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Призвана жить долго…

Как-то по телевидению был показан сюжет: корреспондент спра-
шивает у школьников, гуляющих рядом с памятником Маршалу Со-
ветского Союза Г. К. Жукову, что стоит в центре Москвы: «Кто этот 
всадник на коне?» Ребята не знают, что ответить… Вина это или беда 
мальчишек-подростков? Конечно же, беда.

Сегодня, когда более полувека прошло после окончания Великой 
Отечественной войны и уходят все дальше и дальше в глубь исто-
рии события тех героических лет, становится страшно от того, что 
вырастает молодое поколение, «не помнящее родства».

Жуков говорил о том, что необходимо донести до последующих 
поколений героический дух войны. Вот для чего в первую очередь, 
как мне кажется, и писал он свои воспоминания.

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пере-
жили в войну, — скажет Маршал, — а народ, переживший од-
нажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой 
Победе».

Около десяти лет трудился отец над воспоминаниями. При-
нимая во внимание, что он был в опале, постоянно подвергался 
травле, был болен и многое-многое другое, можно назвать создание 
книги его вторым подвигом. Выход в свет в 1969 году объемистого 
тома в красной суперобложке был настоящим событием в нашей 
стране. Ветераны поставили «Воспоминания и размышления» на 
первое место среди мемуаров о Великой Отечественной войне. 
Именно им, живым и павшим солдатам, их великому подвигу, их 
мужеству, храбрости, героизму, безграничной самоотверженности 
во имя Родины, во имя будущих поколений посвятил свою книгу 
Маршал.

Когда в апреле 1969 года книга появилась на книжных прилав-
ках Москвы, первый тираж в 100 тысяч экземпляров был раскуплен 
мгновенно. К Дому книги на Калининском проспекте (Новом Арба-
те) тянулась очередь от кинотеатра «Октябрь». В книжном магазине 
на улице Кирова (Мясницкой) разгоряченная толпа покупателей 
высадила витрины и пошла насквозь. Пришлось вызывать конную 
милицию.
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В провинции же, где купить книгу было почти невозможно, люди, 
как писали в многочисленных письмах Жукову, стояли в очереди 
в библиотеки по полгода и больше, зачитывали ее до дыр.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский писал: «Успех 
книги объясняется ее глубокой патриотичностью, масштабностью 
и объективностью освещения исторических событий, очевидцем 
и участником которых был ее автор, выдающийся полководец и вое-
начальник…

Есть книги-однодневки. Выйдут в свет, найдут своего читателя, 
выполнят свою задачу и предаются забвению. Книга Г. К. Жукова 
призвана жить долго…»

В своих воспоминаниях редактор книги Анна Давыдовна Миркина 
пишет: «На Маршала Жукова был оказан огромный прессинг. В то 
время, когда господствовала беспощадная идеологическая цензура, 
и не могло быть иначе… Многие позиции удалось отстоять, но в не-
которых случаях Г. К. Жуков вынужден был отступить, иначе книга 
не вышла бы в свет. В этом легко убедиться, сличив текст 1-го из-
дания 1969 года с вышедшим в 1989 году без купюр 10-м изданием, 
дополненным по рукописи автора. В оригинале рукописи вымарыва-
лись целые страницы, абзацы, фразы изменялись так, что теряли свой 
смысл. Всего было выброшено около 100 машинописных страниц».

К подготовке второго издания отец приступил летом 1969 года. 
Получив около десяти тысяч писем читателей, он решил дополнить 
и доработать книгу. Я помню, как письма эти привозили к нему на 
дачу мешками, и мы всей семьей — с мамой и бабушкой — разбира-
ли их, читали, сортировали, подчеркивали для отца главные мысли. 
К письмам читателей, их оценкам, замечаниям и дополнениям отец 
относился очень серьезно. Исправления касались в первую очередь 
фактического материала. Вот один пример: «Вы ошибаетесь, уважа-
емый Георгий Константинович, — писал подполковник в отставке 
Г. И. Васильев, — генерал-лейтенант К. П. Подлас командовал в то 
время 57-й армией, а не 6-й, как это у вас сказано на стр. 398». — 
«Надо исправить», — помечает отец.

Для второго издания он написал три новые главы: «Ставка 
Верховного Главнокомандования», «Ликвидация Ельнинского 
выступа противника», «Борьба за Ленинград» — и переработал 
«Заключение». Помимо этого, во все главы были внесены новые 
данные, документы, расширено описание различных операций Ве-
ликой Отечественной войны. Книга увеличилась в объеме, стала 
двухтомной.

В апреле 1974 года, за два месяца до смерти, Маршал подписал 
верстку второго издания — в последний раз держал в руках свой 
многолетний труд. Двухтомник вышел уже без него.

За тридцать с лишним лет, что прошло с тех пор, как впервые 
вышла в свет книга Г. К. Жукова, она выдержала уже 14 изданий. 



Книга издана в тридцати странах на восемнадцати языках тиражом 
более семи миллионов экземпляров. По высказываниям многочис-
ленных читателей и зарубежной прессы, мемуары Маршала Жукова 
были признаны бестселлером. На суперобложке штутгартского из-
дания «ДФА» (ФРГ) написано: «Один из величайших документов 
нашей эпохи».

Конечно, теперь уже, по прошествии стольких лет, ясно, что кни-
га требует комментариев, уточнений, объяснений. Тем более, что 
при подготовке рукописи к публикации ни один военный специ-
алист не согласился редактировать книгу Г. К. Жукова. Тогда это 
могло стоить карьеры… Но этим, на мой взгляд, должны заняться 
профессионалы — военные историки.

