, так и англи-
чан, которые требовали от поляков согласия на эвакуацию войск на ближневосточный
театр».

Далее Климковский заявил, что он обращается к Жукову от имени группы молодых
офицеров, которая намерена добиться решения об отмене эвакуации, «выгнать из армии
всех баб и всякий хлам», обратиться с просьбой к советскому правительству дать быстрее
оружие и отправить на фронт.

Ввиду этого Климковский хотел бы выяснить, как советское правительство смот-
рит на эвакуацию польских частей из СССР, так как «если оно в этом не заинтересовано
и рассматривает решение об эвакуации внутренним делом самих поляков», – организация
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молодых офицеров намерена арестовать Андерса, Шишко-Богуша и командира 5-й поль-
ской дивизии генерала Раковского, собрать совещание командиров частей, радировать в
Лондон, что Польская армия из СССР выезжать отказывается, потребовать от Лондона
назначения нового командующего и обратиться к советскому правительству с просьбой
вооружить польские части и направить быстрее на Восточный фронт.

…Жуков ответил Климковскому, что все это он считает несерьезной затеей, и реко-
мендовал ему ждать решения своего командования».

Как вам это нравится? Поручик сам выходит на иностранное государство и предлагает
свои услуги по организации мятежа в армии, при этом собирается командующего армией
генерала Андерса арестовать. А ведь Андерс ему в это время безусловно верил. Насколько
верил, можно узнать вот из такого откровения Климковского: «Для облегчения моей работы,
имевшей самый разнообразный характер, я получил от Андерса письменную доверенность
следующего содержания: «Доверяю поручику Климковскому Ежи, офицеру для особых пору-
чений, вести от моего имени все переговоры, касающиеся польских Вооруженных сил в
СССР, со всеми представителями органов СССР».

Такую же доверенность имел и начальник штаба армии полковник Окулицкий. Это
были далеко идущие полномочия, дававшие мне полную самостоятельность в решении раз-
личных вопросов. Вместе с тем мое положение позволяло теперь обстоятельно познако-
миться с совокупностью проблем, связанных с нашим пребыванием в Советском Союзе.
Я был также уполномочен отдавать от имени генерала приказы, чем никогда, однако, не
пользовался».

Не слабо? В 100-тысячной армии Андерса только два человека имели такие права –
поручик Климковский и генерал Окулицкий, начальник штаба этой армии.
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На службе немцам

 
Теперь займемся третьим вопросом – это вопрос предательской связи поляков с нем-

цами. Такой связи не могло не быть. Польша была под немцами, в победе немцев над СССР
поляки ни на минуту не сомневались до начала 1943 года, да и потом судьба войны была под
вопросом – ведь никто не гарантировал, что обессиленные союзники и немцы не заключат
мир с последующим переделом Европы. Ну как поляки, все как один (до поручика вклю-
чительно) «мудрые политики», не могли не установить контакты с немцами в надежде на
будущие возможные дивиденды? Какой же мудрый политик кладет все яйца в одну корзину?

И вот этот вопрос связи с немцами Климковский старательно обходит, хотя и полно-
стью его замолчать не может. А из того, что он рассказал, к примеру, следует, что Андерс
для перехода линии фронта с советской стороны снабдил документами Леона Козловского,
бывшего во времена Пилсудского премьер-министром и военным министром. Козловский
находился в советской тюрьме, но по амнистии для поляков летом 1941 года был выпущен
и с помощью Андерса перешел линию фронта, добравшись уже с помощью немцев до Вар-
шавы. А здесь возглавил в Польше пронемецкие силы поляков, начавших борьбу за Польшу
под протекторатом Германии и против СССР. Причем нашел Козловский сторонников и в
подпольной Армии Краевой, поскольку спустя некоторое время немцы для связи с Козлов-
ским перебросили из Польши к Андерсу четырех офицеров во главе с поручиком Шатков-
ским.

«Оказывается, курьеры привезли из Польши от подпольной организации какую-то
инструкцию на пленке, но каково ее содержание, генерал не сказал. Я узнал лишь от него,
что пленку предстоит еще расшифровать. А пока что поручик Шатковский получил назна-
чение в личный эскадрон генерала, остальные прибывшие с ним офицеры – в другие части.
Андерс несколько раз приглашал поручика Шатковского к себе на завтрак и обед и неодно-
кратно беседовал с ним в штабе.

