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ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 

Деревенька паша Отрубнево Тверской гу-
бернии расположена в красивой местпо-
сти. И леса лиственные, хвойные и сме-

шанные, с полянками, перелесками, и речка рядом, неглу-
бокая, но чистая, с плесами. Земля же совсем плохая, 
постная, могла прокормить крестьянина только до пового 
года. Поэтому все мужчины, парни и даже мальчишки 
уходили до покоса в отход, на заработки. Женщины в де-
ревне сами управлялись по хозяйству: сеяли и рожь, и 
леи, сажали картофель. 

С десяти лет отец стал брать меня с собой на заработки. 
Собиралось пас пятеро-четверо взрослых и я. Ехали рабо-
тать в Московскую п Владимирскую губернии — крыли 
крыши дранкой. 

В нашей бригаде работал и мой родственник Арсений 
Алексеевич Лебедев. Был он человеком грамотным, очень 
вежливым, внимательным, даже застенчивым, и позже я 
никак не мог поверить в то, что за особую храбрость и;) 
войне с немцами в 1914 году получил он Георгиевски!* 
крест и дослужился до старшего уптер-офпцера. Отца 
тоже забирали на войну, и вернулся он, как и Арсешш 
Алексеевич, израненный. Я часто слушал, как они рас-
суждали: 

— У помещиков земли много, а у пас чуток. Мы ра-
ботаем на земле, а живем вон как бедно. Помещики же по 
работают вовсе, а живут богато. В городе тоже так. Рабо-
чие голодают — буржуи обжираются... 

Как живут в городе рабочие, я не знал, а вот про кре-
стьян и помещиков дядя говорил правильно. Я все тогда 
думал, как это у них ловко получается — никто не рабо-
тает, а живут богато. Откуда же они деньги берут? 
1* з 



Я спрашивал у Арсепия Алексеевича, по он усмехал-
ся: «Подрастешь — узнаешь». 

В школе об этом тоже не говорили. Там учили нас счи-
тать, писать. Учился я хорошо и очень любил школу. 
Особенно учительницу Марию Федоровну. Была она мо-
лодая и очень справедливая. Однако учиться долго мне 
не пришлось. Надо было помогать семье. Только окончил 
четыре класса, как за мной приехал из Питера дядя Гри-
горий, брат матери. Так я оказался в Питере его помощ-
ником. Дядя работал дворником в доме 33 по Вознесен-
скому проспекту (нытте улица Майорова). 

Обязанностей у меня, младшего дворника, было много. 
Я должен был содержать в полной чистоте двор и улицу, 
примыкающую к дому. Довольно быстро я научился так 
держать метлу, что даже на сухом тротуаре или мостовой 
подметал, не поднимая пыли. С дядей мы кололи дрова и 
относили их в пятьдесят квартир на этажи. В то время 
это тоже лежало на обязанности дворников. А так как 
тогда не было ни газа, ни центрального отопления, то 
дров приходилось заготавливать много. Поэтому наш ра-
бочий день длился не менее двенадцати — четырнадцати 
часов. 

В десять вечера я обязан был садиться в воротах и 
пропускать только жильцов дома, а если проходил кто-то 
чужой, то должен был узнать, к кому тот идет. Иногда 
мне перепадало две-три копейки «на чай». Если молодой 
человек шел с девушкой, то, бывало, получал и гривенник. 

Каждое утро я обязан был отдавать пятьдесят копеек 
городовому, причем независимо от того, сколько получил 
«на чай», а так как иногда чаевые были значительно 
меньше пятидесяти копеек, то приходилось добавлять 
деньги из своей зарплаты, которая составляла семь руб-
лей в месяц. 

Когда совершилась Февральская революция, улицы 
Питера преобразились. Люди шли с знаменами, транспа-
рантами, пели: 

Отречемся от старого мира, 
Отряхнем его прах с наших йог! 
Нам пе нужно златого кумира, 
Ненавистен нам царский чертог. 

Я стал бегать на митинги, слушать ораторов. Многое 
из того, что они говорили, было мне хорошо попятно, сам 



видел, как бедно живет рабочий люд в Питере, хотя тру-
дится с утра до почи. Видел, в каких шикарных дома* 
живут баре. На митингах говорили о том, что пора ОКОН-
ЧИТЕ» грабительскую войну, а землю раздать крестьянам. 

К этому времени я стал все чаще получать письма из 
дока. Меня просили вернуться, так как отец еще был па 
воине и хозяйство полностью развалилось. Если пе нако-
сим сена, писали мпе, пропадем вовсе. 

Летом 1917 года мне пришлось вернуться в деревню, а 
через некоторое время возвратился с фронта отец, ране-
ный и совсем больной. Он рассказал, что в Питере совер-
шилась Октябрьская революция и теперь у власти будут 
рабочие и крестьяне, а помещичью землю отберут и раз-
делят. И действительно, вскоре помещичья земля у нас в 
деревне была поделена между крестьянами. В апреле 
1918 года в деревню приехал Арсений Алексеевич. Он 
рассказал нам о тяжелом положении, которое сложилось 
после Октябрьской революции, о том, что буржуазия с 
помощью иностранных держав пытается задушить рево-
люцию и вернуть помещикам землю, а капиталистам за-
воды. 

Арсений Алексеевич сказал: 
— Я приехал сюда, чтобы набрать добровольцев для 

защиты Советской власти. Нам надо отобрать человек 
тридцать... 

Добровольцы нашлись сразу же, и даже больше, чем 
было нужно. Разве хотелось кому-нибудь отдавать обратно 
помещику землю и потерять надежду на хорошую жизнь, 
которую должны были построить рабочие и крестьяне под 
руководством своего, народного правительства? 

Я, конечно, тоже решил записаться. Для этого встал 
пораньше утром и вместе со всеми отправился на призыв-
ной пункт, который находился в Славской волости Ка-
ширского уезда Тверской губернии. 

Писарь, который регистрировал добровольцев, спросил 
у меня: 

— Сколько лет? 
— Семнадцать! 
— Уходи, мал еще... 
Пришел я убитый к Арсению Алексеевичу. Он посове-

товал пойти еще раз и сказать, что мне восемнадцать лет. 
Так я и сделал. 

— Сколько лет? — спросил писарь. 



— Восемнадцать... 
Он записал меня, выдал документы. Когда бумажка 

была в руках, я не выдержал и сказал ему, приготовив-
шись бежать: 

— А мне семнадцать... 
— Ну и черт с тобой... 
Так я до сих пор и числюсь по документам на год 

старше, чем есть. 
Когда пришел домой и сказал, что записался в добро-

вольцы и буду сражаться за землю и народную власть, 
бабушка и мачеха — в слезы. Потом собрали в дорогу, 
отец дал три рубля, свои сапоги, часы, и мы, тридцать 
парней во главе с Арсением Алексеевичем, двинулись 
пешком, тридцать пять километров, до Кимры-Савелова, 
где сели на поезд, и приехали в Москву. Разместили нас 
в Лефортовских казармах. Мне удалось устроиться на тре-
тьем этаже нар. Это было самое удобное место. Конечно, 
ни о каких матрацах, подушках или одеялах тогда и речи 
не могло быть. Спали на досках, прикрывшись шинель-
кой. Между досками были оставлены большие, в палец 
толщиной, щели, чтобы туда проваливались клопы. А так 
как их была тьма-тьмущая, то, понятно, хуже всех было 
тому, кто спал внизу. 

Через несколько дней нас переодели и зачислили в 
1-й Тульский добровольческий отряд. Начались занятия. 
Лас обучили, как заряжать и разряжать винтовку, на том 
учеба и закончилась. 

К концу мая — началу июня нашу роту в составе двух-
сот пятидесяти добровольцев под командованием Арсешш 
Алексеевича Лебедева отправили в Языковскую волость 
Тульской губернии на подавление мятежа, который, как 
рассказывал нам Арсений Алексеевич, вс-пыхпул гам по-
тому, что кулаки и зажиточные крестьяне не хотели отда-
вать излишки хлеба для голодного населения городов. 
Этим поводом воспользовались контрреволюционеры. Они 
организовали и вооружили банду, которая жестоко рас-
правилась с советскими работниками. Мы должны были 
разгромить банду, вывезти излишки хлеба и навести рево-
люционный порядок. 

Вот тут-то, в первой небольшой стычке с бандитами, 
когда стали стрелять, я испугался. Кругом свистят пули, 
кого-то ранило, тот кричит в беспамятстве. Я и стал па-
лить в воздух, совсем растерялся. 



Подбежал ко мне Арсений Алексеевич, схватил за ши-
ворот. 

— Беги в цепь! Убыо труса!!! 
Какая цепь? Что это такое? Я о пей и не слыхал ни-

когда... — Рой окоп! 
Какой такой окоп? Сказал бы — яму, я б и понял... 
Отделенный командир показал мне, как надо рыть 

окоп, так я от страха за короткое время в метр бугор на-
сыпал! 

В это время бандиты усилили обстрел. Я увидел, как 
наши побежали, и кинулся вслед за ними, на ходу бросив 
котелок и лопатку. Добежал до куста, сел за него и ду-
маю-; «Чего ж это я котелок бросил, а ложку пожалел? 
Без котелка на что она мне нужна...» 

Слышу, кто-то кричит: 
— Спасайс^ кто может! 
Выскочил я из-за куста, но меня задержал командир 

пулеметного взвода. 
— Держи ленту! 
Пулемет его затарахтел, бандиты, что бежали за нами, 

остановились, попадали. Когда же патроны кончились, 
командир приказал: 

— Вынимай замок! 
Какой такой замок? Я их только на амбарах и видел... 

Набросали мы с ним земли в короб, он вытащил какую-то 
железку из пулемета, закинул подальше в кусты, и мы 
с ним побежали. 

Через несколько минут видим, догоняют нас всадники. 
— Стой! 
Мы остановились... 
Было бы это чуть позже, когда я научился метко стре-

лять, я б их всех в минуту уложил из той винтовки, кото-
рая была со мной. Тогда же попали мы к бандитам в плеп. 

Разместили пас в сарае. Утром велели перейти в ко-
нюшню, которая отстояла от сарая метров на сто, а сами 
стали живым коридором между конюшней и сараем. Пока 
мы бежали сквозь строй, били нас чем попало. У меня до 
сих пор на лбу шрам. Кто-то здорово саданул железкой. 

Перегоняли из сарая в копюшпю и обратно утром и 
вечером и каждый раз били. Продолжалось это несколько 
дней. Иочыо солдаты постарше, поопытней, которые были 
среди пас, сговорились, убили часового, и мы убежали. 



Всю ночь пробирались стороной и часов через пять-гаесть 
добежали до города Черни. Туда же пришел латышский 
революционный отряд. Помшо, как поразили меня латыш-
ские стрелки спокойствием, дисциплиной. Тогда я еще не 
знал, какую большую помощь оказывали революции наши 
латышские братья по классу. 

Когда я снова попал в отряд, то винтовку мне не дали, 
а назначили в пулеметный взвод вторым номером. На-
значить назначили, а пулемета я не знал. Сказали, на-
учишься в бою... 

В одном из последних боев с бандитами я убедился, 
что за грозное оружие пулемет в умелых руках. На коло-
кольне засел пулеметчик противника и долго не под-
пускал наших. 

Подошла наша артиллерия, открыла по колокольне 
огонь, и все мимо, даже рядом снаряды не пролетают. 
Очевидно, артиллеристы были такие ж ^ как я пуле-
метчик. 

Тут выходит из толпы крестьян, которая наблюдала за 
боем,старичок. 

— Есть у кого коробок спичек? 
Коробок нашелся, оп перед глазами его повертел на 

оттянутой руке, что-то пошептал и подсказал артиллери-
стам, как надо стрелять. Действительно, третьим же сна-
рядом уничтожили пулемет. 

Потом я узпал, что старичок этот — бывший солдат-
артиллерист. С тех пор старался быть поближе к опытным 
нашим солдатам, учился у них. 

После того как мятеж был подавлеп, нас оставили по-
могать убирать помещичий хлеб. Вместе с крестьянами 
мы, кроме того, два-три раза в неделю в составе продотря-
дов выходили на железнодорожный путь, останавливали 
поезда и отбирали хлеб у мешочников. 

Сложное было то время. Сейчас, конечно, понимаешь, 
что, возможно, в чем-то был неправ, может, когда и обидел 
повинного человека. Но в то время главное было — полу-
чить хлеб для голодных городов. Мешочники же в основ-
ном были спекулянтами. Бедному человеку не на что ску-
пать продукты. Он сам сидел голодный. 

Проверка наша, понятно, была примитивной: руки бе-
'ые, нерабочие — буржуй, отдавай хлеб. Вшей нет, ру-

Оашка чистая — буржуй, отдавай хлеб. 
Так или иначе, а с каждого поезда удавалось нам сни-



мать тонны хлеба и другие ценности. Все это под усилен-
ной охраной отправляли в Питер и в Москву. 

К сентябрю весь хлеб с помещичьей земли был убраи 
и наш отряд вошел в 7-й Тульский добровольческий полк. 
Вскоре полк отправили на фронт в район города Лиски, 
где шли серьезные бои с бандами генерала Краснова. 

Здесь я принял свой первый настоящий бой, который 
запомнил на всю жизнь. 

Был я в тот день за пулеметом уже первым номером. 
Но вот что меия подвело: сзади стояла пушка-трехдюй-
мовка. Она бахнет — я голову в плечи и к земле. Только 
открою глаза, чтоб поглядеть, где противник, она снова 
бахнет — я опять к земле. Никак не мог понять, что это 
паши стреляют... поверх меня. Все казалось, противник 
но мне бьет. Арсений Алексеевич подбежал ко мне. 

— Огонь!!! 
А я противника не вижу, голова-то у земли. Куда стре-

лять? 
— Огонь!!! Убью... 
Поднял я голову от затыльника, смотрю, на нас идет 

цепь, открыл огонь. 
В этом первом бою я удивился, не почувствовав ника-

кой жалости к противнику, как в драке: или он тебя или 
ты его. 

Помню, как в районе Луганска первый раз в жизни 
мы увидели танк. Он не стрелял, а, видимо, пущен был 
беляками, чтобы нагнать на нас страху. И действительно, 
танкист нарочно наезжал танком на хаты, деревья. Толь-
ко треск стоял. Долго он нас гонял, пока кто-то из быва-
лых солдат не подорвал его гусеницу гранатой. Танк 
сразу же остановился. Мы подбежали к нему и что только 
не делали: и штыком кололи, и с близкого расстояния 
стреляли! Больше за всю гражданскую войну я танков 
не видел. 

Почти каждый день участвовали мы в боях. Началась 
зима. Стало еще тяжелее. Сейчас даже трудно предста-
вить себе, как это мы выносили такой холод и голод. Да-
вали нам в день сто граммов плохого хлеба и кое-когда 
приварок — жиденькую кашу на воде или суп. В основном 
же обходились хлебом и водой. Одеты были тоже хуже 
некуда. Кто в лаптях, кто в чувяках, шинелишки старые, 
худые, протертые. 



Хочется привести текст листовки, которую в те годы 
выпустило Политуправление республики, обращаясь к 
красноармейцам: 

«Береги одежду и обувь, красноармеец! Вся Россия 
раздета и разута. Враг-капитал окружил нас стеною, отре-
зал от остального мира, не дает наладить производства. 

Только победа, окончательная победа даст нам возмож-
ность пустить в ход фабрики и заводы, только после побе-
ды мы будем одеты и обуты как следует. 

Пока же нам всем приходится донашивать одежду и 
обувь. 

Запомни же твердо, красноармеец: па обновку до побе-
ды надежда плоха. 

Как ты ни плохо одет и обут, а все же ты одет и обут 
лучше других. Рабочий и крестьяпин страдают хуже 
твоего. Все, что у нас есть, мы отдаем первым делом 
Красной Армии. 

Береги же то, что у тебя есть. 
Чини старательно каждую прореху. Помни, что при-

ходится класть заплату на заплату. 
Ие бросай ничего, рваное отдавай в цейхгауз. Всякая 

тряпка, всякий отрезок кожи пригодятся: мы научились 
по нужде всякому хламу находить полезное применение. 

Помни, что бережешь свое, помни, что бережешь по-
следнее». 

Так вот лежишь в этой одежонке ночыо в окопе — 
дождь, весь промокпешь, к утру шипель замерзпет, тря-
сешься и думаешь: хорошо бы к деду сейчас па печку за-
браться! 

Но что интересно и о чем сейчас всиомипаешь с осо-
бой гордостью: ипкто в то время не жаловался, что тяжело, 
трудно. Я объясняю это отчасти тем, что мы, деревен-
ские и рабочие парии, всегда жили в полуголоде, по глав-
ное, конечно, велика была наша вера в необходимость за-
щиты завоеваний Советской властп. К тому времени мы 
уже знали, что белые возвращали землю помещикам, заво-
ды и фабрики капиталистам и зверски расправлялись с 
крестьянами и рабочими, которые посмели отобрать пх 
собственность: карательные экспедиции устраивали, мас-
совые порки крестьян, расстрелы рабочих. Беляки думали 
этим устрашить трудящихся, по достигали обратного. 

Особенно жестоко белые относились к красноармейцам 
добровольческих полков. Как правило, плена для них пе 



было. Их расстреливали иа месте, а иногда, вырезав на 
груди и иа синие красные звезды, отсылали обратно, рас-
считывая этим запугать нас. Однако это вызывало еще 
больший гнев, ненависть, а у более малодушных просто и 
страх попасть в плен. Поэтому все красноармейцы дра-
лись с большим ожесточением. 

В феврале срок пашего пребывания в армии истек. 
Добровольцев записывали только на шесть месяцев. Ко-
миссар день в день собрал нас на митинг и сказал: 

— Ну что ж, добровольцы, срок ваш кончился. Вы, 
конечно, можете уходить по домам. Спасибо за службу. 
Но кто понимает, что родная рабоче-крестьянская власть 
все еще находится в опасности и требует защиты, может 
остаться. Прошу поднять руки, кто согласен остаться. 

В секунду — лес рук!!! 
Не было среди нас пи одного человека, который бы по-

желал вернуться домой! 
В то время очень велика была роль комиссаров. Как 

правило, были они из рабочих или из солдат, прошедших 
серьезную политическую закалку. К этому времени мы 
уже знали о Ленине, о его речах, нисьмах, статьях в газе-
тах, где разъяснялись политика Советской власти, поло-
жение в стране, наши задачи. Каждое ленинское слово 
находило в нашей душе полный отклик. Вернуться домой 
зпачило бы предать наших отцов, матерей, сестер, кинуть 
их на милость мировой буржуазии. Да п самим ведь очень 
хотелось хорошей жизни. Она у нас связана была только 
с Советской властью. Одним словом, было за что сражать-
ся со «стоголовым гадом белогвардейщины>>. 

За время службы красноармейцы очень сдружились, 
стали понимать, какая это великая сила — солдатская вы-
ручка, привыкли последнее делить между собой. Мы на-
учились по-настоящему дорожить своим командиром, в 
бою познав, как велика его роль и для победы, и для со-
хранения собственных наших жизней. 

В марте полк под Гундоровкой вел особенно серьезные 
бои с бандами Краснова. К тому времени я был уже до-
вольно опытным пулеметчиком, поверил в сокрушающую 
силу своего оружия. 

Пулемет «максим» в гражданскую войну по праву был 
овеян легендами. В самом деле, один «макегш» в те годы 
мог задержать и задерживал наступление отряда в не-
сколько сот человек. 



Бывало, скачет кавалерия, сверкают па солнце клин-
ки, но лошади не добегают до пулеметчика сто — сто 
пятьдесят метров, становятся на дыбки, не идут дальше, 
поворачивают пли вертятся на месте: то ли боятся, то ли 
чувствуют смерть, видят огонь... 

«Максим» делает в минуту четыреста — пятьсот выст-
релов. Так что храбрый пулеметчик может нанести про-
тивнику большие потери. 

Самый страшный враг пулеметчика — артиллерия. 
В первом бою, когда лег я за пулемет, кричит мне 

Арсепий Алексеевич: 
— Огонь! 
Протарахтел несколько мипут, он подает другую 

команду: 
— Хватит... 
Понимаю, что артиллерия засекла меня и сейчас будет 

бить но тому месту, где пулемет, зная, что там залегла 
и цепь. 

В Великую Отечественную войну пулемет «максим» 
сыграл немалую роль. Он бьет точнее автомата. На Кур-
ской дуге, когда я уже комапдовал 6-й гвардейской ар-
мией, был случай, когда пулеметчик (все его по-
мощники были убиты), ведя прицельный огонь, уничто-
жил в балке до трехсот гитлеровцев. 

Несмотря на то что мпого лет я занимался пулеметом, 
кончил специальную школу, но научиться отлично стре-
лять, к моему стыду, так и не смог. Бывали случаи только 
на «удовлетворительно», хотя из пистолета стрелял отлич-
но и даже держал второе место в тридцатых годах по всей 
Красной Армии. Наверно, для каждого вида оружия, что-
бы стрелять па «отлично», нужна не только большая тре-
нировка, но и особые склонности. 

...Под Гундоровкой меня ранили и отправили в госпи-
таль, потом поехал в деревню долечиваться, но дома ба-
бушка, отец, мачеха и я заболели тифом. Отправили мепя 
в тяжелом состоянии в больницу Вознесенья. Сквозь за-
бытье услышал, как врач сказал медицинской сестре: 

— Этот готов. Выноси в мертвецкую. 
Помню, что у меня не было сил сопротивляться. По-

думал: часом раньше, часом позже, но, видно, конец. Од-
нако сестра подошла ко мне и, наверно, почувствовала, 
что я пе холодный, а, наоборот, чересчур горячий, принес-
ла мокрую простыню, обернула меня в нее раз, другой, 



я и пришел в себя, стало мне лспе , а потом дело пошло 
на поправку. 

Пробыл я в деревне до сентября 1919 года и снова в 
полк. Оттуда меня отправили в Саратов на курсы крас-
ных командиров. Делалось тогда это без особых приготов-
лений. Наш старшина Бышев стал перед строем и сказал: 
«Кого буду выкликать, выходи с вещами строиться». Ког-
да все вышли, скомандовал: «Направо шагом марш!» 

На курсах меня зачислили в пулеметную школу. По-
скольку «максим» я знал, пострелял из него достаточно, 
направили не в роту «максимистов», а в роту «кольти-
стов» — изучать пулемет «кольт». 

Общевойсковых командиров в этой школе готовили 
шесть месяцев, пулеметчиков — десять, а артиллеристов — 
год. 

В Саратове мы поучились недолго — школу нашу пере-
вели в Новочеркасск. Поскольку железнодорожный транс-
порт был перегружен, пошли мы в Новочеркасск из Сара-
това пешком, а это ни много ни мало около восьмисот 
километров! 

Хорошо шли! Был такой приказ: в каждом селе или 
хуторе — винтовки «на плечо» и обязательно с песней. 
Идем, пятьсот — шестьсот парней, будто и не устали, де-
вушки смотрят, улыбаются... 

Правда, был тут непредвиденный случай. В Ростовской 
области около станицы Витякинской есть хутор Краснов-
ка. Я, когда в нем и позже бывал, всегда улыбался: «Про-
пади ты пропадом!» Дело в том, что этот хутор растянул-
ся вдоль реки на двадцать пять километров. А приказ есть 
приказ. Вот и надо было идти двадцать пять километров 
с песней, держать винтовку в положении «на плечо». По-
потели мы тогда изрядно, но, правда, никто не роптал. 
Кто ж думал, что может быть такой хутор! 

В училище была исключительно высокая дисциплина. 
За все время моего обучения не помню, чтобы было хоть 
одно нарушение или ЧП. Занимались мы по десять часов 
в день: восемь часов военной и два общеобразовательной 
подготовки каждый день и один раз в неделю два часа 
танцы, тоже как обязательный предмет обучения. 

Сейчас кажется даже чудным: кругом война, голод, 
разруха, а будущих красных командиров, которые пе сего-
дня-завтра отправятся сражаться с белыми, учат бальным 
танцам по всем правилам хореографии. Учил танцам нас 



старичок, который потрясал всех тем, что, постелив себе 
на лысииу носовой платок, поставив па него полный ста-
кан воды, танцевал гордо, плавно. При этом хоть бы раз 
капля пролилась! 

На курсах уделяли много внимания военной выправке. 
Дело тут не в фасоне, выправка придавала общую красо-
ту человеку. Ну какой же ты краском, если ходишь опу-
стив голову, согнув плечи, волоча ноги! В этом смысле и 
сейчас в армии делается много: каждый знает, что после 
армии приходят ребята более подтянутыми, спортивными. 
К сожалению, проходит некоторое время и эта выправка 
порой исчезает. Такую память об армии следовало бы со-
храпить иа всю жизнь... 

Кроме старичка преподавала танцы женщина средних 
лет, красивая, строгая, изящная. Она водила пас на прак-
тику в медицинское училище, которое находилось как раз 
против нашей школы. Учились там больше девушки. Од-
нажды, как всегда, пришли мы туда на танцы. Мне уже 
давно правилась одна девушка, и я по всем правилам, 
которые вдолбил нам старичок, пригласил ее на вальс. 
В этот вечер она казалась мне особенно красивой. На ней 
было новое белое шелковое платье чуть ли не до полу. Во 
время вальса ко мне вдруг подходит нага дежурный, пзви-
няетсй перед девушкой и говорит, что меня требует к себе 
преподавательница танцев. 

Я подошел к ней, она смотрит в сторону. 
— Товарищ курсант Чистяков, вы в хорошем обще-

стве тапцевать не можете. Вы свободны... 
Поверпулся я и ушел, не понимая, в чем дело, и, ко-

печио, очень расстроился. 
Наутро вызывает меня к себе наш командир роты, 

бывший штабс-капитан старой армии. 
— Товарищ курсапт, разве можно сапоги дегтем ма-

зать, когда на бал идете! Все платье девушке перемазали. 
А тем более она дочка пашей преподавательницы танцев... 

Иа следующем уроке танцев я подошел к преподава-
тельнице, хотел извиниться, но она даже говорить со мной 
не стала. 

В то тяжелое для страны время очень много внимания 
уделялось подготовке красных командиров. В училище 
нас прилично кормили, спали мы не на нарах, а на кой-
ках, носили сапоги и ботипки с обмотками. Все коман-
диры училища, включая и его начальника, были из офи-



деров старой армий. Оии хорошо знали службу, любили се 
и всеми силами старались привить это нам. 

Только непосвященному человеку может показаться, 
что воинские уставы — формалистика, на самом же деле 
каждый параграф устава — это концентрат опыта многих 
поколений военнослужащих, достающийся порой ценой 
крови. Каждый параграф, например, даже то, как дер-
жать винтовку, передает новому поколению наиболее ра-
циональный опыт прежних. Солдат, который хорошо, с 
пониманием, усвоит уставы, в большой степени облегчит 
себе службу не только физически, но и морально. 

Очень многому научили нас наши командиры. Только 
позже я смог оцепить решительность Владимира Ильича 
Ленина, который смело привлек к службе в Красной Ар-
мии десятки тысяч офицеров. Мне хочется напомнить его 
слова: «Вы слышали о ряде блестящих побед Красной Ар-
мии. В ней работают десятки тысяч старых офицеров и 
полковников. Если бы мы их не взяли на службу и не за-
ставили служить нам, мы не могли бы создать армию» 

Понятно, пе все старые офицеры оправдали доверие, 
некоторые перебежали па сторону белых, по те, что оста-
лись, честно служили Советской власти. В течение многих 
лет мне пришлось сталкиваться со старыми офицерами, 
которые учили меня, были моими командирами, и о боль-
шинстве из них я вспоминаю с глубокой признательно-
стью за хорошую науку. 

Конечно, по духу своему новая армия в корне отлича-
лась от старой. Да и не могло быть иначе. В Красной Ар-
мии не стало антагонистического классового расслоения, 
которое существовало между барами — командирами и 
«холопами» — солдатами, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

И здесь снова хочется вспомнить о комиссарах-комму-
нистах, роль которых в те годы была огромна. В «Ин-
струкции для комиссара полка в действующих частях», 
принятой в 1919 году, говорилось: «Комиссар полка яв-
ляется политическим и нравственным руководителем сво-
его полка, первым защитником его материальных и духов-
ных интересов. Если командир полка является главою 
полка, то комиссар должен быть отцом и душою своего 
полка...» 

1 В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 39, стр. 313. 



Школу я окончил в первой десятке. Нам выдали 
командирский оклад, обмундирование. 

На выпускном вечере начальник школы, бывший под-
полковник старой армии, сказал много напутственных 
слов о службе и, между прочим, посоветовал, как надо ве-
сти себя в общественных местах. Он говорил и о выправ-
ке, и о вежливости, и о выдержке командира, о том, что 
девушкам не нравятся скупые и неряшливо одетые, и под 
конец добавил: 

— Если зашли в театр, ходите не по-одному, а по-ие-
сгсольку, в дверях не толпитесь, подождите, пока все ся-
дут, и тогда только входите. Разговаривайте пегромко, 
но с усмешкой и браво. Тогда все девушки обратят 
па вас внимание, да и публика подумает: «Вот это 
командиры!» 

По существовавшим тогда правилам командирами взво-
дов нас пе ставили до тех пор, пока мы не пройдем ста-
жировку. 

Я попал на стажировку в запасную бригаду к началь-
нику пулеметной роты бывшему штабс-капитану Соцкому. 

Он очень вежливо припял меня и сказал: 
— Я вижу, старшина, что вы хорошо окончили школу 

и, конечно, зпаете устав лучше мепя. Так что прошу вас 
об одном — чтобы был порядок в казармах, в столовой, 
повсюду. 

Действительно, уставы я знал. Казалось, делаю все 
как надо. Командую день, другой, на третий появляется в 
казарме Соцкий. Вынул белый чистый посовой платок и 
провел пм под нарами, под матрацами. На моих глазах 
платок стал серым. 

Уходя, Соцкий заметил: 
— Наведите порядок. 
Кажется, сделали все, что надо, вымыли под нарами д > 

такой чистоты, что платочек у Соцкого, сколько ни три, 
останется белым. Выбили матрацы. 

Через несколько дней снова зашел Соцкий. Под пары 
и под матрацы даже не заглянул, а нашел новые наши 
промашки и уже строже спросил: 

— Старшина, когда наведете порядок? 
Так повторялось раз пять, а потом пришел и сам пока-

зал нам, как падо наводить порядок, предметно поучив, 
что следует знать уставы не только на словах, но и уметь 
их с умом выполнять. 



В один из августовских дней 1920 года подходит ко 
мне командир 1-го пулеметного взвода, бывший унтер-
офицер старой армии Боков. Мы с ним очень дружили, 
хоть было в то время Бокову больше сорока лет. 

— Ванька, пойдем со мной. 
— Куда? 
— Собирай вещи, пойдем. 
Был он человеком очень опытным, и я его во псом слу-

шался. Вещички собирать недолго —две рубашки да пара 
портянок. Пришли мы с ним на пристань Ростова-на-
Дону. Там к нам подошел Соцкий, выдал проездные доку-
менты, деньги, и мы отправились в Азов. Только на при-
стани я узнал, что направляют нас командирами пулемет-
ных взводов в 124-й стрелковый полк 14-й дивизии имени 
Степина. Дивизия переправлялась па Кубань для уничто-
жения банды Хвостикова, бывшего царского офицера, опи-
равшегося на наиболее зажиточные слои казачества. Но 
там мы повоевали недолго, и нас направили в Нагорный 
Дагестан громить банды имама Гоцинского. 

Революция в национальных районах встретила особен-
но много трудностей, которые придали ей более затяжной 
характер. Это было связано с отсталостью местного насе-
ления, малочисленностью промышленного пролетариата. 
Прикрывая свою классовую цель лозунгом защиты нацио-
нальных интересов, эксплуататорская верхушка нерусских: 
национальностей повсеместно выступала против социали-
стической революции. На национальных окраинах нахо-
дили прибежище изгнанные из центра контрреволюцион-
ные силы. Здесь они формировали свои «национальные» 
полки. Империалисты, используя это обстоятельство, все-
ми силами помогали «национальным буржуазным прави-
тельствам» оружием, обмундированием, деньгами. 

Пролетарская революция на Тереке развивалась тоже 
в сложных условиях. Князья, помещики, кулаки, духовен-
ство, используя то обстоятельство, что в Дагестане был 
очень пестрый национальный состав населения, к тому же 
часто настроенный против русских чиновников, стреми-
лись направить эту вражду и против Советской власти. 
Казачья и горская контрреволюция создала так называе-
мое терско-дагестанское правительство, которое поставило 
перед собой задачу добиться того, чтобы Терская область 
была отделена от Советской России. Им удалось сформи-
ровать довольно сильные отряды, возглавляемые опытны-
2 И. М. Чистяков 17 



ми офицерами, и даже вызвать с фронта части «дикой 
дивизии» и некоторые казачьи полки. 

1 марта 1918 года в Пятигорске открылся Второй 
съезд народов Терека. От имени трудящихся Осетии, че-
ченцев, ингушей, балкарцев, казаков и иногородних съезд 
провозгласил Советскую власть на Тереке. В Порт-Петров-
ске (ныне Махачкала) рабочие и солдаты создали Военно-
революционный комитет. Буржуазные националисты Даге-
стана во главе с имамом Гоцинским па своей чрезвычай-
ной сессии объявили о непризнании Советской власти и о 
том, что отныне в Темир-Хан-Шуре (с 1922 года Буй-
накск) будет монархия во главе с имамом Гоцинским. 
Однако Военно-революционный комитет ввел в Темпр-
Хан-Шуру отряды из городской и горской бедноты, и 
имам Гоцинский ушел со своими бандами в горы. 

До Порт-Петровска ехали, а оттуда в Темир-Хаи-Шуру 
сорок пять километров пешком. Навстречу нам шли ра-
неные красноармейцы. Спрашиваем: 

— Как воюете? Что за противник? 
— Камнями быот... 
— Что это за война камнями? 
Только потом мы узнали, что банды Гоцпнского зама-

нивали наши войска в ущелья, а сами, забравшись на-
верх, пускали оттуда камни. Те, падая, увлекали за собой 
другие — каменная лавина обрушивалась на красноармей-
цев. Многие погибли в горах от камней. 

Позже приехали инструкторы и научили нас, как спа-
саться от этой беды: следовало лечь, прижавшись к осно-
ранию скалы, камни тогда пролетали пе задевая. 

Это была очень тяжелая война! Оборвались там с ног 
до головы. Горные тропы в несколько дней приводили в 
негодность нашу плохонькую обувь. Правда, мы скоро на-
шли выход: стали обертывать ноги войлоком и закручи-
вать его проволокой. Мучило бездорожье. Вооружение, 
боеприпасы, продовольствие в горы можпо было перево-
зить только на ишаках, а ишаков было мало, так что ору-
жие чаще несли на себе, а продовольствие оставляли вни-
зу, поэтому были, попятно, всегда голодные. Худо было и 
то, что, если уж ранили в горах, пиши пропало: никто 
тебя там ие найдет, не окажет помощи. 

Банда Гоцииского, хорошо вооруженная английским 
оружием и направляемая, как я уже говорил, из-за рубе-
жа, творила страшные зверства. Всякими хитроумными, 



коварными приемами бандиты старались захватить в плен 
красноармейцев, связывали их и, поставив на колени ли-
цом к восходу солнца, резали, как скот. 

Командир одного из отрядов Гоцинского заявил на-
чальнику гарнизона крепости Ботлих, что они хотят пе-
рейти на нашу сторону и желают сдать оружие. Их впу-
стили в крепость, но вместо того, чтобы сдать оружие, 
бандиты перерезали всех, кто там находился, поскольку 
были вооружены лучше и значительно превосходили гар-
низон числом. 

В середине зимы получили мы приказ уничтожить 
противника, который, по имеющимся у командования све-
дениям, должен был на рассвете выступить из аула Гир-
гибиль. Чтобы лучше выполнить поставленную задачу, мы 
решили установить два пулемета на площадке, которая 
находилась на тысячу метров ниже того места, где распо-
лагался наш отряд. Спускались на канатах иочыо. Тем-
нота такая — подойди, бей по уху, не увидишь кто. 
Страшно, конечно: сорвешься — и конец. Но ничего, два-
дцать четыре человека во главе с комбатом Короваевьтм 
благополучно спустились. Установили пулеметы. Стало 
рассветать. Лежим около пулеметов, ждем, когда начпет 
выходить из аула противник. Есть хочется, терпенья пет. 
Вдруг слышим командир взвода, наблюдавший в бинокль, 
говорит: 

— Овец из аула выгоняют. Давайте чесанем по ним, 
есть больно охота. Парочку хоть... 

Подошел командир батальона. 
— Ни в коем случае! Себя обнаружим. 
Овцы скрылись за поворотом горной дороги. 
Бандитов так мы и не дождались. Заняли аул, по их 

и там найти не смогли. Только потом узнали, что они, 
вывернув шубы мехом наружу, встали на руки, сгруди-
лись гуртом и таким образом вышли из аула. 

С кое-кого из нас дознание снимали: как это так мы их 
проморгали! Дознание дознанием, а сами себя мы казнили 
не знаю как, ведь могли бы из двух пулеметов положить 
всех! 

Я уж говорил, что мы сильно голодали в горах. Поели 
даже всех ишаков. Молодые, они на вкус хорошие, а вот 
старые — никуда. Однажды кто-то из красноармейцев 
принес колоду с медом. Все мы набросились па мед, на-
елись, а минут через двадцать криком кричали от боли в 



животе. Нельзя было, оказывается, после голодовки есть 
мед. С тех пор я его видеть не могу. 

К весне с помощью вооруженных отрядов горской 
бедноты, рабочих Порт-Петровска, руководимых Во-
енно-революционным комитетом, банды Гоцинского были 
разбиты и в Дагестане установилась Советская власть. 

В апреле 1921 года вызывают меня в штаб 14-й диви-
зии к председателю комиссии по борьбе с дезертирством. 

— Из Ростова есть донесение, что вы дезертировали 
из своей бригады, объясните, как оказались в Дагестане. 

Только при разборе дела я узнал, что нас с Боковым 
послали сюда по особому приказу как наиболее опытпых 
командиров-пулеметчиков, уже участвовавших в боях, а 
в Ростове об этом, оказывается, не все знали. Кто-то и ре-
шил, что мы дезертировали. 

Так или иначе, отправили нас обратно в Ростов. Про-
был я там до конца мая, когда меня назначили команди-
ром взвода охраны эшелона штаба фронта, который пере-
езжал из Ростова в Тбилиси. Мы приняли все возможные 
меры, чтобы успешно обороняться от бандитов, которых 
к то время было очень много. Дорога прошла благополуч-
но. Однако в Тбилиси свалила меня малярия. Не помню 
уж, как попал в госпиталь. Когда очнулся, увидел, что 
соседи мои на полу мертвые — в то время малярия была 
страшной болезнью и унесла много жизней моих товари-
щей, особенно тех, что попали в новые для себя климати-
ческие условия. 

После выздоровления получил я назначение в 37-й 
стрелковый полк. Думал, заеду далеко, а приехал в город 
Темир-Хаи-Шура, который хорошо знал. 

Как только мы, группа молодых командиров, прибыли 
в часть, нас принял командир полка Трубаров, военком 
Абакумов и начальник штаба Киселев. Они расспросили, 
откуда мы родом, где воевали во время гражданской вой-
ны, где учились, есть ли настроение служить в армии. Мы 
и не думали возвращаться домой, хотя была такая воз-
можность. Кругом еще много врагов, зпачнт, впереди мно-
го боев. 

Через каждые восемь месяцев полк уходил в лагеря. 
Располагались в старинных крепостях, построенных еще 
в начале прошлого века. Одна из них занимала около 
двух тысяч квадратных метров и была обнесена кирпич-
ной стеной толщиной в два и высотой в три метра. Жизнь 



паша шла там очень напряженпо. Восемь часов занятии, 
тактические учения, стрельбы. Час или два отводились 
на строевую подготовку, а вечером для повышения обще-
образовательного уровня командиров занимались еще два 
часа. 

В то время уделялось исключительное внимание само-
подготовке командиров. Знания наши были много ниже 
среднего. Поэтому тянулись мы к знаниям изо всех сил. 
Учили русский язык, математику, географию, историю, 
как школьники. Это всячески поощрялось высшими 
командирами, многие из которых сами показывали нам 
в этом пример. 

Душой нашего полка стал новый комиссар И. В. Льдо-
ков, бывший ленинградский рабочий, коммунист с большим 
опытом. Тактично, мудро умел он выявлять нужды людей, 
так что каждый из нас всегда чувствовал его поддержку 
и заботу. 

Часто И. В. Льдоков собирал нас и рассказывал о том, 
как все еще сильна в горах власть шариата. Чтобы про-
буждать классовое сознание горцев и активизировать их 
борьбу за новую жизнь, мы вместе с комиссаром ходили 
по аулам, беседовали с жителями, которые всегда относи-
лись к нам хорошо, угощали кто чем мог. 

Начало двадцатых годов было довольно сложным пе-
риодом для молодой Красной Армии. Кончилась граждан-
ская война, укрепилось международное положенпе СССР. 
Появилась возможность перевести Красную Армию и 
Флот на мирное положение и сократить расходы на их 
содержание. Но несмотря на невероятные трудности вос-
становительного периода, Советское государство делало все 
необходимое для повышения могущества своих Вооружен-
ных Сил. Очень много внимания уделялось вопросам ук-
репления воипской дисциплины. Дело в том, что у част!! 
красноармейцев и даже командиров остались дурные пе-
режитки. 

Немало тогда было сквернословов. Это даже казалось 
иным своего рода шиком, лихостью. Вроде бы чем крепче 
человек ругается, тем больше он на виду, о нем говорят 
даже с некоторой долей восхищения: «Вот это дает при-
курку!» 

С этой пакостью надо было кончать. Но как? Тогда мы 
и придумали: с каждого, кто хоть раз выругается, будем 



Орать штраф — червонец. Если же выругается покрепче — 
три червонца. На скопленные деньги покупали табак, а 
если набежит побольше, то саноги наиболее в них нуж-
дающимся. Так мы успели купить лишь несколько пар 
сапог, после чего ругань резко сократилась. 

Был у нас командир взвода Жорин, кубанский казак, 
лихой кавалерист, начальник разведки в годы граждан-
ской войны. Все знали, что Жорииа можно послать на са-
мое рискованное, опасное для жизни дело. 

Однажды прихожу утром в команду, все спят. При-
казал дежурному поднять, а он отвечает: 

— ОНИ не встанут. 
— Как так не встанут? 
— Они все пьяны. 
— Кто ж паиоил? 
— Жорин. 
— Где командиры? 
— Тоже спят. 
Я знал, что был у Жорина друг среди местного насе-

ления, который гнал вино. Видимо, он от души препод-
нес четверть Жорину, а тот, понятно, угостил своих. 

Что было делать? Пулеметная команда в то время 
подчинялась непосредственно командиру полка. Я по-
ехал в штаб, вернулись мы с комиссаром полка. Он по-
журил нас, дал тем, кто пил, по три наряда вне очереди. 
На том тогда дело и кончилось. 

Даже в то время этот случай был, конечно, серьез-
ным нарушением. Да, нелегко было готовить армию, ос-
нованную на строжайшей дисциплине, глубоких знаниях. 
А делать это надо было. Мы помнили указания В. И. Ле-
нина о том, что, пока существует империализм, нельзя 
забывать о грозящей нам опасности. Кроме того, дума-
ли мы тогда и о мировой революции, о том, что нам при-
дется идти на помощь братьям по классу в других стра-
нах. В клубе нашем даже висел лозунг «Даешь мировую 
революцию!», который мы понимали как вполне конкрет-
ное дело недалекого будущего. 

У меня в подразделении были красноармейцы раза в 
два старше, чем я. Когда я обращался к ним, они докла-
дывали по уставу и на мое приветствие отвечали: 

— Здравия желаем, товарищ командир! 
Потом же, после занятий, на отдыхе, говорили мне 

ласково: 



— Сынок, не волнуйся, мы тебя не подведем... 
Тогда кадровые красноармейцы служили два года, а 

«территорпальники» в течение пяти лет ежегодно призы-
вались па сборы. В стране, обескровлепной гражданской 
войной, трудно было отрывать мужчин на два года от 
работы в сельском хозяйстве или промышленности. 
Они и служили «по-милицейски»: сначала три месяца, 
а затем по одному месяцу в году, неподалеку от 
дома, таким образом получая необходимую военную 
подготовку. 

Вообще же люди собрались тогда у нас удивитель-
ные. Каждый был чем-то оригинален, например коман-
дир взвода Вася Ходаренко. Никто в трудную мппуту не 
мог придать столько бодрости людям, как он. Кто-ни-
будь попросит его: 

— Вась, сделай умную физиономию... 
— А теперь испуганную... 
— Радостную давай... 
Люди хохотали до упаду, усталость будто рукой сни-

мало. Это был удивительный талант комика. 
Постепенно в полк стали приходить командиры, окон-

чившие военные учебные заведения. Жизнь налажива-
лась, дисциплина укреплялась, создавался хороший, 
дружный, работоспособный коллектив. 

Надо сказать, что за время многолетней службы, осо-
бенно в годы Великой Отечественной войны, мне очень 
везло па хороших товарищей, хороший коллектив. 

В 37-м стрелковом полку я прослужил пятнадцать с 
половиной лет и прошел путь от командира взвода до 
командира полка. На моих глазах мужала, росла, крепла 
Красная Армия. 

Сейчас молодым людям даже трудно представить, как 
мы жили в начале двадцатых годов. Красноармеец дол-
жен был получать в день фунт хлеба, но ему выдавали 
только двести граммов, потому что остальные двести от-
числялись детским домам. В то время все мы видели, как 
страдают дети. На вокзалах, па базарах толпы оборван-
ных голодных ребятишек, потерявших родителей, отбив-
шихся от дома. Страна делала все возможное, чтобы об-
легчить участь детей, поэтому и красноармейцы стойко 
переносили полуголодную жизнь. Вволю поели крапивы. 
Наварят ее полный котел, бросят туда кружку крупы 
или кукурузной муки, вот и приварок. 



Я, командир, как и мои подчиненные, в то время хо-
дил в лаптях. Гордо ходил! Наган на одном боку, поле-
вая сумка на другом — девушки смотрели! Приходишь 
в казарму, скорее лапти в воду, знаешь, что старшипа 
строгий. Красноармейцам говорил: 

— Кто лапти раньше пяти дней износит, новые да-
вать не буду — топчитесь по лужам. 

И правда, идем строем, а как увидим лужу, все в нее 
гуртом — потопчемся, лапти намокнут, значит, не рас-
трескаются раньше времени, дольше прослужат. 

В пулеметной роте было шесть командиров: кохман-
дир роты, политрук, заместитель командира роты и три 
командира взвода. На всех у нас была одна пара сапог. 
Брали мы самый большой размер, чтобы подошли всем. 
Составляли график, когда кому в них идти в город. 

Как-то пришла моя очередь на сапоги. Пошел я гу-
лять в город, вдруг догоняет меня вестовой. 

— Товарищ Чистяков, вас срочно требует командир 
дивизии. Он на плацу. 

Бегу. Волнуюсь: что случилось? Подбегаю к коман-
диру дивизии, докладываю. 

— Товарищ Чистяков, я слыхал, ты здорово барыню 
пляшешь. Выходи на соревнование. 

К этому времени на плацу собралось много народу. 
Играл оркестр. Я пошел плясать. Барыня — не фокстрот: 
на месте топтаться, обняв девушку. Тут есть строжай-
шие правила: если твой партнер выплясывает одно ко-
лено, ты должен другое и пи в коем случае пи разу 
не повторить ни его, ни себя. Я знал в то время много 
таких колен. Плясали по тридцать — сорок минут, кто ко-
го перепляшет не повторяясь. Если уж не знаешь, что 
еще придумать, выходи из пляса. Азартное было дело и 
для тех, кто пляшет, и для тех, кто смотрит. 

В тот день я все-таки выплясал первое место и полу-
чил за это осьмушку табаку, которую мы тут же всю и 
раскурили. 

22 января 1924 года наш драмкружок давал в полко-
вом клубе для жителей города и близлежащих аулов 
спектакль под названием «Старый быт». Показывали мы 
в нем городовых, купцов, бар, которые издевались над 
простыми людьми. Пьеса и исполнение, понятно, были 
не на большой высоте, но тогда и такое дело казалось 
дивом. В зале не раз раздавались проклятья в адрес экс1 



плуататоров п даже слышался плач, так близко к серд-
цу" принимали люди все, что происходило на сцене. 

В середине спектакля вдруг на сцену поднялся 
И. В. Льдоков. 

— Товарищи, — сказал он, — вчера скончался вели-
кий вождь трудящихся Владимир Ильич Ленин... 

В эти тяжелые для Родины дни очень много команди-
ров, политработников, бойцов вступили в партию боль-
шевиков. Каждый из нас понимал, что ныне ему надо 
работать еще лучше, что ответственность за судьбу стра-
ны для каждого пз нас после кончины В. И. Ленина воз-
росла. Подал заявление в партию и я. 

В 1924 году командовать 37-м стрелковым полком при-
был Мартьян Иванович Петров, молодой, энергичный, 
грамотный. Он служил вольноопределяющимся в старой 
армии, а после Октября сразу же встал на службу ре-
волюции. 

Командир полка был требователен к своим подчинен-
ным, но никогда не переходил на крик, не унижал их 
достоинства. В трудную минуту первым помогал, умел 
выслушать человека, понять его. 

Был Мартьян Иванович Петров прекрасным спортсме-
ном. Мы всегда любовались, когда он занимался на гим-
настических снарядах. Отлично владел стрелковым ору-
жием и лично научил меня хорошо стрелять из нагана. 

Комиссаром полка был у нас Александр Иванович 
Борисов. Бывший рабочий, он служил в Красной Армии 
с момента ее создания. После гражданской войны окон-
чил Военно-политическую академию. Борисов проводил 
огромную организаторскую и политико-воспитательную 
работу, особенно по вопросам воспитания сознательной 
дисциплины у личного состава. Комиссар постоянно напо-
минал нам, командирам, что дисциплина в Красной Ар-
мии должна строиться совсем на иных основах, чем в 
старой армии. Сознание, что ты воюешь за правое дело, 
придает человеку богатырские силы. 

Из комбатов полка особенно выделялся Филинп Ни-
колаевич Ромашкин. До империалистической войны ра-
ботал он учителем. В царской армии за исключительную 
храбрость в бою его произвели в подпоручики, хотя на 
вид он не производил впечатления «героя». С первых дней 



революции Филипп Николаевич добровольно перешел на 
сторону красных и провоевал всю гражданскую войну. 

Он мне рассказывал, что во время боев с Махно попал 
в плен вместе со своим командиром. Когда их привели 
к Махно, тот приказал: «Кто из вас командир, выходи!» 
Ромашкин вышел. Махно посмотрел на него удивленно. 
«Ты командир?» — «Да, командир отделения». Махно не 
поверил. Как рассказывал тогда Ромашкин: «Съездили 
мне по роже пару раз и отпустили...» 

На один из первомайских праздников в полк приехал 
командир дивизии Д. Атаев и новый комиссар. Когда был 
построен полк и они обходили строй, комиссар увидел 
Ромашкина. Обнял его, расцеловал при всех и рассказал, 
как Ромашкин вышел вместо него к Махно. 

В 1936 году мы с Филиппом Николаевичем разлучи-
лись. В 1939 году я приехал с Дальнего Востока в Моск-
ву в командировку. Зашел в ресторан Дома Красной Ар-
мии пообедать и вдруг вижу за столом в углу знакомую 
фигуру. 

— Ромашкип! Филипп Николаевич! 
Настроение у него было подавленное: сообщил мпе, 

что по неизвестным причинам увольняют его из армии. 
Я был тогда членом Военного совета при Наркоме 

обороны К. Е. Ворошилове. Пошел в управление кадроз, 
рассказал, что зпаю Ф. Н. Ромашкина с 1921 года. И по-
скольку у меня имелась в дивизии вакантная должность, 
попросил отпустить его ко мне. В Управлении кадров со 
мной согласились. Я забрал его с собой на Дальпий Во-
сток, а затем мы вместе с ним провоевали всю Отечест-
венную войну. 

Мпого лет подряд с 1925 года был я председателем 
призывной комиссии. В те годы ребята особенно охотно 
шли служить в армию. И если по той пли иной причине 
призывника в армию не брали, дело доходило до слез. 
В школу краскомов на одно место было десять — пят-
надцать желающих. И красноармейцы и командиры поль-
зовались у народа огромным авторитетом. Приходило в 
те годы в армию до шестидесяти — семидесяти процен-
тов неграмотных ребят, которые даже не могли распи-
саться. За них расписывался старшина, пли сами они ста-
вили кресты. Армия давала им грамоту, часто и специаль-
ность. 



Поначалу было трудио. В армии же распорядок. Не 
что хочу, а что приказано. Много мук со строевой подго-
товкой, и особенно, если относиться к ней свысока: зачем, 
мол, она нужпа в наш век техники? 

А ведь без строевой подготовки не обойтись, пока 
есть армия. Строевая подготовка необходима, чтобы вы-
работать у человека ловкость в движении, смекалку, сно-
ровку, умение четко среагировать на приказание началь-
ника. 

Я иногда сяду на лавочку на бульваре, погляжу на 
прохожих и всегда определю, служил ли человек в армии. 
Если ставит ногу правильно, голову держит красиво, зна-
чит, прошел армейскую подготовку. Сто раз, паперно, 
старшина приказывал: «Голову держи выше!» Хочешь 
не хочешь, а отвыкнешь ходить вяло, расхлябанно. 

Чем лучше подготовлен солдат или офицер в строевом 
отношении, тем дольше и лучше ои воюет. Если уме-
ет он ловко сделать в нужный момент перебежку, пере-
ползание, правильно держать оружие, то ему легче не 
только перенести многие тяготы боя, но и сохранить се-
бе жизнь, выйти с победой. 

Да, поначалу многим бывает трудно в армии, но йо-
том привыкают. И ведь почти нет случая, чтобы кто-то 
вспомнил годы службы нлохо. Наоборот, чем дальше, 
тем теплее вспоминается... 

Ребятам двадцатых годов легче было привыкать к рас-
порядку, но в главном им было труднее: у них не было 
образования. Общая эрудиция дает человеку в армии ог-
ромные преимущества. 

Глубоко убежден в том, что паша сегодняшняя моло-
дежь не только грудью встанет на защиту своего социа-
листического отечества, если появится в том нужда, но 
будет воевать лучше, чем мы. 

...Я уже говорил, что в двадцатых-тридцатых годах в 
армии была очень хорошо налажена командирская под-
готовка. Командиров посылали на всевозможные курсы, 
в академии, учили их по обычной школьной программе. 
Во всех полках были кружки, где изучалась история 
гражданской войны, организация армий капиталистиче-
ских государств, новая техника, разбирались различные 
военные операции. В полках, в дивизиях, в гарнизонах — 
всюду были военно-научные кружки, которые помогали 
командиру учиться творчески мыслить. 



В тс годы, как, наверно, многие помнят, большое вни-
мание уделялось военной подготовке населения через раз-
личные кружки. Командиры принимали в этом деле са-
мое серьезное участие. 

В 1927 году все мы приступили к изучению книги 
Б. М. Шапошникова «Мозг армии». Человек исключи-
тельно высокой эрудиции, Б. М. Шапошников сделал сво-
ей книгой для нашего военного просвещения очень много. 

Командиры, сами учась, привлекали к учебе и своих 
жен. В то время командиры не имели права жениться без 
разрешения командира полка. Препятствием к женитьбе 
было только одно обстоятельство: у командира Красной 
Армии жена не должна быть из сословия бывших эксплуа-
таторов. 

Однажды мой товарищ Лобачев сказал мне, что хочет 
жениться на девушке Тане. Милая, симпатичная, была 
она из крестьянок. Получил Лобачев разрешение от ко-
мандира полка. Пошли мы втроем в загс. Женщина, что 
регистрирует браки, протягивает Лобачеву книгу. 

— Распишитесь. 
Он расписался. Женщина дает книгу Тане. 
— Распишитесь. 
Таня молчит, застыла. 
— Распишитесь... 
Девушка покраснела, чуть пе заплакала. 
— Я неграмотная... 
Пришлось ей поставить три крестика. 
Незадолго до войны мне снова довелось встретиться 

с Лобачевыми. Таня к тому времени уже имела высшее 
образование, закончила исторический факультет универ-
ситета. 

В 1924 году и меня, командира пулеметной команды, 
послали учиться во Владикавказ на командирское годич-
ное повторное отделение, чтобы мог я получить среднее 
военное образование. Эта школа дала мне очень много, 
особенно по общеобразовательной подготовке. Все «пов-
торники» сдали там экзамены за семь классов. Это было 
для нас большой победой, так как в основном набор был 
из людей, имеющих официально за плечами три-четыро 
класса. 

Когда я, окончив учебу, прибыл в полк, то получил 
назпачение на должность командира 3-й стрелковой роты, 
а потом снова 3-й пулеметной команды, которой коман-



довал шесть лет. За все эти годы на проверках получал 
неплохие оценки, что было для меня самой большой на-
градой. 

В пулеметной команде тогда служил командиром изво-
да ныне прославленный Герой Советского Союза генерал-
полковник Иван Ильич Людников. 

До сих пор, когда встречаемся, оп становится по стой-
ке «смирно» и докладывает, прежде чем расцелуемся: 
«Товарищ начальник пулеметной команды, командир взво-
да Людников...» 

В 1927 году командование направило мепя в Москву 
па трехмесячные курсы «Выстрел», где мы изучали 
стрельбу из пулемета по воздушным целям. Во все боль-
шем количестве в армиях капиталистических государств 
начали появляться самолеты, летали они певысоко, а зе-
нитных пушек еще не было, так что мы учились стрелять 
по ним из пулемета. 

Через три года я снова оказался на курсах «Выстрел», 
но уже годичных. Посылали туда командиров с таким 
расчетом, что после окончания курсов они будут назначе-
ны на более высокую должность; посылали и тех, кто уже 
назначен, но не имеет соответствующих знаний. 

Преподавательский состав на курсах «Выстрел» был 
исключительно сильный, и особенно «стрелкачи», как их 
называли. Среди них был ученый с мировым именем — 
Николай Михайлович Филатов, один из основоположников 
научной теории стрельбы из стрелкового оружия в России. 

Вскоре после возвращения с курсов я был назначен 
начальником пулеметных сборов 13-й дивизии, куда соби-
рались все пулеметчики 9-го стрелкового корпуса. Как-то 
к нам приехал командир корпуса легендарный Е. II. Ков-
тюх. 

Он был пулеметчиком еще в старой армии, получил 
там чин прапорщика, знал это дело прекрасно и поэтому 
был особенно требователен на проверках к пулеметчи-
кам. Все отстрелялись хорошо. Ковтюх поблагодарил нас, 
а потом снял перед строем с руки золотые часы и пода-
рил их мне. Затем сказал: 

— Дай-ка я постреляю. 
Стреляет первый раз. 
— Неуд! 
Второй. 
— Неуд! 



Третий. 
— Неуд! 
Ковтюх совсем расстроился. 
Я сказал: 
— Вы, товарищ комкор, не так держите затыльник 

пулемета. 
— А как надо? 
Я показал. Дело в том, что пулеметы у нас были ста-

рые, разболтанные и стрелять из них надо было, при-
способившись определенным образом, не налегая на за-
тыльник. Только тогда можно было рассчитывать на по-
падание. Ковтюх обиделся: 

— Чего ж ты мне раньше не сказал... 
В другой раз нам от комкора здорово попало. Тогда 

много внимания уделялось стрельбе по летящим шарам, 
ибо развивалась, как я уже говорил, авиация. Стреляли 
мы по шарам здорово, но Ковтюх, когда приехал, прика-
зал: 

— Завтра три роты назначьте стрелять по наземным 
целям. По первому упражнению десять патронов одна оче-
редь, поразить две мишени. 

Л всего их было семь головных по фронту десять мет-
ров. Утром стали стрелять, и все три роты дали «неуд». 
Собрал всех командиров Ковтюх и отчитал: 

— Эх вы, вояки, по шарам в небе стреляете, а па 
земле не можете попасть по мишени! 

Мы тогда сильно огорчились: да, действительно про-
шляпили, увлеклись. Поняли тогда, что к моде надо отно-
ситься разумнее, и начали наверстывать упущенное. 

Осенью пас проверял командующий Северо-Кавказ-
ским военным округом Н. Д. Каширин. Он поставил за-
дачу двум пулеметным ротам, в каждой из которых было 
по двенадцать пулеметов, поразить закрытые цели и по-
резать колючую проволоку. Мы ее так очередями пореза-
ли, что хоть на машине езжай, а за стрельбу по закры-
тым целям получили «хорошо». 

К тому времени у нас командиром дивизии был уже 
Казанский. Вежливый, грамотный командир, хороший ме-
тодист, в Коммунистическую партию вступил еще до ре-
волюции, будучи офицером старой армии. Он знал, что 
я хорошо стреляю из нагана, и иногда говорил: «Ну, Чи-
стяков, становись, кто кого обстреляет». 

Начинали мы стрелять, и каждый раз у меня при нем 



получалась неудача. В чем дело, понять не могу! Будто 
заколдовывал он меня. Даже на соревнованиях в его при-
сутствии давал я хуже результаты. Дело дошло до того, 
что я попросил Казанского не приходить на соревнова-
ния, если я стреляю... 

В 1932 году меня назначили заместителем командира 
полка по строевой части, а несколько позже я сдал экза-
мены и начал заочно учиться в академии имени Фрунзе. 

У ГРАНИЦ ЗЕМЛИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

В 1936 году наш полк перевели в Белорус-
ский военный округ на границу, а меня направили на 
Дальний Восток командиром 275-го стрелкового полка 
92-й стрелковой дивизии. Прибыл я в Хабаровск в ав-
густе, явился к начальнику управления кадров полков-
нику Алексееву. Он сразу огорчил меня, заявив, что на 
мое место уже назначен другой, так как я хоть и пе 
по своей вине, но прибыл позже назначенного срока. 

— Можем предложить должность командира десантно-
парашютного полка, — сказал Алексеев. 

У меня екнуло сердце. Я не только ни разу не пры-
гал с парашютом, но даже и не видел, как это делали дру-
гие. Понятно, я отказался. 

Алексеев сказал: 
— Тогда пойдем к Блюхеру. 
Герой Перекопа, Волочаевки, Спасска, Василий Кон-

стантинович Блюхер в то время был командующим Осо-
бой Краснознаменной Дальневосточной армией. Я пред-
ставился ему, объяснил, почему не могу согласиться на 
должность командира десантно-парашютного полка. 

Блюхер улыбнулся. 
— Ты ж еще совсем молодой. Прыгнешь, если захо-

чешь... 
Потом подумал и предложил мпе должность началь-

ника оперативного отдела штаба 92-й стрелковой дивизии. 
Место, где располагался штаб дивизии, было очень 

красивое. Между сопок, которые назывались Три Сестры, 
протекала река. Сопки были покрыты лесом, диким вино-
градом, лимонником. Чуть ли пе каждый день эти Три 
Сестры представали перед нами в новом наряде: сегодня 



в розовом, завтра в красном, синем или голубом уборе — 
это зацветали какие-то кустарники. Цвета становились 
то яркими, то блеклыми, это зависело и от освещенно-
сти. После дождя «сестры» стояли блистая, будто упи-
занные бриллиантами. Осенью они тоже радовали нас яр-
кими, сказочными красками. 

В этих местах, как мы говорили, дождь идет одип 
раз: начинается он в мае, а кончается в августе. Причем 
к августу разражаются такие ливни, что смывает и доро-
ги, и мосты — не проехать, не пройти. Сапоги, если оста-
вить на два дня без ухода, покрываются зеленью. 

Но зато осень — октябрь, ноябрь — тут солнечная, су-
хая. Рыбалка, охота в это время превосходные. В реках 
много рыбы, в лесу, в степи масса диких коз, фазанов. 

Раньше я никогда не работал в штабе, а теперь приш-
лось осваивать эту науку. Она показалась мне чрезвычай-
но интересной: приходилось разрабатывать во всех под-
робностях тактические и показные учения, которые про-
водились довольно часто. 

В это время японская военщина то и дело разжигала 
конфликты на границе, да и вся политика японского им-
периализма была направлена на то, чтобы отторгнуть 
Дальний Восток от Советского Союза. 

У наших границ в захваченной японцами Маньчжу-
рии появлялись все новые и новые войсковые части, 
строились казармы, аэродромы, железные и шоссейные 
дороги. 

Командующий В. К. Блюхер поставил перед нами за-
дачу — добиваться того, чтобы в любую минуту каждое 
подразделение могло быстро выступить, сосредоточиться 
в незнакомом районе и успешно вести бой. 

Он говорил: «Надо больше тренироваться в сложных 
условиях на внезапных действиях, каждый раз в новых 
районах... Чем труднее сейчас выполнять огневые зада-
чи, тем легче мы будем поражать противника в настоя-
щем бою... Надо запомнить, что никогда нельзя смяг-
чать условия боевой работы». 

Командиром 92-й стрелковой дивизии был комдив 
Л. М. Гавро. Венгр по национальности, старый член 
большевистской партии. Под его руководством я и разра-
батывал тактические и показные учения, которые прохо-
дили в условиях зимы и лета в равнинной и горно-лесис-
той местности. 



Начальник 3-й пулеметной команды И. М. Чистяков (в центре) со 
своими подчиненными А. Д. Шевчуком (слева) и И. К. Демичевым 
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Особое внимание уделяли мы отработке вопросов обо-
роны в горах, штурма господствующих над местностью 
высот, с которых противник мог метким огпем закрыть 
выход в долины, расчленения при появлении авиации и 
так далее. 

Бездорожье, почти полное отсутствие населенных 
пунктов затрудняли учения и требовали от нас полного 
напряжения моральных и физических сил. 

Однажды после окончания очередного учения комдив 
Гавро сказал мне: 

— Поедем на охоту. 
Я обрадовался. Сильно мы устали после учений, хо-

телось отдохнуть. Приехали, вышли из машины. Комдив 
палкой раздвинул кусты. 

— Вот что... Будешь тут, Чистяков, полком коман-
довать... 

Каким полком? Где командовать? Ничего вокруг, кро-
ме кустов да травы и бурьяна... 

Однако комдив не шутил. Пришлось принять полк, па 
голом месте строить временное жилье, столовую и ко-
нюшню. Красноармейцы рыли землянки, ставили навесы. 
Натаскали камней, сделали казарму на пятьсот человек. 

Осенью стали прибывать лошади. И вдруг ударили 
сильные морозы. Лошадей укрывали на ночь своеобраз-
ными попонами, сплетенными из камышей, но они все 
равно мерзли. Приходилось делать так: когда ночыо бы-
ло особенно холодно, я шел к секретарю комсомольской 
организации полка Спиридонову, будил его: «Подпнмай 
комсомол...» 

Он уже знал, для чего. Садились наши комсомольцы 
ночью на лошадей и гоняли их несколько часов, чтобы 
те согрелись. Принимались все меры, чтобы спасти лоша-
дей, и надо сказать, что ни одна из них не пала. 

В то время на Дальний Восток в армию, особенпо на 
границу, отбирали наиболее подготовленных, грамотных 
молодых людей. Как правило, это были рабочие парни. 
Деревенским с лошадьми было легче, они их зналп с дет-
ства, а городские поначалу терялись: мотнет лошадь голо-
вой — парень в сторону. Потом, конечно, привыкли. 

Постепенно полк обживался на новом месте. К весне 
случилась у нас беда: стали красноармейцы болеть цин-
гой. Однако, как только появилась растительность, мы 
цингу быстро ликвидировали: варили щи из листьев ви-
3 И. М. Чистяков п о 



иограда и лимонника, а когда появился дикий чеснок, то 
и вовсе поправили дело. 

Питание у нас вообще-то было неважное, но очень 
спасала рыба. Осенью но реке шли кета и горбуша ме-
тать икру, и мы тогда делали большие запасы. Как-то 
удалось купить ульи с пчелами, двадцать семь штук. Ме-
ду с тех пор в полку было вдосталь, ели досыта и всех 
угощали, хотя я лично по-прежнему не переносил даже 
его запаха. 

В августе 1937 года 92-ю стрелковую дивизию прове-
ряла весьма авторитетная комиссия из Москвы. К нам 
в цолк приехал для проверки боеспособности и боевой 
подготовки председатель комиссии командарм 2 ранга 
Л. И. Седякии. 

Сразу по приезде он спросил меня: 
— Полк боеспособен? Может занять границу но тре-

воге? 
— Да. 
Он достал предписание закрыть по тревоге госгра-

ницу. 
— Объявите тревогу номер два. 
Горнист сыграл тревогу. Понятно, что мы много раз 

проводили тренировки, поэтому каждый боец, каждый 
командир точно знал, куда ему следует бежать, что де-
лать, куда стрелять. Всюду по направлению к границе 
были провешены вехи, которые каждому указывали путь. 

Через несколько минут Седякин, не видя движения, 
спрашивает: 

— Где полк? 
— Ушел. 
— Куда? 
— На границу, как вы приказали. 
Видимо, он усомнился. Попросил коня. Сели мы с ним, 

поехали. Седякин убедился, что все сделано согласно 
приказу и в минимальный срок. Он похвалил командиров, 
даже попросил объяснить, как это им удалось так быст-
ро выполнить задачу. 

На следующее утро приказывает: 
— Командирам сдать зачет по физической подготов-

ке. Первое упражнение — конь. Вы идете первым. Про-
шу переодеться и на плац. 

В то время мне было тридцать шесть лет, сил еще 
было много. Прыгаю первый через коня. Командиры за 



мной. Потом па турнике — я первый, командиры за мной. 
Прошло неплохо. 

— Стрелять из пистолетов. Вы, командир полка, пер-
вый. 

Выхожу: бах-бах-бах. «Отлично». 
— Пусть стреляют командиры батальонов. 
Все стреляют на «отлично». 
На другой день мы преодолевали штурмовую по-

лосу, бегали кросс. В полку много внимания уделялось 
физической подготовке. Все легко пробегали по двенад-
цать километров в час. Поэтому и физо сдали на «от-
лично». 

Проверил Седякин у нас тактику и тоже остался до-
волен. 

Хорошей сдаче инспекторской проверки полком, как 
мне кажется, способствовало то, что мы очень много вре-
мени уделяли подготовке командного состава, причем ни-
когда начальники не подменяли подчиненных и стара-
лись очень тактично направлять их работу. 

Кстати говоря, такое положение особеппо ценил 
К. К. Рокоссовский. Оп не раз подчеркивал, что подмена 
подчиненных начальником — вредный, плохой прием. Это 
не только подрывает авторитет подчиненного, но и ли-
шает его инициативы, ответственностп, препятствует ро-
сту людей. Через некоторое время после инспекторской 
вызвал меня к себе новый командир ДИВИЗИИ полковник-
Смирнов: 

— Читай... 
«Командира 275-го стрелкового полка майора Чистя-

кова освободить от занимаемой должности и назначить 
командиром 105-й стрелковой дивизии. Нарком К. Воро-
шилов». 

Как же мне не хотелось уезжать из своего полка! Да 
и боязпо было идти на дивизию. 

Я понимал, что приказ есть приказ, по все-таки ре-
шил поехать к члену Военного совета армии дивизион-
ному комиссару Гуляеву. Сказал ему, что не хочу пока 
уходить из полка, и попросил, если можно, меня там оста-
вить. 

— Посиди, я сейчас приду... 
Через некоторое время возвращается с начальником 

штаба 1-й Краснознаменной армии комкором Г. М. Штер-
ном. 



— Вот он, товарищ Штерн, хваленый майор Чистя-
ков, не хочет командовать дивизией, и все... 

— Он, видимо, все с точки зрения «полегче»... Вы при-
каз читали? 

— Читал. 
— Езжайте. 
Поехал я в штаб 105-й дивизии принимать дела. 
Деревня, где расположился штаб, стояла на голом 

месте у реки, даже сопки были здесь пустые, безлесые. 
Граница от штаба дивизии находилась в пяти — семи ки-
лометрах, а на некоторых участках и ближе. Размещены 
полки были плохо. Некоторые подразделения не имели 
даже землянок, бойцы и командиры жили в «лисьих по-
рах». Мне очень повезло, что в дивизии оказались пре-
красные командиры полков. Правда, все они были пол-
ковниками, а я майором. Это положение создавало неко-
торое неудобство, но вскоре и мне было присвоено звание 
полковника. Как и прежде, дни проходили в напряжен-
ной боевой учебе. На границе становилось все неспокой-
нее. 

Много внимания уделял я вопросам размещения лич-
ного состава. Мы уже построили ряд хороших казарм, ког-
да в апреле 1938 года к нам в дивизию приехал Маршал 
Советского Союза Василий Константинович Блюхер. 
Маршал в казармы не пошел, а попросил меня отвезти 
его в 314-й полк, ближе к границе, где люди жили еще 
в «лисьих норах». 

Вышли мы с ним из машины. Кругом степь, только 
трубы из земли торчат. 

— Где же полк? 
— В «лисьих норах». 
— А ну, сыграй «тревогу». 
Только раздались первые звуки трубы, как красно-

армейцы и командиры из-под земли, словно суслики, по-
выскакивали и вмиг построились. 

Блюхер схватился за живот и стал хохотать. Действи-
тельно, зрелище было очень смешное, как в сказке — 
богатыри вставали из-под земли. Командовал этим пол-
ком полковник Ласкин. Он и доложил командующему 
как положено. 

В. К. Блюхер приказал загнуть фланги, попросил при-
нести ему табуретку, сел на нее и просто, доходчиво рас-



сказал, что происходит сейчас в мире, ответил па воп-
росы, а потом добавил: 

— Вижу, товарищи, что жизнь у вас плохая, по, по-
верьте, пока помочь вам ничем не могу, так что потер-
пите... 

Все командиры и красноармейцы знали эту черту 
Блюхера: он никогда не сулил, не обещал, если в бли-
жайшее время не мог делом подтвердить слова. 

Затем Блюхер скрупулезно обследовал работу пол-
ка, приказал совершить марш по сопкам, потом отправил-
ся на стрельбище. Полк выполнил все задачи хорошо. 

Через месяц на окружной партийной конференции 
Блюхер поставил 314-й полк в пример, а потом сказал: 

— Слово имеет командир сто пятой стрелковой диви-
зии Чистяков. 

Я даже привстал от неожиданности. Не собирался 
выступать. О чем буду говорить? 

Пока шел к трибуне, Блюхер шепнул: 
— Расскажи, как командуешь дивизией... 
Я и рассказал о тех трудностях, с которыми мне, как 

молодохму командиру соединения, приходилось сталки-
ваться, особенно при размещении войск. Сложность 
командования дивизией состояла и в том, что в ее состав 
входили укрепрайоны, часть которых располагалась не-
посредственно у границы. Рассказал и о том, какие ме-
роприятия мы проводим по усилению постоянной бое-
готовности, особенно частей, расположенных у границы... 

Между тем обстановка на границе все накалялась. 
Чуть ли не каждый день японцы нарушали наши рубежи. 
Было такое ощущение, что они вот-вот перейдут в на-
ступление. Нас информировали о том, что японцы подтя-
гивают к границе все больше и больше войск, создают 
сильную группировку. 

Начали боевые действия японские милитаристы пе на 
том участке, где стояла наша дивизия, а в двухстах кило-
метрах южнее, в районе озера Хасан. Они хотели, как 
говорится, штыком проверить нашу готовность к отпору. 

Рано утром 29 июля два японских отряда внезапно 
напали на отделение советских пограничников и захва-
тили высоту Безымянная, но тут же были отброшены. 
Через день японцы при поддержке артиллерии крупны-
ми силами захватили высоты Заозерная и Безымянная. 



Четыре дня длился бой у озера Хасан. Захватчики 
были разгромлены, д И августа военные действия закон-
чились. 

Наша дивизия в эти тревожные дни была приведена 
в полную боевую готовность, ожидая приказа двинуться 
на помощь своим соседям — защитникам Хасана. Но до 
этого дело не дошло. 

105-й стрелковой дивизией я прокомандовал три года, 
а затем получил приказ о назначении заместителем коман-
дира 39-го стрелкового корпуса. 

Командовал 39-м корпусом комдив В. Н. Сергеев. Еще 
до первой мировой войны окончил он школу прапорщи-
ков, прошел всю мировую войну, а потом сражался за 
Советскую власть на гражданской. 

Очень любил комдив пить чай, но только из самова-
ра. Когда приезжал в полк, всегда спрашивал: «Чай 
есть?» — «Есть». — «Из самовара?». Если не из самова-
ра, отказывался. Так вот постепенно во всех полках заве-
ли самовары. Заваривал чай он всегда сам и делал это 
так торжественно и аппетитно, со значением, что всем не 
терпелось поскорее попробовать напиток. Все мы знали 
также, что чаепитие будут сопровождать интереснейшие 
истории из времен его службы в старой армии, которые 
комдив мастерски рассказывал. Все они были поучитель-
ны, причем никогда не повторялись! 

Бывало, намерзнешься, устанешь, промокнешь за де-
сять — двенадцать часов учений. Как же хорошо после это-
го попить чайку, послушать интересные рассказы! 

Был Сергеев человеком очень простым, душевным. 
К нему, командиру корпуса, любой подчиненный мог об-
ратиться, получить совет, помощь. 

Штаб корпуса стоял в селе, которое на две части рас-
секала река, петлявшая между сопок. Названия у сопок 
были очень интересные. Например, три крутые сопки на-
зывались Каюк. Спускаться с них было настолько труд-
но, что после многих несчастных случаев население опа-
салось туда ходить. Одна из сопок называлась Сонькина 
Шапка. 

Я как-то поинтересовался, отчего произошло такое на-
звание. Старожилы объяснили мне, что когда-то сорвал-
ся с этой сопки мальчишка Сенька. Мальчишку долго ис-
кали, по так и не нашли, только шайку его и подобрали. 
Куда ж делся мальчик? Может быть, в полынью попал, 



а может, звери утащили. Так пли иначе, осталась вот 
Сенышна шапка. 

Была тут и сопка, которую называли Марьины Груди. 
Когда-то в давпие времена служил тут начальник укреп-
ленного района, который любил ходить на эту сопку гу-
лять с женой Марией, женщиной, видимо, не из худень-
ких. Солдаты — народ на слово меткий. 

В корпусе я прослужил недолго. Вскоре меня вызвал 
к себе новый командарм генерал М. М. Попов и предло-
жил создать во Владивостоке военное училище. Я с ра-
достью согласился, ибо я любил работать с молодежью, с 
теми, кто начинает свой путь. Мпе казалось, что смогу 
подготовить хороших командиров. 

Дали нам для училища бывшие казармы царской ар-
мии па Второй речке — пригороде Владивостока. Два ме-
сяца день и ночь оборудовали мы казармы. Хотелось со-
здать максимально хорошие условия для учебы и быта 
будущих курсантов. 

Первый набор сделали из военнослужащих, прослу-
живших в армии год или полтора, в основном из сержан-
тов и старшин, с образованием не ниже восьми классов. 
В то время с восьмиклассным образованием было не так 
уж много людей, по с меньшим образованием в училище 
мы не могли принимать, так как с каждым днем в армию 
приходила все более сложная техника. 

Откровенно говоря, мы не думали, что сразу посып-
лется к нам так мпого заявлений. Мы получили две тыся-
чи восемьсот заявлений, а должпы были отобрать только 
тысячу восемьсот человек. Ребята буквально плакали, 
когда мы им отказывали. Я воспользовался разрешением 
вышестоящего начальства и зачислил десять процентов 
сверх штата. Парни пришли отличные! Учились с боль-
шой охотой, со всей ответственностью, поппмая задачу, 
которая перед ними стояла. 

Уже через год паше училище по боевой и политиче-
ской подготовке заняло второе место по всей Красно:'] 
Армии (первое место было у Московского училища имени 
Верховного Совета РСФСР). 

В подготовке будущих командиров большое внимание 
уделяли мы полевой выучке. Старались выработать у кур-
сантов храбрость и находчивость. 

Раз как-то па з анятых но тактике и од л ел я курсап-



тов к реке, приказал переправиться на противоположную 
сторону. 

— Как? 
— Решайте сами. 
Забегали курсанты вдоль берега, кто-то сообразил на-

резать камыша, соорудили нечто вроде плотов и пере-
правились. 

Уже во время Великой Отечественной войны при фор-
сировании Днепра таким способом переправилась не одна 
тысяча человек... 

Особое внимание уделяли мы физической закалке кур-
сантов, для чего регулярно совершали длительные мар-
ши. В 1939 году Народный комиссар обороны маршал 
С. К. Тимошенко приказал выходить на десять дней в 
зимние походные лагеря. Это означало, что надо жить 
в палатках, большую часть занятий проводить в поле, в 
лесу. Был у нас там несчастный случай. Командир ба-
тальона сделал привал на подъеме в гору при морозе 
двадцать пять градусов, и люди стали застывать, потому 
что до привала сильно вспотели. Хорошо, что туда при-
ехал мой заместитель по строевой части полковник Ло-
сев, который тут же поднял людей, но все-таки без об-
морожения не обошлось. 

На празднике Великого Октября в 1940 году училище 
должно было участвовать в военном параде во Владиво-
стоке. Естественно, нам хотелось козырнуть строевой вы-
учкой, покорить жителей города умением ходить. Чтобы 
добиться еще большего эффекта, всем курсантам на сапо-
ги набили железные набойки. Оркестру я приказал: 

— Играйте тихо, когда пойдете по площади, чтоб ни 
одна дудочка не пискнула! 

Оркестранты все поняли, заулыбались. И действи-
тельно, когда пошли по площади, слышался только же-
лезный ритм шагов. 

Люди ахнули: 
— Вот это идут! Даже музыку забили! 
Командующий приказал: 
— Еще раз проведи! 
Снова пошли. И снова «забили музыку». 
Он, видимо, тоже не понял нашей хитрости и только 

сказал: 
— Вот это да! 
В конце 1940 года мне пришлось проститься с учили-



щем. Был получен приказ о назначения па должность 
командира 56-го корпуса в Харьковский военный округ. 
Перед отъездом собрал курсантов, чтобы попрощаться с 
ними, и сказал: 

— Желаю вам всем успехов, не сомневаюсь, что вы 
станете отличными командирами. 

И действительно, уже во время Великой Отечествен-
ной войны мне пришлось встретить не одного хорошего 
командира полка из выпускников нашего училища. Прав-
да, был и такой случай в районе Невеля. Никак один из 
полков не мог взять деревушку. Я решил, поеду-ка сам. 
Стал выяснять обстановку с командиром полка и в серд-
цах сказал: 

— Какой это чудак (я сказал тогда чуть покрепче) 
учил вас... 

Он, не смущаясь, ответил: 
— Вы, товарищ генерал. 
Было и такое дело... 
Итак, получил я приказ ехать в Харьков. Уже купил 

билет, но в это время приехал командующий армией Ан-
дрей Иванович Еременко. Я с ним случайно встретился, 
и пока мы разговаривали, к нам подошел генерал армии 
И. Р. Апанасенко, командующий Дальневосточным фрон-
том. 

— Товарищ Чистяков, я знаю, что вы собрались уез-
жать, но я вас временно задержу. Вы будете у меня по-
мощником в учениях с моряками. 

— Какой я моряк?! 
— Разработайте учения. 
— Я даже в морской карте не разбираюсь! 
— Научитесь. 
Пошел к товарищам в штаб флота, попросил помочь. 
Видимо, моряки чересчур постарались, и командую-

щему фронтом так понравилась разработка, что после уче-
ний он сказал: 

— Я тебя в Харьков не пущу совсем, останешься 
тут... 

Через два дня приказ. И стал я командиром 39-го 
стрелкового корпуса. 

В марте 1941 года командующим 25-й армией был 
назначен генерал-лейтенант Ф. А. Парусинов. Мне каза-
лось, что границу и службу я уже знал хорошо, и во вре-
мя оперативно-тактических занятий, посвященных при-



крытшо границы, я предложил свой вариант. Парусинов 
с ним пе согласился, и получилась у нас, как говорит-
ся, оперативно-тактическая неувязка. 

Ие знаю уж, с чьей помощью, но вскоре отправили 
меня учиться в Москву, в Академию Генерального штаба. 

Это было паканутте ЕЗеликой Отечественной войны. 

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ 

Академия Генерального штаба, куда я 
приехал учиться с Дальнего Востока накануне войны, 
находилась в Москве па улице Кропоткина. В то время 
в академии слушателями были, как правило, люди, имею-
щие боевой опыт гражданской и даже мировой войны, от 
командиров полка до командиров корпуса. 

Жили мы в общежитии на Серпуховке и, люди срав-
нительно молодые, образ жизни вели предельно аскети-
ческий. Понятно, каждый из нас был бы не прочь хоть 
немного развлечься, но учебная программа была столь па-
сыщепа, что у нас пе хватало времени даже сходить в 
театр. А ведь многие из пас были в столице впервые. 

Начальником академии был тогда генерал-лейтенант 
Е. А. Шпловскип. Еще до революции окончил он Акаде-
мию Генерального штаба, сражался на фронте в миро-
вую войну, а с первого дня организации Красной Армии 
служил в пей, обучая красных командиров военной нау-
ке. Было генерал-лейтенанту Шиловскому в то время за 
пятьдесят. Небольшого роста, подтянутый, вежливый, вни-
мательный в обращении. 

К тому времени у него имелось много трудов по опе-
ративно-стратегической подготовке и штабной работе, ко-
торые мы старательно изучали. Кроме того, начальпик 
академии сам вел кафедру оперативного искусства, глу-
боко и, можно сказать, артистично передавая пам свои 
знания. Шли мы на его лекции, как на праздник. 

Начальником нашего курса был комбриг Непарак. 
Я его зпал еще по совместной службе в 13-й Дагестан-
ской дивнзпн, где он командовал полком. 

Был он из шахтеров, требовательный, справедливый 
командир. Здесь, в академии, мы очень крепко чувство-
вали его требовательность, нередко получали от пего на-
гоняи, по всегда знали. ^то даже после крепчайшего на-



гоняя он может поставить самую высокую оценку, если 
она заслужена. 

...В воскресенье 22 июня, затаив дыхание, слушали но 
радио сообщение Советского правительства о вероломном 
нападении фашистской Германии на нашу страну. Пер-
вая мысль у всех: немедленно проситься в действующую 
армию, на фронт. Но нам вежливо разъяснили, что сна-
чала надо закончить учебу. Правда, некоторые были столь 
настойчивы, что партийное бюро вынуждено было разби-
рать их заявления и призывать к порядку: нельзя же под-
даваться только чувству. 