Мария Георгиевна ЖУКОВА



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не один год работал я над книгой «Воспоминания и размыш-
ления». Хотелось отобрать из обширного жизненного материала, из 
множества событий и встреч наиболее существенное и важное, такое, 
что по достоинству могло бы раскрыть величие дел и свершений на-
рода нашего.

Но хотя прошло уже много лет после описываемых событий, на-
верное, и сегодня еще нельзя точно сказать, что именно из пережи-
того и виденного несет на себе отпечаток вечности.

Пусть извинят меня товарищи по оружию, если я не сумел всем 
им воздать должное. Есть еще время, и еще многие напишут и рас-
скажут о них…

В подготовке этого издания мне помогали ряд товарищей. Хотелось 
бы выразить свою благодарность генералам и офицерам Военно-на-
учного управления Генерального штаба Советских Вооруженных Сил 
и Института военной истории, начальникам отделов Министерства 
обороны СССР полковнику Никите Ефимовичу Терещенко и пол-
ковнику Петру Яковлевичу Добровольскому, а также редакторам из-
дательства агентства печати «Новости» Анне Давыдовне Миркиной, 
Виктору Александровичу Ерохину и всем тем, кто подготовил мою 
рукопись к печати…

Г. Жуков
10 февраля 1969 г.



ТОМ I





11

Глава 1
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жизни. 
Годы, дела и события выветрили из памяти многое, особенно от-
носящееся к детству и юности. Запомнилось лишь то, что забыть 
нельзя.

Дом в деревне Стрелковке Калужской губернии, где я родился 
19 ноября (по старому стилю) 1896 года, стоял посредине деревни. 
Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От време-
ни стены и крыша обросли мохом и травой. Была в доме всего одна 
комната в два окна.

Отец и мать не знали, кем и когда был построен наш дом. Из рас-
сказов старожилов было известно, что в нем когда-то жила бездетная 
вдова Аннушка Жукова. Чтобы скрасить свое одиночество, она взяла 
из приюта двухлетнего мальчика — моего отца. Кто были его насто-
ящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался 
узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте 
трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, 
приложив записку: «Сына моего зовите Константином». Что заста-
вило бедную женщину бросить ребенка на крыльцо приюта, сказать 
невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских 
чувств, скорее всего — по причине своего безвыходно тяжелого по-
ложения.

После смерти приемной матери, едва достигнув восьмилетнего 
возраста, отец пошел в ученье к сапожнику в большое село Угод-
ский Завод. Он рассказывал потом, что ученье сводилось в основном 
к домашней работе. Приходилось и хозяйских детей нянчить, и скот 
пасти. «Проучившись» таким образом года три, отец отправился ис-
кать другое место. Пешком добрался до Москвы, где в конце концов 
устроился в сапожную мастерскую Вейса. У Вейса был и собствен-
ный магазин модельной обуви.

Я не знаю подробностей, но, по рассказам отца, он в числе мно-
гих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан 
из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день 
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своей смерти в 1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь 
сапожным делом и крестьянскими работами.

Мать моя, Устинья Артемьевна, родилась и выросла в соседней 
деревне Черная Грязь в крайне бедной семье.

Когда отец и мать поженились, матери было тридцать пять, 
а отцу — пятьдесят

1
. У обоих это был второй брак. После первого 

брака оба рано овдовели.
Мать была физически очень сильным человеком. Она легко под-

нимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на 
значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физиче-
скую силу от своего отца — моего деда Артема, который подлезал 
под лошадь и поднимал ее или брал за хвост и одним рывком сажал 
на круп.

Тяжелая нужда, ничтожный заработок отца на сапожной работе 
заставляли мать подрабатывать на перевозке грузов. Весной, летом 
и ранней осенью она трудилась на полевых работах, а поздней осе-
нью отправлялась в уездный город Малоярославец за бакалейными 
товарами и возила их торговцам в Угодский Завод. За поездку она 
зарабатывала рубль — рубль двадцать копеек. Ну какой это был за-
работок? Если вычесть расходы на корм лошадям, ночлег в городе, 
питание, ремонт обуви и т. п., то оставалось очень мало. Я думаю, 
нищие за это время собирали больше.

Однако делать было нечего, такова была тогда доля бедняцкая, 
и мать трудилась безропотно. Многие женщины наших деревень 
поступали так же, чтобы не умереть с голоду. В непролазную грязь 
и стужу возили они грузы из Малоярославца, Серпухова и других 
мест, оставляя малолетних детей под присмотром бабушек и дедушек, 
еле передвигавших ноги.

Большинство крестьян наших деревень жили в бедности. Земли 
у них было мало, да и та неурожайная. Полевыми работами занима-
лись главным образом женщины, старики и дети. Мужчины работали 
в Москве, Петербурге и других городах на отхожем промысле. По-
лучали они мало — редкий мужик приезжал в деревню с хорошим 
заработком в кармане.

Конечно, были в деревнях и богатые крестьяне — кулаки. Тем жи-
лось неплохо: у них были большие светлые дома с уютной обстанов-
кой, на дворах много скота и птицы, а в амбарах — большие запасы 
муки и зерна. Их дети хорошо одевались, сытно ели и учились в луч-
ших школах. На этих людей в основном трудились бедняки наших 
деревень, часто за нищенскую плату — кто за хлеб, кто за корм, кто 
за семена.