…Речь шла о созданной в Польше подпольной организации так называемых «мушке-
теров», во главе которой стоял инженер Витковский. Основным идеологическим принци-
пом этой организации было сотрудничество с гитлеровской Германией в целях «разгрома»
Советского Союза. Впрочем, то же самое провозглашал и Леон Козловский, и это полно-
стью совпадало с намерениями Андерса, но лишь с одной оговоркой: Андерс хотел видеть во
главе такой организации самого себя. Руководители организации после разговора с Леоном
Козловским, приехавшим именно с таким убеждением от Андерса, послали к генералу Шат-
ковского с предложением о конкретном сотрудничестве. В инструкции, привезенной им в
Бузулук, между прочим, было сказано, что организация «мушкетеров» считает Советский
Союз врагом номер один и поэтому предлагает Андерсу сотрудничество чисто военного
характера – диверсии, шпионаж и т. п., вплоть до перехода всей армии на сторону немцев.

…Как-то поручик Шатковский в общем разговоре сказал, что видел в Варшаве быв-
шего премьера Леона Козловского. Это известие начали связывать с недавним выездом
Козловского из Бузулука именно в Варшаву и Берлин. Опять стали говорить о контакте
Козловского с Андерсом, тем более что курьер из Польши рассказывал, что встречался с
Козловским в Варшаве. Людей, посвященных в это дело, начало охватывать возбуждение,
о котором, конечно, узнал и Андерс».

То есть связь Андерса с немцами вскрывалась и вскрывалась, и Андерсу надо было что-
то делать. Что касается Козловского, орудующего в Польше, то Андерс своим карманным
трибуналом приговорил того к смертной казни заочно, а когда вскрылось, что и курьеры
фактически от немцев, то Андерс пытался приговорить к смерти и Шатковского, главного
свидетеля своего предательства, но расстрелять Шатковского не дал из Лондона Сикорский.
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Кстати, в деле шпионажа против СССР от Андерса не отставали другие официальные
лица во главе с послом Польши в СССР Котом. «Вдобавок стало известно, что военный
атташе нашего посольства генерал Воликовский вел какую-то разведывательную работу,
собирая с помощью агентуры сведения военного характера. Советские власти поставили
этот вопрос перед Андерсом, а Кот написал Сикорскому о необходимости отзыва Воликов-
ского. Компрометация была столь велика, что Воликовский был снят со своей должности и
вскоре вынужден был покинуть Советский Союз. То же самое произошло и с ротмистром
Пшездецким, который также был замешан в подобных делах.

В связи с этим нам пришлось ликвидировать свою радиостанцию в Москве. Руководил
станцией подполковник Бортновский, коллега Василевского и Гано.

Подозрения советской стороны по поводу этой радиостанции были обоснованными.
Во-первых, руководитель радиостанции Бортиовский придерживался тех же взглядов, что
и лондонская «двуйка», считавшая Советский Союз врагом. Во-вторых, не удалось скрыть
того факта, что часть «деятелей» нашей лондонской «двуйки» сотрудничала с Германией.
В-третьих, сбор польским военным атташе в Советском Союзе сведений совершенно сек-
ретного военного характера выдвигал вопрос: для кого это делалось? Перед лицом этих
фактов советская сторона отказалась от сомнительных услуг нашей радиостанции».

«Двуйка» – это разведывательная и контрразведывательная служба поляков.
Но в плане вопросов, возникших у СССР по поводу сбора поляками секретной инфор-

мации явно для немцев, и у меня возникает вопрос, а для кого такую информацию собирал
сам Климковский, так хорошо осведомленный о пронемецких намерениях Андерса? Напра-
шивается ответ – для СССР. Ведь он же обратился в НКВД с предложением мятежа и ареста
Андерса.

Но вот именно это и опровергает мысль о том, что он был агентом НКВД. И дело даже
не в том, что в донесении майора НКВД Жукова и намека нет на то, что Климковский агент
НКВД, а в том, что НКВД никогда бы не разрешил такому ценнейшему агенту впутаться в
такую авантюру, как подготовка мятежа.