В первые же часы после начала войны всех слушате-
лей разбили на роты. Меня назначили командиром пуле-
метной роты, учитывая мое прошлое. 

На занятиях мы стали изучать опыт только что отгре-
мевших боев. 

Особое внимание в новой программе, по которой стала 
работать академия, уделялось ведению оборонительного 
боя, противовоздушной и противотанковой обороне. 

Несмотря на то что довелось мне учиться в Академии 
Генерального штаба короткое время, шесть-семь месяцев, 
она дала очень много, а одну из задач по противотанко-
вой обороне, которую решал в академии и за которую 
преподаватель поставил мне пятерку, я применил па Кур-
ской дуге, понятно памятуя истину: не придерживаться 
правила, как слепой стены. 

Все полевые занятия по тактике проводились в райо-
не Химки или Кунцево. Поскольку заселены эти места 
довольно густо, все наши учения проходили при актив-
нейших зрителях — мальчишках близлежащих сел. Они 
залезали на деревья, на заборы и часами смотрели и слу-
шали. Бывало, самые смелые из них подходили и про-
сили; 

— Дядя, дай карандаш, я тебе покажу, на каком флан-
ге правильней удар нанести. 

Генерал-полковник Иван Ильич Людников, который 
тоже был тому свидетелем, не раз потом на фронте в 
трудных случаях говорил мне: 

— Жаль, пацанов нет, они б показали тебе, каким 
флангом удар наносить. 

В конце октября был получен приказ о переводе Ака-
демии Генерального штаба в Куйбышев. Можно попять, 
с каким чувством мы, кадровые командиры Красиой Ар-



мии, уезжали из Москвы, под стенами которой стоял 
враг. Несколько успокаивало то, что страна находила воз-
можным, несмотря на все эти тяжелые обстоятельства, 
готовить не только будущих командиров соединений, но 
и будущих инженеров, учителей, музыкантов — все учеб-
ные заведения продолжали занятия. 

...Москва забивала окна, закладывала их мешками, го-
товясь к оборопе. Женщины, старшие школьники шли по 
городу с лопатами, ехали на грузовиках — рыть окопы, 
ставить противотанковые заграждения. 

До Владимира мы доехали на автомашинах, а там по-
грузились в товарные вагоны. На железнодорожных стан-
циях но всему пути — составы с заводским оборудова-
нием, которое вывозилось из западных районов на вос-
ток. 

...Много книг написано о Великой Отечественной вой-
не, о подвигах рядовых, офицеров и генералов иа ее фрон-
тах, но я считаю, что еще мало сказано о наших женщи-
нах, подростках, худо одетых, полуголодных, которые па 
ветру, под дождем и под снегом (эвакуированные завод-
ские цеха зачастую размещались прямо на улице) обес-
печивали фронт боеприпасами, продовольствием, воору-
жением и теплой одеждой. 

И если на третьем году первой мировой войны не-
хватка вооружения и продовольствия ощущалась все ост-
рее и острее, то к концу Великой Отечественной войны из 
месяца в месяц наш тыл наращивал поставки всего не-
обходимого. 

...В Куйбышеве я проучился недолго. 
В конце октября и мне было приказано явиться в Мо-

скву, в Главное управление кадров. 
...Как только я сошел с поезда на Казанском вокзале 

в Москве, первое, что увидел, плакат на стене — 
женщина с суровым лицом держала в руке текст воен-
ной присяги, а сверху крупными буквами было написа-
но: «Родина-мать зовет». Этот плакат сразу же напомнил 
мне гражданскую войну. Тогда тоже висели похожие на 
этот плакаты. Только там не женщина, а красноармеец, 
указывая на проходящего пальцем, спрашивал: «Записал-
ся ли ты добровольцем?» Мы, добровольцы, часто стано-
вились у плакатов в шутку по стойке «смирно» и отве-
чали: 

— Так точпо, записался! 



Москва была вся затемнена, но, в общем, город жил 
спокойно. 

Принял меня начальник Главного управления кад-
ров генерал-майор Александр Дмитриевич Румянцев. Стал 
расспрашивать, как настроение, как здоровье. Я механи-
чески отвечал, мол, все отлично, а сам думал, что ж это 
он мне предложит? Всякое передумал, но до такого до-
думаться не мог. 

— Хотим предложить вам должность в комендатуре 
города Москвы... 

Вот уж не ожидал! 
— Разрешите отказаться. Прошу отправить на фронт. 
Генерал Румянцев направил меня к начальнику про-

тивовоздушной обороны Москвы генералу Д. А. Журав-
леву. 

Ехал я к нему с тяжелым чувством. Хотел на фронт, 
неужели придется служить в ПВО? 

Генерал Журавлев предложил мне должность комап-
дира дивизии по борьбе с вражескими десантами. Я ему 
сказал прямо: не нравится мне это дело, пе хочу оста-
ваться в Москве; и Даниил Арсентьевич снова отослал 
меня к Румянцеву. 

Тот, когда увидел меня, рассердился: 
— Вот еще разборчивая невеста! Война, а он себе 

должности подбирает! 
К моему счастью, тут же выяснилось, что создается 

группа обороны северного сектора Москвы, которая вой-
дет в состав Московской зоны обороны. 

В то время командующим Московским военным окру-
гом был генерал П. А. Артемьев. На него было возложе-
но командование войсками Московской зоны и руковод-
ство строительством рубежей обороны. К нему меня и 
направили. 

Я представился генералу Артемьеву. Он ввел меня в 
обстановку, рассказал, что под Москвой создалось очень 
тяжелое положение. Немцы заняли Волоколамск, бои 
идут в районах Клина и Солнечногорска. 

Потом подвел к карте, на которой я увидел полукруг, 
окруживший Москву, и пояснил: 

— Главный оборонительный рубеж должен опоясать 
Москву в радиусе пятнадцати — двадцати километров. Он 
делится на три сектора: северный, западный и юго-за-
падный. Городской рубеж обороны внутри главного со-



стоит из трех оборонительных полос: первая проходит 
по окружной железной дороге, вторая — по Садовому 
кольцу, а третья — по Бульварному кольцу. Вся система 
обороны на ближайших подступах к Москве получила 
наименование Московской зоны обороны, и возглавить ее 
приказано мне. Вам же, Иван Михайлович, предлагаю 
должность заместителя командира северного сектора обо-
роны. Задача вашего сектора — не допустить противника 
в Москву с ленинградского направления. Командующим 
северным сектором обороны Москвы назначен полковник 
Лизюков. 

П. А. Артемьев дал мне машину, сопровождающего 
офицера, и мы поехали в штаб северного сектора обороны 
Москвы, который размещался в Химках. Офицер расска-
зал мпе, что передовой наблюдательный пункт сектора 
развернут в районе деревни Подрезково, находящейся в 
девяти километрах северо-западнее Химок. 

По дороге в Химки мы видели, как тысячи москви-
чей, в большинстве женщины и подростки, рыли окопы. 
Нелегкое это дело даже для опытного воина —• долбить 
смерзшуюся землю, а тут трудились горожане, непривыч-
ные к такой работе люди. Да к тому же то и дело на-
летала фашистская авиация, бомбила, обстреливала из 
пулеметов. Однако, несмотря на все, москвичи продолжа-
ли работать с большим подъемом. Окраину города и бе-
рега капала Москва — Волга уже опоясалп мощные обо-
ронительные сооружения. 

С полковником А. И. Лпзюковым я встретился впер-
вые. Мне было известно, что он отличплся в тяжелых 
боях первых месяцев войны. Действительно, даже внеш-
ний вид у Лпзюкова был боевой: папаха сдвинута на-
бок, взгляд озорной. Лизюков оказался простым, веселым 
и очень шумным человеком. Бывало, за километр слыш-
но, когда Лизюков идет: такие разносы устраивал за ма-
лейший непорядок! 

Позже я узнал, что полковник Лизюков писал лириче-
ские стихи. Одпажды каким-то образом попалп опи к нем-
цам п те использовали их в свонх листовках, обращенных 
к нашим бойцам, как им казалось, весьма остроумно: 
мол, что это за геперал, который пишет стихи как барыш-
ня, как, мол, с таким командиром в бой идти? 

Комиссаром северного сектора обороны Москвы был 
дивизионный комиссар П. Н. Куликов — полная противо-



положиость по характеру Лпзюкову: спокойный, рассуди-
тельвый, кадровый политработник, москвич. Очень он 
хорошо дополнял Лизюкова! 

Начальником штаба был бывший штабс-капитан цар-
ской армии генерал Андропов, уже пожилой человек, об-
разованный, умеющий дать правильную оценку событи-
ям, но вот беда, очень уж мнительный. Бывало, чуть кто-
то про него что скажет не так, руки опускаются у 
Андропова, расстраивается, как ребенок. Я его впослед-
ствии много раз утешал: 

— Полно, не надо все так близко к сердцу прини-
мать... 

— Так обидно же... несправедливо... 
— А вы того, кто попусту болтает, призовите к по-

рядку, вы ж начальник. 
— Нехорошо вроде... неудобно... 
Когда я приехал в штаб северного сектора обороны 

Москвы, он только укомплектовывался. Работники шта-. 
ба еще недостаточно знали обстановку. 

Я, как заместитель командира, целые дни проводил в 
войсках вместе с Лизюковым. Он шутил: 

— Держись. Я из тех начальников, которые верят: 
когда плохо — зам, когда хорошо — я сам. 

Утром 6 ноября, когда мы поехали в части, Лизюков 
сказал, обращаясь к генералу Андропову и ко мне: 

— Как жаль, что не сможем мы торжественно от-
праздновать в этом году двадцать четвертую годовщнну 
Октября! А тем более жаль, что не будет парада. А мо-
жет, будет? 

Генерал Андропов ответил: 
— Какой тут парад, когда Москва п пригородные 

районы с двадцатого октября на осадном положении. Не 
до парада... 

Вечером, вернувшись в штаб, сидели мы над карта-
ми. Вдруг в комнату без разрешения влетел радист: 

— Товарищ полковник! В Москве торжествеппое соб-
рание! Товарищ Сталин выступает! 

Мы включили приемник и услышали знакомый голос. 
И. В. Сталин подвел итоги четырех месяцев Великой Оте-
чественной войны, указал на усиление опасности, навис-
шей над страной. От имени партии и правительства он 
определил дальнейшие задачи советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 



Доклад заканчивался выражением полной уверенности 
в победе над врагом: «Наше дело правое — победа будет 
за нами!» 

Вряд ли нужно говорить, какое большое впечатление 
произвел на нас этот доклад, вселив в каждого уверен-
ность, придав новые силы для борьбы с врагом. 

После того как И. В. Сталин кончил говорить, пол-
ковник Лизюков воскликнул: 

—• Вот увидите, парад будет! 
Генерал Андропов снова возразил ему: 
— Нет! Враг очень близко от Москвы. Пошлют бом-

бардировщики под прикрытием истребителей, и если да-
же несколько самолетов прорвутся и сбросят бомбы не 
на Красную площадь, а рядом, то наделают беды... 

Полковник Лизюков продолжал доказывать свое: 
— Можно же стянуть побольше противовоздушных 

средств и авиации к Москве. Ни один самолет и не про-
рвется. Зато какой будет эффект для всего мира: Москва 
на осадном положении проводит парад в честь своего 
революционного праздника! 

Я в основном был согласен с полковником Лизюковым, 
но в то же время разделял опасения начальника штаба. 

Часа в три ночи легли спать, а около семи утра нас 
разбудил телефонный звонок адъютанта генерал-лейте-
нанта П. А. Артемьева, который сказал Лизюкову: 

— Включите приемник на Москву в 7 часов 30 минут. 
Больше он ничего не добавил, поэтому нам остава-

лось целых полчаса строить всякие предположения. 
...Сейчас часто думаю: как же жаль, что не было 

тогда телевидения! Не увидели мы, а только услышали, 
как приветствовал Маршал Советского Союза С. М. Бу-
денный войска, поздравлял их с великим праздником 
Октября. Было слышно дружное «ура!» — ответ на при-
ветствие и поздравление. Значит, С. М. Буденный объез-
жает па коне войска! Парад! 

Потом мы услышали короткую речь Сталина. 
— На вас, — говорил он, — смотрит весь мир, как на 

силу, способную уничтожить грабительские полчища не-
мецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные на-
роды Европы... как на своих освободителей. 

Закапчивалась речь словами: «Пусть осенит вас побе-
доносное знамя великого Ленина!.. Под знаменем Лени-
на — вперед к нобеде!» 



Прозвучали слова команд, грянул оркестр, и мы услы-
шали четкий шаг по брусчатке Красной площади. Отту-
да войска уходили прямо на фронт, на защиту Москвы. 

Парад на Красной площади оказал огромное влияние 
на боевое настроение в частях. Газеты с сообщением о 
параде и речью Сталина передавали из рук в руки, бе-
режно хранили. Событие это наполняло людей верой, что 
столица стоит и будет стоять непоколебимо. 

Полковник Лизюков, как всегда, бурпо, шумно выражал 
свое одобрение-

— Здорово как! Как замаскировали парад! Никаких 
сообщений, когда он будет, кто станет принимать! А ес-
ли б противник и узнал, все равно самолеты его не пу-
стили б! 

ПЕХОТИНЦЫ В ЧЕРНЫХ ШИНЕЛЯХ 

К 1 декабря северная группа обороны 
Москвы была расформирована. Меня временно прикоман-
дировали к штабу 20-й армии, где я и ждал нового назна-
чения. 

2 или 3 декабря меня вызвал к себе начальник штаба 
армии полковник Л. М. Сандалов. 

— Пока вы ждете назначения, съездите в 64-ю От-
дельную морскую стрелковую бригаду. Она недавно при-
была с Дальнего Востока. Проверьте, как там организова-
на оборона. 

Штаб 64-й Отдельной морской стрелковой бригады был 
расположен в районе Горки, Долгопрудная. Кажется, ря-
дом, но проехать туда можно было только через Москву 
по Дмитровскому шоссе, так как ближайшие маршруты 
были под сильным огневым воздействием гитлеровцев. 

На «эмке» через столицу приехал в бригаду. Она за-
нимала большой участок обороны — пятнадцать километ-
ров по фронту. Правый ее фланг был в районе станции 
Трудовая, а левый в Катуарах. 

Я знал, что бригада эта была сформирована в Ураль-
ском военном округе из моряков Тихоокеанского флота и, 
пополненная уральцами, прибыла под Москву в конце 
октября 1941 года. К этому времени она, обороняя Дмит-
ровское шоссе на подступах к Москве, уже успешно вы-
полнила боевую задачу — уничтожила парашютный де-
4 И, М, Чистяков / ( \ 



сант в районе Деднево, Кузяево, Гришино, который гит-
леровцы выбросили в тылу бригады. 

По дороге я с сочувствием думал о том, что морякам, 
которые не учились рыть окопы, кидать противотанковые 
гранаты, поскольку на кораблях в том нет нужды, прихо-
дится особенно туго по сравнению с обученными пехотин-
цами. Сразу в штаб не поехал, а остановился на левом 
фланге в 1-м батальоне, которым командовал старший 
лейтенант М. А. Токарев. Я представился комбату. Он 
доложил обстановку и по моей просьбе свое решение 
на оборону. В принципе оно было правильным, но потом 
из разговора мне стало понятно, что командир батальо-
на не совсем ясно представляет себе, где у него в обо-
роне особо танкоопасные места, какие он примет меры, 
если противник прорвет оборону в том или ином месте. 
Поэтому я спросил у Токарева, как подготовлен батальон 
к отражению танковой атаки и сумеет ли он вести с ни-
ми эффективную борьбу. 

Токарев чистосердечно признался: 
— При прохождении службы на флоте борьбе с тан-

ками нас не учили, но заверяю: моряки народ твердый, 
будут драться до последней капли крови, а задачу свою 
выполнят и перерезать дорогу Москва — Дмитров не поз-
волят. 

Я ответил ему: 
— Это верно, но победа должна достигаться малой 

кровью. Людей необходимо беречь. 
Попросил я Токарева отвести меня в траншею к мо-

рякам. Мне хотелось посмотреть, как организована си-
стема огня, как командиры рот, взводов знают свою зада-
чу, какова боевая готовность в случае нападения авиа-
ции, артиллерии, танков. 

Когда мы подошли ближе к позициям, сердце у меня, 
как говорится, облилось кровью. 

Моряки были беззащитны от огня противника, по-
скольку не закопались в землю, а вырыли окопы в сне-
гу! Что ж это за окоп из снега! Он не сохранит человека 
даже от пули. К тому же сами моряки в своих черных 
шинелях, как грачи, выделялись па снегу отчетливыми 
мишенями. 

Несмотря на все это, настроение у моряков было от-
личное. Бодрые, подтянутые, они действительно были го-
товы драться до последней капли крови. Рослые, очень 



молодые, спаянные флотской дружбой, на восемьдесят 
процептов — коммунисты и комсомольцы. 

Надо заметить, что артиллерийские расчеты, танко-
вые экипажи более крепко спаяны солдатской дружбой, 
чем воюющие индивидуальным оружием стрелки. Это мое 
наблюдение пусть косвенно, по подтвердил как-то старик 
крестьянип в прифронтовой деревеньке. Я спросил его: 

— Отец, проходили паши? 
— Проходили артиллеристы лесом... 
— Откуда вы знаете, что артиллеристы? Они что, 

пушки везли? 
— Нет. Забежали ко мне с ведром: батя, положи кар-

тошки. Если б пехота, каждый попросил бы по три кар-
тошины, а те сразу ведро. Значит, артиллеристы, берут на 
весь расчет. 

...До вечера оставался я в батальоне, показал и рас-
сказал комбату, как надо рыть окопы, траншеи, как орга-
низовать противотанковую оборону. А вот с противовоз-
душной обороной дело было сложнее: для борьбы с авиа-
цией приспособили пулеметы, других зенитных средств 
не было. Но на такое «зенитное прикрытие» надежды 
было мало. Так что одно спасение от фашистских стер-
вятников — глубже зарыться в землю. 

Показал я комбату, как бросать на меткость и даль-
пость бутылки с горючей смесыо и гранаты, рассказал, 
что сначала надо остановить танк гранатой, а потом уж 
поджечь его. Порекомендовал обучить этому двух-трех 
человек в каждом отделении, чтобы они потом учили ос-
тальных. 

К вечеру заехал во 2-й батальон. Картина там была 
аналогичная. С довольно тяжелым настроением отправился 
в штаб бригады. Комапдир бригады, капитан второго ранга 
Борис Иванович Скорохватов, заявил мне напрямик: 

— Не думали моряки воевать па земле, и не знаем, 
как это делается. 

Начальником штаба бригады был майор Горбачев Зот 
Кузьмич, молодой командир с Урала. И хоть оп имел 
общевойсковую подготовку, но на штабную работу только 
был назпачен, поэтому опыта у него не было. 

Я выслушал доклады командиров штаба с оценкой 
подготовки к обороне и понял: с такой обороной нельзя 
надеяться удержать противника, его танки. Не отработа-
на была система взаимодействия подразделений внутри 



бригады, а также с соседями — 126-й дивизией 1-й удар-
ной армии и 331-й дивизией 20-й армии. Плохо была орга-
низована система противотанкового огня, хотя возмож-
ности для этого были. Ведь бригада была усилена ротой 
танков в количестве пяти или шести штук, да сама имела 
два дивизиона артиллерии и две противотанковые ба-
тареи. 

Конечно, высокое политике-моральное состояние вои-
нов бригады при соблюдении требований полевого уста-
ва позволяло надеяться на успешную оборону при имею-
щихся огневых средствах. Но здесь требования эти не 
выполнялись. 

Я сказал, что если сегодня-завтра разведка против-
ника узнает о существующем положении, то дело обер-
нется для нас плохо; немцы смогут перерезать шоссейную 
дорогу. 

Тут попросил слова комиссар бригады — полковой ко-
миссар Василий Иванович Тулинов. Был он из Ленингра-
да, моряк, кадровый политработник. 

Видимо, его крепко задели мои слова о том, что дело 
может обернуться плохо. Комиссар бригады встал и до-
вольно резко сказал: 

— Не будет этого. Моряки костьми лягут, но не про-
пустят немцев к Москве! 

Я ответил ему тогда, может грубо, но так, как думал: 
— А танки по этим костям и проедут. Надо обойтись 

минимальными жертвами. 
Командир бригады заявил откровенно: 
— Я вас понимаю, но за такое короткое врехмя вряд 

ли смогу сделать то, что вы требуете. Я двадцать лет 
командовал кораблями в море. В любой отсек в любую 
секунду я мог отдать приказание, а здесь, на суше, раз-
бежались все на пятнадцать километров. То телефонная 
линия рвется, то аппараты не работают, одним словом, 
вряд ли смогу... 

К его словам я отнесся с полным сочувствием, а про 
себя отметил, что и штаб ему как следует не помогает... 

Картина для доклада в штаб армии Л. М. Сандалову 
была ясна. Наверное, мое пребывание в бригаде на том 
бы и закончилось, но к концу нашего разговора дверь в 
избу, где мы сидели, открылась и вошли Н. А. Булга-
нин — член Военного совета Западного фронта и Л. М. Сан-
далов — начальник штаба 20-й армии. 



Они заслушали командира бригады, который доложил 
все как есть. Л. М. Сандалов задал несколько вопросов о 
взаимодействии и противотанковой обороне. Ответы 
командира бригады не удовлетворили Сапдалова. Тогда 
Н. А. Булганин обратился ко мне и приказал доложить 
о том, как организована оборона бригады. 

Я доложил: 
— Бригада имеет достаточно вооружения, и люди 

здесь прекрасные, но вряд ли она сможет остановить на-
ступление противника, особенно его танков. Видимо, надо 
заменить командование бригады... 

Сказал, а через несколько секунд крепко потужил о 
последней фразе, потому что после небольшой паузы 
II. А. Булганин обратился ко мне: 

— Товарищ полковник Чистяков, покомандуйте вре-
менно бригадой, пока мы подыщем для нее командира. 

Я растерялся от неожиданности и только смог ска-
зать: 

— Товарищ член Военного совета, я никогда не коман-
довал не только военными моряками, но даже на граж-
данском пароходе не плавал. Я общевойсковой полков-
ник... 

— Знаю. Временно покомандуйте бригадой. 
Мне оставалось одно: 
— Слушаюсь. Благодарю за доверие. Задача будет вы-

полнена. 
Они пожали мне руку, сели в машину и уехали, а я 

долго еще сидел и думал: с чего начать, как мне, пехо-
тинцу в серой шинели, командовать теми, кто в чер-
ных... 

Собрались мы: комиссар бригады, начальник штаба, 
начальник артиллерии, инженер, начальник тыла, комба-
ты. Я заслушал их, рассказал о себе, извинился, что не 
знаю многих морских терминов, слыхал лишь одно: у них 
кричат «полундра», а у нас «ура», но надеюсь, что мы 
поймем друг друга. 

Я попросил поддержать меня, мои самые жесткие тре-
бования по соблюдению устава, попросил объяснить это 
коммунистам и комсомольцам. 

День и ночь мы разрабатывали на карте и на местно-
сти план обороны, систему огня, особенно артиллерийско-
го. В письменном виде разрабатывали взаимодействие с 
соседом справа и слева. Инженеру бригады приказал не-



медленно приступить к отрытию траншей, ходов сообще-
ния, установке проволочных заграждений и мин. Началь-
нику тыла — заменить черные морские шинели на серые, 
чтобы лучше была маскировка. Начальник тыла тут же 
заявил мие: «Матросы поднимут бучу!» 

Однако я настоял на своем. Черные шинели сдали, 
дали им серые, а моряки ни в какую не хотят их наде-
вать! Что делать? На рожон лезть? Подумал, подумал да 
п приказал сдать серые назад и вернул морякам их чер-
ные. 

В самом деле, воевал же Нахимов на суше и в чер-
ной шинели! 

На карте с командирами батальонов проиграли мы 
возможные варианты действий со стороны противника и 
наших встречных. 

Нам повезло, что немцы собирались наступать только 
через десять — двенадцать дней, об этом информировала 
нас разведка. Выделили двух-трех моряков из каждого 
отделения, чтобы научить остальных бросать гранаты на 
меткость и дальность. Здорово это нам потом помогло! 

На подготовку было затрачено много времени, но это 
способствовало тому, что бригада вместе с другими со-
единениями смогла отразить мощное наступление про-
тивника и, выполнив свою задачу, перешла в контратаку. 

К началу декабря общая обстановка под Москвой сло-
жилась такая: наступление немецко-фашистских орд бы-
ло остановлено, противник понес огромные потери, был 
измотан. Наши же войска, получив свежие подкрепления, 
5—6 декабря перешли в контрнаступление. 

Боевые действия с самого начала приняли широкий 
размах. Они проводились в условиях необычайно холод-
ной, снежной зимы. Морозы доходили до двадцати пяти — 
тридцати градусов. Снежный покров к началу декабря 
достигал тридцати — сорока сантиметров, а к концу де-
кабря — одного метра. Передвижение по такому глубо-
кому снегу было затруднительно даже для пешеходов, но 
говоря уж о боевой технике. В это время противник 
особенно ожесточенно дрался за каждый населенный 
пункт: дома давали ему не только тепло, но и были го-
товыми укреплениями! Гитлеровцы превращали в онор-
ные пункты подвалы и чердаки. 



Позднее я часто вспоминал о тех огромных трудно-
стях с которыми пришлось столкнуться нашим войскам 
в начальный период войны, и особенно в битве под Мо-
сквой. 

Летом 1943 года во время подготовки к классической 
оборонительпой операции на Курской дуге, где я коман-
довал 6-й гвардейской армией, нам было значительно 
легче. Напомню, что в битве под Москвой на один кило-
метр фронта было всего пять — семь сорокапятимилли-
метровых противотанковых пушек, а на Курской дуге — 
двадцать — тридцать пятидесятисеми- и восьмпдесятипя-
тимиллиметровых орудий, да и гитлеровцы после 
разгрома их под Москвой и Сталинградом были пе те, что 
в ноябре — декабре 1941 года. 

В начале декабря штабом 20-й армии, в состав кото-
рой входила и 64-я Отдельная морская стрелковая брига-
да, была получена директива командующего фронтом, в 
которой приказывалось начать наступление через Крас-
ную Поляну на Солнечногорск и далее па Волоколамск, 
нанося удар встык 3-й и 4-й тапковых армий против-
ника. Необходимо было разъединить эти группы, а за-
тем последовательно уннчтожпть их во взаимодействии 
с войсками 1-й ударной армии. 

...3 декабря 1941 года я получил приказ во взаимо-
действии «с 24-й танковой бригадой уничтожить против-
ника в селе Белый Раст и овладеть районом Никольское, 
Белый Раст, Зарамугакп, прочно обеспечивая правый 
фланг армии» 

Мы понимали сложность и важность задачи: Белый 
Раст был расположен между Рогачевским п Дмитровским 
шоссе. По Рогачевскому шоссе немцы подвозили бое-
припасы и продовольствие в Красную Поляну. Из Белого 
Раста противпик обстреливал Савеловскую железную до-
рогу, канал и Дмитровское шоссе. В этом селе гитле-
ровцы создали сильный опорный пункт, который обороня-
ли более полка 23-Й пехотной ДИВИЗИИ, тапки, артилле-
рия, минометы. 

Для выполнения боевой задачи командующий Запад-
ным фронтом Г. К. Жуков приказал создать и мне лично 
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возглавить лыжный отряд, вооруженный автоматами, гра-
натами, противотанковыми ружьями, а также нескольки-
ми минометами. Лыжникам предстояло обходным манев-
ром через лесную чащу ночью, скрытно от противника 
выйти к селу Белый Раст, внезапным ударом освободить 
его и затем наступать в направлении Солнечногорска. 

Я на лыжах ходил хорошо, поэтому для меня такая 
задача не представлялась сложной, а вот моряки?! Умеют 
ли они ходить на лыжах? Это ведь не прогулка, где мож-
но кое-как ползти, да еще по ровной местности. Тут на-
до идти быстро, и по лесу, по горкам, по оврагам, а самое 
главное — не устать. Ведь впереди — бой. 

Пошел к комиссару В. И. Тулипову. 
— Слушай, друг, умеешь ты ходить на лыжах? 
— В детстве баловался, а что? 
Он еще приказа не читал. Дал я ему приказ, он про-

чел, покачал головой. 
— Моряки па лыжах! Этого еще история не знала! 
Однако приказ есть приказ, и его надо выполнять. 

Попросил я комиссара из каждого батальона подобрать 
но двести — двести пятьдесят человек, которые хоть как-
то умеют ходить на лыжах, и собрать их на околице села. 

Пришел через полчаса, люди уже ждут. Встал я на 
дровни и говорю: 

— Товарищи, получен приказ, подписанный генера-
лом Жуковым, о том, что в бригаде должен быть создан 
лыжный отряд под моим личным командованием. О зада-
че скажу потом. Она трудная, но почетная. А сейчас 
меня интересует вот что: прошу поднять руку тех, кто 
умеет хорошо ходить на лыжах. 

Поднимается одна рука, вторая, третья... Где-то еще и 
еще. Посчитал: из восьмисот человек — десятка два. 

Тулинов стоит рядом. 
— Видишь, я тебе говорил. Моряки не пехота, мы 

на шлюпках ходим, а не на лыжах... 
Я, понятно, духом пал. Молчу. И они молчат. Что де-

лать? Говорю: 
— Товарищи, посоветуйте, как же мы будем выпол-

нять задачу? Поползем, что ли, по километру в час и при-
дем в Белый Раст измученными, небоеспособными. 

Слышу, кто-то из моряков говорит: 
— Товарищ полковник, не беспокойтесь, фашистов 

бить мы умеем! 



Я ему ответил: 
— Да, когда вы сидели в обороне, здорово их били, а 

зайти в тыл скрытно и быстро, это другое дело... 
— Научимся. Давайте лыжи! 
Кончил с ними говорить, пошли в штаб. Настроение 

подавленное. Комиссар по дороге подбадривает: 
— Ну что вы, это же моряки! Они все сделают! 
В штабе меня порадовал заместитель по тылу, кото-

рый сообщил, что добыл тысячу пар лыж. Я приказал 
немедленно выдать по двести пятьдесят пар на каждый 
батальон и всем, кто пожелал быть в отряде, приступить 
к тренировкам. 

Тут же отправил начальника штаба бригады в Моск-
ву в спортивное общество при Центральном доме Крас-
ной Армии просить выделить инструкторов по лыжному 
спорту. Там хорошо отнеслись к нашей просьбе и уже к 
вечеру прислали инструкторов, которых я отправил в ба-
тальоны и дивизионы. Приступили к тренировкам, и, в 
общем, за три дня инструкторы поставили моряков на 
лыжи, научили их делать повороты, объезжать кусты, 
выбираться на гору. Да и сам я немного потрениро-
вался. 

Вот и пришла ночь выступления. Мороз двадцать пять 
градусов, снегу больше чем на полметра. Подошел я сно-
ва к околице. Стоят моряки на лыжах. Полы шинелей 
под ремень, так что шинели превращаются в своего рода 
куртки, в маскхалатах, в белых рукавицах. 

Я поставил задачу. 
За ночь мы должны пройти по лесу двенадцать — пят-

надцать километров, выйти на северо-западную окраину 
Белого Раста и на рассвете его атаковать. 

Хороший, даже средний лыжник это расстояние может 
пройти за полтора-два часа, от силы за два с половиной. 
Я же, учитывая, что моряки только учатся ходить, рас-
считывал пройти это расстояние за четыре-нять часов, что-
бы люди не вымотались. 

Двинулись. Шли неплохо. Правда, несколько лыжни-
ков, когда подходили к Белому Расту, тащили за собой 
лыжи на веревочках, но большинство добралось хорошо. 

К рассвету были у цели. По команде головная поход-
ная застава — 1-я рота 1-го батальона под командованием 
старшего лейтенанта М. А. Токарева и старшего полит-
рука И. Ф. Миронова, внезапно атаковав противника, во-



рвалась в село. Однако силы были неравные. Фашисты 
бросились в контратаку, и моряки вынуждены были оста-
вить населенный пупкт. Подошли основные силы лыж-
ного отряда, по и им овладеть Белым Растом не удалось. 
Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало удержать 
этот укрепленный пункт, прикрывавший Рогачевское 
шоссе. 

Более двух суток моряки во взаимодействии с тан-
кистами 24-й танковой бригады яростно дрались за каж-
дый дом, за каждый подвал. На рассвете 8 декабря почти 
все село было в наших руках. Только из каменного дома, 
стоявшего на отшибе, вражеские пулеметчики вели силь-
ный огонь, прикрывая дорогу, на которой теснились от-
ходившие обозы противника. Моряки залегли. Бросить 
бы гранату в окно дома, да далековато, не долетит. А мед-
лить нельзя. И тогда старшина 2-й статьи Андрей Фе-
доров пополз по снегу к дому. Враг заметил его и от-
крыл стрельбу. Несколько раз Андрея ранили, но он 
продолжал двигаться вперед. Дом рядом. Старшина кинул 
две гранаты, но они взорвались перед окном. У него оста-
валась последняя граната — промахнуться нельзя. В это 
время Андрей заметил, что из леса показался большой 
отряд гитлеровцев. Очевидно, они готовили контратаку. 
Тогда моряк сбросил каску, вытащил из кармана беско-
зырку, надел ее, вскочил и швырнул гранату в окно до-
ма. Он не услышал ее разрыва, не увидел вспышки. По-
следняя очередь гитлеровского пулемета прошила его 
грудь. Широко раскинув руки, Федоров упал в снег... 
А боевые друзья героя поднялись в атаку и на плечах 
отступавшего врага ворвались в село Никольское. 

Освобождение Белого Раста дало возможность сосед-
ним частям овладеть Красной Поляной и продолжать ус-
пешное продвижение вперед... 

В наше время в память морских пехотинцев, героиче-
ски погибших в боях с фашистскими захватчиками у Бе-
лого Раста, в центре села установлен обелиск. У основа-
ния памятника якорь, перевитый цепью, и бескозырка 
матроса Тихоокеанского флота с лентами, развевающими-
ся на подмосковных ветрах... 

Противник пытался организовать оборону на рубеже 
Истринского водохранилища. Однако лыжный отряд мо-
ряков по глубокому снегу вышел на Ленинградское шос-
се к железной дороге севернее Солнечногорска п не дал 



фашистам задержаться на рубеже Истринскою водохра-
нилища. К тому времени две подвижные группы под 
командованием генерал-лейтенанта Ф. Н. Ремизова и ге-
нерал-майора М. Е. Катукова, действовавшие в составе 
16-и армии, обошли Истринское водохранилище с севера, 
а 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора 
А. П. Белобородова и 17-я танковая бригада полковника 
Н. В. Старкова — с юга и освободили город Истра. Опа-
саясь окружения, гитлеровцы стали отходить на подготов-
ленный рубеж обороны по линии рек Лама и Руза. 

Наша бригада продолжала преследовать отступающе-
го противника и овладела деревнями Екатериновкой, Ну-
доль-Шарино, Колпаки и другими населенными пунктами, 
а к 18 декабря вместе с соседними частями завязала бои 
за Волоколамск. Противник, не выдержав натиска, в ночь 
на 20 декабря оставил город. 

Когда на рассвете 20 декабря моряки вместе с под-
вижными частями 16-й и 20-й армий ворвались в полу-
разрушенный город, то увидели страшную картину. На 
площади стояли виселицы, и на них качались трупы мо-
лодых людей и девушек. Как мы позже выяснили, это 
были москвичи: комсомольцы завода «Серп и молот» Ни-
колай Галочкин, Павел Вирьяков, Константин Пахомов, 
Виктор Ординарцев, Николай Каган, рабочий завода «Мос-
кабель» Иван Маненков, сотрудницы художественного 
училища им. Калинина Евгения Полтавская и Александра 
Луковнна-Грибкова. По заданию командования комсомоль-
цы действовали в тылу врага и тяжелоранеными были 
захвачены в плен. 

Здесь, на площади, моряки поклялись жестоко ото-
мстить врагу за гибель московских комсомольцев. Звер-
ствуя, фашисты думали запугать местное население, нашу 
армию, но достигли обратного — зажигали люден еще 
большим желанием отомстить за муки своих соотечест-
венников. 

Выбитые из Волоколамска немецко-фашистские вой-
ска, стремясь любой ценой восстановить утраченное по-
ложение, предпринимали неоднократные контратаки, но 
все они успешно отбивались нашими частями. 

Особенно ожесточенные бои развернулись за село Ива-
новское, которое враг превратил в сильный опорный 
пункт. В Ивановском, по данным нашей разведки, обо-
ронялись до двух батальонов нехоты, рота танков. Их 



поддерживали из глубины две-три батареи артиллерии. 
Мы попытались с ходу овладеть селом Ивановское. Моря-
ки были посажены на танки 24-й бригады, но под силь-
пым огнем противника вынуждены были спешиться и 
окопаться на окраине села. Четыре дня моряки отбивали 
яростные атаки танков и пехоты врага, показывая чуде-
са храбрости. В этих боях особенно отличились артилле-
ристы дивизиона старшего лейтенанта И. В. Нечаева. 
Мне удалось тогда самому убедиться в неодолимой стой-
кости и отваге командира орудия сержанта Алексея Люб-
чепко и наводчика младшего сержанта Гафара Давлет-
шина. 

...Командир орудия вместе с наводчиком, сняв с перед-
ков свою пушку, потянул ее к каменной ограде церкви, 
стоявшей на отшибе. Увидя меня, сержант доложил, что 
на опушке леса накапливаются вражеские танки, гото-
вясь, очевидпо, к контратаке. Взглянув в бинокль, я убе-
дился в справедливости опасений сержанта. Порекомен-
довал ему пушку установить в воротах и фланговым ог-
нем встретить атакующие танки противника. Сержант 
вернулся к своей пушке, а я направился к церкви, где 
рота моряков готовилась к встрече с врагом. 

Между тем вражеские танки начали атаку, за ними 
бежала пехота. Четыре танка отделились и двинулись 
прямо па орудие сержанта Любченко. Подпустив врага 
на четыреста — пятьсот метров, наводчик Давлетшин пой-
мал головной танк в панораму прицела и выстрелил. Танк 
задымил и остановился. Остальные танки, обойдя горя-
щую машину, продолжали двигаться вперед. Еще двумя 
выстрелами храбрецы подожгли второй танк противника, 
но смертельно раненный в голову сержант Любченко упал 
около орудия. Был ранен и Давлетшин. Превозмогая боль, 
собрав последние силы, зарядил он орудие и расправил-
ся с третьим танком. Пытался дать выстрел по четвертой 
машине, но не успел. Танк поспешил ретироваться. 

Тем времепем моряки бросились навстречу контрата-
кующей гитлеровской пехоте. Впереди с пистолетом в 
руке бежал командир 1-го батальона старший лейтенант 
Токарев. Ушанки моряки спрятали в карманы, ветер раз-
вевал ленточки бескозырок, за распахнутыми воротника-
ми бушлатов виднелись полосатые тельняшки. Короток 
рукопашный бой. Фашисты не выдержали дружного на-
тиска моряков и в панике бежали. 



В этом бою пал смертью храбрых старший лейтенант 
М. А. Токарев. Молча постояли моряки иад свежим мо-
гильным холмиком своего командира, потом надели ушан-
ки и пошли туда, где гремели выстрелы. А через несколь-
ко часов новая печальная ьесть облетела подразделения: 
в жестоком бою погиб мой заместитель полковник 
Г. Е. Кузьмин. Это был очень смелый человек, воевавший 
еще в гражданскую войну. Не раз в самые трудные мину-
ты он лично возглавлял атаки. И на этот раз он вел в бой 
группу моряков... 

Тяжелые бои завязались за деревню Тимково. Здесь 
оборонялось свыше двух батальонов вражеской пехоты 
с минометами и тяжелой артиллерией. 

Наша попытка ворваться в деревню с ходу не при-
несла успеха. Было решено внезапно атаковать против-
ника без артиллерийской подготовки. Но дело осложни-
лось тем, что подступы к деревне, расположенной на от-
крытой местности, почти на километр простреливались 
огнем из пулеметов и автоматов. К ней трудно было по-
дойти даже ночью, потому что гитлеровцы то и дело осве-
щали окрестность ракетами. Но тут нам помогла погода. 

Ночью пошел снег. В сторону противника подул силь-
ный ветер, начался буран. Гитлеровцы, очевидно, и не 
предполагали, что в такую погоду мы можем двинуться 
в атаку, и, на наше счастье, редко освещали нейтральную 
зону. Когда взвивалась их ракета, моряки замирали на 
месте, а с наступлением темноты снова продолжали свой 
путь. Часа через два они были перед вражескими тран-
шеями. На рассвете внезапно бросились в атаку, ворва-
лись в деревню. Противник, оправившись от первого уда-
ра, стал оказывать сопротивление. Бои продолжались весь 
день и всю ночь, и только к утру 1 января 1942 года де-
ревня Тимково была очищена от фашистов. 

В этих боях погиб бригадный комиссар Василий Ива-
нович Тулинов. Не стало с нами одного из основателей 
бригады. С юных лет связал Василий Иванович свою судь-
бу с морем. Он не только хорошо знал морскую службу, 
но и (что особенно важно для комиссара) душу моряка. 
Для каждого находил Василий Иванович нужные слова и 
всегда был там, где людям труднее. Мы с ним понимали 
друг друга с полуслова... 

За тридцать дней боев бригада освободила 78 насе-
ленных пунктов, уничтожила около 4000 немецко-фашист-



ских солдат и офицеров, захватила 10 исправных танков, 
29 орудий, 32 миномета, около 200 пулеметов, более 
200 автомашин, около 800 мотоциклов, велосипедов и мно-
го других трофеев. 

В представлении к награждению 64-й Отдельной мор-
ской стрелковой бригады орденом Красного Знамени на-
чальник штаба 20-й армии генерал Сандалов писал: «На-
чав наступление на правом крыле 20-п армии, бригада, 
энергично действуя на правом фланге армии, все время 
обеспечивала успешное продвижение других частей ар-
мии. Быстрым захватом Белого Раста бригада дала воз-
можность другим частям армии, атакующим Красную По-
ляну, освободить ее от фашистов и продвинуться вперед. 

Своим быстрым выдвижением на Ленинградское шос-
се севернее Солнечногорска бригада ликвидировала по-
пытку фашистов организовать оборону по Екатеринин-
скому каналу и далее по Истринскому водохранилищу. 

При взятии Волоколамска бригада первой ворвалась 
в город. 

За все время боевых действий бригада неотступно пре-
следовала противника, не давая ему остановиться для 
обороны. В своих боевых действиях бригада широко при-
меняла ночные действия и всегда стремилась обойти и 
охватить сопротивляющегося противника. Во всех бое-
вых действиях бригада выступала как хорошо сколочен-
ное боевое соединение...» 

И вскоре за отвагу и героизм, за высокое воинское ма-
стерство 64-я Отдельная морская стрелковая бригада бы-
ла награждена орденом Красного Знамени, стала гвардей-
ской. 

После тяжелых и кровопролитных боев советские вой-
ска вышли на рубеж рек Лама и Руза. На этом заверши-
лось коптриаступлеиие войск правого крыла Западного 
фронта. Враг был отброшен на девяпосто — сто километ-
ров на запад от Москвы. 

В боях под Москвой Советская Армия окончательно со-
рвала гитлеровский план «молниеносной войны», рассея-
ла миф о «непобедимости» пемецко-фашистских войск, 
подорвала моральный дух гитлеровской армии. 

Трудно даже описать, с какой радостью встречали нас 
жители деревепь, голодные, оборванные, больные. Фяши-



сты выгнали людей из домов, так что приходилось им 
жить в лесу Ъ шалашах. Поэтому, когда мы заняли село 
Ивановское па реке Ламе, я был удивлен, увидев стари-
ка который шел во главе процессии женщин нам навстре-
чу и, как положено по доброму старому обычаю, нес на 
чистом полотенце хлеб-соль. Старуха вслед за ним — 
графин и чашки. Понятно, поплакали, расцеловались, а 
я подумал, откуда ж оп водку взял? Или это самогон, 

Налил старик мне полную чашку, я ее еще до носа 
не донес, чувствую, самогон. Я его никогда не пил, за-
паха не могу переносить, но тут ничего не поделаешь — 
надо! Затаил дыхание и выпил чашку. Думал, перевер-
нет всего, но ничего, обошлось. 

Потом старик рассказал, что хранил этот графин еще 
с лета и, хоть туго приходилось, на продукты его не вы-
менивал, так как хотел встретить свои войска как пола-
гается. 

Ивановское запомнилось мне не только этим самого-
ном. Тут произошли еще две истории. 

Когда мы заняли Ивановское и не успели еще закре-
питься как следует, начальник штаба бригады дал теле-
грамму в штаб армии, что село занято и*в нем имеется 
большой склад с мотоциклами и велосипедами. Прошло 
часов пять или шесть, получаем телеграмму от Г. К. Жу-
кова: 

«Командиру 64-й Отдельпой морской стрелковой брига-
ды полковнику Чистякову. 

Вам высылаются грузовые машины. Немедленно по-
грузите мотоциклы и велосипеды. Отправьте по указанию 
представителя штаба фронта». 

Через полчаса после того, как была получена теле-
грамма, налетели фашистские самолеты и начисто раз-
бомбили весь склад. 

Грузовики приехали, а грузить нечего. Ладно, еще во-
дители хорошие попались. Я их попросил сходить со мной, 
убедиться, что хоть колеса валяются, и доложить Жуко-
ву, что телеграмма, мол, наша была не пустая. Понятно, 
и сам послал Жукову телеграмму. Через некоторое вре-
мя получаю от него ответ: «Впредь, когда занимаете село, 
немедленно вывозите склады в безопасное место». Прав 
он был. Могли мы это сделать, а не сделали. Потом пот 
Сталинградом, когда я уже командовал 21-й армией и ме-
ня представили Жукову, он заметил: 



— Ах, это тот самый Чистяков, который проспал ве-
лосипеды. Жаль, что не всыпал тогда, надо бы. 

ПО ТЫЛАМ ВРАГА 

2 или 3 января в бригаду приехали ше-
фы — комсомольцы Краснопресненского района столицы. 
Привезли морякам подарки. Настроение у всех было при-
поднятое — гоним фашистов от Москвы! Весь день про-
вел с шефами в подразделениях, а к вечеру получил при-
каз из штаба армии: явиться в Главное управление кад-
ров в Москву. Понятно, я поинтересовался у начальника 
штаба армии генерала Сандалова, не знает ли он, зачем 
меня вызывают. Леонид Михайлович пошутил: 

—• Очевидно, тебя разыскивают как дезертира. 
Когда я прибыл в Москву в Главное управление кад-

ров к генералу А. Д. Румянцеву, он и правда сначала на-
гнал страху: 

— Ты что же это делаешь? Как воюешь? По добро-
вольному найму? Кто это тебе дал право командовать мо-
ряками? Тоже моряк! 

Я рассказал, как все было. Румянцев засмеялся и 
сказал: 

— Ну, хорошо. Мы тебя прощаем, потому что брига-
да хорошо воевала. За то присвоено тебе звание генерал-
майора и ты награжден орденом Красного Знамени. 

Это была моя первая боевая награда. Дней пять я этот 
орден не прикалывал к кителю, носил в нагрудном карма-
не. В свободную минуту достану, погляжу... 

Затем генерал Румянцев сообщил мне: 
— Генерал Лизюков просил назначить тебя на долж-

ность командира восьмой гвардейской стрелковой Панфи-
ловской дивизии. 

Конечно, я был очень рад, что мне оказана такая честь, 
но не успел ничего даже сказать, как генерал Румянцев 
продолжил: 

— Приказ подписан. Надо представить фотокарточ-
ку в форме генерала на получение документов. 

— Так у меня ж формы нет! 
— Надень мой китель. 
Достал он из шкафа китель, немного тесноват мне 

оказался, но ничего, сфотографировался и получил удо-



стоверепие номер ГУ 1016, которое у меня сохранилось до 
сих пор. 

- Генерал Лизюков находится в оперативном управ-
лении Генерального штаба и ждет вас завтра к 10.00, — 
сказал генерал Румянцев и на прощание добавил: — 
Больше никогда по вольному найму не нанимайся... 

На следующий день явился я к генералу А. И. Лизю-
кову. Представился. Обнялись. Расцеловались. Спросил, 
есть ли настроение командовать Панфиловской дивизией. 
Затем Александр Ильич сообщил: 

— Создается 2-й гвардейский стрелковый корпус, ко-
торый сосредоточивается в районе Валдая в Калининской 
области и входит в состав Северо-Западного фронта. Туда 
и вам надо прибыть с дивизией. 

Тяжело мне было расставаться со своими моряками. 
За время ожесточенных оборонительных и наступатель-
ных боев под Москвой свыкся, родными стали мне эти 
исключительно мужественные и отважные люди. Попро-
щался со всеми подразделениями и 18 января 1942 года 
прибыл в Нахабино, где находился штаб 8-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 

В Нахабино встретил меня начальник штаба дивизии 
полковник Иван Иванович Серебряков. Он доложил, что 
дивизия укомплектована личным составом до полного 
штата за счет прибывшего две недели назад большого по-
полнения из Средней Азии. Дивизия была многонацио-
нальной: русские и казахи, украинцы и киргизы, белору-
сы и узбеки, татары и азербайджанцы, башкиры и чу-
ваши и многие другие. И хотя больше половины личного 
состава дивизии были сынами Средней Азии, вряд ли 
можно было, говоря об успехах дивизии, выделять какую-
либо национальность, объясняя их особую храбрость чи-
сто национальными качествами. Сила Панфиловской ДИ-
ВИЗИИ была в том, что в ней с самого начала был зало-
жен крепчайший костяк из кадровых офицеров самых 
разных национальностей. Они-то, коммунисты и комсо-
мольцы, и сплачивали коллектив, окрыляя его общей для 
всех советских людей идеей — отстоять свое многонацио-
нальное государство — Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. 

...К этому времени мне своими глазами доводилось ви-
деть во время боя множество подвигов, раскрывающих 
величие духа советского воина, но подвиг двадцати вось-
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ми героев-панфиловцев на разъезде Дубосеково, кото-
рый был совершен полтора месяца назад, поражал вооб-
ражение, и я попросил И. И. Серебрякова и комиссара 
дивизии — полкового комиссара Сергея Александровича 
Егорова свозить меня на разъезд Дубосеково. 

Приехали. Я увидел неровные ноля, небольшую вы-
сотку, неподалеку от нее запорошенные снегом оконы, 
стрелковые ячейки. Казалось, не было там живого места: 
избита, изрыта бомбами и снарядами подмосковная 
земля. 

Стояли мы втроем, и у каждого, понятно, свои думы. 
Я думал о том, о чем нередко размышляю и но сей день: 
сколько же духовных сил надо иметь человеку, чтобы 
сидеть в этом вот окопе или траншее и видеть, как на тебя 
ползет бронированное чудовище, которое к тому же 
стреляет из пушки и пулеметов?! Сидеть и ждать, когда 
танк подползет иоближе и уже земля затрясется вокруг. 
Сидеть, ждать, когда танк будет на расстоянии десяти — 
пятнадцати метров, и уже, ощутив его жар и запах, 
приподняться и метко бросить в самое уязвимое место 
связку гранат или бутылку с горючей смесыо! 

Тридцать танков шло сюда, на эти окопы, па два-
дцать восемь смельчаков. Кто они были? Ни одного про-
фессионального военного: рабочие, колхозники, интелли-
генты... Слесарь трамвайного парка из Алма-Аты Гав-
риил Митин, колхозник из далекого аула в предгорьях 
Тянь-Шаня Дюйшонкул Шопоков, любимец алма-атин-
ской детворы акробат цирка Иван Шепетков, Василий 
Клочков, успевший к своим тридцати годам окончить два 
института. Русские, казахи, киргизы, украинцы, узбеки, 
простые труженики, добрые люди. 

С. А. Егоров рассказал мне, что сначала на позицию 
этого взвода налетели самолеты, потом по ней били пуш-
ки и минометы. С наблюдательного пункта роты было 
видно, как фашисты, решив, что после такого огневого 
удара пикто из обороняющихся пе остался в живых, дви-
нулись в атаку сомкнутыми шеренгами во весь рост, но 
двадцать восемь встретили их пулеметным огнем, и фа-
шисты откатились. 

Я спросил тогда С. А. Егорова: 
— Почему же оказался у них политрук роты Клоч-

ков? 



Сергей Александрович ответил: 
— Командир роты возглавлял другой участок оборо-

ны, а командир взвода погиб. Василий Клочков был и а 
наблюдательном пункте во время атаки немецкой пехо-
ты. Он понял, что немцы не успокоятся, дальше будет 
взводу тяжелее, и Клочков пополз к ним, скрываясь в 
сЕшадках местности. 

С. А. Егоров сказал мне тогда: 
— Обратите внимание па то, что знаменитую свою 

фразу — «Велика Россия, а отступать некуда, позади Мо-
сква » — Клочков сказал пе перед первой атакой, когда они 
отбили тридцать танков, а перед второй, когда осталось 
их шестнадцать раненых, на которых двигались двадцать 
танков. Перед перв-ой атакой он еще верил, что останутся 
в живых... 

...Скоро на этом месте будет воздвигнут памятник два-
дцати восьми папфиловцахм. Может быть, и не отобразят 
в камне или бронзе, как шел с гордо поднятой головой 
навстречу танку, навстречу смерти казах Аскер Кожебер-
генов, обвесив себя гранатами; как последним взмахом 
руки с гранатой остановил танк украинец Иван Моска-
ленко; как упал, обхватив свое ружье, русский парень 
бронебойщик Николай Болотов; как метнул последнюю 
связку грапат Василий Клочков и уже не услышал взры-
ва, не увидел горящего танка... Может быть, со време-
нем сделают и такой памятник, как знать, а может, ху-
дожник увидит этот подвиг по-своему. Ясно одно: поко-
ления п поколения будут склонять голову перед вели-
чием духа двадцати восьми панфиловцев. В их отваге они 
будут черпать силы для подвигов во имя родины не толь-
ко на поле брани, но и в мирной жизни, где всегда есть 
место для проявления высокого героизма, который тре-
бует собранности всего мужества и воли. 

...Проехали мы в тот день по всему фронту, который 
занимала под Москвой 8-я гвардейская стрелковая Д И В И -
ЗИЯ, И пз рассказов моих товарищей я узнавал, что на 
ВС эх руоежах панфиловцы стояли насмерть. 

Я думал тогда и думаю сейчас: нисколько не ума-
лится подвиг двадцати восьми, если сказать, что на каж-
дом километре фронта дивизии он был повторен в те дгш 
лзаждьт и трижды. 

Вот тут, рлцом с Дубосековом, пять вражеских танков 
дзинулжт, на четырех оставшихся в живых гвардейцев 
5 * 



но главе с политруком Петром Вихаревым. Все пять тан-
ков подбили герои, но в живых остался один Вихарев. 
Фашисты хотели захватить его в плен, но он в упор рас-
стреливал врагов до тех пор, пока в пистолете остался по-
следний патрон, который политрук приберег для себя. 

Тут же рядом плечом к плечу с товарищами на высоте 
290,4 уничтожали вражеские танки и пехоту семнадцать 
истребителей танков под командованием Андрея Георгие-
ва. Немецкие танки обходили высоту. На каждого наше-
го солдата шли пятнадцать — двадцать гитлеровцев, но 
они не прошли, не заняли высоту, которую обороняли ге-
рои, даже тогда, когда осталось в живых только двое: 
русский сержант Мельников и азербайджанец рядовой 
Гариев... 

Как же не преклоняться перед подвигом группы сапе-
ров младшего лейтенанта Петра Фирстова и политрука 
Алексея Павлова, которым было приказано отбить атаку 
танков, двигавшихся на деревню Строкино, где распо-
ложился штаб части. Саперы сражались до последнего. 
После неравного боя местные жители рассказывали 
С. А. Егорову, как фашистам удалось захватить в плен 
тяжело раненного младшего лейтенанта Петра Фирстова 
и красноармейцев Петра Гениевского и Василия Семенова. 
Собрав последние силы, приподнялся Петр Фирстов и 
шнопул в лицо гитлеровскому офицеру, крикнув своим 
бойцам: 

— Ни слова, товарищи! Умрем за Москву! 
Зверски мучили фашисты наших воинов, но никто не 

проронил ни слова. 
Нет, не с тяжестью на сердце возвращался я в штаб 

дивизии, а с чувством гордости за героев, отдавших свои 
молодые жизни за любимую Родину. 

Я постарался побыстрее познакомиться с делами диви-
зии, в чем мне очень помог И. И. Серебряков. Он ока-
зался человеком рассудительным, трудолюбивым, штабную 
работу любил, и, как я убедился позже, штаб был отлич-
но подготовлен. Иван Иванович Серебряков воевал еще и 
в первую мировую войну, закончив ее старшим унтер-
офицером, а затем прошел всю гражданскую. Были у него 
две странности: курил он отчаянно, папиросу зажигал 
от папиросы и никогда не спал на кровати. Даже когда 



кровати были, стелил себе на лавке. Как-то в одной избо 
бабушка предложила ему кровать, а Иван Иванович от-
казался. Она удивилась: 

— Что ж ты, на голой лавке спать будешь? 
— Зачем на голой? Шинель подложу, шииель под го-

лову, шинелью и укроюсь. 
— Что ж у тебя, три шинели? 
— Почему три? Одной хватит. Рукава под голову, 

одну полу на себя и одну под себя... 
Вместе с И. И. Серебряковым я поехал на железнодо-

рожную станцию посмотреть, как идет погрузка подраз-
делений. Это очень сложное дело — быстро, точно, пра-
вильно погрузить артиллерию и другую технику, личный 
состав, соблюдая полную светомаскировку. Я сразу обра-
тил внимание на то, что дивизия грузилась хорошо, ви-
димо, имелся большой опыт. 

Настроение у всех было боевое, и внешне гвардейцы 
смотрелись хорошо. Очевидно, сказывалось и то, что ди-
визия была особенная. Ее формировали в самом начале 
войны в Казахстане. Лучшие коммунисты — учителя, 
инженеры, преподаватели высших учебных заведений, 
секретари райкомов, ответственные работники цен-
тральных партийных органов Казахстана стали политру-
ками, комиссарами батальонов, полков, секретарями 
партийных организаций подразделений, комсоргами. Артил-
лерийские и саперные части комплектовались опытными 
инженерами, техниками. Одним словом, отличных людей 
собрал в свою дивизию бывший Военный комиссар Ка-
захстана Иван Васильевич Панфилов! 

Расскажу о нескольких из них. 
Командиром 1075-го стрелкового полка был полков-

ник И. В. Канров. Биография его была типична для стар-
шего поколения командиров. Он воевал еще в чине млад-
шего офицера в первую мировую войну, а затем прошел 
и всю гражданскую. В 1922 году вместе с И. В. Панфи-
ловым закончил Объединенную военную школу в Киеве 
До войны был начальником Ташкентского военного учи-
лища, откуда и ушел на фронт командиром 1075-го стрел-
кового полка. Волевой, всегда подтянутый, беззаветно 
храбрый, И. В. Канров много раз сам с автоматом выхо-
дил отбивать атаки гитлеровцев, прорвавшихся к его шта-
бу. Двадцать восемь героев-панфиловцев были из ею 
полка. 



Командира 1073-го стрелкового полка майора Баурджа-
на Момыш-Улы я знал еще до войны по совместной служ-
бе на Дальнем Востоке. Это был молодой командир, ка-
зах по национальности, с крутым и упрямым характером 
и красивой внешностью. 

Я знал, что его очень ценил Панфилов за особую от-
вагу и смекалку. Под Москвой его батальоп, находясь в 
окружении, несколько дней не имея связи с полком, 
дрался с превосходящими силами противника. В жесто-
ких боях гвардейцы в течение двух суток уничтожили 
свыше 400 фашистов, задержали их наступление по 
Волоколамскому шоссе, а затем, совершив маневр по 
лесу, разорвали кольцо окружепия и вышли к своему 
полку. 

После этого боя Панфилов держал при себе батальон 
Момыш-Улы как резерв, посылал его в бой в самых тя-
желых случаях. 

Нравилось мне у Момыш-Улы еще одпо качество — 
правдивость. Как бы тяжело ему ни было, я знал, что он 
всегда скажет правду. Того же он требовал и от своих 
подчиненных. 

Отличным командиром был полковник 3. С. Шехтман, 
человек широкой души, образованный, волевой. 

С особой благодарностью вспоминаю я комиссара ди-
визии С. А. Егорова, который не раз в трудную для меня 
минуту приходил на помощь. Родом из Владимира, он не 
был кадровым политработником, до войны работал маши-
нистом на железной дороге. Крепкая партийная закалка 
всегда помогала ему найти верное решение. 

В конце января наша дивизия прибыла на Северо-
Западный фронт в районе Валдая. В эти дни войска фрон-
та проводили Торонец-Холмскую наступательную опера-
цию. В ходе ее были созданы благоприятные условия для 
нанесения ударов во фланг и тыл противника. Командир 
2-го гвардейского стрелкового корпуса, в который вхо-
дила дивизия, генерал Лизюков поставил перед пами бое-
вую задачу — выйти в тыл главной группировки против-
ника, совершив прорыв прямо по шоссе Старая Русса — 
Холм. Мне такое решение показалось неправильным: и 
людей побьешь много, и задачу вряд ли выполнишь. 
Я предложил повести дивизию через лес, по тылам про-
тивника, чтобы ударить внезапно в самом уязвимом для 
врага месте. 



Прежде чем разработать этот план и выступить с этим 
предложением, мы с командирами частей познакомились 
с местностью, по которой нам предстояло наступать. Обо-
рона противника проходила по ряду холмов и по откры-
той местности в промежутке между лесами. Понятно, что 
противник постарался эти холмы и открытые участки 
хорошо укрепить инженерными сооружениями и насы-
тить огневыми точками. Взять эти места с ходу было 
трудно. Поэтому мы и решили пройти скрытно через ле-
са и болота, а затем ночью без артиллерийской подготов-
ки сбить прикрытия гитлеровцев и выйти к ним в тыл. 

Мы предполагали, что противник не разгадает нашего 
замысла: глубокий снег, сильные морозы, казалось бы, га-
рантировали его от возможности нашего наступления че-
рез лес. 

После того как я подробно изложил свой план, меня 
поддержал присутствовавший на совещании начальник 
штаба фронта генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин, который 
и утвердил наступление через лес по бездорожью. 

Мы понимали всю сложность задуманной операцииа 
войскам нужно было пройти около двухсот километров 
по лесу. А морозы стояли такие, каких я, уроженец этих 
мест, не упомню. Идти же предстояло не только молоде-
жи, но и людям под пятьдесят. Да если учесть к тому 
же, что больше половины бойцов в ДИВИЗИИ раньше Ж И Л И 
в Средней А З И И , ТО понятно, что волноваться было И З -
за чего. 

Поделился я своими опасениями с С. А. Егоровым и 
И. И. Серебряковым: 

— Выдержат ли этот мороз жители Средней Азии? 
Они мне ответили: 
— Не беспокойтесь. Может, они такого мороза и не 

видели, но вот воевали же в грязи, слякоти, холоде — 
это еще хуже, а все же Москву удержали. 

Я тогда им ничего не ответил. Можно было бы ска-
зать, что не один панфиловцы под Москвой воевали, но 
они были но-свосму правы: дивизия дралась на главном 
направлении и выстояла... 

И все-таки я очень опасался, что люди могут обморо-
зиться. За руки и ноги не беспокоился. У всех были ва-
ленки, стеганые штаны, полушубки, теплые варежкв. 
К тому же во время трудного марша холода не чувству-
ется, а вот щеки и нос легко обморозить, поэтому надо 



следить друг за другом. В общем, приняли мы все меры 
предосторожности, командиры и политработники провели 
большую разъяснительную работу. 

Двинулись двумя колоннами. Как положено, вперед 
пустили разведку на лыжах и боевое охранение в белых 
маскхалатах. Потом пошли саперы, спиливали деревья, 
кусты. За ними вплотную друг к другу воины по во-
семь человек без лыж уминали снег. Через каждые 100— 
200 метров красноармейцы менялись. Следом двигалась 
пехота, за ней артиллерия, обоз. Часть людей, в том чи-
сле и я, шли на лыжах. Тяжело было, но не холодно, от 
людей аж пар валил. Здесь я еще раз убедился, какой 
выносливый народ в дивизии. 

К вечеру мы дошли до леса. С. А. Егоров посовето-
вал сразу же устроить привал — люди сильно утомились. 
Так мы и сделали. К нашему счастью, погода была не-
летная, поэтому я, зная, что в Средней Азии так любят 
чай, разрешил вскипятить на кострах чайку. Попили чаю, 
поужинали, нарубили еловых веток, расчистили снег до 
грунта, настелили лапник и легли поближе друг к другу. 
По команде дневальных через каждые полчаса красноар-
мейцы переворачивались на другой бок, чтобы не замерз-
нуть. 

Так прошла ночь. Утром я поинтересовался, есть ли 
случаи обморожения. Мне доложили, что все в порядке. 
Снова попили чаю, позавтракали — и в путь. 

Опять шли по лесу, началась пурга. В лесу терпимо, 
а как выходили на полянки, мороз с буревым ветром на-
брасывались на нас, как волки. 

Однако и это вынесли, продолжая продвигаться вперед. 
1 февраля к утру вышли в район сосредоточения в ты-

лу врага. Быстро оборудовали на дереве НП. Залез я ту-
да. Шоссе хорошо видно. Газуют немцы по нему на мо-
тоциклах, на машинах. Ведут себя спокойно, не догады-
ваются, что рядом собралась такая сила. Хотелось с ходу 
перерезать шоссе, но нельзя: необходимо подготовиться 
к бою. Люди устали, надо накормить их, дать отдохнуть. 

Весь день мы отдыхали, провешивали фонариками на 
деревьях для каждой роты азимуты, готовили проводников, 
разведка уточняла огневые точки противника. В тем-
ноте даже в знакомом лесу заблудишься, а тут и подавно. 

В ночь на 3 февраля, к нашему счастью, разыгралась 
пурга, и, как было назначено, передовые батальоны двух 



полков 1075-го и 1073-го, в белых маскхалатах, краду-
чись, подобрались к переднему краю противника у шос-
се. В быстрой рукопашной схватке уничтожили передо-
вые части и, пользуясь паникой, энергично продвигались 
вперед. Затем, сметая остатки противника, перерезали же-
лезную дорогу Бологое — Старая Русса, что проходит в 
семи — десяти километрах восточнее Старой Руссы. В это 
же время главные силы наших полков развертывали свои 
фланги, уничтожали опорные пункты противника, тем 
самым расширяя фронт действия. 

Не скоро разгадал противник, где мы наносим глав-
ный удар, и поэтому никак не мог оказать достаточного 
сопротивления. Полки быстро продолжали продвигаться в 
район Красиково, куда я приехал вслед за ними. Боевому 
охранению я приказал на лыжах пересечь шоссе, по-
смотреть, есть ли в соседних деревнях немцы, много ли 
их. Сам подошел поближе к дороге. Саперы сделали мне 
на дереве НП. Залез туда, смотрю: у одной из хат стол-
пились наши бойцы, бегают вокруг, но стрельбы не 
слышно. Вижу, выскакивает из-за дома автомашина, а 
наши опять не стреляют. Спросил их, когда вернулись: 

— Что же вы делали? 
— Генерала немецкого ловили, живьем хотели взять... 

А он так и удрал в нижнем белье. 
Потом под Холмом мы все-таки этого генерала пой-

мали. Я его спросил: 
— Как же вы, господин генерал, не побоялись в од-

ном белье выскочить в сорокаградусный мороз? Могли б 
замерзнуть. 

Он ответил: 
— А в Сибири у вас морозы еще сильнее. Тут дольше 

проживешь... 
В течение ночи мы выбили гитлеровцев из Брагина, 

Козырева и только с рассветом кое-где они стали контр-
атаковать. К вечеру 3 февраля в районе Филошева оборо-
на противника была прорвана и дивизия вышла в его 
тыл, успешно выполнив задачу. 

Теперь нам предстояло пройти с боями по тылам 
противника вдоль шоссе Старая Русса — Холм более 
двухсот километров и соединиться с частями 3-й удар-
ной армии Калининского фронта. 

8 февраля части дивизии начали штурм опорного 
пункта Трошково — Бородино, Соколово — Ожедово, ко-



торый прикрывал шоссейную дорогу Старая Русса — 
Холм. Фашистское командование принимало все меры к 
тому, чтобы удержать этот опорный пункт и преградить 
нашим частям путь на юг, к Холму. Оно бросало в бой 
лучшие своп части, в том числе моторизованную дивизию 
«Мертвая голова». 

Особенно тяжелые бои развернулись за село Соколово, 
раскинувшееся на несколько километров вдоль Холмско-
го шоссе. Фашистское командование понимало, что поте-
ря ими Соколовского укрепленного узла с его круговой 
обороной откроет нам дорогу на Холм. Поэтому здесь гит-
леровцы отчаянно сопротивлялись и мы долго топтались 
около Соколово. 

Пришлось поехать туда. Разобрался, что и как, при-
казал начальнику штаба И. И. Серебрякову вызвать ко 
мне командиров частей. Больше всего раздосадовало меня 
то, что части неслн неоправданно большие потери. Вы-
строил командиров и стал их распекать. Это — я знал по 
опыту — иногда нужное дело, но только при строжайшем 
соблюдении двух условий: если есть для этого веские при-
чины, во-первых, а во-вторых, никогда пе унижая челове-
ческого достоинства подчиненных. 

Помню, долго я шумел, пока комиссар Егоров не оста-
новил меня: 

— Все понятно. 
Вовремя сказанное слово комиссара разрядило обста-

новку. Взглянул я на командиров, и жаль их стало: лица 
утомленные, от мороза почернели! Не меньше меня, на-
верное, переживали они потерю людей. 

Извинился я за свою горячность, предложил поужи-
нать вместе. За ужином выслушал командиров частей, 
политработников. Подвели с ними итоги. 

Здесь мне рассказали о подвиге рядового 3-й батареи 
694-го артиллерийского противотанкового полка Ефим.» 
Дыскина. В тяжелом бою в батарее осталось одно орудие 
и около него один боец Ефим Дыскпн — наводчпк. Ему 
пришлось стать не только наводчиком, но и заряжают,им, 
и подносчиком снарядов, и командиром орудия. Десять 
танков ползли по снежному полю на отважного артилле-
риста. Меткими выстрелами оп подбил четыре танка, по 
был тяжело ранен. Силы покидали героя, но он продол-
жал вести неравный бой и подбил еще три боевые ма-
гм и мы. 



Остальные три тапка повернули назад. Когда мне это 
рассказали, я не мог не воскликнуть: 

— Вот это герой! А еще говорят: один в поле пе воин! 
Воин! Да еще какой! 

Попросил, чтобы меня отвезли в медсанбат, хотелось 
повидать героя, но мпе сказали, что его уже отправили 
в тыл. Мы представили Ефима Анатольевича Дыскина к 
высокому званию Героя Советского Союза, и оп был его 
удостоен. 

После этого необычного совещания было решено: со-
брав подразделения 1077-го полка в кулак, при поддерж-
ке танковой роты на рассвете атаковать противника, за-
севшего в Соколово. Подразделениям 1070-го полка за-
нять прочную оборону, оседлав шоссе па участке Старая 
Русса — Прохоровка. 

Я не сомневался, что противник, окруженпый в Со-
колово, не раз еще попытается прорваться на Бородино 
па соединение со всей группировкой. 

Дня через два-три вся группировка в райоие Соколово, 
Бородино была ликвидирована, но небольшой группе все-
таки удалось вырваться благодаря хитрости. 

Вечером перед наступлением, когда я поехал к де-
ревне Соколово, началась сильная пурга. Пока добира-
лись до землянки начальника штаба дивизии И. И. Сере-
брякова, всех занесло снегом. Спустился в землянку, сел 
на табурет, еле отдышался. Серебряков доложил: 

— Соколовская группировка противника почти обре-
чена, но, на их счастье, такая разыгралась погода! Если 
они не воспользуются этим и ночью пе попытаются уйти, 
то им завтра — капут. Боеприпасы и горючее у них на 
исходе, а подвезти их, как это было два дня назад, они 
пе смогут. Дорога через Трошкино перерезана полком 
Момыш-Улы... 

— Как бы они этой ночыо нам капут не сделали, — 
ответил я Ивану Ивановичу. — У них есть танки, пус-
тят огги передовые отряды на этих танках с десантом, за-
гонят наших бойцов в укрытия и будут стоять и трещать 
из автоматов и пулеметов. Да еще начнут бахать для 
острастки из пушек, пока пе пропустят свои войска. На 
дворе ни зги не видать. Куда стрелять? Трудно будет 
разобраться, где враги, где свои. 

Серебряков вздохнул: 
— Конечно, фашисты могут бросить всю свою тех-



пику и, пользуясь темнотой и бураном, не ввязываясь в 
бой, обойти нас... 

Комиссар дивизии С. А. Егоров, прислушиваясь к за-
выванию пурги, сказал: 

— Да... у нас боевые порядки редкие, а людей дале 
ко в такую погоду куда-то на усиление не пошлешь: за-
метет снегом. Для противника, понятно, самый лучший 
выход — бросить технику и увести живую силу. Только 
вряд ли он пойдет на это. Немец пешком ходить не лю-
бит. Он будет держаться за технику. 

Еще немного посидели, прикинули, что и как может 
быть. Я сказал И. И. Серебрякову: 

— Вот что, Иван Иванович, прикажите Шехтману уси-
лить наблюдение за противником и не допустить его от-
хода. Момыш-Улы передайте, чтобы он на основных доро-
гах поставил противотанковые мины и был готов к встре-
че противника. 

Соколов начал передавать распоряжения в части, а мы 
с беспокойством думали о Соколово. Что делает немчу-
ра в селе? Заметим ли мы отход противника? Может 
быть, враг окажется верен себе: при отходе станет жечь 
деревню? Зарево и будет нам сигналом к бою! 

К утру пурга немного унялась, и мы решпли после 
пятнадцатиминутного артналета атаковать Соколово. Все 
шло по плану. Артиллерия ударила по селу, и вдруг ви-
дим, что из села бежит женщина с белым флагом. Что 
такое? Я приказал прекратить артналет. Вышли из укры-
тия, женщина подбежала к нам: 

— Что же вы делаете?! Немцы ночыо из деревни 
ушли. 

— Как так ушли? 
— Очень просто. Прорыли в снегу траншеи, а пушки 

и танки бросили... 
Наши опасения оправдались. Враг вышел из окру-

жения. Нам ничего не оставалось делать, как начать пре-
следование гитлеровцев. Для этого я решил 1073-й полк 
направить по дороге Старая Русса — Холм. Момыш-Улы 
должен был взаимодействовать с подразделением 1075-го 
полка, наступающего на село Ожедово, находящееся в 
10—15 километрах восточнее Соколово. Ожедово стояло 
на высоком берегу реки Редья, и противник хорошо при-
крывал подступы к нему огнем станковых пулеметов из 
дзотов и траншей. 



Командир 1075-го полка полковник Капров решил на-
нести по селу Ожедово удар с востока силами одного 
батальона, в боевых п о р я д к а х которого действовала штур-
мовая группа под командованием комсорга полка полит-
рука Владимира Яковлевича Белова. 4-я рота под коман-
дованием политрука роты Николая Михайловича Озеро-
ва демонстрировала наступление с севера. Ведя огонь на 
ходу, при поддержке минометчиков воины пошли в ата-
ку. Пулеметы и минометы противника тотчас ударили по 
цепи. И вот, когда 4-я рота втянула врага в бой с севе-
ра, с востока дружно атаковали главные силы полка. 
Тяжелой была эта атака! Гвардейцам пришлось наступать 
по сильно пересеченной местности по пояс в снегу. Ког-
да перед ними возникли почти отвесные берега реки Ре-
дья, воины, подставляя друг другу плечи, взбирались на 
кручу, преодолев и это препятствие. Гитлеровцы опом-
нились и стали для контратаки сосредоточиваться в вос-
точной части села. Заметив это, наш минометный баталь-
он перенес огонь по скоплению фашистов и сорвал гото-
вящуюся контратаку. Первой ворвалась в село Ожедово 
штурмовая группа во главе с Владимиром Беловым, а за 
ней и основные силы полка. Они быстро овладели окраи-
ной села, но вражеские пулеметы, ударившие с севера во 
фланг наступающих, остановили продвижение. Восполь-
зовавшись ослаблением огня в северном направлении, сно-
ва поднялась в атаку 4-я рота. Но вскоре ей пришлось 
залечь: пулемет, установленный в дзоте, прижал бойцов 
к земле. И тогда к дзоту подполз политрук Озеров. Не-
сколько гранат полетели в дзот, но пулемет не замолк. 
У отважного политрука осталась последняя граната — 
надо было действовать наверняка. Озеров вплотную под-
полз к амбразуре и швырнул в нее противотанковую гра-
нату. Мощный взрыв потряс дзот. Пулемет замолчал, но 
смертельно раненный Николай Михайлович Озеров ос-
тался лежать на снегу... Подвиг политрука Озерова через 
несколько минут повторил комсомольский вожак Влади-
мир Белов. Вдохновленные подвигами политработников, 
гвардейцы бросились в атаку и к вечеру после ожесто-
ченного боя овладели селом. 

Выбитый из Соколово и Ожедово противник быстро 
начал откатываться на юг, и дивизия продолжала его 
преследовать. 1075-й полк, сдав свой участок на рубеже 
Бородино, Трашково 26-й отдельной стрелковой курсант-



ской бригаде, двииулся в направлении Виджа, Рукаты, 
Большое Шелудьково п затем, повернув влево, вышел на 
большак в Поддорье. Слева по шоссе Старая Русса — 
Холм преследовал противника 1077-й полк. Еще левее по 
берегам реки Редья в направлении па Чернышово, Козло-
во, Вязки шел 1073-й полк. 

Ломая на своем пути сопротивление врага, части ди-
визии освобождали одну деревню за другой. Меня бес-
покоило положение 1073-го полка, и я предложил комис-
сару С. А. Егорову съездить к Баурджану Момыш-Улы. 
Сели на коней и поехали. Часа через полтора добрались 
до штаба полка. Командир полка, как всегда, находился 
в передовых подразделениях. 

С. А. Егоров сказал: 
— Махнем туда, Иван Михайлович, заодно и с наро-

дом поговорим по дороге. 
Пока ехали, обогнали несколько подразделений. Люди 

выглядели усталыми, но настроение у всех было боевое. 
Не раз останавливались, беседовали по душам и вот до-
гнали Момыш-Улы. Он доложил, что противник отходит, 
прикрываясь арьергардами, которые на выгодных рубежах 
то и дело дают пам бой. Полк, ломая их сопротивление, 
безостановочно движется по направлению к Холму. 

— Надо бы подналечь на педали, — сказал С. А. Его-
ров, — поскорее догнать основные силы противника и 
разгромить его. 

— Трудновато, товарищ комиссар, выбить врага с на-
сиженпого места, — ответил ему Момыш-Улы, — но вы-
битому противнику еще труднее остановиться. Ои сколь-
зит и не может задержаться ни на одном рубеже. Глав-
ное — мы теперь преследующие, а не беглецы. Догоним и 
разгромим фашистов. 

На обратпом пути С. А. Егоров сказал мне:-
— Иван Михайлович, все эти дни были заполнены боя-

ми, но сегодня же мы должны найти время и написать 
представление на наших героев, в первую очередь на тех, 
кто сложил свои головы под Бородино, Соколово, Ожедо-
г.о, Трашково. У Соколова из двадцати двух политработни-
ков погибло одиннадцать... 

Я ответил ему: 
— Правильно, Сергей Александрович, сегодня же зай-

мемся этим делом. — А про себя подумал: «Не отметить 
отвагу, проявленную в бою красноармейцами или коман-



дпрами, кровыо доказавших свою любовь к Родине,— чер-
ное пятно на совести каждого начальника...» 

14 февраля 1942 года в районе Каменки части пашей 
дивизии соединились с частями 33-й стрелковой дивизии 
Калипинского фронта. 

Продолжая наступление в направлении на Холм, ди-
визия с боями прошла за месяц более двухсот километ-
ров и вышла па рубеж Замостье, Лисичкино, Чамовка, 
Пустыньки Вторые. В боях дивизия не только уничтожи-
ла отдельные опорные пункты и узлы сопротивления про-
тивника, но нарушила всю его систему обороны в райо-
не Холма. Пройдя по лесисто-болотистой местности на 
стыке 11-й и 1-й ударной армий, дивизия как бы вклини-
лась в оборону противника и, обходя его опорные пункты 
и гарнизоны, в основном ночью продолжала продвигаться 
с севера широким фронтом в авангарде 2-го гвардейского 
корпуса. 

Здесь нужпо отдать должное 1073-му полку и его 
командиру Баурджапу Момыш-Улы, а также энергично-
му, смелому комиссару полка П. В. Логвипенко. Этот полк 
весь путь был в авангарде дивизии вдоль шоссе Старая 
Русса — Холм. Полк таранным ударом пробивал путь 
в обороне противника, не раз оказываясь в тяжелом 
положении. Его не останавливали ни мороз, ни глубокий 
снег. 

В деревне Шапково, в двадцати километрах севернее 
Холма, части дивизии, соединившись с частями 2б-й стрел-
ковой бригады, достигли тактического взаимодействия с 
частями Калининского фронта, наступавшими глубоким 
охватом с востока, и окончательно замкнули кольцо окру-
жения рамушевской и демянской группировок против-
ника. 

2-й гвардейский корпус, куда входила 8-я гвардейская 
дивизия, продолжал развивать успех. Вскоре мы полу-
чили приказ идти к Холму, не задерживаясь с уничто-
жением этих группировок. Ликвидация их была поручена 
войскам 1-й ударной и 11-й армиям. 

За февраль и март дивизия освободила более двухсот 
пятидесяти населенных пунктов, уничтожила свыше пяти 
тысяч солдат и офицеров, двадцать тапков, до тысячи ав-
томашин, сотни орудий и пулеметов. 



Сколько же подвигов во имя Родины совершили за 
этот героический рейд воины 8-й гвардейской Панфилов-
ской дивизии! Тысячи! Много уже об этом написано. Рас-
скажу лишь о подвиге шестнадцати героев-панфиловцев 
из 1-й стрелковой роты 1073-го стрелкового полка под 
командованием младшего лейтенанта Дмитрия Волгапки-
на и политрука Рашида Джангожина. 

Горстка храбрецов, пробравшись в западную часть се-
ла Сутоки, выбила врага из каменного сарая, нарушив 
этим всю систему огня гитлеровцев. Пятнадцать фашист-
ских атак отбили гвардейцы и удержали эту важную 
позицию до подхода основных сил 1073-го полка. Мне 
хочется здесь хотя бы перечислить имена героев. Боль-
шинство из них погибло, но память о них должна жить 
вечно. Это были представители разных национальностей 
великого Советского Союза: младший лейтенант Дмит-
рий Волгапкнн, политрук Рашид Джангожин, сержант 
Иван Синицин, красноармейцы Остап Вазаев, Василий 
Прокшин, Камиль Нурузбаев, Александр Федоров, Елгобек 
Аралбаев, Капайбек Абилов, Иван Корчагин, Николай 
Базаев, Сугур Матыров, Давид Галдецкий, Константин 
Трофимов, Антон Горелов, Дмитрий Фролов. 

Все они были награждены орденом Ленина. 
За героический рейд по тылам противника к ордену 

Красного Знамени, которым была награждена Панфилов-
ская дивизия, прибавился еще один — орден Ленина. 

НА ПЛАЦДАРМЕ У КЛЕТСКОЙ 

В пачале апреля 1942 года меня назна-
чили командиром 2-го гвардейского стрелкового корпуса 
вместо генерала А. И. Лизюкова, который принял 5-ю тан-
ковую армию. В состав корпуса входила и 8-я гвардей-
ская стрелковая дивизия. Ее командиром стал полковник 
И. И. Серебряков. 

Всю весну и лето части корпуса вели тяжелые бои за 
город Холм, но так и не смогли его взять. Стоял этот го-
род на возвышенности и омывался с запада и юга рекой 
Ловать, а с востока и севера его окружали леса с топ-
кими болотами. Гитлеровцы умело использовали выгодное 
для обороны расположение города, создав в нем мощный 
опорный пункт. 



27 сентября, как раз в день моего рождения, мне по-
звонил начальник штаба 3-й ударной армии генерал-май-
ор И. С. Юдинцев и сказал: 

— Вас вызывает Москва. 
— Зачем? 
— Не знаю. Приказали немедленно посадить в само-

лет и доставить... 
Я немного растерялся, потому что на самолете выгод» 

да не летал, и попросил: 
— Разрешите ехать на машине. Москва недалеко... 
Он согласился, и я тут же выехал. По дороге все ду-

мал: что же такое случилось?.. Зачем столь спешно вы-
зывают? 

Подъехали к гостинице Центрального Дома Красной 
Армии, в вестибюле меня уже ждет полковник. 

— Вы генерал Чистяков? Вас вызывают в Генераль-
ный штаб! 

В Генштабе меня принял заместитель начальника Опе-
ративного управления генерал Владимир Дмитриевич Ива-
нов. Его я знал по совместной службе на Дальнем Вос-
токе, где он был начальником штаба 25-й армии. 

Дружески поздоровались. 
— Шагай к товарищу Сталину... Не спрашивай, не 

знаю зачем. Сам приказал тебя вызвать. Как зайдешь, 
сразу представься, больше ничего посоветовать не могу. 

К Сталину? Вот уж чего не ожидал! Зачем? В голове 
сразу рой мыслей, почувствовал — покраснел от волнения. 
Но волнуйся не волнуйся, а идти надо. Не помню, как 
добрался до Кремля, как провели меня на второй этаж 
в приемную. Наконец пригласили в кабинет. Вошел, пред-
ставился. Сталин, видимо, ходил по кабинету, поэтому 
встретил меня у самой двери. Предложил сесть, а сам 
все ходит и ходит. От сердца отлегло, когда услышал: 

— Сейчас я вызвал вас, товарищ Чистяков, в связи 
с тем, что создается новый, Донской фронт, командовать 
которым назначен Рокоссовский. Поезжайте к нему ь 
Сталинград. Самолетом. Завтра. 