1  После смерти Г. К. Жукова были обнаружены церковные книги с записью 
о венчании родителей будущего полководца. Возраст невесты — 26 лет, жениха — 
41 год. — Прим. ред.
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Мы, дети бедняков, видели, как трудно приходится нашим мате-
рям, и горько переживали их слезы. И какая бывала радость, когда 
из Малоярославца привозили нам по баранке или прянику! Если же 
удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги 
с начинкой, тогда нашим восторгам не было границ!

Когда мне исполнилось пять лет, а сестре Маше шел седьмой год, 
мать родила еще мальчика, которого назвали Алексеем. Был он очень 
худенький, и все боялись, что он не выживет. Мать плакала и гово-
рила:

— А от чего же ребенок будет крепкий? С воды и хлеба, что ли?
Через несколько месяцев после родов она вновь решила ехать 

в город на заработки. Соседи отговаривали ее, советовали поберечь 
мальчика, который был еще очень слаб и нуждался в материнском 
молоке. Но угроза голода всей семье заставила мать уехать, и Алеша 
остался на наше попечение. Прожил он недолго: меньше года. Осе-
нью похоронили его на кладбище в Угодском Заводе. Мы с сестрой, 
не говоря уже об отце с матерью, очень горевали об Алеше и часто 
ходили к нему на могилку.

В том году нас постигла и другая беда: от ветхости обвалилась 
крыша дома.

— Надо уходить отсюда, — сказал отец, — а то нас всех придавит. 
Пока тепло, будем жить в сарае, а потом видно будет. Может, кто-
нибудь пустит в баню или ригу.

Я помню слезы матери, когда она говорила нам:
— Ну что ж, делать нечего, таскайте, ребята, все барахло из дома 

в сарай.
Отец смастерил маленькую печь для готовки, и мы обосновались 

в сарае, как могли.
На «новоселье» к отцу пришли его приятели и начали шутить:
— Что, Костюха, говорят, ты с домовым не поладил, выжил он 

тебя?
— Как не поладил? — сказал отец. — Если бы не поладил, он нас 

наверняка придавил бы.
— Ну что ты думаешь делать? — спросил Назарыч, сосед и при-

ятель отца.
— Ума не приложу…
— А чего думать, — вмешалась мать, — надо корову брать за рога 

и вести на базар. Продадим ее и сруб купим. Не успеешь оглянуться, 
как пройдет лето, а зимой какая же стройка…

— Верно говорит Устинья, — загалдели мужики.
— Верно-то верно, но одной коровы не хватит, — сказал отец, — 

а у нас, кроме нее, только лошадь старая.
На это никто не отозвался, но всем было ясно, что самое тяжелое 

для нас еще впереди.
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Через некоторое время отцу удалось где-то по сходной цене, да 
еще в рассрочку, купить небольшой сруб. Соседи помогли нам пере-
везти его, и к ноябрю дом был построен. Крышу покрыли соломой.

— Ничего, поживем и в этом, а когда разбогатеем, построим луч-
ше, — сказала мать.

С наружной стороны дом выглядел хуже других: крыльцо было 
сбито из старых досок, окна застеклены осколками. Но мы все были 
очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол, а что касается 
тесноты, то, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

С осени 1902 года мне пошел седьмой год. Рано наступившая зима 
для нашей семьи оказалась очень тяжелой. Год выдался неурожай-
ный, и своего зерна хватило только до середины декабря. Заработки 
отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо со-
седям, они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопо-
мощь в деревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы 
и солидарности русских людей, живших в тяжелой нужде.

С наступлением весны дела немного наладились, так как на ред-
кость хорошо ловилась рыба в реках Огублянке и Протве. Огублян-
ка — небольшая речка, мелководная и сильно заросшая тиной. Выше 
деревни Костинки, ближе к селу Болотскому, где речка брала свое на-
чало из мелких ручейков, места были очень глубокие, там и водилась 
крупная рыба. В Огублянке, особенно в районе нашей деревни и со-
седней деревни Огуби, было много плотвы, окуня и линя, которого 
мы ловили главным образом корзинами. Случались очень удачные 
дни, и я делился рыбой с соседями за их щи и кашу.

Нам, ребятам, особенно нравилось ходить ловить рыбу на Протву, 
в район Михалевых гор. Дорога туда шла через густую липовую рощу 
и чудесные березовые перелески, где было немало земляники и по-
левой клубники, а в конце лета — много грибов. В этой роще мужики 
со всех ближайших деревень драли лыко для лаптей, которые у нас 
называли «выходные туфли в клетку».

Сейчас рощи и перелесков нет — их вырубили немецкие оккупан-
ты, а после Отечественной войны колхоз распахал землю под посевы.

Однажды летом отец сказал:
— Ну, Егор, ты уже большой — скоро семь, пора тебе браться за 

дело. Я в твои годы работал не меньше взрослого. Возьми грабли, 
завтра поедем на сенокос, будешь с Машей растрясать сено, сушить 
его и сгребать в копны.

Мне нравился сенокос, на который меня часто брали с собой стар-
шие. Но теперь я ехал туда с сознанием, что отправляюсь не забав-
ляться, как это бывало раньше. Я гордился, что теперь сам участвую 
в труде и становлюсь полезным семье. На других подводах видел 
своих товарищей-одногодков, также с граблями в руках.

Работал я с большим старанием, и мне было приятно слышать 
похвалу старших. Но, кажется, перестарался: на ладонях быстро по-
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явились мозоли. Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до 
последней возможности. Наконец мозоли прорвались, и я уже не мог 
больше грести.

— Ничего, пройдет! — сказал отец.
Лоскутом он перевязал мне ладони. Несколько дней я не мог ра-

ботать граблями и только помогал сестре носить и складывать сено 
в копны. Ребята надо мной посмеивались. Но через несколько дней 
я вновь вошел в строй и работал не хуже их.