Но и это не все. Когда после смерти Сикорского разгорелся конфликт Климковского
с Андерсом, то Климковский весь компромат на Андерса изложил в рапорте тогдашнему
Главнокомандующему генералу Соснковскому. Поскольку речь шла о жизни самого Клим-
ковского, то он изложил все до мелочей. Но о явных связях Андерса с Козловским, а через
того и с немцами – убийственный довод, – промолчал. Почему? Ведь связи Андерса с нем-
цами доказывались! Остается думать, что такое обвинение Андерса тут же усугубило бы и
вину самого Климковского, как говорится, в доме повешенного о веревке не говорят.
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Правительство предателей

 
Вот теперь можно поговорить и о генерале Сикорском, с 1939 до лета 1943 года главе

правительства Польши в эмиграции и главнокомандующем польской армией.
Климковский об этом молчит, но он, судя по всему, был доверенным лицом Сикор-

ского в армии Андерса. Очень доверенным, настолько доверенным, что вызывают вопросы
эти их отношения. Смотрите, поручик Климковский, как простой курьер, каких были сотни,
добирается из Львова в Париж, здесь долго ожидает аудиенции у генерал-полковника Сикор-
ского, наконец, встречается. И между ними сразу устанавливаются настолько доверитель-
ные отношения, что поручик Климковский убеждает главу правительства и главнокоманду-
ющего Сикорского потушить скандал, вызванный обещанием капитана Керна перестрелять
на границе Польши всех польских офицеров от майора и выше. Но кто по своему положению
был поручик (старший лейтенант) Климковский и кто – генерал-полковник Сикорский?! Как
между ними могли возникнуть столь доверительные отношения? Значит, в чем-то они были
единомышленники!

И это не модные ныне гомосексуальные связи, поскольку Климковский осенью 1940
года выезжает по поручению Сикорского с опаснейшей миссией во Львов, где его и аресто-
вывает НКВД. Любовников на такие задания не посылают. Интересно, что и после того,
как летом 1941 года Климковский был освобожден из советской тюрьмы и стал адъютан-
том Андерса, отношения с Сикорским у него сохранялись, и при всех приездах Сикорского
в СССР или армию Андерса, Сикорский снова и снова с Климковским встречается. Следо-
вательно, было что-то, что связывало Сикорского с поручиком Климковским сильнее, чем
даже с окружавшими Сикорского генералами.

Официально Климковский был послан из Львова в Париж с банальным заданием –
сообщить о настроениях местного польского офицерства и генеральства и получить от пра-
вительства Польши в эмиграции инструкции и помощь. (Кстати, когда он вернулся во Львов,
то передал местной Армии Краевой помощь в сумме аж сто долларов. Но и их он выпросил
в посольстве Польши в Бухаресте, а не получил в Париже по распоряжению Сикорского.)

Еще о сказанном. Климковский в Париже встречался с военным министром гене-
рал-полковником Сонсковским, встречался с низовыми работниками правительства и штаба,
казалось бы, что этому наглому поручику еще надо? Тем не менее Климковский добивался
встречи именно с Сикорским и добился. Поэтому полагаю, что Климковский шел из оккупи-
рованной Польши еще с одним заданием лично к Сикорскому. И это было задание от немцев.

Далее, непонятно и то доверие, которое испытывал к Климковскому Андерс. Из книги
следует, что они не были знакомы до момента, когда Климковский осенью 1939 года стал
посещать Андерса в госпитале во Львове, не были они и родственниками. Но после выхода
обоих из советских тюрем в 1941 году Андерс немедленно делает Климковского своим адъ-
ютантом с невиданными полномочиями. Что их связывало? Климковский об этом тоже мол-
чит.

Но вернемся к Сикорскому. Надо учесть, что Сикорский еще с дореволюционных вре-
мен был достаточно крупной фигурой в тогда революционных кругах Польши, фигурой,
равной Пилсудскому и расходившейся с Пилсудским по вопросам статуса Польши: Пилсуд-
ский хотел видеть Польшу полностью свободной, а Сикорский – в составе Австро-Венгрии.
И во время Первой мировой войны Пилсудский создавал польские легионы, а Сикорский
вербовал поляков в австро-венгерскую армию. После оформления Польши в государство
Сикорский был и главнокомандующим польской армией, и премьер-министром, и военным
министром, но после фашистского переворота Пилсудского, который Сикорский поддержал
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без ожидаемого Пилсудским энтузиазма, отношения с Пилсудским обострились, и Сикор-
ский эмигрировал во Францию, поскольку стало ясно, что сторонники санации его убьют.