Перед тем как мне выйти, Сталин заметил: 
— А выглядите вы неплохо. Молодец. 
На следующее утро я уже был на Центральном аэро-

дроме. Там толпились офицеры, генералы. Ко мне подо-
шел генерал-лейтенант Г. Н. Орел. 

— Генерал Чистяков? Вы старший в иолете. 
6 И. М. Чистяков о л 



Что делать, старшим так старшим. Зашел в самолет, 
будто век летал, сел в кресло, но глаза от страха сами 
закрылись. Потом поглядел, все сидят спокойно, хоть бы 
что, и тоже успокоился. 

Мне доложили: 
— Товарищ генерал, вас будут прикрывать три «яст-

ребка». 
Я слушаю, а сам думаю: где уж там в воздухе при-

кроешь? 
Внизу если что — кувырк в землю, и хорошо! Ну, а тут 

уж будь что будет! 
Однако все прошло благополучно. Вечером на «вилли-

се» мы добрались до штаба Донского фронта, который 
находился в селе Ивантеевка Сталинградской области. 

Переночевали в избе. Утром побрились, почистились — 
порядок, опрятность должна быть в любых условиях. Со-
брались пойти позавтракать в столовую, которая была па 
расстоянии метров двести от нашего дома, но нас задер-
жал сигнал: 

— Воздух! 
Куда укрыться? Выглянули, поблизости щелей и убе-

жищ ие видно. В комнате на одной из коек, стоящих у 
стены, были навалены тыквы. Мы с Г. II. Орел «нырнули» 
под эту койку и быстро забаррикадировались тыквами. 
Ударило совсем близко, стекла и рамы со звоном выле-
тели. Мы услышали, как осколки застучали в стену. Тык-
вы наши тоже побило, но нас даже не царапнуло. 

Уже после войны мы с генералом Г. Н. Орел вспом-
пили этот случай. 

Я спросил, взглянув на его мощную фигуру: 
— Как это мы с тобой уместились под одной койкой? 
— Видпо, страх загнал... 
Страх не страх, а что толку стоять под бомбами, рас-

крыв рот и ожидая шального осколка... 

...Когда фашисты отбомбились и мы отправились зав-
тракать, столовой уже не было. В пее попала бомба. Так 
что, выйди мы на десять минут раньше, вряд ли остались 
бы живы. 

К. К. Рокоссовский принял нас очень радушно. Вообще 
надо сказать, что каждый раз, встречаясь с Рокоссовским, 
я испытывал какое-то чувство подъема. Константин Коп-



стантииович всегда с большим вниманием выслушивал со-
беседника, был требователен, но справедлив. Он никогда 
не унижал достоинства подчиненных, никогда не повы-
шал голоса. Понятно, далеко не все люди обладают та-
ким характером. Я понимаю и тех, которые могут повы-
сить топ, чтобы нагнать жару на нерадивого, но никогда 
не пойму тех, кто грубит, унижает достоинство человека. 
Ведь даже в самом насущном, в квартире, например, мож-
но отказать так, что человек поймет, не обидится, я уж 
не говорю о другом. 

— Ну что, голубчик, — обратился ко мне Константин 
Константинович, — хотели от меня убежать в резерв? Не 
выйдет, дорогой. Будем вместе воевать под Сталингра-
дом. Езжайте командовать двадцать первой армией, ко-
торая дралась под Клетской все лето. Ваша основная за-
дача — держать плацдарм в районе Клетской. 

Нельзя сказать, что очень уж я обрадовался такому 
назначению. В штабе фронта мне рассказали, какое тя-
желое положение сложилось в районе Клетской. Смогу ли 
удержать этот небольшой плацдарм на правом берегу 
Дона размерами по фронту четырнадцать — шестнадцать 
километров и в глубину четыре-пять?! Трудное дело. 

К. К. Рокоссовский добавил: 
— Не мешало бы и занять Клетскую. Она за лето не-

сколько раз переходила из рук в руки: то мы ее зани-
мали, то немцы... 

Сама Клетская находилась в низинке. За Клетской 
поднимались высоты, которые господствовали над ней. За 
высотами не было видно, что делается в глубине обороны 
противника. 

К. К. Рокоссовский попросил подумать, как занять 
Клетскую, посоветовал хорошо изучить противника, свои 
войска, потом угостил нас обедом. Константин Констан-
тинович был очень гостеприимным человеком. После обе-
да дал машину, и я поехал в штаб 21-й армии, который 
располагался в Новоклетской. 

Шел октябрь 1942 года. В районе Сталинграда про-
должались тяжелые, кровопролитные бои. 

В штабе 21-й армии его начальник генерал В. А. Пень-
ковский представил мпе своих подчиненных. 

Штаб 21-й армии (это я понял, конечно, позже) был 



укомплектован очень хорошими кадровыми офицерами, в 
большинстве своем служившими до войны в штабе При-
волжского военного округа. Все они имели прекрасную 
штабную подготовку, да и на войне провоевали больше 
года. 

Тут мне бы хотелось сказать несколько слов о моих 
товарищах, с которыми пришлось с того октябрьского дня 
1942 года вместе воевать до победы над фашистской Гер-
манией. 

Начальник штаба Валентин Антонович Пеньковский 
начал службу в армии в 1923—1924 годах. Окончил воен-
ное артиллерийское училище в Киеве. Позже командовал 
артиллерийским зенитным дивизионом. Имея широкую 
общую и военную подготовку, В. А. Пеньковский обладал 
к тому же незаурядными организаторскими способностя-
ми. Физически очень крепкий, неутомимый, он заражал 
окружающих своей энергией. Был Валентин Антонович 
человеком очень отзывчивым. Как у многих, были у него 
любимые словечки. Если обращался к нему с неприят-
ным для себя вопросом взволнованный человек, Пень-
ковский обычно скажет ему бодро: «Уля-я-я! Ну, а те-
перь давай разберемся...» 

Это его «уля-я-я!» действовало на людей как-то обод-
ряюще, успокаивающе. 

В столовую он приходил всегда с одной просьбой: 
«Бульбы, бульбы дайте поскорее...» 

Жизнь у него на войне была, понятно, напряженной 
до предела. И хоть внешне он был всегда спокоен, нервы 
норой немного сдавали, и в свободную минуту он просил 
меня: «Давай, Иван Михайлович, поскачем па лошадях». 

Это было для него своеобразной разрядкой. 
Когда после падения гитлеровской Германии меня на-

правляли на войну с Японией, командовать 25-й армией, 
И. В. Сталин предложил мне взять с собой тех генералов 
и офицеров из 6-й гвардейской, кого сочту нужным. По-
нятно, что первым, кого я взял с собой, был В. А. Пень-
ковский. 

После войны он командовал войсками Дальневосточ-
ного и Белорусского военных округов, потом был заме-
стителем Министра обороны СССР. 

Умер Валентин Антонович 26 апреля 1969 года. 
На редкость быстро и четко умел В. А. Пеньковский 

организовать работу всех отделов штаба нашей армии 



для выполнения той или иной задачи. В этом ему осо-
бенно хорошо помогал оперативный отдел штаба во главе 
с полковником Э. С. Рыбко. Он был старше Пеньковского, 
служил еще офицером в царской армии. Слыл человеком 
грамотным, очень рассудительным и работоспособным. 
Бывало, не раз я удивлялся, как это он за такое корот-
кое время смог подготовить столь серьезно продуманную 
оперативно-тактическую документацию! У Рыбко всегда 
можно было получить исчерпывающую информацию о 
противнике, о положении своих войск. В конце войны 
Рыбко было присвоено звание генерал-майора. 

Первый член Военного совета генерал-майор Павел 
Иванович Крайнов был опытным политработником с хоро-
шей военной подготовкой. В 21-й армии находился с са-
мого начала войны. 

Вспоминаю я Крайнева всегда с большой теплотой. 
Очень хороший был человек и много сделал для армии. 

Артиллерией командовал генерал Д. И. Турбин, сме-
лый и умный артиллерист, отличный организатор наступ-
ления и мастер отражения танковых атак противника. 
Практику он получил еще во время финской войны, где 
командовал противотанковым полком. За боевые действия 
в финской войне ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Даже в самые трудные минуты генерал Турбин ни-
когда не падал духом, принимая здравые, умные реше-
ния. Всегда он был подтянут, аккуратно одет. Зимой и 
летом, какой бы тяжелый бой ни был, он ходил при шпо-
рах и в перчатках. 

В 1944 году этот прославленный артиллерист погиб в 
боях за Киев... 

Е. И. Кулинич, начальник инженерной службы ар-
мии, до войны был преподавателем воепного училища 
в Ленинграде. Он хорошо знал инженерную службу и 
организовывал ее добросовестно, со знанием дела. 

Крепкий по комплекции, немалого веса, Кулинич был 
на редкость подвижным и исполнительным человеком. Но 
было случая за всю войну, чтобы его служба не выпол-
нила какую-либо поставленную перед ней задачу, будь 
то наведение мостов или установка минных заграждений 
на пути вражеских танков. Поставленную задачу вы-
полнял всегда как-то яростно, с полной отдачей всех сил. 



После войны геперал-майор Кулинич был начальником 
инженерных войск Ленинградского военного округа. 
В 1966 году он умер. 

Начальником тыла был генерал Жмакии. Опытный 
политработник, комиссаром участвовал еще в граждан-
ской войне. Как-то так получилось, что назначили его 
заниматься тылом вроде бы не по специальности. Он по-
нимал это и просился на другую работу. Командование 
в конце концов удовлетворило просьбу генерала. А па 
его место был назначен Василий Семенович Черенков, 
кадровый тыловик. 

С начальником политотдела Леонидом Ивановичем 
Соколовым мы сработались быстро и хорошо. Он был при-
рожденным партийным работником — спокойный, вдум-
чивый, трудолюбивый. До войны Леонид Иванович рабо-
тал секретарем райкома в Новосибирской области. Оттуда 
ушел на фронт и провоевал начальником политотдела 
армии всю войну. Затем пошел работать в Министер-
ство иностранных дел, был нашим послом во Вьетнаме, 
а теперь снова работает в министерстве. 

Обо всех командирах, к сожалению, ие расскажешь, 
хотя понимаю: каждый из них достоин мпогих, многих 
теплых слов... 

Итак, штаб армии оказался хорошим, работоспособ-
ным коллективом, и в скором времени мы научились по-
нимать друг друга с полуслова. Мне, новому и еще мо-
лодому командующему, коллектив этот сразу оказал 
очень большую помощь. В свою очередь я быстро убе-
дился, что работпикам штаба можно доверить самые 
ответственные задачи и быть уверенным, что они их вы-
лолпят. 

С этим коллективом провоевал всю войну и пи одного 
начальника рода войск или службы, ни одного работника 
штаба не снимал с должности за его проступки, да и не 
только их, а ни одного офицера в армии не снял с должно-
сти, в чем не раскаиваюсь. Считал и сейчас считаю (прав 
я или пе нрав), что даже в мирное время в том или дру-
гом случае человек не всегда принимает правильные ре-
шения, будь он большим или малым начальником. А раз-
ве я не ошибался? Ошибался, и не раз! 

Лучше пожурить человека, как пе раз говорил К. К. Ро-
коссовский, внушить ему, что он сделал ошибку, объяс-
нить ее, чтоб ои впредь подобпого не допускал. В шутку 



К. К. Рокоссовский добавлял: «Жури, но только не сни-
май, а то пришлют на его место такого же снятого...» 

Я этого совета — не снимать людей, а воспитывать — 
всю войну и придерживался. 

Недавно Момыш-Улы, герой-панфиловец, показал мне 
мою резолюцию на его донесении, когда я еще командо-
вал Панфиловской дивизией. Я, конечно, про нее забыл, 
много таких случаев было на войне, а Момыш-Улы со-
хранил на память. 

В чем же было дело? 
Я вспомнил потом этот случай. Заходит ко мне коман-

дир, майор, передает от Момыш-Улы пакет. Читаю. Та-
кой, мол, и сякой этот офицер, задачу не выполнил, 
убрать его от нас, снять и отдать под суд. 

Побеседовал я с майором в присутствии комиссара 
С. А. Егорова, разобрались, в чем дело. А потом на этом 
заявлении я и написал: «Прошу воспитать из него хоро-
шего офицера, а затем прислать ко мне». 

Может, не попадались мне отъявленные лодыри, дур-
ные люди? Может быть, и так. Но ведь чаще всего сни-
мают за то, что не выполнил человек задачу, и не всегда 
вникают, а мог ли он это сделать даже при самом боль-
шом напряжении сил. Может быть, не было возможно-
стей, а мы снимаем подчас хорошего человека, наносим 
ему обиду на всю жизнь. 

...Итак, ознакомился я со штабом, с войсками, изучил 
обстановку у противника. Встал вопрос: как отбить у вра-
га Клетскую. Станица была расположена на левом флап-
ге армии, гитлеровцы оборудовали в пей опорный пункт, 
насытив его сильными огневыми средствами. 

Я знал, что некоторые работники штаба были против 
попыток в ближайшее же время занять Клетскую, они 
помнили свой горький опыт и говорили: «Занять-то зай-
мем, а вот не удержимся в низине, как и было уже не 
раз». Однако меня поддержали начальник штаба Пепь-
ковский и начальник артиллерии Турбип. Мы подсчитали 
имеющиеся средства, изучили тактику противника и в 
конце концов приняли такое решение: 76-й стрелковой 
дивизии под командованием полковника Н. Т. Тавартки-
ладзе подготовиться к штурму вражеского опорного пунк-
та и во что бы то ни стало им овладеть. Одновременно 
сосед справа, 278-я стрелковая дивизия под командова-
нием генерал-майора Д. П. Монахова, должен был стре-



мительной атакой захватить высоты, расположенные севе-
ро-западнее станицы Клетской, и тем самым содействовать 
пастям 76-й стрелковой дивизии в захвате этого опор-
ного пункта. Доложили этот план К. К. Рокоссовскому, 
который, в основном согласившись с ним, сделал ряд 
замечаний. 

23 октября после артиллерийской подготовки дивизии 
перешли в наступление и после упорных уличных боев 
25 октября овладели Клетской. 

Противник не смирился с потерей важного опорного 
пункта. В течение трех суток он пытался неоднократны-
ми контратаками восстановить положение, по успеха не 
добился. 

Расширив плацдарм, мы закрепили занятые рубежи 
противотанковой артиллерией, поставили минные поля. 
Высоты над Клетской дали нам большие преимущества — 
просматривать оборону гитлеровцев на большую глубину, 
а их лишили этой возможности. Было ясно, что против-
нику трудновато будет выбить нас оттуда. 

Вскоре я доложил командующему фронтом К. К. Ро-
коссовскому: «Клетская занята прочно. Показаниями 
пленных, разведкой установлено, что войска королевской 
Румынии не столь сильны, чтобы помешать нам перере-
зать дорогу, идущую на Калач. План дальнейшего на-
ступления представляю дополнительно». 

Через день получаю ответ от командующего фронтом: 
«Клетскую заняли — это очень хорошо, а по дальней-

шим вопросам прекратить разработку. Рокоссовский». 
Не только я, а весь штаб был удивлен таким отве-

том. Думали-гадали, что бы это значило, строили всякие 
предположения, тем более что с начала октября нашу 
армию часто стали посещать представители Ставки Вер-
ховного Главнокомандования Г. К. Жуков и А. М. Васи-
левский. Вначале мы не знали причин такого внимания, 
хотя вопросы их относительно плацдарма у Клетской, 
рельефа местности, расположения противника, его оборо-
нительных рубежей наводили па мысль о том, что тут 
намечается серьезная операция. 

В конце октября в штаб армии приехал генерал-лейте-
нант Н. Ф. Ватутин, который на Военном совете армии 
сообщил нам: 

— Я являюсь командующим Юго-Западным фронтом. 
Ваша армия отныне входит в состав Юго-Западного фрон-



та, и нам предстоит в ближайшее время перейти в контр-
наступление на главном направлении. 

Николай Федорович Ватутин пояснил нашу задачу 
кратко, но за каждым его словом виделся такой размах, 
какого еще не знала история войн. 

— Ну, желаю успехов, — сказал он, прощаясь со 
мной. — Ударим еще посильнее, чем под Москвой. 

— Ударим, товарищ командующий, — ответил я. — На 
двадцать первую можете надеяться. 

С Н. Ф. Ватутиным я был знаком еще по боям под 
Москвой, когда командовал 8-й гвардейской Панфилов-
ской стрелковой дивизией. Уже тогда, общаясь с ним, 
понял, какой большой военной культурой, широтой опе-
ративного кругозора он обладает! Н. Ф. Ватутип умел 
удивительно просто и ясно излагать обстановку, предви-
деть развитие событий и, что не менее важно, вселять 
уверенность в успехе задуманного. 

И еще было одно замечательное качество у Николая 
Федоровича. Он умел слушать других, не давить своими 
знаниями и авторитетом. С ним мы, его подчиненные, 
чувствовали себя свободно, что, понятно, развязывало 
инициативу. Даже когда он подсказывал верное решение, 
то делал это, как и К. К. Рокоссовский, так незаметно и 
в то же время убедительно, что подчиненный принимал 
его решение как свое. 

4 ноября иа моем командном пункте собрались пред-
ставитель Ставки Верховного Главнокомандования гепе-
рал армии Г. К. Жуков, командующий войсками Дон-
ского фронта генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский, 
командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-
лейтенант Н. Ф. Ватутин, начальник штаба армии гене-
рал-майор В. А. Пеньковский, командир 4-го танкового 
корпуса генерал-майор А. Г. Кравченко, командир 
3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор 
И. А. Плиев, работники штаба Донского фронта. 

Генерал Ватутин ознакомил нас уже значительно под-
робнее с общим замыслом предстоящего контрнаступле-
ния под Сталинградом: 

— Ставка Верховного Главнокомандования разрабо-
тала план наступательной операции по окружению и 
уничтожению противника в междуречье Волги и Дона. За-
дача — окружить и уничтожить основные силы противни-
ка, прорвавшегося к Сталинграду. Ваша 21-я армия, — 



сказал далее Ватутин, — прорывает оборону с рубежа 
Серафимович, Клетскан, действуя в составе ударной груп-
пировки фронта. 

Введенные в прорыв танковые и кавалерийские корпу-
са обеспечивают быстрое продвижение в район Калача 
па Дону. Здесь они соединяются с войсками Сталинград-
ского фронта и замыкают кольцо окружения всей груп-
пировки генерала Паулюса. 

Далее оп пояснил, что наступательную операцию 
21-й армии по характеру развернувшихся действий и по 
складывающейся оперативной обстановке следует разде-
лить на два этапа. 

Первый — окружение и уничтожение румынской груп-
пировки противника. 

Второй — завершение окружения вражеской группи-
ровки, прорвавшейся к Сталинграду. 

Здесь мы узнали, что вместе с нами наносит удар 
5-я танковая армия в общем направлении на Калач, а 
войска правого крыла Юго-Западного фронта своими ак-
тивными действиями будут сковывать силы противника, 
чтобы предотвратить возможность переброски их па на-
правление нашего главного удара. Предусматривалось 
также выдвижение части сил Юго-Западного и Сталин-
градского фронтов на рубеж рек Чир и Аксай с целью 
изоляции окруженной группировки противпика в районе 
Сталинграда от гитлеровских армий, действовавших на 
Кавказском направлении. На эти же части возлагалась 
задача не допустить подхода оперативных резервов про-
тивника и отразить его попытки прорваться к окружеп-
пой армии Паулюса. 

Одновременно начнут контрнаступление с севера вой-
ска Донского фронта, а также части 62-й и 64-й армий, 
обороняющихся в городе. 

На этом совещании было тщательно проверено состоя-
ние войск, а также паше знание противника. Особое вни-
мание уделялось организации взаимодействия с артилле-
рией, танками, непосредственной поддержкп нехоты, с 
авиацией, с 4-м танковым корпусом, а также с соседом 
справа и слева. 

Здесь мне впервые в жизни довелось делать столь от-
ветственный доклад и при таких больших начальниках! 
Однако сильно помогло то, что за последние две недели 
при помощи штаба армии, командиров соединений и ча-



стей нам удалось составить довольно ясную картину по-
ложения своих войск и войск противника. Неплохо знали 
мы боеспособность противника, укомплектованность, обес-
печение боеприпасами и другими средствами и даже его 
настроение. В боях при расширении плацдарма на правом 
берегу Дона в основном удалось изучить тактические дей-
ствия румынских частей, с которыми нам предстояло 
вступить в бой. 

По-видимому, Г. К. Жуков, Н. Ф. Ватутин и другие 
остались довольны этими сообщениями, дали нам ряд 
советов п уехали, пожелав успеха. 

Расположение нашей армии, которая занимала по 
фронту сорок два километра, было довольно сложным, 
поскольку наш фронт перерезала река Доп. Одна часть 
армии располагалась вдоль правого его берега, а другая 
вдоль левого. Причем праЕый берег сильно возвышался 
над левым, местами до шестидесяти — восьмидесяти мет-
ров. 

Глубина плацдарма па правом берегу колебалась от 
полукилометра до двенадцати — шестнадцати километров. 
Поскольку правый берег был голым, открытым, он хоро-
шо просматривался и с земли, и с воздуха. Много непри-
ятностей доставляли нам балки, которыми он был изре-
зан. Зимой их заносил снег, и это представляло большую 
опасность для техпики. Водитель мог не заметить углуб-
ления, провалиться в него с машиной, и тогда, как гово-
рится, пиши пропало. 

Левый берег Дона отлогий и с правого, который зани-
мал противник, хорошо просматривался па большую глу-
бину, но там шла полоса леса, где можно было скрытно 
сосредоточить войска, замаскировать их. Однако затруд-
няло дело то, что эта полоса была узкой и уже ближай-
шие войсковые тылы располагались на сыпучем песке. 
Сколько же труда, сил стоило провести по пему машины, 
груженные боеприпасами, продовольствием! Если по 
грунтовой дороге машина идет двадцать — тридцать кило-
метров в час, то тут еле-еле проползала, расходуя огром-
ное количество горючего, пять-шесть километров. Надо 
учесть и то, что передвигаться можно было только ночью 
и с погашенными фарами. Очень много времени и сил 
потратили мы тогда па создание колейпых бревенчатых 
дорог. Красноармейцы окрестили дорогу в настил «маля-



рийкой». И правда, едешь по бревнам, уложенным по-
перек, трясет покрепче, чем в лихорадке. 

Нужно отдать должное местному населению. Как оно 
нам помогало в строительстве и ремонте этих дорог! 

Когда я увидел, как много пришло на помощь саперам 
женщин, подростков, удивился и спросил у генерала Ку-
линича: 

— Откуда столько народу? 
Он ответил: 
— В большинстве это эвакуированные горожанки с 

детьми. Многие тут из Прибалтики, Белоруссии, Украи-
ны. И они и местное население помогают нам с большим 
желанием. 

Пройдя всю войну и форсировав немало рек, я могу 
сказать, что войскам нашей армии никогда не приходи-
лось так тяжело переправляться через водную преграду, 
как через Дон в ноябре и декабре 1942 года. 

Поздней осенью нельзя организовать переправу ни 
по-летнему, то есть мостами и паромами, ни по-зимнему, 
так как река еще не замерзла полностью. Лед не мог вы-
держать не только технику, но и человека. Чтобы по-
строить мост через Дон, ширина которого достигала ста 
двадцати метров, или провести паром, приходилось выру-
бать лед. В некоторых же местах, наоборот, наморажи-
вали лед, то есть клали сучья, солому, заливали их водой, 
лед утолщался, и по нему тогда переправляли машины. 

Беспримерен подвиг саперов! Люди гибли от пуль и 
осколков, тонули, но продолжали упорно трудиться, не-
взирая па обстрелы и бомбежку. 

Сосредоточение войск и техники на правом берегу 
Дона в последние дни перед наступлением было таким 
плотным, что каждый вражеский снаряд, мина, бомба, 
упавшие в этом районе, обязательно поразили бы какую-
то цель. 

Не раз вспоминал я тогда разговор с Г. К. Жуковым, 
который, заслушав мое решение о том, что за три дня 
к утру 19 ноября мы сосредоточим войска на плацдарме 
правого берега, спросил меня: 

— Уверены ли вы, как командарм, что противник не 
обнаружит вашего сосредоточения? 

Трудно было ответить на этот вопрос, но я доложил: 
— Мы приняли все меры для маскировки войск на 

правом берегу. 



Доложил я ему о том, что обстреливаем отдельные са-
молеты противника столько же, сколько и раньше, и ве-
дем огонь с левого берега Дона, хотя тогда уже целая 
зенитная дивизия была расположена иа правом берегу. 
В лесу, в старом русле Дона, мы закопали танки, замас-
кировали их. Целые дни над нашим расположением 
летают самолеты-разведчики, фотографируя местность, и 
если мы обнаруживали малейшие элементы демаскиров-
ки, сразу же ликвидировали их, делали маскировку более 
тщательно. 

Г. К. Жуков сказал мне: 
— Учтите, товарищ Чистяков, если противник обна-

ружит ваше сосредоточение, он будет авиацией день и 
ночь бомбить и не только нанесет вам очень большой 
урон в людях и технике, не только сорвет планы вашей 
армии, но и всю операцию, задуманную Ставкой Верхов-
ного Главнокомандования. 

Я доложил: 
— Все это я прекрасно понимаю, но у меня нет дру-

гого выхода. Мы не сможем переправить за одну ночь 
войска с левого берега на правый и к тому же вывести их 
в исходное положение для наступления. 

Г. К. Жуков подумал, подумал, посмотрел на карту, 
на меня и вздохнул: 

— Да, положение у вас очень трудное, и если ты ро-
дился в сорочке, все будет хорошо. Но ведь немец может 
тебя тут разбахать, если учует, сколько тут собралось 
силы, и побежишь ты от него в одной рубашке... 

Потом улыбнулся и добавил: 
— Но может быть, противник учтет, что ты молодой 

командарм, и, чтобы не портить тебе карьеру, пощадит 
на этот случай. 

Затем предупредил: 
— Главное, самое главное — маскировка. Помните о 

режиме своей авиации, а особенно о режиме рации. Кате-
горически запретите всякие работы днем на переправах. 
Никаких телефонных разговоров штабов армий с соедине-
ниями, частями и внутри самих соединений и частей, 
строгий режим передвижения по перенравам днем, а 
ночью режим света. Особенно следите за переправами 
танков и автотранспорта. — И снова: — Учтите, товарищ 
Чистяков, вам впервые приходится выполнять такую 



сложную, ответственную задачу, и от успеха ее выполне-
ния зависит вся операция. 

Я мог ответить только одно: 
— Благодарю за доверие. Приложу все силы, чтобы 

выполнить задачу. 
...Сколько уже с той поры прошло лет, а я и сейчас 

нет-пет да и подумаю, как же это гитлеровское командо-
вание так и не узнало о сосредоточении целой армии но 
правом берегу Дона в районе Клетской. Видимо, против-
ник полагал, что после тяжелых потерь в оборонительном 
сражении наши войска в ближайшее время не смогут 
предпринять серьезное наступление на юге. Как стало из-
вестно позже, перед самым нашим наступлением в одном 
из оперативных документов немецкое командование отме-
чало: «Противник не намеревается в ближайшем буду-
щем предпринимать крупные наступательные операции 
па Донском фронте, в районе 21-й и 65-й армий». 

К началу контрнаступления 21-я армия имела превос-
ходство над немецЕ^о-фашистскими войсками в живой 
силе и технике: в людях на всем фронте в 1,4 раза, а на 
направлении главного удара в 3 раза. В артиллерии на 
всем фронте в 2,4 раза, а на паправленпи главного удара 
в 4, 6 раза. 

Основной удар 21-я армия наносила в направлении на 
Осиповку, Мапойлин, город Калач, хутор Советский, гдз 
на третий день во взаимодействии с соединениями 5-й тан-
ковой п 65-й армиями наша подвижная группа должнд 
была соединиться с войсками 57-й армии Сталинградского 
фронта (командующий генерал Ф. И. Толбухин). 

При глубине операции сто десять километров от войск 
требовался быстрый темп наступления. Ведь нужно было 
это расстояние пройти с боями за трое суток. 

К моменту наступления все дпвизии 21-й армии были 
доведены до штатной численности. Дивизии, которые по-
полнялись из резерва Верховного Главнокомандования, 
уже получили зимнее обмундирование. Полушубки, ва-
ленки, варежки, вооружение — все было новым, доброт-
ным. Да собственно, к тому времени и личный состав ди-
визий, которые не отводились в тыл, одет и обут был 
хорошо. 

Мы часто тогда думали, откуда берется у Верховного 
Главнокомандования все это? Казалось бы, так было до 



этого тяжело, и вдруг спустя всего год приходят красно-
армейцы, одетые куда лучше чем даже до войпы, имеют 
по три-четыре боекомплекта! Как же должна быть нала-
жена работа в тылу, работа фабрик, заводов, которые 
обеспечивали успех Сталинградской операции! 

Находясь в обороне, большое внимание мы уделяли 
боевой подготовке личного состава. Оборудовали специ-
альные учебные поля, на которых обучали воинов так-
тике наступательного боя, совершенствовали владепие 
личным оружием, отрабатывали приемы борьбы с враже-
скими танками. Артиллеристы учились поражать цели с 
первого снаряда, вести огонь прямой паводкой, умело 
ставить огневой вал перед наступающей пехотой. Повы-
шали свое мастерство танкисты и саперы. 

Однако мы хорошо понимали, для того чтобы про-
рвать оборону врага и успешно выполпить поставленную 
задачу, мало хорошо владеть боевой техникой, вооруже-
нием, иметь достаточный запас боеприпасов. Надо было 
создать у людей отличное боевое настроение, сделать так, 
чтобы каждый боец хорошо понимал, что удачный исход 
боя зависит от его личных умелых действий. 

21-я армия до этого времени почти целый год вела 
оборонительные бои, надо было перестраивать психику 
людей. 

Если до 19 ноября 1942 года партийно-политическая 
работа проводилась под лозунгом «Ни шагу назад», то 
с 19 поября, когда перед войсками была поставлепа новая 
задача — начать мощное контрнаступление на противни-
ка, работа проводилась под лозунгом «За кровь загублен-
ных захватчиками, за пролитую кровь наших товари-
щей!». 

Больше внимания уделялось укреплению частей и 
подразделений. К моменту контрнаступления в армии 
было более 12 тысяч коммунистов и 16 тысяч комсо-
мольцев. 

Интересно, что в дни, предшествующие наступлению, 
и во время боев с 15 по 30 ноября 1942 года было при-
мято в кандидаты и члены партии 949 и в ряды ленин-
ского комсомола 676 человек. 

Я давно заметил, что особенно много заявлений о 
приеме в партию и комсомол поступало перед боем или 
во время боя. 

Как-то разговорился об этом с начальником полит-



отдела армии Л. И. Соколовым, спросил его, чем объяс-
няют бойцы такое желание. Он мне ответил, что в боль-
шинстве случаев пишут в заявлениях просто: «Хочу идти 
в бой коммунистом» или «Хочу идти в бой комсомоль-
цем». А потом на словах добавляют: «Если останусь жив, 
буду драться еще лучше, а если погибну, то хочу, чтобы 
дома родные мои и товарищи знали, что погиб я комму-
нистом или комсомольцем, а значит, я был впереди». 

На боевой славе героев армии, на примере их муже-
ства и отваги воспитывались молодые бойцы, прибываю-
щие на пополнение. 

В эти дни я много бывал в частях. Обычно со мной 
выезжал в войска начальник политотдела Л. И. Соколов, 
и я всегда радовался его замечательному умению нахо-
дить слова, близкие сердцу красноармейца. 

Очень активно работала наша разведка. Она устано-
вила, что в полосе предстоящего наступления армии обо-
ронялись части 4-го и 5-го румынских корпусов. Оборона 
противника имела две полосы глубиной в пятнадцать — 
двадцать километров. Как на переднем крае, так и в глу-
бине состояла она из системы опорных пунктов и узлов 
сопротивления, расположенных на господствующих вы-
сотах. Противник повсюду возвел проволочные заграж-
дения и установил минные поля. 

Забегая вперед, расскажу такой эпизод. У хутора 
Головской мы разгромили румынскую дивизию. Ко мне 
привели пленного командира этой дивизии. Во время до-
проса я показал ему нашу разведывательную карту. 
Командир румынской дивизии долго ее разглядывал и под 
конец с изумлением сказал: 

— Советская карта точнее отражает положение наших 
войск, чем оперативная карта моего штаба... 

Работы по подготовке переправы через Дон были за-
кончены своевременно. 

Всю неделю с 11 ноября из района сосредоточения 
ночными скачками постепенно приближались к левому 
берегу Дона и переправлялись на плацдарм танковые 
подразделения, они укрывались в балках и рощах возле 
населенных пунктов. Артиллерийские части, которые 
были приданы пам, выходили на правобережным плац-
дарм отдельными огневыми взводами и батареями по 
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графику, разработанному штабом армии. В эти напряжен-
ные ночи особенно четко работала служба регулирования. 

Перед наступлением дня за три я решил устроить про-
игрыш предстоящей наступательной операции, как мы 
говорим, «сыграть на ящике». В ящике с песком был вос-
создан рельеф местности, по которой нам предстояло на-
ступать, так что можно было наглядно видеть, где какие 
канавы, овраги, возвышенности, леса, балки, речушки, 
где траншеи противника, какие в них войска. Все сде-
лано в масштабе, так что было ясно, куда идти нашим 
частям, как, где друг другу помогать, откуда возможны 
контрудары противника. Тут же я поставил задачу, в ка-
кой день, час, на какой рубеж выйти каждому соедине-
нию, части, указал, где вводятся танковый и кавалерий-
ский корпуса, где будет в это время 5-я танковая армия 
генерала П. Л. Романенко и 65-я армия генерала 
П. И. Батова, наши соседи слева и справа. 

Заслушали решение командиров, проиграли возмож-
ные варианты. И в мирное время я очень любил потрени-
ровать комсостав на ящиках с песком. Мне позже не раз 
приходилось видеть, как такую «игру» проводил 
К. К. Рокоссовский, и я всегда обращал внимание на то, 
что он никогда не навязывал командирам свое мнение, не 
говорил: «Это мне не нравится», «Сделай так-то и так-то», 
а спокойно спрашивал: «А выйдет у вас это или нет? А мо-
жет быть, все-таки еще подумать? Я бы предложил такой 
вариант, подумайте-ка, пожалуйста, не вернее ли он?» 

В ходе войны я очень часто прибегал к ящику с пес-
ком. Работа у ящика с песком позволяет прийти к наибо-
лее правильному общему решению, лучше изучить состав 
и боевые возможности полков и дивизий. В тот же день 
мы уже собрались расходиться с приподнятым настрое-
нием, все складывалось ладпо, но вдруг кто-то крикнул: 

— Воздух! 
Взглянул наверх — не меньше десятка самолетов идут 

прямо на нас! Вмпг понял, какую совершил ошибку. Как 
прошляпил! Собрать такую компанию, начиная от коман-
диров полков и выше, около ста человек, и не подумать 
об укрытиях! Конечно, надо было вырыть траншеи, под-
готовить убежища, поставить зенитки! Конечно же я, как 
руководитель этих занятий, обязан был предварительпо 
позаботиться об этом. А пе додумал, и товарищи не под-
сказали!.. 
7 И. М. Чистяков 



Вот и начали нас хлестать с самолетов! Наше счастье, 
что собрались мы на склоне и осколки снизу не долетали, 
поэтому, на удивленье, никто ие был даже легко ранен... 

Инженерные войска армии к сроку навели одинна-
дцать мостов грузоподъемностью от восьми до тридцати 
тонн и семь паромных переправ — от двенадцати до семи-
десяти тонн. Они позволили нам за короткое время — 
две-три ночи — переправить с левого на правый берег 
293-ю и 277-ю стрелковые дивизии, 4-й танковый корпус, 
одну кавалерийскую дивизию 3-го гвардейского кавале-
рийского корпуса и много других частей и подразделе-
ний, боеприпасы, продовольствие, технику, часть госпи-
талей. 

Утром 18 ноября фашисты стали усиленно бомбить 
мосты. Тут я еще раз порадовался тому, что генерал Ку-
линич, отменный мастер маскировки, навел несколько 
лолшых мостов и гитлеровцы почему-то в основном били 
по ним. Я сказал Кулиничу, когда переправлялся через 
Дон: 

— Ну и хитер же ты! Смотри, фашисты поймают 
тебя, дадут прикурить за обман! 

Понятно, что настоящим мостам противник тоже то и 
дело наносил повреждения, и саперы, стоя по горло в ле-
дяной воде, спасали их. 

ЗАМЫКАЕМ КОЛЬЦО 

В ночь на 19 поября на мой НП прибыл 
представитель Ставки Верховного Главнокомандования 
генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов. Доложил 
ему, что войска, предназначенные для контрнаступления, 
в боевой готовности. Скрытно от противника опи заняли 
исходное положение. 

...Пять часов утра 19 ноября. Стоим с Н. Н. Вороно-
вым, поглядываем на часы. Наступление должно начаться 
в 7.00, а тут, словно нам назло, степь заволокло туманом 
и нет никаких признаков, что он скоро рассеется. Стрел-
ка часов уже приближается к семи, а мы все думаем, 
начнпать или не начинать артподготовку. Что касается 
авиации, то при таком тумане на ее помощь не прихо-
дилось рассчитывать. 

Звоню Батову. 



— Павел Иванович, как у вас дела? У нас туман, ни-
чего не видно. Что будем делать? 

— Я не знаю. 
— И я не зпаю, давай подумай. 
— Ладно, и ты подумай. 
Звошо Ватутину. 
— Что делать, товарищ командующий? Туман! Авиа-

цию не поднять... 
— Подумай. 
— Я уж думаю... 
Звоню Батову. — Может, решимся? Ударим? Артиллерии много... 
Звошо Ватутину. 
— Товарищ командующий, может, ударим? 

. — Подожди. Я поговорю с Москвой. Пусть доложат 
Сталину, что туман, видимость плохая. 

Через несколько минут звонит Ватутин. 
— Артиллерии много? Ну наступай без авиации. Же-

лаю успеха! 
Это было в 7 часов 30 минут. 
Ну и ударили! Аж земля задрожала! Больше часа 

били по траншеям противника. Настроение пехоты, кото-
рая это видела, понятно, хорошее. Когда кончили громы-
хать нутнки, в 8 часов 50 минут, подал команду пехоте 
и танкам — вперед! Артиллерия стала переносить огонь 
все дальше и дальше в глубину. 

Мы наблюдаем. Проходит пять минут, противник не 
стреляет, десять, пятнадцать минут — молчок! 

Ударная группировка армии (63, 76 и 293-я стрелко-
вые дивизии) вместе с танками непосредственной под-
держки пехоты быстро продвигается вперед. Вот уже п 
передний край обороны противника прорван на фронте 
до двенадцати километров. 

Рядом со мной наблюдает за развитием атаки 
Н. Н. Воронов. Он недоуменно покачивает головой, гово-
рит: 

— Иван Михайлович, а не обманул ли пас противник, 
не отвел ли он за почь свои войска на вторую полосу обо-
роны? 

Я и сам думаю: «Не ушел ли противник раньше, не 
били ли мы по пустому месту?» 

— Не может быть, паша разведка всю ночь подтверж-
дала, что противник запимает первую позицию, — отве-



чаю я уверенно, а у самого сосет под ложечкой: а вдруг 
противник и в самом деле нас обманул? — Да, или он 
ушел, или мы его накрыли. 

Я попросил у Воронова разрешения па «виллисе» 
съездить посмотреть, что там такое впереди. 

Воронов разрешил. Подъезжаем мы к первой тран-
шее — все разбито! Вторая — тоже, третья — тоже... 

Возвращаюсь на НП. Звонок командира 293-й стрелко-
вой дивизии генерала П. Ф. Лагутина: 

— Противник начинает оказывать сопротивление на 
второй позиции. 

— Вот это порядок, — улыбается Н. Н. Воронов. — 
Значит, наша артиллерия первую позицию противника 
обработала классно. Молодцы пушкари! 

О том, что противник стал приходить в себя, стали 
докладывать нам и командиры других дивизий первого 
эшелона. 

Чтобы наступление войск на направлении главного 
удара развивалось более успешно, для прорыва главной 
полосы обороны противника в 13.00 я ввел в бой 
4-й танковый корпус под командованием генерала 
А. Г. Кравченко. Приказал ему во взаимодействии с ча-
стями" 293-й и 76-й стрелковых дивизий допрорвать глав-
ную полосу обороны противника и вместе с подвижными 
частями 5-й танковой армии и 3-м гвардейским кавкор-
иусом разгромить подходящие резервы, штабы и тылы 
противника, отрезать пути отхода у села Перелазово 
группировке противника, состоящей из двух-трех диви-
зий. К исходу же дня 19 ноября выйти в район хутор Мо-
нойлин, ферма № 1, совхоз Первомайский, высота 197, 
хутор Майоровский, после чего выбросить передовой по-
движный отряд на реку Дон и захватить с ходу перепра-
ву. К часу ночп 20 ноября 4-й танковый корпус с тяже-
лыми боями без сопровождения авиации, так как погода 
была нелетной, все-таки смог пройти тридцать — тридцать 
пять километров и выполнил поставленную задачу дня. 
Как только танковый корпус вырвался вперед, отдельные 
части противника стали контратаковать, стремясь за-
держать наше наступление. В известной степени им это 
удалось. Наши стрелковые дивизии смогли продвинуться 
в глубину вражеской обороны только на 5—7 километров. 
Общую задачу дня выполнить полностью не удалось. Од-
нако главное достигнуто: две позиции противника про-



рваны, созданы благоприятные условия для успешных 
действий подвижной группы армии. И мы не замедлили 
этим воспользоваться. 

Для наращивания удара в 16.00 19 ноября был введен 
3-й гвардейский кавкорпус под командованием генерала 
И. А. Плиева, который имел задачу уничтожать отдель-
ные опорные пункты, оставшиеся после наступления 
4-го танкового корпуса, и во взаимодействии с 293-й и 
76-й стрелковыми дивизиями к исходу дня выйти в район 
Селиваново, Верхне-Бузиновка, хутор Евлампиевский, 
Большой Набатовский и в этом районе разгромить про-
тивника. 

Наступление продолжалось. 21 ноября 26-й танковый 
корпус генерала А. Г. Родина, овладев Перелазовским, 
•вошел в состав 21-й армии, повернул на юго-восток на-
встречу войскам Сталинградского фронта и действовал 
правее 4-го танкового корпуса в общем направлении ху-
тор Затовский, хутор Еруслановский, Калач. Командиру 
26-го танкового корпуса, поскольку он действовал на 
направлении Калач, было приказано с ходу овладеть пе-
реправой через реку Дон у Калача и соединиться с час-
тями 4-го мехкорпуса Сталинградского фронта в районе 
Советский. 

Командир корпуса А. Г. Родин приказал подполков-
нику Г. Н. Филиппову, командиру 14-й мотострелковой 
бригады, захватить мост на Дону около Калача. Это была 
единственная уцелевшая переправа, по которой можно 
было перевести войска. Филиппов взял пять танков, две 
роты мотопехоты, одну минометную и артиллерийскую 
батарею и ночью двинулся с зажженными фарами к мо-
сту. На полном ходу они ворвались на мост, часть охраны 
уничтожили, часть захватили в плен. 

Когда я допрашивал этих пленных, поинтересовался: 
— Как же вы допустили танки па мост? 
Они ответили: 
— Мы никак не могли предположить, что русские 

танки могут наступать с зажженными фарами. Мы дума-
ли, что это наши таики возвращаются с передовой... 

Филиппов тогда за этот подвиг был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Таким образом, 26-й танковый корпус, переправив-
шись по совершенно исправному мосту, захваченному от-
рядом Филиппова, должен был овладеть городом Калач. 



Однако здесь танкисты встретили сильное сопротивление, 
и лишь после тяжелых уличных боев днем 23 ноября 
Калач был освобожден. 

Чуть раньше 4-й танковый корпус получил от меня 
задачу срочно переправиться через реку Дои, основными 
силами развить наступление в направлении хутора Совет-
ский и, не ввязываясь в бой за Калач, соединиться с 4-м 
мехкорпусом Сталинградского фронта, тем самым завер-
шить окружение сталинградской группировки противника. 
В шестнадцать часов 23 ноября 45-я танковая бригада 
подполковника П. К. Жидкова из 4-го танкового корпуса 
и 36-я мехбригада подполковника М. И. Родионова из 
4-го мехкорпуса Сталинградского фронта соединились в 
районе хутора Советский. 

Стрелковые же дивизии в это время вели бои в районе 
Верхне-Бузиновка, Песковатка. 

Определив направление наших основных усилий на 
этом участке фронта, противник, чтобы пе допустить про-
движения наших войск на восток, перебросил с других 
участков фронта на рубеж Песковатка, Сокаревка, Калач 
несколько дивизий против нас. 

Вот как описывает в своей книге «Воспоминания и 
размышления» маршал Г. К. Жуков этот эпизод: «Вер-
ховный, будучи серьезно обеспокоен действиями правого 
крыла войск Донского фронта, в конце дня 23 ноября 
послал нижеследующее указание командующему Донским 
фронтом К. К. Рокоссовскому: 

«Товарищу Донцову 
Копия товарищу Михайлову 1 

По докладу Михайлова, 3-я моторизованная и 
16-я танковая дивизии немцев целиком или частично сня-
ты с Вашего фронта, и теперь они дерутся против фронта 
21-й армии. Это обстоятельство создает благоприятную 
обстановку для того, чтобы все армии Вашего фронта пе-
решли к активным действиям. Галанин действует вяло, 
дайте ему указание, чтобы не позже 24 ноября Вертячпй 
был взят. 

Дайте также указание Жадову, чтобы он перешел к 
активным действиям и приковал к себе силы противника. 

1 Донцов — К. К. Рокоссовский, Михайлов — Л. М. Василев-
ский. 



Подтолкните как следует Батова, который при нынеш-
ней обстановке мог действовать более напористо. 

И. С т а л и н . 23.11.42 года.. 
19 часов 40 минут» V, 

Далее Г. К. Жуков пишет, что в результате успешного 
наступления 21-й армии и принятых командованием 
Донского фронта мер положение 65-й армии выровня-
лось. Она начала более энергичное продвижение вперед. 

Тем временем 21-я армия, нанося удар за ударом, 
продолжала расширять свой прорыв. 

23 ноября иа главном направлении наступления ар-
мия в основном выполпила свою задачу и с десяти часов 
утра отражала сильные атаки 7, 13 и 15-й пехотных ру-
мынских дивизий, усиленных 14-й танковой дивизией 
немцев. 

В это время кавалеристам И. А. Плиева пришлось 
действовать в пешем строю под прикрытием танков. 

За время службы в армии, и особенно в гражданскую 
войну, приходилось не раз наблюдать удалые атаки кон-
ников, но только тут довелось увидеть, как героически 
действуют кавалеристы в пешем строю. Особую лихость, 
ловкость проявили артиллеристы противотанкового диви-
зиона под командованием Смирнова. Дивизион настолько 
быстро развернулся и открыл меткий огонь, что даже 
столь опытный артиллерист, как Турбин, воскликнул в 
восхищении, наблюдая за боем: 

— Вот это да! Будто на соревнование выехали! 
Те танки, которые прорвались сквозь огонь противо-

танковой артиллерии, спешенные кавалеристы забросали, 
гранатами и бутылками с горючей смесью. В этом бою опи 
подбили и сожгли около полутора десятков танков. Осталь-
ные откатились назад. 

Очень жаль, что наши танкисты, действуя севернеа 
Калача, не знали тогда, что в райопе Голубииский нахо-
дился штаб 6-й немецкой армии во главе с генерал-пол-
ковником Паулюсом. Даже небольшая группа наших тан-
ков смогла бы разгромить немецкий штаб и пленить 
Паулюса. 

1 Г. К. Ж у к о в . Воспоминания и размышления. IV!., АПН, 
1974, т. 2, стр. 116. 



Позднее пленные показывали, что появление совет-
ских танков близ района Голубинский вызвало панику 
в штабе. Генерал-полковник Паулюс вместе с начальником 
штаба генералом Шмидтом немедленно улетел в район 
станицы Нижнечирская, а штаб убыл в Сталинград. 

Как я уже говорил, 21-я армия свою задачу продол-
жала выполнять довольно успешно. Но в целом же в по-
лосе нашего наступления вновь создалась необычайно 
сложная оперативная обстановка. 

С 19 по 22 ноября дивизии вели тяжелые бои и понес-
ли большие потери в людях и технике. Мы во взаимодей-
ствии со стрелковыми соединениями 5-й танковой армии 
окружили противника, но сжать кольцо окружения, а тем 
более расколоть или уничтожить эту группировку пе пред-
ставлялось никаких возможностей. 

Мы опасались, что противник может прорваться через 
паше кольцо в районе Распоппнской и двинется на Калач 
па соединение с основной сталинградской группировкой. 
Это угрожало бы тылам и боевым порядкам войск, дей-
ствующих в направлении Калача. Конечно, даже вырвав-
шаяся распопинская группировка не повлияла на выпол-
нение всей Сталинградской операции. Имеющимися у нас 
резервами мы смогли бы закрыть этот прорыв. 

Румынские солдаты, находясь в окружении, не сда-
вали своих участков без тяжелых боев. Нередки были 
случаи, когда они яростно наносили контратаки и ста-
вили наши войска в очень сложное положение. Да и не 
только войска, а начальников всех степеней, в том числе 
и меня. 

В эту трудпую минуту, как обычно, обратился я к 
командующему фронтом Н. Ф. Ватутину. Доложил об-
становку. 

Он со свойственным ему спокойствием выслушал меня 
и сказал: 

— Да, Иван Михайлович, положение у тебя очень тя-
желое, но помочь тебе ничем не могу. Нет у меня сейчас 
таких возможностей... 

Я доложил ему: 
— Товарищ командующий, мне советуют направить 

к противнику парламентеров. Может, и правда, пошлем... 
Он подумал и согласился. 



Тут же я спросил у командира 63-й стрелковой диви-
зии полковника Н. Д. Козина, который слышал этот раз-
говор, найдутся ли у него офицеры, желающие пойти к 
противнику. Дело рискованное, кто их знает, что с ними 
сделают... 

Уже через несколько минут мне доложили — желаю-
щих много, и самый настойчивый, настойчивей всех 
командир разведроты капитан Е. И. Иткис. 

Я стал его отговаривать: 
— Вы же еврей, а к евреям они относятся особенно 

плохо. Повесят, и дело с концом... 
Но капитан Иткис не сдавался ни на какие мои угово-

ры. Видя такое его упорство, а также учитывая, что он 
хорошо знает немецкий язык, я согласился с его просьбой. 

22 ноября утром наши парламентеры — капптан 
Е. И. Иткис и капитан И. К. Стулии из политотдела 
63-й стрелковой дивизии—выбрались из траншеи, развер-
нули белые флаги и пошли по направлению к противни-
ку. Этот момент всегда полой напряжения, поэтому по-
нятно, с каким волнением мы следили за каждым их ша-
гом. Откроет ли противник по ним огонь? Ведь можно 
было ожидать и этого. Но вот мы увидели, что навстречу 
нашим офицерам вышли два вражеских офицера и три 
солдата. Завязали им глаза и увели к себе. И вот что ин-
тересно. После направления парламентеров в этот день, 
22 ноября, противник около двадцати раз переходил в 
яростные контратаки, очевидно пытаясь доказать, что он 
еще силен и способен выйти из окружения. Все атаки 
пришлись на 63-ю дивизию и были отбиты. 

В ультиматуме для командования окруженной груп-
пировки было сказано: «Желая избежать напрасного кро-
вопролития, советское командование предлагает окружен-
ным войскам ультиматум — прекратить сопротивление и 
сдаться в плен». 

Через три часа наши парламентеры вернулись: коман-
дующий окруженной группировкой отклонил ультиматум. 

Я доложил об этом командующему фронтом Н. Ф. Ва-
тутину, который приказал: 

— В таком случае продолжайте уничтожать против-
ника. Не дайте ему выскочить из кольца. 

Мы стали прикидывать, как же нам быть с этим рас-
попипским противником, сил-то у нас, как я уже говорил, 
явно не хватало. 



Начальник штаба инженерных войск подполковник 
В. А. Любимов предложил двинуть к переднему краю 
обороны противника колонну автомашин и танков, чтобы 
создать иллюзию, будто мы готовимся к большому на-
ступлению крупными механизированными силами. Эта 
мысль мне понравилась, и я доложил о ней командую-
щему фронтом, попросив подбросить несколько трактором 
для большего шума. 

— Очень хорошо, — одобрил наш замысел II. Ф. Вату-
тин. — Тракторы пришлю. 

Несколько часов ушло на подробную разработку лож-
ной операции. С наступлением темноты к переднему краю 
противника потянулись десятки парных светящихся то-
чек, сопровождаемых гулом моторов. К линии фронта 
машины шли с зажжеппыми фарами, а обратпо с поту-
шенными. А поскольку машин было все-таки маловато, 
то к каждой из них мы прицепляли по нескольку саней 
с фонарями. Гул танков имитировали тракторы. Движе-
ние вкруговую продолжалось до рассвета. 

Кочующие батареи, меняя позиции, не давали покоя 
противнику короткими огневыми налетами. По радио и но 
телефону отдавались ложные приказы и распоряжения. 

И противник клюнул на нашу хитрость. Генерал Стэ-
иеску решил, что мы подтянули крупные механизирован-
ные войска, дальнейшее сопротивление бесполезно, надо 
сдаваться. 

Вскоре полковник Козин доложил мне, что к нему 
прибыли четыре румынских офицера. Парламентеры бы-
ли направлены в штаб 291-го стрелкового полка 
63-й стрелковой дивизии, где по моему приказанию с ни-
ми вел переговоры полковник Н. Д. Козин. Он предъявил 
условия капитуляции, которые были даны нам штабом 
Юго-Западного фронта: прекратить ведение огня, сдать 
все оружие. Было указано, что советское кохмандование 
гарантирует всем сдавшимся в плеп жизнь, хорошее обра-
щение, сохранность личных вещей. 

Условия капитуляции были приняты, и в ночь на 
24 ноября в направлении штаба 63-й стрелковой дивизии 
медленно двинулись автомашины, в которых находились 
генерал Троян Стэнеску и его свита. За ними в строю 
шагала колонна старших офицеров. 

Мне самому хотелось поприсутствовать на встрече с 
генералом Стэнеску. Однако отвлекли другие, более важ-



ные дела. Несколько позже командир 63-й стрелковой ди-
визии полковник Козин познакомил меня с протоколом 
допроса генерала Стэнеску, который начался с такого 
разговора. Привожу небольшую выдержку из этого доку-
мента. 

« С т э н е с к у . Господин полковник. Имею честь пред-
ставить вверенные мне королевские войска на вашу ми-
лость и великодушие. Могу ли я просить вас, господин 
полковник, устроить мне свидание с командующим ар-
мией, перед которым я сложил оружие? 

К о з и п . К сожалению, господин генерал, ваша прось-
ба не может быть выполнена. Командующий армией гене-
рал Чистяков находится далеко, километрах в ста юго-
восточнее. Вести с вами переговоры он уполномочил 
меня. Да будет вам известно, господин генерал, что ору-
жие ваши войска сложили не перед армией, а только пе-
ред частями моей дивизии... 

С т э н е с к у . Сколько же ваших солдат приходилось 
на каждого моего королевского солдата? 

К о з и н . Наших войск было в пять раз меньше. 
С т э н е с к у . Это невозможно! 
К о з и н . Это факт, господин генерал. 
С т э н е с к у . Е С Л И бы я знал такое положение, мои 

войска могли бы вырваться из окружения. 
К о з и н . Вряд ли вам стоило пытаться это сделать, 

генерал. Вы бы попеслп большие потери, и если бы даже 
вырвались из окружения в районе станицы Распопин-
ской, вас ждала бы судьба гитлеровской армии генерала 
Паулюса, окруженной под Сталинградом. 

С т э н е с к у . Окруженной? Это непонятно... 
К о з и н . Вчера войска Юго-Западного и Сталинград-

ского фронтов в районе восточнее Калача на Дону сомк-
нули кольцо окружения...» 1 

Всего при ликвидации окруженной распопинской 
группировки мы взяли в плен . 27 тысяч солдат и офице-
ров и трех генералов. 

С нашей стороны против них действовало 9—10 тысяч 
людей, то есть противник обладал тройным превосходст-
вом в живой силе. Но верно и то, что у румын были на 
исходе боеприпасы, да еще мы сумели как следует их на-
пугать... 

1 Ф. Т. С е л и в а н о в . Гвардейцы. М., Политиздат, 1960, 
стр. 44—45. 



Первая часть боевой задачи войсками нашей армии 
была выполнена. 

Интересно сравнить темпы наступления наших войск 
и войск противника. За пять суток с 19 по 23 ноябри 
войсками армии от Серафимовича до Калача с боями 
было пройдено сто десять — сто двадцать километров. 
Средний суточный переход для подвижных групп состав-
лял тридцать — тридцать пять километров в сутки, а для 
пехоты, наступавшей за танками на направлении главно-
го удара, колебался от пяти до двадцати километров. 

Осепью это же расстояние гитлеровские войска пре-
одолели за шестьдесят три дня, в среднем по два кило-
метра в сутки. 

23 ноября 1942 года в жизни 21-й армии произошло 
знаменательное событие. За проявленные в боях с гитле-
ровскими захватчиками стойкость, мужество и героизм 
76-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник 
Н. Т. Таварткиладзе, была преобразована в 51-ю гвардей-
скую стрелковую. А через четыре дня воины 63-й стрел-
ковой дивизии (командир полковник Н. Д. Козин) тоже 
стали гвардейцами. Д И В И З И Я была переименована » 
52-ю гвардейскую. Это были первые гвардейцы нашей 
армии. 

Между этими соединениями на протяжении всей вой-
ны шло хорошее негласное соревнование, даже соперни-
чество. Каждому хотелось быть впереди. И командование 
армии всячески поддерживало боевой порыв отважных 
гвардейцев. 

Как я говорил, пленных оказалось у нас более двадца-
ти тысяч человек. Мы же рассчитывали, когда готовили 
операцию, на пять тысяч. Построили из расчета этого ко-
личества лагеря, заготовили питание. И вот, когда на-
грянуло столько пленных, за нять-шесть дней все продо-
вольственные запасы были съедены. 

Перед Ватутиным, Рокоссовским, Вороновым стала 
серьезная задача: как же накормить пленных? Не остав-
лять же их голодными! Несколько дней пришлось брать 
продовольствие из армейского резерва. 

В эти дни позвонил мне Н. Ф. Ватутин с выговором: 
— Иван Михайлович, ты что распустил своих плен-

ных? Они вой повсюду у тебя гуляют! Целая рота забре 



ла к нам на КП! Не знают, куда идти в плен, дорогу 
спрашивают... 

Действительно, пленных румын мы не конвоировали, 
а расставили по дороге бойцов на зрительную связь, кото-
рые показывали колоннам, куда идти в плен, по видимо, 
та партия, о которой говорил Ватутин, заблудилась. 

Ну а что мы могли еще сделать? Если даже построить 
двадцать тысяч в двадцать колонн, то по правилам сле-
довало бы дать каждой колонне по пятьдесят конвоиров, 
то есть тысячу наших воинов. Откуда же их взять?! 

Сколько раз в эти дни я наблюдал такие картины: 
достает наш боец кисет, чтобы закурить, и тут же пред-
лагает пленному. Или хлеб. Есть полфунта, половину от-
ломит, отдаст... 

По закону нельзя было этого делать. Я много шумел 
по этому поводу, но потом убедился — бесиолезно. Ругаю 
красноармейца, а он мпе: 

— Не могу, товарищ генерал, когда голодными глаза-
ми на меня глядит... 

Ну что ему ответить на это! 
Помню под Клетской такую картину. Проезжаю через 

станицу, вижу толпу женщин, стариков, детей. Я попро-
сил адъютанта Василия Семеновича Сититткова: 

— А ну сбегай посмотри, что там такое... 
Минут через пять докладывает: 
— Товарищ генерал, там сидят пленные румыны и 

что-то жуют. Народ их обступил, расспрашивает... 
Я вышел из машины, подошел к ним. Смотрю, дейст-

вительно, пленных человек тридцать, среди них унтер-
офицер. Зрелище привычное, но меня поразило другое. 
Наши конвоиры, а их было трое, положили винтовки на 
землю и едят вместе с румынами. 

Когда заметили меня, все встали: и наши, и румыны. 
Народ притих. 

Пленным сказал: 
— Садитесь. Продолжайте кушать. 
А конвоирам сделал выговор: разве можно оружие 

класть в сторону, вы же конвоируете врага! 
А они мне в ответ: 
— Какой же он враг, товарищ генерал, раз он без 

оружия? 
Про себя я подумал: верно, конечно, сказано, но им 

приказал: 



— Кушать продолжайте, а винтовки из рук не вы-
пускать. 

Когда мы начали наступление под Сталинградом, то 
говорили: будем беспощадны к врагу! И мы били его всей 
мощыо советского оружия. Но раненым, которые попада-
ли в плен, немедленно оказывалась медицинская помощь. 
Под Гумраком мы заняли территорию, на которой нахо-
дилось много пемецких госпиталей с ранеными солдатами 
и офицерами. Я, как и другие командующие, тут же при-
казал выделить для этих госпиталей необходимое количе-
ство медикаментов, питание, направить наш медицинский 
персонал. 

Я часто сейчас думаю вот о чем: сколько горя видели 
наши люди от фашистов, какие муки перенесли родители, 
жены, дети воинов, но к раненому и пленному врагу от-
носились человечно. Да разве могло быть ииаче: враг 
имел дело с советскими людьми, воспитанными коммуни-
стической партией, па знамени которой самые высокие 
гуманные идеалы! 

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ, 
ЕГО УНИЧТОЖАЮТ 

После того как замкнулось кольцо окру-
жения в хуторе Советский, войска 21-й армии во взаимо-
действии с соседом справа, 57-й армией Сталинградского 
фронта, и слева, 65-й армией Донского фронта, получили 
задачу уничтожить сталинградскую группировку, продви-
гаясь в направлении па хутор Вертячий. С этой целью 
21-я армия с утра 24 ноября возобновила наступление в 
восточном направлении на хутор Вертячий, а 27 ноября 
основными силами переправилась снова на левый берег 
Дона, но уже не у Клетской, а у Калача. Так что получи-
лось, что мы форсировали Доп в наступлении два раза. 
Правда, в этот раз нам было легче хотя бы потому, что 
стал крепче лед. 

К 27 ноября войска армии достигли рубежа Маринов-
ка, хутор Илларионовский, Сокаревка, Песковатка. 

А с двадцати четырех часов 27 ноября 21-я армия бы-
ла передапа в состав Донского фронта. Переход в новый 
фроит, как обычпо, начинается с представления коман-
дующему фроптом. 



К. К. Рокоссовский сказал, что войска 21-й армии дей-
ствовали хорошо, поздравил меня с повышением в воин-
ском звании. Расспросил К. К. Рокоссовский о наших 
трудностях и нуждах. Главная наша забота, о которой я 
доложил ему тогда,— люди. Мало осталось в армии лю-
дей: ведь с самого начала операции дивизии ни разу не 
пополнялись, а те красноармейцы и командиры, что ос-
тались в строю, вымотались в тяжелых боях. 

Требовалось время для укомплектования изрядно по-
трепанных частей, пополнения их боевой техникой, во-
оружением. 

К. К. Рокоссовский прекрасно понимал испытываемые 
нами трудности. Кроме того, он подчеркнул, что теперь 
воевать нам будет еще труднее. Ведь фронт обороны про-
тивника значительно сократился, а боевые порядки уплот-
нились. 

Окруженные войска занимали более выгодные пози-
ции, что позволило им создать сильную оборону, посколь-
ку в окружении находились большие силы — семнадцать 
дивизий 6-й армии и пять дивизий 4-й танковой армии. 
Против наших армий противник занял оборону на участ-
ке Орловка — Цыбинка — Купоросное в направлении 
Гумрака. 

В последних числах ноября советскому командованию 
стало известно о переброске на сталинградское направле-
ние немецко-фашистских войск из оккупированных райо-
нов Западной Европы и с некоторых участков советско-
германского фронта. Первоначально не было ясно, где 
будут сосредоточиваться эти войска и откуда они смогут 
нанести удар. Однако вскоре стало известно, что войска 
противника сосредоточиваются в районе Котельпиково 
с тем, чтобы здесь прорвать внешний фронт кольца окру-
жения и соединиться с окруженной группировкой иод Ста-
линградом. Советское командование было вынуждено ук-
репить этот фронт. Из нашей армии для этой цели были 
взяты 3-й гвардейский кавалерийский корпус, а 26-й тан-
ковый корпус убыл в резерв Донского фронта. 

Изъятие таких крупных соединений не могло не ска-
заться отрицательно на выполнении боевой задачи, по-
ставленной перед армией: к исходу 28 ноября выйти на 
рубеж реки Россошки и далее наступать на Гумрак. 



После тяжелых наступательных боев войска 21-й армии 
добились незначительных успехов. Противник занимал вы-
годные и хорошо укрепленные в инженерном отношении 
позиции, и выбить его с них за девять дней ожесточенных 
боев нам не удалось. 

День ото дня становилось все яснее, что расколоть 
окруженную группировку врага имеющимися силами 21, 
57 и 65-й армий мы не сможем, как ни тяжело было это 
сознавать. К. К. Рокоссовский информировал нас о ре-
шении Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декаб-
ря: более тщательно подготовить операцию по уничтоже-
нию окруженной группировки противника под Сталин-
градом. 

С радостью мы узнали о том, что на усиление Дон-
ского фронта прибывает 2-я гвардейская армия под коман-
дованием Р. Я. Малиновского, полностью укомплектован-
ная, имеющая в своем составе сильный механизированный 
корпус. Теперь уже вместе с ними мы должны были на-
ступать в направлении Гумрака. Теперь было ясно, что 
до полной ликвидации окруженной группировки против-
ника остаются считанные дни. Однако положение снова 
осложнилось. 12 декабря группа армий «Дон» под коман-
дованием генерала Манштейна перешла в наступление 
из района Котелышково вдоль железной дороги на Сталин-
град, стремясь деблокировать окруженную группировку. 
Это заставило Ставку пересмотреть свое решение от 8 де-
кабря и направить 2-ю гвардейскую армию в район Ко-
телышково. 

14 декабря командующий Донским фронтом К. К. Ро-
коссовский приказал 21-й армии продолжать системати-
ческое истребление окруженных войск врага, не давать 
ему передышки ни днем пи ночью. Одновременно иа нас 
возлагалась задача усилить оборону в районе Ма-
риновки, где окруженный противник тоже начал сосредо-
точивать войска для прорыва и соединения с войсками 
Манштейна. 

В районе Мариновки произошел такой случай. Мы 
только что переехали на новый НП, который находился 
километрах в трех от переднего края. Я разместился, как 
обычно, в землянке. Слышу, часа в два ночи стрельба нз 
пулеметов, рвутся гранаты. Попросил адъютанта выяс-
нить, в чем дело. Он вышел и тут же вбежал обратно. 

— Немцы!!! 



Вошел Пеньковский. 
— Ведем тяжелый бой с сильной разведкой. Более 

роты. Надо просить командующего фронтом разрешить 
отправить секретные документы, шифр. 

Звоню К. К. Рокоссовскому, докладываю обстаповку и 
вдруг слышу: 

— Я сейчас к вам приеду. 
— Зачем? Немцы тут! 
— Ничего, пока приеду, вы с ними покончите... 
Прошло минут сорок, и правда появляется Констан-

тин Константинович. 
— Ну как, живы? А где ж боевое охранение? 
— Вело бой. Сильную разведку противник бросил... 
Я этот случай до сих пор часто вспоминаю и думаю: 

зачем он ехал? Формально рассуждая, и не надо было 
так делать. Но видимо, это был один из тех случаев, когда 
начальник хотел поддержать подчиненных. Это, кстати 
говоря, в традиции у военных еще с гражданской. В мир-
ное и в военное время сам я не раз так поступал, и, как 
правило, с пользой. 

Приближался Новый год. 
28 декабря к нам в штаб приехал К. К. Рокоссовский 

и сообщил о приказе Ставки подготовить войска фронта 
к ликвидации окруженной группировки противника. Опе-
рация должна начаться 10 января. К. К. Рокоссовский 
сообщил нам, что на направлении главного удара будут 
наступать дивизии 65-й армии (командующий — генерал 
П. И. Батов), которые должны срезать мариновский вы-
ступ и во взаимодействии с войсками смежных флангов, 
справа 21-й армии и слева 24-й армии, из района Южной 
Цыбинки нанести общий удар на разъезд Басаргино — Но-
вый Рогачек. 

Мы усиленно начали разрабатывать план предстоящей 
операции. 

Настроение у всех было приподнятое, и Новый год 
встретили хорошо. Собрались в штабе, посидели, немного 
выпили, тосты были веселые. За полночь приехал член 
Военного совета армии П. И. Крайнов. Он побывал во 
многих подразделениях, рассказал нам о боевом настрое-
нии красноармейцев и командиров, которые тоже в разных 
условиях отметили этот праздник, связанный с хорошими 
пожеланиями на будущее, с мыслями о победе, о доме. 
8 И. М, Чистяков Л л о 



Около часа разошлись. Я быстро уснул, а часов в шесть 
утра слышу, за стеной адъютант Ситников разговаривает 
с кем-то по ВЧ: 

— Нет, товарищ генерал, никаких у нас немцев нет... 
— С кем это ты? 
— С Вороновым... 
Я вскочил. 
— Здравия желаю, товарищ генерал! С Новым годом! 
А он: 
— До меня дошли сведения, что немцы находятся в 

районе вашего НП. Они прорвались на стыке 51-й и 52-й 
дивизий. Посмотрите-ка, наверно, и у вас там немецкие 
танки... 

Я в окно смотрю: тихо, спокойно. 
— Никаких танков нет, мне бы доложили, если б что. 
А он: 
— Мне сообщил Маркиан Михайлович Попов, что, 

когда ехал через Калач ночью, слышал артиллерийскую 
стрельбу с той и другой стороны, возможно, к вам про-
рвались танки. 

Я ему ответил: 
— Да, стрельба была. Немцы сделали налет — поздра-

вили нас с Новым годом, мы их, а так на переднем крае 
все спокойно. 

8 января советское командование, учитывая безна-
дежность положения окруженной группировки гитлеров-
ских войск под Сталинградом и стремясь избежать на-
прасного кровопролития, предъявило им ультиматум о 
капитуляции. 

В расположение нашей армии приехал товарищ Валь-
тер Ульбрихт. Он сам по радио прочитал обращение к 
солдатам, офицерам и генералам окруженной группировки 
гитлеровских войск. Им гарантировались жизнь и безо-
пасность, а после войны возвращение на родину. Однако 
немецко-фашистское командование на обращение о капи-
туляции не ответило. 

Я знал, что парламентеры 24-й армии Донского фрон-
та в районе разъезда «565-й километр» пытались пройти 
в расположение противника для передачи ультиматума 
о сдаче, но их не допустили. Тогда командующий войска-



ма фронта К. К. Рокоссовский приказал мне выслать 
парламентеров в район села Мариновка. 

Как положено, парламентеры (к сожалению, не пом-
ню фамилий этих героев) вышли из окопов пашего перед-
пего края с белым флагом и отправились в сторопу не-
приятеля. Однако гитлеровцы открыли по ним огонь из 
пулеметов. Парламентеры залегли и затем ползком верпу-
лись обратно. 

Прошло с полчаса. Противник молчал. Тогда наши пар-
ламентеры снова двинулись в лагерь врага. Трубач про-
играл сигнал. Гитлеровцы не стреляли. В бинокли было 
видно, как наши парламентеры подошли к окопам про-
тивника. Навстречу вышли трое гитлеровцев, завязали им 
глаза и увели в свое расположение. 

Весь день на этом участке фронта стояла тишина, ни 
одного выстрела. К исходу дня наши парламентеры вер-
нулись. Командующий окруженными гитлеровскими вой-
сками генерал-полковник Паулюс отверг предложение 
советского командования. 

Оставалось одно — уничтожить врага! 

10 января в 8 часов 05 минут началась артиллерийская 
подготовка. В течение пятидесяти пяти минут тпквальпый 
огонь разрушал вражескую оборону, подавляя и уничто-
жая артиллерию врага, штабы, узлы связи, истребляя жи-
вую силу. 

Очень помогла пам 16-я воздушная армия под коман-
дованием генерала С. И. Руденко. 

Особенно мощная артиллерийская и авиационная под-
готовка была на участке 65-й армии. Почти семь тысяч 
орудий и минометов Донского фронта обрушили свои сна-
ряды и мины на оборонительные полосы противника. Та-
кого ошеломляющего удара нашей артиллерии фашист-
ские войска еще ни разу не испытывали. 

На участке 21-й армии как плотность стволов на ки-
лометр фронта, так и количество боеприпасов было, без-
условно, меньше, чем па участке 65-й армии, поскольку 
она наносила главный удар. А так как снарядов у нас бы-
ло маловато, генералу Турбину пришлось подавлять ар-
тиллерию противника, разрушать его инженерные соору-
жения зенитными снарядами, которые мы вместе с зенит-
ными пушклмп в очень большом количестве захватили на 
хуторе Советский. 



В девять часов пехота при непосредственной поддерж-
ке танков, артиллерии и авиации, используя дымовые сна-
ряды, медленно пробивалась вперед, ломая оборопу про-
тивника, и к исходу первого дня наступления продвинулась 
на три-четыре километра, о чем я доложил командующему 
фронтом. 

В ночь на И января наша разведка установила, что 
противник начал отводить свои войска от мариновского 
выступа. Я приказал частям 52-й гвардейской и 96-й стрел-
ковой дивизий с утра перейти в наступление. Уже к 
четырнадцати часам эти соединения, прорвав вражескую 
оборону, овладели Мариновкой, а затем вышли к западным 
отрогам балки Водяной и, встретив сильное сопротивле-
ние, завязали бой. 

К утру 12 января войска нашей армии во взаимодей-
ствии с соседями очистили от противника опорпый пункт 
в селе Карповка. Продолжали преследовать отходившего 
врага и части 51-й гвардейской и 120-й стрелковых диви-
зий нашей армии, а также 173-й стрелковой дивизии 
65-й армии. 

Поскольку К. К. Рокоссовскому стало известно, что 
войска 65-й армии за это время вклинились в оборону 
значительно меньше, чем 21-й, он решил перенести глав-
ный удар с участка 65-й армии в полосу наступления 
21-й, приказав усилить нашу армию за счет войск 65-й ар-
мии и всю перегруппировку закончить 12—14 января. 

Распоряжение об этом я получил в тринадцать-четыр-
надцать часов 12 января, а в пятнадцать-шестнадцать ча-
сов на мой КП прибыли Н. Н. Воронов, К. К. Рокоссов-
ский, командующий ВВС А. А. Новиков и командующий 
артиллерией фронта В. И. Казаков. 

Уточнив обстановку, Константин Константинович спро-
сил, когда войска нашей армии будут готовы к наступ-
лению. 

Вместе с начальником штаба, начальником оператив-
ного отдела п командующим артиллерией армии мы под-
считали, что не раньше десяти-одиннадцати часов 13 ян-
варя. Так я и доложил командующему фронтом. 

— Вы не кавалерист? — спросил меня Рокоссовский. 
— Нет, — говорю, — я природный пехотинец. 
— Жаль, что вы не кавалерист, — сказал Рокоссов-

ский. — Если бы вы были кавалеристом, то могли бы орга-



низовать иастуилеиие уже сегодня, 12 января, к семпа-
дцати-восемнадцати часам. 

Сказано это было, быть может, не совсем всерьез, но 
все же видно было, что командующий фронтом не очень 
доволен моим ответом. Мне тоже хотелось бы скорее на-
чать наступление, но что поделаешь, когда не получается! 
Я доложил наши расчеты. Посмотрев их, Рокоссовский 
и Воронов согласились со мной, помогли разобраться с 
группировкой противника, наметить построение боевых по-
рядков войск армии. 

В течение 14 января командиры соединений и частей 
поставили боевые задачи своим подчиненным. Организо 
вали взаимодействие с другими родами войск. К исходу 
дня армия была готова продолжать наступление. 

Дальнейшие события развивались стремительно. 
Уже к исходу 15 января войска 65-й и 21-й армий 

вышли к реке Россошка и, ломая упорное сопротивление 
противника, стали продвигаться вперед. Правда, немного 
противник задержал нас у левого берега Россошки, по-
скольку тот был сильно укреплен еще нашими войсками 
в сентябре — октябре. Но и этот рубеж был прорван, и 
войска армии успешно наступали в общем направлении 
Питомник, Гумрак. 

Противник начал беспорядочно отступать, бросая по 
дороге вооружение, даже тяжелую артиллерию. 

Здесь мне хочется привести выдержку из дневника 
немецкого писателя-антифашиста Эриха Вайнерта, кото-
рый правильно отобразил события этих дней, свидетелем 
которых был: 

«Наступление бурно развивается. Как нам стало из-
вестно, западная часть котла уже отрезана гигантским 
клином, тянущимся с северной стороны долины речушки 
Россошка вниз до Карновки, Дмитровки, Атамановского. 
Повсюду признаки паники: гитлеровцы бросают все и ни-
сколько не беспокоятся о больных и раненых. Куда ни 
глянь, везде опрокинутые пушки, поврежденные танки, 
стоящие поперек дороги грузовики. Во время бегства гит-
леровцы пытались погрузить награбленное на уцелевшие 
машины и при этом растеряли добрую половину, даже 
пулеметы оставили. Повсюду гранаты, патроны, бомбы и 
снаряды». 

Допросы пленных в районе Карповки полностью под-
тверждали, что картина, которую описывает Э. Вайнерт, 



еще несколько смягчена. На самом деле паника начала 
охватывать не только одиночных солдат и офицеров, но 
целые подразделения и части. Когда 12 января возле аэро-
дрома Питомник появилось несколько танков 51-й гвар-
дейской дивизии, солдаты и офицеры побежали в панике 
кто куда. Мне потом докладывали наши разведчики о не-
вообразимом хаосе, который начался после того, как кто-
то крикнул: «Русские идут!» 

Из блиндажей, из палаток в чем понало, давя друг дру-
га, выскакивали солдаты и офицеры. В этом районе было 
много немецких госпиталей. Раненые, цепляясь за това-
рищей, опираясь па палки, на винтовки, спешили вперед, 
к Сталинграду, надеясь, что там они найдут спасение. Но 
что их ждало впереди?! 

Местные жители рассказывали о страшной картине бег-
ства раненых, которых бросили их здоровые товарищи, 
сами захватив места в грузовиках. Раненые цеплялись за 
борта грузовиков, но сколько можно так продержаться?! 
Пять — десять минут. Потом они срывались, на них на-
езжали идущие следом машины. А те, кому удавалось от-
ползти в сторону, замерзали, поскольку мороз был больше 
двадцати пяти градусов, а одета фашистская армия была 
очепь плохо. 

Вскоре, однако, паника на аэродроме кончилась, так 
как противнику стало ясно, что в районе Питомника по-
бывала лишь наша разведка, и он вернулся на аэродром. 

15 января 51-я гвардейская стрелковая дивизия вместе 
с частями 252-й дивизии освободила Питомпик. В тот же 
день я с оперативной группой прибыл туда и своими гла-
зами увидел тяжелую картину последствий нанйки и боя. 

20 января генералы Н. И. Воронов и К. К. Рокоссов-
ский сообщили мне, что 22 января начинается последний, 
завершающий этап операции по уничтожению окружен-
ного врага. Предстояло расколоть группировку противника 
на две части и уничтожить. 

Главный удар должна была нанести 21-я армия в на-
правлении на Гумрак, поселок Красный Октябрь. Войска 
правого фланга 65-й армии во взаимодействии с 21-й ар-
мией должны были 22 января нанести удар в направле-
нии Александровки, северной окраины поселка Красный 
Октябрь. 24, 62 и 66-я армии также должны были активно 



действовать, оттягивая противника от направления нашего 
главного удара. 

Утром 22 января на мой командный пункт прибыли 
представитель Ставки Верховного Главнокомандоваиия 
II. Н. Воронов, командующий авиацией А. А. Новиков, 
командующий Донским фронтом К. К. Рокоссовский и 
другие ответственные генералы и офицеры. 

Как всегда, началось наступление с артиллерийской 
подготовки. 

Об огневой насыщенности ударов артиллерии можно 
судить по тому, что в двадцатидвухкилометровой полосе 
прорыва 64, 57 и 21-й армий было сосредоточено четыре 
тысячи сто орудий и минометов, что составляло общую 
нлотность сто восемьдесят шесть стволов на один кило-
метр фронта. На главном же направлении 21-й армии на-
считывалось по двести и более стволов. 

Казалось бы, при таком мощном ударе противник дол-
жен сложить оружие, но он продолжал яростно сопротив-
ляться, местами даже переходя в контратаки. Мы тогда 
не раз удивлялись, кажется, уж не на что было рассчи-
тывать гитлеровцам, но они продолжали ожесточенно 
сражаться. При допросах пленные солдаты и офицеры 
говорили о том, что боялись мести за содеяипые ими 
преступления, не рассчитывая на пощаду, дрались, как 
смертники. 

Итак, наступление развивалось успешно, но тут про-
изошли два случая, о которых я хочу рассказать. 

В самый разгар боя К. К. Рокоссовский, следивший в 
стереотрубу за наступлением 293-й стрелковой дивизии, 
которой командовал генерал П. Ф. Лагутин, ныне здрав-
ствующий, подозвал меня: 

— Иван Михайлович, посмотри, что там у тебя тво-
рится! 

Я взглянул в стереотрубу и замер. Что такое? Впереди 
наступающих цепей идет кухня! Пар валит вовсю! 

Звоню Лагутину. 
— Слушай, старина, что это там у тебя творится? Раз-

бахают сейчас кухню, всех оставишь голодными! Почему 
оиа у тебя впереди войск газует? 

Последовал такой ответ: 
— Товарищ командующий, противник по кухне бить 

не будет. По донным разведки, они там уже три дня ни-
чего пе ели! 



Я передал ответ Лагутина, и все мы стали наблюдать 
за этим, никем из нас не виданным ранее зрелищем. 

Отъедет кухня метров на сто, цепи поднимаются — и за 
ней! Прибавит кухня шаг, и воины следом. Никакой 
стрельбы! Видим, въезжает кухня в хутор, занятый нем-
цами, бойцы за ней. Потом нам доложил Лагутин, что 
противник тут же сдался в плен. Построили пленных в 
колонну по одному — и накормили. Таким образом, без 
единого выстрела был взят этот хутор. 

120-й стрелковой дивизией командовал полковник 
К. К. Джахуа, человек очень энергичный. Перед дивизией 
стояла задача перехватить железную дорогу Гумрак — 
Сталинград. 

Наступление, как я говорил, в общем, шло хорошо, мы 
видели, как продвигаются вперед 51-я и 52-я гвардейские 
и 277-я дивизии, но вот почему-то 120-я не наступает. 

Рокоссовский просит: 
— Подтолкните 120-ю дивизию! 
Вызываю по телефону Джахуа: 
— Почему не наступаешь?! 
— Товарищ командующий, скоро буду наступать. 
Вдруг начальник штаба Пеньковскпй говорит: 
— Иван Михайлович, посмотрите, что делает 120-я ди-

визия! 
У меня сердце екнуло. Наверное, бегут... Они находи-

лись от НП километрах в двух-трех. Местность ровная, 
погода ясная, и без стереотрубы видно все отлично. Взгля-
нул и сам себе не верю — прямо из леса на боевые поряд-
ки немцев на полном ходу движется обоз! 

Кричу в телефон Джахуа: 
— Ты что там безобразничаешь? 
Рокоссовский спрашивает: 
— Кого ты так кроешь? 
— Посмотрите, что делает! 
Рокоссовский взглянул в стереотрубу. 
— Он что, пьяный? Глядите, глядите, немцы бегут! 

А обоз за ними! 
Я опять ему кричу: 
— Что ты делаешь? 
— Прорыв делаю. 
Когда потом Н. Н. Воронов немцев допрашивал, по-

интересовался: 
— Почему бежали от обоза? 



Они ответили: 
— А мы думали, что окружены, раз идет обоз... 
Уже после войны мы служили с генералом Джахуа 

в Белорусском военном округе. Если дела шли не очень 
хорошо, я ему говорил: «Это тебе не на войне немцев 
обозом гнать...» 

Чем ближе мы подходили к Сталинграду, тем ужаснее 
были картины прошедших здесь боев. На дорогах, обочи-
нах сидели и лежали немецкие солдаты и офицеры, те, 
кто не мог уйти, побитые, обмороженные, брошенные... 

Я думал тогда о том, насколько же слепо верили они, 
что Гитлер поможет им выйти из окружения. Сулил он 
им это каждый день, сам, конечно, отлично понимая обре-
ченность своих войск. 

За четыре дня тяжелых боев мы смогли продвипуться 
всего на десять — пятнадцать километров. Правда, лево-
фланговые 298-я, 293-я стрелковые дивизии и 51-я и 52-я 
гвардейские стрелковые дивизии нашей армии продвига-
лись быстрее и освободили восточную окраину важного 
опорного пункта Гумрак. 

25 января войска армии полностью освободили Гумрак, 
перерезав железнодорожную линию Гумрак — Сталинград. 

У Гумрака оказался лагерь наших военнопленных. 
О том, как их содержали фашисты, не будут писать, об 
этом известно всему миру. 

Мне было приказано всех наших бойцов, бывших воен-
нопленных, хорошо одеть, обуть, подлечить, накормить, 
дать им отдых на десять — пятнадцать дней и затем от-
править в тыл. 

Я побеседовал с этими воинами и убедился, что на-
строение у людей такое, что готовы они в любую минуту 
идти драться с фашистами насмерть, чтобы отомстить за 
все унижения и муки, за гибель своих товарищей. Рвутся 
в бой люди! Можно было их понять. 

Поскольку передо мной стояла очень сложная и ответ-
ственная задача по расчленению группировки противника, 
я отобрал из бывших военнопленных около восьми тысяч 
человек, сформировал из них восемь батальонов, вооружил 
и отправил в дивизии. Поступил я, наверное, не очень 
правильно, но были у меня, казалось, для этого основания. 

Дня через два звонит К. К. Рокоссовский: 
— Иван Михайлович, вы военнопленных в тыл отпра-

вили? 