Когда подошла пора уборки хлебов, мать сказала:
— Пора, сынок, учиться жать. Я тебе купила в городе новенький 

серп. Завтра утром пойдем жать рожь.
Жатва пошла неплохо, но скоро меня опять постигла неудача. Же-

лая блеснуть своими успехами, я поторопился, резанул серпом по 
мизинцу левой руки. Мать сильно перепугалась, я тоже. Соседка, тет-
ка Прасковья, которая оказалась рядом, приложила к пальцу лист 
подорожника и крепко перевязала его тряпицей.

Сколько лет с тех пор прошло, а рубец на левом мизинце сохра-
нился и напоминает мне о первых неудачах на сельскохозяйственном 
фронте…

Быстро прошло трудовое лето. Я уже приобрел навык в полевых 
работах и окреп физически.

Близилась осень 1903 года, и для меня наступала ответственная 
пора. Ребята — мои одногодки — готовились идти в школу. Готовил-
ся и я. По букварю сестры старался выучить печатные буквы. Из 
нашей деревни этой осенью должны были пойти в школу еще пять 
ребят, в их числе мой закадычный друг Лешка Колотырный. «Коло-
тырный» — это было его прозвище, а настоящая фамилия — Жуков. 
Жуковых в нашей деревне было пять дворов. Однофамильцев разли-
чали по именам матерей. Нас звали Устиньины, других — Авдотьины, 
третьих — Татьянины и т. д.

Учиться нам предстояло в церковно-приходской школе, которая 
была в деревне Величково, в полутора километрах от нас. Там учи-
лись ребята из четырех окрестных деревень — Лыково, Величково, 
Стрелковки и Огуби.

Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались 
ими. Мне и Лешке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я ска-
зал матери, что сумку носят нищие и с ней ходить в школу не буду.

— Когда мы с отцом заработаем деньги, обязательно купим тебе 
ранец, а пока ходи с сумкой.

В школу меня отвела сестра Маша. Она училась уже во втором 
классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.

После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Дево-
чек посадил с левой стороны, мальчиков — с правой. Я очень хотел 
сидеть с Колотырным. Но учитель сказал, что вместе посадить нас 
нельзя, так как Леша не знает ни одной буквы и к тому же маленький 
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ростом. Его посадили на первую парту, а меня — на самую послед-
нюю. Лешка мне сказал, что постарается поскорее выучить все буквы, 
чтобы нам обязательно сидеть вместе. Но этого так и не случилось. 
Леша постоянно был в числе отстающих. Его часто за незнание уро-
ков оставляли в классе после занятий, но он был на редкость безро-
потным парнем и не обижался на учителей.

Учителем в школе был Сергей Николаевич Ремизов, опытный пе-
дагог и хороший человек. Он зря никого не наказывал и никогда не 
повышал голоса на ребят. Ученики его уважали и слушались.

Отец Сергея Николаевича, тихий и добрый старичок, был священ-
ником и преподавал в нашей школе Закон Божий.

Сергей Николаевич, как и его брат Николай Николаевич — врач, 
был безбожник и в церковь ходил только ради приличия. Оба брата 
пели в церковном хоре. У меня и у Леши Колотырного были хорошие 
голоса, и нас обоих включили в школьный хор.

Во второй класс все ребята нашей деревни перешли с хорошими 
отметками, и только Лешу, несмотря на нашу коллективную помощь, 
не перевели — по Закону Божьему у него была двойка.

Моя сестра училась тоже плохо и осталась во втором классе на 
второй год. Отец с матерью решили, что ей надо бросать школу 
и браться за домашнее хозяйство. Маша горько плакала и доказыва-
ла, что она не виновата и осталась на второй год только потому, что 
пропустила много уроков, ухаживая за Алешей, когда мать уезжала 
в извоз. Я заступался за сестру и говорил, что другие родители тоже 
работают, ездят в извоз, но своих детей никто из школы не берет 
и все подруги сестры будут продолжать учебу. В конце концов мать 
согласилась. Маша была очень довольна, и я был рад за нее.

Нам было жаль мать, мы с сестрой своим детским умом понимали, 
что ей очень трудно. К тому же отец, который был в это время на 
заработках в Москве, стал очень редко и мало присылать нам денег. 
Раньше он высылал матери два-три рубля в месяц, а в последнее вре-
мя — когда пришлет рубль, а когда и того меньше. Соседи говорили, 
что не только наш отец, но и другие рабочие в Москве стали плохо 
зарабатывать.

Помню, в конце 1904 года отец приехал в деревню. Мы с сестрой 
очень обрадовались и все ждали, когда он нам даст московские го-
стинцы.

Но отец сказал, что ничего на сей раз привезти не смог. Он при-
ехал прямо из больницы, где пролежал после операции аппендицита 
двадцать дней, и даже на билет взял взаймы у товарищей.

Отца моего уважали в деревне, считались с его мнением. Обычно 
на сходках, собраниях последнее слово принадлежало ему. Я очень 
любил отца, и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго 
наказывал меня за какую-нибудь провинность и даже бил шпанды-
рем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был 
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упрям — и сколько бы он ни бил меня — терпел, но прощения не 
просил.

Один раз он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое 
суток жил в конопле у соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы 
с ней договорились, чтобы она меня не выдавала и носила мне еду. 
Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался. Случайно меня 
обнаружила в моем убежище соседка и привела домой. Отец еще мне 
добавил, но потом пожалел и простил.