Нет сомнений, что он мечтал вернуться в Польшу, но как? В Польше у него не было
достаточно надежной поддержки – там власть надежно держали сторонники санации. Оста-
валось опереться на иностранные государства, тем более что Сикорскому нужно было на
что-то жить. СССР исключался, Франция была военным союзником Польши, и ей политиче-
ские катаклизмы в Польше не были нужны, тот же интерес был и у Англии, оставалась Гер-
мания, которая имела претензии к Польше в виде Данцига. Получается, что только Германии
не мешало иметь при себе какой-то противовес Пилсудскому в Польше. Как мне думается,
Сикорский еще в двадцатые годы установил «добрые отношения» с Германией, которые,
разумеется, могли прерваться в связи с войной Германии и Польши, но были восстанов-
лены после ликвидации немцами Польши как государства. Поэтому очень не исключено, что
Климковский помогал эти отношения Сикорского с немцами восстановить, посему и стал
доверенным лицом Сикорского. Возможно, Климковский помогал завести такие отношения
с немцами и Андерсу, в связи с чем этот «Штирлиц» завоевал и доверие Андерса.

В достоверности этой версии меня убеждает то, что Климковский всячески пытается
обелить Сикорского в Катынском деле, но сам об этом деле молчит, давая своим молчанием
понять, что польских офицеров в Катынском лесу расстреляли все же русские. А ведь Клим-
ковский не мог не знать, что это ложь!

В армии Андерса с самого начала служила масса офицеров, знавших, что не было ника-
кого расстрела польских офицеров НКВД весной 1940 года. Мало этого, в армии Андерса
служили и офицеры, которые не только видели всех расстрелянных немцами польских офи-
церов живыми в 1941 году, но и сами были расстреляны немцами в Катынском лесу, есте-
ственно, неудачно, – тот же сержант Пых.

Кроме этого, сообщение о том, что около 10 тысяч польских офицеров расстреляны,
и клевету о том, что это сделали русские, еще в начале декабря 1941 года принесли в штаб
Андерса помянутые выше немецкие курьеры во главе с поручиком Шатковским. Климков-
ский в книге сообщает массу мало относящихся к делу мелочей, но глухо молчит о деле,
которое уже тогда вызвало разрыв отношений Польши и СССР?! Как это объяснить? Ну
вот, к примеру, почему Климковский молчит и об этой «катынской» стороне миссии Шат-
ковского?

Ответ один: если бы Климковский об этой части миссии Шатковского написал, то к
самому Климковскому немедленно возник бы вопрос, а почему же вы с Андерсом молчали,
почему не предъявляли претензий к СССР в 1941 году? Почему начали вопить о смерти
своих офицеров как бы от рук большевиков только через два года – только тогда, когда о
начале этих ваших воплей поступила команда из Берлина?

Поскольку о Катынском деле по команде из Берлина завопило правительство Польши
во главе с Сикорским, то Климковский изворачивается и пишет, что виноват в том, что пра-
вительство Польши сразу же согласилось с немецкой клеветой и согласилось участвовать в
геббельсовском пропагандистском шоу, не сам Сикорский, а его военный министр Кукель.
Это Кукель, дескать, сделал заявление, поддерживающее немецкую клевету. Климковский
так передает слова Сикорского, якобы сказанные в беседе с ним: «Я должен это осуще-
ствить и сейчас предпринимаю в данном направлении определенные шаги. Разрыв отно-
шений с СССР является, собственно, результатом выходки – да, совершенно неразумной
выходки – генерала Кукеля. Получилось очень скверно. Но теперь уже ничего не поделаешь».

Да нет, не так все было. Как совершенно правильно написал в редакторском примеча-
нии А. Дюков, генерал Кукель 16 апреля 1943 г. опубликовал «Коммюнике в связи с герман-
ским заявлением об обнаружении массовых захоронений польских офицеров в Катыни», в
котором немедленно поддержал клевету Геббельса. Но на следующий день на заседании
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польского правительства было утверждено заявление к Международному Красному Кре-
сту с просьбой направить в Катынь делегацию для изучения того, как именно русские рас-
стреляли поляков.

Сикорский, как глава правительства, мог дезавуировать заявления своего министра,
даже если бы Кукель действительно выступил без согласия Сикорского. Премьер-министр
Сикорский мог не подписывать заявление к Красному Кресту от имени правительства
Польши, и, наконец, это не Кукель, а Сикорский начал давить на Черчилля, чтобы Англия
разорвала дипломатические отношения с СССР и, следовательно, военный союз с СССР.
Надо ли спрашивать читателей, в чью пользу был разрыв военного союза против немцев во
время войны, надо ли спрашивать, на кого работал Сикорский?