— Нет, они у меня хорошо воюют... 
Тут я выговор и получил... 
Поспали эти люди отлично, и я как-то осмелился по-

шутить при Рокоссовском: 
— Товарищ командующий, нет ли у вас еще наших 

военнопленных, я б за них согласился еще два выговора 
принять... 

Многих из бывших военнопленных мы представили к 
правительственным наградам, провоевали они в нашей ар-
мии до конца войны... 

Шли последпие дни Сталинградской битвы. 
В ночь на 26 января К. К. Рокоссовский приказал вой-

скам 21-й армии прорваться в район Мамаева кургана 
и завершить расчленение остатков окруженных немецко-
фашистских войск. 

Непрерывно нарастающие удары советских войск зна-
чительно деморализовали противника. Высшее командо-
вание окруженной армии отлично понимало безнадеж-
ность и бессмысленность дальнейшего сопротивления. Об 
этом убедительно свидетельствует донесение командующе-
го генерал-полковника Паулюса Гитлеру 24 января 
1943 года: 

«Докладываю обстановку на основе донесений корпу-
сов и личного доклада тех командиров, с которыми я смог 
связаться: войска не имеют боеприпасов и продовольствия; 
связь поддерживается только с частями шести дивизий. 
На южном, северном и западном фронтах отмечены явле-
ния разложения дисциплины. Единое управление войска-
ми невозможно. На восточном участке изменения незначи-
тельны. 18000 раненым не оказывается даже самая эле-
ментарная помощь из-за отсутствия перевязочных 
средств и медикаментов. 

44, 76, 100, 305 и 304-я пехотные дивизии уничтожены. 
Ввиду вклинения противника на многих участках фронт 
разорван. Опорные пункты и укрытия есть только в рай-
оне города, дальнейшая оборона бессмысленна. Катастро-
фа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых 
людей прошу немедленно дать разрешение на капитуля-
цию». 

Однако этого разрешения руководство фашистской Гер-
мапгш не дало. 

С утра 26 января войска 21-й и 65-й армий обрушили 



новый мощный удар на врага. Навстречу нам с тяжелыми 
боями продвигалась 62-я армия. 

В первой половипе дня 26 января в южной части Ста-
линграда окруженные 64, 57 и 21-й армиями продолжали 
отчаянную борьбу остатки шести пехотных, двух мотори-
зованных и одной кавалерийской дивизии во главе с гене-
рал-фельдмаршалом Паулюсом. 

В северной части Сталинграда войсками 62, 65 и 66-й 
армий были окружены остатки трех танковых, одной мо-
торизованной и восьми пехотных дивизий. 

Оборона окруженной северной группировки против-
ника возлагалась на командира 11-го армейского корпуса 
генерала пехоты Штрекера. 

Сюда для усиления армии командующий Сталинград-
ским фронтом генерал К. К. Рокоссовский прислал 121-ю 
танковую бригаду, в которой было более тридцати танков 
Т-34. Я сказал шжандиру бригады: 

— Постройте бригаду в предбоевые порядки и на пол-
ном ходу догоните первые эшелоны 51-й и 52-й дивизий, 
которые идут на Гумрак. В бой с мелкими группами 
противника не ввязывайтесь, поскольку в Гумраке много 
каменных построек, а идите прямо на Мамаев курган. 
Противник держится уже не крепко. С Мамаева кургана 
виден Сталинград как на ладони. Задача у вас очень по-
четная. Отличившихся представим к награде. 

Вместо ожидаемого ответа: «Задача ясна и будет вы-
полнена», я услышал такое: 

— Товарищ генерал, ведь там, наверно, есть мины на 
дорогах, закопаны танки, пушки стоят. Надо все разми-
нировать, разузнать, пусть пехота сначала пойдет, а мы 
за ней... 

Я знал, что командир бригады только что пришел из 
резерва. Оп был преподавателем. В его ответе была какая-
то правда, оп мыслил строго по-уставному. Но не ко всем 
случаям жизни можно применить уставные требования. 
Я решил, что такого командира бригады не следует сразу 
посылать в бой, пусть побудет в штабе, а в этот бой по-
слать более опытного командира. Приказал командую-
щему бронетанковыми войсками армии полковнику 
А. П. Липатову принять командовапие танковой бригадой. 
Она стояла от моего НП километрах в десяти, в балке с 
кустарниками. Сели на «виллис» и поехали с ним в бригаду. 



Танкисты выглядели хорошо — бригада только что при-
была с Урала. 

Я приказал соединить левые и правые фланги строя, 
рассказал танкистам, что делается на фронте, и, посколь-
ку противник все еще сдерживает наши войска, попросил 
их помочь нашей пехоте. 

Потом скомандовал: 
—- Кто не боится идти на Сталинград, пять шагов впе-

ред шагом марш! 
Бах-бах-бах-бах-бах!!! Вся бригада до единого передви-

нулась на пять шагов вперед. 
Я поблагодарил танкистов, и иод оркестр бригада под 

командованием полковника Липатова рванулась на Мама-
ев курган и вскоре вместе с воинами 51-й и 52-й гвардей-
ских дивизий соединилась с частями 13-й гвардейской и 
284-й стрелковых дивизий 62-й армии, наступавшими 
из города. 

Это была незабываемая встреча: радостные, возбужден-
ные воины двух армий обнимались, поздравляли друг 
друга. 

— Привет с Дона! 
— Привет с Волги! 
И по сей день на постаменте у подножия Мамаева 

кургана стоит танк Т-34 № 18 121-й танковой бригады. 
Командиром этого танка был гвардии старший лейтенант 
Николай Михайлович Канунников, а механиком-водите-
лем старшина Николай Ермилович Макурин. 

На танке установлена мемориальная доска, надпись 
на ней гласит: 

«Здесь 26.1.43 г. в 10.00 произошла встреча этого тан-
ка, шедшего с запада впереди танковой бригады.., с частя-
ми 62-й армии, оборонявшей город с востока. Соединение 
121-й танковой бригады с частями 62-й армии разделило 
немецкую группировку на 2 части и способствовало ее 
уничтожению». 

Я справлялся о судьбе Николая Михайловича Канун-
иикова. Мне сказали, что он героически погиб на Курской 
дуге летом 1943 года, а вот Николая Ермиловича Маку-
рина встретил я случайно на Мамаевом кургане у танка, 
который он привел сюда более тридцати лет назад. Приехал 
сюда II. Е. Макурин с Урала вместе с женой, родителями, 
детьми, поднялся к своему танку, и, видимо, не выдер-
жали нервы — прижался к холодной броне лицом и за-



плакал. На Мамаевом кургане всегда много людей — едут 
сюда из всех городов нашей страны, из-за границы. Люд-
но было и в этот день. Нужно ли говорить, как встретили 
окружающие этого героя! 

Кольцо, в котором были зажаты вражеские группиров-
ки — южная, в центре города, и северная, в районе заво-
дов «Баррикады» и Тракторного,— стягивалось все уже 
и уже. Завершалась трагедия обреченной на уничтожение 
фашистской армии. 

27 января начались бои по уничтожению вражеской 
группировки. Однако даже и в таких условиях противник 
продолжал упорно сопротивляться, в особенности в юж-
ном секторе, в котором взаимодействовали три наши ар-
мии: 64-я под командованием генерала М. С. Шумилова, 
57-я под командованием генерала Ф. И. Толбухина и 
наша, 21-я. Особенно упорные бои шли за овладение эле-
ватором, хлебозаводом, вокзалом Сталинград-2, Доргор-
ской церковью и прилегающими к ним зданиями. 

По сути дела, это были уличные бои трех армий, и надо 
сказать, что тут нам удалось установить между собой хо-
рошее взаимодействие, так что не было ни одного случая, 
чтобы та или иная армия побила соседа. Бои трудные: 
в таких условиях, когда мы локтем чувствуем друг друга, 
не применишь ни авиацию, ни тяжелую артиллерию! 

В ночь на 29 января соединения 64-й армии преодоле-
ли реку Царица, вышли в центральную часть города. Вой-
ска 21-й армии, наступавшие северо-западнее, 30 январе 
продвинулись к центру города и стали соединяться с вой-
сками 64-й армии. 

30 января я отдал распоряжение: «Всей артиллерии, 
за исключением полковых и сорокапятимиллиметровых пу-
шек, огонь прекратить. Пробанить орудия и надеть чехлы». 

Действительно, территория в южной части города, на 
которой еще оставался противник, была настолько ограни-
чена, что стрелять из пушек большего калибра стало опас-
но для своих же войск. Основные артиллерийские средства 
армии переключались на разгром северной группировки 
врага. 

Дни окруженных немецко-фашистских войск были со-
чтены. Началась массовая сдача в плен. Утром 31 января 
частями 64-й армии были пленены командующий 6-й не-



мецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс и его штаб. 
В тот же день и в районе площади имени Девятого января 
соединились войска 21-й и 64-й армий. Разгром южной 
группировки противника был завершен. 

Общие потери вражеских войск с 17 июня 1942 года 
по 2 февраля 1943 года под Сталинградом составили около 
полутора миллионов человек. Вдумаемся сегодня в эту 
цифру! Нет, не хотели мы, советские люди, занятые мир-
ным трудом, сделать черной старость немецких и румып-
ских матерей, не мы вырвали у жен мужей, у детей отцов, 
навек уложив их в мерзлую сталинградскую землю. Здесь, 
у великой русской реки Волги, пожали они плоды пре-
ступного авантюризма своих политических и военных ру-
ководителей. 

Эрих Вайнерг в дневнике 1 февраля 1943 года запи-
сывал: 

«По пустынной, унылой проселочной дороге из Вертя-
чего на север тянутся бесконечные вереницы пленных. 
Они идут на железнодорожную станцию. Все плетутся, 
согнувшись, тяжело волоча ноги. С растрепанных бород 
свисают сосульки. Головы и плечи обернуты всем, что по-
палось под руку: старым тряпьем, мешками, войлоком. 
Кожаные сапоги или босые ноги обвязаны соломой. Вслед 
за ними ползет грузовик, подбирающий тех, кто не может 
идти. Когда кто-нибудь из пленных падает, к своим ие 
обращаются, конвойные поднимают их на машины. 

Я кричу: 
— Эй, земляки! Радуйтесь, что остались живы. Гитлер 

и его военачальники обрекли вас на гибель. Ведь вы им 
больше не нужны. 

— Мы рассчитаемся с ними! — кричат некоторые и 
поднимают кулаки. 

— У вас была уже такая возможность, прежде чем сот-
ни и тысячи людей отправились на тот свет. Теперь вы не 
имеете никакого права жаловаться. 

Они ничего не ответили, только стали поправлять свои 
лохмотья, и жалкая толпа побрела дальше...» 

В эти дни мне много пришлось разговаривать с воен-
нопленными, в том числе и с командиром 8-го армейского 
корпуса генерал-полковником артиллерии Гейтцем, тем са-
мым, которому, после того как генерал-фельдмаршал Пау-
люс сдался в плен, Гитлер присвоил звание фельдмарша-
ла и назначил командующим окруженной группировкой. 



Во время разговора фельдмаршал Гейтц попросил по-
зволения задать мне первый и главный вопрос. Я разре-
шил, а пока он говорил переводчику по-немецки, думал: 
«Что ж это его интересует? Какой-такой первый и глав-
ный вопрос?» 

Переводчик обращается ко мне: 
— Фельдмаршал... спрашивает, сколько вам лет? 
Вот тебе и вопрос! 
Военной тайны тут нет, поэтому ответил: 
— Мне сорок один год. 
Он понурил голову. 
—- Да, господин генерал, победа за вами, а мы войну 

проиграли. 
Больше он ничего не сказал. На вид ему было лет 

семьдесят, и я казался ему молодым. Тогда, надо сказать, 
я не придал особого значения этому вопросу, но сейчас 
нет-нет да и вспомню о нем с пониманием. 

Да, молодость имеет большие преимущества. От меня 
в то время можно было ожидать куда больше, чем те-
перь. Тогда мог не есть и не спать сутками, быть на йогах 
целыми днями — и ничего! Война — это колоссальное па-
пряжение всех сил человека, и, понятно, к старости вы-
держать это чрезвычайно трудно. 

2 февраля боевые действия в городе Сталинграде пре-
кратились. 

Сколько же подвигов совершили наши красноармейцы 
и командиры в Сталинградской битве! На одном из участ-
ков фронта под Клетской группа немецких танков и броне-
виков прорвалась в наше расположение. Два расчета бро-
пебойщиков залегли на холмике: Беликов, Олейников, Бо-
лото, Самойлов. На четырех человек с двумя противотан-
ковыми ружьями двигалось около тридцати танков. Воины 
не дрогнули, не побежали, увидев бронированные чудови-
ща. Первыми же выстрелами они сумели поразить два тан-
ка, затем еще и еще. Пятнадцать немецких танков запылали 
на поле боя. Остальные попятились назад, не выдержав 
такой отваги четырех воинов, причем все бойцы оста-
лись живы. Так мужество победило смерть. 

3 ноября 1942 года в газете «Комсомольская правда» 
была напечатана заметка фронтового корреспондента Ива-



на Давыдова, в которой рассказывалось о подвиге один-
надцати героев. Приведу часть ее: 

«...Враг отошел назад, но надо было ожидать, что он 
не захочет примириться с потерей выгодного рубежа. Это 
знали все, и прежде всего те одиннадцать человек, что 
закрепились на горке. Ими командовал лейтенант ком-
сомолец Михаил Кабрибов, родом из города Баку. Он был 
высок и строен, с черными жгучими глазами. 

...Еще не просохли гимнастерки после недавнего 
штурма. 

— Приготовиться! — прозвучала короткая команда. 
ОНИ были готовы. Крепче сжал свой пулемет Бабаяр 

Гайаров, молодой казах, горячий, порывистый воин. Нем-
цы выползали из-за бугров. 

— Пли! — махнул рукой Кабрибов. Дружный залн 
скосил первые ряды наступавших. 

Меловая горка вся в дыму. Сотни, тысячи вражеских 
пуль визжат, режут воздух. Немцы все лезут. Вздраги-
вает и бьет автомат Кабрибова, накалился докрасна ствол 
пулемета Бабаяра Гайарова. 

Уже целый час без передышки длится эта отчаянная 
стрельба. Вот шесть немцев подползли совсем близко, 
бросили гранаты с длинными ручками, Сапхар Пайзиев 
и Нармурад Хаитов ловят гранаты, швыряют обратно. 

II вдруг — тишина. В разгаре боя тишина всегда ка-
жется страшной, роковой. Нет больше патронов. Замол-
чали и немцы. Они, ВИДИМО, были удивлены, а потом до-
гадались, стали орать: 

— Русс, сдафайсь! 
—• !3 штыки! 
Михаил Кабрибов спрыгнул вниз, врезался в гущу зе-

леных мундиров. 
...Михаил Кабрибов, Бабаяр Гайаров, Абдурахмаи Ир-

данов, Диар Ахметов, Сапхар Пайзиев, Нармурад Хаитов, 
Сайпир Морданов, Худайкул Мусаев, Бахмарим Альги-
бов, Сабир Тлепов, Камель Хузпн, ваши имена мы за-
помшш на всю жизнь. 

А высокий холм понесет в будущее славу и бессмертие 
героев нашей великой войны». 

Так кончалась эта заметка. Тогда же, в 1942 году, мы 
представили всех перечисленных героев пос*мертпо к пра-
вительственным наградам, а Михаила Кабрибова к зва-
шпо Героя Советского Союза тоже посмертно. 



Но случилось гак, что Михаил Кабрибов остался жив. 
Вражеская пуля прострелила ему горло, он в бессозна-
тельном состоянии попал в плен, бежал оттуда в надежде 
пробиться к своим и, обессилевший, ночыо добрался до 
украинского села Старобешева в Донецкой области, по-
стучался в окно крайней избы. 

Хозяйка, украинка Пелагея Петровна Борлова, спря-
тала юношу азербайджанца. Она же помогла Михаилу 
связаться с несколькими советскими военнослужащими, ко-
торых скрывали жители. Немцы и раньше предполагали, 
что в Старобешеве работает подполье, но сейчас убедились 
в этом, потому что листовки, воззвания все чаще и чаще 
стали появляться на улицах села. Наши воины сочиняли 
их, а переписывал и расклеивал местный житель юноша 
Петр Константинов, ныне живущий в городе Кисловодске. 

Староста все-таки выследил Кабрибова. Снова колю-
чая проволока, пытки, голод, ожидание казни. И снова 
Пелагея Петровна Борлова спасла Михаила, подкупив 
полицаев водкой. Летом 1943 года Михаил Кабрибов пере-
шел линию фронта. Случилось так, что на Украине его 
рота первой ворвалась в село Старобешево, и он побежал 
к женщине, которую назвал своей второй матерью. 

С Михаилом Кабрибовым я за эти годы встречался 
не раз. Я знал, что Михаил Нафталиевич Кабрибов стал 
почетным гражданином Клетской, что он ежегодно бывал 
у свое]! второй магери, а она ездила к нему в Баку. Сооб-
щили мне, что Указом Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР Пелагея Петровна Борлова за му-
жество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечествен-
ной войны в тылу врага при спасении бежавшего из фа-
шистского плена раненого советского офицера, награждена 
Почетной грамотой Верховного Совета Азербайджанской 
ССР. 

Знал я и то, что каждый гол ездит по приглашению 
волгоградцев Михаил Кабрибов на ту высоту—115,2, ко-
торой ныне Волгоградский областной Совет депутатов 
трудящихся, увековечивая солдатскую память, присвоил 
наименование «Высота одиннадцати героев». 

Берет туда Михаил своих шестерых детей. Юные ба-
кинцы привезли в свои школы с той высоты землю, в 
каждой горсти которой осколки металла. Однажды отко-
пали дети рукоятку от кирки Сапхара Пайзиева, на кото-
рой было вырезано его имя... 
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В скором времени в той же Клетской и в Алма-Ате 
будут установлены памятники одиннадцати героям. Пра-
вительство Казахской ССР выделило на эти цели соответ-
ствующие средства. 

Однако вернусь к рассказу о тех далеких днях начала 
февраля 1942 года. 

Трудно описать ту радость, которая царила в только 
что освобожденном городе. На площади Павших борцов, 
изрытой свежими воронками, на которую ветер все еще 
сносил дымок от недогоревших зданий, у обелиска в честь 
борцов, павших за Царицын, избитого пулями и оскол-
ками, состоялся митинг. На площади собрались войны, 
жптели города, которые вернулись из балок, лесов, из-за 
Волги. И хоть стоял я на площади среди всеобщего лико-
вания, не мог отрешиться от мысли, что только два дня 
назад воины 21-й и 64-й армий вели здесь последние бои 
с остатками фашистских войск, очищая дом за домом. 

С волнением слушали мы слова приветствия город-
ского комитета партии: 

— В памяти народной никогда не сгладится величие 
и благородство ваших легендарных подвигов. Наши по-
томки с гордостью и благодарностью будут вспоминать 
вас, будут слагать песни и стихи о стальных полках и 
дивизиях славных армий, дравшихся под Сталинградом... 

Однако война продолжалась, и уже в первые часы 
после победы здесь, в Сталинграде, мы стали думать, по 
каким же военным дорогам пойдет в бой за освобождение 
любимой Родины наша 21-я армия. 

В АНТРАКТЕ МЕЖДУ БИТВАМИ 

После окончания Сталинградской битвы 
несколько частей нашей армии остались в городе и его 
окрестностях для сбора трофеев, разминирования мест-
ности, восстановления дорог, мостов, расчистки улиц. Ос-
новная же масса войск спешно грузилась в эшелоны. По 
железной дороге мы отправились на Елец. Отныпе 21-я 
армия вливалась в Центральный фронт, которым командо-
вал К. IV. Рокоссовский. 

Штаб армии со средствами управления шел огдель-



иым эшелоном. Ехали мы в товарных вагонах, в которых 
были установлены железные печки, так что было тепло. 
Настроение у всех хорошее. Семь дивизий нашей армии 
получили звание гвардейских, многие красноармейцы, ко-
мандиры, генералы удостоены правительственных наград. 
Накануне отъезда мне вручили орден Суворова 1-й сте-
пени под номером 21. Товарищи шутили: командующий 
21-й армией получил орден Суворова 21 указом, подписан-
ным 21 января, кругом очко... 

Два или три часа проехали мы спокойпо, но на ка-
кой-то станции, километрах в ста от Сталинграда, по-
явился над эшелоном немецкий самолет. Я сказал гене-
ралу В. А. Пеньковскому: 

— Вот узнал бы он, что штаб тут находится, дал бы 
нам жару! 

Не успел я договорить, смотрю — полетели бомбы. Три 
головных вагона вмиг загорелись. А поскольку дело про-
исходило на станции и рядом были вагоны со снарядами 
для «катюш» могло бы кончиться все плохо. Однако все 
быстро выскочили из вагонов и, взявшись по командо 
подполковника Пилипенко, коменданта штаба армии — 
раз-два-три-взяли! — оттянули на руках остальные сорок 
или пятьдесят вагонов от горящих. 

Если бы мне кто-нибудь это рассказал, я бы сам не 
очень-то поверил в такую историю, по, видимо, правду 
говорят, что при пожаре человек может поднять огром-
ные тяжести. 

Бедный Пилипенко после этого случая сорвал голос 
и надолго охрип. Пожар на головных вагонах мы ликви-
дировали быстро, но как ехать дальше? Паровоз повреж-
ден. Надо было столкнуть его с рельсов. Привязали к 
паровозу канаты, взялись все вместе и столкнули. Через 
несколько часов железнодорожники отремонтировали до-
рогу, подали новый паровоз и покатили мы к Орлу. 

Остановились в районе станции Елец и начали раз-
гружаться. Вьюга, мороз. Дороги засыпаны. Машин у пас 
мало, да и те не могут пройти — все занесло снегом. 
В основном приходилось пользоваться подводами. Распо-
ложились войска армии в районе Ельца и Понырей. Здесь 
получили мы от К. К. Рокоссовского предварительную за-
дачу: наша армия должна готовиться к наступлению на 
Орел. 

Штаб армии стал разрабатывать план операции, по 



11 марта я получил по ВЧ от командующего фронтом рас-
поряжение повернуть армию на Курск. 

Я был в недоумении. Связался с Рокоссовским. 
Спросил его: 
— Какая же поставлена задача? 
Константин Константинович ответил: 
— Езжайте в Курск, гам вас обо всем проинформирует 

генерал Антонов... 
Как же не хотелось расставаться с К. К. Рокоссов-

ским, и я ему об этом сказал: 
— Товарищ генерал, не хочется мне уходить. Хотя я от 

вас два выговора и схватил, но так хорошо было с вами 
воевать. 

К. К. Рокоссовский засмеялся: 
— Езжайте, там в районе Харькова беспорядок. 
Мне было известно, что 4 марта противник нанес мощ-

ный удар по войскам Воронежского фронта из района 
юго-западнее Харькова. Используя свое превосходство в 
живой силе и технике, гитлеровцы 7 марта вынудили со-
единения левого крыла фронта начать отход к Харькову. 
Действительно, уж не на помощь ли Воронежскому фрон-
ту нас направляют? 

Мы стали спешно готовить войска к отправке, и тут 
снова в который раз я убедился, какой сильный штаб во 
главе с генералом Пеньковским был в 21-й армии. Бук-
вально за четыре-пять часов был разработан план марша 
на Курск. В голове выступил передовой отряд — 
158-й гвардейский полк полковника Г. Г. Пантюхова, за 
ним двинулись остальные. Армия шла пешком, причем 
только ночыо, при полной светомаскировке. По обочинам 
ехали танки, тягачи, автомашины. Несмотря на то что 
было очень холодно, сыро, пе разрешалось на привалах 
разводит], костры и курить. Чуть светало — на дорогах 
становилось пустынно. Танки, орудия, люди скрывались 
по балкам, по лесам. 

Утром 18 марта, когда армия находилась на марше 
южнее Обояни, стало известно, что противник захватил 
Белгород. 

Прибыл я в Курск раньше войск. Разыскал генерала 
Антонова, доложил ему, что вся армия в пути, вот-вот 
будет в Курске, спросил его: 

— Какова наша задача? Генерал Рокоссовский сказал, 
что я должен получить ее у вас. 



Генерал Антонов удивился: 
— Я не знаю, зачем вы сюда идете. У меня насчет 

вас никаких указаний нет. 
Будто обухом по голове! Что делать? У меня никаких бу-

маг нет, только устное распоряжение по ВЧ. Вот это номер! 
Генерал Антонов, видя мое смущение, сказал: 
— Вечером в Обоянь приезжает представитель Ставки 

Верховного Главнокомандования маршал Александр Ми-
хайлович Василевский. Поедем с вами к нему. 

Чуть стемнело, на газике вместе с генералом Антоно-
вым покатили в Обоянь. В военкомате нам сказали, что 
Василевского еще нет. Как же я волновался в ожидании 
его! Приехал А. М. Василевский только ночью. Я тут же 
доложил ему о прибытии. Он обрадовался: 

— Вот как хорошо, что ты с войсками успел прийти. 
Ввел он меня в обстановку, а она была тяжелой. Про-

тивник после ожесточенных наступательных боев 16 мар-
та вновь захватил Харьков и двинулся на Белгород, Обо-
янь и Курск. В результате этого удара в стык Воронеж-
ского и Юго-Западного фронтов образовалась брешь 
шириною в тридцать — тридцать пять километров. В нео 
устремились гитлеровские войска, намереваясь соединить-
ся в Курске с орловской группировкой немецких войск, 
чтобы окружить наши войска на Курском выступе. В свя-
зи с создавшейся угрозой окружения Ставка Верховного 
Главнокомандования решила выдвинуть в район Белгоро-
да 21-ю, 64-ю и 1-ю танковую армии. 

А. М. Василевский поставил боевую задачу: закрыть 
брешь и не дать противнику прорваться к Курску. 

В это время зазвонил телефон, Василевскому сообщи-
ли, что с ним будет говорить Сталин. После небольшого 
разговора Василевский сообщил Сталину, что я нахожусь 
у него, а армия — на марше по направлению к Курску. 
Сталин спросил у Василевского, нет ли смысла снять 
меня с армии оборонительной и поставить в наступаю-
щую. Василевский тут же задал этот вопрос мне. Я по-
просил, если можно, оставить меня в 21-й армии, с кото-
рой сроднился всей душой. 

Василевский передал мою просьбу Сталину и от себя 
добавил: 

— Думаю, товарищ Сталин, что нет смысла снимать 
его с двадцать первой армии. Он ее знает, и войска его 
знают, поскольку вместе воевали под Сталинградом. 



Сталин согласился с ним и задал такой вопрос: 
— Спросите Чистякова, удержит ли он противника? 
Что я мог ответить?! Обстановку на этом участке фрон-

та знал плохо, слышал только, что наши войска отсту-
пают. Однако на армию свою надеялся, полагал, что сил 
и средств у нас достаточно, поэтому сказал: 

— Да, противника удержу и прорваться на Обоянь 
и Курск ему не дам. 

Сталин спросил у Василевского: 
— А что ему еще нужно? Пусть подумает, и доложи-

те. Желаю Чистякову успеха. 
После этого разговора А. М. Василевский поделился 

со мной своими сомпениями: 
— Уснеют ли войска армии сегодня утром подойти 

к разрыву, чтобы не пустить противника в Обоянь? 
— У меня на подходе пятьдесят вторая гвардейская 

дивизия. 
Василевский обрадовался. Он знал, что 52-я, как и 

51-я, 71-я, 67-я, очень хорошая дивизия. В этом оп не 
раз убеждался под Сталинградом. 

Для выполнения задачи, поставленной А. М. Василев-
ским, я решил выдвинуть в направлении на Белгород пе-
редовой отряд армии в составе 158-го гвардейского стрел-
кового полка подполковника Г. Г. Пантюхова с задачей: 
войти в соприкосновение с противником и задержать его 
до подхода основных сил 52-й гвардейской стрелковой ди-
визии, принять все меры для захвата пленных. В течение 
всего дня 18 марта у деревни Яковлево полк героически 
сдерживал натиск противника. Гвардейцам здорово по-
могла наша авиация. Полк сумел захватить и пленных. 
Севернее Белгорода, в районе деревни Шанино, развед-
чики Пантюхова устроили засаду и пленили нескольких 
гитлеровцев из дивизии СС «Мертвая голова». Фашисты 
сообщили, что их дивизия движется на Обоянь. 

К исходу 18 марта подошли основные силы 52-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и все попытки противника 
прорваться к Обояни были отбиты. 

Противник, поняв, что 21-я армия накрепко закрыла 
эту сорокакилометровую брешь, прекратил атаки. 

20 марта представитель Ставки Верховного Главно-
командования Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
лично вручил награды особенно отличившимся офицерам 
52-й гвардейской дивизии: командиру 158-го гвардейского 



стрелкового полка подполковнику Г. Г. Пантюхову, коман-
диру 153-го гвардейского стрелкового полка подполков-
нику П. С. Бабичу, начальнику политотдела дивизии под-
полковнику И. С. Воронову, командиру 151-го стрелкового 
полка подполковнику И. Ф. Юдичу и многим другим вои-
нам дивизии, отличившимся в боях под Обояныо. 

Когда после войны я учился на Высших академических 
курсах Академии Генерального штаба, меня спрашивали, 
если речь заходила об этом случае: «Почему вы не стали 
развивать успех, не пошли на встречное сражение?» 

В принципе вопрос был поставлен правильно. Можно 
было пойти на встречное сражение. Но мы считали тогда, 
что этот шаг неразумен, поскольку пе знали хорошо про-
тивника, где он, какими силами располагает, да и где 
соседи справа и слева, тоже не знали. Они не раз отхо-
дили. К тому же наша армия во время скоростного марша 
сильно растянулась и за та^ой короткий срок организовать 
взаимодействие с авиацией, с соседями и даже внутри ар-
мии мы не смогли бы. 

Надо учесть также и то, что здесь была всего одна 
дорога, а наступать по целине было нельзя — кругом ле-
жал очень глубокий снег. Артиллерию на конной тяге по 
такому снегу вряд ли можно было быстро выдвинуть на 
огневые позиции, да и пехоте по нему двигаться тяжело. 
У противника к этому времени, наоборот, имелось много 
моторизованных частей, танков; это давало ему большие 
преимущества в тех условиях. 

Поэтому-то мы решили, и А. М. Василевский с нами 
согласился, как и командующий Воронежским фронтом 
Н. Ф. Ватутин, в подчинение которого вошла наша ар-
мия, что задачу свою — остановить противника — мы вы-
полнили и на этом надо пока остановиться. 

Некоторые товарищи сейчас пишут, что 21-я армия 
будто бы стала на заранее подготовленный рубеж оборо-
ны. Я должен со всей ответственностью заявить, что ни-
какого заранее подготовленного рубежа обороны в этом 
районе не было. Все рубежи первой и второй армейской 
полосы обороны готовили мы сами с помощью местного 
паселения. На тыловой армейской полосе все работы вело 
только местное население. С какой охотой, рвением по-
могали советские люди родной армии! Жаль, что нет 
таланта писать стихи, чтобы выразить в высоком стиле 
свое восхищение их подвигом! 



А теперь мне хочется кратко напомнить читателю, что 
представляла собой Курская дуга, или Курский выступ, 
где 21-й армии предстояло и обороняться и наступать в 
июле — августе 1943 года. 

По размерам Курский выступ равен половине терри-
тории Англии. Далеко вытянувшись на запад, он как бы 
отрезал южную группировку противника от центральной. 
Это давало нам большие стратегические преимущества, но 
с другой стороны, возникала серьезная угроза окружения 
нашей группировки на Курском выступе. Этим последним 
обстоятельством и решило воспользоваться фашистское 
командование. В ходе операции под кодовым названием 
«Цитадель» предполагалось окружить и уничтожить вой-
ска Центрального и Воронежского фронтов, а затем нане-
сти удар в тыл Юго-Западного фронта — провести опера-
цию «Пантера»: разгромив армии всего южного крыла 
советско-германского фронта и добившись решительного 
изменения в свою пользу военно-политической обстанов-
ки, противник планировал нанесение мощного удара в се-
веро-восточном направлении с задачей войти в глубокий 
тыл центральной группировки наших войск. Можно пред-
ставить, как гитлеровцам хотелось этого, как мечтали 
они отомстить нам за Сталинград! Они даже отпечатали 
специальную листовку под заголовком: «Привет сталин-
градским головорезам!», в которой угрожали 21-й армии 
за Сталинград всякими карами. 

Итак, мы приступили к строительству своих оборони-
тельных рубежей. Траншеи и ходы сообщения рыли глу-
бокие — один метр семьдесят сантиметров, копали, строи-
ли блиндажи и укрытия, готовили позиции для огневых 
средств. Работы было много. Армия занимала шестьдесят 
четыре километра по фронту, и по всему фронту можно 
было ожидать наступления: болот и лесов, так называе-
мых пассивных участков, неудобных для наступления, 
здесь не имелось. 

Надо сказать, что в течение всей войны с гитлеровской 
Германией там, где воевала наша армия, не было пассив-
пых участков. Кроме всего прочего, это заставляло созда-
вать серьезные армейские, корпусные и дивизионные ре-
зервы. 

Оборона — тяжелый и очень сложный вид боя. Оборо-
нительные боевые действия протекают в трудных, подчас 
невыгодных для обороняющихся войск условиях. Против-



пик всегда сосредоточивает превосходящие силы и сред-
ства на главных направлениях. Это превосходство иногда 
достигает трех-, пятикратного размера. Поэтому каждому 
обороняющемуся воину приходится вести борьбу не один 
на один, а одному против трех или пяти врагов. 

Войска работали день и ночь. Причем особая слож-
ность состояла в том, что на первых позициях бойцы 
копали в целях маскировки только в ночное время. 

В разгар оборонительных работ произошло знамена-
тельное для нас событие. 22 апреля 1943 года за героиче-
ские подвиги и отличные боевые действия по окружению 
и разгрому немецко-фашистских войск иод Сталинградом 
21 -я армия была преобразована в 6-ю гвардейскую армию. 

Казалось бы, с марта до 1 июля накопано было много, 
но известно, что у работ на оборонительных рубежах на-
чало есть, а конца не бывает. 

Когда уже в конце июня мне позвонил комапдующий 
фронтом Н. Ф. Ватутин и спросил: «Ну как, закончили 
работу?» — я мог только ответить: «Конца-краю нет, роем, 
как кроты, день и ночь...» 

В самом деле, то дорогу падо еще проложить, то еще 
где-то мин наставить, противотанковых препятствий... 

Противотанковая оборона строилась и в глубину с уче-
том взаимодействия противотанковых средств с авиацией, 
танков с пехотой, артиллерией. Все артиллеристы, находя-
щиеся на переднем крае обороны и в глубине, знали каж-
дый метр наших противотанковых районов. Широко прак-
тиковались занятия на ящиках с песком, в ходе которых 
офицеры изучали многочисленные варианты возможных 
действий противника. 

На специально подготовленных полигонах мы обучали 
личный состав борьбе с танками. Это вселяло в каждого 
воина уверенность, что если не с первого, то со второго 
выстрела вражеский танк будет поражен. Такая подготов-
ка хорошо оправдала себя в последующем. Если посадить 
необстрелянного воина в траншею и пустить на него 
танк, даже не ведущий огонь из пушки и пулемета, редко 
кто из новичков может это выдержать. Поэтому лил не 
раз делали «обкатки»: учили бойцов подпускать танк на 
десять — пятнадцать метров и кидать в него учебную гра-
нату, потом укрываться на дне окопа и пропускать танк 



«через себя», быстро подниматься н поражать его с кор-
мы. Это требует большой ловкости. 

Чтобы победить в подразделениях тангсобоязнь, мы ча-
сто делали и так: каждая рота выделяла рядового, которо-
го сажали в танк, чтобы ои сам убедился — мелкая цель 
оттуда не видна. Боец ехал, смотрел в смотровую щель, 
действительно, ничего не видно — земля да небо, стрелок 
и бьет оттуда, как в белый свет. 

Мы рассчитывали на то, что немцы пустят много авиа-
ции, и неплохо подготовили противовоздушную оборону. 
Не одна сотня убежищ от бомбежки и артобстрела, дзотов 
для пулеметов, для противотанковой артиллерии, сотни 
километров траншей были отрыты единственными тогда 
орудиями — киркой, лопатой и ломом. Траншеекопателей 
тогда мы не знали. 

Вначале в частях было много недовольных: зачем, 
мол, столько рыть?! Даже кто-то в Москву жалобу на 
меня написал: мол, чересчур утомляет людей земляпыми 
работами. Но я был непреклонен и попросил наши полит-
оргапы лучше разъяснить солдатам важность этих работ: 
чтобы сохранить людей от обстрела и бомбежек, надо было 
зарываться в землю. 

Противник это тоже отлично понимал и сам залезал 
в землю — у него также день и ночь шли земляные ра-
боты, поскольку мы ждали, что враг первым перейдет 
в наступление, а он предполагал, что начнем мы. 

Как позже стало известно, Ставка Верховного Глав-
нокомандования решала тогда вопрос о том, должны ли 
мы наступать первыми. Нага командующий фроптом 
Н. Ф. Ватутин предлагал И. В. Сталину провести упреж-
дающее наступление, поскольку сил к тому времени у Во-
ронежского фронта было значительно больше, чем у про-
тивника. Я, как командарм, имел предварительное ориен-
тирование на наступление, поэтому готовил войска но 
только для обороны. 

Ставка, Генеральный штаб и некоторые командующие 
фронтами считали необходимым перейти к жесткой ак-
тивной обороне, измотать противника в оборонительных 
боях, а уже затем начать контрнаступление. Так было 
сделано, и, как потом показало время, сделано правильно. 

Нам было известно, что противник несколько раз на-
значал сроки своего наступления, но все откладывал его. 
Наверное, ждали, что начнем мы, а кроме того, как выяс-



БИЛОСЬ позже, у фашистов не были еще готовы тяжелые 
топки «тигр» и «пантера». Гитлер считал, что пробить их 
броню советская артиллерия не сможет. Наше Верховное 
Главнокомандование, видимо, знало о существовании этих 
танков уже давно, потому что в ходе оборонительных ра-
бот мы стали получать новые противотанковые средства, 
способные пробивать и прожигать броню «тигров» и «пан-
тер». 

По своим боевым качествам «тигры» и «пантеры» 
представляли грозную силу, и если бы мы не были обеспе-
чены новыми противотанковыми артиллерийскими сред-
ствами, то противник смог бы достичь значительно боль-
ших успехов... 

С каждым днем мы получали все больше и больше раз-
личного вооружения. Если под Москвой я имел на один 
километр фронта 1—2 противотанковых ствола, под Ста-
линградом 5—7 стволов, то на Курской дуге, на нашем 
основном направлении Белгород, Обояпь, Курск, 25— 
30 стволов. Это уже сила! Ведь каждая противотанковая 
пушка в состоянии вывести из строя 2—3 тапка. Да и тан-
ков у нас стало куда больше. Если под Москвой был у 
меня 1 танк на 1 километр фронта, под Сталинградом 
2—3, то здесь 10 и больше. То есть на каждые сто мет-
ров — танк! 

Бот как работала паша промышленность! А ведь на 
не оккупированной врагом территории в тяжелые дни ле-
та 1942 года оставалось чуть больше половины населения 
нашей страны, и три четверти оборонных предприятий 
были перебазированы в восточные районы и потому почти 
заново налаживали там производство. 

Только плановая система социалистического хозяйства 
могла так мобилизовать ресурсы. Только советские люди 
были способны к той трудовой самоотверженности, орга-
низованности, которая проявилась в ходе Великой Оте-
чественной войны! 

Война опрокинула надежды мирового империализма на 
возрождение национальных междоусобиц, на развал мно-
гонационального социалистического государства. Народы 
СССР в едином строю героически сражались и самоот-
верженно трудились во имя защиты своей социалистиче-
ской отчизны, ярко показав преимущества социалистиче-
ского общественного и государственного строя, неруши-
мость Союза Советских Социалистических Республик. 



Уже со второго года войны гитлеровская Германия 
начала отставать в темпах развития военного производства 
и размерах снабжения своей армии. Не хватало у гитле-
ровцев для этого сил и средств, несмотря на то что рабо-
тала на них чуть ли не вся Европа. Позже, уже после 
войны, гитлеровский министр вооружения Шпеер напи-
сал, что Германия проиграла войну, с точки зрения ее 
экономического потенциала, еще летом 1944 года. С этого 
времени начался упадок военной экономики Германии, в 
то время как военная мотць Союза Советских Социали-
стических Республик все возрастала и возрастала. 

Пользуясь тем, что противник не начинал свое наступ-
ление, мы упорно продолжали обучать войска. Для заня-
тий всегда подбирали местность, схожую с той, на кото-
рой занимал оборону противник. Одним из показных 
батальонных учений, посвященным отработке вопросов 
наступления пехоты с танками вслед за огневым валом, 
руководил я. Создали мы мишенную обстановку за про-
тивника, наставили макеты пушек, танков. Выделили для 
артиллерийской поддержки наступления две батареи — 
одну из 51-й и одну из 57-й дивизий и один полк «катюш». 
Командующий артиллерией генерал Д. И. Турбин опреде-
лил рубежи безопасности, куда могут подойти наши танки 
и пехота, не опасаясь поражения со стороны своей артил-
лерии, наметили новые рубежи огневого вала, и после 
десятиминутного артналета комбат подал команду: 

— Вперед, в атаку! 
Мы увидели, что батальон дружно выскочил из тран-

шей и ускоренным шагом пошел к траншеям «противни-
ка», по которым в это время била наша артиллерия. 

Хорошо идут! Но что такое? Вижу, лег один красноар-
меец, второй, третий. Понял, боятся они разлета осколков 
своих снарядов. По опыту знал: приказы и уговоры тут не 
помогут. Нужно, чтобы воин сам осознал, что на опреде-
ленном расстоянии ему нечего опасаться своих снарядов. 
Обстрелянные бойцы знают это, а на новичков близкие 
разрывы своих снарядов наводят такой страх, что лючи 
не в силах подняться. 

Остановил я учения и приказал сделать гак, как учили 
меня старые, опытные командиры еще на Дальнем Восто-
ке. Положил и мы в ямки два снаряда: 122-миллиметровый 



осколочный и 152-миллиметровый. Копали ямки предста-
вители от каждой роты на глубину 0,5—0,8 метра. Спа-
ряды зарыли и обнесли их полотнищем бязи, отойдя на 
восемьдесят — сто пятьдесят метров. Получилась ломаная 
фигура высотой в два метра. Батальон на расстоянии трех-
сот метров от снарядов залег вкруговую. 

Я спросил у одного из красноармейцев: 
— На сколько метров разлетается 122-миллиметро-

вый осколочный? 
Он ответил неуверенно: 
— На двести метров... 
— В двухстах метрах от него можно сидеть и чай 

пить! 
Саперы подорвали снаряды. Осколки разлетелись в 

разные стороны. После этого я приказал солдатам подой-
ти к полотнищам и посмотреть, есть ли пробоины. И так 
смотрели они, и сяк... 

— Ну что, нашли пробоины? 
— Нет... 
— Теперь пойдете? 
— Теперь пойдем... 
Еще раз посадили батальон в траншею. Снова дали 

артподготовку. 
— Вперед, в атаку! 
Выскочили, пошли... прошли то место, где залегли 

раньше. Ближе, ближе, вот уже триста метров до раз-
рыва снарядов! Вижу, замедлили шаг, ох, сейчас лягут... 
Но генерал Турбин перенес огонь на четыреста метров, 
красноармейцы увидели это, поняли, побежали вперед. 

Все! Хорошо! 
Потом собрал я бойцов, разъяснил им, что они должны 

не бояться, а радоваться, что идут под прикрытием своего 
огневого вала. Противник же в это время забился в тран-
шею. Артиллерия лупит по нему, не может он поднять 
головы! А вы успели уже подбежать к нему вплотную, и 
теперь забрасывайте гранатами, поливайте его своим 
огнем! 

Настроение, вижу, у них поднялось. Поблагодарил я 
участников учения за их старание, пожелал, чтобы они 
в настоящем бою не боялись своих разрывов и шли ь на-
ступление так же стремительно, как только что. 

Меня порадовало, когда я услышал спокойные ответы: 
—4 Постараемся, товарищ генерал... 



Потом были проведены такие же ротпые показпмс 
учения. 

Бой — явление очень сложное и технически, и психо-
логически. Об одном и том же бое по-разному расскажут 
рядовой, сержант, командир взвода, разпые специалисты. 
Бой в окопе и па командном пункте видится по-разному. 
Да и люди разных характеров, разного опыта тоже рас-
скажут о бое по-разному, это необходимо учитывать. 

День и ночь штаб контролировал оборудование пози-
ций. Как-то, проверяя передний край у деревни Тома-
ровка па участке 67-й гвардейской дивизии, я подошел 
й одному противотанковому орудию. Поинтересовался у 
наводчика его сектором обстрела, какие рубежи пристре-
ляны, где минные поля и откуда наиболее вероятно появ-
ление вражеских танков на его направлении. 

Командир орудия, молодой сержант, расторопный и, 
очевидно, опытный, достал карточку, па которой действи-
тельно все это было очень хорошо указано. Я подумал: 
«Дай-ка посмотрю, куда все-таки они навели пушку?» 
Вижу, на одну хату. Я спросил сержанта: 

— Почему вы на хату навели пушку? 
Он ответил: 
— Товарищ генерал, это хата моя. У меня там мать, 

жепа и двое детей, но я знаю, что немец их выгнал отту-
да и теперь живут там фашисты. Хочу их первым выст-
релом перебить. 

Я сказал ему: 
— Л вдруг они ушли из хаты и там снова живут 

твои? Л кроме того, воина кончится, кто тебе хату будс* 
сразу строить? Намучаешься! 

Приказал: ни в коем случае по хате не бить. Когда мы 
заняли уже эту Томаровку, я поинтересовался, разбили 
все-таки эту хату или нет. Подхожу, хата стоит исправ-
ная, только сильпо поцарапана. В хате женщины, пожилая 
и молодая, двое маленьких детей. Сижу с ними, разгова-
риваю, спрашиваю у пожилой: где сын? 

— А кто его знает, война... 
— Вы бы хотели увидеть его? Это можно устроить, 

если вы пообещаете мне не бранить его, поскольку он хо-
тел расстрелять свою хату. 

Женщины встрепенулись, старшая ответила мне: 
— Пусть бы расстрелял, там фашисты сидели. Была 

бы советская власть, а хату при ией мы построим. 



я нашел сержанта, дал ему десять суток отпуска. 
Когда в 1968 году заезжал в Томаровку, хата эта еще 
была цела, но хозяин, который вернулся с войны цел-не-
нредим, переехал с семьей в Обояпь. 

Все это время в армии велась большая разведыватель-
ная работа как средствами авиации, так и наземными вой-
сками. Кажется, мы знали о противнике все. Понятно, и 
он не дремал, всеми силами старался выяснить то, что 
творится на наших позициях. 

Несколько раз начальник штаба армии генерал 
В. А. Пеньковский собирал слеты разведчиков, на кото-
рых они делились своим опытом. Я запомнил случай, о 
котором услышал на одном из слетов. Наша разведка про-
шла через передний край и, возвращаясь обратно, встре-
тилась с разведкой противника, которая шла от нас. Даль-
ше события разворачивались так: навстречу пашему раз-
ведчику-узбеку, маленькому, щупленькому на вид, дви-
нулся верзила обер-лейтенант, повалил его, ио наш боец 
не сдавался, только закричал товарищу: 

— Федоров, Федоров, если ты мне не поможешь, я 
старшине доложу! 

Однако Федоров в это время сам дрался с двумя не-
мецкими солдатами, и ловкий узбек как-то справился с 
обер-лейтенантом без посторонней помош,и. 

Потом, когда наши разведчики приволокли этого обер-
лейтенанта на К11, я спросил его: 

— Как же это вы, господин лейтенант, поддались та-
кому маленькому солдату? 

На что он мне ответил: 
— Маленький, а уж очень ловкий и здоровый... 
В те дни в армию часто приезжали наши шефы. Над 

6-й гвардейской шефствовало несколько республик: Уз-
бекская, Грузинская, Армянская, Туркменская. Там фор-
мировались некоторые наши дивизии. Вряд ли нужно го-
ворить подробно о том, как много значит для успеха в 
бою настроение воина! Особенно влияют на его настроение 
мысли о доме, о семье, о родных. Можно представить себе 
радость воина, когда приезжают шефы из его родной 
республики, привозят письма, посылки, рассказывают о 
том, как живут их земляки. Бывало так, что приезжали 
к воинам в составе шефской делегации отец, мать или 
жена. Да и мы время от времени посылали в республики 
к шефам небольшие группы под руководством серл^ангов. 



Воины рассказывали на родине, как сражаются их зем-
ляки, какие они совершили подвиги. 

Наш политотдел хорошо понимал важность шефской 
работы и всячески ее поддерживал. Надо сказать, что и 
до войны шефская работа по всей Красной Армии была по-
ставлена очень хорошо, но особенно сильно развернулась 
она во время войны. 

В начале мая Н. Ф. Ватутин предупредил, что против-
ник вот-вот может перейти в наступление. Мы были гото-
вы к этому, но шли дни, а враг вел себя спокойно... 

«ТИГРЫ» НЕ ПРОШЛИ 

4 июля в 16 часов над позициями боевого 
охранения армии появились 75 бомбардировщиков и ист-
ребителей врага, обрушивших свой бомбовый груз на на-
ших воинов. Вскоре ударила и артиллерия гитлеровцев. 
После короткой артподготовки несколько десятков фашист-
ских танков и до четырех батальонов нехоты атаковали 
позиции нашего боевого охранения севернее села Тома-
ровка. Более пяти часов противник пытался сбить боевое 
охранение и расчистить себе путь к переднему краю на-
шей обороны. Но несмотря на то что силы были неравны, 
воины боевого охранения не пропустили фашистов к пе-
ре днему краю. Из этих событий хможно было сделать один 
вывод: противник пытался наметить основные направле-
ния своих ударов. 

Ночью мне стало известно: на нашу сторону перешел 
пемецкпй солдат-сапер, который сообщил, что войскам за-
читан приказ Гитлера — завтра, 5 июля, в 5 часов утра 
по европейскому времени начать наступление — и солда-
ты уже получили продукты и водку. 

Мы из директивы Ставки уже знали, что в период 
3—6 июля враг может перейти в наступление, и сообще-
ние солдата было лишь тому подтверждением. Войска бы-
ли приведены в полную боевую готовность. Командиры 
соединений заняли передовые наблюдательные пупкты. 
Поскольку мы знали о дне начала наступления против-
ника, было решено провести заранее спланированную 
артиллерийскую контрподготовку по районам сосредото-
чения ударных группировок гитлеровцев. В 3 часа 30 ми-
нут 5 июля контриодготовка из шестисот стволов при 
активном участии авиации была проведена и по перед-



нему краю противника между Белгородом и Томаровкой, 
где, по нашим расчетам, скопилось много боевой техники 
противника и людей. 

Когда отгремели орудия, у меня да и у офицеров шта-
ба возникло сомнение: принесет ли эта контрподготовка 
ожидаемый эффект? Правда, вслух этого не говорили, но 
каждый так думал. 

Только позже, когда мы перешли в наступление, в То-
маровке, в Борисове и других населенных пунктах мы 
увидели тысячи березовых крестов над немецкими моги-
лами, да и жители рассказывали нам, сколько им при-
шлось после этого удара свозить убитых фашистских сол-
дат и офицеров. 

Артиллерийская контрподготовка не только нанесла 
серьезный материальный урон фашистам, но и тяжело 
сказалась на моральном состоянии их войск. Гитлеровское 
командование убедилось, что расчет на внезапность удара 
по нашей обороне сорван. 

Многие фашистские офицеры и генералы считали, что 
артиллерийская контрподготовка была началом нашего 
наступления. Но все это мы узнали позже, а тогда, как я 
говорил, меня тревожило одно: перейдут они в наступле-
ние или нет? И вторая думка: а не ударили ли мы по 
пустому месту? Они же могли увести войска! Но я очень 
надеялся на точность данных разведки... 

Мучительно тянется время. Уже 5 часов 50 минут, а 
противник не наступает. Волнуемся. Звонит ВЧ. Слышу 
знакомый спокойный голос командующего: 

— Иван Михайлович, почему противник не наступает 
на вашем участке? Скоро шесть, а, по данным вашей раз-
ведки, он должен в пять... 

Я молчу. Слов нет. 
Николай Федорович продолжает: 
— Не всыпали ли мы по пустому месту несколько ва-

гонов боеприпасов? Тогда попадем мы с вами в историю 
военного искусства в качестве примера, как не надо про-
водить контрподготовку. 

Убил он меня! 
Но в эту минуту я уловил отдаленный гул моторок 

и с облегчением закричал в трубку: 
— Товарищ командующий, я слышу гул моторов! Тап-

ки! Вот и артиллерия заговорила! 
— Ну, хорошо, желаю успеха. 
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Так ровно в шесть часов противник перешел в наступ-
ление своими основными силами. Главный удар на Воро-
нежском фронте он наносил из района Томаровки на 
Обоянь, там, где стояла наша 6-я гвардейская армия, и 
на левый фланг соседа, 7-ю гвардейскую армию генерала 
М. С. Шумилова, в направлении Белгород, Короча. 

В воздухе появилось одновременно четыреста враже-
ских самолетов, которые принялись бомбить наши боевые 
порядки. Навстречу им вылетела наша авиация, мы ис-
пользовали все имеющиеся противовоздушные средства. 
В это же время вражеская артиллерия обрушилась на 
траншеи, а из глубины действительно двигалась на нас 
армада немецких танков. Впереди шли тяжелые «тигры» 
и «пантеры», а вслед средние и легкие танки. 

Прошли какие-то мгновения, и розово-голубое небо, 
которое в то утро казалось особенно тихим, пи облачка, 
стало черным. Курская земля сухая, пыльная. От разры-
вов бомб и снарядов все заволокло, будто опустилась меж-
ду небом и землей черная штора. Этого и следовало ожи-
дать: на всем фронте —- и у нас, и у противпика скопилось 
за эти несколько месяцев колоссальное количество техни-
ки, и сейчас она вступила в бой. 

Со мной на передовом наблюдательном пункте был 
заместитель командующего фронтом геперал армии 
И. Р. Апанасепко. Посмотрел он на небо, па землю и 
снросил: 

— Иван Михайлович, ты, как командующий, разбе-
решься в этой мгле? 

Действительно, когда смотришь на весь этот ад — кру-
гом вспышки, взрывы, кажется, вся земля поднялась в 
воздух, — невольно думаешь: а найдется ли сила, чтобы 
остановить, сломать эту лавину надвигающейся брони? 
Как же тут выстоять человеку? 

Я ответил Апанасепко: 
— Сейчас трудно разобраться, но я знаю, что у нас 

все хорошо подготовлено для отражения этого удара. 
Посмотрел он па меня, вздохнул: 
•— Эх, Иван Михайлович, то ли дело было воевать в 

гражданскую войну. Одними только шашками страху 
нагоняли! Выдержит ли сейчас твоя гвардия? — Спросил 
и сам ответил: — Выдержит, выдержит, армия у тебя 
хорошая. 

Я тоже стоял и все думал: если и были утром на огом 



мосте птицы, их и то наверняка всех уничтожили. Живого 
места, казалось, пет на земле. Но я знал, что войска хо-
рошо закопаны, должны, должпы выдержать этот первый 
и самый страгапый напор! 

В разгар воздушной и артиллерийской битвы из раз-
ведотдела мне принесли перевод донесения немецкого лет-
чика, которое мы перехватили. Он сообщал: «Бегства рус-
ских но дороге Белгород — Обоянь не наблюдаю...» 

Вот как у них все было спланировано. Гитлеровское 
командование не сомневалось, что советские войска побе-
гут, не выдержат удара. Летчик только должен был сооб-
щить, когда это произойдет. 

За двадцать часов наступления противнику так и не 
удалось прорвать оборону нашей армии на широком фрон-
те и на всю глубину ее боевых порядков, как это преду-
сматривалось планом «Цитадель». Гитлеровцы, понеся 
колоссальные потери, вклинились в нашу оборону на от-
дельных участках на 6—8 км. 

Вся махина танков, которая, кажется, неудержимо 
ползла па нас, встала. 

Я доложил II. Ф. Ватутину, что первый танковый та-
ран противнику не удался, прорвать нашу оборону они 
не смогли. Ватутин спросил: 

— Сколько подбито танков? 
Я только смог ответить ему: 
— Кругом черно, гарь, пыль, еще не подсчитали. 
Командующий сказал: 
— Вы с Апанасенко сделали правильный вывод — об-

щего наступления быть уже не может, теперь готовьтесь 
к сильным ударам на разных направлениях. Все разру-
шенные траншеи и доты восстановите. 

Больше часа было тихо. Противник, очевидно, приво-
дил себя в порядок и делал перегруппировку. 

Из своего опыта я уже знал: если не удалось в первые 
же часы прорвать оборону па всем фронте, то повторить 
такой же удар в ближайшее время уже нельзя. Это и 
понятно. Для первого удара собираются все средства, он 
планируется на основе длительного изучения обстановки. 
И когда этот удар не приносит успеха, то обычно начи-
наешь бить в разных направлениях. Соберешь силенки в 
кулак, стукнешь. В копце копцов что-то удается. Иа воеп-
ном языке это звучит: прогрызать оборону противника на 
отдельных направлениях. 



Так получилось на этот раз и у немцев. После неудав-
шегося тарана гитлеровское командование вместо запла-
нированного прорыва нашей обороны с ходу и стреми-
тельного продвижения в глубину на Обоянь вынуждено 
было вести боевые действия сильными отрядами на от-
дельных направлениях при поддержке большого количе-
ства авиации,артиллерии и танков. 

В течение всего 6 июля противник подтягивал и вво-
дил все новые дивизии. Ему удалось в нескольких местах 
прорвать первую армейскую полосу обороны, и он подо-
шел ко второй, занятой соединениями 1-й танковой армии 
генерала М. Е. Катукова и 2-го и 5-го гвардейских танко-
вых корпусов. Войска 6-й гвардейской и 1-й танковой 
армий продолжали наносить врагу громадный урон, и, 
как он ни старался пробиться дальше, ничего у него не 
получалось. К исходу 6 июля противник почти не при-
близился к Обояни, хотя был уверен, что захватит этот 
город в первые сутки наступления. За два дня боев про-
тивник продвинулся на 10—18 км, но ни в одном месте 
не добился свободы маневра в сторону флангов. 

Однако можно ли было считать, что враг использовал 
все свои силы и возможности и теперь перейдет к времен-
ной обороне? Нет, такого вывода сделать было нельзя. Мы 
понимали, что у противника еще много свежих дивизии, 
особенно в глубоком тылу. 

Наступила третья ночь, с 6 на 7 июля. Противник, пе-
регруппировав свои силы, атакой на рассвете решил во 
что бы то ни стало прорвать нашу оборону на узком уча-
стке фронта у Обояни. Тут он сосредоточил три танковые 
и одну пехотную дивизии и после мощной авиационной 
и артиллерийской обработки наших позиций в три часа 
утра 7 июля ударил еще раз вдоль шоссе Белгород — 
Курск. Одновременно он ввел в бой до семисот танков и 
самоходных орудии. 

Это был концентрированный бронированный кулак, на-
правленный по наикратчайшему пути на Обоянь. Только 
на участке между Сырцево и Яковлево против 67-й и 
52-й гвардейских стрелковых дививий и частей 1-й танко-
вой армии па фронте протяженностью пять-шесть кило-
метров противник развернул до четырехсот танков, под-
держав их наступление массированным ударом авиации 
и артпллерип. 



Находившийся рядом со мной на НП генерал армии 
Ананасенко сказал мне: 

— Ну, командарм, если твои гвардейские войска про-
тив такой танковой лавины не дрогнут, операцию мы 
выиграем. 

Я ответил: 
— Гвардия гвардией, а как хорошо, что командующий 

фронтом своевременно поставил за нами танкистов Ка-
тукова. Без них пришлось бы нам плохо... 

В это время генерала Ананасенко вызвал по ВЧ 
командующий фронтом. Ананасенко доложил ему обста-
новку, сказал, что несколько сотен танков ползут на нас. 
Ватутин попросил к телефону меня и обычным спокойным 
тоном спросил: 

— Ну как, Иван Михайлович, настроение? 
Надо сказать, что настроение у меня на войне было 

почти всегда приподнятое, и я ответил: 
— Настроение, как всегда, отличное... 
— Ну что ты, всегда отличное да отличное, по при-

вычке, что ли? 

Весь день 7 июля шла упорная борьба. Основной удар 
приняли на себя войска 1-й танковой армии. Гитлеровцам 
не удалось выйги в район Обояни. 6-я гвардейская и 
1-я танковая армии удержали вторую полосу обороны, и 
лишь в двух местах противник продвинулся до 12 км и 
узким клином вышел к тыловой полосе обороны. Но чего 
это стоило гитлеровцам! 

Огромные потери врага только в районе Сырцево, 
Красная Поляна по шоссе Белгород — Обоянь подтверж-
дали данные аэрофотосъемки, произведенной 7 июля 
1943 года в 13 часов 15 минут. На снимках было зафик-
сировано двести горящих танков противника. Их подби-
вали и артиллеристы, и танкисты, и авиация. Хотя надо 
сказать, что основная тяжесть в этом бою легла на про-
тивотанковую артиллерию и танкистов. 

Нужно отдать должное и авиации, она очень хорошо 
помогала нам в это время! Более двух часов подряд на-
носили наши соколы мощные удары по наступающим ча-
стям противника. Постарались и наши гвардейцы, выдер-
жав и этот массированный удар, который, как и прошлый, 
был сорван. 



Вечером 7 июля ко мне зашел начальник политотдела 
армии Л. И. Соколов, который доложил о политико-мо-
ральном состоянии войск. По его наблюдениям, оно было 
высоким. Как всегда, полковник Леонид Иванович Соко-
лов, очень исполнительный, смелый человек, во время 
этого тяжелого боя находился на переднем крае, и, как 
всегда, пожурил я его за это. Но видимо, не мог он быть 
в тылу — хотелось все увидеть самому, чтобы сделать не-
обходимые выводы и правильно организовать работу по-
литотдела. И работа политотдельцев была построена так, 
что во время самых тяжелых боев политработники армии 
всегда находились в тех подразделениях, где была наибо-
лее сложная обстановка, где схватка с врагом была осо-
бенно жаркой. 

Это было необходимо. Даже во время самого тяжелого 
боя люди должны быть осведомлены, как идут дела в ар-
мии, у соседей справа и слева. В то же время и мне, 
и штабу необходимо было знать истинное положение ве-
щей на всех участках фронта, настроение наших гвар-
дейцев. 

Л. И. Соколов рассказал мне о случае, который произо-
шел в первый день боя. В атаку на стрелковую роту под 
командованием старшего лейтенанта Николая Барышева, 
которая занимала оборону по фронту чуть больше кило-
метра, двинулось 10 вражеских танков. Получалось, что 
через каждые сто метров полз танк. Дружным огнем, гра-
натами, бутылками с горючей смесью гвардейцы отбили 
первую атаку. Противник повторил атаку уже при под-
держке самоходных орудий и батальона пехоты, имея 
тройное превосходство в силах. В этом бою был убит 
командир роты Н. Барышев. Узнав об этом, в роту прибыл 
заместитель командира полка по политчасти гвардии ка-
питан В. И. Столбов. «Прибыл», понятно, слово в данном 
случае неточное, потому что капитан Столбов ползком 
добрался в роту под огнем, среди разрывов снарядов. Воз-
главив роту, он повел ее в контратаку, и атака против-
ника была отбита. 

Я потом разговаривал с капитаном Столбовым. Спра-
шиваю: 

— Вам кто приказал под огнем ползти в роту? 
— Никто. Я сам узнал, что там тяжело. 
— Как же вам удалось так ловко отбить атаку? 
— Я выждал момент, крикнул: «Коммунисты — впе-



род!» Рота вся и поднялась сразу. Я и не мог понять, кто 
там коммунисты, а кто пет... 

Тяжелые бои развернулись неподалеку от села Выков-
ка. Противник, пытаясь прорваться на шоссе Харьков — 
Москва, бросил против нас до ста пятидесяти танков. 
Я был вынужден послать им навстречу 1008-й истреби-
тельный противотанковый артиллерийский армейский 
полк. Этот полк любили в армии. Все знали, что если он 
где-то встал, враг не пройдет. Командиру полка майору 
Михаилу Ивановичу Макарычеву было тогда лет двадцать 
пять. Я знал, что он из Ленинграда, до войны окончил 
артиллерийское училище. Па редкость бесстрашный чело-
век! Мне довелось видеть, как па него шел танк, а он 
стоял против него на огневой позиции среди своих пушек, 
выжидая наиболее благоприятный момент, чтобы ударить. 
Что говорить! Это очень страшно, когда на тебя ползет 
танк, но и танкисту не менее страшен человек, умело 
владеющий противотанковым оружием! 

В этом полку все офицеры были под стать своему 
командиру, любо-дорого посмотреть на них. 

Перед тем как послать полк майора Макарычева в 
район Быковки, вызвал его к себе. Он был в подавленном 
настроении. Спросил: 

— Чего вы так невеселы? 
Он ответил: 
— Чего ж радоваться, товарищ генерал! Кругом идут 

тяжелые бои, а мы сидим в тылу, все наши командиры в 
таком настроении, как я. 

Генерал Д. И. Турбин, присутствовавший при этом 
разговоре, сказал мне потом: 

— Ну как не любить такой полк! 
После получения приказа 1008-й полк развернулся па 

боевых позициях, за несколько минут уничтожил четыре 
«тигра» и встал так, что противник не смог с ходу во-
рваться в Выковку, вынужден был подтягивать новые ре-
зервы, наносить новые удары. Только за час боя 1008-й 
истребительный противотанковый артиллерийский полк с 
подразделениями 52-й гвардейской стрелковой дивизии от-
бил четыре атаки и уничтожил восемнадцать танков про-
тивника, не дав ему развить успех в направлении Обояни. 

Здесь мне хочется рассказать еще об одном подвиге, 
который совершила одна из батарей этого полка под коман-
дованием капитана Ванникова. После тяжелого боя в ба-



тарее осталось всего два орудия. На эти два орудия шло 
девятнадцать танков и десяток бронемашин. И из этих 
орудий наши артиллеристы уничтожили два «тигра», три 
средних танка, три бронемашины и выиграли бой! По кур-
су стрельб в мирное время это казалось бы невозможным! 

...Три дня и три ночи шли жестокие кровопролитные 
бои на всех участках обороны армии. Все три дня и три 
ночи и бойцы, и мы, начальники, не спали совсем. Тогда 
считалось это естественным, а сейчас все чаще задумы-
ваюсь: как же мы выдержали, какую надо было иметь 
физическую выносливость, особенно красноармейцу? Нам 
на НП все же было легче, а по нему били без передышки. 
Огромное требуется напряжение всех сил! Сейчас это мо-
л<ет показаться невероятным, но после тех трех бессонных 
ночей и на четвертую я не мог заснуть. Попросил врача 
дать мне снотворное. 

Только после двух порошков ненадолго уснул. 
С утра 8 июля с новой силой вспыхнули бои вдоль 

шоссе Харьков — Курск. Фашисты, не считаясь с боль-
шими потерями, продолжали рваться к Обояни. Но и этот, 
четвертый день не принес противнику успеха. Наши ча-
сти героически защищали рубеж Верхопенье, Сухо-Соло-
тино, Кочетовка, Козловка, совхоз «Комсомолец», Бутово. 

Уже спустя много лет после войны, зимой 1971 года, 
я побывал в этих местах, встретился со многими жите-
лями, которые были свидетелями событий тех дней. Они 
говорили мне: 

— До сих нор думаем, как это солдаты наши выстоя-
ли! Мы запрятались по балкам, лесам, погребам, головы 
поднять нельзя, а они на открытом месте! 

Я им отвечал: 
— А я тогда тоже смотрел на вас и поражался, как 

только вы живы: ни дома, ни еды, а когда хлеб поспел, 
под обстрелом убирали его — стремились выполнить го-
сударственный план! Я знал, что и скот где-то держали 
колхозный, и по мясу стремились выполнять план! 

Так работали эти русские женщины днем, а ночью мы 
просили их помочь нам восстанавливать траншеи. И они 
выходили без всяких понуждений, охваченные, как и сол-
даты, одним чувством — сделать все, чтобы побыстрее уни-
чтолчить фашизм. 



В ночь на 8 июля нашей разведкой было установлено, 
что в районе Яковлево, Покровка, Красная Поляна сосре-
доточено до 500—600 танков и самоходных орудий, боль-
шое количество пехоты. 

Я доложил обстановку командующему фронтом, кото-
рый отдал мне распоряжение: 

— Соберите в районе Березовка, Новенькое части семь-
десят первой гвардейской стрелковой и сто шестьдесят 
первой стрелковой дивизий. Привлеките шестой танковый 
корпус и ударьте противнику в левый фланг в общем на-
правлении Красная Поляна, а я поддержу вас авиаци-
е й __ Тут же он информировал меня: — По правому флан-
гу противника в это время нанесут удары пятый и второй 
танковые корпуса из района Тетеревино, Беленихино в 
общем направлении Мал. Маячки, Грёзное. 

Выполняя распоряжение командующего фронтом, я 
хотел выехать в район подготавливаемого удара, но коман-
дующий предложил поручить эту операцию моему заме-
стителю генералу Г1. Ф. Лагутину, а мне оставаться на 
месте. И предупредил меня: 

— Вы с Катуковым особое внимание должны обратить 
па обояньское направление. 

П. Ф. Лагутина я знал как опытного, с отличной под-
готовкой генерала, которому можно в любое время дать 
любое поручение и быть уверенным, что Павел Филиппо-
вич его выполнит. Вот и в эту минуту вызвал его к себе 
и рассказал о разговоре с командующим фронтом и о том, 
что возглавить эту операцию должен оп, генерал Ла-
гутин. 

За несколько часов П. Ф. Лагутину с большим трудом 
удалось сосредоточить части для контрудара, и в 10 часов 
8 июля он начал артиллерийскую и авиационную подго-
товку. Однако наши фланговые удары но 4-й танковой 
армии противника не дали желаемых результатов, и мы, 
не достигнув Красной Поляны, были остановлены сильной 
группировкой противника: танками, авиацией и артилле-
рией. Чтобы избежать ненужных потерь, командующий 
фронтом приказал закрепиться на достигнутом рубеже. 
Мне он сказал укоризненно: 

— Что же это твой хваленый Лагутин задачу не вы-
полнил?.. 

— Товарищ командующий, противник был силен... 



Оп сам это понимал и закончил более мягко: 
— Да... Не наступайте, по противника сдерживайте, 

чтобы он не мог от вас оттянуть танковые части... 
Я этот разговор передал Павлу Филипповичу, правда 

в форме более резкой, чем командующий фронтом говорил 
со мпой. Павел Филиппович ответил мне разумно: 

— Я бы рад был выполнить приказ командующего 
фронтом. Мог бы послать всех в атаку, сам бы пошел, ну 
и перебили бы они нас. А дальше что?.. 

Он был прав. 
Наш контрудар по флангам противника привел к не-

большому территориальному успеху, но все же мы отвлек-
ли от главной группировки врага часть сил. 

Противник все продолжал и продолжал рваться на 
Обояиь. Части 51-й и 52-й гвардейских стрелковых диви-
зий и 1-й танковой армии с трудом удерживали рубежи 
в районе села Красная Поляна, Мал. Маячки и Грёзное. 
Только на участке Грёзное — Кочетовка наступало более 
двухсот фашистских танков и около сотни шло на Сухо-
Солотино. Это было опасное направление для армии и 
особенно для ее штаба, который находился в Кочетовке. 
С разрешения начальника штаба фронта штаб армии был 
переведен на запасной КП, а чтобы в это время не поте-
рять связи с войсками, офицеры оперативного от,чела 
были направлены в части 22-го и 23-го гвардейских стрел-
ковых корпусов. 

Я, командующий артиллерией генерал Д. И. Турбин, 
начальник инженерных войск генерал Е. И. Кулипич пы-
ехали на ИП командира 23-го гвардейского стрелкового 
корпуса генерала П. II. Вахрамеева. 

Из доклада командира корпуса и личных наблюдений 
было ясно, что положение и тут создалось тяжелое. 
У командира корпуса все резервы были израсходованы. 
Я спросил у генерала Д. И. Турбина: 

— Что еще можно взять сюда? 
Он ответил: 
— Все резервы исчерпаны. Есть одна противотанко-

вая бригада, которую можно подтянуть, три истребитель-
ных противотанковых и четыре минометных гвардейских 
полка. Это последний противотанковый резерв, остальные 
все находятся в действии. 

В эту тяжелую минуту пачальник инженерных войск 
генерал Кулипич доложил: 



— Я принял меры к мипировапию всех основпых про-
тивотанковых направлений и введу свой противотанковый 
Р е 3Генерал Турбин посмотрел па меня, на Кулннича, 

усмехнулся^^ п о д в и ж п ы е д и у т е б я противотанковые ре-

зервы? 
Генерал Кулинич улыбнулся другу и ответил. 
— Да, товарищ генерал Турбин, у меня есть подвиж-

ный противотанковый резерв в составе семидесяти шести 
собак. 

Вижу, генерал Турбин подносит указательный палец 
к козырьку и крутит им, мол, рехнулся Кулинич. 

— Товарищ командующий, я считаю, нам надо Емель-
яна Ивановича Кулинича срочно отправить в госпиталь, 
он, кажется, того... 

Я сказал: 
— Генерал Кулинич прав. Действительно, у него есть 

подвижная рота обученных собак. Я их видел, они могут 
идти на танк. 

— Почему же они не стоят у меня на учете как ар-
тиллеристы? Хотя до сих пор я думал, что собаки могут 
охотиться на птицу и на зверя, а не на тапки... 

Я приказал генералу Кулиничу отправить роту собак 
в распоряжение 52-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Генерал Турбин спросил у меня: 
— Кто ею, этой ротой, в дивизии будет командовать? 

Уж не начальник ли артиллерии дивизии? Вряд ли из этой 
затеи что-либо выйдет, жаль только, собаки погибнут. 

Через некоторое время слышу, звонит Турбину началь-
ник артиллерии 52-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Генерал Турбин спрашивает: 

— Что? Как? Проверь. Доложи. 
— Что там такое? 
— Докладывает, собаки подбили одиннадцать танков. 

Пушки, наверное, а не собаки. 
Генерал Кулинич обрадовался: 
— Вот видишь, Дмитрий Иванович, какая у меня ар-

тиллерия — любую броню пробивает, а твоя пушка не 
каждую, да и то норовит не в лоб, а в бок дать... 

Слышу, опять докладывают генералу Турбину: 
— Все проверено. Собаки подбили одиннадцать танков. 
Дмитрий Иванович подошел к генералу Кулппичу. 



— Ну, поздравляю тебя. Теперь ты артиллерист. Со-
бачий артиллерист. — Потом закурил, задумался и ска-
зал: — Ну что ж, Емельян Иванович, желаю тебе, новому 
богу войны, чтобы твои бобики и тузики побольше уничто-
жили «тигров». 

К исходу 8 июля штаб армии и командующий фрон-
том знали, что противник еще не полностью ввел в бой 
свои резервы, а у нас в армии они были на исходе. Снять 
части с менее опасного направления я не мог по той 
простой причине, что таких направлений у нас не было. 
Противник действовал с большой активностью на всем 
фронте армии. В этой тяжелой обстановке я позвонил по 
ВЧ П. Ф. Ватутину, доложил обстановку. Николай Фе-
дорович внимательно меня выслушал и сказал: 

— Я подумаю, а вечером попозже тебе позвоню. 
Поздно вечером 8 июля Н. Ф. Ватутин по телефону со-

общил мне, что от правого соседа, 40-й армии, мне пере-
даются 14-я и 31-я истребительно-противотанковые брига-
ды, а из резерва фронта — 2-й и 5-й танковые корпуса. 
Надо ли говорить, как я воспрянул духом. Сколько резер-
вов сразу! И танки, и противотанковая артиллерия! Огор-
чало лишь одно: танкистам и артиллеристам придется 
всю ночь идти. Ночь летом короткая, а расстояние семьде-
сят — сто километров войска должны пройти скоростным 
маршем за три-четыре часа и тут же, не поспав, не отдох-
нув, вступить в бой. Чтобы хоть как-то облегчить этот 
марш, я приказал послать навстречу проводников-офице-
ров, чтобы они кратчайшими маршрутами привели войска 
в указанные им места. 

Таким образом, к исходу 8 июля войска 6-й гвардей-
ской армии после тяжелых оборонительных боев отошли 
на вторую армейскую полосу обороны Луханино, Верхо-
пенье, Сухо-Солотино, Кочетовка, Козловка, совхоз «Ком-
сомолец». 

Всеми силами, всеми средствами противник продол-
жал рваться к Обояни. В ночь на 9 июля он со-
средоточил на этом направлении пять танковых дивизий: 
«Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Мертвая голо-
ва», 3-ю и 11-ю, имевших около 500 танков. 

Каждая танковая дивизия наступала на узком фронте 
в 2 километра, и на наиболее важных участках плотность 
танков доходила до 100 и более боевых машин на кило-
метр фронта. Сам танк занимает три метра в ширину, и 



потому можно сказать, что на нас шла стена танков. 
С воздуха их поддерживала армада самолетов, а фланги 
обеспечивались пехотными дивизиями. 

Вот эта группировка, по расчету гитлеровского комап-
дования, и должна была сокрушительными концентриро-
ванными ударами сломить наши обороняющиеся части 
и прорваться вдоль автомагистрали через Обоянь на 
Курск. 

Когда наблюдаешь эту движущуюся стену танков на 
10-километровом участке фронта, думаешь: «Выдержит ли 
все это гвардеец, сидящий в окопе?! В кино смотришь — 
и то страшно, а тут ведь танк не только движется, но и 
стреляет из пушки!» 

По замыслу гитлеровцев пятый день наступления дол-
жен был стать для них решающим и привести к оконча-
тельному прорыву и выходу на Курск. Всеми силами опи 
старались скрыть от нас подготовку к этой операции, но 
нам все же через разведку, через пленных, из оценки 
обстановки удалось своевременно выявить намерения про-
тивника. А раз мы узнали, что тут он готовит большое 
наступление, то создали в полосе обояньского шоссе силь-
ную артиллерийскую группировку в составе истребитель-
ной противотанковой артиллерийской бригады, таких же 
трех полков, четырех дивизионов полевой реактивной ар-
тиллерии. За нашими боевыми порядками были разверну-
ты танковые резервы фронта. 

На обояньском направлении по-прежнему действовали 
основные силы 2-й воздушной армии. 

Кроме того, я попросил Н. Ф. Ватутина, чтобы он при-
казал в ночь на 9 июля ночной авиацией ударить по вой-
скам противника, которые, совершая перегруппировку, со-
средоточивались в исходных районах. Сильно помогли нам 
тогда летчики. Потом, когда мы освободили этот район, 
местные жители рассказывали, что налеты нашей авиа-
ции были очень удачны, летчики находили скопления не-
мецких частей, танков и били, и били их. 

К пяти часам 9 июля командиры 22-го и 23-го корпу-
сов доложили мне, что противник начал наступать мел-
кими группами пехоты и танков на всем предполагаемом 
фронте прорыва. Я спросил у командира 22-го корпуса 
генерала Н. Б. Ибянского, чем он объясняет то, что про-
тивник начинает наступление мелкими группами. 

Генерал Ибянский ответил: 



— Очевидно, противник хочет дезориентировать пас, 
отвлечь внимание от действительного направления своего 
главного удара, да к тому же разведать паши противотан-
ковые средства и огневые точки, пытается нащупать сла-
бое мзето в нашей оборопе. 

Я с оценкой действий противника командира корпусом 
согласился, приказал усилить наблюдение и быть начеку. 

О^о всем этом я в свою очередь доложил комапдуюше-
му фронтом Н. Ф. Ватутину, который сказал мне: 

— Прикажите войскам не открывать сильного огня, 
чтобы он пе мог вас раскрыть. 

В 8 часов 30 минут противник на всем десятикиломет-
ровом участке начал сильную артиллерийскую подготовку. 
В воздухе появилось множество немецких самолетов, ко-
торые в течение всего дня бомбили наши боевые порядки. 
Правда, безнаказанно это фашистским стервятникам пе 
проходило. За день только над автомагистралью произо-
шел Г|1 воздушный бой, в ходе которых соколы 2-й воз-
дупш Лг армии генерала С. А. Красовского сбили 58 вра-
жес! -!:: самолетов. 

Главный удар противник в этот день наносил из рай-
она Красной Дубравы на Новоселовку. Оборонявшиеся 
здесь части 3-го механизированного корпуса генерала 
С. М. Кривошеина и 67-й гвардейской стрелковой дивизии 
полковника А. П. Баксова, как п в первый день немец-
кого наступления, встретили противника организованным 
огнем, а закопанные в землю танки подбивали одну вра-
жескую боевую машину за другой. Прошло не так много 
времени, и мы увидели, что фашистские танковые диви-
зии вначале стали замедлять движение, а потом давать 
ход назад, в укрытие. В 11 часов 30 минут, перегруппи-
ровав свои силы, фашисты снова пошли вперед и снова 
были отбиты. Только через несколько часов, обойдя наши 
части. гитлеровцы продвинулись вперед. 

Еще один танковый удар гитлеровское командование 
нанесло нам в этот день из района Кочетовки в направле-
нии Орловска. Противник бросил в бой до 200 танков с 
целью прорвать нашу оборону. При большом превосход-
стве сил ему удалось сломить сопротивление 31-го танко-
вого корпуса 1-й танковой армии и нашей 51-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Но затем продвижение его было 
остановлено своевременно подошедшими в этот район 
частями 309-й стрелковой дивизии. 



Восточнее Прохоровки противнику удалось потеспить 
части 52-й гвардейской стрелковой дивизии и овладеть 
поселком Красный Октябрь на реке Псёл. Однако его по-
пытка с ходу форсировать реку была отбита. 

К вечеру 9 июля противник продвинулся в направле-
нии Обояни на 6—8 км, оставив на поле боя 295 танков. 
Враг понял, что на Обоянь и Курск с юга ему не пройти, 
и уже к вечеру 9 июля стал оттягивать войска на другое 
направление. Теперь острие главного удара он направил 
на Прохоровку с тем, чтобы, идя в обход с востока, попы-
таться захватить Курск. Тут он сосредоточил наиболее 
сильные и боеспособные танковые дивизии СС — «Мерт-
вая голова», «Адольф Гитлер», «Райх». Эти дивизии дол-
жны были прорвать нашу оборону на участке совхоз 
«Комсомолец» — Красный Октябрь и овладеть поселком 
и железнодорожной станцией Прохоровна. 

Когда я узнал об этом, то забеспокоился: ведь в Про-
хоровке у нас была перевалочная база. Там у нас тысячи 
тонн груза: орудия, горючее, боеприпасы, госпитальное 
оборудование, продовольствие и многое другое. Эвакуи-
ровать это? Когда? 

Я вынужден был позвонить командующему фрептом 
И. Ф. Ватутину. Он, выслушав мои опасения, ободрил 
меня шутливым тоном: 

— Что, Иван Михайлович, испугался, заберут твое 
барахло? Не беспокойся, там стоят армии Жадова и Рот-
мистрова. Так что не отдадим твою Прохоровку, прикроем 
еще и авиацией. 

Итак, гитлеровское командование планировало, форси-
ровав реку Псёл в верхнем ее течении, по гряде высот 
развить наступление на Курск. Это был основной удар, 
но он должен был сочетаться с двумя другими ударами. 
Первый наносился из района Мелехова в общем направ-
лении на северо-восток с тем, чтобы потом завернуть ост-
рие удара на северо-запад, к Курску. По замыслу гитле-
ровского командования группировка, которая состояла из 
трех танковых и трех пехотных дивизий, наступающих 
из района совхоз «Комсомолец», Красный Октябрь, дол-
жна была окружить и уничтожить наши войска южнее 
Прохоровки. 

В районе Беленихиио, Сажное, Гостищево наносился 
в северном направлении второй, вспомогательный удар 



с целыо окружения и уничтожения пашей 6-й гвардейской 
армии и 1-й танковой армии юго-восточнее Обояни. 

Таким образом, противник полагал, что после этих трех 
сильных ударов будут окружены и уничтожены наши вой-
ска между реками Липовый Донец и Сев. Донец, пробита 
брешь в обороне Воронежского фронта и открыта дорога 
на Курск с востока. 

Для такого вывода, видимо, гитлеровское командование 
имело некоторые основания: оно собрало в этот район 
11 танковых и 7 пехотных дивизий. Сила, конечно, боль-
шая — около тысячи танков и полмиллиона людей! 

Подготавливаясь к этим ударам, гитлеровское коман-
дование довело свои дивизии до полного штага, привлекло 
большое количество авиации и других средств. Гитлер 
очень рассчитывал, что с вводом всех своих резервов 
12 июля он в конце концов достигнет поставленной цели: 
овладеет Курском и окружит советские войска. 

Надежды на удачный исход подготовленной операции 
еще более усилились и потому, что И июля на прохоров-
ском направлении им удалось потеснить соединения 
1-й танковой, 5, 6, 7-й гвардейских армий к Обояни. На-
строение тогда у них сильно поднялось! Но ни Гитлер, ни 
его генштаб не знали тогда, что Ставка Верховного Глав-
нокомандования скрытно выдвинула из глубины на прохо-
ровское направление 5-ю гвардейскую танковую армию... 

Иптересно, что мы знали все перегруппировки гитле-
ровских войск, а вот передвижения 5-й общевойсковой и 
5-й танковой гвардейских армий противник не заметил. 
Так была поставлена у нас маскировка! 5-я гвардейская 
танковая армия совершила почти четырехсоткилометровый 
переход из района Острогожска и к исходу 9 июля сосре-
доточилась в районе Прохоровки с целыо нанесения фрон-
тального контрудара. Армии должны были, как говорит-
ся, идти стенка на стенку в направлении Яковлево — 
Томаровка. 

Все мы знали, что противник сосредоточивает войска 
в районе Томаровки. Но когда он перейдет в наступление? 
Это самое сложное — узнать, когда начнет. Десять — пят-
надцать минут могут решить судьбу боя. Понятно, мы 
стремились всеми силами упредить момент их наступ-
ления, уничтожить артиллерию противника, парализовать 
управление, средства связи, нагнать па них панику. Дан-
ные же были у нас очень противоречивые. Одпи гово-



рили, что противник начнет наступать в девять-десять ча-
сов утра, другие — в одиннадцать, двенадцать. 