Помню, как-то отец был в хорошем настроении и взял меня с со-
бой в трактир пить чай. Трактир был в соседней деревне Огуби. Его 
владелец, деревенский богатей Никифор Кулагин, торговал разными 
бакалейными товарами. Мужчины и молодежь любили собираться 
в трактире, где можно было поговорить о новостях, сыграть в лото, 
карты и выпить по какому-либо поводу, а то и без всякого повода.

Мне понравилось пить чай в трактире среди взрослых, рассказы-
вавших интересные истории о Москве и Петербурге. Я сказал отцу, 
что всегда буду ходить с ним и слушать, что они там говорят.

В трактире работал половым брат моей крестной матери Прохор. 
У него было что-то неладно с ногой, и все звали его хромым Про-
шкой. Несмотря на свою хромоту, Прохор был страстным охотником. 
Летом он стрелял уток, а зимой ходил на зайца, у нас их тогда было 
великое множество.

Прохор часто брал меня с собой. Охота доставляла мне огромное 
удовольствие. Особенно я радовался, когда он убивал зайца из-под 
моего загона. За уткой мы ходили на Огублянку или на озеро. Обы-
чно Прохор стрелял без промаха. В мою обязанность входило до-
ставать из воды уток.

Я и до сего времени страстно люблю охоту. Возможно, что любовь 
к ней привил мне в детские годы Прохор.

Отец скоро вновь отправился в Москву. Перед отъездом он расска-
зал матери, что в Москве и Питере участились забастовки рабочих, 
доведенных безработицей и жестокой эксплуатацией до отчаяния.

— Ты, отец, не лезь не в свое дело, а то и тебя жандармы сошлют 
туда, куда Макар телят не гонял, — говорила мать.

— Наше дело рабочее, куда все, туда и мы.
После отъезда отца мы долго ничего не слышали о нем и сильно 

беспокоились.
Скоро мы узнали, что в Питере 9 января 1905 года царские войска 

и полиция расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которая шла 
к царю с петицией просить лучших условий жизни.

Весной того же 1905 года в деревнях все чаще и чаще стали появ-
ляться неизвестные люди — агитаторы, призывавшие народ на борьбу 
с помещиками и царским самодержавием.

У нас в деревне дело не дошло до активного выступления кре-
стьян, но брожение среди них было большое. Крестьяне знали о по-
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литических стачках, баррикадных боях и Декабрьском вооруженном 
восстании в Москве. Знали, что восстание рабочих Москвы и других 
городов России было жестоко подавлено царским правительством 
и многие революционеры, вставшие во главе рабочего класса, зверски 
уничтожены, заточены в крепости или сосланы на каторгу. Слыша-
ли и о Ленине — выразителе интересов рабочих и крестьян, вожде 
партии большевиков, партии, которая хочет добиться освобождения 
трудового народа от царя, помещиков и капиталистов.

Все эти сведения привозили в деревню наши односельчане, рабо-
тавшие в Москве, Питере и других городах России.

В 1906 году возвратился в деревню отец. Он сказал, что в Москву 
больше не поедет, так как полиция запретила ему жительство в го-
роде, разрешив проживание только в родной деревне. Я был доволен 
тем, что отец вернулся насовсем.

В том же году я окончил трехклассную церковно-приходскую шко-
лу. Учился во всех классах на отлично и получил похвальный лист. 
В семье все были очень довольны моими успехами, да и я был рад. 
По случаю успешного окончания школы мать подарила мне новую 
рубаху, а отец сам сшил сапоги.

— Ну вот, теперь ты грамотный, — сказал отец, — можно будет 
везти тебя в Москву учиться ремеслу.

— Пусть поживет в деревне еще годик, а потом отвезем в город, — 
заметила мать. — Пускай подрастет немножко…

С осени 1907 года мне пошел двенадцатый год. Я знал, что это моя 
последняя осень в родном доме. Пройдет зима, а потом надо идти 
в «люди». Я был очень загружен работой по хозяйству. Мать часто 
ездила в город за грузом, а отец с раннего утра до поздней ночи са-
пожничал. Заработок его был исключительно мал, так как односель-
чане из-за нужды редко могли с ним расплатиться. Мать часто ругала 
отца за то, что он так мало брал за работу.

Когда же отцу удавалось неплохо заработать на шитье сапог, он 
обычно возвращался из Угодского Завода подвыпившим. Мы с се-
строй встречали его на дороге, и он всегда вручал нам гостинцы — 
баранки или конфеты.

Зимой в свободное от домашних дел время я чаще всего ходил 
на рыбалку, катался на самодельных коньках на Огублянке или на 
лыжах с Михалевых гор.

Наступило лето 1908 года. Сердце мое щемило при мысли, что ско-
ро придется оставить дом, родных, друзей и уехать в Москву. Я по-
нимал, что, по существу, мое детство кончается. Правда, прошедшие 
годы можно было лишь условно назвать детскими, но на лучшее я не 
мог рассчитывать.

Помню, как в один из вечеров собрались на нашей завалинке со-
седи. Зашла речь об отправке ребят в Москву. Одни собирались везти 
своих детей в ближайшие дни, другие хотели подождать еще год-два. 
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Мать сказала, что отвезет меня после ярмарки, которая бывала у нас 
через неделю после Троицына дня. Лешу Колотырного уже отдали 
в ученье в столярную мастерскую, хозяином которой был богач из 
нашей деревни Мурашкин.

Отец спросил, какое ремесло думаю изучить. Я ответил, что хочу 
в типографию. Отец сказал, что у нас нет знакомых, которые могли 
бы помочь определить меня в типографию. И мать решила, что она 
будет просить своего брата Михаила взять меня в скорняжную ма-
стерскую. Отец согласился, поскольку скорняки хорошо зарабатыва-
ли. Я же был готов на любую работу, лишь бы быть полезным семье.