И надо ли сомневаться в том, что в начале июля 1943 года утонул Сикорский не в
результате несчастного случая, а в результате желания Черчилля?

У Климковского в доказательствах того, что Сикорский, дескать, никак не мог быть
связан с немцами и честно исполнял договор с СССР, имеется только факт того, что Сикор-
ский противился выводу армии Андерса из СССР на Ближний Восток в подчинение англи-
чан. Однако давайте рассмотрим, а кому было выгодно, чтобы поляки не уходили из СССР?
Давайте для этого встанем на место немцев. У них на Восточном фронте в 1942 году воевало
258 дивизий и 16 бригад (вместе с союзниками). Ну и что немцам были даже 3 польские
дивизии, и даже если бы и удалось подогнать эту банду в боевое соприкосновение с нем-
цами? Польские войска на передовой – это дырка в советском фронте, через которую немцы
без труда прорвали бы фронт. А в тылу СССР вооруженные поляки отвлекали определенное
количество советских войск, поскольку оставить их совершенно без контроля было опасно.

А если поляки уйдут из СССР? Военной силы они и у англичан не представят, но у
англичан масса войск была занята полицейскими функциями – предотвращением восстания
против англичан народов их ближневосточных колоний. Готов был восстать против англичан
Ирак, в Палестине евреи устраивали диверсии против англичан и ждали Гитлера, не спокоен
был и Египет. Поэтому англичане и не рассчитывали на поляков как на боевую силу против
немцев, англичанам нужны были поляки как оккупационные, полицейские войска – чтобы
пугать местные народы. Но разместив поляков в Ираке, Палестине и под Каиром, англичане
освобождали собственные войска для войны с Роммелем – с немецко-итальянской армией,
устремившейся к Каиру. А в этой армии было примерно 10 дивизий, и для этих 10 немецко-
итальянских дивизий усиление англичан на 2–3 дивизии имело очень большое значение. То
есть немцам было выгодно, чтобы поляки оставались на территории СССР. Вот Сикорский
с Климковским и добивались этого.

Думаю, что есть смысл пару слов сказать об участии польских войск во Второй миро-
вой войне.

В «бозе почившая» Британская империя должна была молиться на Черчилля. Каких
только войск он не собрал для ее защиты! В Африке и Италии с немцами и итальянцами дра-
лись на стороне англичан индийские, новозеландские, канадские, южноафриканские, фран-
цузские, марокканские, алжирские дивизии и многочисленные бригады чуть ли не со всего
мира. А в 1944 году Черчиллю удалось, наконец, сблизить с немцами и армию Андерса – в
Италии под Монте-Кассино на фронте наконец-то появились и две польские дивизии. Оце-
ните сроки – они ведь для Книги рекордов Гиннесса» – дивизии были сформированы уже к
декабрю 1941 года, а в первый бой вступили аж в марте 1944 года. И это во время войны.
Разумеется, в польской историографии этот бой поляков в Италии героизирован до крайних
пределов, поэтому я сошлюсь на оценки немцев.

Немецкий генерал К. Типпельскирх написал двухтомную «Историю Второй мировой
войны», естественно, у него подробно описаны и бои у Кассино. Типпельскирх подробно
описывает, как одна немецкая армия, растянувшаяся поперек Италии, полгода сдерживала
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наступление союзников, в том числе и в том месте, где они хотели прорваться к Риму – у
города и монастыря Кассино. Есть тут и про поляков. Причем аж два раза! Сначала он пишет:
«Справа к ней примыкал один корпус 8-й английской армии, который должен был наступать
по долине реки Лири и у высот Кассино, а рядом с ним занял исходное положение польский
корпус, получивший задачу продвигаться севернее Кассино». И далее: «Так как польскому
корпусу прорваться севернее Кассино не удалось, обстановка на этом участке оставалась
сносной. Американцы же и французы тем временем с исключительным упорством продол-
жали развивать наступление в горах Лепини превосходящими силами в северо-западном
направлении, выйдя благодаря этому не только глубоко во фланг 10-й армии, но одновре-
менно и в тыл 14-й армии, удерживавшей оборону вокруг плацдарма». Больше о поляках не
упоминается. Да, были поляки у Кассино, обеспечивали немцам «сносную обстановку».
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