Судили-рядили, доложили командующему фронтом 
свою обстановку, и он решил провести артиллерийскую 
и авиационную подготовку 12 июля с 8 часов до 8.30 по 
единому сигналу на всех участках контрударов. 

В 8 часов 30 минут при поддержке артиллерии и авиа-
ции одновременно с востока, северо-востока, юго-запада 
и запада на фронте в сто — сто пятьдесят километров раз-
вернулись бои сильнейших группировок советских и не-
мецко-фашистских войск. 

С нашей стороны наступало около пяти армий. Этот 
удар сразу изменил положение на белгородско-курском 
направлении. 

Сам факт артиллерийской и авиационной подготовки 
и начало атаки наших войск говорили о том, что насту-
пил решающий момент на белгородско-курском направле-
нии и что наши войска от ожесточенных оборонительных 
сражений перешли к решительным наступательным дей-
ствиям. 

Гитлеровское командование, конечно, отчетливо пони-
мало, что успех наступления советских войск может при-
вести к частичному разгрому ударных групп армий 
<<Юг», поэтому на отражение атак наших войск противник 
бросил все свои паличные резервы. 

Штурм вражеской группировки с запада начали вой-
ска 6-й гвардейской и 1-й танковой армий, нанося удар 
в трех направлениях. Враг стал оказывать упорное сопро-
тивление. Ему помогало то, что части двух стрелковых 
дивизий, переданные нам из 40-й армии, запоздали с вы-
ходом на исходный рубеж, поэтому пришлось вводить их 
в бой с ходу, прямо с марша, без отдыха. Это в какой-то 
степени отрицательно сказалось на последующих дейст-
виях 6-й гвардейской и 1-й танковой армий. Однако даже 
при этих неблагоприятных условиях войскам армии уда-
лось сломить сопротивление противника, продвинуться на 
три — пять километров и завязать бои за овладение селами 
Коровино, Красный Починок, Березовка, Новоселово. 
В ожесточенной борьбе наши воины отбивали каждый 
метр родной земли, которую им пришлось недавно под 
натиском превосходящих сил противника оставить на не-
сколько дней. 

Сразу же, как только наши войска перешли в наступ-
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ление, фашисты начали яростные контратаки, непрерывно 
наращивая овои силы, а к исходу 12 июля контратаки на-
столько усилились, что войска 6-й гвардейской и 1-й тан-
ковой армий выиуждепы были приостановить наступление 
и огнем с места уничтожать части контриаступающего 
противника. 

Выигрыш наших войск за 12 июля был невелик, но на-
чавшееся наступление не только сразу же изменило об-
становку в полосе 1-й танковой и 6-й гвардейской ар-
мий, не только сковало противника, но заставило его бес-
прерывно вводить на этих участках резервы, которые были 
предназначены для боев с основными группировками 
5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской танко-
вой армий, которые наносили мощный контрудар юго-за-
паднее Прохоровки. 

День 12 июля 1943 года вошел в историю как дата 
крушения наступления фашистской армии на Курск с 
юга. Попытки противника продвинуться в полосе 69-й ар-
мии большой опасности не представляли и закончились 
неудачей. 12 июля перешли в контрнаступление против 
орловской группировки врага войска Брянского и Запад-
ного фроптов. 

К исходу 14 июля армейские разведчики доложили, что 
противник спешно сосредоточивает танки и пехоту в рай-
оне Березово, Верхоненье, Лухонино. 

Оценив создавшуюся обстановку, мы сделали выкод, 
что следует временно прекратить наступление и закре-
питься на достигнутом рубеже, хорошо подготовиться, 
чтобы принять противника на себя, обескровить и измо-
тать его. Об этом я и собирался доложить командующему 
фронтом Н. Ф. Ватутину. 

Ехал я к нему в настроении не очень радостном. Я по-
нимал, что командующему фронтом не захочется приоста-
навливать наступление. Он знал, что мы могли наступать, 
силы у нас были. Однако это наступление потребовало бы 
больших жертв, о чем я и доложил командующему фрон-
том. 

II. Ф. Ватутин со вниманием выслушал меня. Потом 
долго молчал, ходил по комнате. Я знал, что это означает 
недовольство. Так прошло четверть часа. Для меня это бы-
ли довольно тяжелые минуты. Потом я услышал, как 
II. Ф. Ватутин глубоко вздохнул и сказал усталым голо-
сом: 



— Хорошо. Согласен с. тобой. Но имей в виду, товд-
цг Чистяков, если эта группировка, которую противник 

гпбоал против тебя, где-то у вас прорвет оборону, хоро-
шего от меня не ждите... - Потом снова молча походил 
по комнате и добавил: — Ладно. Временно разрешаю пе-
рейти к обороне, но это не недели и даже не дни, а часы. 
Все-таки готовьте войска для наступления. 

И. Ф. Ватутин довольно сухо попрощался со мной, чем 
еще больше испортил мне настроение. Но что мне оста-
валось делать? Тогда мне казалось, что я поступаю пра-
вильно. Противник продиктовал нам такое решение, и па 
рожон лезть не хотелось... 

Приехал я в штаб, передал приказ начальнику штамм 
генералу В. А. Пеньковскому, тот — командирам корпусов, 
и мы стали усиленно готовиться к обороне. 

Однако дальше дело пошло хуже. 
Противник по неизвестным для пас причинам па всем 

участке нашей армии не рискнул продолжать наступле-
ние. Повсюду была тишина... 

К исходу 15 июля мы убедились, что противник окон-
чательно перешел к обороне. 

Вечером 15 июля у меня состоялся такой разговор с 
Н. Ф. Ватутиным. — Ну, что делает противник? — спросил оп у меня. 

— Переходит к оборопе... 
— Но ты же докладывал, что он хочет наступать?! 
— Наверное, решил, как и мы, измотать нас. 
— Видишь, как получилось. Наверное, не наверное, 

а полдня потерял. Не давай ему зарыться в землю, насту-
пай поскорее... 

Почему же все-таки нэ пошел на нас иротивппк? Ви-
димо, узнал, что у нас собраны тут сильные части, почув-
ствовал угрозу окружения своей группировки в район ) 
Яковлева, которая вклинилась на тридцать — тридцать 
пять километров, достигнув этого ценой огромных жертв 
в живой силе и технике. Противнику, понятно, очепь хо-. 
телось расширить этот клин, но не было у него больше 
резервов-. 

В ночь на 18 июля гитлеровцы, прикрываясь сильпыми 
заслонами, начали отход в южном направлении. Войска 
нашей армии с боями продвигались вперед и вперед. При 
подходе к рубежу, который немецко-фашистские войска 
занимали до начала наступления, я приказал форсировать 
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движение и на плечах отходящего противника ворваться 
на его передний край, чтобы не дать ему возможности 
восстановить систему огня. 

К 23 июля войска нашей армии вышли на рубеж, ко-
торый до наступления занимали гитлеровцы. Однако с хо-
ду прорвать передний край нам не удалось, и мы встали 
в оборону. 

К 23 июля войска Воронежского фронта, измотав, обес-
кровив врага, вынудили его отойти на исходные позиции, 
которые он занимал до 5 июля 1943 года. 

Командир 19-й фашистской танковой дивизии генерал-
лейтенант Шмидт так описал в своем дневнике события 
этих дней: «До начала наступления мы слишком мало 
знали об укреплениях русских в этих районах. Каждый 
кустик, каждая роща и высота были связаны системой 
огпя и хорошо замаскированных траншей. Всюду были обо-
рудованы запасные позиции для минометов и противотан-
ковых орудий. Но труднее всего было представить упорст-
во русских, с которым они защищали каждый окоп, каж-
дую траншею». 

Что ж! Генерал Шмидт правильно сделал заключение 
об укрепленных полосах обороны и героическом упорстве 
войск нашей армии. Но генерал Шмидт эти выводы сде-
лал с большим опозданием. 

Вот к чему приводит плохое знание противника при 
принятии решения. 

Генерал Шмидт пишет в своем дневнике обо всем этом 
будто бы с удивлением. А ведь ему больше, чем кому-
либо, было известно, что как раз там, где ударные силы 
группы армий «Юг» готовили наступление, оборону за-
нимали гвардейские соединения 6-й и 7-й армий, которые 
активно участвовали в разгроме сталинградской группи-
ровки гитлеровцев и теперь встали на оборону под Бел-
городом! 

Поражение под Курском оказало большое воздействие 
па немецкий народ, солдат и офицеров гитлеровской ар-
мии. Оно подорвало моральный дух войск, веру в неколе-
бимость гитлеровской Германии и ее победу. 

24 июля 1943 года весь мир узнал о полном разгроме 
немецко-фашистскнх войск под Курском. 

«Вчера, 23 июля, — говорилось в приказе Верховного 
Главпокомандовапия, — успешными действиями наших 
войск окончательно ликвидировано июльское пемецко-фа-



шистское наступление из районов южнее Орла и севернео 
Белгорода в сторону Курска. Ценой огромных потерь в 
живой силе и технике, — указывалось далее в приказе, —• 
противнику удалось лишь вклиниться в нашу оборону па 
орловско-курском направлении до 9 километров и на 
белгородско-курском от 15 до 25 километров. В ожесто-
ченных боях наши войска измотали и обескровили от-
борные дивизии немцев и последующими решительными 
контрударами не только отбросили врага и полностью вос-
становили положение, занимаемое ими до 5 июля, но и 
прорвали оборону противника, продвинулись в сторону 
Орла от 15 до 25 километров. 

Проведенные бои по ликвидации немецкого наступле-
ния показали высокую боевую выучку наших войск, не-
превзойденные образцы упорства, стойкости и геройства 
бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артил-
леристов, минометчиков, танкистов и летчиков». 

Да, многое можно было бы рассказать о бесчисленных 
подвигах, которые совершили наши воины! Хочется 
вспомнить хотя бы об одном из них — подвиге коммуниста 
гвардии старшины Бориса Владимировича Махотина. 

Во время боев под Курском мне не раз докладывали 
о подвигах Бориса Махотина. В частности, знал я, что 
однажды гвардии старшина, прикрывая пулеметным огнем 
отход своих подразделений, оказался отрезанным от то-
варищей. Однако он не растерялся. Осмотрелся, выбрал 
удобную позицию у оврага, по которому противник мог 
возобновить наступление. Махотин, проявляя огромную 
выдержку, не стрелял. И только когда овраг наполнился 
фашистскими солдатами, старшина открыл огонь. Он вы-
пустил две пулеметные ленты и истребил около трехсот 
фашистов. 

Я представил Бориса Махотина к званию Героя Со-
ветского Союза. Однако прежде, чем подписать докумен-
ты, мне захотелось познакомиться с этим, как говорили мы 
в гражданскую войну, злым пулеметчиком. Я приказал 
вызвать ко мне Махотина. 

Через три дня адъютант доложил мне: 
— Старшина Борис Владимирович Махотин прибыл... 
Поздоровались. Сели. Понятно, разглядываю его. Чем, 

думаю, внешне он отличается от других? Что в нем осо-
бенного? Сидит рядом со мной парнишка лет двадцати 
Д»ух — двадцати трех, коренастый, плотного телосложе-



зшя, подстрижен под нулевку. Лицо типично русское, от-
крытое, сильно загорелое. Видно, не день, не час пролежал 
он на двадцатипяти — тридцатиградусной жаре. Было за-
метно, что человек взволнован, но старается держаться 
спокойно, выглядеть бодро. Однако как он ни бодрился, 
ясно чувствовалась на его лице крайняя усталость. Одет 
аккуратно, в новое обмундирование. Я спросил его: 

— Что это ты такой чистый, будто стрелял с тачанки, 
а не с земли? 

— Товарищ генерал, — ответил он мне, даже не улыб-
нувшись, — перед отъездом к вам старшина приказал 
вымыться в бане и дал мне повое обмундирование. 

Я поинтересовался: 
— Значит, побудешь тут у меня, а потом новое отбе-

рут? 
— Не могу знать. 
Я понимал, конечно, что командир полка постарался 

привести Махотина в надлежащий вид, дал ему отдохнуть 
день-два. Ведь недосыпая, недоедая, он вымотался окон-
чательно. Но даже сквозь эту тяжелую усталость чувство-
валось и по разговору, п по тому, как он себя держал, что 
Махотин хорошо умеет владеть собой при любой обста-
новке и из него получился бы хороший командир. 

У некоторых молодых людей, как мне приходилось не 
раз наблюдать, эта выдержка — свойство характера, у дру-
гих достигается большими волевыми усилиями, третьи 
пикак не могут овладеть собой, теряются... Когда я еще 
до войны был начальником пехотного училища на Даль-
нем Востоке, то даже по тому, как вел себя молодой че-
ловек перед комиссией, приблизительно угадывал, полу-
чится из него хороший командир или нет. Один ведет 
себя спокойно, разумно отвечает начальникам, думаешь, 
ну, лихой будет командир, а другой, глядишь, с ноги на 
ногу переминается, слюни глотает или рот откроет и 
стоит, ну, думаешь, все... 

Спросил я у Махотина, откуда он родом, семейный 
ли, давно ли воюет. 

— Родился я в Костроме, холост. В армии с тридцать 
девятого. Участвовал пулеметчиком в фипскую войну. 
С фашистами воюю с первого дпя... 

— И все время пулеметчиком? 
— Да. Был первым номером, а сейчас командир рас-

чета. 



Ну как, товарищ Махотиы, страшновато воевать? 
Конечно, товарищ генерал, страшно. Страшно, а ку-

да убежишь с пулеметом? Убежишь, оставишь пехоту 
без прикрытия — им гибель. Привыкаешь постепенна; 
преодолевать страх, кажется, будто все так и должно 
быть... 

Я, как бывший пулеметчик, глубоко понимал жизнен-
ную правду его рассуждений. 

Затем я сверил с Махотиным донесения о его подви-
гах: 

— Четвертого июля ваш расчет из пяти человек при-
крывал отход боевого охранения, отразив не одип десяток 
фашистских атак. Затем, прикрываясь автоматным огнем, 
по приказу скрытно отошли на новые позиции... 

Я взглянул на него, н оп ответил, как всегда отвечает 
солдат: 

— Так точно, товарищ генерал. 
— ...На следующий день в районе села Черкасское ваш 

расчет снова оставили на высоте 109,2 прикрывать отход 
стрелкового взвода. Вы окопались на высоте... Не близко-
вато ли вы подпустили к себе противника? Для автома-
тической стрельбы триста метров — расстояние, с которо-
го можно довольно метко стрелять. Противник же был 
вооружен автоматами и мог сосредоточенным огнем пере-
бить вас. Могло ж случиться и такое, что ваш друг «мак-
сим» подведет, даст задержку... 

Махотин немного помолчал, подумал, а потом ответил: 
— Но если бы я, товарищ генерал, открыл огонь на 

шестьсот — семьсот метров, противник мог бы тогда 
открыть по мне минометный огонь, не поражая своих на-
ступающих. А на триста метров он этого сделать не мо-
жет, чтобы не поразить свою пехоту большим рассеива-
нием мин. А насчет своего друга «максима», товарищ ге-
нерал^ я не сомневаюсь. Я в него верю. Воюем мы с ним 
второй год, и ни разу он меня не подводил, не делал за-
держки. Я за ним ухаживаю лучше, чем любая мать за 
ребенком. Я сам не досплю, не доем, не умоюсь, но сво-
его «максимку» вычищу, смажу, проверю все зазоры, на-
тяжение возвратной пружины, сам проверю, как набита 
лента. С собой я всегда ношу флягу для промывки дви-
жущихся частей — кругом пыли вон сколько... 

Я слушал его и думал: «Да, он не только опытный 
пулеметчик, но ему известен и закон рассеивания огня. 



При таком отношении к своему делу, ловкости можно по-
ложить не только роту или взвод, а целый полк, что 
однажды и сделали мы в гражданскую в районе Лиски 
своим пулеметным расчетом». 

— Товарищ Махотин, я тоже хорошо ухаживал в гра-
жданскую за своим «максимом», стрелял неплохо, а вот 
в районе Луганска и станицы Метякинской случился у 
меня казус: в момент боя произошла задержка. Хорошо 
еще, что стреляли по атакующей пехоте, а не по кавале-
рии. Так вот, пулемет мой отказал. Я и так и сяк, а руко-
ятка стала почти вертикально с небольшим наклоном впе-
ред и не поддается ни вперед ни назад. Открыли крышку 
короба, хотели вынуть замок, не удается. Возились, вози-
лись — не можем устранить задержку, и все... 

Тут я сделал паузу. Думал, что он скажет... Махотин 
опять помолчал, подумал. 

— Товарищ генерал, так это был у вас поперечный 
разрыв гильзы! 

— Нет, товарищ Махотин, в таком случае рукоятка 
подалась бы вперед, а здесь — никуда. 

Чтобы не смущать его, я рассказал дальше: 
— Подбежал к нам пожилой пулеметчик, который мно-

го лет служил в старой армии: «Ну что, молодежь, не 
можете устранить?» Через секунду рукоятка легла на 
ролик... 

— Что же было, товарищ генерал? 
— Сломалась боевая пружина замка, и длинное перо 

этой пружины попало в отверстие спусковой тяги и дна 
короба. Эта задержка бывает очень редко, когда пружинг. 
снашивается. А устраняют ее пальцем. Под дно короба 
толкнуть, она и упадет на дно. Пулемет можно разобрать. 

— Спасибо, товарищ генерал, у меня такой задержки 
никогда не было. Теперь буду знать, как ее устранить. 

— Седьмого июля ваш расчет, товарищ Махотин, снова 
участвовал в жаркой схватке в районе села Луханино, где 
был убит второй номер. Вы остались у пулемета один и 
отбили несколько атак противника. Вы научились стре-
лять из бронебойного ружья и в момепт боя за совхоз 
«Красный Октябрь» в районе Кочетовки, когда был ранен 
бронебойщик, из его бронебойного ружья подбплп идущий 
на вас танк, а потом снова легли за пулемет и перебили 
пехоту. Таким образом, атака была отбита... 

— Так точно, товарищ генерал... 



Сказал я ему тогда: 
— Молодец ты! С такими воинами мы победим про-

тивника. м 

Оп ответил опять спокойно, как само собой разумею-
щееся: 

— Так точно, победим. 
— Ну что же, товарищ Махотин, я с радостью подпи-

сываю представление на звание Героя Советского Союза. 
Трижды могу подписать на таких солдат, как ты! 

Расцеловал я этого храбреца по-отцовски, пожелал ему 
невредимым вернуться домой и спросил его: 

— А не желаешь ли ты пойти на курсы младших лей-
тенантов па четыре — шесть месяцев? Он покачал головой. 

— Спасибо за доверие, но я хочу остаться пулемет-
чиком. У меня хорошая мирная специальность. Я шахтер, 
дело это люблю, а сейчас, чем эти шесть месяцев учить-
ся, лучше еще повоюю... 

За проявленную доблесть в боях на Курской дуге гвар-
дии старшина Борис Владимирович Махотин был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

После этого разговора мне только раз пришлось встре-
титься с ним в районе Богодухово. Я специально интере-
совался, не зазнался ли он, получив такое высокое звание, 
но мне ответили, что стал он воевать еще храбрее, а поз-
же узнал, что закончил он войну в полном здравии и 
вернулся к своей любимой работе. 

НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ 

...После 12 дней и ночей тяжелых боев 
войска 6-й гвардейской армии понесли немалые потери в 
живой силе и технике. Казалось, все говорило за то, что 
армии нужно отдохнуть, доукомплектоваться во втором 
эшелоне фронта. 

Так думал я и другие начальники в армии, мы рассчи-
тывали на некоторую передышку. Однако надежды наши 
не сбылись. Мы получили приказ о том, что 6-я гвардей-
ская армия совместно с 27-й и 5-й гвардейскими армиями 
должна наступать на главном направлении Воронежского 
фронта. Срок для подготовки наступательной операции да-
вался нам очень короткий, 10—11 суток. 



В эти дни состоялась у меня встреча с представителем 
Ставки Верховного Главнокомандования Маршалом Совет-
ского Союза Г. К. Жуковым и командующим Воронежским 
фронтом генералом армии Н. Ф. Ватутиным. 

Я просил их изыскать возможность для нашей армии 
после таких тяжелых оборонительных боев привести себя 
в порядок, доукомплектоваться живой силой и техникой. 

— К тому же, — добавил я, — мне предстоит передать 
участок двадцать третьего гвардейского корпуса пятой 
гвардейской армии, на что уйдет много времени. Да еще 
предстоит большая перегруппировка армии с левого флан-
га на правый. — Не стал, понятно, я объяснять, что ночи 
в начале августа короткие, а нужно идти пешком сорок — 
пятьдесят километров. 

Георгий Константинович и Николай Федорович выслу-
шали меня с большим вниманием, а потом Г. К. Жуков 
сказал мне: 

— Товарищ Чистяков, вы правильно поступаете, что 
заботитесь о своих войсках. Мы понимаем, что они устали 
после тяжелых оборонительных боев, понесли потерн. Но 
вы, как командарм, должны понимать и нас. Обстановка 
требует как можно скорее перейти в наступление. Если мы 
вместо вашей армии введем сюда другую, это потребует 
много времени. К тому же учтите, Иван Михайлович, что 
ваши штабы и войска за четыре месяца изучили оборону 
противника так хорошо, кате не может знать никто иной. — 
Потом, видимо заметив, что я приуныл, добавил: — А ар-
мию вашу мы доукомплектуем и живой силой, и техни-
кой как следует. Мы располагаем сейчас достаточными 
резервами и средствами. К первому августа вы получите 
полностью все, что вам нужно. Так что, товарищ Чистя-
ков, засучивай рукава и готовь войска армии для на-
ступления! 

И. Ф. Ватутин поддержал Г. К. Жукова: 
— Иван Михайлович, у тебя же и у войск должеп 

быть зуб на противника, который гонял вас с пятого чис-
ла! II вы его хорошо знаете, и он вас хорошо знает еще 
со Сталинграда, а тем более после Белгорода! Это очень 
важпо. Штабы армии, корпусов, дивизий имеют у вас хо-
рошую подготовку. Мы убедились в этом еще под Сталин-
градом, так что давайте действуйте... 

Что можно было ответить па эти убедительные дово-
ды? Одпо — встать по стойке «смирно» и сказать: 



— Все ясно. Будем готовить войска. Поставленную за-
дачу выполним. 

Георгий Константинович поглядел на меня, улыбнулся. 
— В этом мы и не сомневались... 
Приехал к себе. Как и было у нас заведено, тут же 

собрали командующих родами войск и служб и других 
начальников. В. А. Пеньковский дал им сутки на состав-
ление планов, расчетов и предложений по использованию 
своих родов войск и служб. 

К 25 июля решение было окончательно готово. Я сооб-
щил командующему фронтом, что готов доложить решение 
па наступательную операцию, но он ответил мне, что при-
езжать к нему не нужно, так как завтра, 26 июля, он 
вместе с Г. К. Жуковым будет в штабе армии, где они и 
заслушают наше решение. 

Раио утром 26 июля Г. К. Жуков и Н. Ф. Ватутип бы-
ли у нас, заслушали мое решение, а также начальника 
штаба В. А. Пеньковского и других начальников родов 
войск и служб и выразили удовлетворение работой управ-
ления армии. Г. К. Жуков сделал некоторые замечания 
и посоветовал быстрее довести приказ до командиров кор-
пусов и дивизий, добавив: 

— До командиров взводов приказ доведите второго 
августа, а до сержантов и рядовых — в период артподго-
товки. 

Я, понятно, ответил: 
— Слушаюсь.— Но потом пошутил: — Только гвардей-

цы уже знают о готовящемся наступлении. 
— Откуда знают? 
— Раз водители усиленно подвозят боеприпасы, боец 

делает выводы, не знает только дня и часа... 
Жуков засмеялся. 
— Да, трудно скрыть что-либо от красноармейца... 
После совещания стали расходиться, шли к машинам, 

которые были укрыты в кустах балки. Расстояние от мо-
его НП до балки метров двести — триста. Я шел с членом 
Военного совета армии генералом Крайневым, а сзади 
генерал армии Ананасенко со своим адъютантом. Вдруг 
раздалась команда: 

— Воздух! 
Все мы упали на землю. Не успели даже головы по-

вернуть, чтобы посмотреть, откуда летит самолет,— слышу 
визг бомбы, разрыв, взлетела земля, присыпала нас. Так 



же быстро самолет улетел. Только я поднялся, подбежал 
мой адъютант капитан Ситников. 

— Генерал Апанасенко убит... 
Я подбежал к Апанасенко, вызвали врача, но ничего 

уже сделать было нельзя. Осколок бомбы попал ему пря-
мо в сердце. 

С почетом похоронили мы генерала Апанасенко в Бел-
городе. Партийный билет его, как полагается, отослали в 
Главное политическое управление. Оттуда вскоре приехал 
офицер и сообщил, что под обложкой партбилета Апана-
сенко была найдена записка, в которой он просил в слу-
чае гибели похоронить его на родной Ставрополыцине. 

Недели через две мы перехоронили его, выполнив его 
последнюю волю. 

Тем врехменем час наступления приближался. Мы пони-
мали, что оборона противника перед нами очень сильна, 
ведь готовил он ее давно, с марта. Из документов раз-
ведки мы знали, что оборона гитлеровцев опиралась на 
многочисленные узлы сопротивления. Наиболее же силь-
ный узел сопротивления находился в районе сел Тома-
ровка, Борисово, преграждая нам путь на Ахтырку и 
Богодухов. 

Оборона врага состояла из нескольких линий траншеи, 
ходов сообщения, укрытий. Каменные здания приспосаб-
ливались для круговой обороны, в них размещались пуле-
меты, орудия, тапки. Все населенные пункты пред-
ставляли собой круговой опорный пункт из противотанко-
вых средств. Кроме того, у переднего края противника 
находилась большая пойма реки Ворсклы, которую тан-
кам без помощи саперов пройти было почти невозможно. 

Все эти трудности мы учли, все взвесили, продумали 
мероприятия по их преодолению. Личному составу разъ-
яснили, что оборона противника очень крепка и нам бу-
дет прорывать ее не легче, чем ему пришлось прорывать 
нашу оборону с 5 июля. 

Силы у нас были большие. Для обеспечения прорыва 
обороны врага на фронте наступления нашей армии 
была создана ударная группировка, превосходившая вой-
ска противника в 6 раз по живой силе и в 6,5 раза по тан-
кам. На направлении предстоящего прорыва на участке 
6-й гвардейской армии на одном километре фронта было 



сосредоточено до 230 орудий и минометов. На каждый ки-
лометр приходилось до 70 танков, которые поддержива-
лись большим количеством авиации. 

Однако, как я уже говорил, мы ни на минуту не за-
бывали опыт противника, который тоже собрал против 
нас 5 июля большую силу и мог бы использовать ее куда 
эффективнее, если бы мы не раскрыли его замысла, узнав 
точно день и час наступления. Поэтому принимались 
все меры, чтобы противник не смог раскрыть нашего за-
мысла. 

1 августа представитель Ставки Верховного Главно-
командования Г. К. Жуков в присутствии командующего 
Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутина и командующего 
Степным фронтом И. С. Конева собрал командующих ар-
миями и командиров корпусов этих фронтов на совеща-
ние, где была обсуждена готовность к наступлению на 
белгородско-харьковском направлении. 

Маршал Жуков спросил генерала Катукова, генерала 
Ротмистрова и других, в том числе и меня, готовы ли 
армии. Я доложил: 

— Армия полностью доукомплектована, перегруппи-
ровки сделаны, учения проведены, настроение у людей 
боевое. Готовы к выполнению задания. 

Г. К. Жуков сказал: 
— Вот, товарищ Чистяков, а вы просили передохнуть! 

Отдохнем тогда, когда победим противника. А сейчас 
надо наступать! 

2 августа офицеры и генералы штаба армии, корпусов 
проверили в войсках, все ли готово к наступлению, и ког-
да мне было доложено, что все боеприпасы подвезены, 
войска задачу знают, взаимодействие пехоты с артилле-
рией, авиацией, танками организовано и так далее, я отдал 
приказ в ночь на 3 августа скрытно запять исходное по-
ложение. 

Гвардейские стрелковые дивизии нашей армии — 67, 
71, 51 и 52-я вышли на исходное положение. 

Самый это трудный момент — вывести войска скрыт-
но, чтобы ни свет не блеспул, ни шум не послышало!. 
Котелки, всякие железки, которые могли звякнуть, обора-
чивали травой. Ни курить нельзя, ни кашлять, дышали, 
как говорится, и то тихо. Каждый понимал, что войск ту г 
было так густо, что если враг откроет минометный огонь, 
будет плохо. 



Сделать перегруппировку четырех дивизий со средст-
вами усиления на переднем крае — дело нелегкое, но 
противник проявил удивительную беспечность, не мешая 
нам ни разведкой, ни артиллерией, пи авиацией. 

Итак, 6-й гвардейской армии предстояло прорвать 
сильную оборону противника на рубеже Герцовка, Ново-
черкасское шириной до двенадцати километров по фрон-
ту, пто составляло по три километра на каждую дивизию. 

Надо отметить, что войска нашей армии воевали в 
этих районах еще в июле — августе 1941 года и некото-
рые командиры рот и даже рядовые остались в армии с 
того времени. Они хорошо знали эту местность, реки, ле-
са, балки, а это большое дело! 

Как всегда перед наступлением, член Военного совета 
генерал П. И. Крайнов, начальник политотдела полковник 
Л. И. Соколов и все политработники разъехались в вой-
ска. Там они рассказывали о той задаче большой важпо-
сти, которая возлагалась на нашу армию. Все, конечио, 
в это время хорошо уже понимали, что после Сталингра-
да, Курска настало время гпать противника, скорее про-
двинуться к Днепру, Киеву. 

Большую помощь политработникам оказывали парти-
заны, которые доставляли нам письма жителей временно 
оккупированных районов, где рассказывалось о злодеяни-
ях фашистов па нашей земле. У многих наших красноар-
мейцев и офицеров там были родные, близкие люди. Надо 
ли говорить о том, как рвались они в бой! 

Как я уже рассказывал, перед наступлением снова 
начался большой приток заявлений о приеме в партию. 
Только в ночь на 3 августа в нашей армии было подано 
несколько тысяч таких заявлений. Сколько же величия 
было в этих простых солдатских словах, написанных пе-
ред боем... 

В 3 часа ночи 3 августа я с группой офицеров и гене-
ралов штаба был на НП. Понятно, до последней минуты 
перед началом боя больше всего интересовало всех нас, 
как же ведет себя противник. 

Начальник разведки армии полковник Кураков доло-
жил: 

— Противник тише, чем когда бы то пи было. В эту 
ночь даже разведку не вел. 

Очевидно, противник убедил себя, что после таких 
жарких боев в столь короткое время мы не сможем под-



готовиться для наступления. В эту ночь он даже не ос-
вещал передний край. 

Генерал Турбин сказал: 
— Что ж! Хуже для него, лучше для нас, если он 

спит. Конечно, будь ему известно, что мы сегодня перей-
дем в наступление, он сейчас дал бы нам жару, как мы 
ему пятого июля! 

— Ну как, бог войны твой готов? — спросил я Тур-
бина. 

— Мой бог, как всегда, готов. Ждет сигнала. 
Начальник инженерных войск генерал Кулинич до-

ложил: 
— В своих минных полях проходы проделаны. 11а мин-

ных полях противника начнем делать проходы в период 
артподготовки. 

Да, кажется, положение складывалось, как под Ста-
линградом, когда мы смогли скрытно собрать войска на 
небольшом плацдарме под Клетской. Надо ли говорить, 
что настроение у нас было хорошее! 

После этого разговора я хотел доложить командующе-
му фронтом Н. Ф. Ватутину о том, что войска армии 
готовы для наступления, и только хотел взять трубку, 
зазвонил ВЧ. Я думал, что это вызывает меня начальник 
штаба В. А. Пеньковский, который в это время находился 
па КП, но услышал спокойный голос командующего фрон-
том: 

— Ну как, гвардия, готовы к разгрому врага? 
— Армия для выполнения поставленной задачи гото-

ва, и люди накормлены горячей пищей. 
Н. Ф. Ватутин сказал: 
— Это очень хорошо, что накормили горячей пищей. 

А как противник? Не чувствует, что ему готовим? Не 
вел он разведку перед вашей армией сегодня ночыо? 

— Таких данных нет. 
— Ну что ж, Иван Михайлович, времени остается до 

пяти пятнадцать минут. Прошу вас поставить часы по 
моим и сверьте у себя в армии. Желаю успеха. 

После этого разговора я позвонил В. А. Пеньковскому. 
— Как у вас дела? 
— По линии штабов все проверено. Все готово. 
Информировал его о разговоре с Ватутиным, сверил л 

часы, пожелали друг другу успеха. 
Как же долго тянутся последние минуты перед па-



отуплением! Стоим, поглядываем на часы, кажется, стрел-
ки остановились! Но вот остается четыре, три, две, одна 
минута... 

Г>.00! Взвились ракеты, и в ту же секунду — зарево 
над пятнадцатью километрами фронта и вслед гул раз-
рывов. Разлетаются артиллерийские позиции противника, 
командные пункты, разрушается передний край главной 
полосы! Уже полчаса, час, два бьет и бьет наша артилле-
рия, а артиллерия противника молчит! Значит, действи-
тельно не знали они о нашем наступлении. 

Хлестали мы их огнем до 7 часов 45 минут, то есть 
почти три часа. Затем за танками пошли четыре дивизии 
нашей пехоты. Им надо было успеть, прижимаясь к тан-
кам, пробежать эти 10—12 километров за час. 

Дружно пошли! По опыту я знал, если прошли первую 
и вторую траншеи — все! Можно считать — успех. Если 
перед первой траншеей залегли — плохо, надо заново бить 
противника артиллерией. 

Хорошо идут! Видно было, что после занятий молодые 
бойцы перестали бояться разрывов своей артиллерии. 
Так хорошо шли, что я стал опасаться, как бы не побили 
своих. 

— Не пора ли снимать огонь? — спросил я у гене-
рала Турбина. 

— Нет, я знаю когда. Каждому командиру указано, 
до какого места ему безопасно дойти, кому до камня, кому 
до дерева... Посмотрите, посмотрите, как идут, будто на 
учении! 

Удар наших войск был настолько мощным и согласо-
ванным, противник был так ошеломлеп им, что не смог 
организовать отпора. Уже через три часа с начала наше-
го наступления первый эшелон армии прорвал всю глав-
ную полосу обороны противника. 

Сравним темпы наступления противника 5 июля с на-
шими 3 августа. Мы прорвали главную полосу обороны за 
три часа на глубину 10—12 километров и по фронту 10— 
12 километров, а противник 5 июля прорвал нашу глав-
ную полосу обороны только на отдельных направлениях 
п углубился пе более 3—5 километров за целый день. 

...В образовавшуюся брешь пошли передовые танко-
вые бригады 1-й танковой армии. Вслед за ними двину-
лись главпые силы 6-й гвардейской армии, еще более уси-
лив теми наступления. 



, Ободренный успехом, я принял решение расширить 
фронт в правую сторону более чем на пятнадцать кило-
метров, но, к сожалению, сделал это неудачно. То есть 
когда еще не была прорвана вся главная полоса обороны, 
я приказал командиру 22-го гвардейского корпуса гене-
ралу Ибянскому ввести из-за правого фланга 71-й гвар-
дейской дивизии 90-ю и ударить по противнику в общем 
направлении Зыбино, Хотомыжск. Но к сожалению, рас-
ширить прорыв не удалось. Пришлось приказать коман-
диру 90-й гвардейской дивизии прикрыться одним полком, 
а остальными силами во взаимодействии с 71-й гвардей-
ской дивизией продолжать наступать. 

Только после того как мы захватили пленного офице-
ра штаба 332-й пехотной дивизии, я узнал причину своей 
ошибки. На допросе, который вел я лично, пленный майор 
показал на карте, где у них находилась промежуточная 
позиция с основной группировкой артиллерии. Я этого не 
внал! На эту группировку и наткнулась дивизия. 

Да, для меня это была горькая пилюля... 
...После того как вся первая полоса была прорвана, 

противник опомнился и перед второй оборонительной 
полосой стал оказывать нам упорное сопротивление. 
Чтобы сдержать наше наступление, он цеплялся за каж-
дую рощу, за каждый хутор. Но трудно было остановить 
войска, охваченные высоким боевым порывом. К тому же 
на вторую оборонительную полосу всеми силами вышла 
1-я танковая армия, а командиры корпусов ввели свои 
вторые эшелоны. 

На всем фронте нашей армии наступление развива-
лось успешно. Войска действовали умело и слаженно. 
Очень хорошо помогали нам и артиллерия, и авиация, и 
танки. Такое дружное, организованное взаимодействие 
при четком управлении позволило успешно преодолеть 
сильное сопротивление противника. 

В полдень наши войска подошли к Томаровке. 51-я 
и 52-я гвардейские стрелковые дивизии отчаянно дрались 
в этом районе и стремились занять ее с ходу, но, к сожа-
лению, этого у них не получилось. 

Да, долго не могли мы овладеть Томаровкой. Там было 
очень много каменных зданий, и противник умело исполь-
зовал их как укрытие для пулеметов, пушек и танков. 

Подошли мы к Томаровке, как я говорил, быстро, 3 ав-
густа, и поскольку с ходу туда ворваться не удалось, 
12 И. М. Чистяков 



пришлось нам с командующим 5-й гвардейской армией ге-
нералОхМ А. С. Жадовым обойти Томаровку. Мы пошли с 
эапада, а он с востока. Местность там тяжелая — овраги, 
балки, маленькие речушки с поймами, не пройдешь не 
проедешь. 

Здесь, у Томаровки, произошел неприятный для меня 
разговор с представителем Ставки Верховного Главноко-
мандования Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым. 

Я должен был ввести танковый корпус под командо-
ванием генерала А. Г. Кравченко в полосе наступления 
71-й гвардейской стрелковой дивизии и выжидал, когда 
она пройдет реку Ворсклу, чтобы вслед сразу же ввести 
этот корпус. В это время ко мне на ПП и приехал 
маршал Жуков. Не успел он сойти с «виллиса», как 
спросил: 

— Ввели танковый корпус? 
— Пока нет. 
Не дожидаясь моего объяснения, маршал Жуков ска-

зал: 
— Такой опытный командарм, а корпуса ввести пе 

мол<ете. Не надо было вам его давать. Введите корпус в 
полосе первой танковой армии! 

По опыту я знал, что в такой ситуации не стоит воз-
ражать маршалу, и пошел звонить генералу М. Е. Кату-
кову, хорошему своему другу. Сказал Михаилу Ефимови-
чу, что маршал Жуков приказал в полосе его армии ввести 
танковый корпус Кравченко. 

В ответ услышал умоляющий голос Катукова: 
— Не ломайте вы мои боевые порядки... 
— Я бы рад не ломать, да ничем помочь не могу. Мне 

приказано. 
Волнение Катукова я очень хорошо понимал, потому 

что введение нашего танкового корпуса сразу снизило 
бы ему темп наступления. 

— Сделай что-нибудь, — продолжал просить меня Ми-
хаил Ефимович. 

— Что же сделать? Ладно, мы сейчас с Кравченко 
подъедем к тебе. 

Приехали. Говорили, говорили, но так ничего и не 
решили. 

С тяжелым настроением вернулся я на свой НП. 
Здесь командующий бронетанковыми и механизирован-
ными войсками армии полковник Липатов доложил мне, 



что танковый корпус приступил к преодолению заболо-
ченных берегов реки Ворсклы. 

— Маршалу Жукову доложил об этом? 
— Нет, он в землянке разговаривает по ВЧ с коман-

дующими Воронежским и Степным фронтами. 
Я, пользуясь тем, что маршал Жуков был занят, вме-

сте с генералом Кравченко поехал к реке Ворскле, где 
начальник инженерных войск генерал Кулинич доложил 
мне: 

— Для танков сделано два прохода, заканчиваем тре-
тий. Через двадцать — тридцать минут он будет готов. 
Одна танковая бригада уже переправилась полностью. 

Вернулся я на свой НП. Там маршал Жуков рассмат-
ривал свою оперативную, в разных красках карту. Не ус-
пел ему доложить, как идут дела, он спрашивает: 

— Корпус переправил? 
— Заканчиваю. 
Однако я умолчал, где его переправляю. Жуков стро-

го посмотрел на меня. 
— Вот так, товарищ командарм, иногда можно и нуж-

но использовать местпость соседа. 
Он говорил, а я все думал: сказать или не сказать, 

что переправляется корпус в заранее задуманном месте, 
которое для нас и ближе, и удобнее, и безопаснее, хоть 
затратили мы два часа на подготовку. 

Тогда я так и промолчал, а позже, когда задача была 
выполнена хорошо, сказал Георгию Константиновичу: 

— А все-таки я танковый корпус по плану ввел... 
— Чего ж ты не сказал тогда? 
— Постеснялся. 
Точнее было бы, конечно, сказать, побоялся, понадеял-

ся на хорошее правило «победителя пе судят», поскольку 
был уверен в успехе. 

Прошло уже двое суток, а часть сил 6-й и 5-й гвардей-
ских и 1-й танковой армий продолжала штурмовать зло-
счастную Томаровку. Все время шли упорные бои. Про-
тивник сопротивлялся всеми силами, дома по нескольку 
раз переходили из рук в руки. Мы с генералом Турбиным 
подтянули одну артиллерийскую бригаду и попросили у 
командующего фронтом Н. Ф. Ватутина помощи авиацией. 



Н. Ф. Ватутин дал нам два иолковых вылета и нреду-
нредил меня: 

— Имейте в виду, что это направление для нас очень 
важно. Необходимо поскорее покончить с Тома ровной. 

К вечеру 4 августа наша артиллерия и авиация про-
вели хорошую подготовку перед фронтом своей армии и 
соседа, 5-й гвардейской армии, после чего войска 6-й и 
5-й гвардейских армий во взаимодействии с 1-й танковой 
армией пошли в атаку на Томаровку. После тяжелых боев 
5 августа частям 52-й гвардейской стрелковой дивизии 
удалось сломить упорное сопротивление противника и во-
рваться на северную окраину Томаровки. Сосед справа в 
это время обходил ее с востока, завязывая бои на север-
ной и восточной окраинах. Правая, обходящая группиров-
ка нашей армии — 67-я и 71-я гвардейские дивизии — за-
вязала бои за западную и южную окраины Томаровки. 

52-я гвардейская дивизия дралась за овладение Тома-
ровкой со всем упорством, но, к сожалению, успеха не 
имела. Видя такое тяжелое положение, я приказал коман-
диру 51-й гвардейской дивизии, которая наступала с севе-
ро-запада, обойти Томаровку с запада. Генерал Тавартки-
ладзе, командир 51-й гвардейской дивизии, как под Ста-
линградом и в обороне на Курской дуге, смог умело и 
быстро изменить направление атаки своим полкам, после 
чего ударил по врагу, засевшему в западной и юго-запад-
ной части Томаровки. 

Командиру 52-й гвардейской дивизии было приказано 
продолжать сдерживать противника и не позволить ему 
перегруппировать войска против 51-й гвардейской диви-
зии. 

Противник правильно оценил надвигающуюся угрозу 
окружения и все яростнее отбивал атаки наших танков 
и пехоты. 

II все-таки части 51-й гвардейской дивизии с тапками, 
при хорошей поддержке артиллерии и авиации, доходя 
порой до рукопашной схватки, сломили сопротивление 
противника, обойдя его с юго-запада. К тому же времени 
части 1-й танковой армии перерезали дорогу из Томаровки 
па юг. С юго-запада обошла противника и одна из дивизий 
5-й гвардейской армии. Казалось бы, судьба томаровского 
узла сопротивления предрешена. Но нет! Враг продолжал 
отчаянно сопротивляться. 5 и 6 августа части армии вели 
тяжелые уличные бои в Томаровке. 



Много раз мне приходилось наблюдать уличные бои, 
но такие умелые совместные действия пехоты, артилле-
рии, танков и авиации я видел впервые. Как отлично про-
являли гвардейцы смекалку! Да, каждый боец должен знать 
свой маневр, в уличных же боях эти крылатые слова 
обретают особый смысл. В предыдущих боях воины по-
лучили хорошую практику: знали, где, как нужно про-
бежать, где проползти, как бросить гранату в то окно, 
откуда строчит пулемет или автомат врага. Они умело 
использовали наступающие танки и разрывы своих сна-
рядов, могли быстро влезть в окно без лестницы, исполь-
зуя подручные средства. 

В уличных боях трудно разобраться кто где: свои ли 
там в доме или чужие. Кто бьет из окна? Опытный боец 
может по звуку определить, кто стреляет, и по своему 
не ударит, но бывали и такие случаи, что били по своим. 

Мы хотя и старались всю войну обходить населенные 
пункты, особенно те, где много каменных домов, но всег-
да усиленно обучали гвардейцев бою в условиях города. 
Теперь я видел, как это пригодилось. Каждый воин знал, 
где находится «мертвое пространство», пе поражаемое ну-
лей, метко бросал гранаты. Дело это нелегкое. В крупных 
городах окна больше, туда легче попасть гранатой, если, 
понятно, они не закрыты мешками с песком. Если же окна 
маленькие, да еще так закрыты, что осталась лишь бой-
ничка, куда сложнее! 

Итак, прошло несколько суток, а Томаровка полностью 
еще не была освобождена. Если бы томаровская группи-
ровка сражалась с нами в полевых условиях, мы бы легко 
разбили ее за несколько часов, а тут на исходе были чет-
вертые сутки. 

Командующий фронтом Н. Ф. Ватутин нет-нет да и 
позвонит: 

— Товарищ Чистяков, когда же вы наконец разделае-
тесь с этой Томаровкой? 

Тон, понятно, недовольный, и я командующего пони-
мал. 

— Принимаю все меры, чтобы освободить Томаровку. 
— Меры-то вы принимаете, а освободить не можете... 
К утру 7 августа после тяжелых боев частями 6-й гвар-

дейской армии во взаимодействии с 5-й гвардейской и 
1-й танковой армиями село Томаровка было наконец осво-
бождено полностью. 



На душе у нас стало легче, я позвонил Н. Ф. Вату-
тину, доложил ему с радостью об этом событии. Он ска-
зал мне: 

— Ну, наконец-то вы с Жадовым и Катуковым разде-
лались с этой Томаровкой. Три командарма с селом три 
дня и три ночи дрались... 

Не в порядке оправдания, я доложил: 
— В селе Томаровка противник очень долго готовился 

к круговой обороне... 
— Я это знаю, понимаю вас. От имени Военного со-

вета Воронежского фронта и лично от себя объявляю 
благодарность войскам, участвовавшим в освобождении 
Томаровки. Отличившимся немедленно вручите правитель-
ственные награды. 

Это было сделано, хотя надо сказать, что в условиях 
уличного боя, особенно в городах, трудно выявить подвиги 
отдельных воинов и подразделений. Я убежден, что десят-
ки наших гвардейцев совершили в Томаровке такие под-
виги, которые достойны присвоения им звания Героя Со-
ветского Союза, но не попались опи на глаза начальству 
но причинам, о которых я говорил выше. 

У нас был очень смелый и расторопный политсостав. 
Газетчики, как говорится, в любую щель пролезали во 
время боя, все замечали. А вот в боях под Томаровкой 
наград было меньше, чем обычно. Да! В ноле каждый 
боец на виду, а в городе или в лесу не видно, как ни 
старайся. 

После освобождения села Томаровки войска 6-й гвар-
дейской армии, ломая на своем пути сопротивление про-
тивника, быстро продвигались вперед. 51-я и 71-я гвар-
дейские стрелковые дивизии во взаимодействии с частями 
1-й танковой армии завязали бои за село Мощеное — 
один из опорных пунктов томаровского узла сопротивле-
ния противника. Попытка с ходу овладеть селом Мощеное 
пе удалась. Осложняло дело то, что село это стоит на воз-
вышенности, а перед ним в полосе наступления наших 
войск река Ворскла. 

Мы знали, что село Мощеное — крепкий опорный 
пункт, и, раз с ходу взять его не удалось, надо было хоро-
шо подготовиться к штурму. Как всегда, с небольшой 
группой командующих различными родами войск и служб 



мы решили уточнить обстановку на месте. На этот раз 
отправились на НП командира 71-й гвардейской дивизии 
генерала И. П. Сивакова. Там уточнили обстановку и ре-
шили под прикрытием артиллерийского огня разведать 
броды, подготовить танки с десантом и форсировать вод-
ную преграду. Решили в первую ечередь для прохода 
вброд выделить танковую роту капитана Ситникова и 
стрелковую роту капитана Крючкова. 

Танковая рота с десантом в период артподготовки 
преодолела реку, обошла село по лесной чаще и вышла к 
минометной батарее, которая в это время вела огонь по 
переправам наших войск. Танкисты и стрелки уничтожи-
ли батарею, а затем ударили с юга по тылу противника. 
Он почувствовал, что его хотят окружить, и начал отхо-
дить. 

НП командира 71-й гвардейской стрелковой дивизии 
И. П. Сивакова, где мы в это время были, находился от 
места боя в двух километрах. 

Мы слышали, как в селе разыгрывается бой: строчили 
пулеметы, автоматы, ухали пушки. Оркестр этот был 
хорошо нам знаком. Но вдруг в привычное громыханье 
вплелись какие-то странные звуки. Сначала мы не поня-
ли, в чем дело, а потом разобрались. Все явственнее и 
явственнее слышался колокольный звон, причем это было 
не просто гуденье колокола, а кто-то умелой рукой вы-
водил радостную мелодию, которую то и дело забивали 
артиллерийские взрывы, но она пробивалась сквозь них, 
звучала снова и снова. 

Генерал Турбин прислушался. 
— Вот здорово тарабанит! Неужели кто-то из наших 

гвардейцев был звонарем? 
Все мы были уверены, что именно боец залез на 

колокол ьпю. 
Призывные звуки колоколов слышались все яснее, на-

стойчивее... 
Генерал Турбин не выдержал: 
— Товарищ командующий! Слышите, бой удаляется! 

Поедем в село, узнаем, кто же это звонил в самый разгао 
боя? 1 ' р 

Поехали. Когда приблизились к селу, перезвона ко-
локолов не стало слышно, зато мы увидели непривычную 
картину: вся площадь полна народу. Обычно, когда мы 
входили в село, оно было пустым. Жители прятались по 



подвалам, балкам, оврагам, лесам. А туг народ! Кинулись 
к нам. Сколько радости, сколько слез... 

Я приказал адъютанту разыскать звонаря. Минут че-
рез десять подводят ко мне старика лет шестидесяти. Снял 
он передо мной свой рваный картузишко, поклонился низ-
ко и сказал, переминаясь с ноги на ногу: 

— Это я звонил... — сказал как-то боязливо, хотя я 
видел, старался он улыбаться. 

— Что же это вы, дорогой? Идет бой в селе, немцы 
еще вокруг церкви бегают, а вы радость вызваниваете, на-
род оповещаете? Фашисты могли вас застрелить, или наша 
шальная пуля свалить... 

— Пули я не боюсь, — ответил он, — пусть бы сва-
лила, но я все-таки успел бы оповестить своих сограждан 
о великой радости, созвать их. 

Расцеловались мы с ним, поблагодарили старика за 
смелый поступок и наградили его медалью «За отвагу». 

...Так мне хотелось увидеть этого старика, когда в 
1968 году я снова был в Мощеном, но мне сказали мест-
ные жители, что оп умер. 

Да, много видел я встреч в освобожденных селах, горо-
дах, по такую встречу, как в Мощеном, трудно даже опи-
сать! 

Мы построили войска, и они прошли перед пародом. 
А гвардия, надо сказать, всегда шла особенно, если кру-
гом народ, так хорошо, подтянуто — любо-дорого погля-
деть! 

Старик звонарь стоял рядом со мной и, глядя на вой-
ска и на технику, восхищался: 

— Сила, сила-то какая! Откуда только взялась?! 
Что можно было ему ответить? 
— Это, отец, снарядила нас могучая наша страна. Это 

наши женщипы, подростки и даже дети, которые па фаб-
риках, на заводах, в колхозах работают по четырнадцать-
шестнадцать часов в сутки, сами полуголодные, полуоде-
тые... Все это дается тяжелым их трудом. Так что не толь-
ко нам достается, но и им. 

Слушал он меня, слушал, потом вздохнул и сказал: 
— Да! Если бы мы пе находились в оккупации, то ра-

ботали бы не четырнадцать-шестнадцать часов, а все два-
дцать четыре... 

К красноармейцам, офицерам то и дело подходили де-
вушки, дети, подносили им цветы. Люди обнимались, це-



ловались, благодарили воинов, что освободили их из про-
клятой фашистской неволи. 

Член Военного совета П. И. Крайнов предложил мне 
организовать небольшой митинг. Я согласился. Мы решили 
часть подразделений оставить на плацу. Пусть побеседуют 
с жителями, пусть послушают гвардейцы, что творили па 
нашей, советской земле фашисты, пусть еще больше на-
полнятся их сердца желанием поскорее освободить совет-
ских людей от фашистской каторги. 

Потом собрались на митинг. Мы стояли на крыльце 
того дома, в котором раньше размещался сельсовет. 
И старые, и молодые люди поднимались на это крыльцо, 
чтобы поблагодарить наших воинов. Большинство начина-
ло свое выступление дорогим для всех нас словом «Това-
рищи!», которое тоже впервые после этих долгих месяцев 
неволи как бы вырвалось на свободу. 

Потом поднялась на крыльцо девушка, мать которой 
фашисты казнили за связь с партизанами. Она сказала: 

— Никакие мучения не заставили мою мать изменить 
своему народу. Прошу вас, бейте фашистов, которые при-
чинили нам столько мук, скорее, скорее прогоните нх с 
нашей земли! 

Павел Иванович Крайнов предложил выступить и мне. 
От имени всех наших воинов-гвардейцев поздравил я 

жителей села с освобождением, пожелал им доброго здо-
ровья, скорейшего восстановления хозяйства. 

Потом приказал построить подразделения и продол-
жать выполнять поставленную задачу. 

Стройными рядами зашагали па запад гвардейцы. А я 
все стоял и смотрел, с какой любовыо и восхищением 
вглядываются жители в родные лица своих освободите-
лей, думая, видно, с надеждой и о своих близких, сыновь-
ях, мужьях, отцах, с которыми разлучила их воина... 

^ Прежде чем продолжить рассказ о боевых делах 
6-й гвардейской армии, скажу несколько слов об опера-
тивной обстановке, сложившейся в эти дни в полосе на-
ступления войск Воронежского фронта. 

К исходу 5 августа положение гитлеровских войск в 
районе Белгорода стало очень тяжелым. С утра 5 августа 
по приказу представителя Ставки Верховного Главноко-
мандования Г. К. Жукова перешли в наступление наши 



соседи справа, 27-я и 40-я армии. Это был второй мощный 
удар по противнику. В отчетной карте германского гене-
рального штаба, с которой нас ознакомили позже, пока-
зано, как огромная территория, протянувшаяся почти на 
сто километров к западу от Белгорода, раздроблена на 
отдельные куски, выступы, не занятые никакими немец-
кими частями, лишь кое-где еще мелькают синеватые 
значки пехотных и танковых подразделений. 

По направлению к Борисовке, которая являлась про-
должением томаровского узла сопротивления, против это-
го разрыва шириной более пятидесяти километров нахо-
дились наши 5-я гвардейская и 1-я танковая армии. 
Немецкие генералы оценили обстановку правильно, поло-
жение их было тяжелым, задержать наше наступление в 
районе Борисовки им было уже нечем. 

Командующий фроптом требовал от нас как можно 
быстрее покончить с Борисовкой и тем самым скорее вы-
свободить войска, которые были так нужны для наступ-
ления на юг. 

Н. Ф. Ватутин приказал окружить Борисовку. Войска 
6-й гвардейской армии должны были нанести удар на юге 
и юго-востоке, а сосед, 5-я гвардейская армия, с запада 
па юг. 

В ночь на 7 августа командующий фронтом позвонил 
по ВЧ и спросил: 

— Ну как, Иван Михайлович, гвардия тзоя готова? 
Начинайте вовремя. Желаю успеха, но предупреждаю вас 
и геи о рала Жадова, чтобы противник не ускользнул из 
окружения. 

Ровно в два часа 7 августа заработала паша артилле-
рия и «катюши». Противник был настолько ошеломлен, 
что бросился в панике бежать, оставляя орудия, танки, не 
успев даже уничтожить склады с боеприпасами и други-
ми техническими средствами. Немецкие солдаты и офи-
церы стали метаться кто в лес, кто куда, но большинство 
стремилось бежать к югу, очевидно считая, что мы не 
успели захватить те места. В какой-то степени они были 
правы. Действительно, к вечеру 6 августа мы еще не со-
единились с частями 5-й гвардейской армии, по ночью 
сюда подошла 52-я гвардейская дивизия, готовя тут до-
стойную встречу гитлеровцам. 

Когда бегущий противник наткнулся на 52-ю гвардей-
скую дивизию, его охватила паника. Офицеры полностью 



потеряли управление. Можно их понять: темень, ничего 
не видно. Стрелять? Своих перебьешь. Метались они как 
загнанные звери, а кольцо окружения все сжималось и 
сжималось. Попав под сильный огонь 52-й гвардейской 
дивизии, противник отчаялся. В самой Борисовке они дра-
лись как обреченные. К исходу 7 августа Борисовка была 
освобождена полностью. 

Захваченный в плен в районе Борисовки обер-ефрей-
тор показал: «Наши попытки прорвать кольцо ока-
зались безрезультатными. Русские вскоре разгромили ок-
руженные немецкие части. Многие солдаты сдались в 
плен. После провала нашего летнего наступления на Кур-
ской дуге офицеры говорили нам: мы потерпели пеудачу, 
наши потери очень велики, но эти жертвы принесены не 
напрасно. Мы ослабили русских и предотвратили их на-
ступление. Однако все это оказалось пеправдой. Русские 
перешли в наступление на широком фронте и немецкие 
армии отступают». 

Пленный лейтенант рассказал следующее: «Наша ди-
визия считалась одной из лучших в немецкой армии, 
поэтому, когда русские в районе Белгорода за несколько 
дней разгромили дивизию, мы все были потрясены. 
Жалкие остатки дивизии были спешно отведены в 
ближайший тыл, но и здесь нам не далп достаточпо вре-
мени, чтобы привести себя в порядок, и опять бросили в 
бой. Попав в окружение, многие экипажи бронемашин 
оставили свою технику и разбежались. Дальнейшее сопро-
тивление было бесполезно. Я приказал экипажу сложить 
оружие и сдаться в плен». 

Пока частью сил 5-й и 6-й гвардейских армий ликвиди-
ровали борисовскую группировку, 1-я и 5-я гвардейская 
танковые армии, преследуя отходящего противника, вы-
шли на просторы Украины. К исходу 7 августа 1-я тан-
ковая армия и передовые части 6-й гвардейской армии 
овладели городом Богодуховом. Должен сказать, что пере-
довые части 5-й и 6-й гвардейских армий следовали за 
танкистами, закрепляя выгодные рубежи, захваченные 
танковыми войсками, и обеспечивали от удара противника 
их фланги. 

За пять суток непрерывных наступательных боев вои-
ны 1-й танковой, 5-й и 6-й гвардейских армий продвину-
лись западнее Харькова до восьмидесяти километров, 
прорвав оборону противника на всю оперативную глубину. 



Мощными ударами наши танковые объединения рассекли 
белгородско-харьковскую группировку на две части. Тем 
самым была создана угроза окружения не только харьков-
ской группировки противника, но и донбасской. 

Пытаясь спасти положение, гитлеровское командова-
ние лихорадочно готовило контрудар. С этой целью тан-
ковые дивизии СС «Райх», «Мертвая голова», «Викинг», 
моторизованная дивизия «Великая Германия» и ряд дру-
гих дивизий сосредоточивались в районе северо-западнее 
Богодухово. Тут, как и в предыдущих операциях, гитле-
ровскому командованию не удалось скрытно от нас сосре-
доточить войска и нанести внезапный контрудар по частям 
1-й танковой и 6-й гвардейской армий. 

Что же произошло в этом районе? 
1-я танковая армия, форсировав реку Мерла, продви-

галась вперед, а 6-я гвардейская армия выходила на ру-
беж Любавка, Качалово, Мерчик. Штаб нашей армии раз-
мещался в трех — пяти километрах юго-восточнее Бого-
духово. 

В это время командир 51-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерал Таварткиладзе доложил мне, что через 
железнодорожную станцию Алексеевка, находящуюся в 
двадцати — двадцати пяти километрах южнее Харькова, 
идут эшелоны с танками и другой военной техникой, а по 
тракту на Полтаву по направлению к станции Алексеевка 
движутся колонны танков и пехоты. Это сообщение под-
тверждалось данными разведки. 

Я подумал, что было бы неплохо овладеть железнодо-
рожной станцией Алексеевка и перерезать грунтовую до-
рогу. Все это казалось очень соблазнительным, и я поспе-
шил доложить свое решение командующему фронтом 
Н. Ф. Ватутину, хоть и не произвел со всей тщательно-
стью разведку. 

Н. Ф. Ватутин спросил у меня: 
— Как вы оцениваете противника? 
Я ответил: 
— Противник, но моему мнению, отводит харьковскую 

группировку в район Полтавы. Об этом говорит и авиа-
ционная разведка фронта. 

— Да, видимо, он идет на Полтаву, и действительно, 
было бы хорошо, если бы вы ударили противнику во 
фланг, в бок. Набросайте план частной операции по ов-



даденшо железнодорожной станцией Алексеевна и к 13.00 
16 августа доложите мне на утверждение. 

Штаб армии разработал план, выделил для его вы-
полнения 52-ю гвардейскую дивизию со средствами усиле-
ния. Я доложил этот план Н. Ф. Ватутину, и он в основ-
ном остался им доволен. 

Однако в это время в штаб фронта прибыл предста-
витель Ставки Верховного Главнокомандования маршал 
Г. К. Жуков. В моем присутствии Н. Ф. Ватутин доложил 
ему обстановку на фронте. Я в это время сидел за сто-
лом, рассматривая карту подготавливаемой частной опе-
рации, и Г. К. Жуков обратился ко мне: 

— Что это у вас, товарищ Чистяков, за стрелы? 
Я доложил, что разрабатывается план частной опера-

ции, которая предполагает захват Алексеевки. 
Маршал Жуков взглянул па карту и со свойственной 

ему поразительной способностью моментально оценить 
обстановку спросил меня: 

— Сколько же там противника перед вами будет? Ди-
визия? Две? Три? Ведь под Харьковом их было четыре 
или пять. Вы же хотите сделать погоду с одной своей 
52-й гвардейской дивизией. Вряд ли у вас что с этой за-
теей получится. Да, вы можете временно овладеть стан-
цией и перерезать дорогу, но противник, идущий танко-
выми частями и пехотой из Харькова на Полтаву, прого-
нит вас с этой железной дороги, а вам нечем будет 
парировать его удар! 

Я возразил ему: 
— Вряд ли, товарищ маршал, противник повернет 

свою колонну. Он не должен ввязаться в такой тяжелый 
бой! Кроме того, командующий фронтом выделяет нам 
достаточное количество авиации. 

— Смотрите... А что думает командующий фронтом? 
— Я в основном согласен с генералом Чистяковым. Мы 

назначили операцию на семнадцатое августа... 
— Ну, смотрите, не очень мне это дело нравится. 
В назначенный срок мы захватили Алексеевку, пере-

резали дорогу и были довольны. Однако противник вопре-
ки нашим расчетам повернул две танковые дивизии к 
станции Алексеевка, и все наши попытки удержать ее не 
Удались. С тяжелыми боями оставили мы станцию. 

Маршал Жуков сделал мне выговор: 
— Прежде чем наступать, надо хорошо знать против-



пика, а пе соваться с одной дивизией, и то иеполной. Куда 
же теперь противник пошел? 

— Дорога идет только на Полтаву. 
— Интересно, почему он на тебя не пошел дальше? 

На плечах 52-й дивизии он мог бы ворваться к тебе и 
смять твою оборону. Дельная поговорка: «Не зная броду, 
не суйся в воду». А на войне особенно. 

Да, для меня это был хороший урок. И штаб у нас был 
очень сильный, и у меня кое-какой опыт, и командующий 
фронтом согласился с нами, а маршал Жуков оказался 
прав, надо было нам его послушать... 

К слову говоря, мне не раз приходилось встречаться с 
Г. К. Жуковым, и я, кажется, немпого изучил некоторые 
особенности его характера. Все мы знали, что, если мар-
шал Жуков приедет в хорошем настроении, все равпо 
распечет за какое-либо упущение, которое заметит, и 
уедет сердитый. А если приедет в плохом, распечет, но 
уедет в хорошем. При всем том маршал Жуков всегда 
являл нам пример незлопамятности. А я знал таких на-
чальников, которые не только все прегрешения подчинен-
ных за долгие годы держат в памяти, но при случае охот-
но вписывают их в бумагу... 

С разрешения командующего фроптом штаб 6-й гвар-
дейской армии должен был 18 или 19 августа перейти в 
район, находящийся в пяти — семи километрах от Бого-
духово, но противник утром 18 августа несколькими частя-
ми моторизованной дивизии «Великая Германия» и мото-
ризованной 10-й дивизии из района Ахтырки на узком 
участке фронта нанес нам удар в направлении Богодухово 
и одповременно па Краснокутск, куда должен был пере-
браться штаб пашей армии. 

Однако по каким-то причинам мы немного задержа-
лись с переездом, а если бы выехали вовремя, то непре-
менно попали бы под удар этих дивизий, и неизвестно, 
чем бы все это кончилось. 

Здесь мы понесли тяжелую потерю. Член Военного со-
вета 11. И. Крайнов, зная, что штаб будет в Краснокутске, 
и проезжая мимо, решил заехать туда, чтобы посмотреть, 
что это за город. С ним вместе был генерал Турбин. 
В это время налетела авиация противпика, генерал Край-
нов был тяжело ранен. 



Это была большая потеря для всей армии. Кадровый 
политработник, П. И. Крайнов был в первых рядах 
армии с самого начала войны, и войска знали и любили 
его... 

Временно членом Военного совета к нам был назначен 
генерал С. С. Шатилов, человек спокойный, рассудитель-
ный, но долго с ним работать не пришлось. В конце 
августа в армию прибыл генерал Константин Кирикович 
Абрамов. 

О нем мне хочется сказать подробнее, поскольку чело-
век он был особого склада. Этого крепкого сибиряка знал 
я давно, еще до войны. Пришел он в армию с завода, 
прошел путь от рядового до генерала. 

Знал я, что учился он до войны в нескольких военных 
академиях, но всюду год-два проучится и уйдет. Видимо, 
хотелось ему знать как можно больше, а усидчивости не 
хватало. Потом я узнал, что он окончил еще летное учи-
лище и налетал более ста часов, а ватем снова учился в 
Академии Генерального штаба. 

Видел я смелых людей, но К. К. Абрамов отличался 
каким-то особым темпераментом, азартом. Уже будучи 
генералом и Героем Советского Союза, он, если можно бы-
ло, не упускал случая самому участвовать в бою. Мпе до-
ложили, что под Шяуляем генерал Абрамов бегал с про-
тивотанковым ружьем за фашистским танком и подбил 
его. Когда же я узнал, что это был не единичный случай, 
отругал его. Ругаю, журю, а сам думаю: вот и из проти-
вотанкового ружья где-то научился метко стрелять... Как-
то в конце войны случилось так, что пришлось ему везти 
меня на самолете в качестве летчика. Откровенно говоря, 
натерпелся я тогда страху, хотя вел самолет и посадил его 
генерал Абрамов мастерски. 

У нас был такой порядок. За всеми начальниками были 
закреплены дивизии. Бывало, скажешь ему: 

— Костя, твои подшефные не двигаются что-то... 
Он, как правило, отвечал одно: 
— Я сейчас поеду! 
Ехал и разбирался всегда на месте. 
Много хорошего сделал Константин Кирикович Абра-

мов для армии, дожил до конца войны и уже в мирное 
время трагически погиб. Удивительная, яркая личность... 

У него было сильно развито исключительно валшое 
для политработника качество: чужую беду или радость 



он воспринимал, как свою собственную, и люди, всегда 
чувствуя это, шли к нему с надеждой и доверием. 

...К двадцатым числам августа не только для 6-й гвар-
дейской армии, но и для всего Воронежского фронта на-
чала складываться очень сложная обстановка. Противник, 
прорвав на узком участке оборону 166-й стрелковой диви-
зии 27-й армии, начал двигаться на восток по на-
правлению Ахтырка, Краснокутск и вышел в тылы 52-й 
гвардейской дивизии генерала Таварткиладзе, окружил 
4-й гвардейский танковый корпус генерала П. П. Полу-
боярова и 71-ю стрелковую дивизию 27-й армии. Таким 
образом, противник остановил наши 1-ю и 5-ю гвардей-
скую танковые армии, и только благодаря тому, что мы 
имели резервы, нам с большим трудом удалось избавиться 
от частичного окружения в районе Ахтырки. 

Когда мы уже считали, что противник остановлен и 
можно продолжать наступление, мне сообщили о перехо-
де в мое подчинение 4-го гвардейского танкового корпуса 
генерала П. П. Полубоярова и 71-й стрелковой дивизии 

•27-й армии, которые окружены противником. На меня воз-
лагалась обязанность вывести их из окружения. 

Было принято решение сделать это силами 3-го гвар-
дейского танкового корпуса и частями 51-й гвардейской 
стрелковой дивизии при поддержке ночной авиации. Бы-
стро мы установили связь с окруженными войсками и с 
малыми потерями вывели их из окружения. 

Последующие дни 6-я гвардейская армия медленно 
продвигалась вперед, и угроза окружения для нашей ар-
мии миновала, хотя некоторые наши части снова побы-
вали в окружении. Так случилось с 210-м стрелковым пол-
ком 71-й гвардейской дивизии. Полком командовал под-
полковник Л. Я. Минин, которого я хорошо знал. Это 
был молодой кадровый офицер. Я его много раз видел 
в самых трудных боях, всегда он был подтянут, спокоен, 
хотя возможно, что внутри у него все кипело, но он хоро-
шо умел владеть собой. 

Когда подполковник Минин получил приказ о выходе 
из окружения, он собрал командиров и объявил им свое 
решение: 

— Атакуем противника на рассвете. Наш внезапный 
удар должен обеспечить успех выхода. С фронта нам помо-
гут артиллерией, танками и живой силой. Задача нелег-
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кая но пусть ото не страшит нас. Мы выполним свой во-
инский долг перед родиной. 

Офицеры разошлись, и ночью нолк оесшумно выдви-
нулся на исходные позиции для броска в атаку. Незаметно 
для противника гвардейцы подползли к его окопам и, за-
бросав гранатами, кинулись в атаку. Они уже прошли 
первую траншею, но в это время подполковника Минина 
ранило в обе ноги и он упал. Подбежавшему санитару он 
приказал найти начальника штаба полка и привести к не-
му. Когда тот пришел, он сказал: 

— Подготовьте знамя и дайте его мне. Пусть меня 
поднимут автоматчики, я обопрусь на них и сам нойду 
в атаку. 

Автоматчики подняли своего командира, и он со зна-
менем повел полк. С боем полк прорвал и вторую линию 
противника. Автоматчики продолжали нести раненого ко-
мандира вперед и вперед. Однако случилось так, что 
Л. Я. Минина снова ранило, и притом смертельно, но ав-
томатчики продолжали нести командира впереди полка, 
и полк при нашей поддержке вышел из окружения. 

Я был в полку, когда хоронили Л. Я. Минина. Сколь-
ко за войну приходилось видеть, как хоронят воины своих 
командиров, но такого откровенного горя видеть еще не 
доводилось. Офицеры и красноармейцы полка плакали, 
как дети, навзрыд, не в силах сдержать свои чувства. 

Долго не могли оии успокоиться. Я хотел этот полк 
вывести в тыл, чтобы он немного передохнул, но воины 
просили этого пе делать: они рвались в бой, чтобы ото-
мстить за своего любимого командира, и воевали очень 
хорошо. 

Итак, 6-я гвардейская армия вместе с соединениями 
4-й и 5-й гвардейских армий, ломая упорное сопротивле-
ние противника, продолжала продвижение к Полтаве. 
Командир 71-й гвардейской стрелковой дивизии И. П. Си-
ваков в двадцатых числах сентября доложил мне, что его 
разведка была в Полтаве и выяснила, что там противник 
имеет небольшой гарнизон, не более двух батальонов с 
танками и артиллерией. Остальные части, по рассказам 
местных жителей и партизан, с которыми разведчики сви-
вались, ушли из Полтавы в ночь с 19 па 20 сентября. 

Я доложил об этом командующему фронтом Н. Ф. Ва-
13 И. М. Чистяков ,«0о 



тутину. Он приказал мне выделить передовые отряды, с 
тем чтобы 23—24 сентября освободить Полтаву. Я стал 
готовить войска и, когда все было сделано, поехал доло-
жить Н. Ф. Ватутину о готовности армии к этой опера-
ции, но он мне сказал: 

— Иван Михайлович, свой участок передайте генералу 
Жадову, 5-й гвардейской, а сами отправляйтесь в тыл, под 
Белгород. Вашей армии после тяжелых оборонительных 
и наступательных боев нужно дать отдых, пополнить вас 
живой силой и техникой. Отдыхайте и готовьтесь к осво-
бождению Киева. 

Я поблагодарил Н. Ф. Ватутина за доверие, заверил, 
что армия выполнит столь почетную задачу. 

Однако 22 сентября я получил распоряжение Генераль-
ного штаба о том, что 6-я гвардейская армия выходит в 
резерв Ставки. 

Вот тут у нас и начались всякие раздумья: куда же 
теперь направят армию? Всем нам не хотелось уходить из 
Воронежского фронта. Там было очень хорошее, дружное 
управление, которое с большим уважением относилось к 
нашей армии. Очень хорошо сработались мы и с Н. Ф. Ва-
тутиным. 

К 25 сентября, как было предписано Генеральным шта-
бом, мы составили план и график на перевозку войск но 
железной дороге. График-то мы составили. Но куда? 
У всех у нас была думка: очевидно, под Ленинград. Од-
нако через всякую «разведку» все же удалось узнать, что 
мы направляемся на 2-й Прибалтийский фронт, командо-
вал которым Маркпан Михайлович Попов. Его я знал 
еще до войны как командующего 1-й Краснознаменной 
армией на Дальнем Востоке. Там он много помогал мне, 
молодому тогда еще командиру дивизии. 

Заканчивая повествование об участии 6-й гвардейской 
армии в Курской битве — одном из самых больших сраже-
ний второй мировой войны, мне хотелось бы вспомнить 
о подвигах воинов разных родов войск и служб, хочется 
сказать и о тех, кто отдал свою жизнь за счастье Родины. 
Память о них должна жить вечно! 

Во время Курской битвы 6-я гвардейская армия обо-
ронялась на направлении главного удара немецко-фаши-
стских войск и получила большую боевую практику. 



Затем армия провела сложные наступательные опера-
ции, в которых во взаимодействии с соседями были окру-
жены и уничтожены крупные группировки противника. 

И во всех этих успехах неоценима была роль штаба 
армии и его начальника генерала В. А. Пеньковского и 
начальника оперативного отдела генерала Э. С. Рыбко. 
Штабы всех родов войск и соединений были крепко свя-
заны со штабом армии. Четко организовывалось взаимо-
действие внутри армии и с авиацией, танками, соседями. 

Основа хорошего управления войсками — связь. В ус-
ловиях разнообразных видов боя, когда помимо артилле-
рийского огня активно действует авиация, работа провод-
ной связи очень осложнялась. Под самым сильным огнем 
и голову нельзя поднять из траншеи, а связисты выходили 
на линию искать обрывы. 

Или девушки-радистки. Тысячи было их на войне. 
Сидит девчонка в землянке, кругом рвутся снаряды, засы-
пает ее землей, а она порой до последнего вздоха вызы-
вает и вызывает: 

— Я — второй, я — второй, я — второй... 
Не помню случая, чтобы по какой-либо причине я не 

мог поговорить с кем хотел. Части войск связи армии иод 
командованием генерала Н. П. Боровягина надежно обес-
печивали управление войсками в самых тяжелых боях. 

О наших героях-танкистах я уже говорил не раз. Не-
давно получил по почте несколько стихотворений, посвя-
щенных танкистам, сражавшимся на Курской дуге. Под-
писаны стихи были так: «Леонид Козубов, бывший сын 
полка 6-Й гвардейской армии, доброволец разведчик, на-
гражденный десятью правительственными наградами». 

Я этого мальчонку хорошо помню. Был он сыном стрел-
кового полка, но все стихи посвятил танкистам. Видимо, 
их подвиги произвели особое впечатление на мальчика. 

Когда во время оборонительных боев генерал П. Ф. Ла-
гутин доложил мне, что один из его полков хочет усыно-
вить парнишку двенадцати лет, я попросил привести его 
ко мне. Разговор у нас состоялся примерно такой, какой со 
многими детьми нашими был за войну не раз и не два. 

— Отец где? 
— Убит. 
— А мама? 
— Убита. 
— А дом где? 



— Сгорел. Все сгорело. 
Так и прошагал он с нами до конца войны. Солдаты 

на ласку к ребенку народ щедрый. 
Вот одно из стихотворений бывшего сына полка Лео-

нида Козубова, которое называется «Курская дуга»: 
Броня в броню. Рвануло в небо пламя! 
И дрогнула былинная земля!.. 
Горели тапки жаркими кострами, 
И были дымом застланы поля. 
...Всего два слова — Курская дуга. 
Как много это значит для солдата! 
Шила России гневная душа 
В бессмертных битвах Н-ского квадрата. 

Огромная роль в нашей победе принадлежит артилле-
рии, которой командовал Д. И. Турбин, неутомимый и, я 
бы сказал, храбрый генерал. Он очень хорошо умел орга-
низовать управление артиллерией во всех видах боев. 
Когда генерала Турбина назначили заместителем коман-
дующего Воронежским фронтом по артиллерии, весь лич-
пый состав армии, в том числе и я, очень сожалел, что этот 
великолепный артиллерист, один из ветеранов армии, ушел 
от нас. 

Надо сказать, что в армии есть много специальностей, 
которые, кажется, лишены героического ореола, о них 
мало говорят, а тем более пишут, но на войне эти люди 
были истинными героями. Безвестные труженики тыла 
решали успех боя в той же мере, что и боец на передо-
вой. Вспомним хотя бы водителей автомашин и ездовых. 
Днем и ночью под обстрелом, по бездорожью ехали они 
на передовые, чтобы подвезти боеприпасы, горючее, про-
довольствие, забрать раненых. 

Сколько раз докладывал мне начальник тыла армии 
генерал В. С. Черенков о подвигах этих тружеников тыла, 
и я не знаю случая, чтобы Военный совет армии отклонил 
его ходатайство о награждении того или иного правитель-
ственной наградой. 

У водителей и ездовых на фронте была очень тесная 
спайка. Картина для войны типичная: остановилась на 
обочине неисправная машина, тут же около нее останав-
ливаются еще несколько. Бывало, я сердился: 

— Езжайте! Некогда стоять! 
Однако получал такой ответ: 
— Товарищ генерал, как же мы оставим его одпого... 



Тоже правильно... 
А повара?! О них редко вспоминают, когда пишут о 

войне а они тоже в самый тяжелый бой иод обстрелом 
артиллерии, под бомбами ползком тащили на передний 
край термосы с горячей нищей, которую готовили ночыо, 
ведь, как правило, во время боя командир не мог выделить 
наряд за получением горячей пищи, поэтому и доставляли 
ее на передний край сами повара. 

Вспомним и о санитарках. Всю войну не переставал 
я удивляться: как это она, худенькая, как птичка, малень-
кая, тащит на палатке раненого, который тяжелей ее порой 
раза в два, а она тащит, торопится, да еще в руках его 
автомат. Я, как и другие командиры, награждал их, за-
ботился как мог. 

А саперы! Ведь это они первыми ползут среди мип к 
проволоке под обстрелом, чтобы порезать ее, открыть путь 
для своих войск... 

Все, все рода войск и службы трудились, не щадя сво-
ей жизни для победы. Без их трудолюбия, воли, храбрости 
трудно было бы управлять войсками. 

В успешных действиях армии на юге Курского высту-
па особая роль принадлежит политорганам, партийным и 
комсомольским организациям. Именно они обеспечили вы-
сочайшее моральное состояние личного состава армии. 
Много теплых слов хочется сказать в адрес политотдела 
армии, возглавляемого гвардии полковником Леонидом 
Ивановичем Соколовым. 

Формы и методы работы политотдельцев были самыми 
разнообразными и определялись конкретными задачами, 
стоявшими перед войсками. 

Политико-воспитательная работа велась в армии в лю-
бой обстановке, днем и ночыо. 

Политработники, коммунисты, комсомольцы всегда бы-
ли впереди на самых ответственных участках, показывая 
личный пример героизма, бесстрашия. Они умело разъ-
ясняли воинам их задачи в обороне, в наступлении, 
при выходе из окружения. 

Во всякой работе имеет важное значение согласован-
ность. Я не знал случая в нашей армии, когда бы не сра-
ботались командир с политработником. Все они отлично 
срабатывались, помогая друг другу, и вся их общая ра-
бота была направлена па укрепление ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИ-



ны, на мобилизацию подчиненных на образцовое выпол-
нение заданий командования. 

Хорошо в войсках армии была поставлена популяриза-
ция рядовых, сержантов и офицеров, отличившихся в боях. 
Понятно, дорога сама правительственная награда, но и до-
рого внимание к воину товарищей, командиров, политра-
ботников армии, которые увидели, оценили и доложили о 
его подвиге! А кто, как не политработник, чаще всего 
представлял воинов к награде? У нас в армии за годы 
войны было награждено орденами и медалями триста три-
дцать тысяч человек! 

Огромную помощь политработникам на Курской дуге 
оказывала армейская газета «Боевой натиск» во главе с 
ее редактором подполковником В. Бобылевым. День и 
ночь работала типография армейской газеты. Не было 
случая, чтобы на передовую, даже во время самого тя-
желого боя, не подвезли только что выпущенную га-
зету. В короткие минуты затишья воины узнавали из нее 
о том, что происходит в мире, в родной стране, каково 
положение своей армии, соседей, какие подвиги совершили 
их товарищи. Встречали газету с радостью: и новости 
узнают, и закурить останется... 

Итак, провоевав на Курской дуге пи много ни мало 
около семи месяцев, 6-я гвардейская армия направлялась 
на север, в мою родную Калининскую область. 

В ЛЕСАХ И БОЛОТАХ 

Победы Красной Армии в летне-осенней 
кампании 1943 года завершили коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. К зиме 1943/44 года было 
очищено более половины советской земли, захваченной 
врагом. Но своих освободителей еще ждали Правобереж-
ная Украина, Крым, Белоруссия. На северо-западе боль-
шая территория нашей страны была занята противником. 
В тяжелом положении находился еще Ленинград. Прорыв 
блокады в январе 1943 года позволил снова установить 
прямую сухопутную связь со страной, но Ленинград еще 
оставался прифронтовым городом, систематически подвер-
гался ожесточенным бомбежкам фашистской авиации и 
варварскому обстрелу крупнокалиберной артиллерии. 



Свою оборону под Ленинградом, Новгородом, Иеве-
лем Великими Луками гитлеровцы создавали в течение 
двух лет и назвали «Северным валом». Это были сильные 
оборонительные позиции глубиной до 250 километров, с 
железобетонными полевыми укреплениями, массой дзотов, 
системой проволочных заграждений и минных полей. Не-
мецко-фашистские войска имели в этой лесисто-болоти-
стой местности большой опыт как в наступлении, так и 
в обороне. 

Для прорыва столь мощной обороны и сокрушения 
«Северного вала» Ставка Верховного Главнокомандова-
ния привлекла войска Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов и Балтийского флота. В состав 
2-го Прибалтийского фронта с середины октября 1943 го-
да вошла наша 6-я гвардейская армия. 

Командующего 2-м Прибалтийским фронтом генерала 
Маркиана Михайловича Попова я хорошо знал еще по 
довоенной совместной службе на Дальнем Востоке, где 
он командовал 2-й Краснознаменной армией. В отличив 
от большинства наших военачальников той поры М. М. По-
пов в детстве получил хорошее образование, прекрасно 
играл на рояле, и я еще в ту пору с почтением и даже 
с некоторой долей зависти относился к его обширным 
знаниям, не только военным, но и общим. На редкость 
уживчивый с людьми, Маркиан Михайлович как-то от-
к р о в е н н о , если можно так сказать, любил своих това-
рищей, и они платили ему тем же. Перед самой войной 
М. М. Попов уехал командовать Ленинградским военным 
округом. В боях под Сталинградом генерал Попов участ-
вовал как заместитель командующего Сталинградским 
фронтом, а затем командующий 5-й ударной армией. И вот 
теперь нашей армии предстояло сражаться под его руко-
водством на 2-м Прибалтийском фронте. 

После курских и украинских равпин 6-я гвардейская 
армия прибыла иа новый для нее театр боевых действий— 
в лесисто-болотистую и озерную местность, в район То-
ропца Калининской области, откуда, не рассчитывая на 
более или менее приличные дороги и мосты, мы должпы 
были совершить в пешем строю марш расстоянием более 
ста километров и сосредоточиться северо-восточнее города 
Невеля. Мне-то очень хорошо было известно, что приро-



да в Калининской области коварная: тут уйма болот, ко-
торые даже при хорошем морозе не всегда промерзают, 
так как, видимо, внизу бьют родники. Сколько людей уто-
нуло в этих болотах! Вроде идет человек по снегу, вдруг 
провалился, и поминай как звали! В районе Кимры, Са-
велово опустился даже целый массив леса, и на этом ме-
сте образовалось озеро. 

Все мы понимали, что в первое время в новых усло-
виях войскам армии будет трудно, особенно артиллерий-
ским и инженерным частям. Да собственно, и штаб армии 
пока не имел практики боевых действий в лесисто-боло-
тистой и озерной местности, недостаточно знал специфи-
ку боевых действий противника в этих районах. 

В первый же день приезда командующий артиллерией 
армии генерал Г. А. Макаров спросил меня: 

— Товарищ генерал, где же, когда вы воевали тут, 
артиллеристы выбирали наблюдательный пункт? Видимо-
сти никакой из-за этого леса! 