В июле 1908 года в соседнюю деревню Черная Грязь приехал брат 
моей матери Михаил Артемьевич Пилихин. О нем стоит сказать не-
сколько слов.

Михаил Пилихин, как и моя мать, рос в бедности. Одиннадцати 
лет его отдали в ученье в скорняжную мастерскую. Через четыре 
с половиной года он стал мастером. Михаил был очень бережлив 
и сумел за несколько лет скопить деньги и открыть свое небольшое 
дело. Он стал хорошим мастером-меховщиком и приобрел много бо-
гатых заказчиков, которых обдирал немилосердно.

Пилихин постепенно расширял мастерскую, довел число рабочих-
скорняков до восьми человек и, кроме того, постоянно держал еще 
четырех мальчиков-учеников. Как тех, так и других эксплуатировал 
беспощадно. Так он сколотил капитал примерно в пятьдесят тысяч 
рублей.

Вот этого своего брата мать и упросила взять меня в ученье. Она 
сходила к нему в деревню Черная Грязь, где он проводил лето, и, 
вернувшись, сказала, что брат велел привести меня к нему познако-
миться. Отец спросил, какие условия предложил Пилихин.

— Известно какие, четыре с половиной года мальчиком, а потом 
будет мастером.

— Ну что ж, делать нечего, надо вести Егорку к Михаилу.
Через два дня мы с отцом пошли в деревню Черная Грязь. Подходя 

к дому Пилихиных, отец сказал:
— Смотри, вон сидит на крыльце твой будущий хозяин. Когда по-

дойдешь, поклонись и скажи: «Здравствуйте, Михаил Артемьевич».
— Нет, я скажу: «Здравствуйте, дядя Миша!» — возразил я.
— Ты забудь, что он тебе доводится дядей. Он — твой будущий 

хозяин, а богатые хозяева не любят бедных родственников. Это ты 
заруби себе на носу.

Подойдя к крыльцу, на котором, развалившись в плетеном кресле, 
сидел дядя Миша, отец поздоровался и подтолкнул меня вперед. Не 
ответив на приветствие, не подав руки отцу, Пилихин повернулся ко 
мне. Я поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Михаил Артемьевич!
— Ну, здравствуй, молодец! Что, скорняком хочешь быть?
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Я промолчал.
— Ну что ж, дело скорняжное хорошее, но трудное.
— Он трудностей не должен бояться, к труду привычен с малых 

лет, — сказал отец.
— Грамоте обучен?
Отец показал мой похвальный лист.
— Молодец! — сказал дядя, а затем, повернув голову к двери, крикнул:
— Эй, вы, оболтусы, идите сюда!
Из комнаты вышли его сыновья Александр и Николай, хорошо 

одетые и упитанные ребята, а затем и сама хозяйка.
— Вот смотрите, башибузуки, как надо учиться, — сказал дядя, по-

казывая им мой похвальный лист, — а вы все на тройках катаетесь.
Обратившись наконец к отцу, он сказал:
— Ну что ж, пожалуй, я возьму к себе в ученье твоего сына. Парень 

он крепкий и, кажется, неглупый. Я здесь проживу несколько дней. 
Потом поеду в Москву, но с собой его взять не смогу. Через неделю 
едет брат жены Сергей, вот он и привезет его ко мне.

На том мы и расстались.
Я был очень рад, что поживу в деревне еще неделю.
— Ну, как вас встретил мой братец? — спросила мать.
— Известно, как нашего брата встречают хозяева.
— А чайком не угостил?
— Он даже не предложил нам сесть с дороги, — ответил отец. — Он 

сидел, а мы стояли, как солдаты. — И зло добавил: — Нужен нам его 
чай, мы с сынком сейчас пойдем в трактир и выпьем за свой трудовой 
пятачок.

Мать сунула мне баранку, и мы зашагали к трактиру…
Сборы в Москву были недолгими. Мать завернула пару белья, 

пару портянок и полотенце, дала на дорогу пяток яиц да лепешек. 
Помолившись, присели по старинному русскому обычаю на лавку.

— Ну, сынок, с Богом! — сказала мать и, не выдержав, горько за-
плакала, прижав меня к себе.

Я видел, что у отца покраснели глаза и пробежали по щекам сле-
зинки. И я чуть-чуть не заревел, но удержался.

До Черной Грязи мы с матерью шли пешком. По этой дороге 
я раньше ходил в школу и в лес за ягодами и грибами.

— Помнишь, мать, как вот на этой полоске, около трех дубов, когда 
мы с тобой жали, я разрезал себе мизинец?

— Помню, сынок. Матери всегда помнят о том, что было с их деть-
ми. Плохо поступают дети, когда они забывают своих матерей.

— Со мной, мать, этого не случится! — твердо сказал я.
Когда мы с дядей Сергеем сели в поезд, полил проливной дождь. 

В вагоне стало темно. Одна сальная свечка едва освещала узкий про-
ход вагона третьего класса. Поезд тронулся, за окном замелькали тем-
ные очертания лесов и огоньки далеких деревень.
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Раньше мне не приходилось ездить в поездах, и я никогда не видел 
железной дороги. Поэтому поездка эта произвела на меня огромное 
впечатление. Проехали станцию Балабаново. Вдруг вдали показались 
какие-то ярко освещенные многоэтажные здания.

— Дядя, что это за город? — спросил я у пожилого мужчины, сто-
явшего у окна вагона.