— Наблюдательные пункты не только артиллеристов, 
но и общевойсковых начальников делали на макушках де-
ревьев, — ответил я, — а маршал артиллерии Николай 
Николаевич Воронов как-то рассказал нам, что в 22-й ар-
мии на макушках деревьев организовали не только НП, 
но и устроили огневую позицию для противотанковой пуш-
ки. И видимость была хорошая, и обстрел замечательный. 
Пушка подбила два или три танка противника, но потом 
при очередном выстреле сама свалилась с дерева со всем 
расчетом! 

Я понимал, что в лесу артиллеристам будет трудно, и 
утешил Георгия Андрияновича: 

— Ничего, год-два повоюем в лесах и болотах — при-
выкнем и мы. 

Генерал Макаров вздохнул: 
— Неужели, товарищ командующий, вы думаете, что 

нам придется воевать здесь не только зимой, а и летом? 
В этих болотах пас же комары загрызут до смерти! 

Я ответил ему: 
— Не загрызут! Поглядите, какой в моей родной об-

ласти здоровый народ. Спросите любого калининца, хотел 
бы он поменять свои места на украинские? Да ни за что! 
Его на канате туда тащи, а он обратно убежит, хоть тут 
комары да болота... 



Лесисто-болотистая местность доставляла не только 
одни огорчения. Имела она и свои преимущества, причем 
немаловажные: здесь можно было хорошо замаскировать-
ся особенно от авиации, да и танки противника разве 
могли так идти, как под Белгородом?! Новыми условиями 
местности особенно были довольны разведчики, которые 
говорили: 

— Как хорошо тут — куда хочешь, туда и пойдешь! 
А насколько легче достать в лесу «языка»... 

Труднее было саперам. Как-то ко мне зашел генерал 
Кулинич в настроении довольно подавленном, что бывало 
с ним весьма редко. Разложил он на столе свои схемы, 
расчеты и стал доказывать мне то, что я сам давно знал: 

— Не только в низменностях, но и на склонах неко-
торых высот достаточно лопатой углубиться в грунт на 
двадцать — тридцать сантиметров, как появляется подпоч-
венная вода... 

Пока армия сосредоточивалась и до начала операции 
еще оставалось время, мы начали вести подготовку к бое-
вым действиям в новых условиях. Особое внимание уде-
лялось изучению разделов уставов, наставлений, посвя-
щенных вопросам ведения боевых действий в условиях 
лесисто-болотистой местности. Командирам и политработ-
никам пришлось немало потрудиться над тем, чтобы 
побороть у людей боязнь лесов и болот. Для нас это 
была особо важная задача, так как в армии находилось 
много уроженцев из степных районов Средней Азии и 
Украины. 

В первых числах ноября 1943 года в штаб армии 
приехал командующий фронтом М. М. Попов и ввел нас в 
обстановку, сложившуюся перед 2-м Прибалтийским фрон-
том. Он рассказал: 

— Немецкое командование сконцентрировало свои си-
лы южнее, юго-западнее и вападнее Невеля, у так назы-
ваемой невельской бутылки. Образовалась эта «бутылка» 
в октябре сорок третьего года, когда войска Первого При-
балтийского фронта под командованием генерала А. И. Ере-
менко наступали на город Пустошка, что в семидесяти ки-
лометрах западнее Невеля. Соединения третьей ударной 
армии продвинулись до шестидесяти километров. Против-
ник контратаковал их во фланги, пытаясь окружить вкли-
нившиеся соединения, но сделать этого не смог. Северо-за-
паднее Невеля остался коридор, «горлышко бутылки», ши-



риной пятнадцать— двадцать километров. Ныне враг бес-
престанно держит его под артиллерийским и минометным 
обстрелом, стремится замкнуть кольцо. В «бутылке» обо-
роняются войска третьей ударной армии и третий кавале-
рийский корпус. 

Через несколько дней после приезда М. М. Попова 
мы получили директиву фронта, в которой излагался за-
мысел операции. 6-я гвардейская армия должна была 
прорвать оборону противника северо-восточнее Невеля, 
разгромить войска 43-го армейского корпуса, обороняюще-
гося в дуге Новосокольники — Невель, а затем выйти на 
соединение с 3-й ударной армией генерала К. Н. Галицко-
го, которая должна была нанести удар из района Невеля в 
общем направлении на северо-восток. Конечная цель ар-
мейской операции — расширение горловины «бутылки». 
В директиве командующего фронтом было указано, что 
НП командующего 6-й гвардейской армией должен быть 
севернее Невеля. Это означало, что мне предписывалось 
въехать в эту самую «бутылку». Такое решение мне пока-
залось не совсем правильным, и я постарался доказать 
М. М. Попову, что командарму не следует въезжать в «бу-
тылку», так как основные силы армии оставались вне 
ее. Мне же, находясь внутри, будет трудно управлять 
войсками. Однако Маркиан Михайлович со мной не согла-
сился, и я с оперативной группой отправился через гор-
ловину в «бутылку». 

Сопровождавший меня майор воевал в этом районе не 
один день и досконально знал повадки фашистов. Он рас-
сказывал: 

— Немцы — народ пунктуальный и налеты делают все-
гда строго по графику, в одни и те же часы и минуты, 
точно соблюдая положенный интервал. 

И действительно, время от времени майор предупреж-
дал: 

— Стойте, сейчас будет налет. Теперь можно ехать. 
Остановитесь... 

Ознакомившись с обстановкой, я принял решение втя-
нуть в «бутылку» четыре дивизии. Задача эта была не-
легкая, поскольку горловина простреливалась артиллерий-
ским и минометным огнем насквозь. Мы приняли все 
меры предосторожности. Батальоны переходили по горлу 
«бутылки» только ночью, бросками, и артиллерию для 
контрбатарейной борьбы, понятно, мы держали наготове. 



Все прошло у нас благополучно. После того как я втянул 
эти дивизии в «бутылку», почувствовал, что сижу, как 
говорится, крепко. Но меня сильно беспокоило то, что мы 
плохо знали противника. Поэтому решили провести раз-
ведку боем. Для этого было выделено от каждой стрелко-
вой дивизии по одному усиленному батальону. Перед 
началом этой силовой разведки к нам приехал М. М. По-
пов. В назначенный час он приказал провести тридцати-
минутную артиллерийскую подготовку. Я сказал Г. А. Ма-
карову: 

— Ну, Георгий Андриянович, покажи противнику, на 
что способны наши степные артиллеристы в лесу! 

И вот наша артиллерия ударила. Бьет две, три, пять 
мииут, а ответа противника нет. В чем дело? Не успели мы 
высказать свои предположения, как противник открыл 
огонь куда посильней нашего и хлестал нас еще дольше, 
чем мы его. Я так и ахнул! Только через несколько дней 
нам стало известно, что противник на этом же направ-
лении сосредоточил для наступления группировку в со-
ставе семи дивизий, усиленных большим количеством 
танков. Мы опередили его на 30—40 минут и тем самым 
оказались в невыгодном положении. Нам было бы, конеч-
но, легче, если бы ои раньше нас начал активные дейст-
вия. Мы бы измотали гитлеровцев в оборонительном бою, 
а затем сами перешли в наступление. 

Тем временем противник продолжал поливать нас ог-
нем. М. М. Попов приказал снова открыть огонь на 15 ми-
нут и быть готовыми к отражению атак врага. Но тот по-
чему-то прекратил огонь. Проходит 20—30 минут. Про-
тивник не наступает. Тогда М. М. Попов приказал начать 
разведку боем. Батальоны двинулись хорошо, и нам каза-
лось, что вот-вот ворвутся они в траншеи противника, 
до них оставалось добежать совсем немного. Но тут гитле-
ровцы открыли такой сильный ружейно-пулеметный и ми-
нометный огонь, что наши подразделения вынуждены бы-
ли залечь. Положение становилось критическим: помочь 
своим мы уже не могли ни артиллерийским, ни миномет-
ным огнем, так как неминуемо побили бы их. И в то 
же время расстояние не позволяло нашим достать врага 
гранатой. Поняв это, гитлеровцы сами выскочили из тран-
шей и атаковали наши батальоны. До самой темноты про-
должалась жаркая схватка, однако сбить батальоны с их 
необорудованных позиций противник так и не сумел. 



Этот бой помог нам более полно вскрыть оборону про-
тивника. М. М. Попов сделал вывод, что враг тут доста-
точно силен и в состоянии сам перейти в наступление, 
чтобы полностью окружить войска, находящиеся в «бу-
тылке». Он приказал мне привести соединения в полную 
боевую готовность и не допустить прорыва. Действитель-
но, через несколько дней предвидепие командующего 
фронтом сбылось: противник на нескольких участках се-
вернее и северо-восточнее Невеля после сильной артил-
лерийской и авиационной обработки наших боевых поряд-
ков атаковал их. С 30 ноября восемь дней круглые сутки 
вели мы тяжелые бои с противником, пытавшимся про-
рвать нашу оборону, замкнуть коридор и окружить наши 
войска. Мы не могли отодвинуть противника, но и он, 
имея явное превосходство в силах и средствах, не смог 
потеснить нас. 

В этих тяжелых боях, как под Сталинградом и Белго-
родом, поистине массовым был героизм наших красноар-
мейцев и офицеров. Одну из высот у горловины «бутылки» 
оборонял батальон 156-го гвардейского стрелкового полка 
под командованием лейтенанта Михаила Горохова. Этот ба-
тальон двое суток сдерживал наступление противника. 
2 и 3 ноября гитлеровцы по 15—18 раз бросались в ата-
ки, а в промежутках между ними обрабатывали высоту 
из орудий и минометов. И все-таки ничего не смогли сде-
лать — высота оставалась неприступной. Когда мне доло-
жили об этом, я поинтересовался, сколько лет Михаилу 
Горохову и какое у него военное образование. Мне до-
ложили, что Михаилу Горохову двадцать лет. Он окончил 
командирские десятимесячные курсы. 

Я решил сам познакомиться с лейтенантом Горохо-
вым. Выбрал свободное время, пригласил с собой началь-
ника политотдела армии полковника Л. И. Соколова, и 
мы поехали в батальон. Когда подъехали к батальону, 
который располагался в предбоевых порядках, в укрыти-
ях, навстречу нам вышел лейтенант. Я обратил внимание, 
что он чисто выбрит, аккуратно заправлен. Лейтенант Го-
рохов не знал о нашем визите, поэтому тем более было 
приятно видеть его таким подтянутым. Он доложил, что 
батальон приводит себя в порядок после боя, и, как по-
ложено, закончил: 



— Докладывает командир батальона лейтенант Горо-
хов. 

Я обнял комбата, расцеловал его по-отцовски и ска-
зал: 

— Молодец, товарищ капитан! 
Он меня поправил: 
— Лейтенант. 
Я повторил: 
— Капитан Горохов, вам за хорошо проведенный бой 

присваиваю это звание. 
Затем я приказал капитану Горохову собрать батальон 

в укрытие. Когда мы подошли к гвардейцам, мне броси-
лось в глаза не только то, что вид у них был усталый — 
после тяжелого боя это понятно, — но и то, что все крас-
ноармейцы были под стать своему командиру: побриты, 
подтянуты и настроение у всех хорошее. Завязалась у нас 
беседа. Они задавали вопросы нам, а мы им. Нас больше 
всего интересовало одно: 

— Как же все-таки вы эти два дня продержались на 
высоте? 

Каждый по-разному, но, в общем, говорили одно и 
то же: 

— Нам не впервые приходится встречаться с таким 
противником. На Курской дуге шла стена танков, а мы пе-
ред ними не дрогнули. Почему же здесь мы должны вое-
вать хуже... 

Я стоял и думал: «Какие дорогие сказаны слова...» 
Капитан Горохов подтвердил: 
— Да, ни один воин не дрогнул в бою.— И тут же 

добавил: — Было бы нам, товарищ командующий, куда 
тяжелее, если бы не наши саперы. Всю ночь на открытой 
местности они опоясывали высоту минами. Под непрерыв-
ным огнем противника врывали в мороженую землю про-
тивотанковые мины и только к рассвету возвращались в 
свои траншеи. На минах подорвались несколько танков 
противника и сотни солдат. Те же танки, которым удалось 
прорваться сквозь минные поля, мы забросали гранатами. 

Я приказал представить к правительственным награ-
дам всех отличившихся в этом бою, в том числе и сапе-
ров под командованием младшего лейтенанта Г. Гонча-
рова. 

С хорошим настроением возвращался я на свой НП и 
думал: да, не только во время войны, по и в мирное вре-



мя не надо онасаться назначать па большие должности 
молодых. Сколько раз практика подтверждала правиль-
ность такого доверия! 

День за днем в районе Невеля продолжали мы вести 
ожесточенные бои с превосходящими силами противника, 
который упорно стремился ликвидировать горловину «бу-
тылки». Но горловина — «дорога жизни», как называли 
мы ее в то время, — продолжала безотказно работать. 

К середине декабря немецко-фашистское командование 
после ряда неудачных наступательных действий юго-за-
паднее и западнее Невеля и юго-восточнее Пустошки на-
чало отводить свои войска перед левым флангом 6-й гвар-
дейской армии. Дело в том, что гитлеровцам стала серьезно 
угрожать группировка 1-й ударной армии под коман-
дованием генерал-лейтенанта Г. П. Короткова и 22-й ар-
мии иод командованием генерал-лейтенанта В. А. Юшке-
вича, которые успешно развивали боевые действия в рай-
оне Пушкинских гор, севернее Опочки. 

Теперь, согласно директиве командующего фронтом, 
войскам 6-й гвардейской армии предстояло во взаимо-
действии с войсками 3-й ударной и 22-й армий прорвать 
оборону северо-восточнее Невеля, наступать северо-за-
паднее Идрица, Опочка. 

Оборона противника па нашем участке шла по высо-
там п холмам между озерами Малый Иван, Большой 
Иван и Каратай. Ширина озер 100—200 метров, а места-
ми п более. Правый берег, где был противник, выше, об-
рывист и позволял ему хорошо наблюдать нашу сторону. 
Нам было известно, что озера эти даже при хороших моро-
зах глубоко не промерзают, лед их пепрочен, а протоки, 
которыми они связаны, пе замерзают и вовсе. Так что на 
танки рассчитывать не приходилось. 

Долго мы ломали голову, где же лучше наступать. 
В межозерных пространствах? Но там, по нашим сведе-
ниям, противник организовал сильную оборону, так как 
сидел в этих местах более двух лет. После тщательной 
оценки местности противника, его огневых средств все мы 
пришли к одному выводу — наступать через озера по 
льду. Переправляться по льду, к тому же почыо, нам 
приходилось впервые. Поэтому штабы разработали особо 
детальпые планы и немедленно приступили к усиленным 



тренировкам подразделений, выделенных в передовые от-
ряды. Для этого оборудовали специальный полигон, где 
создали условия, подобные тем, в каких придется дейст-
вовать во время атаки. На полигоне пробивали двухмет-
ровые полыньи, через которые учили бойцов переправлять-
ся с помощью матов, палок, жердей. Очень тяжелое это 
дело — ночью обнаружить полынью и преодолеть ее. Важ-
но также было научиться не потерять в темноте направ-
ление, а то выйдешь раньше товарищей и не на том месте 
где следует! Днем во время тренировок офицеры завязы-
вали себе глаза и шли вслепую. В лесу хоть можно при-
влечь к себе внимание воинов, подражая крику птицы — 
сорокой покричать или филином, а на льду не покричишь! 
Правда, потом многие научились подражать звуку оседа-
ющего льда: бву-бву-бву... 

Все эти дни противник методично освещал лед про-
жекторами и ракетами. Если летит ракета, легче: сразу 
сильного света она не дает, можно успеть лечь. Хуже, 
если осветит прожектором. Тут хоть в полынью ложись 
сразу! Красноармейцы учились бесшумно забираться но 
склонам высокого берега. Это тоже сложно: нога скользит 
по ледяной корке, то и дело едешь назад. Тренировались 
каждую ночь до пота, с полной отдачей сил. Каждый воин 
понимал, что, если провести всю операцию бесшумно, 
уничтожить противника будет легко. Артподготовку мы 
решили пе проводить — пусть противник спит, не станем 
будить его. 

Когда подготовка шла к концу, М. М. Попов прика-
зал мне: 

— Ночью организуйте и проведите учения передового 
отряда. Я приеду к вам. 

В назначенный день М. М. Попов ознакомился с пла-
ном на предстоящую операцию, в основпом остался им 
доволен и сказал: 

В 22 часа поедем на командный пункт обозначен-
ного «противника». 

Пригласил поехать вместе с ним мепя, командиров 
корпусов и дивизий, передовых отрядов. Когда прибыли 
на место, руководитель учений командир 71-й гвардей-
ской дивизии генерал И. П. Сиваков доложил: 

— Отряды к учению готовы. 
— В полночь начинайте учения. 
Все мы, навострив слух, стали ждать наступающего 



«противника». Периодически местность вокруг нас осве-
щалась прожекторами и ракетами. Наготове были слуха-
чи, и мы, командиры, смотрели во все глаза. М. М. По-
пов курил еще отчаяннее, чем обычно, прикуривая одну 
папиросу от другой. Проходит час — «противника» нет. 
Командующий фронтом спросил: 

— Иван Михайлович, идут они у тебя или не идут? 
— Должны идти. 
— Наверно, далеко еще. Пошлите узнать. 
Прошло еще несколько минут, и вдруг метрах в десяти 

от нас тихое «ура-а-а!». 
М. М. Попов даже привскочил, воскликнул в восхище-

нии: 
— Черт возьми, так можно и в плен угодить! 
Генерал И. П. Сиваков, понятно, был очень доволен. 

Все произошло так, как он приказал: подползти на десять 
метров и тихо — «ура!». 

М. М. Попов всему личному составу объявил благо-
дарность, а особо отличившихся на учениях красноармей-
цев и офицеров приказал наградить ценными подарками. 
Эти учения я хорошо помнил и позже, в войне с Японией, 
применил этот способ подготовки специальных отрядов 
для внезапного действия. 

После учений генерал М. М. Попов приказал мне: 
— В ночь на 1 января, в канун нового, 1944 года, 

когда гуляки эти будут веселиться, под шумок занять 
исходное положение на своем левом фланге и пустить по 
льду передовые отряды. На рассвете они должны ворвать-
ся в расположение противника. 

Потом еще раз переспросил: 
— Значит, артподготовку решили не проводить? 
— Артиллерия готова для открытия огня. По мере 

падобности па том или ином направлении можем уда-
рить. 

Как мы и ожидали, фашисты, изрядно гульнув под Но-
вый год, ослабили свою бдительность. В полночь наши 
отряды, бесшумно преодолев ледяное поле, ворвались по 
проделанным саперами проходам в минных полях в трап-
шеи противника. После короткой рукопашной схватки он 
был уничтожен или пленен. 

Обстановка диктовала нам: надо немедленно наращи-
вать успех передовых отрядов. Я принял решение ввести 
в бой главные силы 51, 52, 67 и 71-й гвардейских стрел-



новых дивизий поэшелонпо в расчлененных предбоевых 
порядках. Войска тоже благополучно перешли через лед, 
имея при себе только легкие минометы и пушки. За пе-
редовыми отрядами через лед двинулись вторые эшело-
ны. Противник был настолько ошеломлен, что почти не 
оказывал нам сопротивления. Нет, никак не ожидало не-
мецкое командование, что мы пойдем по льду главными 
силами! 

Теперь нам необходимо было переправить через лед 
танки, артиллерию, в которых так нуждалась ушедшая 
вперед пехота. Саперы приступили к наведению мостов 
через протоки. Ночь. Ветер. Мороз 25—30 градусов. Я ви-
дел, пет-нет да и соскользнет сапер в воду с бревна. 
Побарахтается, выберется, бежит к кострам, чуть-чуть 
просушится и опять на мост! 

— Холодновато? 
— Ничего, товарищ генерал, — отвечали они, — нам 

здесь холодновато, а нашим товарищам, которые насту-
пают без танков, жарковато! Надо поскорее навести мо-
сты, чтобы пропустить тапки. Тогда и нашим наступаю-
щим будет похолоднее. 

Да! Саперы хорошо понимали, каково пехоте лезть по 
метровому снегу. Вскоре мосты были готовы, и по ним 
двинулись танки и артиллерия. Тут же у мостов я вручил 
многим саперам правительственные награды. 

К исходу 1 января наши войска полностью очистили 
от противника западный и северо-западный берега озера 
Каратай и захватили плацдарм на противоположном бере-
гу озера Большой Иван. 

Серьезную услугу оказал в эти дни армии сержант 
Пархоменко, который был послан в тыл противника кор-
ректировать огонь. По его корректировке паши артиллери-
сты вели огонь, и противник понес большие потери в жи-
вой силе, а особенно в артиллерии. Без Пархоменко мы 
бы их не достали. 

Четыре дня ходил сержант Пархоменко по тылам про-
тивника, на пятый день его ранило в живот, и только 
случай помог ему остаться живым — на него натолкнулись 
наши разведчики. Я навестил сержанта Пархоменко в 
госпитале. Он рассказал мне, как ходил по тылам, а по-
том добавил: 

— Как только подлечусь, снова пойду корректировать. 
Пока воюем в лесах, надо заниматься этим делом... 
14 И. М. Чистяков 



2 января войска армии, перейдя всеми силами в на-
ступление, продвинулись на 6—10 километров. За два 
дня мы освободили около 30 населенных пунктов. Можно 
даже сказать, бывших населенных пунктов, потому что 
все деревни и села фашисты полностью разрушили. О том, 
что на этом месте было человеческое жилье, напоминали 
лишь закопченные печные трубы, торчащие из-под спега, 
безмолвные символы народной беды. Не только людей, но 
ни одной собаки или кошки на пепелищах, все мертво. 

Мы предполагали, что местные жители прячутся по 
лесам, поэтому, как делали это уже не раз, разбросали с 
самолета в лесах листовки, где сообщали местным жите-
лям, что мы эаняли такие-то населенные пункты и они 
могут возвращаться домой. Смотришь, через день-другой 
начинают выходить люди из лесу, строить на пепелищах 
землянки. 

С какой болью в сердце смотрели воины нашей армии 
на своих соотечественников! Закутаны во всякое тряпье, 
еле-еле передвигают ноги. Кто худой до предела, кто опух-
ший от голода, помороженные, больные. О детях и гово-
рить не стану... 

И вот эти люди, казалось замученные дальше некуда, 
на следующий день или тут же направлялись к нам с 
просьбой: 

— Товарищи, чем мы можем вам помочь? Может, 
хоть снег разгребать или еще что? 

Я тогда попросил начальника тыла генерала Череп-
кова изыскать возможность прежде всего одеть детей и 
накормить их. Генерал Черенков и без мепя все это по-
нимал и старался сделать все, что мог, и даже сверх 
возможного. 

Из лесов выходили партизанские отряды. Часть пар-
тизан оставалась на местах работать в органах Совет-
ской власти, а часть уходила с нами. Партизан, которые 
влились в нашу армию, мы назначали в разведподразде-
ления, так как они хорошо знали лес, местность. 

...Утром 14 января 1944 года после мощпой артилле-
рийской подготовки перешли в наступление войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов. Через несколько 
дней в это наступление включились и войска 2-го При-
балтийского фронта, которые наносили удар на Старую 



Руссу, Холм, Иовосокольники. Уже в первые дни наступ-
ления войска 6-й гвардейской армии овладели участком 
железной дороги Великие Луки — Невель, железнодорож-
ной станцией Иовосокольники, а также большим отрезком 
Ленинградского шоссе западнее Невеля. Этим город Не-
вель и невельский железнодорожный узел мы обезопаси-
ли от артналетов. 

Всю зиму 1944 года войска 6-й гвардейской армии про-
должали вести тяжелые наступательные бои, продвину-
лись примерно на 100 километров, освободив более 300 на-
селенных пунктов. 

В БОЙ ЗА РОДНУЮ БЕЛОРУССИЮ 

В начале февраля 1944 года я получил 
директиву Генерального штаба о том, что 6-я гвардейская 
армия передается в состав 1-го Прибалтийского фронта, 
которым командовал генерал армии Иван Христофорович 
Баграмян. С ним мне никогда не приходилось встречать-
ся, и я спросил о нем у Маркиана Михайловича. 

— Иван Христофорович хороший, очень душевный че-
ловек, — ответил мне Маркиан Михайлович. — Он начал 
свою службу еще в первую мировую войну и отлично 
знает свое дело. В общем, Иван Михайлович, если войска 
твои выполнят боевую задачу хорошо, а в армии будет 
хороший порядок и дисциплина, к такой армии и ее 
командарму любой командующий фронтом станет отно-
ситься со вниманием и уважением. Ваша армия имеет 
большой боевой опыт, хорошо сколочена, поэтому я наде-
юсь, что вы с Иваном Христофоровичем сработаетесь и 
поймете друг друга. 

М. М. Попов поблагодарил армию лично от себя, от 
Военного совета за удачную операцию в районе Невель, 
Иовосокольники и пожелал дальнейших успехов в раз-
громе немецко-фашистских войск. 

С таким благословением 23 февраля, в день 24-й го-
довщины Красной Армии, я, генералы К. К. Абрамов, 
В. А. Пеньковский и Г. А. Макаров отправились в штаб 
нового для нас 1-го Прибалтийского фронта. Штаб фронта 
размещался в избе. Мы увидели Ивана Христофоровича, 
который, сидя на табуретке за перегородкой в меньшей 
половине комнаты, работал с картой. Он, улыбаясь, тепло 
поздоровался с нами. 



— Слышал, слышал о славном боевом пути вашей 
армии. Знаю, что с первых дней войны стойко отражала 
она наступление превосходящих сил противника на за-
падном направлении и успешно дралась под Рогачевом 
и Жлобином, в Смоленском сражении. Я это особо хоро-
шо помню, потому что ваша армия раз или два входила 
в состав Юго-Западного фронта, где я был начальником 
штаба фронта. Знаю, что в Сталинградской битве армия, 
прорвав во взаимодействии с соседями вражескую оборо-
ну, за три дня продвинулась на сто километров и на пятый 
день, соединившись с частями генерала Ф. И. Толбухина, 
эамкнула окружение. Мне известно об исключительном 
упорстве армии в обороне на Курской дуге. Маркиан Ми-
хайлович рассказывал мне, что и в районе Невель, Ново-
сокольники вы сражались неплохо... 

Слушали мы Ивана Христофоровича с большим вни-
манием. Нам было очень лестно, что наш новый началь-
ник так хорошо знает боевой путь нашей армии, хотя 
поначалу, надо признаться, я немного удивился, подумай: 
вачем же оп нам все это рассказывает, причем значитель-
но подробнее, чем я излагаю здесь? Ведь все это хорошо 
нам известно! Но потом понял, почему Иван Христофоро-
вич уделил боевому пути 6-й гвардейской армии так мно-
го времени. Он как бы говорил нам: «Я все знаю о 
вас очень подробно и надеюсь, что армия, войдя в 
состав 1-го Прибалтийского фронта, будет воевать 
не хуже...» 

Я доложил И. X. Баграмяну о состоянии армии. Оп 
со вниманием выслушал мой доклад и тут же спросил: 

— Дивизии у вас те же, что воевали под Сталингра-
дом, или ваменены? 

— Почти все из-под Сталинграда. 
— Это очень хорошо. Значит, дивизии боевые. А как 

же это вам, Иван Михайлович, удалось сохранить эти 
дивизии? Ведь с тех пор вы провоевали на трех или че-
тырех фронтах. Это удивительно... 

Чтобы ответить И. X. Баграмяну на его вопрос, я до-
вольно подробно рассказал историю, которая в то время 
для меня не потеряла еще своей остроты: 

— Да, товарищ командующий, в последнее время мы 
стали терять одну за другой наши гвардейские дивизии. 
То одну возьмут у нас и передадут в другую армию, то 
вторую, а взамен дают нам дивизии негвардейские. Одно 



время дело дошло до того, что гвардейскими у пас оста-
вались в армии только штаб да одна-две дивизии. Задачи 
же ставили перед нами, как перед армией гвардейской. 
А если же, случалось, задачу мы не выполняли, то упре-
ки сыпались на нас, как на армию гвардейскую. Меня 
это сильно беспокоило, и я не раз просил Маркиана Ми-
хайловича Попова вернуть в состав армии наши кровные 
сталинградские дивизии. Маркиан Михайлович все обе-
щал да обещал, а время шло. Что делать? Тогда я и ре-
шил написать письмо Верховному Главнокомандующему 
товарищу Сталину. Дней пять страдал. Решить-то решил, 
а побаивался. Но когда иод Новосокольниками за не совсем 
удачный бой я услышал упрек от члена Военного совета 
II. А. Булганина, что гвардия и тут не до конца выпол-
нила задачу, сел и написал письмо товарищу Сталину. 
Не хотелось мне в это дело никого втягивать, поэтому 
подписал письмо один. Я попросил Верховного, если есть 
возможность, вернуть нам наши дивизии. 

Иван Христофорович улыбнулся: 
— Ну как, возвратил вам Верховный ваши дивизии 

или дал нахлобучку? 
— Вот этой нахлобучки я и побаивался, но Верхов-

ный очень быстро удовлетворил мою просьбу, и, к нашей 
общей радости, все наши дивизии возвратились в свою 
армию. 

— А как же Маркиан Михайлович и Николай Алек-
сандрович? 

— Вызвали меня на Военный совет, немного покори-
ли, мол, мог бы и нахМ сказать, а не писать Верховно-
му... Что я им мог ответить? Только одно: я же к вам 
обращался не раз и не два, а вы не помогли... 

Долго еще мы беседовали с новым командующим 
фронтом, под чьим руководством нашей армии предстояло 
решить не одну боевую задачу. Мы понимали это и ста-
рались как можно лучше познакомить Ивана Хриетофоро-
вича с нашими нуждами и заботами. Командующий фрон-
том и сам подробно интересовался комплектованием диви-
зий, полков, штабами, командованием войск и служб. 

Я доложил, что командиры дивизий и полков и боль-
шинство командиров дивизионов воевали еще под Ста-
линградом, что ни один начальник маленькой или боль-
шой службы с должности за все время не освобожден. Ко-
мандиры всех частей хорошо знают друг друга. 



— Это очень хорошо, — сказал Иван Христофорович 
Баграмян и повторил: — Это очень, очень хорошо... 

Затем он кратко охарактеризовал положение 1-го При-
балтийского фронта, но тогда он и слова нам не сказал 
о том, что фронту и армии предстоит участвовать в Бело-
русской операции. Об этом мы узнали гораздо позже. Тог-
да же он только предупредил нас: 

— Ближайшая задача вашей армии—доукомплектовать 
личный состав, фоевую технику, подтянуть тылы, нако-
пить боеприпасы, продовольствие. Готовьте штабы, офи-
церов, войска к наступательной операции в лесисто-
болотистой и озерной местности. 

С того дня 6-я гвардейская армия провоевала с 
И. X. Баграмяном больше года. С глубоким уважением 
относились мы к своему командующему фронтом, по-сол-
датски простому, скромному и душевному человеку, к 
военачальнику, перед глубокими знаниями которого мы 
буквально преклонялись. Не раз приходилось мне на-
блюдать, как И. X. Баграмян, буквально на ходу схваты-
вая главное в сложившейся обстановке, за короткое время 
давал ясные, точные указания. Мы, командармы, всегда 
отмечали и то, что, имея столь обширные знания, опыт 
первой мировой войны, гражданской войны, Великой Оте-
чественной, командующий фронтом всегда очень внима-
тельно прислушивался к мнению подчиненных, глубоко 
вникал в их суждения. Он всегда давал человеку возмож-
ность высказать свою мысль до конца, защитить ее. И ес-
ли все-таки пе находил эту мысль разумной, то с долж-
ным тактом отвергал ее как несоответствующую данной 
обстановке и рекомендовал, как сделать. 

Забегая вперед, скажу, что в ходе Белорусской опе-
рации мы, командармы, не были связаны мелочной опе-
кой: не дергали пас ни командующий фронтом, ни штаб. 
Иван Христофорович, как опытный начальник, понимал, 
что порой очень трудно во время боя выяснить причины 
невыполнения той или иной задачи, чтобы доложить в 
штаб. Наоборот, чем сложнее была обстановка, тем боль-
ше предоставлял нам И. X. Баграмян возможностей для 
инициативы. В ответ на такое доверие мы в свою очередь 
прилагали все силы для выполнения любой задачи. 

Итак, мы начали укомплектовывать части личным 
составом, боевой техникой. В середине марта вдруг на-



ступила такая дружная оттепель, какой я, уроженец этих 
мест, и не помню. Началась распутица. Траншеи и блин-
дажи заливало водой. Пришлось выводить из них людей 
на более высокие места. А в начале апреля так развезло, 
что совсем ни проехать ни пройти. Противник, понятно, 
переживал те же трудности, что и мы, поэтому всякие 
военные действия прекратились. Командующий фронтом 
приказал нам, не теряя боеготовности, приступить к за-
нятиям, в основу которых положить наступление в леси-
сто-болотистой и озерной местности, форсирование вод-
ных преград на подручных средствах. Для этих занятий 
мы подобрали соответствующую местность и приступили 
к тренировкам. Вода в это время очень холодная. Плыли 
люди на самодельных плотиках в обмундировании, все 
время мокрые, тяжело... Но гвардейцы наши все выдер-
жали! Кстати, я знаю многих воинов, которые за войну 
ни разу не ночевали в хате, ни зимой, ни летом, только па 
земле или на снегу. И вот не простуживались! 

Так вели мы занятия до мая. Но вот проходит и май, 
а директивы фронта на активные действия все нет и нет. 
Не только офицеры, но и рядовые при каждой на-
шей встрече все чаще задавали мне один и тот же во-
прос: 

— Товарищ командующий, долго мы еще будем тут 
сидеть? Выберемся ли мы из этих болот в наступление 
или останемся тут на все лето? 

Я только и мог ответить: 
— Воевали мы тут неплохо зимой, повоюем и летом... 
В те дни штаб армии размещался на берегу красивого 

озера юго-восточнее Невеля. Нам стало известно, что в 
этом живописном районе до войны был пионерский ла-
герь. Время у нас выдалось более или менее свободное. 
Подумали мы да и решили: построим-ка тут командный 
пункт с таким расчетом, чтобы после нашего ухода здесь 
сразу мог разместиться пионерский лагерь. Наши инже-
неры спланировали просторную столовую, спальные кор-
пуса, баню, клуб. Не раз ходил я посмотреть, как наши 
саперы сооружают из рубленого леса этот своеобразный 
командный пункт. С какой любовью, с какой заботой 
строили наши саперы! На берегу озера они к тому же 
оборудовали пляж, завезли песок, освободили берег от 
лишнего кустарника. Затем саперы исправили дорогу, по-
строили мост, пробурили артезианский колодец. 



Перед тем как иам уходить из этих мест, начальник 
политотдела армии Л. И. Соколов съездил в Невель, по-
просил, чтобы комиссия РОНО приняла у нас по акту 
все эти постройки. Приехали к нам несколько женщин. 
Осмотрели оии все хозяйство. Я спросил их: 

— Нравится? 
— Очень... 
Хвалят, но, вижу, что-то мнутся. Потом одна из них 

говорит: 
— Скажите, пожалуйста, а сколько это будет стоить? 

У нас ведь денег и на десятую долю того, что мы видели, 
не хватит... 

Я им ответил: 
— Дорогие мои, мы все это понимаем. Кто же еще так 

пострадал за войну, как наши дети? А перед невельскими 
детьми мы еще кое в чем виноваты — пришлось ведь 
побить многие постройки при наступлении. Поэтому при-
мите все это по акту как подарок 6-й гвардейской армии 
невельским детям. 

В 1969 году я попросил бывшего члена Военного со-
вета армии Г. Н. Касьяненко, который живет в Риге, 
съездить на это озеро, поглядеть, стоят ли еще эти дома. 
Он поехал, посмотрел и сообщил мне, что постройки содер-
жатся в хорошем состоянии, а пионерский лагерь назван 
именем 6-й гвардейской армии. 

ГВАРДИЯ, ВПЕРЕД! 

В начале июня 1944 года мы получили 
директиву командующего фронтом И. X. Баграмяна, в 
которой говорилось: 

«Войска 1-го Прибалтийского фронта наносят глав-
ный удар силами двух армий, 6-й гвардейской и 43-й, 
3-м мехкорпусом при поддержке 3-й воздушной армии из 
района северо-восточнее Витебска. Одновременно на юго-
запад, в направлении на Бешенковичи, Лепель, во взаи-
модействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта 
окружить и уничтожить витебскую группировку врага, 
овладеть городами Витебск и Полоцк. В дальнейшем глав-
ными силами развивать наступление на Лепель». 

Во фронтовой операции нашей армии приказывалось 
прорвать оборону противника на участке Волотовка — Но-



вая Игумснщипа и наступать в общем направлении па 
Сиротино, Бегнепковичи, Ленель, Глубокое, прочно обес-
печивая себя со стороны Полоцка, и на третий день опе-
рации форсировать реку Западная Двина, овладеть райо-
ном Бешенковичи. Одновременно частью сил левого кры-
ла армии во взаимодействии с правым крылом 43-й армии 
уничтожить витебскую группировку противника. 

Новый район сосредоточения армии был выбран в цеп-
тре дуги, образованной конфигурацией фронта. Такое со-
средоточение войск даже при обнаружении не давало 
возможности немецкому командованию определить на-
правление предполагаемого удара. 

Итак, за три-четыре ночи нам предстояло пройти 
110 километров и встать в тыл 154-й стрелковой дивизии 
22-й армии, причем скрытно не только от противника, но 
и от войск 154-й дивизии. В целях маскировки нас вре-
менно снизили в звании. Мне дали погоны полковника, 
другим генералам нашей армии также различные офи-
церские звания с соответствующими документами. О на-
шей истинной задаче знал только командир 154-й стрел-
ковой дивизии. Для остальных же мы значились как ко-
миссия по проверке обороноспособности полков дивизии. 
Было сделано все возможное, чтобы враг не догадался, 
что сзади дивизии стала целая армия. 

Несколько дней я, начальник штаба армии В. А. Пень-
ковский, командиры корпусов первых эшелонов ползали 
по передовой 154-й стрелковой дивизии. Позже мы узна-
ли, что до нас в этих траншеях побывали представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования А. М. Василев-
ский и командующий 1-м Прибалтийским фронтом 
И. X. Баграмян. 

В конце работы, через неделю, наша «комиссия по 
проверке» подписала акт, где отметила положительные 
стороны боеготовности 154-й дивизии и в то же время, 
имея в виду свое предстоящее наступление, указала ко-
мандиру дивизии на то, что у него плохие подъездные 
пути, которые следует заново построить. Указали мы так-
же на то, что дивизия не имеет запасных позиций в тылу, 
опять-таки, понятно, беспокоясь о своем предстоящем на-
ступлении из-за спины 154-й дивизии. 

После этой рекогносцировки я должен был в присут-
ствии представителя Ставки Верховного Главнокомандо-
вания Маршала Советского Союза А. М. Василевского до-



дожить командующему фронтом И. X. Баграмяну о том, 
что мы предприняли, готовя наступление. 

Только я повесил карту, чтобы начать докладывать, 
как генерал Баграмян спросил меня: 

— Иван Михайлович, не разгадали ли вашу «комис-
сию» в 154-й дивизии? 

— Нет, на счастье, там не оказалось никого, кто знал 
бы нас в лицо, а то пришлось бы худо. Правда, командир 
дивизии передал нам разговоры офицеров, что комиссия-
де какая-то странная, больше интересуется противником, 
чем нашей обороной... 

— Что же вы узнали о противнике? 
Я доложил: 

В полосе предстоящего наступления нашей армии 
обороняются части девятого армейского корпуса. На пер-
вой главной полосе особенно сильно укреплен узел со-
противления в Сиротине. Вторая полоса обороны находит-
ся в семидесяти километрах от переднего края и прохо-
дит на рубеже Заводка, Залужье, Шумилино. Оборона 
противника по левому берегу Западной Двины в ипженер-
ном отношении подготовлена слабее, чем первая полоса, 
и войск там пока нет. Противник более двух лет укреп-
лял своп оборонительные рубежи. Вся его система обо-
роны представляет совокупность разнообразных инженер-
ных сооружений, эшелонированных в основном вокруг 
дорог и болотистых мест. Противник, видимо, уверен, 
что мы сможем наступать только в этих местах, поэтому 
предполагает измотать и обескровить наступающие в 
этом районе наши части, а затем с помощью резервов, 
подошедших из Полоцка, их разгромить. 

Затем я доложил о состоянии нашей армии и сделал 
заключение, что имеющимися силами армия в состоянии 
выполнить поставленную задачу. 

Маршал А. М. Василевский сказал: 
— Вашу армию, товарищ Чистяков, я хорошо знаю. 

Вам было трудно под Сталинградом и Белгородом, но не 
думайте, что тут будет легче прорвать оборону, которую 
нротивппк готовил три года. Причем вы должны, прорвав 
оборону, тут же в быстром темпе форсировать Западную 
Двину. Вы должны обеспечить своим правым флангом не 
только основпую группировку Первого Прибалтийского 
фронта, но тем самым и всю Белорусскую операцию. По-
этому вам нужен, как никогда, высокий темп наступле-



вия. Сделайте все, чтобы была сохранена внезапность 
вашего главного удара. А теперь доложите, как думаете 
громить противника... 

По опыту я знал, как важно хорошо сделать первый 
доклад при новом командующем фронтом. Если пройдет 
он неудачно, это впечатление останется надолго, и трудно 
будет от него избавиться. Я сильно волновался и довольно 
долго не мог подавить волнение и лишь после того, как 
развесил карты, так хорошо подготовленные нашим шта-
бом, взглянул на них, почувствовал себя увереннее. 

Представитель Ставки Верховного Главнокомандова-
ния и командующий фронтом внимательно выслушали 
мое решение и в основном его утвердили, попросив меня 
еще раз обратить внимание на темп наступления. 

А. М. Василевский спросил меня: 
— А как, товарищ Чистяков, пастроепие личного со-

става? Навидались гвардейцы, что тут творили фашисты 
с мирными жителями?.. 

Я доложил: 
— Настроение в войсках хорошее, боевое. На беду 

нагляделись... 
Да, действительно насмотрелись советские воины, 

сколько горя принес немецкий фашизм нашему народу. 
В армии в это время было много военнослужащих, уро-
женцев тех районов, которые нам пришлось освобождать, 
и тех, которые еще терзал лютый враг. Я дал распоряже-
ние, правда негласное, чтобы те, у кого есть родные в 
близлежащих селах, сходили бы туда, повидались, послу-
шали рассказы одпосельчан о том, как им жилось при 
фашистах, а потом рассказали товарищам. 

Сам я здесь, в Белоруссии, впервые увидел, когда мы 
входили в освобожденные села, детей с бирками па шее. 
Наши воины кидались к детям, чтобы поскорее снять 
эти бирки, но дети отбивались, плакали: 

— Дяденька, не снимай! Немцы увидят, меия расстре-
ляют... 

Местные жители рассказывали, какие развлечения 
устраивали фашисты: соберут мальчиков и девочек па 
площади, по команде заставят их бежать и спускают на 
них собак. Не одного ребенка затравили собаками! 

Когда я закончил доклад, И. X. Баграмяи повесил кар-
ту с условными обозначениями и сказал: 

— В отмеченных на карте районах активно действуют 



партизаны, которые имеют задачу от штаба партизанско-
го движения оказать нам серьезную помощь. Они будут 
подрывать мосты, железные дороги, помогать вам в каче-
стве проводников, разведчиков. Учтите только, что могут 
быть провокаторы. Штаб партизанского движения преду-
предил нас, чтобы мы тщательно проверяли документы. 

20 июня 1944 года я отдал распоряжения дивизиям 
первого эшелона ночью вывести войска в предысходное 
пололчение и занять рубежи, подготовленные частями 
154-й стрелковой дивизии. Наша артиллерия пристрои-
лась к батареям и дивизионам, стоящим на участке 
154-й стрелковой дивизии, так как у них уже цели были 
пристреляны. 

В ночь на 22 июня все командиры полков, дивизий, 
корпусов, в том числе и я, были на наблюдательных пунк-
тах. Ночь на 22 июня! Три года назад фашисты напали 
на нашу страну. Много мы пережили и вот теперь гоним 
их, да как гоним! 

С наступлением темноты 16 усиленных батальонов 
нашей армии направились к траншеям, где располагались 
войска 154-й стрелковой дивизии. Они должны были с 
боем уточнить истинное начертание переднего края про-
тивника, расположение огневых средств в стыках между 
частями, которые мы за короткое время рекогносцировки 
точно определить не смогли. Ночь июньская коротка, 
нужно идти быстро, 4—5 километров в час, да так, чтобы 
ни шороха, ни стука, будто никого и нет. Надо ли гово-
рить, как волновались мы на командном пункте! У всех 
одна мысль: узнает ли противник о продвижении наших 
усиленных батальонов, о том, что мы, целая армия, при-
шли на то место, где стояла одна дивизия?! Узпает, бои 
будут куда тяжелее, куда больше будет жертв. 

...Время приближается к 3.00. Все проходы в минных 
полях для танков и пехоты уже проделаны саперами. 
Знаю, что наши соседи — командующий 43-й армией гене-
рал А. Г1. Белобородов и 4-й ударной генерал П. (I). Ма-
лышев — волнуются не меньше меня. 

В 3.00 я позвонил генералу И. X. Баграмяну и доло-
жил, что войска готовы. 

— Как противник? — спросил Иван Христофорович. 
— По докладу командира 154-й дивизии, который на-



ходится рядом со мной, противник ведет себя, как обыч-
но, спокойно. 

—- Ну, желаю успеха! 
Наступили мучительные минуты ожидания. Все мы 

п р о д о л ж а л и надеяться, что противник не заметил нашу 
перегруппировку, сосредоточение в исходное положение 
и выход штурмовых отрядов. 

5 4.00 ударила наша артиллерия, а с воздуха на по-
зиции врага — штурмовая авиация. Вот тут-то мы и убе-
дились полностью, что противник никак не ожидал на-
шего наступления! 

Позже командующий 4-й полевой армии немцев гене-
рал Типпельскирх писал: «Особенно неприятным было на-
ступление северо-западнее Витебска, так как оно в отли-
чие от ударов на остальном участке фронта явилось пол-
ной неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный 
участок фронта на решающем в оперативном отноше-
нии» К 

В 5.00 усиленные батальоны по общему сигналу друж-
но выскочили из траншей и почти одновременно атако-
вали намеченные объекты. На правом фланге усиленные 
батальоны 22-го гвардейского стрелкового корпуса, пре-
одолевая упорное сопротивление противника, в первой 
половине дня овладели населенными пунктами Савченко, 
Мазуры, Бывалино. В 12 часов дня для развития наметив-
шегося успеха были введены еще 6 подготовленных ба-
тальонов, которые при поддержке артиллерии и авиации 
обходили отдельные опорные пункты противника и, сме-
ло действуя, к исходу 22 июня вклинились в оборону про-
тивника до 8 километров. Таким образом, в первый же 
день была прорвана почти вся главная полоса обороны 
противника. 

На левом фланге в полосе 23-го гвардейского стрелко-
вого^ корпуса усиленные батальоны за день 22 июня, 
пройдя 2—3 километра, сбили только боевые охранения 
и подошли к переднему краю обороны противника. 

О сложившейся обстановке я доложил командующему 
фронтом И. X. Баграмяну и попросил утвердить следую-
щее решение: 

— Для наращивания сил в полосе двадцать второго 

1 К . Т и п п е л ь с к и р х . История второй мировой войны. М 
Издательство иностранной литературы, 1956, стр. 144. ' 



гвардейского стрелкового корпуса ввести главные силы 
корпуса, а штурмовыми отрядами в ночь на двадцать 
третье июня продолжать активные действия. Комапдиру 
двадцать третьего гвардейского стрелкового корпуса ис-
пользовать благоприятную обстановку соседа справа — 
двадцать второго гвардейского стрелкового корпуса. Ча-
стям пятьдесят первой гвардейской стрелковой дивизии 
обойти сиротипский узел сопротивления и пе допустить 
отхода противника на юго-запад. Совместными действия-
ми главных сил двадцать третьего гвардейского корпуса 
на рассвете двадцать третьего июня ударить с тыла по 
сиротинскому узлу сопротивления врага. 

Командующий фронтом согласился с моим решением. 
На правом фланге 51-й гвардейской стрелковой диви-

зии действовал один из лучших стрелковых полков ар-
мии — 158-й, которым командовал подполковник М. К. Бе-
лов. Этому полку командир 51-й гвардейской стрелковой 
дивизии и приказал в ночь на 23 июня обойти сиротип-
ский узел и ударить по нему с тыла. 

Чтобы успеть к общему удару главных сил армии 
по Сиротину, М. К. Белов решил избрать кратчайший 
путь, хотя лежал он через болото. Да, только пройдя че-
рез болото ночью, можно было рассчитывать подойти к 
Сиротино к рассвету. Не теряя времени подполковник 
М. К. Белов выслал разведчиков обследовать болото. Те 
доложили: 

— Дно болота в основном песчаное, в отдельных ме-
стах есть ямы глубиной в шестьдесят — восемьдесят сап-
тиметров, местами в метр. Противника па противополож-
ном берегу болота нет. 

Быстро подготовили для переправы полковую и ба-
тальопную артиллерию, и к ночи по провешенным марш-
рутам в предбоевых порядках полк двинулся через боло-
то углом вперед. Вслед за пехотой лошади тащили артил-
лерию и другое военное имущество полка. Темноты они 
пугались, пугались болота, упирались, поэтому приходи-
лось вести их под уздцы. Трудно даже это все себе пред-
ставить! В полку не одна сотня лошадей, сколько воору-
жения, и все это надо было скрытно и быстро перетащить 
ночыо через болото. Я потом сколько раз говорил: 

— Поучитесь у сто пятьдесят восьмого полка! 
...К рассвету полк стал выходить из болота. Если бы 

какая-нибудь старушка увидела мокрых, грязных, облеп-



ленных тиной солдат и офицеров, вылезающих из болота, 
наверняка подумала бы, что это черти или водяные! 
А воины наши па ходу вылили воду из сапог и ускорен-
ным шагом двинулись к селу Выгорки, решительно атако-
вали его и пошли дальше, к сиротинскому узлу сопротив-
ления. Противник никак не ожидал, что можно преодо-
леть болото ночью, поэтому он не был готов к отражению 
такого удара. Атакой в южном и юго-западном направ-
лениях части 51-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий 
при содействии 158-го гвардейского стрелкового полка с 
тыла утром 23 июня овладели Сиротином. 

Удачный маневр 158-го гвардейского стрелкового пол-
ка способствовал общему успеху наступления не только 
23-го гвардейского стрелкового корпуса, но и всей армии. 

В первый день наступления, 23 июня, во взаимодей-
ствии с частями 43-й армии мы прорвали оборону про-
тивника на глубину 16—18 километров, расширив прорыв 
н а 15—20 километров. Как правило, все опорные пункты 
противника, а в большинстве своем они были расположе-
ны на дорогах, мы обходили лесом, потому что гитлеров-
цы боялись этих лесов как огня: там активно действовали 
партизаны. 

Такой высокий темп наступления в конце концов при-
вел к тому, что гитлеровцы в какой-то степени потеряли 
управление войсками. Все их попытки задержать контр-
атаками наше наступление мы отбивали. К вечеру про-
тивник, подтянув резервы из Полоцка, попытался ото-
рваться от наступающих наших частей и организовать 
оборону на левом берегу реки Западная Двииа, но сделать 
это ему было очень трудно: лесом, как я говорил, он идти 
не мог, а на дорогах господствовали летчики 3-й воздуш-
ной армии генерал-лейтенанта авиации Н. Ф. Папивина. 

На пути наступления соседа справа, 43-й армии, в се-
ле Шумилино оказался сильный опорный пункт. Село 
стоит на возвышенности, и гарнизон противника, имея 
мощную артиллерию, упорно сопротивлялся. Зтот опор-
ный пункт не входил в полосу наступления нашей армии, 
но поскольку он сдерживал не только соседа, но и на-
ступление нашей 71-й гвардейской стрелковой дивизии, 
я приказал командиру дивизии генералу И. П. Сивакову 
обойти опорный пункт и во взаимодействии с частями 
43-й армии разгромить противника, что и было испол-
нено. 



Рано утром 24 июня части 6-й гвардейской армии 
возобновили стремительное наступление. До Западной 
Двины нам оставалось пройти 15—20 километров. Гитле-
ровское командование понимало, что потеря рубежа иа 
Западной Двине грозит им серьезными последствиями, 
поэтому противник дрался за каждый рубеж, не жалея 
сил и средств, чтобы удержать его. Фашисты бросали в 
бой все имеющиеся резервы вплоть до строительных ба-
тальонов, только бы сдержать наше наступление и 
успеть оборудовать рубежи на Западной Двине. Но уже 
ничто не могло остановить стремительного продвия^ения 
наших корпусов. 

Частенько в эти дни позванивал мне командующий 
фронтом И. X. Баграмян: 

— Ускорьте, ускорьте темп наступления! 
Я и сам понимал, что значило бы подойти к Западной 

Двине с опозданием — противник сумеет хорошо подго-
товиться на берегу. Придется долбить его оборону, а это 
потребует куда больше сил, а главное — жертв. Поэтому 
мы принимали все меры к тому, чтобы быстрее и быстрее 
продвигаться вперед, не ввязываясь в бой за каждый 
укрепленный пункт. Шли параллельными дорогами в 
лесу, чтобы только как можно быстрее добраться до бере-
га реки. 

Чем ближе мы подходили к реке, тем сильнее враг 
оказывал сопротивление. Для успешного форсирования 
с ходу были созданы передовые отряды, усиленные истре-
бительно-противотанковой артиллерией и танками, кото-
рые должны были форсировать реку, захватить плацдар-
мы и удерживать их до подхода главных сил дивизий. 

Примерно в 13—14 часов 24 июня начальник штаба 
армии генерал В. А. Пеньковский доложил мне, что пере-
довые отряды всех корпусов вплотную подошли к реке 
Западная Двина. Присутствующий при этом командую-
щий артиллерией фронта генерал Н. М. Хлебников, пора-
женный такой новостью, воскликнул: 

— Вот это номер! По плану операции армия должна 
была подойти к реке Западная Двина иа третий день, а 
их, глядите, аллах запес на второй день! 

Я забеспокоился. С одной стороны, конечно, такой 
темп наступления был хорош, а с другой — плох, потому 
что подвоз переправочных средств был запланирован иа 
третий день операции, и я знал, что они находились за 



30—40 километров. Да тут еще, как назло, пошел дождь, 
дороги забиты войсками — беда... 

Я приказал генералу Кулиничу: 
— Емельян Иванович, кровь из носу, но мы должны 

немедленно подать переправочные средства к реке! 
Начальник штаба армии генерал В. А. Пеньковский 

дал указание выделить группу офицеров расчистить 
дорогу, чтобы пропустить переправочные средства. А не-
сколько дело было днем, могла налететь авиация, я попро-
сил летчиков прикрыть дорогу. Да, положение оказалось 
очень тяжелым! 

Как всегда, в самую трудную для меня минуту звоню 
И. X. Баграмяну: 

— Передовые части корпусов шестой гвардейской ар-
мии подошли вплотную к берегу реки Западная Двина... 

Слышу, Иван Христофорович крякнул от удивления, 
потом сделал паузу, переспросил меня: 

— Иван Михайлович, я не ослышался? Вы доклады-
ваете, что подошли к реке? Возможно, подошла разведка, 
но не передовые отряды. Проверьте хорошенько. Может 
быть, некоторые командиры не совсем хорошо ориенти-
руются на карте? Я прошу вас лично с небольшой груп-
пой офицеров вместе с Николаем Михайловичем Хлебни-
ковым выехать к реке, посмотреть, как там дела, и затем 
доложить мне. 

Мы тут же по машинам — и к реке! Взяли направле-
ние на 67-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Минут через 
двадцать мы были на берегу реки. Западпая Двина — 
река широкая, быстрая, левый ее берег, который занимал 
противник, командует над нашим, правым. И вот что мы 
увидели: все водное пространство покрыто людьми! Кто 
на досках, кто на бочках, кто на бревнах, кто вплавь 
движется к противоположному берегу. Противник же 
ведет только редкий минометный огонь. 

Н. М. Хлебников посмотрел па это зрелище и сказал: 
— Иван Михайлович, ты смотрел кинокартину «Ча-

паев»? 
— Смотрел... 
— А у тебя переправа идет не лучше, чем у него! 
— Я согласен, Николай Михайлович, но хоть бы сей-

час на этих бревнах переправились бы они на тот берег и 
зацепились там! Артиллерия скоро подойдет, будет по-
легче... 
15 И. М, Чистяков 



А что творилось рядом с нами на берегу! Местные 
жители — женщины, старики, подростки — рушили свои 
сараи, заборы, снимали с петель ворота и вместе с бой-
цами тащили их к реке. Один старик в моем присутствии 
подошел к хате, ударил топором по раме, выбил ее и 
крикнул красноармейцам: 

— Давай, ребята, разбирай ее! 
Николай Михайлович Хлебников сказал ему: 
— Ты что же, отец, чужими хатами распоряжаешься? 
— Это не чужая, а моя. Гоните только их поскорее 

да подальше, а деревню мы отстроим! 
Вмиг бойцы растащили его хату по бревнышку и 

вместе со стариком побежали к реке. Примеру старика 
последовали и другие жители села, предложив гвардей-
цам разбирать их избы. 

В 1969 году, когда я был па торжествах по случаю 
25-летия освобождения Полоцка, специально попросил 
свозить меня в ту деревню. Старика уже пе было в жи-
вых, но слова его сбылись — стояла на берегу реки кра-
савица деревня. Один дом лучше другого. 

Итак, переправа шла полным ходом, а противник ока-
зывал слабое сопротивление, авиации же его не было 
и вовсе. Неужели гитлеровцы не знают, что мы подошли 
к реке, думал я тогда и все посматривал наверх, по там 
только наши «ястребки» чертили и чертили небо, при-
крывая переправу. Представитель 3-й воздушной армии, 
который был с нами, сказал: 

— Очевидно, противник задействовал свою авиацию 
в районе Витебска и у него не хватает сил... 

Вдруг мы увидели, что метрах в 700—800 от уреза 
воды, куда вышел наш передовой отряд — учебный ба-
тальон капитана И. П. Украдыжепко, показалась враже-
ская цепь. Фашисты шлп в атаку, намереваясь сбросить 
батальон в воду. Батальон же еще не полностью перепра-
вился и, паходясь под обрывом, пе видел противника. Ему 
на помощь поспешил командир 201-го гвардейского стрел-
кового полка подполковник Иноземцев со своими подраз-
делениями, и гитлеровцы, не выдержав удара, отошли. 
Я приказал.командиру 67-й гвардейской стрелковой диви-
зии генералу А. И. Баксову переправиться на тот берег 
и взять управление в свои руки, а мы поехали на участок 
23-го гвардейского стрелкового корпуса, где также нача-
лось форсирование реки. 



Уже к вечеру 24 июня к берегу реки Западная Двина 
подошли основные переправочные средства, и через час 
ио наведенным мостам и паромам пошли танки и артил-
лерия Мастерски организовали эту переправу замести-
тель командующего армией генерал П. Ф. Лагутин и ге-
нерал Е. И. Кулинич! 

Всю ночь на 2о июня шла переправа по мостам, и 
части с ходу вступали в бой. Войска армии, маневрируя 
между болотами и озерами, обходя опорные пункты про-
тивника, стремительно продвигались вперед. Для осу-
ществления такого рывка в этот период особенно большую 
роль сыграли белорусские партизаны. Они выводили на-
ши подразделения и части по тропкам через леса и болота 
в тыл противника. Партизаны и местные жители в Бело-
руссии, как и дальше, в Литве и Латвии, оказывали нам 
очень большую помощь. Невзирая ни па какие опаспостп, 
мины и прочее, ходили они по лесам и болотам, разыски-
вая раненых. Много, очень много людей обязаны своей 
жизнью этим безвестным героям! Мы тоже в свою оче-
редь старались помочь местному населению чем могли. 

25 июня 1944 года войска нашей армии на широком 
фронте продолжали энергично продвигаться вперед и 
расширять плацдарм. Противнику за ночь удалось подтя-
нуть свои резервы, и он предпринимал при помощи тан-
ков и авиации атаку за атакой, но задержать наше стре-
мительное наступление не смог. 

За шесть дней боевых действий войска 6-й гвардей-
ской армии прорвали оборону противника, форсировали 
Западную Двину и, развивая наступление в направлении 
Ушачи, к исходу 28 июня вышли на рубеж Оболь, Слу-
дыш, озеро Яново, Сорочино, Ушачи, Камень. 

После успешно завершенной операции по захвату 
большого плацдарма на левом берегу Западной Двины 
войска армии получили новую задачу: всеми силами раз-
вивая успех в северо-западном и западном направлениях, 
обойти Полоцкий укрепленный район с юга и решитель-
ной атакой правого фланга армии во взаимодействии о 
4-й ударной армией освободить город Полоцк. 

Скорейшее освобождение Полоцка было необходимо не 
только 1-му Прибалтийскому фронту, по в первую оче-
редь нашей 6-й гвардейской армии, так как у пас к тому 



времени плечо подвоза от армейских баз растянулось на 
120—150 километров. Это сильно затрудняло своевремен-
ное поступление в войска боеприпасов и продовольствия. 
С освобождением Полоцка пути подвоза сократились бы 
почти вдвое да еще открывалась возможность использо-
вать железную дорогу Невель — Полоцк. 

До последнего момента Полоцк находился в полосе 
4-й армии 2-го Прибалтийского фронта, и нам снова при-
ходилось менять направление нашей армии, причем юго-
западная полоса армии расширялась от 40 километров 
исходного положения до 100 километров, а количество 
войск армии при этом оставалось прежним. Если учесть, 
что в прошедших боях, особенно при форсировании За-
падной Двины, наши части понесли потери в живой силе 
и технике, то положение у нас складывалось трудное. Тем 
более было известно, как силен полоцкий узел сопротив-
ления. Это бывший наш укрепрайон, который противник 
еще дооборудовал и включил в общую систему обороны. 
Знали мы и то, что немецко-фашистское командование 
стянуло к Полоцку большое количество танков, артилле-
рии и свыше трех пехотных дивизий. 

Мы все силы прилагали, чтобы быстрее продвинуться 
к Полоцку, но противник оказывал ожесточенное сопротив-
ление, то и дело нанося по нашим частям удары танка-
ми и авиацией. Только 23-й гвардейский корпус на своем 
правом фланге 30 июня отразил 11 сильных атак пехоты 
и танков противника. Однако наши части упорно продви-
гались вперед и уже к вечеру 30 июня корпус значительно 
продвинулся на северо-запад и завязал бои на подступах 
к Полоцку. Части 22-го гвардейского корпуса тоже по-
дошли к окраинам Полоцка. 

Свой наблюдательный пункт я перенес на основное 
направление прорыва, в район 51-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, к Дальнице, что расположена южнее Полоц-
ка. С этого места город был виден как на ладони. Правда, 
теперь уже не город, а лишь развалины его. Безлюдный, 
мертвый Полоцк! 

В ночь на 3 июля я приказал командиру 23-го гвар-
дейского стрелкового корпуса генералу А. И. Ермакову 
начать штурм города. От дивизий выделили штурмовые 
отряды, и они, используя ночную темноту, после мощной 
артиллерийской подготовки дружной атакой пошли на 
южную окраину Полоцка. 



Ж е л е з н о д о р о ж н ы й мост через Западную Двину про-
тивник подорвал, по, к нашему счастью, в воду погрузи-
тесь только средняя ферма. По этому мосту и начали пе-
пепоаву части 150-го гвардейского стрелкового полка. 
Южнее же железнодорожной станции деревянный мост 
сохранился Очевидно, противник оберегал его для связи 
между гарнизонами северной и южной частей города. Мы, 
конечно понимали, что мост этот заминирован и может 
вот-вот взлететь в воздух. Во что бы то ни стало надо бы-
ло обезвредить эти мины и сохранить мост для переправы. 
Командир 158-го гвардейского стрелкового полка подпол-
ковник М. К. Белов принял решение направить к мосту 
специальную группу, усиленную саперами. Перед пей он 
поставил задачу захватить мост. 

Я видел, как гвардейцы, которыми командовал лейте-
нант А. И. Григорьев, подползли к мосту и вскочили на 
него. Противник открыл по ним сильный огонь из пуле-
метов. Воппы замерли. У всех у нас на командном пункте 
одна мысль: ох, взлетпт сейчас мост! Слышу, как гулко 
бьется сердце. Проходит минута, еще, и мы видим, что 
гвардейцы во главе со своим отважным командиром про-
двигаются все дальше и дальше. Значит, саперы успели 
обезвредить мост. Все! Мост пройден. Вот уже бегут по 
нему наши подразделения. Дружной атакой они отбросили 
фашистов и завязали уличный бой. 

Лейтенант А. И. Григорьев был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. Двадцать два красноармейца, ко-
торые были вместе с ним, награждены орденами. К сожа-
лению, некоторые из них были награждены посмертно. 
Своими смелыми действиями эти двадцать три человека 
спасли жизнь тысячам своих товарищей. 

Уже во второй половине дня 3 июля 1944 года после 
короткого артиллерийского налета части 23-го гвардей-
ского стрелкового корпуса начали общее форсирование 
Западной Двины в самом центре города. Несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел и налеты авиации, на-
ши войска продолжали продвигаться вперед, с ходу ата-
куя противника, засевшего в развалинах домов. Как 
же нужны были в этот момент танки и самоходки! Но к 
сожалению, переправить их не было возможности. Все 
старания саперов навести поптониые мосты через реку 
были безуспешны: сильный огонь противника не позво-
лял им сделать переправу. И вот так наши воины-пехотин-



цы без танков, без соответствующей поддержки артилле-
рии, с ручными и противотанковыми гранатами пробира-
лись от одной развалины к другой, отбивая их у врага. 
Гвардейцам довольно скоро удалось очистить от гитлеров-
цев все прибрежные развалины и дать возможность сапе-
рам навести через реку переправы для артиллерии и 
танков. 

Четвертого июля 1944 года нами во взаимодействии с 
4-й ударной армией был освобожден Полоцк. 

Вечером этого же дня все мы слушали приказ Верхов-
ного Главнокомандующего Сталина. Нас благодарили, нам 
салютовала Москва. За отличные боевые действия прика-
зом Верховного Главнокомандующего 154, 156, 158-му 
гвардейским стрелковым полкам 51-й гвардейской дивизии 
и 210, 213, 219-му гвардейским стрелковым полкам 71-й 
гвардейской стрелковой дивизии было присвоено наиме-
нование Полоцких. 

Утром 5 июля я приказал начальнику ипженерной 
службы армии генералу Е. И. Кулпничу исправить и ук-
репить деревянный мост, послать в Полоцк группу сапе-
ров, чтобы разминировать основные улицы и площади, 
расчистить их бульдозерами от развалин. В полдень мы 
с членом Военного совета генералом К. К. Абрамовым 
поехали в Полоцк. 

В городе все еще шла стрельба — наши подразделе-
ния очищали отдельные развалины от засевших там гит-
леровцев. На центральной площади мы с Константином 
Кириковичем Абрамовым вышли из машины. Да, перед 
нами вместо цветущего города Белоруссии с его много-
численными памятниками лежали развалины. Не уцеле-
ло ни одного дома. 

Константин Кирикович Абрамов посмотрел па руины, 
тяжело вздохнул: 

— Сколько же еще путей-дорог лежит у нас впереди, 
прежде чем замолкнут пушки, а слезы и горе не будут 
сопровождать каждый шаг... 

Не раз вспоминал я эти слова своего друга, с такой 
душевной болыо сказанные тогда в Полоцке. Вспомнил я 
их и 25 лет спустя, когда был снова в Полоцке и стоял 
на той же площади. Я радовался тому, как прекрасно 
отстроен город, стал он краше, чем довоенный. Все па-
мятники восстановлены, в городе широкие улицы, много 
зелени, красивые дома. Отрадно было видеть и то, как 



граждане Полоцка чтят память воинов, которые отдали 
свои жизни за освобождение их родного города. Могилы 
воинов убраны, ухожены 

Тогда же, в то утро 5 июля 1У44 года, долго мы стоя-
ли с генералом К. К. Абрамовым на площади. Посте-
пенно нас окружили местные жители, которые выходили 
из своих убежищ, такие же, как повсюду, изможденные, 
больные, оборванные. Со слезами на глазах наперебой 
рассказывали они о своих муках, о том, что приходилось 
нам слышать не раз и не два: как на их глазах фашисты 
вешали, расстреливали советских людей, сколько было 
пролито материнских слез, когда их близких угоняли на 
фашистскую каторгу. 

— Три года нам твердили,— рассказывали местные 
жители,— что Красной Армии капут, а мы видим сейчас, 
сколько у вас тапков, пушек, больше, чем у фашистов. 
Видим, как наши воины хорошо одеты, какие все креп-
кие, здоровые... 

Люди все собирались и собирались, и я попросил Кон-
стантина Кирковича остаться в городе, провести совмест-
но с представителями городской партийной организации, 
вышедшей из подполья, митинг. 

Когда вернулся на НП, начальник штаба армии гене-
рал В. А. Пеньковский доложил мне коротко ИТОГИ тяже-
лых боев с 23 июня по 5 июля. 

За 14 суток мы прошли по белорусской земле около 
200 километров, освободили от фашистских захватчиков 
350 населенных пунктов и территорию более 10 тысяч 
квадратных километров. В боях было уничтожено около 
30 тысяч фашистских солдат и офицеров, захвачено 
1500 пленных и большое количество различной военной 
техники и оружия. 

Как же было приятно всем нам слушать Москву 
17 июля 1944 года, которая утром передала статью из 
«Правды», где говорилось: 

«По центральным улицам Москвы под конвоем совет-
ских солдат прошли 57 тысяч 600 человек пленных, захва-
ченных в Белоруссии. Впереди гигантской колонны, опу-
стив головы, двигались германские генералы и офицеры. 
Воровски озираясь, шли «завоеватели» по улицам столицы 
Советского Союза. Они победно промаршировали через 
многие столицы Европы — Варшаву, Париж, Прагу и 
Ьелград, Афины и Амстердам, Брюссель и Копенгаген 



Их мечтой было так же победоносно пройти по Москве. 
И вот они шагали по ней, но не как победители, а как 
побежденные. Большинство пленных было из минского 
котла. Около трех часов по двадцать человек в шеренге 
двигались пленные мимо молчавших гневных москвичей, 
плотными рядами стоявших на тротуарах. 

Чувства и мысли миллионов советских людей хорошо 
выразил наблюдавший шествие Герой Советского Союза 
старший лейтенант Власенко. Высоко подняв над головой 
своего сына Женю, он сказал: 

— Смотри, сыночек, смотри и наблюдай, только в та-
ком вот виде могут попасть «завоеватели» в нашу 
страну». 

За день до этой передачи я услышал по радио репор-
таж из Москвы, в котором рассказывалось, что сейчас 
вот, в этот момент, идет такая масса пленных по улицам 
столицы, по Садовому кольцу, пересекая улицу Горького. 
Я опасался, что могут закидать пленных камнями, так 
много принесли эти люди горя тем, кто стоял на тротуа-
рах в Москве: скольких детей осиротили, скольких мате-
рей и жен лишили надежды! Но нет! Советские люди про-
явили полную выдержку. 

В истории это небывалый случай, чтобы такая масса 
пленных прошла по центральным улицам столицы. Я то-
гда попытался представить себе, что чувствовали в этот 
момент гитлеровские генералы. Какой же это стыд — ид-
ти генералу в качестве пленного впереди своего ободран-
ного войска! Шумели, шумели на весь мир, думали мар-
шировать на параде в Москве, а вместо этого такой позор! 

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ БОИ 

После освобождения Полоцка 6-я гвар-
дейская армия во взаимодействии с войсками 2-го При-
балтийского фронта должна была окружить и уничтожить 
даугавнилсскую группировку противника и овладеть ру-
бежом Даугавпилс, Зарасай, Дуктас и развивать наступ-
ление на Рокишкис. Из Белоруссии мы выходили на тер-
риторию Латвийской ССР. 

Наступление было назначено на 23 июля 1944 года. 
Времени на подготовку оставалось очень мало, а мест-
ность, по которой нам предстояло наступать, была еще 



сложнее, чем до сих пор. Даже на учениях солдаты вы-
бивались из сил: кто по пояс в воде бредет, кто с кочки 
на кочку прыгает в болоте! 

За день до наступления к нам прибыл командующий 
гвардейскими минометными частями фронта генерал 
К) М Бажанов. В ночь на 23 июля войска армии вышли 
в исходное положение. На рассвете я позвонил командую-
щему фронтом И. X. Баграмяну и попросил разрешения 
начать артиллерийскую и авиационную подготовку. 

— Начинайте, только дайте покрепче, чтобы фаши-
сты почувствовали — советские войска приступили к ос-
вобождению прибалтийских народов. Юрию Михайловичу 
Бажанову передайте, чтобы он получше угостил фашистов 
своими «катюшами». 

После мощной артиллерийской и авиационной подго-
товки гвардейцы дружно выскочили из траншей и уско-
ренным шагом двинулись на противника, прижимаясь к 
танкам непосредственной поддержки пехоты — НПП. 
С наблюдательного пункта я видел, как тяжело было на-
шей пехоте. Танки то и дело застревали в болоте, и тогда 
пехоте приходилось выбегать вперед. После преодоления 
минных полей отделения развернулись вправо и влево и 
цепью направились к траншеям противника. Мы видели, 
что наши воины быстро овладели первой траншеей и, не 
задерживаясь в ней, устремились на вторую. Прорвали ее 
и стали продвигаться при поддержке огня артиллерии и 
авиации вперед, в глубь обороны противника. Что гово-
рить! Настроение у нас на НП хорошее. В это время 
раздался звонок по ВЧ. Я услышал голос Ивана Хрпсто-
форовича Баграмяна: 

— Ну как ваша гвардия, товарищ командарм, прошла 
вперед или топчется на месте? 

— Войска прорвали первую позицию и пошли на вто-
рую. 

Командующий фронтом попросил меня передать труб-
ку Ю. М. Бажанову. Что говорил ему Иван Христофоро-
вич, я не слышал, только в конце разговора генерал 
Ю. М. Бажанов сказал: 

— Да, любо-дорого было смотреть, как шла гвардия! 
После того как закончился разговор, я предложил ге-

нералу Ю. М. Бажанову и командующему артиллерией 
армии генералу Г. А. Макарову поехать в район, только 
что освобожденный от противника, посмотреть, как пора-



ботала наша артиллерия, и особенно гвардейские мино-
меты. 

Поехали. Действительно, живого места пе было! Пер-
вая п вторая траншеи первой позиции обработаны так, 
что даже пе заметно, были ли тут траншеи или просто все 
поле перепахано... 

Преследуя противника, соединения армии продолжали 
продвигаться в западном и северо-западном направлениях. 
Однако па второй день наступления противник подтянул 
резервы и начал усиленно контратаковать, всеми силами 
пытаясь остановить наше наступление. Немецко-фашист-
ское комапдовапио понимало, что потеря Даугавпплса, 
важного железнодорожного и шоссейного узла, создает 
угрозу окружения группы армий «Север». Поэтому на 
подступах к городу была организована мощпая оборона. 
В этот район противник срочно подтянул пять свежих ди-
визий. В эти дни командующий группой армий «Север» 
генерал Ганс Фриснер писал Гитлеру: «Постоянный и все 
усиливающийся нажим противника на северный фланг 
3-й танковой армии явился поводом для отвода группой 
армий «Центр» своего северного крыла дальше на запад. 
Вследствие этого опасное расширение бреши между обе-
ими группами армий стало еще более реальным» Да, 
их можпо было понять: во что бы то ни стало немецко-
фашистское командовапие стремилось закрыть брешь, 
чтобы удержать Даугавпилс и тем самым сохранить своп 
железнодорожные пути на Митаву и Паневежис. 

Чем ближе подходили мы к Даугавпилсу, тем сильнее 
было сопротивление противника. В это время наша ар-
мейская полоса наступления разрослась до 150—160 ки-
лометров, количество же войск оставалось таким же, как 
и было,— четыре корпуса. И все-таки даже при такой 
ширине фронта соединения армии продолжали медленно, 
по 6—7 километров в сутки, продвигаться. О сплошном 
фронте наступления нам и говорить не приходилось. Дей-
ствовали мы на отдельных направлениях то ротой, то 
батальоном, между которыми почти повсюду имелись по 
меньшей мере километровые разрывы. Разрывы же меж-
ду корпусами достигали 10—15 километров. На каждую 
дивизию у нас приходилось по 10—15 километров, а по-

1 Г. Ф р и с н е р . Проигранное сражение. М., Вошшздат, 1060, 
стр. 28. 



рой и больше. Все это создавало очень большие трудно-
сти, особенно в управлении войсками в корпусах, диви-
зиях и полках. Помощи у командующего 1-м Прибалтий-
ским фроптом И. X. Баграмяна я не просил, так как знал, 
что он не мог направить в район нашей армии дополни-
тельные силы. Положение других армий фронта было но 
легче, чем у пас. 

Ни в одной операции Великой Отечественной войны 
мне не приходилось так часто докладывать командующе-
му фронтом о тяжелом положении армии, как у Даугав-
пилса. Времепами положение у нас было буквально кри-
тическим, причем такое положение, я знал, существовало 
не только для 6-й гвардейской армии, но и для всего 
1-го Прибалтийского фронта. 

Армейских резервов у меня не было совсем, а обста-
новка требовала срочно парировать удары контратакую-
щего противника, особенно в разрывах между корпусами. 
В одной из многочисленных контратак врагу удалось 
обойти фланги одного полка 46-й гвардейской стрелковой 
дивизии, наиболее успешно развивавшего наступление па 
даугавпилсском направлении. Здесь, на левом крыле ар-
мии, части 2-го гвардейского стрелкового корпуса под 
командованием генерала А. С. Ксенофонтова продвинулись 
на 20—25 километров и перерезали железную дорогу Дау-
гавпплс — Дуктас. Полк находился в окружении недолго. 
Командиру полка полковнику Романенко удалось, отра-
зив все атаки противника, соединиться с главными сила-
ми дивизии. По каким-то каналам командующий фрон-
том И. X. Баграмян узнал, что полк 46-й гвардейской 
стрелковой дивизии дрался в окружении, и в очередном 
разговоре спросил меня: 

— Как у вас дела, Иван Михайлович? 
— Неважно, товарищ командующий, противник одо-

левает со всех сторон. 
— А как же вы допустили, что у вас полк сорок ше-

стой дивизии попал в окружение? 
— Прорех очень много... 
— Ты, Иван Михайлович, кажется, сам сидишь в 

прорехе. Смотри, фашист придет и тебя окружит... 
Да, я и сам понимал, что положение у нас очень тя-

желое. Противник, перейдя к активным действиям, бук-
вально сковал наши войска. А взять части с менее актив-
ного участка и перебросить их на угрожаемый я не мог, 



поскольку неактивных участков в армии не было. Мы 
имели лишь по одной дивизии во вторых эшелонах 22-го 
гвардейского и 103-го стрелкового корпусов, но быстро 
подтянуть их в те районы, где противник начинал наибо-
лее активные действия, мы бы не успели, так как рас-
стояние составляло пе менее 25—30 километров. Что в 
такой ситуации надлежало делать? Сосредоточивать эти 
две дивизии для общего удара? Или отдельными частями 
выбрасывать на более опасные направления? Я принял 
решение затыкать эти бреши отдельными частями резерв-
ных дивизий. Когда войска начали выполнять это реше-
ние, я доложил о ием командующему фронтом. Иван Хри-
стофорович вздохнул и сказал: 

— Конечно, это не по-военному, по при сложившихся 
обстоятельствах считаю, что ваше решение правильно. 

Я и сейчас, анализируя прошлое, думаю, что при топ 
ситуации мы поступили правильно. В тяжелых боях, не 
прекращающихся ни днем ни ночью, 6-я гвардейская ар-
мия, оттянув на себя большую часть резервов группы ар 
мий «Север», в значительной степени облегчила после-
дующий стремительный прорыв всего 1-го Прибалтий-
ского фронта к Рижскому заливу, а также переход в на-
ступление 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 

Правда, уже после войны мне приходилось не раз чи-
тать статьи военных историков, которые считают, что 
6-я гвардейская армия в той ситуации неоправданно дол-
го подходила к Даугавпилсу. 

Да и товарищи иногда задают вопрос: 
— Иван Михайлович, объясни, почему ты так долго 

топтался у Даугавпилса? 
Я объяснял эти причины как мог, но куда лучше ска-

зал о них И. X. Баграмян, опубликовав в «Военно-исто-
рическом журнале» № 6 за 1964 год статью, где он 
описывает положение, которое сложилось под Даугавпил-
сом в середине июля 1944 года. 

К' концу июля положение противника в районе Дау-
гавпилса начало резко ухудшаться, так как к этому вре-
мени части 4-й ударной армии, развив наступление вдоль 
Западной Двины, перерезали железную дорогу, идущую 
от Даугавпилса на север, и подошли к городу с северо-
востока. Наступающие войска левого нашего соседа, 43-й 
армии, перерезали железную дорогу Митава — Каунас и 



овладели городом Паневежис, завязав бои за Шяуляй. 
Успешные действия соседних армий поставили под угро-
зу ударную группировку противника, и он, боясь окру-
жения своих войск, вынужден был отойти в северо-за-
падном направлении. 

27 июля 154-я стрелковая дивизия 103-го стрелкового 
корпуса нашей армии, форсировав Западную Двину вос-
точнее Даугавпилса, во взаимодействии с частями 4-й 
ударной армии освободила город. 

Прошло более трех десятилетий с тех пор, как был 
освобожден Даугавпилс, но и сейчас, когда я смотрю на 
карту и вижу ту массу озер и болот, через которые шли 
наши воины, местами по пояс, а иногда по грудь в воде, 
под сильной бомбежкой и артиллерийским огнем, это ка-
жется невероятным! А какой был порыв! То и дело мож-
но было наблюдать: лежит в хорошем месте боец, ну 
и лежал бы! Ему никто ничего не приказывал, а он пол-
зет из укрытия к танку, чтобы подорвать его! Раненые 
поднимались и шли в атаку! 

Не перечислить всех воинов 6-й гвардейской армии, ко-
торые совершили подвиги в боях под Даугавпилсом. Рас-
скажу лишь о двоих. 

Командир взвода управления минометной батареи 
младший лейтенант Николай Иванович Черкасов, дви-
гаясь с походной заставой 158-го гвардейского стрелково-
го полка, вышел с телефонным аппаратом вперед и стал 
корректировать огонь минометов по противнику, в особен-
ности по его пулеметам. Осколком мины Н. И. Черкасова 
ранило в живот, и он, истекая кровыо, в течение полутора 
часов продолжал корректировать огонь своей минометной 
батареи до тех пор, пока не потерял сознание. В медсан-
бате, куда его доставили, он скончался. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР младшему лейтенанту 
Николаю Ивановичу Черкасову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Николаю Черкасову едва минуло двадцать лет, а он 
уже имел большой опыт партизанской борьбы в тылу 
врага. Будучи командиром диверсионной группы, он лич-
но подорвал 4 железнодорожных эшелона с боеприпасами, 
несколько складов и мостов. Однажды фашисты поймали 
его и приговорили к расстрелу, но по пути к месту казни 
Николаю Черкасову удалось освободить руки от веревки 
и уничтожить конвоира. Захватив его оружие и переодев-



шись в немецкую форму, он пробрался к партизанам и тут 
продолжал борьбу. Через три месяца фашисты снова схва-
тили его в тот момент, когда Николай Черкасов нодкла-
дывал мину под мост, но и тут ему удалось убежать, и 
он продолжал сражаться с врагом. 

Вечная слава герою! 
Кажется, никогда не устану я говорить о подвигах 

саперов. Здесь, в Прибалтике, на пути наступления на-
ших войск им особенно мпого приходилось иметь дела 
с мипиыми заграждениями. Когда начался штурм Дау-
гавнилса, саперы гвардии старшего лейтенанта Павла Ва-
силенко за считанные минуты под огнем противника сня-
ли более 450 мин, а затем рота, посаженная па тапки, за 
день обезвредила почти полторы тысячи мин. 

Во время боев на подступах к Даугавпилсу сержант 
Александр Семенович Рассказов, которому позже было 
присвоено звание Героя Советского Союза, получил за-
дание сделать проходы в минном поле. Но враг обнаружил 
работу саперов. Он пустил осветительные ракеты и от-
крыл сильный огонь из пулеметов и минометов. Рядом 
с А. С. Рассказовым убило двух саперов, его ранило, но 
он продолжал ползти вперед, снимая одиу мину за дру-
гой, и проход был готов вовремя. 

Генерал К. К. Абрамов ездпл к А. С. Рассказову в 
госпиталь вручать ему орден Красного Знамени. Поинте-
ресовался Константин Кириковпч, как же сержанту уда-
лось совершить свой подвиг, и он получил от этого скром-
ного молодого человека ответ: 

— Я, товарищ генерал, выполнял свой долг... 
На следующий день после освобождения Даугавпилса 

я с группой командиров и политработников поехал в го-
род. Следы только что закончившегося боя были видны 
па каждом шагу. Целые кварталы еще были объяты по-
жарами. Всюду валялась брошенная врагом боевая тех-
ника. В городе фашисты разрушили более 40 процентов 
жилых домов, взорвали электростанцию, привели в не-
годность водопровод и канализацию. Все мосты на под-
ступах к городу и через реку Даугаву также были взор-
ваны. 

Как и в Полоцке, на площади окружили нас местные 
жители, они рассказали нам, как за три с половиной 
года оккупации паиздевались над ними гитлеровцы. Ци-
нично внушали они местному населению, что малые 



народы, в том числе латыши и литовцы, должны исчез-
нуть, как капля воды на раскаленном камне. В подтверж-
дение этой бредовой идеи гитлеровцы методически про-
водили массовое уничтожение населения. Мпогое при-
шлось мне повидать па своем веку, но, когда пожилая 
женщина рассказала нам, что гитлеровцы заставили ма-
терей, стоящих на краю рва, прижимать детей к груди, 
чтобы в целях экономии поразить их вдвоем одной пулей, 
мне показалось, что кругом стало темно. До сих пор не 
укладывается у меня в голове, как можно было докатить-
ся до такого зверства! 

Мужчина, одетый в форму железнодорожника, пока-
зал нам приказ немецкого командования, где по пунктам 
было перечислено, за какие прегрешения сколько палок 
по обнаженному телу полагалось получить железнодорож-
никам. 