— Это не город, паренек. Это наро-фоминская ткацкая фабрика 
Саввы Морозова. На этой фабрике я проработал 15 лет, — грустно 
сказал он, — а вот теперь не работаю.

— Почему? — спросил я.
— Долго рассказывать… здесь я похоронил жену и дочь.
Я видел, как он побледнел и на минуту закрыл глаза.
— Каждый раз, проезжая мимо проклятой фабрики, не могу спо-

койно смотреть на это чудовище, поглотившее моих близких…
Он вдруг отошел от окна, сел в темный угол вагона и закурил, а я 

продолжал смотреть в сторону «чудовища», которое «глотает» людей, 
но не решался спросить, как это происходит.

В Москву мы приехали на рассвете. Ехали более четырех часов. 
Сейчас это расстояние поезд проходит за час с небольшим. Вокзал 
меня ошеломил. Все страшно спешили к выходу, толкаясь локтями, 
корзинами, сумками, сундучками. Я не понимал, почему все так то-
ропятся.

— Ты рот не разевай, — сказал мой провожатый. — Здесь тебе не 
деревня, здесь ухо востро нужно держать.

Наконец мы выбрались на привокзальную площадь.
Возле трактира, несмотря на ранний час, шла бойкая торговля 

сбитнем, лепешками, пирожками с ливером, требухой и прочими 
яствами, которыми приезжие могли подкрепиться за недорогую цену. 
Идти к хозяину было еще рано, и мы решили отправиться в трактир. 
Около трактира стояли лужи воды и грязи, на тротуаре и прямо на 
земле примостились пьяные оборванцы. В трактире громко играла 
музыка, я узнал мелодию знакомой песни «Шумел, горел пожар мо-
сковский». Некоторые посетители, успев подвыпить, нестройно под-
тягивали.

Выйдя из трактира, мы отправились на Большую Дорогомилов-
скую улицу и стали ждать конку. Тогда еще по этой улице не ходил 
трамвай, он вообще только что появился в Москве. При посадке на 
конку, в спешке и суете, поднимавшийся впереди по лесенке мужчина 
нечаянно сильно задел меня каблуком по носу. Из носа пошла кровь.

— Говорил тебе, смотри в оба! — сердито прикрикнул дядя Сергей.
А дядька сунул мне кусок тряпки и спросил:
— Из деревни, что ли? В Москве надо смотреть выше носа, — до-

бавил он.
Вокзальная площадь и окрестные улицы не произвели на меня 

особого впечатления. Домишки тут были маленькие, деревянные, об-
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лезлые. Дорогомиловская улица грязная, мостовая с большими вы-
боинами, много пьяных, большинство людей плохо одеты.

Но по мере приближения к центру вид города все больше менялся: 
появлялись большие дома, нарядные магазины, лихие рысаки. Я был 
как в тумане, плохо соображал и был как-то подавлен. Я никогда не 
видел домов выше двух этажей, мощеных улиц, извозчиков в коля-
сках с надутыми шинами, или, как их звали, «лихачей», мчавших-
ся с большой скоростью на красавцах орловских рысаках. Не видел 
я никогда и такого скопления людей на улицах. Все это поражало 
воображение, и я молчал, рассеянно слушая своего провожатого.

Мы повернули к Большой Дмитровке и сошли с конки на углу 
Камергерского переулка.

— Вот дом, где ты будешь жить, — сказал мне дядя Сергей, — а во 
дворе помещается мастерская, там будешь работать. — Парадный 
вход в квартиру с Камергерского переулка, но мастера и мальчики 
ходят только с черного хода, со двора. Запоминай хорошенько, — 
продолжал он, — вот Кузнецкий Мост, здесь находятся самые лучшие 
магазины Москвы. Вот это театр Зимина, но там рабочие не бывают. 
Прямо и направо Охотный Ряд, где торгуют зеленью, дичью, мясом 
и рыбой. Туда ты будешь бегать за покупками для хозяйки.

Пройдя большой двор, мы подошли к работавшим здесь людям, 
поздоровались с мастерами, которых дядя Сергей уважительно на-
зывал по имени и отчеству.

— Вот, — сказал он, — привез из деревни вам в ученье нового маль-
чика.

— Мал больно, — заметил кто-то, — не мешало бы ему немного 
подрасти.

— Сколько тебе лет, парень? — спросил высокий человек.
— Двенадцать.
— Ладно, пусть мал ростом, зато у него плечи широкие, — сказал, 

улыбаясь, высокий.
— Ничего, будет хорошим скорняком, — ласково добавил мастер-

старичок.
Это был Федор Иванович Колесов, самый справедливый, как я по-

том убедился, опытный и авторитетный из всех мастеров.
Отведя меня в сторону, дядя Сергей стал называть по имени каж-

дого мастера и мальчика и рассказывать о них.
Я хорошо запомнил братьев Мишиных.
— Старший брат — хороший мастер, но здорово пьет, — говорил 

дядя Сергей, — а вот этот, младший, очень жаден до денег. Говорят, 
что он завтракает, обедает и ужинает всего лишь на десять копеек. 
Все о своем собственном деле мечтает. А это вот Михаил, он частень-
ко пьет запоем. После получки два-три дня пьет беспробудно. Спо-
собен пропить последнюю рубашку и штаны, но мастер — золотые 
руки. Вот, — дядя Сергей показал на высокого мальчика, — это стар-
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ший мальчик, твой непосредственный начальник, зовут его Кузьмой. 
Через год он будет мастером. А вон тот, курчавый, — это Григорий 
Матвеев из деревни Трубино, он тебе доводится дальним родствен-
ником.