Как и всюду, рассказы местных жителей об издева-
тельствах оккупантов еще больше распаляли сердца гвар-
дейцев желанием как можно скорее покончить с фашиз-
мом, освободить народы Прибалтики, спасти их от унич-
тожения. 

К 1 августа 1944 года части 6-й гвардейской армии, 
преследуя противника, вышли на рубеж Заса, Акнисте, 
Панемунис, находящийся в 65 километрах юго-западнее 
Даугавпилса. На этом рубеже враг снова оказал нам 
сильное сопротивление и приостановил продвижение ча-
стей нашей армии. Прорвать с ходу оборону противника 
нам не удалось, и я попросил у командующего фронтом 
И. X. Баграмяна разрешение на небольшую передышку. 
Нам необходимо было подтянуть войска, провести пере-
группировку. Мою просьбу Иван Христофорович удов-
летворил. 

В эти дни у нас в армии произошел интереспый слу-
чай. 154-му гвардейскому стрелковому полку 51-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, который занимал оборону 
на опушке леса у Заса, Панемунис, потребовался «язык». 
Но фашисты были осторожны, особенно ночью, и тогда 
было принято решение взять пленного днем. Я таких 
случаев в подобной ситуации не знал. В самом деле, до 
траншеи противника не более 300—350 метров, а впереди 
ровное поле — ни кустика, ни канавки. Лишь в пятиде-
сяти метрах от нашего переднего края стог сена. И тогда 
разведчики Бороданов, Быков, Авласенко, Исхаков, Сит-



ников, Костюк, Пинаев,' Новохотский, Иванов, Левин, ко-
торыми командовал капитан Волошенко, глубокой ночью 
пробрались к стогу сена и зарылись в него. На рассвете 
стали высматривать, что делается в траншее противника. 
Когда они увидели, что всех солдат, за исключением не-
скольких, увели на отдых в укрытие, группа захвата на 
глазах у наших красноармейцев и офицеров выскочила 
из стога и в считанные секунды ворвалась в немецкую 
траншею. Не прошло и минуты, как они бежали обратно, 
подталкивая пленного с кляпом во рту. Полк получил не-
обходимые сведения. 

Я знаю, что многие командиры не верили, когда им 
рассказывали об этом случае:-

—- Как это так, днем украсть пленного на голом 
месте? Невозможно! 

Спрашивали: 
— Если бы у тебя так вот украли солдата, ты бы по-

верил? 
— Нет... 
Я представил себе положение командира роты или 

взвода, который докладывает начальнику: днем из тран-
шеи украли бойца... 

Очевидно, противник сильно устал, измотался, осла-
бил наблюдение. Не раз вспоминал я этих отважных раз-
ведчиков, справлялся об их дальнейшей судьбе. Знаю, что 
Василий Бороданов живет в Краснодарском крае, Иль-
тузар Исхаков в Ангарске, Дмитрий Левин в Ставрополь-
ском крае, Алексей Волошенко в Москве. Судьба других-
героев, к сожалению, мне не известна. 

Неподалеку от нас в эти дни находилась 10-я гвар-
дейская армия, которой командовал генерал Михаил Иль-
ич Казаков. В эту армию входила и 8-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, которой, как, вероятно, помнит читатель, 
я командовал в битве под Москвой после гибели генерала 
Панфилова. Так получилось, что довольно долго — и под 
Иевелем, и в Белоруссии — мы шли с армией Казакова 
рядом. Я не раз просил Михаила Ильича Казакова пере-
дать мне Панфиловскую дивизию. Но кто же отдаст та-
кую хорошую дивизию?! Михаил Ильич, зная мое горячее 
желапие забрать себе Панфиловскую, всегда держал ее, 
как говорится, от греха подальше, в серединке армии. 
Никогда он не ставил ее в стык с нашей армией. Он по-
пимал, мало ли что бывает на войне! Например, дал бы 



я своей дивизии побольше огонька, пошла бы она вперед 
паискосок Панфиловской и оставила ее у себя в тылу. 
Тогда перешла бы временно Панфиловская в нашу ар-
мию. А там, где временно, постоянно ближе. 

Частенько позванивал я Михаилу Ильичу Казакову. 
— Как там, Михаил Ильич, моя родная Панфилов-

ская воюет? 
— Воюет, как всегда, отлично. Молодцы! Свою былую 

славу не теряют, а преумножают... 

Под Даугавпилсом потерял я своего задушевного 
товарища генерала Ивана Прокофьевича Сивакова, 
командира 71-й гвардейской стрелковой дивизии. Как я 
горевал! Еще до войны мы с Иваном Прокофьевичем Си-
ваковым десять лет вместе прослужили в Дагестане. Ро-
дом Иван Прокофьевич был из Казани, по национальности 
татарин. Прошел он путь от красноармейца до генерала. 
Какой хороший это был человек! Всегда веселый, неуны-
вающий, никогда я не слышал, чтобы он кого-то распекал. 
Если что-то пе так, не нравится ему, поворчит, поворчит 
себе под нос и успокоится. Если уж очень сильно раз-
нервничается Иван Прокофьевич, все знали, сейчас пой-
дет спать куда-нибудь хоть на полчаса пли меньше. 
Кажется, в таком состоянии ни за что не уснул бы, а у 
пего наоборот. Не успели, кажется, и оглянуться, он при-
ходит опять веселый! 

Любил Иван Прокофьевич в свободную минуту поиг-
рать на гармошке. Как хорошо он пел свои родные 
песни! 

В 1936 году меня назначили служить на Дальний 
Восток, а он остался в Дагестане. Встретились мы во вре-
мя войны под Сталинградом в 21-й армии, которой я 
приехал командовать. Иван Прокофьевич был в этой ар-
мии заместителем командира 71-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Так я рад был этой встрече! Очень любил гене-
рал И. П. Сиваков свою дивизию, с которой дошел до 
Прибалтики. Незадолго до гибели его ранило. Он ехал 
на машине, наскочили на мину, но так как скорость была 
большой, то все остались живы, но ему повредило ногу. 
Пролежал Иван Прокофьевич в госпитале несколько ме-
сяцев, и врачи определили: годен к нестроевой службе. 
Он с этим не согласился и стал просить в Главном уп-
16 И. М. Чистяков 



равлепии кадров, чтобы его снова отправили в 71-ю ди-
визию. Из Москвы позвонили мне, а я — командующему 
фронтом И. X. Баграмяну. Рассказал ему про Ивана 
Прокофьевича, передал его и свою просьбу. Иван Хри-
стофорович ответил: 

— Ну, поскольку ты его так хорошо знаешь и про-
сишь, пусть возвращается в свою семьдесят первую дпзц-
зию. Хотя, кажется, на войне с палочкой ходить не очень 
удобно... 

Однако и с палочкой генерал И. П. Сиваков продол-
жал воевать отлично, и смерть его была так нелепа! Шел 
он с группой офицеров на высотку к своему НП. Было все 
спокойно. Вдруг откуда-то прилетел снаряд — и насмерть 
одного Ивана Прокофьевича... Похоронили мы его в Ви-
тебске. Не раз после войны бывал я на могиле своего 
дорогого друга. 

В конце августа немецко-фашистское командование 
решило ликвидировать шяуляйско-елгавский выступ, ко-
торый образовали войска 1-го Прибалтийского фронта, и 
отрезать их. Для этого противник, подтянув в район Шяу-
ляя и Елгавы 8 танковых п моторизованных дивизий, 
предпринял сильные контрудары, особенно по основанию 
выступа Бпржай — Шяуляй, а также по его вершине из 
района Тукмуса и Добеле. Противнику удалось добиться 
частичного успеха на вершине выступа 1-го Прибалтий-
ского фронта, где стояли войска 51-й армии (командую-
щий генерал Я. Г. Крейзер), которым пришлось несколь-
ко отойти и закрепиться на линии Елгава, Добеле. Поло-
жение 51-й армии нас очень волновало, так как мы 
понимали, что если противник прорвется через боевые 
порядки 51-й армии, то он выйдет в наши тылы армии 
и ударит в левый фланг армии. 

Тщательно мы оценивали сложившуюся обстановку. 
Собрали совещание. Я спросил мнение начальника раз-
ведки полковника Куракова: 

— Напесет ли противппк удар по нашей армии, со-
вместив его с шяуляйским, или не нанесет? 

— Группировка, состоящая из пяти дивизий, после 
успешного нашего удара ныне уменьшилась,— доложил 
полковник Кураков.— Очевидно, противник часть войск 
этой группировки оттянул на Елгаву, а перед фронтом 



нашей армии перешел к крепкой оборопе. Я полагаю, что 
наступать на нас он сейчас не будет. 

Такого же мнения придерживался и начальник опе-
ративного отдела армии генерал Э. С. Рыбко. 

— Что думает генерал Кулипич? 
— Противник устанавливает довольно плотное мин-

ное заграждение и ночью ведет работы по усовершенст-
вованию своей обороны. 

Итог наших разговоров подвел начальник штаба ар-
мии генерал В. А. Пеньковский, мнением которого я все-
гда особенно дорожил: 

— Противник в ближайшее время к наступлению не 
готов. Я думаю, что нам надлежит подтянуть войска, по-
полниться боеприпасами, не дать врагу подготовить пол-
ностью оборону, упредить его и самим перейти в наступ-
ление. Таким образом мы облегчим положение частей 
пятьдесят первой армии под Шяуляем. 

Разговор этот проходил у нас рано утром, и я ска-
зал: 

— Продумайте, товарищи, еще раз создавшуюся об-
становку и к одиннадцати часам сегодня, двадцать седь-
мого августа, доложите свои соображения. К этому вре-
мени прошу вызвать командиров корпусов. 

К назначенному времени в палатке, где размещался 
штаб армии, собрались командиры корпусов, начальники 
родов войск и служб. Еще посовещались, но ничего но-
вого по сравнению с тем, что говорилось утром, не реши-
ли. Тогда я спросил мнение командиров корпусов. Они 
в один голос заявили, что люди очень переутомлены, 
требуется хотя бы несколько дней, чтобы привести себя 
в порядок. Командиров корпусов я очень хорошо по-
нимал. Два месяца войска вели непрерывные бои в бо-
лотах и, конечно, очень устали. Как же тут поступить? 

Я объявил перерыв и пригласил к себе в землянку 
члена Военного совета генерала К. К. Абрамова, началь-
ника штаба В. А. Пенъковского, командующего артилле-
рией Г. А. Макарова, несколько других начальников и 
всем им задал один и тот же вопрос: 

— Можно ли, дорогие мои товарищи, принять какое-то 
более целесообразное решение в данных условиях, которое 
отвечало бы не только улучшению положения нашей ар-
мии, но и всего Первого Прибалтийского фронта? Мы 
же должны учесть и то, что судьба всей операции ре-



шается не на нашем участке, а в районе Шяуляя и 
Елгавы, в полосе пятьдесят первой армии. Мы должны 
также отдавать себе отчет в том, что, если противник 
прорвется через пятьдесят первую армию, он выйдет в 
тыл и фланг нашей армии. Поэтому мое предварительное 
решение, которое я должен согласовать с командующим 
фронтом, сводится к следующему: основными силами ше-
стой гвардейской армии комбинированным маршем прой-
ти сто — сто десять километров в район Елгавы и во 
взаимодействии с войсками пятьдесят первой армии раз-
громить врага. Занимаемый же нами участок фронта ши-
риной до пятидесяти километров оставить временно на 
двадцать второй гвардейский корпус. 

После того как я кончил говорить, надолго воцари-
лось молчание. Потом раздался чей-то голос: 

— С корабля на бал... 
Я не узнал, кто это сказал, и тут же услышал, как 

член Военного совета генерал К. К. Абрамов воскликнул: 
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать! 
Потом Константин Киркович вздохнул и добавил: 
— Не ради славы, а ради победы. Я считаю решение 

правильным, хотя понимаю, что нагрузка для войск будет 
очень большая. Постараемся через партийно-комсомоль-
ские организации как можно лучше разъяснить всему 
личному составу важность оказания помощи пятьдесят 
первой армии, которой в районе Елгавы так тяжело. 

— Ну что, решено? Если командующий фронтом ут-
вердит, то будем действовать. 

Тут же я позвонил по ВЧ И. X. Баграмяну. Доложил, 
что перед фронтом 6-й гвардейской армии в данный мо-
мент спокойно. Противник активных действий не прояв-
ляет и, по всем данным разведки, а также опроса плен-
пых, вряд ли их предпримет. Я доложил: 

— Считаю возможным закрыть вверенный мне уча-
сток фронта двадцать вторым гвардейским стрелковым 
корпусом, а через два-три дня или сейчас передать его 
временно в состав сорок третьей армии генерала Белобо-
родова. Остальные же силы армии перебросить на Елгаву. 

Иван Христофорович с минуту помолчал, а потом ска-
зал: 

— Хорошо. Я подумаю. Через час буду у вас и тогда 
конкретно поставлю задачу. 

Не прошло и часа, как Иван Христофорович прибыл. 



Он попросил подробнее изложить мое решение. Я сказал 
И. X. Баграмяну: 

— Мне известно из практики Курской дуги, как тя-
жело отражать танковые удары противника. Шестая гвар-
дейская армия имеет в этом деле хороший опыт, и мы 
можем оказать пятьдесят первой армии большую помощь. 
Кроме того, товарищ командующий, у меня и у всей ар-
мии — старые счеты с генералом фон Хольтитцем. Гро-
мили мы его сорок восьмой танковый корпус под Сталин-
градом и на Курской дуге, а теперь снова есть возмож-
ность уже окончательно его добить, чтобы корпус этот 
вообще не существовал... 

— Учли ли вы, Иван Михайлович, что с вас не сни-
мается моральная ответственность за двинское направле-
ние? Да еще вы берете на себя такую ответственность за 
судьбу самого угрожаемого участка фронта? 

Конечно, в глубине души оставалось у меня тяжелое 
чувство: в самом деле, участок 6-й гвардейской армии ос-
тается за мной, а нам надо уходить от него за 100— 
110 километров, в самое пекло, с ходу вступить в бой с 
танками противника... 

Я ответил: 
— Товарищ командующий, я и Военный совет армии, 

присутствующие на нем командиры прекрасно понимаем, 
что прорыв противника на елгавском направлении, где 
он собрал большие силы, не мог бы обойтись без опасно-
сти для шестой гвардейской армии и всего фронта. 

Еще некоторое время И. X. Баграмян посидел над 
картой, а потом сказал: 

— Да, положение пятьдесят первой армии очень тя-
желое... Хорошо, ваше решение я утверждаю. 

— В какой район выйти, к какому времени, на какой 
рубеж? 

— Вы должны занять оборону на подступах к Елга-
ве по линии Добеле, Жагаре по фронту пятьдесят кило-
метров и во взаимодействии с частями пятьдесят первой 
армии разгромить врага. Шестая гвардейская армия, то-
варищ Чистяков, имеет большой опыт скоростных пере-
ходов ночью, и вы хорошо умеете незаметно для про-
тивника сосредоточиваться в новом районе. Я надеюсь, 
что и тут вы не подведете. Противник ни в коем случае 
не должен обнаружить, что из района Даугавпилса сни-
маются войска и куда-то уходят. И главное, самое глав-



ное, чтобы пе узнал он направления движения, не опреде-
лил состава группировки и не разгадал наших замыслов. 

В конце разговора Иван Христофорович добавил: 
— Учтите и то, что совершить это надо, как говорят 

конники, галопом. 
— Я не конник, но можете надеяться, товарищ коман-

дующий, что пехота совершит этот марш не хуже, а 
лучше, чем конники... 

— Ну, если так, желаю успеха! 
Началась кропотливая творческая работа штабов, ко-

мандиров и политработников по обеспечению своевремен-
ного и скрытного отвода войск с рубежа обороны в тыл. 
Чтобы выполнить успешно такую сложную задачу — 
снять войска ночью, пустить их на марш по незнакомой 
местности, необходимо было прежде всего иметь очень 
хороший, сплоченный коллектив штабов и командиров, 
которые знают друг друга не один год, чтобы с полу-
слова боец понимал командира, а командир бойца. 

К ночи 27 августа начальник инженерных войск ге-
перал Е. И. Кулинич наметил колонные пути и дал кон-
кретные указания, где необходимо построить повые мо-
сты, где починить старые. И хотя раньше он доказывал, 
что это невозможно сделать за ночь, так как саперы пре-
дельно устали, спят на ходу, все было исполнено в срок. 

Рано утром 28 августа я доложил командующему 
фронтом И. X. Баграмяну: 

— Войска шестой гвардейской армии, кроме двадцать 
второго гвардейского стрелкового корпуса, с рубежа обо-
роны выведены и находятся на марше в указанный рай-
он. Во время смены войск противник активных действий 
пе предпринимал. Очевидно, нам опять удалось обмануть 
его. 

— Молодцы, гвардия! Ваша армия нужна нам под Ел-
гавой, Добеле и Жагаре как воздух. Поторапливайтесь 
только, а то там у командарма пятьдесят первой дела 
складываются не очень хорошо. 

— Товарищ командующий, я бы рад быть сегодня в 
указанном районе, но вы видите, какие дожди, к не-
счастью, пошли. Дорога совсем развезло. Но и при таких 
условиях армия через три ночи будет на месте. 

Уже с утра 29 августа передовые части нашей армии 
начали встречаться с частями противника. Мы с боями 
выходили на указанный рубеж, где быстро устанавливали 



взаимодействие с левым и правым соседями, 2-й гвардей 
ской и 51-й армиями. 

На узком участке фронта вдоль шоссе на Елгаву и 
Шяуляй гитлеровцы ввели против пас в бой более 150 тан 
ков, 60 самоходных орудий и более 50 бронетранспорте-
ров. Наши гвардейцы только-только успели занять обо-
рону и вырыть окопы для стрельбы лежа. Со своего НП 
я увидел, как головной тапк с моста сделал два выстрела 
в сторону наших позиций, по ответа не последовало. Тан-
ки осторожно двинулись вперед по дороге, и через минуту 
послышались сильные взрывы. Несколько танков подор-
валось, но остальные продолжали двигаться вперед. Еще 
чуть-чуть... ближе... и вот уже буквально стена огня 
встала перед ними. К исходу первого дня боя, несмотря 
на многократные атаки танков и воздействие авиации, 
мы не отошли со своих плохо подготовленных рубежей. 
Вечером я доложил командующему фронту И. X. Багра-
мяну: 

— Все атаки врага отбиты. Части буквально с ходу, 
как при встречном бое, шли в контратаку. За день только 
в районе Елгавы сожжено двадцать четыре вражеских 
танка, семнадцать самоходных орудий, четыре бронетран-
спортера. Истреблено более пятисот фашистских солдат 
и офицеров. 

На следующий день противник возобновил свои атаки 
и жал все сильнее и сильнее. Восточнее Добеле он со-
здал сильную группировку с танками, и 16 сентября 
после мощной артиллерийской подготовки на участке 9-й 
стрелковой дивизии 2-го гвардейского корпуса танкам 
и пехоте противника удалось овладеть первой траншеей 
нашей обороны. Но вскоре командир 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии принял меры и дальнейшее продви-
жение противника было приостановлено. 

Положение создалось не из приятных, но, хочешь не 
хочешь, надо докладывать командующему фронтом. Толь-
ко я взял трубку, слышу голос И. X. Баграмяна! 

— Двадцать второй гвардейский стрелковый корпус 
завтра передаст свой участок сорок третьей армии, а сам 
прибудет к вам и станет вторым эшелоном. 

— Это очень хорошо. Одна гора с плеч... 
— Как же это у вас, Иван Михайлович, девятая гвар-

дейская дивизия не смогла устоять? 



— Меры приняты, товарищ командующий, противник 
выбит... 

— Учтите, товарищ Чистяков, что на этом участке 
завтра противник может предпринять основные усилия. 

И правда, с утра 17 сентября атаки возобновились. 
Вдоль дороги на Добеле противник пустил против левого 
фланга 2-го гвардейского стрелкового корпуса до двух пол-
ков пехоты и около сотни танков. 

Первым принял на себя этот удар 496-й истребитель-
но-противотанковый полк Героя Советского Союза майо-
ра М. И. Макарычева. Как и под Белгородом, этот полк 
стоял насмерть и заставил танки отступить, отойти в ро-
щу. До самой ночи продолжался бой. Все атаки врага 
были отбиты. 

Так день за днем до конца сентября 6-я гвардейская 
армия вела тяжелые оборонительно-наступательные бои, 
ио не пропустила врага к Добеле, Жагаре. В результате 
этих боев противник понес большие потери и его наступ-
ление в этом районе выдохлось. 

ВЫЙТИ К МОРЮ - ОТРЕЗАТЬ ВРАГА 

Между тем положение немецко-фашист-
ских войск в Прибалтике все ухудшалось и ухудшалось. 
Еще 15 сентября командующий группой армий «Север» 
генерал-полковник Шернер докладывал гитлеровской 
ставке, что германские войска в Прибалтике потеряли 
почти половину своего состава и наступил такой момент, 
когда группировка не в состоянии далее вести длитель-
ные оборонительные сражения, поэтому остается одна 
возможность — уйти. Немецко-фашистское командование, 
ранее не допускавшее и мысли об уходе из советской 
Прибалтики, теперь приняло решение об отводе своих 
войск с занимаемых позиций на всем фронте от Финского 
залива до Западной Двины. 

Учитывая создавшуюся обстановку, Ставка Верховно-
го Главнокомандования приняла решение изменить на-
правление наступления 1-го Прибалтийского фронта и 
директивой от 24 сентября 1944 года поставила перед ним 
новые боевые задачи. Теперь войска 1-го Прибалтийского 
фронта сосредоточивались в районе Шяуляя. Сюда же 
прибыли 5-я танковая армия, 1-й и 19-й танковые, 3-й ме-



ханизированный, а также 44-й и 90-й стрелковые корпуса 
из состава 2-го Прибалтийского фронта. В результате 
всех этих мероприятий 1-й Прибалтийский фропт полу-
чил возможность создать мощную группировку, и коман-
дующий фронтом И. X. Баграмян принял следующее 
решение: основные силы сосредоточить па шяуляйско-
мемельском направлении, мощным ударом прорвать обо-
рону врага, выйти к берегу Балтийского моря и тем 
самым отрезать вражеские войска от Восточной Прус-
сии. 

По замыслу командующего фронтом необходимо было 
прорвать оборону врага на двух направлениях, находив-
шихся одно от другого на удалении 38 километров. Глав-
ный удар из района северо-западнее Шяуляя должны 
были нанести войска 6-й гвардейской, 43-й и 51-й армий 
и 5-й гвардейской танковой армии. Второй удар предпо-
лагалось нанести из района юго-западнее Шяуляя сила-
ми 2-й гвардейской армии и 1-го танкового корпуса. 

6-й гвардейской армии предстояло нанести удар по 
Телыпяй и, развивая наступление в северо-западном на-
правлении, выйти на вторую оборонительную полосу, а 
затем прикрыть от ударов с севера силы 1-го Прибалтий-
ского фронта, наступавшие к берегам Балтийского моря. 
Таким образом, 6-й гвардейской армии за последние два-
три месяца предстояло совершить марш в четвертый раз, 
причем также на расстояние, превышающее 100 километ-
ров, и опять встретиться с малоизвестным противником. 
Очень большую работу в это время проводил политотдел. 
Можпо было понять воипов: только что совершить марш, 
вести тяжелый бой и опять потихоньку, зайцами уходить 
куда-то от противника... Ночью на марше я старался по-
чаще бывать среди гвардейцев. В это время, особенно на 
привалах, можно хорошо поговорить по душам, подбод-
рить людей. 

На подготовку к наступлению давалось всего 6 суток. 
За это время нужно было передать свой участок 61-й ар-
мии генерала П. А. Белова, вывести войска из боя и прой-
ти 130—140 километров. Опасаясь, что противник про-
нюхает об уходе нашей армии и нанесет удар по только 
что занявшей оборону 61-й армии, я предложил генералу 
Павлу Алексеевичу Белову оставить на прежнем месте 
несколько наших полков артиллерии на мехтяге, которые 
в случае наступления врага могли бы оказать 61-й армии 



помощь. Павел Алексеевич Белов со мной согласился. 
И действительно, получилось так, что па рассвете против-
ник провел сильную разведку боем. Верно, успеха он не 
имел и, как впоследствии выяспплось, эти действия он 
провел не потому, что узнал о смене армий, а по заранее 
намеченному плану. 

После войны я учился на курсах Академии Генераль-
ного штаба вместе с генералом П. А. Беловым. Если 
речь заходила о боях в Прибалтике, он не раз гово-
рил: 

— Вот спасибо шестой гвардейской, оставили нам 
свою артиллерию, а то могла бы быть неприятность... 

Итак, паши войска отправились к Мемелю. За почь 
пехоте надлежало пройти 30—35 километров, а артилле-
рии па мехтяге и тапковым частям 50—60 километров. 
К счастью, в это время не было дождя, поэтому дороги 
были неплохие. Надо заметить, что на таких маршах осо-
бенно тяжело бывает водителям машин. Казалось бы, во-
дитель сидит, а пехотинец идет, ему труднее. Но пехо-
тинец прошел свой путь, повесил автомат па сучок и по-
храпывает. Шофер же, с огромным напряжением проведя 
машину в темноте, без дороги, по незнакомой местпостп, 
в лучшем случае лишь с подфарниками, а в основном 
вслепую, принимается чистить машипу, латать шипы. Не 
успеешь обернуться — в путь! 

И опять, и опять день и ночь трудились паши саперы, 
делая все, чтобы помочь пройти пехоте и технике. Не 
было случая, чтобы у пас кто-то застрял пли образовалась 
пробка. А как опасны эти пробки: подошла колоипа к 
реке, мост сломан, часть встала. За ней по графику под-
ходит другая колонна. Слева болото, справа болото, свер-
нуть некуда. Все! На рассвете появится самолет-развед-
чик, сфотографирует, улетит и через 15—20 минут жди, 
начнет хлестать вражеская авиация... И вот ведь что ин-
тересно: сапер всем помогает, а ему никто. Застряла ма-
шина? Сапер поможет. Перейти через болото? Сапер сде-
лает пастил. Танк застрял — ждут сапера. А сапер сам 
застрял, сам себя и вытащил. Физическую нагрузку на 
войне сапер песет куда большую, чем воин в любом роде 
войск. Золотые руки у наших саперов. Скольким мы обя-
заны этим героям — мастеровым войны! Да и подбира-
лись опи, как правило, из мастеровых мирных профес-
сий — каменщиков, плотников, слесарей. 



Благодаря хорошо организованной перегруппировке 
войск на мемельском направлении немецко-фашистское 
командование обнаружило сосредоточение войск нашей 
армии только в первых числах октября, то есть непосред-
ственно перед самым началом наступления. Поэтому про-
тивник не успел предпринять каких-либо радикальных 
мер, чтобы сорвать готовящуюся операцию. 

В связи с тем, что в районе предстоящего сражения 
мы недостаточно хорошо знали противника, я решил про-
вести разведку боем и назначил ее на 4 октября. С ночи 
выделенные подразделения вышли на исходный рубеж 
для атаки. Окопы были вырыты в 200—-300 метрах от 
противпика лишь для стрельбы лежа, па глубину 
25—30 сантиметров. 

Время приближалось к рассвету. Все шло как будто 
бы хорошо. Вот-вот пора начинать артиллерийскую и 
авиационную подготовку, но вот беда, не рассеивается 
густой туман! Что делать? Войска лежат под самым но-
сом противника, причем лежат густо, прпкрытые в пеглу-
боком окопе лишь ветками. Время идет, а туман делает-
ся все гуще. Я дал строжайший приказ прижаться к зем-
ле и «не дышать». Так прошел день, наступила ночь, а 
утром 5 октября та же картина — не рассеивается туман! 
Сколько крови оп нам испортил, открытые же лежали 
люди! В полдень все-таки появился просвет, и через де-
сять минут началась мощная артиллерийская и авиаци-
онная подготовка. Пехота быстро поднялась из своих око-
пов и вместе с танками НПП рванулась на противника. 
В лесу эхо так усилило крик «ура!», что мне, находивше-
муся в трех километрах от переднего края, показалось, 
что атакуют рядом со мной. Это «ура!» я знаю еще по 
гражданской войне. Нет, никогда в спокойной обстанов-
ке так не закричишь, как в тот момент, когда бежишь в 
атаку! Видимо, одолевают человека и естественное 
опасение за жизнь, и желание во что бы то ни стало 
победить. Кричишь не своим голосом, и вроде бывает 
легче... 

Наша артиллерийская и авиационная подготовка была 
так удачно проведена, что оборона врага была подавлена 
на всю глубину. Под прикрытием огня артиллерии п ми-
нометов, при хорошей поддержке авиации и танков раз-
ведывательные отряды стремительно форсировали реку 
Вента, быстро овладели тремя траншеями обороны про-



тивника на левом берегу реки и освободили населенные 
пушсты Рудышки, Крокли, Чуйнли. 

Я доложил командующему фронтом И. X. Баграмяиу: 
— Разведотряды выполнили поставленную задачу и 

продолжают продвигаться вперед. Для наращивания ус-
пеха разведотрядов прошу разрешить ввести в бой восемь 
батальонов. 

Командующий с моим предложением согласился, и на-
ступление пошло еще быстрее. Фактически атака развед-
отрядов переросла в общее наступление всех войск ар-
мии. Разведотряды и введенные дополнительно 8 баталь-
онов нанесли противнику такой мощный внезапный удар, 
какого не было еще в предыдущих операциях. За 1—2 ча-
са эти отряды прорвали первую и вторую позиции обо-
роны противника, а командиры корпусов в 12—13 часов 
ввели в бой главные силы дивизий первых эшелонов. 
С вводом главных сил темпы наступления увеличились. 
За 2 часа оборона была прорвана на глубину 5—7 кило-
метров. Войска армии выполнили свою задачу. Редко это 
бывает, но факт остается фактом, разведотряды захва-
тили большое количество пленных, 7—8 танков, десятка 
полтора артиллерийских орудий. 

Пленные говорили, что наступление советских войск 
оказалось для них совершенно неожиданным. 

Во взаимодействии с 43-й армией войска 6-й гвардей-
ской продолжали развивать наступление. Это позволило 
мне ввести в прорыв подвижную группу армии — 19-й 
танковый корпус — и за 5 октября продвинуться в глуби-
ну от 14 до 17 километров, расширив полосу прорыва до 
75 километров. К исходу дня мы вышли на рубеж Папи-
ле, Шнаудине, Тришкяй, Оаудена, Гаудузы. 

В боях за освобождение советской Прибалтики наши 
воины также проявили массовый героизм и высокое во-
инское мастерство. Каждый день рассказывали мне члеп 
Военного совета генерал К. К. Абрамов и начальник по-
литотдела армии полковник Л. И. Соколов о героизме на-
ших гвардейцев. В 71-й стрелковой дивизии замечательно 
проявил себя рядовой А. Г. Чичек, ранее награждеииый 
орденом Славы 2-й и 3-й степени и орденом Красной 
Звезды. В ходе атаки А. Г. Чичек с двумя бойцами лесом 
и по болоту пробрался к траншее противника. Неожидан-
но на них напало десятка полтора гитлеровских солдат. 
А. Г. Чичек организовал отпор врагу. Все попытки про-



тивника захватить живыми наших гвардейцев успеха не 
имели. При этом только А. Г. Чичек уничтожил 7 гитле-
ровцев. Дважды раненный, отважный рядовой до конца 
дня не покидал поле боя. 

С такими воинами, как А. Г. Чичек, за войну я бе-
седовал, наверно, много сотен раз. Я все старался узнать 
у них, как это так: один-два наших бойца убили деся-
ток фашистов. Спрашивал, но так толку и не добился. 
Как правило, красноармейцы отвечали мне: 

— Да знаете, товарищ генерал, сидели мы в кустах, 
видим, идут. Решили, давай поближе подпустим. 

— Их же больше было, чем вас, они тоже вооружепы, 
могли бы вас пострелять. Почему вы тихо не сидели? 

— Конечно, они могли бы нас убить, но мы были 
хорошо замаскированы. 

Не раз я задавал себе такой вопрос: откуда такая вер-
пость воинскому долгу? Кто воспитал их так? Видимо, 
ответ один — Коммунистическая партия, весь уклад на-
шей, советской жизни и, конечно, родные. Никто, навер-
ное, и не слыхал, чтобы отец или мать, провожая свое 
дитя на войну, глядя на сына, может быть, в последний 
раз, сказали бы: 

— Ты будь поаккуратней... 
Не знал я за всю войну случая, чтобы фашистский 

солдат без приказа, а только по велению сердца пополз 
бы на вражеский пулемет, чтобы закрыть его грудью п 
ценой своей жизни спасти тысячу своих товарищей, по 
мочь им одержать победу. Мне, правда, и сейчас случа-
ется, когда разговор заходит об этом, иногда слышать: 

— А он был в безвыходном положении... 
Обычно так говорят те, кто не служил солдатом на вой-

не, не представляет себе возможностей солдата. Я сам 
был солдатом и знаю, что всегда можно попытаться где-
то спрятаться — или в канаве, или за сосной, или еще 
где-нибудь, авось и пронесет мимо... При чем тут без-
выходное положение? Солдат же сам уходит из укрытия 
и ползет к пулемету. Батальон лежит, а он у всех на 
глазах ползет! 

Сейчас подсчитано: за время войны подвиг, подобный 
матросовскому, совершили 275 человек. Как Талалихин, 
пошли в воздухе на таран 176 человек. Как Гастелло, на-
правив свой самолет на скопление врага, 207 человек. 
Повторили подвиг Ивана Сусанина 26 человек. Причем, 



если можио так сказать, «динамика» таких подвигов на-
растала с каждым годом войны. Это неполные под-
счеты. Я же убежден, что таких подвигов было куда 
больше, чем могли сохранить документы: не всегда эти 
подвиги видели, или тех, кто видел, убило в затянув-
шемся бою, пли не было поблизости политработника, сви-
детеля подвига. 

В связи с успехом первого дня наступления коман-
дующий 1-м Прибалтийским фронтом И. X. Баграмяп ре-
шил для наращивания удара войск 2-й гвардейской и 
43-й армий ввести в прорыв 5-ю гвардейскую танковую, 
4-ю ударную и 51-ю армии, которым было приказано во 
взаимодействии с 6-й гвардейской армией разгромить про-
тивостоящего противника и к исходу 8 октября выйти на 
рубеж Ауце, Мажекяй. 

Все эти меры позволили нам так сильно ударить по 
противнику, что он, потеряв рубеж на левом берегу реки 
Вента, теперь стремился организовать сопротивление на 
заранее подготовленной позиции за рекой Вирвичиай. 
Командующий фронтом требовал от командующих армия-
ми, чтобы войска пе снижали темпа наступления, продол-
жали как можно быстрее взламывать оборону противни-
ка, пе давая ему возможности наладить нарушенное уп-
равление войсками, а тем более закрепиться на новых 
позициях. 

К рассвету 6 октября на всем фронте наступления па-
шей армии началось форсирование реки Вирвичиай, а к 
вечеру 7 октября войска 6-й гвардейской находились уже 
в 70 километрах к востоку от Лиепаи. Сильное воздей-
ствие нашей артиллерии и авиации и стремительность на-
ступления буквально парализовали противника. 

Таким образом, за первые два дня наши наступающие 
войска совершили прорыв всей тактической обороны про-
тивника и прошли с боями до 30 километров. Средний 
темп наступления был 15 километров в сутки. В этих 
боях войска 6-й гвардейской армии показали высокое ма-
стерство ведения наступления в лесисто-болотистой мест-
ности. А надо сказать, что местность эта была еще слож-
пее, чем в моей родной Калининской области: вода в бо-
лотах глубже и более едкая, да и комаров куда больше. 

Замечательно действовали в этих боях воины 3-го мо-
тострелкового батальона 19-го танкового корпуса, кото-
рый был придан 6-й гвардейской армии. У нас был завс-



ден строгий порядок: не делить войска па сынков и па-
сынков. Если нам придавались, пусть временно, части, 
они становились нашими, точно такими же, как и по-
стоянные. Я знал не один случай, когда совершал подвиг 
человек из части, приданной армии, а через десять дней 
уходил он со своей частью в другое объединение, о под-
виге его и забывали. Я командирам корпусов строжайше 
приказал: 

— Отличился кто-либо в приданных частях, немедлен-
но пишите представления! 

6 октября 3-й мотострелковый батальон 26-й мотост-
релковой бригады под командованием майора Г. И. Пи-
сарева, составлявший передовой отряд корпуса, блестяще 
выполнил поставленную задачу — захватил плацдарм на 
левом берегу реки Вирвичпай. На второй полосе обороны 
противника, перед тем как ввести 19-й танковый корпус в 
прорыв, я вызвал командира передового отряда майора 
Г. И. Писарева. Я уже тогда знал, что он отличается 
большой личной храбростью: майор имел четыре прави-
тельственные награды. Прежде чем поставить ему зада-
чу — овладеть плацдармом на правом берегу реки Вирви-
чпай, я сказал: 

— Если вы, товарищ майор, эту задачу выполните, а 
вы должны ее выполнить, я вас представлю к званию Ге-
роя Советского Союза. 

Выполняя задачу, батальон под сильным ружейно-
пулеметным огнем противника быстро вышел к одной из 
переправ через реку, и майор Писарев возглавил атаку 
лично. Батальон броском захватил неповрежденный мост 
через реку Вирвичиай. Продолжая действовать в качестве 
передового отряда, батальон обошел с севера селение Се-
да и там встретился с моторизованной колонной против-
ника. В завязавшемся бою майор Писарев с подразделе-
нием автоматчиков стремительно вырвался вперед и 
уничтожил группу вражеских солдат, отражающую атаку 
батальона. Остальные подразделения батальона, вооду-
шевленные примером командира, обрушились на врага, и 
противник в панике разбежался. Гитлеровцы оставили на 
поле боя 15 орудий, 17 пулеметов, 15 бронетранспорте-
ров, 150 автомашин, много убитых солдат и офицеров. 

Когда мне все это доложили, я приказал немедленно 
подготовить документы к представлению Г. И. Писарева к 
званию Героя Советского Союза и вызвать его ко мне. 



Как и прежде, стоял передо мной молодой офицер не-
большого росточка. Хитровато глядел на меня из-под шап-
ки. Как и в первую пашу встречу, вел себя Писарев спо-
койненько, нисколько не смущаясь. Я дал майору прочи-
тать представление. Он прочел его не торопясь, 
обстоятельно. Подумал, посмотрел на меня и сказал: 

— Благодарю вас, товарищ командующий, но тут за-
слуга не только моя, а всех рядовых и офицеров батальона. 

В свою очередь я ответил ему: 
— Я и Военный совет армии благодарим вас, Георгий 

Иванович Писарев, за захват плацдарма, потому что при 
вашем содействии армия выполнила задачу. Желаю вам, 
Георгий Иванович, так же успешно и впредь продолжать 
борьбу с врагом. Наиболее отличившиеся красноармейцы 
и офицеры батальона будут представлены к правительст-
венным наградам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР майору 
Писареву Георгию Ивановичу было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 

Замечательно показал себя в боях и 3-й танковый ба-
тальон 202-й танковой бригады 19-го танкового корпуса. 
Этот батальон, которым командовал капитан Д. П. Щер-
бин, на всем протяжении боев с 5 по 11 октября 
действовал в качестве передового отряда своей бригады, 
ведя большей частью бои самостоятельно, в отрыве от 
бригады. 

Батальон первым врывался во вражеские опорные 
пункты или обходил их. Так было при освобождении Тир-
шкляй, Седы, Илакяй и других населенных пунктов. При 
освобождении местечка Седа танк командира батальона 
был подбит, но и после этого капитан Щербин продолжал 
вести бой, уничтожил «тигр» и два штурмовых орудия 
противника. 

За отличные боевые действия батальона и личную 
храбрость я представил капитана Д. П. Щербина к зва-
нию Героя Советского Союза. Это звание ему было при-
своено. 

Когда мы посылали документы на награждение капи-
тана Д. П. Щербина, генерал К. К. Абрамов высказал 
сомнение, присвоят ли сразу звание Героя Советского 
Союза двум танкистам из одного корпуса. 

Я ответил ему тогда: 
— Мы же написали, что именно этот девятнадцатый 



танковый корпус тянул за собой части нашей армии. Но-
чью, без дорог, занимали они переправы, громили про-
тивника, дрались как львы! Пусть побольше будет таких 
командиров, как Писарев и Щербин. Пусть берут пример 
с такого корпуса, как девятнадцатый. Давай-ка предста-
вим этот корпус к званию гвардейского! 

Тут же мы написали такое представление, и вскоре 
корпус стал гвардейским. 

К середине октября 1944 года после успешного завер-
шения Мемельской и Рижской наступательных операций 
около 40 немецко-фашистских дивизий оказались отрезан-
ными от Восточной Пруссии на Курляндском полуостро-
ве. Это была очень большая группировка, на несколько 
дивизий больше, чем под Сталинградом. Однако отличие 
курляндской группировки противника от сталинградской 
заключалось в том, что она не была окружена полностью, 
как в Сталинграде, а прижата к Балтийскому морю. По-
этому курляндская группировка имела возможность ма-
неврировать по фронту, по морю иметь связь с Герма-
нией. Немецко-фашистское командование не теряло на-
дежды соединить свои войска с частями 3-й танковой 
армии, засевшими в Клайпеде, а в дальнейшем с восточно-
прусской группировкой. 

Всю вторую половипу октября и начало ноября вой-
ска нашей армии вели тяжелые бои, но продвижение на-
ше шло медленно. В начале же второй половины ноября 
дороги стали настолько плохи, что даже тракторы не мог-
ли тянуть крупнокалиберную артиллерию. А сколько мук 
претерпели стрелковые войска! Люди шли в грязи бук-
вально выше колена, еле вытягивая из нее ноги. Против-
ник старался всячески использовать выгодные для оборо-
ны условия местности. Ему необходимо было во что бы 
то ни стало удержаться в Курляндии, где была построена 
весьма прочная оборона с большим количеством проме-
жуточных рубежей. Немецко-фашистское командование 
непрерывно пополняло свои части в Курляндии через пор-
ты Лиепая и Вентспилс. Каждые десять дней туда при-
бывало 10 тысяч человек. 

5 января 1945 года в 13 часов 30 минут после мощной 
получасовой артиллерийской и авиационной подготовки 
гитлеровцы пошли в наступление, нанося удар с севера 
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и северо-востока в направлении Тенкова и с юго-запада 
на Пуцис. В результате ожесточенных боев с 5 по 9 ян-
варя противнику, несмотря на наше превосходство в тан-
ках и артиллерии, удалось потеснить части 6-й гвардей-
ской армии на 0,5—1 километр. Но вскоре немецко-фа-
шистские войска, попеся огромные потери в живой силе, 
вынуждены были прекратить наступление. 

26 января группа армий «Север» была переимено-
вана в группу армий «Курляндия». Германское военное 
командование поставило войскам этой группы задачу проч-
но оборонять свои позиции па Курляндском полуостро-
ве, отвлекая на себя как можно больше сил Красной Ар-
мии. Командующим группой армии «Курляндия» был па-
значен генерал-полковник Фитингхоф. 

В наших войсках, действующих в Курляндии, тоже 
произошли перемены. Из двух фронтов, 1-го и 2-го При-
балтийских, был создан один — 2-й Прибалтийский фронт. 
Управление его решением Ставки Верховного Главно-
командования передислоцировалось под Кенигсберг. 
Командующим 2-м Прибалтийским фроптом был назна-
чен Маршал Советского Союза Леопид Александрович Го-
воров. Одновременно маршал Л. А. Говоров продолжал 
командовать и Ленинградским фронтом. 

С маршалом Говоровым мне не только пе приходилось 
служить, но даже встречаться. Слышал я от сослуживцев, 
что маршал строг, неразговорчив. За три месяца, в тече-
ние которых я командовал 6-й гвардейской армией под 
его руководством, пришлось убедиться, что это действи-
тельно так. И. X. Баграмян, в каком бы сложном положе-
нии мы ни находились, всегда пошутит, и ему можно бы-
ло ответить шуткой, с маршалом же Говоровым разговари-
вали мы только официально, лишнего слова при нем не 
скажешь. Но при этом свойстве характера Л. А. Говорова 
мы всегда чувствовали его большую человеческую доброту. 
Он с таким же вниманием и заботой относился к нашей 
армии, как и И. X. Баграмян... 

9 февраля 1945 года меня вызвали в штаб Прибал-
тийского фронта, где иа совещании Маршал Советского 
Союза Л, А. Говоров подробно анализировал обстановку 
в Курляпдпи. Оценивая противника, он сказал, что не-
мецко-фашистское командовали? перебросило из Курлян-
дии в Германию ряд дивизий и в ближайшее время со-



бярается вывести еще 5—6 дивизий, пе сокращая линии 
фронта. Далее маршал Говоров сообщил нам: 

— В первой линии противника остается около два-
дцати пехотных дивизий, цель которых во что бы то ни 
стало удержать занимаемые рубежи, организуя на пих 
жесткую оборону. Таким образом, задача нашего фрон-
т а — не выпустить немецко-фашистские войска из Кур-
ляндии, не позволить этим дивизиям принять участие в 
боях в центральной Германии. 

Исходя из этой задачи, маршал Говоров сформулировал 
замысел нашей наступательной операции. Главный удар 
с участком прорыва до 18—20 километров предполага-
лось нанести на левом фланге фронта в полосе между ре-
ками Вента и Вартава с задачей выйти на морском побе-
режье к северу от Венты. Выполнение указанной задачи 
рассекло бы курляндскую группировку па две части, при-
чем осповная из них, будучи изолированной от лиепай-
ского и вентспилсского портов, оказалась бы в исключи-
тельно неблагоприятных условиях для ведения боевых 
действий в дальнейшем. 

В соответствии с этим замыслом мы начали подго-
товку к наступлению. Надо сказать, что к этому времени 
стрелковые роты у нас были крайне малочисленными, так 
как действующие подразделения понесли очень большие 
потери. Пришлось вводить из тыловых учреждений и шта-
бов в стрелковые роты всех пригодных к участию в бое-
вых действиях. 

Числа 15—17 февраля я доложил командующему 
фронтом план операции. Просматривая его, маршал осо-
бенно интересовался 30-м гвардейским стрелковым кор-
пусом, который прибыл из-под Ленинграда и ныне нахо-
дился в составе нашей армии. Командовал этим корпусом 
замечательный военачальник — генерал А. Ф. Щеглов. 
Маршал Говоров приказал: 

— Поставьте, товарищ Чистяков, этот корпус на са-
мый трудный участок, а рядом свой, сталинградский кор-
пус. Пусть они между собой соревнуются. 

Рядом с 30-м корпусом генерала Щеглова я поставил 
свой 22-й гвардейский стрелковый корпус под командова-
пнем генерала А. И. Баксова. В наш новый 30-й гвардей-
ский стрелковый корпус поехал мой заместитель 
П. Ф. Лагутин, очень опытный генерал. Оп хотел посмот-
реть, как воюют ленинградцы, а главное, если будет пуж-



но, помочь корпусу. В 22-й гвардейский корпус поохал ге-
нерал К. К. Абрамов, член Военного совета. 

На участке Деди — Приекуле 6-я гвардейская армия 
совместно с 19-м танковым корпусом получила задачу 
ликвидировать приекульскую группировку противника и 
овладеть рубежом реки Вартава, в дальнейшем развивать 
наступление на Мелгоу и Лиепаю. Наступление было на-
значено на 20 февраля. Ночь и утро прошли тревожно: 
кажется, рукой подать до конца войны, а тут предстоит 
такой тяжелый бой! 

В 10 часов 30 минут я позвонил маршалу Говорову 
и доложил: 

— По данным разведки, противник занимает свои 
прежние позиции. Войска армии готовы к выполнению 
поставленной задачи. Разрешите операцию начать во-
время? 

— Разрешаю. Желаю, товарищ Чистяков, успеха. 
Противник на этой открытой местности сидел от нас 

недалеко, местами в ста метрах. Он, как и мы за ним, 
непрерывно следил за нами. Можно было не сомневать-
ся, если поднимешь из траншеи на палке каску, в тот 
же миг последует щелчок от пули. 

В 10 часов 50 минут артиллерия, минометы, авиация 
дружно ударили по врагу. Как всегда, на помощь пришли 
штурмовики. Длилась эта канонада полтора часа. Каза-
лось, уже живого места не должно остаться на земле, пе-
ред тем как идти в атаку нашей пехоте и танкам. И дей-
ствительно, вражеская оборона в первых и вторых тран-
шеях, а также в некоторых опорных пунктах третьей была 
подавлена, и наган части прошли через них легко. Од-
нако в дальнейшем сопротивление противника значитель-
но возросло. На пекоторых направлениях его контратаки 
стали настолько сильными, что врагу удалось остановить 
наше наступление. 

В конце дня маршал Говоров спросил меня: 
— Как соревпуются корпуса? 
— Двадцать второй гвардейский корпус прошел с тя-

желыми боями до десяти — двенадцати километров, под-
бив при этом пятьдесят шесть танков противника. 
Тридцатый гвардейский корпус продвинулся па километр-
полтора, местами па три километра, вышел в поле и даль-
ше не пошел... 

— Почему же Щеглов встал? 



— Я сам, товарищ маршал, был в этом корпусе, бесе-
довал с командирами полков и с бойцами. Корпус очень 
хороший, но он не приучен воевать в поле... 

Я очень хорошо понимал генерала А. Ф. Щеглова. Ког-
да мы пришли с Украины, наши гвардейцы тоже очень 
боялись, только не поля, а леса. Сколько хочешь пройдут 
по полю, но осядут в лесу. Ленинградцы же на-
оборот. 

Когда я доложил маршалу Говорову, что 22-й гвар-
дейский стрелковый корпус подбил за один день 56 тан-
ков, он сказал: 

— Пришлю комиссию проверить. 
Комиссия приехала, подсчитала танки, все верно. 
На второй день наступления особенно упорные бои 

развернулись на подступах к Приекуле. В праздничный 
наш день, 23 февраля 1945 года, враг будто бы умышлен-
но усилил сопротивление, особенно севернее Приекуле. 
Конечно, его можно было понять. Мы прижимали и при-
жимали гитлеровцев к морю, и они отчаянно сопротив-
лялись. После ввода в бой нескольких пехотных дивизий 
группе армий «Курляндия» удалось задержать наступле-
ние 6-й гвардейской и 51-й армий, но уже на следующий 
день мы возобновили наступление и штурмом овладели 
Приекуле, крупной узловой станцией и узлом сопротив-
ления противника, тем самым сильно ослабив его на лие-
найском направлении. Последующие пять дней войскам 
6-й гвардейской и 51-й армий и частям 19-го танкового 
корпуса с большим трудом приходилось сдерживать про-
тивника, который пытался вернуть Приекуле, но мы его 
все-таки отбросили. 

К исходу 28 февраля части 6-й гвардейской армии во 
взаимодействии с войсками 51-й армии снова начали на-
ступление, расширив прорыв вражеской обороны до 20 ки-
лометров, но в глубину смогли продвинуться только па 
8—10 километров. Таким образом, каждый день мы про-
ходили вперед только километр. Но даже это было для 
пас серьезньш достижением. Уж очень малочисленны бы-
ли в это время дивизии. Все пополнение шло на занад, 
где в это время разворачивались основные бои. Наконец 
мы вышли к реке Вартава, выполнив задачу, поставлен-
ную фронтом, но развить тактический успех в оператив-
ную глубину и овладеть городом и портом Лиепая не 
смогли. 



В марте в Прибалтике началась весенняя распутица, до-
роги стали совсем не проезжими. Не помогали даже жер-
девые пастилы — «малярийки». На чем свет стоит про-
клинали ездовые эти дороги: пешком идти по ним очень 
трудно, а сядешь на повозку, душу вытрясет. Лошадям 
хомуты быстро натирали холку, лошади ломали ноги. 
А уж если съехал с бортика дороги, пиши пропало! 

В это время резко усилились бомбежки и артналеты, 
мы несли большие потери, особенно в конском составе: 
укрыться негде, кругом вода. Приходилось строить насып-
ные траншеи и землянки, но даже при этом продолжали 
терять много людей. Начиная с 3 марта 6-я гвардейская 
армия силами 23-го и 2-го гвардейских стрелковых корпу-
сов приступила к выполнению частной операции на лие-
пайском направлении. Цель операции — ликвидация вра-
жеского плацдарма на восточном берегу реки Вартава 
и Приекуле. Своими действиями мы должны были сковать 
противника на этом направлении, не дать ему перебро-
сить силы на другие, более активные участки. 

Между тем весна все набирала и набирала силу, по-
шли дожди, и распутица с каждым днем увеличивалась, 
становилось все труднее н труднее маневрировать, под-
тягивать резервы и боеприпасы. Грязь, грязь непролаз-
ная! Вода затопила все низины и осушительные канавы. 
О том, чтобы протянуть артиллерию, даже па конной тя-
ге, и думать не приходилось. А оборонялся противник по-
прежнему упорно. Гитлеровцам было, попятно, легче, они 
сидели в обороне, а нам надо было наступать. Так в это 
время и дрались: продвинешься на 1,5—2 километра и 
остановишься. Посидишь дня 2—3, соберешь из тылов 
подкрепление и опять вперед. Так или иначе, но Лиепая 
становилась все ближе и ближе, оставалось пройти до пее 
25 километров. Мы старались отвоевать каждый метр, что-
бы артиллеристы скорее могли достичь уреза моря и тем 
самым затруднить движение вражеских кораблей. Про-
тивник это тоже хорошо понимал, и поэтому, чем ближе 
мы подходили к Лиепае, тем сильнее разгорались бои. 
Командование курляидской группировки бросило на этот 
участок все оперативные резервы, тем самым ослабив свои 
усилия на салдусском и тукумском направлениях. Коман-
дование фронта решило воспользоваться сложившейся об-
становкой па этих направлениях. 4 марта перешла в на-
ступление 22-я армия генерала Г. П. Короткова, во из-за 



распутицы успеха не имела. 17 марта с рубежа юго-запад-
нее Силуса в наступление пошли 10-я гвардейская армия 
генерала М. И. Казакова, а с юго-востока и востока 42-я 
армия силами 130-го Латышского и 8-го Эстонского стрел-
ковых корпусов. 

С утра 21 марта для усиления Эстонского корпуса бы-
ла введена в бой 51-я гвардейская стрелковая дивизия 
нашей армии, а 23 марта мы ввели в стык 130-го Латыш-
ского и 8-го Эстонского стрелковых корпусов наш 23-й 
гвардейский стрелковый корпус. Но и эти меры не при-
несли желаемых результатов. Ожесточенное сопротивле-
ние врага, труднопроходимая местность, малочисленность 
личного состава в подразделениях не позволили пам до-
стигнуть существенных успехов. 

Трудно, очень трудно в это время было воинам. 
Одежда и обувь насквозь мокрые, а обсушиться негде. Но 
несмотря на это, настроение у всех приподнятое. Зайдешь 
в какой-нибудь шалаш, затянутый плащ-палаткой, а там 
веселье, гармошки трофейные пищат, то гитара, то ба-
лалайка тренькает. Спросишь гвардейца: 

— Трудно? 
— Ничего, скоро вода уйдет в землю, тогда и обсох-

нем. Надо своим помочь наступать на Берлин. Скорей 
тогда и война кончится. 

В конце марта армия понесла большую потерю. Один 
из вражеских бомбардировщиков прорвался к Приекуле, 
хотел сбросить бомбы на станцию, но она была прикры-
та «ястребками», которые погнались за бомбардировщи-
ком. Фашистский летчик, убегая, чтобы облегчить себе 
иолет, сбросил одну из пятисоткилограммовых бомб в лес, 
и она случайно попала в здание столовой армейского пол-
ка связи. В это время в столовую после смены пришли 
иообедать 62 девушки-связистки. Столовая располагалась 
неподалеку от штаба армии. Мы сидели в штабе, разго-
варивали с только что приехавшим к нам И. X. Багра-
мяном, когда генерал В. А. Пеньковский крикнул: 

— Воздух! 
Все сразу легли на иол. Рядом грохнул взрыв, пол, 

стены заходили ходуном. Рамы, стекла вышибло. Через 
несколько минут прибежал офицер. 

— Товарищ командующий, полк связи перебило... 
Трагедия это была для армии! Девушки все молодые, 

землячки — из Куйбышева, прошли войну. У каждой 



реальные планы па будущее, ведь победа совсем близко, 
и вот так, в одну секунду, все кончено. Мы не объявля-
ли о похоронах, но на них пришли, наверно, все жите-
ли окрестных мест. Тысячи людей. Укрыли братскую мо-
гилу цветами. И. X. Баграмяи стоял с нами у свежей 
могилы и, как все вокруг, плакал. 

В 1965 году я был в этих местах. Специально съездил 
па могилу наших девушек-связисток, увидел, что могила 
содержится в хорошем состоянии. Поблагодарил я мест 
пых жителей, и они мне рассказали, что по торжествен-
ным праздникам и в день гибели девушек пионеры стано-
вятся у этой могилы в почетный караул. 

С первых дней апреля войска 6-й гвардейской армии, 
войдя в состав Ленинградского фронта, начали подготов-
ку к уничтожению блокированных в Курляндии частей 
немецко-фашистской армии. В свою очередь командование 
группы армий «Курляндия», ожидая нашего решающего 
наступления, усиленно готовилось к его отражению. Поз-
же я узнал, что часть немецких генералов в это время 
предлагала вывести из Курляндии 30 с лишним диви-
зий, которые в таком случае могли бы задержать войска 
К. К. Рокоссовского. Если бы это произошло, то, понят-
но, и две наши армии, в том числе 6-я гвардейская, ушли 
бы под Берлин. Но Гитлер не согласился с этими генера-
лами, приказал сдерживать паши войска в Курляндии и 
продолжать беспрерывно пополнять армию через море 
людьми, техникой, боеприпасами. 

Завершающее наступление для 6-й гвардейской, 51-й 
и 4-й ударных армий было назначено на 8 мая. В подго-
товке этой завершающей операции особое внимание мы 
уделяли плану артиллерийской подготовки, потому что, 
как я уже говорил, в предыдущих боях мы понесли очень 
большие потери в людях, и для того, чтобы обеспечить 
пагпим малочисленным ротам и батальонам успех в ата-
ке, надо было дать как можно больше артиллерийского 
огня. 

7 мая к нам в штаб прибыл маршал Говоров. Как спе-
циалист-артиллерист, маршал лично проверил план ар-
тиллерийской подготовки, внес небольшие изменения, до-
бавления и сказал: 

— План отработан хорошо. От такой артиллерийской 
подготовки завтра фашистам станет жарко. Желаю ус-
пеха! 



К вечеру 7 мая все командиры соединений и частей 
были на НП, всю ночь никто не сомкнул глаз. Мы, ко-
нечно, понимали, что часы гитлеровцев сочтены, по го-
товились к тому, что они будут сопротивляться с упор-
ством обреченных. 

В 4.00 8 мая отряды, выделенные для ведения развед-
ки боем, были выведены на исходные позиции. После ко-
роткой, но мощной артиллерийской подготовки и ударов 
штурмовой авиации разведотряды совместно с танками 
дружно атаковали противника. Атака эта была настоль-
ко стремительной, что враг на первых порах совсем рас-
терялся и отвечал лишь редким пулеметным и автомат-
ным огнем. Однако уже па второй позиции противник 
встретил разведотряды таким сильным огнем, что они вы-
нуждены были залечь. 

Для наращивания усилий разведотрядов я принял ре-
шение ввести дивизии первых эшелонов, предваритель-
но обработав артиллерией и авиацией огневые точки про-
тивника и его узлы сопротивления на второй позиции. 
Об этом я доложил маршалу Говорову и получил согла-
сие. 

До начала артиллерийской подготовки оставалось 40— 
50 минут, когда командиры корпусов доложили: 

— Со стороны противника стрельба неожиданно пре-
кратилась. 

В чем дело? Я доложил маршалу Говорову: > 
— Противник прекратил огонь по всему фронту ар-

мии, не только артиллерийский и минометный, но также 
из стрелкового оружия. 

Маршал Говоров приказал: 
— Усильте наблюдение. 
— А как насчет артподготовки, товарищ маршал? Ос-

тается три — пять минут. 
— Если за это время не будет ничего определенного, 

начинайте вовремя. 
Только я положил трубку, слышу, генерал К. К. Аб-

рамов, наблюдавший за противником в стереотрубу, вос-
кликнул: 

— Смотрите, белые флаги появились по всему фронту! 
Я сказал ему: 
— Надо проверить. Флаги они могли воткнуть в око-

пы, а сами уйти на тыловой рубеж. 
— Нет, нет! Я вижу солдат и офицеров без оружия. 



Они идут с белыми флагами к нашим батальонам, — 
сказал К. К. Абрамов. 

Я немедленно связался с маршалом Говоровым и доло-
жил : 

— Товарищ маршал, очевидно, противник капитули-
рует. 

— Не теряя боевых порядков, выделите группы офи-
церов и примите всех идущих к вам солдат и офицеров 
противника. Уведите их в тыл, проверьте, нет ли у них 
вооружения, и организуйте охрану... 

Закончились и наши бои на Курляндском полуостро-
ве, где войска 6-й гвардейской армии уничтожили 36 ты-
сяч вражеских солдат и офицеров и взяли в плен свыше 
110 тысяч человек. 

...8 мая 1945 года представителями поверженной Гер-
мании был подписан акт о безоговорочной капитуляции. 

Конец войне! Сколько было объятий, поцелуев! У каж-
дого на уме: скоро, совсем скоро настанут те часы и ми-
нуты, когда можно будет сесть в поезд, поехать домой к 
родным, начать мирную жизнь. 

Да, военные действия закончились, но у штабов, а осо-
бенно у работников тыла, дел не убавилось. Надо было 
расквартировать свои войска, собрать трофейное оружие, 
боевую технику и другое имущество. Среди трофеев бы-
ли даже лошади — целых 6 тысяч. 

Много забот было с размещением пленных немецких 
солдат и офицеров. Для раненых организовали госпита-
ли с соответствующим лечением. Врачей у немцев было 
много, а вот медикаментов не имелось совсем. И пошли 
к нам с востока эшелоны с медикаментами, хотя и стра-
на наша в них весьма нуждалась... 

Весь май прошел у нас в хлопотах. В конце месяца 
мы получили директиву фронта отобрать 100 человек 
для участия в Параде Победы в Москве. Это была очень 
трудная задача. Достойпых кандидатов оказалось, как 
того и следовало ожидать, в сотни раз больше, чем мы 
могли зачислить. 10 июня участники будущего парада 
выехали в Москву, и вскоре сводный полк 1-го Прибал-
тийского фронта приступил к тренировкам. Да! Чего-че-
го за эти годы нашим солдатам и офицерам не приходи-
лось делать: и ползать, и бегать, и выбираться из болот, 
и плавать, но только не ходить строевым шагом! Смотрел 
я, как старались люди на тренировках, чтобы пройти чет-



ко, красиво, и пришел к выводу, что до войны мы затра-
чивали куда больше времени для достижения хороших 
результатов. 

И вот настал день Парада Победы — 24 июня 1945 го-
да. С рассветом начал накрапывать дождь, но разве мог оп 
испортить настроение! Душа была переполнена чувством 
гордости за Родину, за партию, которая в годы столь тя-
желых испытаний, сплотив народ, привела нас к победе. 

10 часов утра. Быот Кремлевские куранты. Из Спас-
ских ворот Кремля на белом строевом коне выезжает 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Рядом с ним, то-
же на белом коне, его адъютант. Навстречу Г. К. Жукову 
направляется на вороном коне комапдующпй парадом 
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Оба мар-
шала — бывшие кавалеристы, прекрасно держатся в сед-
ле, любо-дорого поглядеть! По центру трибуны кони 
встали как вкопанные. Г. К. Жуков принимает рапорт 
командующего парадом. Начинается объезд войск. Над 
Красной площадью, над Москвой, над всем миром, уси-
ленное радиоприемниками, разносится нарастающее 
«ура!». Идут воины, печатая шаг. Вот подходит к Мавзо-
лею В. И. Левина и наш сводный полк 1-го Прибалтий-
ского фронта во главе с Иваном Христофоровичем Багра-
мяиом. За ним, в трех шагах, в одной шеренге я, левее 
генерал Г1. Г. Чанчибадзе, генерал Я. Г. Крейзер и гене-
рал Н. Ф. Папивип. Все Герои Советского Союза. 

Немпого было пас тогда па Красной площади. В этом 
парадном шествии по праву могли бы участвовать кава-
леры многих орденов, миллионы советских воинов, рав-
ных своим бесстрашием, равных в своей любви к отчиз-
не. Мы были только представителями их, и мы чувство-
вали это. 

Каждый командующий фронтом, после того как он под-
ходил со своим сводным полком к Мавзолею, поднимал-
ся на трибуну. Командующие армиями становились с пра-
вой стороны Мавзолея. Я тоже стоял там и невольно все 
вспоминал и вспоминал первые дни войны, тяжелый наш 
путь, товарищей, не доживших до победы. 

...А мимо Мавзолея Ленина все птлн и шли вои-
ны, в мужестве которых, в безграничной любви к своей 
социалистической отчизне убедился весь мир. С трибу-



1Ш Мавзолея В. И. Ленйна их приветствовали руководи-
тели партии и правительства. 

Марши сменялись маршами, колонны колоннами, и 
вдруг наступила тишина. Она длилась с минуту, и в это 
время я подумал: почему такая заминка! Но вот разда-
лась барабанная дробь и все увидели, как вышла рота, 
неся впереди себя углом вниз знамена поверженных фа-
шистских дивизий. И в торопливый треск барабанов впле-
лись тупые шелестящие звуки: это одно за другим падали 
на мокрую брусчатку Красной площади, к подножию 
Мавзолея Ленина, знамена с черной свастикой, под кото-
рыми шли варвары двадцатого века, задумавшие поста-
вить мир на колени. 

...Знамена все падали и падали к подножию Мавзо-
лея. 

Миг великого торжества Страны Советов! 

В ЗНАКОМЫЕ МЕСТА 

После Парада Победы я с женой Еленой 
Кононовной поехал в родную деревню Отрубнево, в Ка-
лининскую область, проведать своих сестер Анну Михай-
ловну и Александру Михайловну. До нашего района нем-
цы не дошли, но набедовались мои родные сильно. 

Через 10—15 минут после того, как мы приехали, сбе-
жалась вся деревня. Женщины кинулись ко мне со сле-
зами, стали расспрашивать, не встречал ли я их мужей, 
сыновей. У сестер моих тоже погибли на войне мужья, 
и тут я узнал, что из всей моей многочисленной родни ос-
тался в живых только один мужчина — я... 

На следующий день, когда я вернулся в Москву, меня 
вызвали в Генеральный штаб. Еду в машине и думаю: 
зачем вызвали? Или дадут новое назначение или придет-
ся воевать с японцами? 

В Генеральном штабе зашел я к генералу Антонову. 
Вспомнили с ним бои под Белгородом, спросил он о моем 
здоровье, а затем сказал: 

— Иван Михайлович, вас хочет видеть Верховный 
Главнокомандующий товарищ Сталин. 

Сердце екнуло. Что же все-таки будет? 
Приехал в Кремль. 
И. В. Сталин поздоровался со мпой: 
— Поздравляю вас с победой. Ваша армия, товарищ 



Чистяков, воевала неплохо. Как настроение? Как здо-
ровье? Как семья? Где она? 

Я ответил: 
— После победы настроение, как у всех, хорошее. На 

здоровье не жалуюсь. Семья живет в Москве... 
Отвечаю, а в голове одна мысль: зачем же он вы-

звал? Ведь не затем, чтобы узнать о моем настроении... 
— Вы служили до войны на Дальнем Востоке? 
— Так точно. 
— Какое оперативное направление вы хорошо знаете? 
— Я шесть лет служил в Приморье и хорошо знаю 

границу от Гродеково до Хасана. 
— Вы там служили командиром корпуса в двадцать 

пятой армии. А как вы смотрите, товарищ Чистяков, если 
вам будет предложено командовать этой армией? Ей, оче-
видно, придется воевать с японцами. 

— Благодарю за доверие. 
— Через пару дней вам надлежит вылететь на Даль-

ний Восток, в свои знакомые места. Желаю успеха. 
По всем законам логики я должен был в это время 

думать о предстоящем назначении, о своем будущем, но в 
голове только одна мысль: как я оставлю свою родную 
6-ю гвардейскую армию? Наверное, поэтому я и осмелил-
ся попросить И. В. Сталина: 

— Товарищ Сталин, разрешите мне на один день сле-
тать проститься с шестой гвардейской армией, я ею три 
года командовал, свыкся с людьми... 

— Разрешаю. Передайте товарищу Антонову, чтобы 
завтра утром отправил вас. 

Снова отправился я в Генеральный штаб к генералу 
Антонову. Он сообщил мне, что И. В. Сталин уже позво-
нил ему и сказал, что мне разрешается взять с собой в 
25-ю армию, па Дальний Восток, офицеров и генералов 
из 6-й гвардейской. 

И вот настал час расставания с боевыми друзьями из 
6-й гвардейской армии. На аэродроме собралось много 
людей. Оркестр. Цветы. Встал я на «внллис» и, очень вол-
нуясь, сказал: 

— Дорогие мои воины шестой гвардейской армии! 
Прошли мы вместе с вами тринадцать тысяч километров 
в походах и боях, в морозы и снежные бурапы, в зной и 



под дождями, по степям и оврагам, по лесам и болотам, 
через, казалось бы, непроходимые места. Сколько прове-
ли бессонных ночей, пе говоря уж о том, что к?ждую 
минуту нас подстерегала смерть. Мы освободили девят-
надцать тысяч четыреста сорок населенных пунктов и, 
завершив войну, скоро разъедемся по всему Советскому 
Союзу. Немало паших боевых друзей, с которыми мы не 
раз ходили в атаки, останутся навечно лежать в брат-
ских могилах. О них мы не должны забывать ни-
когда... 

Поблагодарил я солдат, офицеров и генералов за хо-
рошую службу, за отвагу в боях и почувствовал, что не 
могу больше говорить — спазма сжала горло. Снял я фу-
ражку, поклонился трижды своим однополчанам-гвардей-
цам и столько услышал тут добрых слов, пожеланий 
успеха, что вконец расстроился. Когда же ударил оркестр, 
я попросил: 

— Заводите, дорогие друзья, поскорее моторы, как это 
тяжело — расставаться... 

На следующее утро в Москве, у самолета, отправляю-
щегося на Дальний Восток, я неожиданно встретил гене-
рала А. П. Белобородова, с которым в предвоенные годы 
мы вместе служили на Дальнем Востоке. 

— Ты куда? — спросил я Афанасия Памфлантьевича. 
— В свою первую Краснознаменную армию. 
— А я в свою двадцать пятую... 
— Что, Ивап Михайлович, летим громить японцев? 
— Как будто бы. Все хорошо, но если бы взять мне 

с собой шестую гвардейскую... 
— А мне бы свою сорок третью... 
— Ну ничего, дальневосточные армии будут драться 

не хуже, чем паши на западе с фашистами. 
— Не сомневаюсь. 
Так, разговаривая, сели мы в самолет, который взял 

курс па Дальний Восток. 
В самолете во время полета мы с генерал-полковни-

ком А. П. Белобородовым вспоминали довоенную службу 
в Приморье. Многие генералы, которые летели вместе с 
пами, в том числе и В. А. Пепьковский, Г. А. Макаров, 
никогда пе были в этих краях. Афанасий Памфлантьевич 
Белобородое красочно, увлеченно рассказывал им о мань-



чжурских сопках, покрытых лесом, где масса грибов, ягод, 
обилие зверья, птицы, особенно фазанов. 

Летели мы 15—16 часов, и, понятно, у каждого из нас 
были свои думы. Мы знали, окончание войны в Ев-
ропе определило исход мировой войны в целом, но на 
Дальнем Востоке и на Тихом океане еще шли бои. Даль-
невосточный агрессор, ближайший союзник гитлеровской 
Гермапии, продолжал вести борьбу против Англии, США 
и Китая. Военные действия велись вблизи дальневосточ-
ных границ Советского Союза, где мы вынуждены были 
в самые тяжелые годы войны с Германией держать не 
менее 40 дивизий. Нужно ли говорить, как могли бы по-
мочь они на западном фронте, особенно под Москвой и 
Сталинградом! 

Сейчас Советское правительство считало, что следует 
как можно скорее погасить пожар войны на Дальнем Во-
стоке. Еще на Ялтинской конференции глав великих дер-
жав в феврале 1945 года Советский Союз взял на себя 
обязательство вступить в войну против Япопии через 
2—3 месяца после капитуляции Германии. 

Верховное главнокомандование С1ПА и Англии приш-
ло к выводу, что собственными силами гм трудио спра-
виться с Япопией, и все настойчивее добивалось согласия 
нашего правительства на скорейшее вступление в войну 
на Дальнем Востоке. К лету 1945 года Япония имела 
сильную армию: свыше 7 миллионов человек, более 10 ты-
сяч самолетов и около 500 боевых кораблей. Только на 
наших границах численность японских войск составляла 
свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, объединенных в 
49 дивизий и 27 бригад. Это была довольно внушительная 
сила. 

...Самолет пошел па посадку. Разместились мы в го-
стинице Военпого совета 25-й армии, которой до сих пор 
командовал генерал-майор А. М. Максимов. Его мы с 
А. П. Белобородовым хорошо знали. Офицер, сопровож-
давший нас, сообщил, что сегодня, 3 июля, в 19.00 мы 
должпы быть у командующего приморской группой Мар-
шала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерец-
кова. 

В назначенное время мы прибыли. Я вошел в кабинет 
командующего первым и, не взгляпув на его погоны, по-
солдатски рявкнул: 

— Товарищ Маршал Советского Союза! Генерал-пол-



ковник Чистяков прибыл в ваше распоряжение па долж-
ность командующего двадцать пятой армией! — И отче-
канил шаг в сторону. Так же по-солдатски громко доло-
жил генерал Белобородое и другие товарищи, прибывшие 
с нами. И вдруг, не помню кто, шепнул мне на ухо: 

— Иван Михайлович, а на плечах Кирилла Афанасье-
вича погоны генерал-полковника... 

Я взглянул, не поверил глазам, аж в жар бросило! Что 
такое? 

Маршал заметил мое смущение: 
— Я, товарищи, не маршал, а генерал-полковник Мак-

симов, но это временно, в целях дезинформации против-
ника. 

Нам всем впервые здесь пришлось встретиться с мар-
шалом. Знали мы лишь то, что был он начальником Ген-
штаба Красной Армии, а во время войны с гитлеровской 
Германией командовал Волховским фронтом. Знали мы и 
то, что К. А. Мерецков участвовал в испанских собы-
тиях и одно время служил начальником штаба Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии. Мы были очень 
довольны, что наш командующий имел большой опыт ве-
дения войны в лесисто-болотистой местности и хорошо 
знал условия Дальнего Востока. 

Познакомившись с нами, Кирилл Афанасьевич ска-
зал: 

— Поскольку вы после долгого полета изрядно уста-
ли — отдохните, а завтра прошу в десять ноль-ноль быть 
у меня. 

Утром мы прибыли в штаб. В кабинете маршала уже 
были развешаны карты, схемы, испещренные разноцвет-
ными стрелами. Маршал приветливо поздоровался с нами 
и сказал: 

— Советские войска на Дальнем Востоке сейчас объ-
единены в три фронта. Забайкальским командует маршал 
Малиновский, Вторым Дальневосточным — генерал армии 
Пуркаев, Первым Дальневосточным — я. Тихоокеанским 
флотом командует адмирал Юмашев. Руководить всеми 
боевыми действиями фронтов будет главнокомандующий 
маршал Василевский. 

Маршала Василевского все мы очень хорошо знали по 
боям под Сталинградом, на Курской дуге, при освобожде-
нии Белоруссии и Прибалтики. 

— А сейчас, — продолжал маршал Мерецков, — я оз-



накомлю вас с положением на Дальнем Востоке. Насту-
пательные операции США и Англии против Японии раз-
вертываются крайне медленно. Не станем заниматься 
предположениями. Скажу вам, что сегодня со всей остро-
той стоит вопрос о быстрейшей ликвидации японского 
очага войны на Дальнем Востоке. 

Маршал взял указку, подошел к картам-схемам, на 
которых был нанесен общий стратегический план разгро-
ма Квантунской армии. Генерал Белобородов посмотрел 
на меня, толкнул в бок и довольно громко сказал* 

— Смотри, Канны! 
Да, Квантунская армия была взята в полукольцо стре-

лами трех фронтов. 
Маршал Мерецков, взглянув в нашу сторону, улыб-

нулся: 
— Да, товарищи, это действительно Канны. Мань-

чжурская операция своим размахом поражает воображе-
ние даже тех, кто близко видел не одну войну. Наступле-
ние наших войск, как вы видите, намечается начать на 
фронте общим протяжением более пяти тысяч километ-
ров при глубине, достигающей шестисот — восьмисот ки-
лометров. Для достижения конечной цели операции — 
полного разгрома всех сил Квантунской армии — отводит-
ся крайне ограниченное время, не более двадцати — два-
дцати трех суток. Средний темп наступления тридцать 
пять — сорок километров в сутки. Если учесть сложней-
шие природные условия Дальнего Востока, его огромное 
удаление от центральных районов страны, сжатые сроки 
подготовки, то для каждого из нас становится ясным, как 
трудна эта операция. 

Первый Дальневосточный фронт получил задачу на-
нести главный удар силами первой и пятой армий и де-
сятым мехкорпусом из района Гродеково, Ворошилов на 
муданьцзянском направлении, прорвать систему пригра-
ничных укрепленных районов, разгромить противостоя-
щего противника и на пятнадцатый — восемнадцатый день 
операции выйти на рубеж Боли, Муданьцзян, Ванцин. 
В дальнейшем с выходом главных сил фронта на запад-
ный берег реки Муданьцзян и в район Ванцин, Яньцзи 
развить удар в направлении Гирин, Чанчунь и частью 
сил на Харбин. 

Войска фронта должны нанести два вспомогательных 
удара. Первый — силами тридцать пятой армии из райо-
18 И. М, Чистяков о - л 



на Губерово, Лесозаводск в направлении иа Мишань с 
целью овладеть Хитоуским и Мишаньским укрепленными 
районами и тем самым обеспечить с севера действия глав-
ной группировки фронта; второй — силами двадцать пя-
той армии из района восточнее Дуннина в направлении 
Ванцин, Япьцзи с задачей расширить прорыв в сторону 
фланга, отрезать японским войскам пути отхода в Се-
верную Корею. Протяженность фронта наступления до-
стигает 700 километров. 

Кроме того, на войска фронта возлагается задача во 
взаимодействии с Тихоокеанским флотом обеспечить обо-
рону морского побережья на участке от бухты Преобра-
женья (сто шестьдесят километров восточнее Владиво-
стока) до мыса Сосунова. 

С выходом Первого Дальневосточного и Забайкальско-
го фронтов в район Чанчунь предусмотрено развитие на-
ступления на Ляодунский полуостров и в Северную Ко-
рею. 

В операции группы фронтов Первый Дальневосточный 
фронт имеет задачу большой значимости: 

— нанося главный удар па мудапьцзянском направ-
лении, с выходом в район Чанчунь достичь (во взаимо-
действии с Забайкальским фронтом) окружения главных 
сил Квантунской армии; 

— овладение во взаимодействии с Тихоокеанским фло-
том портами Кореи должно изолировать Квантунскую ар-
мию и лишить ее связи с метрополией. 

Особенностью нашего фронта является организация 
наступления частью сил вдоль морского побережья. 

— Должен вам сказать,—продолжал маршал К. А. Ме-
рецков,— что пока Генштаб и штаб Первого Дальневос-
точного фронта работают над двумя вариантами плана 
операции нашего фронта. Имеются такие мнения: учиты-
вая сложность природных условий в полосе фронта и 
то, что здесь находятся особо сильные укрепрайоны про-
тивника, начать наступление Первого Дальневосточного 
фронта на десять дней позже Забайкальского. Это бы 
заставило японцев перебросить часть своих сил в полосу 
Забайкальского фронта, тем самым ослабив группировку, 
противостоящую войскам Первого Дальневосточного фрон-
та. Это, конечно, важное соображение. Однако разновре-
менный переход в наступление мог бы позволить против-
нику сравнительно свободно маневрировать по внутренним 



операционным линиям крупными группировками своих 
спл. А можно ли с уверенностью сказать, что противник 
станет выводить для отражения удара Забайкальского 
фронта войска именно из полосы Первого Дальневосточ-
ного фронта? Что он не использует для этого свои резер-
вы? Вряд ли. И еще. При разновременном переходе в 
наступление утратится внезапность действий Первого 
Дальневосточного фронта... 

Надо заметить, что Квантунская армия занимала осо-
бое место в вооруженных силах Японии. Служба в ней 
считалась большой честью для японских офицеров и ге-
нералов и рассматривалась как почти обязательное усло-
вие для продвижения. 

Все это не случайно. Квантунская армия предназнача-
лась для захвата советского Дальнего Востока, Сибири. 
Квантунская армия, как писали тогда японцы, должна 
была пройти по «самурайским тропам», которые «тяну-
лись» от берегов Японского моря через всю Корею и 
Маньчжурию в Приамурье, в Сибирь, вплоть до Урала. 

Весь личный состав Квантунской армии воспитывался 
в духе фанатической верности империи и ненависти к на-
родам других стран, прежде всего Советского Союза, Мон-
гольской Народной Республики и Китая. 

Командующий Квантунской армией генерал-лейте-
нант Отодзо Ямада совмещал функции генерал-губерна-
тора Квантунской области оккупированной Маньчжурии, 
а также чрезвычайного посла императора Японии при 
«правительстве» Маньчжоу-Го. 

По организационной структуре Квантунская армия 
представляла собой группу фронтов. Наиболее сильным 
по своему составу был 1-й фронт. Все его 10 пехотных 
дивизий и одна пехотная бригада были развернуты вдоль 
границ советского Приморья, прикрывая хуиьчунское и 
мудаиьцзянское направления. Командовал 1-м фроптом 
генерал Кита, штаб его располагался в городе Мудань-
цзяне. 

Как мы узнали из сообщения маршала Мерецкова, пе-
ред 1 -м Дальневосточным фронтом были сосредоточены 
главные силы 1-го японского фронта. 

После того как К. А. Мерецков дал нам ряд указа-
ний и вручил оперативные документы, мы поехали на ма-
шинах на КП 25-й армии. Покатил я по знакомым доро-
гам. Каждый поворот, каждое дерево и куст были мне 



хорошо известны. Чувствовал я себя тут как дома. Мои 
спутники генералы Пеньковский, Макаров, Черенков не 
переставали восхищаться природой: быстрыми речушка-
ми с прозрачной водой, вековыми деревьями, сопками, по-
крытыми кустарником и крупными яркими цветами, ко-
торые, я знал, не имеют запаха. 

Я думал о том, что предстоит нам пережить на этой 
земле много тяжелых минут. На западе мы знали про-
тивника: и формы его борьбы, его технику, применение 
ее. Сейчас у нас новая обстановка, новый противпик. Вот 
и приходится смотреть на эти цветы, красивые издали соп-
ки, а думать совсем о другом. Три удара, и у каждого 
свои особенности. Район главного удара — безлесная по-
лоса с небольшими сопками, покрытыми кустарником вы-
сотой в рост человека. Войдешь в него — темно как ночью. 
На склонах высот — завалы и болота. Район второго вспо-
могательного удара из Краскино, озеро Хасан не легче: 
большие скалистые высоты, часть из них покрыта лесом. 
На границе довольно крупная река Туманган, а левый 
фланг упирается в Японское море. И, наконец, это укреп-
районы, которые никак нельзя сравнить с полевыми ук-
репленными рубежами на западе. Здесь укрепрайоны 
строились десятки лет. Это тебе, Георгий Андрнянович, не 
траншеи. Не каждая пушка, даже дивизионная, может вы-
вести огневую точку из строя... А в глубине Маньчжурии 
еще более непроходимые места — тайга, болота. Плохо и 
то, что на каждом из наших трех направлений только по 
одной дороге. Рокадных же совсем нет. Так что проло-
жить колонный путь с одного направления на другое поч-
ти невозможно... 

...Машина проскочила мост, который был хорошо мне 
известен: сколько раз его сносило в половодье, и нам при-
ходилось его восстанавливать! Вдали показалось большое 
здание — вот мы и прибыли на КП 25-й армии. Около 
штаба собралась группа генералов и офицеров. Коман-
дующего армией генерала Максимова не было, поэтому 
доложил мне начальник штаба генерал Г. И. Шанин. 
Большинство офицеров и генералов я знал еще до вой-
ны, поэтому встреча паша была очень теплая, товари-
щеская. 

После небольшого совещания, где генерал Шанин 
представил мне начальников родов войск и служб, а я 
представил им вновь прибывших, мы с генералом 



Н. Г. Лебедевым, членом Военного совета 25-й армии, по 
ехали посмотреть на укрепрайоны противника. 

По пути мы заехали в местный райком партии и рай-
исполком. С райисполкомом у меня были связаны очень 
хорошие воспоминания. Здесь, когда я командовал 275-м 
стрелковым полком, меня впервые избрали депутатом рай-
онного Совета. Народ оказал мне большое доверие, и я 
старался его оправдать. Впоследствии, будучи депутатом 
Верховного Совета СССР, я часто вспоминал свой 
опыт работы депутата районного Совета, который мне 
очень пригодился. 

На следующее утро, по заведенному на фронте обы-
чаю, перед принятием решения мы собрались на совеща-
ние. Я обратился к генералу Шанину, своему земляку-
калининцу: 

— Начинай, Григорий Иванович, ты три года был на-
чальником штаба армии, знаешь свои войска, противни-
ка, тебе и карты в руки... 

Григорий Иванович Шанин с присущим ему спокойст-
вием четко и ясно доложил по карте свои предложения, 
которые в основном отвечали требованиям фронта. 

С большим вниманием выслушали мы и начальника 
разведки, который доложил, что перед фронтом нашей 
армии расположены войска 3-й японской армии генерал-
лейтенанта Суроками 1-го японского фронта. На основ-
ных оперативных направлениях имеются четыре у креп-
района, каждый из них занимает по фронту 50—100 ки-
лометров и до 50 километров в глубину. Все укрепления 
из железобетона, с современным вооружением. В отдель-
ных местах имеются ложные точки, и порой они замаски-
рованы лучше, чем настоящие. В тылу укрепрайонов 
расположена основная группировка полевых войск. В на-
правлении Дуннина, за укрепрайонами, в 10—15 километ-
рах» — 126-я и 122-я пехотные дивизии в первом эше-
лоне и 139-я пехотная дивизия во втором. 

Три дивизии противника расположены вдоль границы 
от Ваицина до Хуньчун и одна в районе Антунь. В Ко-
рее дислоцируется 17-й японский фронт, являющийся ре-
зервом командующего Квантунской армией. Он имеет 
9 пехотных дивизий и состоит из двух армий — 34-й и 
59 -й. Кроме Квантунской армии в Маньчжурии Красной 
Армии противостоят войска маньчжурского князя Ве Ва-
на, насчитывающие 13 пехотных дивизий и 14 бригад. По 



живой силе соотношение у пас почти одинаковое, с очень 
небольшим перевесом в нашу сторону. Однако, несмотря 
на большую численность пехотных дивизий (до 15 тысяч 
человек), вооружение Квантунской армии значительно ус-
тупает нашему. Например, дивизия имеет 18 противо-
танковых пушек калибра 37 миллиметров... 

— Ну, тогда танкисты наши могут смело гулять, не 
то что у немцев! — сказал генерал Макаров. — Таким спа-
рядом нашу броню не пробьешь! 

По плану, который мы представили в штаб фронта, 
главный удар паша армия наносила на своем правом 
фланге силами 39-го стрелкового корпуса в составе трех 
стрелковых дивизий и отдельной 72-й танковой бригады 
из района Гродеково, Полтавка по долине Падь Сенная 
в обход справа Дуннииского укрепрайопа. На левом флан-
ге в направлении границы Корен всномогательный удар 
наносила сформированная нами группа войск во главе с 
заместителем начальника штаба армии генералом 
Г. И. Шаниным. В эту группу вошли части южных ук-
репрайонов и 383-я стрелковая дивизия. Задача этой 
группы — обеспечение левого крыла не только нашей ар-
мии, но и фронта, а также нарушение железнодорожного 
и шоссейного сообщения противника из Кореи в Мань-
чжурию. 

Командующий фроптом К. А. Мерецков утвердил наш 
план, после чего мы приступили к подготовке операции, 
которая продолжалась в течение месяца. 

Полоса наступления нашей армии проходила в основ-
ном по скалам, склокам, сопкам, покрытым лесом или 
таежным кустарпиком, усеянным шипами. В августе он 
выше роста человека, причем растет так густо, что днем 
в зарослях, как ночью, темно, ничего не видно. Дороги 
в этих местах очень плохие, населенные пупкты редки. 
Комаров не меньше, а куда больше, чем па болотах в 
Прибалтике, да еще беда — энцефалитные клещи. Приш-
лось строго приказать — воротники гимнастерок не рас-
стегивать, какая бы ни стояла жара, а на обшлага сде-
лать завязки. Прикрепили воинов «один к одному», что-
бы присматривать, нет ли на товарище клеща. 

Большая предстояла работа саперам. В :>тпх сложных 
условиях инженерные войска играли особую роль в обес-
печении поставленной задачи. 

Сильно затрудняли работу тыла большие расстояния 



для подвоза, которые исчислялись сотнями километров. 
Но как п на западе, генерал В. С. Черенков умело руко-
водил службой тыла, и войска армии были обеспечены 
всем необходимым. 

Огромную работу по разъяснению политики партии и 
правительства по отношению к милитаристской Японии 
провели политработники. Здесь не надо было как-то ло-
мать психологию советского воина. С детских лет, со 
школьной скамьи воспитывали у наших людей глубокое 
сочувствие к угнетенным народам, томящимся под коло-
ниальным игом империалистов. Все воины понимали, что, 
разгромив Квантупскую армию, мы не только обезопасим 
нашу границу, но и поможем народам Китая и Кореи 
освободиться от японских колонизаторов, беспощадно гра-
бивших эти страны. Это классовое сочувствие поднимало 
настроение в войсках на активные наступательные дей-
ствия. 

Вся подготовка к войне с Японией проводилась скрыт-
но, и это создавало для политработников особые трудно-
сти. Мы не могли использовать такие мощные средства 
пропаганды, как печать и радио, но, несмотря на это, 
партполитработа, направленная на активные боевые дей-
ствия, велась успешно. Настроение в войсках было бое-
вое. Можно было понять бойцов. Каждый из них по 
меньшей мере 7 лет стоял против японской армии и ждал 
со дня на день, что союзник гитлеровской Германии вот-
вот выступит. У всех были свежи в памяти бои у Хасана 
и Халхин-Гола. Несмотря на существование пакта о нейт-
ралитете. японская военщина беспрестанно предпринима-
ла различные агрессивные акты, на дальневосточной гра-
нице не прекращались провокации. Всем было известно, 
что на протяжении многих лет она всячески затруд-
няла советское судоходство, закрывала пролив Цугару 
(Сангарский), соединяющий кратчайшим путем наши 
порты с Тихим океаном. Нарушая общепризнанные нор-
мы международного права, японское морское командова-
ние задерживало советские суда и даже по-пиратски то-
пило их. В общем, для политработников материала, 
разоблачающего агрессивную сущность японского милита-
ризма, было больше чем достаточно. 

Политотдел армии подготовил памятки, в которых рас-
сказывалось, как надо действовать бойцам при прорыве 
укрепрайонов в горно-таежной местности, как вести борь-



бу со смертниками. Были выпущены брошюры, помогаю-
щие лучше изучить противника: «Вооруженные силы 
Японии и Маньчжурии», «Плацдарм японской военщи-
ны». Издали и краткие разговорники на японском и ко-
рейском языках. 

В армии были созданы специальные группы из участ-
ников войны на советско-германском фронте, которые де-
лились боевым опытом с дальневосточниками. Мне тоже 
пе раз приходилось беседовать с красноармейцами и офи-
церами, еще не принимавшими участия в боях. Каких 
только вопросов не задавали! По ним можно было понять, 
как тщательно следили они за событиями, которые про-
исходили на западе. Расспрашивали воины о мельчайших 
деталях боев под Сталинградом, на Курской дуге, в Бело-
руссии и Прибалтике. Во время этих бесед иногда разда-
вались голоса: 

— С японскими милитаристами мы разделаемся побы-
стрее, чем на западе с гитлеровцами! 

Таким настроениям мы давали настоящий отпор. Не-
дооценка противника была очень опасна. 

Поскольку директивой нам было предписано прорвать 
укрепрайоны противника, мы стали обсуждать, как луч-
ше это сделать: то ли, пользуясь ночной темнотой, неза-
метно подобраться к укреплениям врага и внезапной ата-
кой уничтожить их гарнизоны, то ли предварительно раз-
рушить дзоты артиллерией. Разные были суждения по 
этому поводу как в штабе фронта, так и у нас. Одни до-
казывали, что нужно сначала разбить артиллерией и авиа-
цией укрепрайоны и тем самым нарушить по отдельным 
направлениям систему огня противника. В какой-то степе-
ни эти товарищи были правы. Но для этого требовалось 
очень большое количество боеприпасов, время, а главное, 
все это было ненадежно: то ли разбил огневую точку, то 
ли нет. 

Поэтому большинство склонялось к тому, чтобы без 
артподготовки, пользуясь полной темнотой приморских но-
чей, нагрянуть и уничтожить прислугу укрепрайопов. Ар-
тиллерию же, особенно крупнокалиберную, держать на 
прямой наводке, чтобы в любую минуту открыть огонь 
по тем или иным сопротивляющимся точкам. И это было 
правильное решение. Все огневые точки у японцев рас-



полагались в таких местах, где можно было использовать 
различные рода войск и современные формы борьбы. 
А сколько имелось у японцев ложных огневых точек! На-
до было еще найти реальную огневую точку, как говорит-
ся, «раздеть ее», освободить снарядами от толщи земли, 
пробить бетон. Чем больше я думал, тем отчетливее по-
нимал, что первый путь более надежен. Из кого же сфор-
мировать штурмовые отряды? Из полевых войск или из 
войск, ранее стоявших в приграпичных районах? В конце 
концов было решено создать штурмовые отряды из по-
следних: они лучше знали и японские укрепления, и их 
службу. В отряды вошли также пограничники и сапер-
пые подразделения. Каждый отряд, сформированный из 
1000 человек, в основном коммунистов и комсомольцев, 
вооружили автоматами, гранатами, финками, ножницами 
для резания проволоки. 

Для тренировки штурмовых отрядов мы подготовили 
специальные полигоны с дзотами и двориками при них, 
казармами, словом, точно такими, как у японцев. 

Незадолго до начала наступления я приказал провести 
учения для проверки боеготовности и сам поехал в ос-
новной отряд, которому предстояло штурмовать Дуппип-
ский укрепленный район, где должен быть нанесен глав-
ный удар правым флангом армии. 

Учения начались. Августовская ночь, как всегда па 
ДальнехМ Востоке, темная, только светлячки летают да 
слышно, как шелестит листва. Знаю, расстояние между 
мной и отрядом примерно 1000 метров. Я и командиры, 
приехавшие со мной, сидим на поваленном дереве и со 
всем вниманием слушаем, не раздастся ли с какой-либо 
стороны кашель, не треснет ли сучок. Но нет, ничего не 
слышно, полная тишина. Я начал волноваться, не ползет 
ли отряд в другом направлении? Может, сбился в этой 
темноте? Только хотел сказать адъютапту, чтобы узнал, 
когда вышел отряд, как вдруг скорее почувствовал, чем 
услышал, что за спиной у меня кто-то стоит. Обернулся. 
Два красноармейца. 

— Товарищ генерал, а мы здесь... 
Вижу, вокруг меня собираются и другие. Вот это по-

мер! 
Я поинтересовался у командира отряда, все ли при-

шли, все ли правильно держали направление? 
Он ответил: 



— Да, все. Ползли тысяча человек, все находятся 
здесь. У командиров отделений от фланговых воинов име-
лись веревочки. При помощи условных сигналов переда-
вались «приказания. 

Прошло с тех пор почти тридцать лет, а я и сейчас 
часто вспоминаю этот отряд, как ловко он подкрался ко 
мне. Надо же иметь такое умение, такую силу, выдерж-
ку! Ведь ползешь в темноте, все время шаришь руками 
по траве, а там колючки, острые камни, змей сколько! 
И всего было затрачено три часа. Это очень мало. 

На рассвете собрал я отряд на полянке. Было видно, 
что парод изрядно устал. Посмотрел я на руки сол-
дат — поцарапаны, кое у кого помазаны йодом, где кровь 
запеклась. Но настроение по-прежнему боевое. Побла-
годарил я отряд за старание, вручил ценные подарки. 

Когда же на следующий день я рассказал об этом уче-
нии, об исключительном мастерстве штурмового отряда 
приехавшему к нам маршалу К. А. Мерецкову, он уди-
вился и сказал: 

— А ты случайно ватой уши себе не заткнул? 
— Так я ж не один был, со мной десять человек! 
— Ну, значит, плохой ты охотник. 
Маршал К. А. Мерецков поблагодарил воинов отряда 

за старание, а потом спросил у меня: 
— Значит, надеешься, Иван Михайлович, что выпол-

нит отряд задание? 
— Всякие случаи могут быть, но я очень надеюсь... 
Генерал Дегтярев, начальник артиллерии фронта, ко-

торый приехал вместе с маршалом Мерецковым, сказал: 
— Товарищ маршал, а я все-таки сомневаюсь, вряд 

ли обойдутся они без бога войны... 
Я ответил ему: 
— Нет, па этот раз обойдемся без пего. Наши боже-

нята на пузе проползут и закончат всю операцию. 
Да, история войн еще не знала примера, чтобы укреп-

райопы овладевались таким вот способом — внезапно, 
втихую... 

7 августа командующих армиями собрал у себя мар-
шал Мерецков и сообщил: 

— Ставка Верховного Главнокомандования приняла 
решение о панесении двух основных встречных ударов 
о д н о в р е м е н н о с восточного выступа Монгольской На-
родной Республики Забайкальским фронтом и со стороны 



Приморья — из района Ханко, Гродеково пашим Первым 
Дальневосточным фронтом. 

Здесь же мы получили директиву о начале войны с 
Япопией. 

8 августа 1945 года стало известно, что Советское 
правительство направило правительству Японии следую-
щее заявление: «После разгрома и капитуляции гитле-
ровской Германии Япония оказалась единственной вели-
кой державой, которая все еще стоит за продолжение 
войны. 

Япония отклонила Потсдамскую декларацию США, 
Великобритании и Китая от 26 июля 1945 г. о безогово-
рочной капитуляции, и тем самым японское предложе-
ние Советскому Союзу о посредничестве потеряло всякую 
почву». 

В заявлении указывалось далее о том, что наша стра-
на приняла предложение союзников включиться в войну 
против японской агрессии. 

«Советское правительство считает, — говорилось в за-
явлении, — что такая его политика является единствен-
ным средством, способным приблизить наступление мира, 
освободить народы от дальнейших жертв и страданий 
и дать возможность японскому народу избавиться от тех 
опасностей и разрушений, которые были пережиты Гер-
манией после ее отказа от безоговорочной капитуляции». 

В связи со всем вышеизложенным Советское прави-
тельство заявило, что с 9 августа Советский Союз будет 
считать себя в состоянии войны с Японией. 

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД... 

В 22 часа 8 августа я с оперативной груп-
пой выехал на НП, который находился на сопке в кило-
мегре-полутора от госграницы. 

Прошло уже три месяца, как расстались мы с этими 
фронтовыми волнующими ночами, и вот снова надвигает-
ся такая ночь, только казалась она теперь еще более тре-
вожной. 

В 23.30 генерал Н. П. Боровягин доложил, что получе-
но сообщение: передовые отряды вышли в исходное поло-
жение. 



Услышав это, генерал Г. А. Макаров пропел тихонько: 
— «...И на Тихом океане свой закончим мы поход...» 
В это время в блиндаж зашел мой адъютант капитан 

Ситников. 
— Товарищ генерал, накрапывает дождь, вроде гроза 

собирается. 
— Этого еще не хватало! 
Я сказал В. А. Пеньковскому: 
— В августе в Приморье дожди не накрапывают, а 

идут ливни. Это очень опасно. Они размоют дороги и 
снесут мосты. Ручейки превратятся в хорошие реки с та-
ким быстрым течением, что частям их не перейти! Надо 
немедленно отовсюду, где были ручейки и речушки, от-
вести войска на возвышенность. 

В 24 часа 8 августа я приказал все штурмовые от-
ряды в сопровождении проводников-пограничников выве-
сти к границе, а саперам проделать проходы в проволоч-
ных заграждениях. Госграницу же без разрешения не пере-
ходить. Еще раз приказал соблюдать все меры маскировки. 

А дождь все усиливается, уже и не дождь, а ливень! 
По аппарату ВЧ слышу голос маршала К. А. Мерец-

кова. Условным цифровым знаком он передал, что в 
00.10 9 августа разрешается перейти госграницу и 
приступить к выполнению задачи. 

И опять минуты тревожного ожидания: вдруг против-
ник обнаружит наших саперов, когда они начнут резать 
проволочные заграждения и снимать мины? Ведь у него 
пристреляна каждая точка, положит он тогда наши от-
ряды... 

Казалось, так я не волновался за всю войну с гитле-
ровцами. А тут, как на грех, страшно разболелась голова. 
Попросил у врача таблетку. Он измерил давление — 220 
па 1101 

— Товарищ командующий! Вам немедленно надо ло-
житься в госпиталь! 

— Какой там госпиталь! 
После таблетки вроде полегчало, но волнения не смог 

упять. Разные мысли лезли в голову. А вдруг неудача? 
Значит, внезапность будет потеряна, задача осложнится 
не только для армии, но и для всего 1-го Дальневосточ-
ного фронта. И в то же время была, была у меня уве-
ренность. Я знал, что люди горят желанием поскорее 
разгромить врага, хорошо подготовились, поэтому будут 



действовать с крайней осторожностью п выполнит за-
дачу... 

Часы показывают 00.01.., 00.05.., 00.10! Отряды по-
шли! 

Проходит десять минут, полчаса, пятьдесят минут, а 
на грапице — тишина. На стороне противника ни ракеты, 
ни выстрела, нигде не вспыхнет прожектор, только шум 
ливня, даже не шум, а гул... Никаких сообщений. И тут, 
как назло, звонок маршала К. А. Мерецкова: 

— Как идут дела, Иван Михайлович? Наверно, уже 
к Дупнину подходите? 

Что я мог ответить в такую тяжелую минуту? Лучше 
горькую, но правду. 

— Вокруг, товарищ маршал, тишина, ни выстрела, 
ни ракеты... 

— Может, твои отряды укрылись от ливня в стоге 
сена и НЗ доедают? 

— Нет, отряды знают свою задачу, и я ручаюсь, то-
варищ маршал, что задание будет выполнено. В отрядах 
есть офицеры штаба армии. У них имеются рацип и таб-
лицы позывных. Им приказано разговоров без нужды не 
вести. Очевидно, такой нужды у них пока нет, поэтому 
и разговоров нет... 

— Ну, смотри, Иван Михайлович! 
Примерно к двум часам ночи начальник штаба армии 

генерал В. А. Пеньковский получил от штурмовых отря-
дов донесения и доложил мне: 

— Все отряды к часу ночи перешли государственную 
границу п в данное время блокируют огневые точки про-
тивника, уничтожают или пленяют гарнизоны тех огне-
вых точек, которые были захвачены врасплох. Вся на-
ружная и подземная связь противника перерезана. Отря-
ды продолжают выполнять задачу с огромным подъемом. 

Я тут же доложил маршалу К. А. Мерецкову о дей-
ствиях штурмовых отрядов армии. Он вздохнул: 

— Ну и молодцы ребята! Объявите от моего имени 
и от имени Военного совета фронта благодарность отря-
дам, а особо отличившихся немедленно представьте к пра-
вительственным наградам. 

Закончив разговор с командующим, я приказал: 
— Немедленно от дивизий первых эшелонов полевых 

войск выделить для подкрепления передовых отрядов по 
одному батальону. 



Генералу Г. А. Макарову сказал: 
— Держать артиллерию наготове. Скоро рассвет. Про-

тивник придет в себя и будет принимать контрмеры, иод-
тягивать полевые войска, которые находятся в тылу ук-
репрайонов. 

...А ливень продолжает греметь! Начальник инженер-
ных войск армии генерал А. Н. Николаев доложил: 

— Уровень воды в реках поднялся па два-три метра. 
Долины, пади заполнились водой. 

Да, я знал, уже не ручейки, которые раньше можно 
было перейти вброд, а большие реки текут бурными по-
токами в сотню метров шириной и в несколько метров 
глубиной. Для преодоления их требуется большое коли-
чество переправочных средств. Знал я и то, что, если 
дождь прекратится через день-два, вода убавится, но до-
роги останутся изрядно подпорченными, а местами 
непроходимыми. Это может сильно затормозить продви-
жение главных сил 39-го стрелкового корпуса. Поэтому 
было решено первые эшелоны 40-й и 105-й стрелковых 
дивизий выдвинуть в направлении штурмовых отрядов, 
а начальнику инженерных войск генералу А. И. Нико-
лаеву заняться срочно разминированием и ремонтом 
дорог. 

Читатель, очевидно, с нетерпением ждет, когда я рас-
скажу, так что же происходило в штурмовых отрядах? 
Вместе с начальником политотдела полковником А. Г. Гро-
мовым я поехал в штурмовой отряд 218-го отдельного 
батальона под командованием капитана Н. Я. Яковснко 
и 98-е отделение пулеметного батальона под командова-
нием майора П. П. Константинова. 

Я поблагодарил отряд за отличное выполнение боевой 
задачи, пожелал дальнейших успехов. После того как 
Н. Я. Яковенко подал команду «Вольно. Садись. Можно 
курить», завязалась у нас дружеская беседа. Я спросил 
красноармейцев: 

— Ну как, товарищи, страшно было идти в незнако-
мый укрепрайон врага? 

Бойцы переглянулись, немножко помолчали, а потом 
ответили: 

— Страшновато, товарищ генерал, но надо же было 
показать самураям, на что способны дальневосточники.. 



— Правильно, товарищи,— ответил им я,— на войне 
каждый боец боится, только один пень не боится, как 
сказал Фурманов. Как же вам удалось снять часовых? 
у Чапаева, помните, часовые задремали. Неужели и у 
японцев спали? 

— Да, видимо, один глаз прищурили, а другой пе 
совсем зорко смотрел. Часовые завернулись в плащ-палат-
ки и спрятались от ливня. 

— А в казармах и артиллерийских двориках? И там 
ухо давили? — спросил А. Г. Громов. 

— Спали! Хорошо хоть мы не погасили света, а то 
могли бы своих перестрелять, такая началась паника. 

Да, я мысленно представил себе, что там у японских 
солдат творилось. Действительно, спишь крепким сол-
датским сном — и вдруг команда: «Руки вверх!» Солдат 
за свою службу привык к командам: «В ружье!», «Трево-
га!». А тут вдруг: «Руки вверх!» Да еще не командир 
или дежурный, а советские воины. 

— Ну а дальше, дальше что? — допытывался я. 
— Дальше кто-то из офицеров на японском языке 

скомандовал японским солдатам одеться и строиться в 
одну шеренгу в казармах. Затем мы группами стали от-
правлять их в плен. Офицеры от солдат конвоировались 
отдельно. Всего в плен мы взяли более двухсот человек, 
из них семь офицеров. 

— Когда же вы начали переходить госграипцу? 
— В своей колючей проволоке, что в три кола, в два-

дцать четыре часа саперы приступили к проделыванию 
проходов из расчета два-три на роту. Закончили пример-
но через десять-пятнадцать минут и поползли к колючей 
проволоке противника. Она от нас в двухстах — трехстах 
метрах, а местами и ближе. Пока саперы проделывали 
проходы в японской колючей проволоке, мы очень опа-
сались, что загремят пустые консервные банки, которые 
навешаны на ней повсюду. 

Я знал, что от малейшего прикосновения банки на-
чинают греметь и этот звук слышен на расстоянии до 
двухсот метров. Но саперы отлично справились со своей 
задачей, не обнаружили себя. 

— А тут, как назло, проливной дождь,— продолжал 
капитан Яковенко,— промокли до костей. Ночь и так 
темная-темная, а тут заросли кустарника, среди них ка-
жется еще темнее. Чуть проползешь или пройдешь этот 



гаолян, кустарник, сделаешь шаг — с сопок летят камни. 
Верно, они вводили в заблуждение японских часовых. 
Где-то камень покатился от нашего неосторожного дви-
жения, японский часовой мог подумать, что это с горы 
от дождя. 

Трудно даже было найти слова благодарности этим 
смельчакам! Я приказал срочно подготовить списки к 
представлению к правительственным наградам. 

Затем приказал дать отряду сутки отдыха, но тут 
раздались голоса: 

— Товарищ генерал, мы отдыхать не хотим, пойдем 
бить противника! 

Что мне оставалось делать? И жалко было пускать 
их опять, но отряды рвались в бой и пошли выполнять 
задачу дальше. 

Начальник политотдела армии полковник А. Г. Гро-
мов, который позже присутствовал на допросе солдат и 
офицеров японской армии, рассказал мне, что пленные в 
один голос заявили: они никогда не могли предположить, 
что в такой ливень Красная Армия может выступить, да 
еще почью, в такую темень, кругом же мины, колючая 
проволока... 

Неоценимую помощь оказали нам во время прорыва 
пограничники. Им пришлось участвовать в наступатель-
ных операциях общевойсковой армии и выполнять обыч-
ную для них задачу: проводить отряды через границу и 
затем вместе с ними уничтожать опорные пункты про-
тивника, а впоследствии преследовать его на территории 
иностранного государства. 

Надо сказать, что пограничники действовали не толь-
ко с передовыми отрядами, но и выполняли самостоятель-
ные задачи, главным образом на участках, не занятых 
полевыми войсками, что позволяло командирам этих 
соединений высвобождать части на другие направления. 
Сейчас, когда пишешь, «отряды шли тихо, противник спал 
крепким сном и в ус не дул», думаешь, как просто все 
получилось! Когда же вспомнишь детали этой операции, 
темень, ливень, грязь, по которой не шагом продвигаешь-
ся, а все ползком, по незнакомой местности, и пе к теще 
блины есть, а к противнику, который где-то спрятался, 
чтобы всадить в тебя штык или нож,— охватывает чув-



ство высочайшею восхищения храбростью и умением 
наших воинов-дальневосточников! Огромна была у них 
мера ответственности перед Родиной! 

К 12 часам дня 9 августа передовые отряды во взаи-
модействии с полевыми войсками захватили основные 
опорные пункты противника, полностью нарушили его 
систему огня и управления войсками. Таким образом, 
тактическая зона противника в укрепрайонах была 
блокирована, что способствовало введению главных 
сил на правом фланге — частей 39-го стрелкового кор-
пуса из долины Падь Сенная в направлении города 
Дуннина. 

В бинокли с высотки нам хорошо виден Дуннин. До 
города оставалось пройти 10—15 километров. Я знал, что 
в Дуннине мало войск противника и его боевой техники, 
но там были большие продовольственные склады, а также 
склады вещевого имущества и горючего. 

Думали-гадали, следует ли провести артиллерийскую 
и авиационную подготовку. Решили не проводить, а уда-
рить иа Дуннин по-кавалерийски, с ходу. Для этого тан-
ковая бригада полковника Г. И. Обручева на больших 
скоростях ворвется в город, уничтожит гарнизон против-
ника, а вслед за танкистами пойдут передовые отряды 
39-го стрелкового корпуса. 

Генералу Г. А. Макарову приказал: 
— Будьте наготове в любую минуту поддержать ча-

сти, идущие на Дуннин. 
Представителю авиационного корпуса поставил за-

дачу: 
— Как только танки подойдут к городу на расстояние 

три-четыре километра, штурмовикам летать над Дупни-
IIом, но не бомбить. 

Через 20—30 минут после нашей рекогносцировки тан-
кисты развернулись в предбоевые порядки и углом вперед 
па больших скоростях двинулись на Дуннин. Вслед за ни-
ми пошли автомашины 39-го стрелкового корпуса с пе-
редовыми отрядами. 

Еще раз строжайше приказал генералу Макарову* 
— Ежесекундно быть начеку! Держать за шпуры! 
Прошла минута, вторая, мы ждем, что противник вот-

вот откроет огонь, но пока он молчит. В бинокли видим, 
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как маши танки врываются в город, слышны отдельные 
выстрелы, но не поймешь, то ли наши стреляют, то ли 
по пашим. Однако и стрельба вскоре прекратилась. 

Подошел В. А. Пеньковский и доложил, что за утро 
большинство частей на всех трех направлениях углуби-
лись в укрепрайоны на 4—6 километров. Наибольших 
успехов в борьбе за укрепрайоп Дуннин добился 231-й 
стрелковый полк под командованием подполковника 
Ф. И. Лисипа. Этот полк я знал еще до войны. Он при-
обрел боевой опыт в боях с самураями еще в 1938 году. 
Тогда на озере Хасан полк первым ворвался на высоту 
Заозерная и разгромил отборные подразделения врага. 
Я знал, что среди личного состава полка было немало 
рядовых и офицеров, отцы и братья которых сражались с 
японскими захватчиками еще в годы гражданской войны 
и многие из них погибли. 

Днем 9 августа противник подтянул полевые части. 
Сопротивление его у Дуннина усилилось. Приходилось 
с тяжелыми боями брать каждую сопку, каждый насе-
ленный пункт, каждый блокированный дот. 

Не перечесть подвигов, которые были совершены в 
первый же депь боев. 

Так, 9 августа группа разведчиков во главе с команди-
ром разведроты старшим лейтенантом Вельским и парт-
оргом роты старшиной Серых продвигалась впереди 
3-го батальона 231-го полка. При подходе к одному на-
селенному пункту разведчики попали под сильный ру-
жейный и пулеметный огонь противника. Командир роты 
и двое разведчиков были убиты, остальные залегли. Вы-
нужден был остановиться и батальон: огоиь пулемета из 
дзота не давал поднять головы. В это время к старшине 
Серых подполз рядовой Н. В. Дроздов, который обратился 
с просьбой разрешить ему уничтожить пулемет против-
ника. 

Под прикрытием нашего ружейно-пулеметного огня 
смелый разведчик ползком, по-пластунски, незаметно для 
противника подобрался метров на 8—10 к дзоту. Бросок 
противотанковой гранаты, затем другой, третий! Все ус-
лышали сильные взрывы. Пулемет замолчал. Путь ба-
тальону был открыт. 

В этом бою Н. В. Дроздов был ранен, и вечером я за-
ехал в медсанбат, где лежал отважный воин. Вручил герою 



орден Славы, пожелал скорейшего выздоровления, 
Н. В. Дроздов стал первым кавалером ордена Славы в 
25-й армии. 

В оперативной сводке советского командования за 
9 августа говорилось: 

«В Приморье наши войска, сломив сильное сопротив-
ление противника, прорвали железобетонную оборони-
тельную полосу японцев и в течение 9 августа продвину-
лись на 15 километров». 

Так закончился первый день наступления. 
10 августа командир 39-го корпуса генерал А. М. Мо-

розов доложил, что части корпуса очистили город Дуннин. 
Все наши опасения, что войска корпуса будут задержа-
ны перед Дунпипом подошедшими резервами, отпали. Мы 
вздохнули с облегчением. Да, видимо, командующий 3-й 
япопской армией полностью потерял управление. Резер-
вы полевых войск не успели сосредоточиться в Дуппине, 
да и не было перед ним минпых полей, как оказалось. 

После доклада генерала Морозова я с членом Военного 
совета Н. Г. Лебедевым, генералом Г. А. Макаровым и 
небольшой группой офицеров штаба армии на машинах 
покатили в Дуннин. Мы увидели пыльные узкие улицы, 
дома-мазанки из картона, бедпость, запустение. В городе 
еще слышалась пулеметная стрельба, разрывы снарядов 
и ручных гранат. Очевидно, наши части выбивали из 
подвалов и погребов засевших там самураев. 

Через некоторое время робко начали к нам подходить 
местные жители. Никогда еще не доводилось пам видеть 
такой ужасающей бедности! Люди предельно исхудалые, 
одеты в какие-то рубища, кое-как прикрывающие тело. 
За спиной женщин привязаны полотнищем дети. Видно 
только, как их черные головенки болтаются в такт ша-
гам матерей. 

Кругом черно от мух, нечистоты выливаются прямо па 
улицу. Дали пам попить воды, так отдували от стакана 
мух, чтоб сделать глоток... 

Местные жители рассказали пам, что японцы в па-
нике бежали из города, особенно когда появились танки, 
«Хорошо, хорошо, шанго, шанго»,— повторяли опп. 

На площади находилось полицейское управление. Мы 
заглянули в этот дом. На столе в комнате начальника 



мы увидели завтрак, который так и остался нетронутым. 
Тут же висел мундир с погонами майора. В другой ком-
нате на столе лежал портсигар и книга записей на япон-
ском языке. В сейфах оказались все документы. 

В целости остались склады с продовольствием и воору-
жением. Отступая в панике, противник не успел даже 
поджечь склады с горючим. 

Я приказал командиру 40-й дивизии полковнику Цып-
ленкову до прихода наших тылов все склады взять под 
свою охрану. 

Пришлось нам здесь впервые заняться делом, кото-
рого мы в 6-й гвардейской армии не знали на западе: 
организовать комендатуры, через которые можно было 
бы осуществлять помощь местному населению, следить 
за порядком. На западе после нашего ухода вперед всем 
этим занимались подошедшие местные власти. 

Начальнику штаба армии Валентину Антоновичу 
Пеньковскому пришлось написать специальную инструк-
цию об обязанностях комендатур. 

Надо сказать, что если в центре города было хоть ка-
кое-то жилье, то на окраинах, куда мы поехали к по-
граничной вышке, мы увидели полное запустение. До-
мишки развалились, дворы заросли полынью, лопухами. 
Улицы похожи на запущенный огород. Японцы выгнали 
из Дунпипа, как из пограничного города, большинство жи-
телей. 

Наблюдатель доложил нам, что час назад он увидел, 
как по тропинке к вышке идут два китайца и машут 
красными флажками. На ломаном русском языке один 
из них сказал, что сзади по тропе идут два японца со 
связанными руками. Их сопровождает несколько местных 
жителей. Переодетые в гражданское платье японцы стре-
ляли по советским офицерам. Их обнаружила десятилет-
няя китайская девочка, сказала об этом отцу, и вот 
крестьяне поймали их, обезоружили и сейчас японцев 
увели на наш НП. 

Потом выяснилось, что в Дуннине осталось множест-
во японских офицеров, переодетых в крестьянскую одеж-
ду, которым удалось совершить не одну диверсию. При-
шлось принять всевозможные меры, чтобы предотвратить 
это, прочистить дома. Диверсанты сидели на чердаках, в 
подвалах. Был даже такой случай. На улице был ранен 
наш солдат. Этот участок улицы был взят под наблюде-



пне, и выяснилось, что стрельбу вела женщина, переоде-
тая в форму советского офицера. 

В полдень 10 августа мне позвонил маршал К. А. Ме-
рецков. Я доложил, что войска армии на всех трех на-
правлениях овладели основными опорными пунктами, ос-
вободили города Дуннин, Тумынь, Хуньчун. Перерезана 
рокадная дорога Дуннин — Хуньчун. Войска 3-й япон-
ской армии и пограничные гарнизоны, оборонявшиеся 
непосредственно на линии государственной границы, раз-
громлены, их остатки окружены в узлах сопротивления 
укрепленных районов или рассеяны по лесам, горам и 
дорогам. Приняты меры по ликвидации окруженных гар-
низонов, которые пока еще отчаянно сопротивляются. 
Гарнизоны укрепрайонов противника оказались разобщен-
ными, полевые войска, выделенные для усиления этих 
гарнизонов, помочь им не смогли... 

Маршал Мерецков сказал: 
— Товарищ Чистяков, с семнадцати часов десятого 

августа в оперативное подчинение вашей армии пере-
дается семнадцатый стрелковый корпус из состава пятой 
армии. Противник стянул к Муданьцзяну крупные силы 
и оказывает сильное сопротивление. Бои за этот город 
угрожают принять ожесточенный характер. Поэтому мы 
решили усилия фронта с пятой армии перенести в поло-
су двадцать пятой армии и подчинить вам с одиннадцато-
го августа еще восемьдесят восьмой резервный стрелковый 
корпус фронта. На это направление с двенадцатого авгу-
ста перегруппировывается и подвижная группа фронта — 
десятый механизированный корпус. 

Итак, уже с 10 августа, на второй день войны, роль 
25-й армии, усиленной войсками фронта, резко измени-
лась. Теперь уже нам предстояло решать пе вспомога-
тельную задачу, а действовать в полосе главного удара 
фронта. 

Мы должны были стремительно развивать наступление 
в юго-западном направлении, овладеть районом Ванцин, 
Япьцзи, Тумынь, перерезать коммуникации японской ар-
мии, идущие из нортов Северной Кореи в Центральную 
и Восточную Маньчжурию. В дальнейшем нам прсднн-



сывалось наступать на Дуиьхуа, используя успех 10-го 
механизированного корпуса, отрезать пути отхода мудань-
цзянской группировки на юг и юго-запад и во взаимо-
действии с 5-й и 1-й Краснознаменной армиями окружить 
и уничтожить ее. Вспомогательным ударом во взаимо-
действии с Тихоокеанским флотом продвинуться вдоль 
морского побережья, овладеть основными портами Север-
ной Кореи —Расин (Начжин), Сейсин (Чхвнчжин) — и 
городом Нанам. 

12 августа в Дуннин прибыл маршал К. А. Мерец-
ков. Он дал мпе ряд указаний и уже хотел уезжать, как 
в штаб вошел командир 40-й стрелковой дивизии пол-
ковник С. Г. Цыпленков и доложил, что сейчас через 
Дуннин пройдет его дивизия. 

— Не хотите ли вы, товарищ маршал, посмотреть на 
воинов, штурмовавших Дуннииский укрепрайон, среди 
которых много героев Хасана? 

К. А. Мерецков охотно согласился. 
Через несколько минут мы увидели четкий строй 

автоматчиков, артиллеристов, минометчиков. У многих на 
груди в лучах яркого солнца блестели ордена и медали, 
полученные за мастерство и отвагу, проявленные на поле 
боя при штурме Дуннинского укрепрайона. 

В голове колонны на ветру колыхалось знамя 231-го 
полка. Все мы знали, что под этим вот знаменем полк 
громил японских самураев на озере Хасан. 

Маршал К. А. Мерецков, стоя в своей машине, при-
ветствовал героев прошлых и новых боев. 

Полковник С. Г. Цыпленков пояснил нам, что знамя 
231-го стрелкового полка несет автоматчик сержант Же-
ребцов, который со своим отделением уничтожил взвод са-
мураев и захватил мост через реку Манчугай, обеспечив 
беспрепятственное продвижение наших войск и техники. 
В голове первой колонны шла рота автоматчиков капита-
на Боброва. Это она на высоте Безымянная разгромила 
японскую минометную батарею, штаб японского батальо-
на, взорвала склад с боеприпасами и упичтожила не 
один десяток солдат и офицеров врага. 

Этот своеобразный парад в боевой обстановке вышли 
смотреть тысячи жителей города. Я видел, как сияли их 
лица. Масса красных флажков, которые опи поднимали 
и опускали в такт шагам наших воинов, казалась мне 
заревом, символом новой жизни трудового народа Китая, 



которому мы принесли освобождение, надежду, веру в 
счастливое будущее. 

Напряженность боев за Гирин, Яньцзи, Тумынь с каж-
дым днем нарастала. Темп нашего продвижения был не-
высоким. Почти полное отсутствие дорог не позволяло 
нам маневрировать войсками, обходить противника. На-
пример, на участке Лаохейшань — Шитоухэцзы по одной-
единственной узкой, извилистой с крутыми поворотами 
дороге двигались части и соединения 17-го и 39-го стрел-
ковых корпусов и 10-го механизированного корпуса. По-
этому, когда разведывательные подразделения и передо-
вые части вступали в бой с противником, остальные войска 
вынуждены были приостанавливать движение, маскиро-
ваться в кустах и отсиживаться в ожидании, пока аван-
гарды не собьют заслоны врага. Да и свернуть-то, по сути 
дела, некуда было! Кругом горы, покрытые тайгой, валу-
ны, валежник, на склонах гор болота. На западе мы при-
выкли к тому, что болота на низинных местах, а тут даже 
на вершинах гор! Мосты повсюду были подорваны, мно-
гие участки дорог минированы, устроены завалы. Наступ-
ление танкистов задерживалось и тем, что на пути то 
и дело встречались заболоченные участки, приходилось 
прокладывать гати. Противнику же эти обстоятельства 
помогали отрываться от пас. И только благодаря масси-
рованным ударам 9-й воздушной армии под командова-
нием генерала И. И. Соколова нам удалось ускорить темп 
наступления. К исходу дня 14 августа 39-й корпус глав-
ными силами подошел к Шитоухэцзы (30 километров 
восточнее Ванцина). К этому же времени 17-й корпус 
частями 366-й стрелковой дивизии обошел по тайге про-
тивника с юга и во взаимодействий с 187-й стрелковой 
дивизией разгромил японские части оборонявшие подхо-
ды к Тайнинскому перевалу. 

Когда я, член Военного совета генерал Лебедев и 
другие генералы и офицеры штаба преодолевали этот 
перевал на «виллисах», диву давались, как тут смогли 
пройти танкисты. Еле-еле передвигалась машина. А ведь 
танкисты по просто прошлп маршем, а вели тяжелые бон 
с противником. 

Преодолев Тайнинский перевал, части армии продол-
жали громить противника и 20 августа ночыо освобор т 



важный железнодорожный узел — город Гирин (Цзи-
лннь). Гирин является крупной тыловой базой снабжения 
Квантунской армии, здесь были сосредоточены склады 
вооружения и боеприпасов. 

С выходом соединений нашей армии в район Ванци-
на 3-я японская армия оказалась отрезанной от главных 
сил Квантунской армии. Втянутая нашими основными 
силами в оборонительные и контрнаступательные бои, 
3-я японская армия распалась на отдельные, изолирован-
ные одна от другой группы, которые мы ликвидировали 
по частям. 

Маршал К. А. Мерецков был доволен таким исходом 
боев и сказал мне по ВЧ: 

— Своими успешными действиями в районе Ванцина 
армия в основном предопределила ход боев за город Му-
даньцзян. 

В ходе этих боев 3-я японская армия потеряла две 
трети своего состава. Видимо, японское командование 
недооценило боевой мощи наших войск, очень пона-
деявшись на трудные природные условия и своп укреп-
ления, которые, как оно полагало, мы не сможем прео-
долеть. 

Напряженность боев все возрастала, и к исходу 15 ав-
густа положение противника стало безнадежным. Тем не 
менее японское командование не только не отдало при-
каза о прекращении боевых действий, но, напротив, при-
нимало меры к усилению своей группировки в районе 
Муданьцзяна, попыталось на ряде участков фронта на-
нести контрудары. Положение японцев осложнялось и 
тем, что, овладев совместно с моряками Тихоокеанского 
флота портами Юки (Унги) и Расин (Начжин), мы ли-
шили Квантунскую армию связи с Японией и отрезали 
пути отступления в Корею. 

17 августа 25-я армия продолжала на своем главном 
направлении развивать наступление на Ванцин. К полуд-
ню передовой отряд 10-го мехкорпуса во взаимодействии 
с 259-й танковой бригадой 39-го стрелкового корпуса стре-
мительным ударом занял город Свивей (десять километ-
ров севернее Ванцина), а в 17 часов после упорных боев 
выбил части 128-й пехотной дивизии из Ванцина, овладев 
этим важным пунктом, прикрывающим подступы к Янь-
цзи, а также выходы на гиринское и харбинское направ-
ления с юга. 



В это время генерал В. А. Пеньковский доложил мне, 
что получена радиограмма от командира 72-й танковой 
бригады: город Яньцзи занят. 

Я попросил В. А. Пеньковского: 
— Подготовь мне, Валентин Антонович, самолет. Ес-

ли будет спрашивать маршал Мерецков, скажи, что уле-
тел ненадолго с оперативной группой в Яньцзи. 

Когда мы сели на аэродроме в Яньцзи, в окно самоле-
та я увидел картину, которая меня насторожила. По аэро-
дрому спокойно ходили японские солдаты. Тишина, спо-
койствие, будто и нет войны. Я попросил адъютанта ка 
питана Ситникова выйти и узнать, в чем дело, и привести 
ко мне японского офицера. Через некоторое время прихо-
дит японский полковник с переводчиком. 

Я спросил полковника: 
— Советские войска прошли? 
— Нет. Пять танков где-то проскочили... 
Да! Положение создалось не очень приятное. К тому 

же я услышал, что в городе началась стрельба. Поднять 
самолет и лететь обратно? Могут подбить, будет еще ху-
же. Тогда я принял решение: 

— Полковник, немедленно дайте одну легковую и две 
грузовые машины и лично отправьте меня в штаб войск 
третьей армии. 

Въехали в город. Там я увидел несколько наших тан-
ков, которые стреляли в «белый свет». Я спросил танки-
стов: 

< Вы что стреляете? 
— А мы страх нагоняем! 
Доехали до штаба. Меня проводили на второй этаж 

и указали кабинет командующего 3-й японской армией 
генерал-лейтенанта Муракамп. Когда я открыл дверь и 
генерал Муракамп увидел меня, он вскочил и с минуту 
испуганно смотрел на меня. Потом спросил по-русски: 

— Кто вы и откуда? 
— Я командующий 25-й армией. Прилетел на само-

лете. 
Я сел, а генерал Муракамп продолжал стоять: службу 

он знал. 
Мне было известно, что генерал Мураками хорошо го-

ворит по-русски, так как он несколько лет был военным 
атташе Японии в Москве. 

Я сказал: 



— Садитесь, господии генерал. Я хочу поговорить с 
вами. 

После нескольких официальных вопросов я спросил 
генерала Мураками: 

— Господин геперал, почему вы не нанесли по нашим 
войскам контрудара, когда мы прорвались через ваши 
укрепленные районы? По вашему полевому уставу вы 
должны были это сделать. 

Долго японский командующий молчал, а потом ска-
зал: 

— До двенадцати часов девятого августа я не имел 
точных данных, где вы наступаете главными силами. 

Я ему рассказал: 
— Мы наступали из долины Падь Сенная по ущелыо 

между сопками Командирской и Курок, что юго-западнее 
Дуипипа, на Дуннии. 

Геперал Мураками пожал плечами и сказал: 
— Здесь у нас, господни генерал, и повозки никогда 

не холили. Как же вы могли пройти там со своей тех-
никой? 

— Как видите, мы пользуемся тактикой Суворова: 
«Где коза пройдет, там к человек нройдет». Мы только 
еще добавили: «Где человек пройдет, там и техника прой-
дет». П. как видите, прошла... 

— Да, господни генерал, немцы хорошо научили вас 
воевать 

— Кто уж кого лучше учил, пе знаю, а победа оста-
лась -а нами... 

Долго мы еще говорили, но у меня все больше и 
больше создавалось впечатление, что геперал Мураками 
сомневается в истинности моих слов. Он пе верил, что 
мы прошли в том месте, какое я указал. Я развернул 
свою оперативную карту, и когда он воочию убедился в 
этом, то глубоко вздохнул. 

— Да... войска ваши подготовлены хорошо. 
Затем генерал Мураками спросил у мепя: 
— Что прикажете делать? 
— Вы будете продолжать управлять своими войска-

ми. С вами останется небольшая группа офицеров, и вы 
лично и ваши офицеры отвечаете за полный порядок при 
разоружении. Сдайте все по описи. И избави вас бог, если 
будут покушения иа паших солдат или офицеров. Вы 
отвечаете головой, господин генерал. 



Генерал Мураками обратился ко мне с просьбой: 
— Прошу вас у части солдат, в особенности в Корее, 

оставить огнестрельное оружие, а холодное оружие — те-
саки оставить всем солдатам и офицерам. 

— Зачем это вам? 
— Очень плохо относятся к нам корейцы, и могут 

быть несчастные случаи... 
Сразу после разговора с генералом Мураками несколь-

ко офицеров штаба, которые приехали со мной, составили 
комиссию вместе с японцами, открыли сейф командую-
щего 3-й японской армией генерала Мураками, законвер-
товали документы и вылетели к себе. 

Надо отметить, что все вооружение, продовольствие, 
техника были сданы 3-й японской армией с исключи-
тельной аккуратностью: по описи. Не было и ни одного 
случая покушения на наших людей. Правда, несколько 
раз японцы пытались спрятать взрывчатку для своих 
диверсантов, но местные жители сообщали нам об этом, 
и мы изымали «клады». 

Позже, в Пхеньяне, маршал Мерецков упрекнул меня: 
—• Как же ты неаккуратно так в Япьцзи влетел? 
Я рассказал ему, как все было, и оп снова пожурил 

меня: 
— Хорошо, что все так кончилось, а могло обернуться 

хуже. 
Конечно, он был прав, поступил я неосмотрительно. 
Тогда же маршал К. А. Мерецков спросил: 
— Как тебя, Иван Михайлович, смертники пе одоле-

вали? 
— Нет, потери от смертников в нашей армии были 

единичными, и то только потому, что нарушался приказ 
не ходить в одиночку. Были, правда, отдельные случаи, 
когда смертники обвязывались минами, прятались у до-
рог в укрытиях или кустарнике, поджидая нашу технику. 
Но мы основательно прочесывали кустарник, прежде чем 
пустить машины, танки или артиллерию... 

— Это тебе, наверно, повезло. А вот у генерала Кры-
лова был такой случай: пятнадцать смертников навесили 
на себя взрывчатку и, как муравьи, облепили бетониро-
ванные устои моста. Взрыв произошел, смертники все по-
гибли, а мост остался цел. 

— Да, и мне генерал Крылов рассказывал, что груп-
пы смертников по сто пятьдесят — двести человек, обвя-



завшись минахми, создавали ирямо-таки живые минные 
поля... 

Как же развивались боевые действия группы войск ге-
нерала Г. И. Шанина, наступавшей вдоль побережья 
Японского моря? 

9 августа эти соединения при поддержке кораблей Ти-
хоокеанского флота начали штурм долговременных ук-
реплений противника на границе с Кореей. Они быстро 
форсировали реки Хуньчун, Тумыньцзян и заняли при-
граничный город Кейко. 

Отряды 212-го и 253-го отдельных пулеметных баталь-
онов овладели кэнхынским узлом сопротивления на гра-
нице Северной Кореи. Атаковав гарнизон, охранявший 
железобетонный мост через реку Туманган, отряды за-
хватили мост в исправном состоянии. В этом бою особен-
но отличился пулеметный взвод лейтенанта А. И. Пара-
магина. Вместе с расчетом полкового орудия под сильным 
пулеметным огнем противника взвод ворвался на мост 
и вступил в рукопашную схватку с его охраной. Для пу-
леметчиков, надо сказать, это было не совсем обычное 
дело — рукопашный бой. Но герои-пулеметчики перебили 
врагов и не дали возможности взорвать мост. 

Тем временем другие отряды заняли город Кэнхын. 
10 августа командующий 1-м Дальневосточным фрон-

том К. А. Мерецков приказал мне: 
— Учитывая, что наступление войск на приморском 

фланге развивается успешно, приказываю, овладев ос 
новными северокорейскими портами, выйти в тыл на ком-
муникации 3-й японской армии. Тем самым отсечь нахо-
дившиеся в Корее войска 17-го фронта от 3-й армии и от 
побережья Японского моря. 

Па рассвете 12 августа корабли Тихоокеанского фло-
та подошли к берегу в районе города Юки (Унги) и бес-
шумно высадили десантников. Овладепие Юки позво-
лило Тихоокеанскому флоту перебазировать сюда торпед 
ные катера, организовать траление гавани и оборону 
с моря. 

Двумя часами позже в Юки вошли части 393-й диви-
зии. Здесь они соединились с морским десантом. Командир 
дпвизии полковник В. А. Исаков оставил один батальон 
в качестве гарнизона города, дивизия же начала разви-



вать наступление на город Расин. Вскоре ее части вышли 
к перевалу Канкокурет, что в 5 километрах северо-вос-
точнее Расина, и завязали бой с подразделениями, при-
крывающими отход 127-й японской дивизии на Сейсин. 

Освобождение Юки от японских захватчиков было 
большим успехом группы Шанина и тихоокеанцев. Было 
известно, что еще до второй мировой войны японцы пре-
вратили Юки в свою морскую авиационную базу. Это был 
их ближайший плацдарм для нападения на советское 
Приморье. Если плыть морем напрямую, то от Юки до 
Владивостока всего 120—130 километров. 

Порт Расин, расположенный в 18 километрах южнее 
Юки и в 160 километрах от Владивостока, был одной из 
лучших военно-морских баз японцев в Северной Корее. 
Он был еще удобен и тем, что его связывала с Юки, Сей-
сином, Маньчжурией железная дорога. 

Ко времени высадки в Расине морского десанта в го-
роде оставались охранные отряды и диверсионные группы 
для разрушения складских помещений, поджога город-
ских зданий. Утром 12 августа передовой отряд (около 
150 автоматчиков) под командованием Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта Леонова почти без боя занял 
причальные линии. 

13 августа в Расин вошли части 393-й дивизии, кото-
рые совместно с морскими пехотинцами полностью очи-
стили от противника город и порт. 

С падением Расина создались благоприятные условия 
для овладения японской военно-морской базой и крупным 
промышленным центром Кореи Сейсином (Чхопчжипом), 
расположенным в 240 километрах от Владивостока. 

Учитывая оперативное значение Сейсина, японцы пре-
вратили его в мощный укрепленный район. Все здания 
в городе и окружающие его сопки были оборудованы под 
долговременные укрепления и огневые точки. 

.Подготовка Сейсинской операции началась еще 11 ав-
густа. Учитывая благоприятно складывающуюся обста-
новку, командующий Тихоокеанским флотом адмирал 
И. С. Юмашев решил ускорить высадку десанта в Сей-
сине. Задача — не дать японским войскам отойти к мо-
рю, лишить их последнего, наиболее крупного порта, свя-
зывающего Корею с Японией, а также содействовать вой-
скам нашей армии, наступающим вдоль побережья, 
Десанту была поставлена задача овладеть портом и горо-



дом Сейсин и удерживать его до подхода войск 25-й 
армии. 

Четыре дня и четыре почи длились тяжелые бои за 
город и порт Сейсии, в котором моряки проявляли исклю-
чительную храбрость и мужество. На рассвете 16 августа 
393-я дивизия с боями перешла через перевал и к исходу 
дпя вошла в Сейсин, соединившись с морским десантом. 

Таким образом, путь отступления японских войск к 
морю был отрезан. Шаг за шагом войска 25-й армии во 
взаимодействии с Тихоокеанским флотом освобождали 
Корею от японских захватчиков. 24 августа был высажен 
общевойсковой десант от 39-й стрелковой дивизии в рай-
он Пхеньяна и Канге, большого промышленного города. 

Войска 25-й армии, имея приказ маршала К. А. Ме-
рецкова, вышли к 38-й параллели. 

Когда наши части вошли в Корею, был издап прикпз, 
в котором разъяснялось паше отношение к корейскому 
народу: «Красная Армия вступила в Северную Корею с 
целыо разгрома японских захватчиков. Она не преследует 
цели введения своих порядков в Корее и приобретения 
корейской территории. Частная и общественная собствен-
ность в Северной Корее находится под защитой советских 
военных властей. Советское командование разрешило на 
территории Северной Кореи образование и деятельность 
всех антпяпонских демократических партий, стопивших 
своей целью окончательное искоренение остатков япон-
ского империализма и укрепление начала демократизма и 
гражданских свобод» 

А вот что заявил американский генерал Макартур сра-
зу же после высадки американских войск в Южной Ко-
рее 8 сентября 1945 года: 

«Пользуясь верховной властью, данной мне, как вер-
ховному главнокомандующему сухопутными войсками 
американской армии на Тихом океапе, настоящим уста-
навливаю военную администрацию на территории Кореи 
южнее 33-й параллели северной широты и над ее населе-
нием. 

Следовательно, провозглашаю нижеследующие усло-
вия оккупации: 

Все функции управления на территории Кореи, рас-
положенной к югу от 38-й параллели северной широты, 

1 Лрхпв МО СССР, ф. 334-АП, оп. 3213, д. 524, л. 163. 



и ва проживающее там населеиие будут осуществляться 
ныне моей властью. Население должно безропотно под-
чиняться моим приказам, издающимся мной или по моему 
полномочию. Те, кто окажет сопротивление оккупацион-
ным войскам и нарушит порядок и безопасность, будут 
беспощадно и строго караться. В период военной адми-
нистрации английский язык будет официальным языком, 
используемым во всех целях» 1. 

НЕОБЫЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

25 августа маршал К. А. Мерецков пре-
дупредил меня, что штаб армии должен к 1 сентября пе-
редислоцироваться в город Хамхын или Пхеньян. Я попро-
сил маршала разрешить расположить штаб армии в 
Пхеньяне. Он с моей просьбой согласился и порекомендо-
вал мне 26 августа вылететь в Пхеньян, чтобы присутст-
вовать при разоружении 30-тысячного гарнизона японских 
войск в этом районе. Я отдал начальнику штаба В. А. Пень-
ковскому распоряжение о передислокации штаба из 
Яньцзп в Пхеньян, а сам с начальником оперативного от-
дела штаба армии полковнпком Ланиным и небольшой 
группой офпцеров вылетел в Пхеньян. 

Сидел в самолете и думал: что же ждет нас в Корее? 
Японские войска мы разоружили, но, наверно, на время 
придется забыть, что я командующий армией, и заняться 
вопросами, с которыми мне, военному человеку, никогда 
не приходилось иметь дело, — помогать корейскому наро-
ду налаживать мирную жизнь. 

Самолет пошел на посадку, подрулил к аэровокзалу, 
который в то время находился около самого Пхеньяна. 
Из окна я увидел, что аэродром пустынен, только не-
сколько наших офицеров торопятся к трапу. 

И вдруг, будто по сигналу, многотысячная толпа ко-
рейцев устремилась на поле аэродрома. В руках у корей-
цев флаги, они машут ими, улыбаются, кричат приветст-
венные слова. 

Что делать? Сесть в машину и уехать? Нельзя. Скажет 
народ: вот тебе и командующий! Мы его так встречаем, 

1 К и м И р С е н . Избранные произведения. Т. 1. Пхеньян, 
1970, стр. 229. 



а он мимо нас... Попросил я полковника Ланина открыть 
митинг. Он сказал несколько слов: 

— Дорогие товарищи! В Пхеньян прибыл командую-
щий 25-й армией, которая громила японцев и принесла 
вам свободу. Фамилия его Чистяков. Он воевал не только 
на востоке, но и на западе. Предоставляю ему слово. 

Я тоже выступил коротко: 
— Дорогие товарищи! Нас послала партия больше-

виков и Советское правительство освобождать Корею от 
японских захватчиков. Мы пришли к вам не как завоева-
тели, а как освободители. Мы не будем навязывать вам 
своих порядков. Отныне ваш народ — хозяин своей стра-
ны. Берите власть в руки и стройте новую жизнь. 

После меня выступили представители от рабочих, от 
крестьян, коммунисты, члены других партий, и каждый 
рассказывал о тяжелой жизни корейского народа при 
японских колонизаторах. Люди благодарили нашу армию, 
говорили о вечной, нерушимой дружбе между корейским 
и советским народами. 

После этого короткого митинга я в открытой машине 
отправился в гостиницу в Пхеньян. На протяжении всего 
пути улицы были заполнены народом, машину забрасы-
вали цветами, корейцы скандировали: «Мансе! Мансе!» 

В гостинице привел я себя в порядок и попросил Ла-
нина вызвать ко мне генерал-лейтенанта японской армии 
Такенато, бывшего начальника пхеньянского гарнизона. 

Через полчаса ко мне вошел нестарый, довольно бра-
вый, подтянутый генерал. По-солдатски отчеканил мне 
рапорт, по по лицу и фигуре, несмотря на то что дер-
жался он хорошо, я чувствовал его большое смущение, 
даже смятение, растерянность в ожидании, что же я ему 
прикажу. 

Я предложил генералу Такенато сесть за стол. По 
восточному обычаю, приказал подать чай, лимонад, кото-
рый, я знал, японцы очень любят. 

В такой непринужденной обстановке я предложил 
генералу план и порядок разоружения пхеньянского гар 
низоиа, в котором было указано, что солдатам и офицерам 
японской армии следует оставаться на своих местах в 
пунктах постоянной дислокации до особого на то рас-
поряжения командования советских войск. Все военные 
склады, как и продовольственные, вещевые и другие, пока 
остаются под охраной японских войск, которые обязаны 



подготовить их и сдать представителям советского коман-
дования. Военную технику, танки, инженерные средства 
и прочее было приказано привести в полный порядок и 
также передать по описи советскому командованию. 

В этом плане генерал Такенато и командиры частей 
предупреждались, что они несут персональную ответст-
венность за все враждебные действия японских солдат, 
направленные против советских воинских частей, отдель-
ных военнослужащих и граждан Советского Союза. 

Далее я сообщил генералу Такенато: 
— Мы имеем данные вашего командования, что в 

Пхеньяне и его ближайших окрестностях насчитывается 
до тридцати тысяч японских войск и большое количество 
жандармерии, сведенной в отряды по пятьсот — шестьсот 
человек. Чем объяснить, господин генерал, такое большое 
количество жандармерии, особенно в Корее? — спросил 
я.— Может быть, одна из причин — шаткость режима, 
установленного для корейского народа японскими коло-
низаторами? Видимо, корейский народ был недоволен 
вашей политикой по отношению к нему и именно это 
обстоятельство вызывало столь большое волнение корей-
ского народа? 

— Я военный и политикой не занимаюсь. Мое дело 
защищать интересы моей родины — Японии,— ответил 
мне довольно вяло генерал Такенато. 

— Думаю, господин генерал, что ваша точка зрения 
неправильна. Вы должны знать, что без политики не 
бывает п войн... 

Я знал, что начиная с 1930 года с особой силой вспых-
нуло корейское партизанское движение. Созданный на 
территории Маньчжурии в 1931 году партизанский отряд 
вырос впоследствии в мощную партизанскую армию, 
которая положила начало организованной массовой борь -̂
бе корейского народа с японскими империалистами. 
Во многих районах Кореи действовали под руководством 
коммунистов партизанские отряды. С каждым годом пар-
тизанское движение в Корее нарастало. Тысячи патрио-
тов — рабочих, крестьян, учащихся Кореи вступали к 
партизанские отряды. Корейские партизаны помогали нам 
и во время боевых действий. Они взрывали мосты и тун-
нели, мешая японцам перебрасывать живую силу и тех-
пику в районы боевых действий, нарушали телефонную 
и телеграфную связь. 
20 И, М. Чистяков 305 



Я сказал об этом генералу Такеиато и спросил его: 
— Как часто приходилось вам вести борьбу с корей-

скими партизанами? 
— Практически все время,— ответил он. 
Сила у японцев была тут большая. Только наша 25-я 

армия взяла в плен 170 тысяч человек, среди них 6 ты-
сяч офицеров и генералов. 

Освобождение советскими войсками Кореи открыло 
новую эру в историческом развитии этого древнего на-
рода. 

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической 
революции в России национально-освободительное и ра-
бочее движение в Корее начало бурно развиваться. 

В тридцатых годах, когда еще больше усилилось япон-
ское господство и все тяжелее становилось положение ко-
рейского народа, коммунисты, направляя массовое рево-
люционное рабоче-крестьянское движение на более 
активную вооруженную борьбу, развертывая антияпон-
скую партизанскую борьбу, продолжали вести подготовку 
к созданию коммунистической партии. После освобожде-
ния страны коммунисты во главе с Ким Ир Сеном об-
разовали северокорейское Оргбюро компартии Кореи. 

Это было в октябре 1945 года. В свой первый день 
приезда в Пхеньян, 26 августа, я встретился с членом 
только что созданного Народного комитета провинции 
Южный Пхеньян. Я хотел посоветоваться с корейскими 
товарищами о предстоящей нашей совместной работе, л 
в первую очередь об организации народной полиции, ко-
торая стала бы поддерживать порядок в городах и селах. 
Только после этого разговора с корейскими товарищами 
я понял, как много встало перед нами проблем, как 
они сложны и что надо немедленно приступать к делу. 
Я приказал срочно послать в Яиьцзи самолет, чтобы 
28 августа члены Военного совета армии во главе с ге-
нералом Лебедевым были в Пхеньяне. 

Представителям Народного комитета я предложил пе-
ренести наш дальнейший разговор на 9 часов утра 29 ав-
густа. Мы попрощались, и я решил проехать по городу, 
посмотреть, что представляет собой Пхеньян, где нам 
предстояло какое-то время жить. 

На улицах я снова увидел оживленные толпы людей, 
чувствовалось праздничное настроение. 



На набережной реки Тэдонган наша машина остано-
вилась у небольшой часовенки, где висел старинный ко-
локол. Мне рассказали, что колокол этот отлит более 
500 лет назад. Ключ от массивных дверей часовни пе-
редается из поколения в поколение на хранение самому 
старейшему жителю Пхеньяна. По завещанию мастеров, 
колокол этот должен звонить лишь в дни великих и ра-
достных событий для всего народа. Сто лет молчал коло-
кол, и вот 15 августа 1945 года окрестные жители услы-
шали его радостный перезвон. 

К вечеру 28 августа в Пхеньян прилетели члены Во-
енного совета 25-й армии генералы Лебедев и Фурсов, 
полковник Громов и другие офицеры. Я рассказал им 
о разговоре с генералом Такенато, а главное, о краткой 
беседе с членами Народного комитета, которые просят 
у пас совета и помощи. 

Члена Военного совета И. С. Фурсова я попросил по-
думать о том, как нам быть с женами японских офицеров 
и их детьми, которых была тут не одна тысяча. Вскоре 
за городом мы нашли для японских женщин и детей удоб-
ное помещение, выделили им хорошее питание. Там они 
жили до отправки на родину. 

Па совещании Военного совета 25-й армии с предста-
вителями народных комитетов речь в основном шла о не-
обходимости поскорее наладить нормальную жизнь, пу-
ст лть промышленные предприятия, возобновить торговлю. 

У нас пет специалистов, все руководящие должности 
занимали японские специалисты. У нас нет ни опыта, ни 
зпаний, а есть только желание работать не покладая рук, 
чтобы поскорее паладпть новую жизнь, говорили они. 

Я хорошо понимал представителей Народных комите-
тов. Положение в народном хозяйстве было очень тяже-
лое. Японские империалисты, захватив Корею, превратили 
ее в свою продовольственную и сырьевую базу. К 1945 го-
ду удельный вес машиностроения и металлообрабатываю-
щей промышленности в общем объеме промышленного 
производства Кореи составлял всего 1,6 процента, тек-
стильной промышленности — 6 процентов, пищевой про-
мышленности — 7,8 процента. Но, с другой стороны, про-
мышленность, дававшая сырье и полуфабрикаты для 
японской индустрии, занимала высокий удельный вес: 



горнодобывающая — 15,7 процента и металлургическая — 
13,3 процента. Причем в большинстве случаев производст-
венный цикл не завершался выпуском готовой продукции, 
все было привязано к промышленности Японии. Промыш-
ленные предприятия колонизаторы старались сосредо-
точить только на морском побережье, для того чтобы 
было удобнее вывозить в Японию сырье и полуфабри-
каты. 

Я сказал своему заместителю генералу П. Ф. Лагу-
тину: 

— Придется вам, Павел Филиппович, временно занять-
ся войсками, а мы переключимся на административные 
дела. 

В первых числах сентября, в самый разгар этой хо-
зяйственной работы, начальник штаба армии генерал 
В. А. Пеньковский доложил мне: 

— Южный узел Дуннинского укрепрайона в Шиман 
Цзы продолжает сопротивление и не складывает ору-
жия. 

Я ответил: 
— Валентин Антонович, мы находимся в Пхеньяне за 

сотни километров от Владивостока и Гродеково. Пусть 
это дело возьмет на себя фронт в Приморье. 

— Нет, только что получено категорическое указание 
командующего фронтом, который поручил ликвидировать 
гарнизон в Шиман Цзы именно нам и через два дня до-
ложить ему. 

— Ну что ж! Приказ есть приказ. Будем его выпол-
нять. 

Сели мы и стали думать, как нам лучше поступить. 
Посылать туда свои части? Или поручить второму эше-
лону? Или могут быть другие решения? 

Думали, думали и приняли такое решение, которое я 
осуществил. Поехал в штаб 3-й японской армии в Яньцзи, 
который по моему указанию проводил капитуляцию сво-
их войск. В вежливой, но резкой форме я спросил бывшего 
командующего 3-й японской армией генерал-лейтенанта 
Муроками: 

— Почему не все части вашей армии выполняют при-
каз императора о капитуляции?! 

Генерал Муроками даже вздрогнул от такого вопроса. 
— Этого не может быть! Прошу вас, господии гене-

рал, немедленно сообщить мне, о какой части идет речь, 



и я тут же прикажу командиру этой части капитулиро-
вать! 

Я приказал генералу Муроками: 
— Немедленно напишите приказ, размножьте его в 

нескольких экземплярах и через два часа доложите 
мне. 

Через час приказ был готов. Японский офицер в со-
провождении двух наших офицеров вылетел в направле-
нии южного узла Дуннинского укрепрайона, который не 
сдавался и продолжал бои. 

Вернувшись в свой штаб, я связался по ВЧ с марша-
лом К. А. Мерецковым, доложил, что с приказом о не-
медленном прекращении сопротивления за подписью 
бывшего командующего 3-й японской армией генерал-
лейтенанта Муроками в укрепрайон вылетел японский 
офицер. Его сопровождают два наших офицера, о чем со-
общено командиру 106-го укрепрайона генералу С. Б. Же-
стакову. 

Вот что доложил мне затем генерал С. Б. Жестаков: 
— В Шимап Цзы японский офицер пошел без со-

провождения наших. Мы наблюдали за ним со своего 
командного пункта. Видели, как он перешел государст-
венную границу с нашей стороны. Японцы не стреляли. 
Затем он скрылся из поля нашего наблюдения. Прошел 
час, два, на исходе третий. На японской стороне ника-
кого движения. Мы уже подумали, что японский офицер 
погиб, и только через четыре часа увидели, что к нам с 
белыми флагами поротно движется колонна. Всего капи-
тулировало восемьсот шестьдесят три человека.— Прав-
да, — добавил генерал С. Б. Жестаков,— дело так удачпо 
кончилось только потому, что этот японский офицер ока-
зался другом начальника гарнизона. В ипом случае могли 
бы и не поверить ему, расстрелять как предателя. 

...А наша «гражданская» деятельность в Корее про-
должалась. Для обследования состояния промышленности 
в Северной Корее мы создали комиссию под председа-
тельством начальника инженерных войск армии генерала 
Николаева, куда вошли представители от местных на-
родных комитетов. Вскоре мне доложили: 

— К моменту нашего прихода в Северную Корею из 
всех крупных и средних промышленных предприятий 



1034 бездействуют. Все предприятия, за исключением 
19 гидроэлектростанций, японцы при бегстве из Кореи 
попортили, в том числе 64 шахты и рудника затопили. 
На железной дороге мосты и тоннели взорваны. Положе-
ние для нас осложнялось и тем, что все техническое 
управление транспортом находилось в руках японцев, ни-
каких местных кадров железнодорожников не было. Те-
леграфная и телефонная связь тоже прекратила свою 
работу. 

Чем больше мы знакомились с условиями жизни боль-
шинства корейского населения, тем более тяжелое впе-
чатление все это производило: страшная бедность, ску-
ченность, почти поголовная неграмотность, болезни. Даже 
по японским источникам около 90 процентов населения 
болело туберкулезом... 

Чтобы помочь наладить жизнь страны, требовались 
время и опытные руководители. Я и мои товарищи в 
основном всю жизнь прослужили в армии и мало были 
знакомы с гражданской жизнью. Необходимо было создать 
в армии специальный орган, который полностью занимал-
ся бы помощью корейскому населению. Я доложил свои 
соображения маршалу К. А. Мерецкову, и вскоре при 
командующем армией был создан такой орган — Советская 
гражданская администрация,— во главе которой встал за-
меститель командующего армией генерал-лейтенант 
А. А. Романенко. 

Генерала А. А. Романенко я знал еще по довоенной 
службе в Приморье как хорошего организатора, опытного 
политработника. Знал я его как человека доброго, спра-
ведливого. С генералом А. А. Романенко прибыла боль-
шая группа специалистов по промышленности, сельскому 
хозяйству, культуре, финансовому делу, медицинскому 
обслуживанию и другим отраслям народного хозяйства. 
Все эти товарищи быстро включились в работу. 

С 7 по И октября в Пхеньяне проходило совещание 
народных комитетов, на котором присутствовал и я. На 
совещании была определена единая структура народных 
комитетов во всех провинциях. Было решено провести 
выборы сельских старост и волостных народных комите-
тов. Снова и снова думали мы о том, как ускорить вве-
дение в строй промышленных предприятий. Приняли ре-
шение к 1 ноября 1945 года пустить в эксплуатацию 



24 шахты и ряд предприятий легкой промышленности, 
упорядочить руководство энергетическим хозяйством. 
Дело в том, что вся электроэнергия вырабатывалась в Се-
верной Корее, а руководство электрическим хозяйством 
находилось в Южной Корее. Возникло множество кон-
фликтов. То и дело звонили мне американцы: 

— Господин генерал, опять свет нам отключили, по-
содействуйте... 

— Наверно, плохо вы платите! 
На совещании были решены некоторые вопросы поч-

тово-телеграфной связи и железнодорожного транспорта. 
В ноябре 1945 года были организованы первые депар-

таменты: промышленности, путей сообщения, связи, зем-
ли и леса, финансов, торговли, просвещения, здравоохра-
нения и госбезопасности. В каждом из этих департаментов 
работали консультантами советские специалисты. 

В конце 1945 года в Пхеньянском отделении Корей-
ского банка был организован счетный отдел, а с 15 января 
1940 года утвержден Центральный бапк Северной Кореи 
с основным капиталом в 10 миллионов вон. Тем самым 
был заложен фундамент демократической валютно-фи-
нансовой системы. 

В декабре 1945 года в Москве состоялось совещание 
министров иностранных дел СССР, США и Великобри-
тании, которое опубликовало совместный документ, в ко-
тором было и решение по корейскому вопросу. В этом 
решении было предусмотрено, что в Корее должно быть 
создано временное демократическое правительство для 
превращения страны в демократическое независимое го-
сударство. 

Демократические партии и общественные организации 
Кореи во главе с коммунистической партией в полном 
взаимосогласии поддержали решепие, принятое па мос-
ковском совещании министров иностранных дел. 

Ким Ир Сен сказал тогда: «Это правильное и спра-
ведливое решение, исходя из интересов корейского наро-
да, наиболее благоприятно, с ПОЗИЦИИ корейского народа 
разрешает вопрос об осуществлении его стремлений и 
вековой мечты после августовского освобождения на осно-
ве его исторических традиций и славпой антияпонской 
и освободительной борьбы, когда страна была колонией 
японского милитаризма, открывает перед корейским на-



родом дорогу свободного развития и не допускает никакой 
империалистической агрессии» 

Для осуществления этой задачи народная власть дол-
жна была провести ряд демократических реформ. Поэто-
му Коммунистическая партия Кореи выдвинула задачу 
установления в Северной Корее единого централизован-
ного органа власти. 

8 февраля 1946 года состоялось расширенное кон-
сультативное совещание представителей демократических 
партий во главе с Коммунистической партией Кореи, об-
щественных организаций и народных комитетов, на кото-
ром был избран Временный народный комитет Северной 
Кореи — орган центральной административной власти, 
возглавляемый товарищем Ким Ир Сеном. 

В конце февраля к нам приехал член Военного совета 
1-го Дальневосточного фронта генерал-полковник 
Т. Ф. Штыков, который очень много занимался корей-
скими вопросами, помогая нам во всем. Терентий Фомич 
Штыков не был кадровым военным. До войны он работал 
секретарем Ленинградского обкома партии. Как член Воен-
ного совета Волховского фронта, принимал активное уча-
стие в организации прорыва блокады Ленинграда. У него 
был большой опыт партийной и хозяйственной работы. 

Здесь, на месте, Т. Ф. Штыков подробно ознакомился 
с нуждами Временного народного комитета Северпой Ко-
реи. Ему рассказали о готовящихся проектах «Закона о 
земле», «Закона о труде для рабочих и служащих Север-
ной Кореи», «Закона о национализации промышленно-
сти, железных дорог и других средств транспорта, связи, 
банков и т. п.», и он во многом помог корейским това-
рищам. 

Трудности восстановительного периода в Корее на-
помнили пережитое в нашей стране после революции. 

Уж после принятия закона о земле я, проезжая мимо 
полей, видел, что некоторые участки не убраны. Как-то 
остановпл машину. Попросил у переводчика узнать, поче-
му пе убрано поле. Переводчик поговорил с крестьянами, 
и те объяснили ему, что есть люди, которые опасаются 
убирать урожай на помещичьем поле, а вдруг те вер-
нутся... 

1 Корейская Народно-Демократическая Республика. Пхеньян, 
Издательство литературы на иностранных языках, 1958, стр. 86. 



Во время гражданской войны, когда я служил крас-
ноармейцем в Тульской губернии, там тоже крестьяне опа-
сались убирать хлеб с бывших помещичьих земель. 
Я спрашивал тогда у некоторых крестьян: «Чего же вы 
хлеб не убираете, помещиков уже нет!» Они отвечали: 
«А вдруг они вернутся и нас повесят...» 

Так же вот думали и корейские крестьяне. 
Я рассказал об этом случае Т. Ф. Штыкову, и он ска-

зал мне тогда: 
— Не надо думать, что здесь обойдется дело без клас-

совой борьбы и те, кого лишили земли, власти, сложат 
оружие. Их сотни, и они нанесут еще не один удар. 

Не раз потом приходилось мне вспоминать слова ге-
нерала Штыкова. Вскоре после его отъезда, 1 марта 
1946 года, состоялась многотысячная демонстрация. Мимо 
трибуны, на которой стояли руководители Коммунисти-
ческой партии Кореи, народных комитетов, представители 
советского командования, шел и шел народ. Около 11 ча-
сов вдруг из одной колонны туда, где на трибуне стояли 
руководители Корейской коммунистической партии, по-
летела граната. Внизу около трибуны стояло несколько 
наших офицеров, и среди них младший лейтенант 
Я. М. Новиченко. Заметив летящую гранату, он прыгнул 
и поймал ее. Граната уже шипела, вот-вот взорвется. Что 
делать?! Бросить куда-либо гранату пельзя. Кругом на-
род. Тогда младший лейтенант Новиченко принимает 
решение. Он обхватил гранату двумя руками и прижал 
ее к себе. Стоявшие на трибуне корейские товарищи почти 
не пострадали, а у Новиченко оторвало правую руку, 
кисть левой, пальцы ног, были сильно повреждены груд-
ная клетка и лицо. 

В госпиталь, где лежал герой, приходили тысячи лю-
дей, которые просили передать Новиченко восхищение 
его подвигом и глубокую благодарность за то, что он 
спас руководителей Коммунистической партии и прави-
тельства Кореи. 

Я тоже был у Новиченко. Он был в сознапип, разго-
варивал и даже спросил меня: 

— Товарищ командующий, правильно я поступил? 
Ведь, если бы я не поймал гранату или отбросил ее, не 
один я, а сколько людей остались бы изуродованными... 

— Ты поступил правильно, как герой,— ответил ему я. 
Я знаю, что сейчас Новиченко живет в Москве. 



Прошло уже почти два года с тех пор, как Красная 
Армия освободила Корею от ига японских колонизато-
ров. Хотя срок этот небольшой, сделано было очень много, 
и главное, заложен фундамент для основания Корейской 
Народно-Демократической Республики. Жизнь показала, 
что корейский народ, став хозяином своей промышлен-
ности, своей эемли, может прекрасно управлять своей 
страной. 

В конце марта 1947 года я получил приказ Министра 
обороны о назначении меня на новую должность. Жалко 
мне было расставаться со своими армейскими друзьями, 
с которыми я прошел недолгий, но тяжелый нуть. Жалко 
было уезжать из Кореи, где я подружился с корейскими 
товарищами, и особенно с товарищем Ким Ир Сеном, с 
которым мы пережили не одну тяжелую и радостную ми-
нуту. 

Когда настал день моего отъезда из Кореи, были уст-
роены замечательные товарищеские проводы. Я передал 
дела генерал-лейтенанту Геннадию Петровичу Коротко-
ву, а сам полетел, как мы говорили, на Большую землю. 

При первой возможности справлялся я у своих то-
варищей, как идут дела в Корее, и каждое сообщение 
об успехах корейского народа до глубины души радовало 
меня. 

К концу 1948 года Советское правительство, первым 
признав Корейскую Народно-Демократическую Республи-
ку, вывело свои войска из Кореи. Вслед за Советским 
Союзом вступили в дружеские дипломатические отноше-
ния с КНДР страны народной демократии. Таким обра-
зом, КНДР выступила иа международной арене в качестве 
равноправного члена в большой семье лагеря социализма. 

Генерал Лебедев рассказал мне о последних днях и 
минутах пребывания советских войск в Корее: 

— Буквально все жители с флагами и цветами вышли 
провожать наши войска. В Пхеньяне на привокзальной 
площади состоялся многотысячный митинг. Тридцать пер-
вого декабря последний поезд прибыл иа приграничную 
станцию. В 12 часов 30 мипут предстоял заключитель-
ный акт — официальное закрытие грапицы. У погра-
ничной черты иа середине моста через реку Туманган 
был опущен шлагбаум. По одну сторону встали паши 
пограничники, по другую корейские. 

В музее Советской Армии хранится письмо на шслко-



вом полотне, которое подписали 17 миллионов корейцев. 
В этом письме сказано: 

«Провожая советских воинов, мы выражаем искрен-
нюю признательность, воздаем честь и славу Советской 
Армии за те неоценимые заслуги, которые она имеет пе-
ред нашей родиной. Славные подвиги, совершенные Со-
ветской Армией во имя освобождения и возрождения 
нашей страны, не померкнут в веках. Они вечно будут 
жить в памятниках, воздвигнутых в честь освобождения, 
в дымящихся трубах заводов, фабрик, восстановленных 
с помощью Советского Союза, в золотых волнах хлебов, 
в радостных улыбках наших людей. Корейский народ не 
забудет героических подвигов советских воинов. Рассказы 
о них будут передаваться из поколения в поколение, как 
чудесные связи, вечно вызывая у корейского народа 
чувства любви и благодарности к Советской Армии. Ска-
зания об этих удивительных подвигах вечно будут жить 
в сердцах корейского народа». 

Здесь мне хочется привести слова товарища Ким Ир 
Сена из доклада на расширенном заседании северокорей-
ского Оргбюро Коммунистической партии Кореи 17 де-
кабря 1945 года: 

«Героическая Красная Армия Советского Союза из-
гнала с территории нашей родины японских империали-
стов и принесла корейскому народу свободу и независи-
мость» 

В знак благодарности во многих городах Кореи в честь 
подвига советских воинов воздвигнуты памятники и мо-
нументы. Как символ дружбы советского и корейского 
народов, навеки скрепленной совместно пролитой кровью, 
высится в Пхеньяне на горе Моранбон величественный 
обелиск. На нем по-корейски и по-русски начертапы сло-
ва: «Великий советский народ разгромил японских импе-
риалистов и освободил корейский народ. Кровью, проли-
той при освобождении Кореи советскими воинами, еще 
больше укрепились узы дружбы между советским и ко-
рейским народами. В знак всенародной благодарности 
воздвигнут этот памятник». На другой стороне памятника 
написано: «Вечная слава героической армии Советского 
Союза, освободившей корейский парод от ига японского 

1 Ким Ир Сен. Избранное. Т. 1. Пхепьян, 1050, стр. И . 



рабства и обеспечившей свободу и независимость Кореи. 
15 августа 1945 года». 

Памятники в честь советских воинов воздвигнуты во 
многих городах Кореи. Ежегодно 15 августа к подножию 
этих памятников возлагает корейский народ тысячи 
венков. 

Несколько раз пачиная с 1963 года посещал я Корею 
в составе различных делегаций. Надо ли говорить, как 
радовался я, видя, что народ живет все лучше и лучше. 
Побывал я в разпых городах и селах, в институтах, шко-
лах, больницах, домах отдыха, санаториях, на стадионах. 
Был я в театрах, на концертах, где слушал так полю-
бившиеся мне корейские песни. На стадионе в Вонсане 
мне довелось присутствовать на спортивных выступле-
ниях, где показывали свое мастерство в вольных движе-
ниях сразу 35—40 тысяч человек. 

Когда я приехал в Корею в 1968 году, я пе узнал 
Пхеньян. Вместо узких улиц с небольшими домами я 
увидел прекрасные широкие проспекты с многоэтажными 
зданиями, утопающими в зелени, с нарядными площа-
дями. 

Когда мы с товарищем Ким Ир Сеном подъехали к 
его дому, он спросил меня: 

— Узнаете, Иван Михайлович, это место? 
Осмотрелся я вокруг, что-то мелькнуло знакомое, но 

в общем, постройки все новые. 
— Нет... 
— На этом же месте стоял дом, где вы жили. 

В 1950 году его разбомбили американцы и сильно пора-
нили дерево, которое росло у вас под окном. Я лечил его, 
и вот, видите, вылечил, теперь оно здорово... 

Американские бомбы попали не только в дом, где я 
жил. Как мне сообщили, в Северной Корее было разру-
шено бомбами и артналетами только учебных заведении 
свыше двух тысяч. 

Хорошеет и благоустраивается не один Пхеньян. Под 
руководством своей Трудовой партии корейский народ 
сумел в короткий срок залечить раны, нанесенные аме-
риканской агрессией, и построить замечательные совре-
менные города. Мне очень поправилось и то, что ни в 
одпом корейском городе нет промышленных предприя-
тий, все они вынесены за городскую черту. 



Ездил я по Корее, и радость переполняла душу. Уму 
непостижимо — за какие-то два десятка лет вся Корея 
построена заново. Понятно, не только я, а и все мои 
товарищи искренне радовались успехам корейского на-
рода. Нам приятно было сознавать и то, что в этих успе-
хах есть и доля труда советских рабочих, инженеров, 
солдат и офицеров, которые еще тогда, в тяжелые после-
военные годы, вложили столько сил, чтобы подготовить 
кадры корейских специалистов. И теперь, путешествуя 
по Корее, мы нередко встречали советских специалистов, 
которые работали на промышленных предприятиях и в 
учебных заведениях бок о бок с корейскими братьями. 

Да! На моих глазах коренным образом изменилась 
земля Северной Кореи, обильно политая потом и кровыо 
ее народа. Полуфеодальная, нищая колония превратилась 
в одну из развитых стран Азии. 

Мне довелось прожить большую и очень счастливую 
жизнь. Мальчишкой я видел в Петрограде революцион-
ное выступление рабочего класса, свергшего капитализм. 
В гражданскую красноармейцем с винтовкой наперевес 
бежал вместе с товарищами в атаку за правое дело. 
На моих глазах сбывались предначертания Ленина: стра-
на вставала из руин, пятилетки поднимали индустрию. 

50 лет я отдал Советской Армии. Мне посчастливи-
лось служить под командованием таких прославленных 
командиров, как Е. И. Ковтюх, И. П. Уборевпч, В. К. Блю-
хер, Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин, 
И. X. Баграмян, К. А. Мерецков, Л. А. Говоров. 

Горжусь тем, что во время Великой Отечественной 
войны мне было доверено командовать войсками на от-
ветственных направлениях и быть свидетелем тысяч и 
тысяч героических подвигов наших солдат и офицеров. 
Горжусь своим участием в освобождении от захватчиков 
многих советских городов и сел. А разве это не счастье — 
пести свободу другим народам и видеть, как люди встре-
чают своих освободителей цветами! 

И по сей день мне часто приходится бывать среди 
солдат. Любо-дорого поглядеть на нашу сегодняшнюю 
армейскую молодежь: люди образованные, подтянутые, с 
хорошим настроением. Смотрю я на них и мечтаю: вот 
бы сбросить годы, снова вернуться в строй, чтобы с преж-
ней энергией служить Отчизне! 
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