Поднявшись по темной и грязной лестнице на второй этаж, мы 
вошли в мастерскую.

Вышла хозяйка, поздоровалась и сказала, что хозяина сейчас нет, 
но скоро должен быть.

— Пойдем, покажу тебе расположение комнат, а потом будешь на 
кухне обедать.

Хозяйка подробно объяснила мне будущие обязанности — обя-
занности самого младшего ученика — по уборке помещений, чистке 
обуви хозяев и их детей, показала, где и какие лампады у икон, когда 
и как их надо зажигать и так далее.

— Ну, а остальное тебе объяснят Кузьма и старшая мастерица Ма-
треша.

Потом Кузьма, старший мальчик, позвал меня на кухню обедать. 
Я здорово проголодался и с аппетитом принялся за еду. Но тут слу-
чился со мной непредвиденный казус. Я не знал существовавшего 
порядка, по которому вначале из общего большого блюда едят только 
щи без мяса, а под конец, когда старшая мастерица постучит по блю-
ду, можно взять кусочек мяса. Сразу выловил пару кусочков мяса, 
с удовольствием их проглотил и уже начал вылавливать третий, как 
неожиданно получил ложкой по лбу, да такой удар, что сразу обра-
зовалась шишка.

Я был сконфужен тем, что за полдня пребывания в Москве уже 
дважды оказался битым.

Старший мальчик Кузьма оказался очень хорошим парнем.
— Ничего, терпи, коли будут бить, — сказал он мне после обеда, — 

за одного битого двух небитых дают.
В тот же день Кузьма повел меня в ближайшие лавки, куда пред-

стояло ходить за табаком и водкой для мастеров. Кухарка (она же 
старшая мастерица) Матреша показала, как чистить и мыть посуду 
и разводить самовар.

С утра следующего дня меня посадили в углу мастерской и ска-
зали, чтобы я прежде всего научился шить мех. Старшая мастерица 
снабдила меня иголкой, нитками и наперстком. Показав технику ши-
тья, она сказала:

— Если что-либо не будет получаться, подойди ко мне, я тебе по-
кажу, как надо шить.

Я усердно принялся за свои первые трудовые уроки.
Работать мастера начинали ровно в семь часов утра и кончали 

в семь вечера, с часовым перерывом на обед. Следовательно, рабо-
чий день длился одиннадцать часов, а когда случалось много работы, 
мастера задерживались до десяти-одиннадцати часов вечера. В этом 
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случае рабочий день доходил до пятнадцати часов в сутки. За сверх-
урочные они получали дополнительную сдельную плату.

Мальчики-ученики всегда вставали в шесть утра. Быстро умыв-
шись, мы готовили рабочие места и все, что нужно было мастерам 
для работы. Ложились спать в одиннадцать вечера, все убрав и под-
готовив к завтрашнему дню. Спали тут же, в мастерской, на полу, 
а когда было очень холодно, — на полатях в прихожей с черного хода.

Поначалу я очень уставал. Трудно было привыкнуть поздно ло-
житься спать. В деревне мы обычно ложились очень рано. Но со 
временем втянулся и стоически переносил нелегкий рабочий день.

Первое время очень скучал по деревне и дому. Я вспоминал милые 
и близкие сердцу рощи и перелески, где так любил бродить с Про-
хором на охоте, ходить с сестрой за ягодами, грибами, хворостом. 
У меня сжималось сердце и хотелось плакать. Я думал, что никогда 
уже больше не увижу мать, отца, сестру и товарищей. Домой на по-
бывку мальчиков отпускали только на четвертом году, и мне каза-
лось, что время это никогда не наступит.

По субботам Кузьма водил нас в церковь ко всенощной, а в вос-
кресенье — к заутрене и к обедне. В большие праздники хозяин брал 
нас с собой к обедне в Кремль, в Успенский собор, а иногда в храм 
Христа Спасителя. Мы не любили бывать в церкви и всегда стара-
лись удрать оттуда под каким-либо предлогом. Однако в Успенский 
собор ходили с удовольствием — слушать великолепный синодаль-
ный хор и специально протодьякона Розова: голос у него был, как 
иерихонская труба.

Минул год. Я довольно успешно освоил начальный курс скорняж-
ного дела, хотя оно далось мне не без труда. За малейшую оплош-
ность хозяин бил нас немилосердно. А рука у него была тяжелая. 
Били нас мастера, били мастерицы, не отставала от них и хозяйка. 
Когда хозяин был не в духе — лучше не попадайся ему на глаза. Он 
мог и без всякого повода отлупить так, что целый день в ушах зве-
нело.

Иногда хозяин заставлял двух провинившихся мальчиков бить 
друг друга жимолостью (кустарник, прутьями которого выбивали 
меха), приговаривая при этом: «Лупи крепче, крепче!» Приходилось 
безропотно терпеть.

Мы знали, что везде хозяева бьют учеников, — таков был закон, 
таков порядок. Хозяин считал, что ученики отданы в полное его рас-
поряжение и никто никогда с него не спросит за побои, за нечелове-
ческое отношение к малолетним. Да никто и не интересовался, как 
мы работаем, как питаемся, в каких условиях живем. Самым высшим 
для нас судьей был хозяин. Так мы и тянули тяжелое ярмо, которое 
и не каждому взрослому было под силу.

Время шло. Мне исполнилось тринадцать лет, и я уже многому 
научился в мастерской. Несмотря на большую загруженность, все 
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же находил возможность читать. Я всегда с благодарностью вспо-
минаю своего учителя Сергея Николаевича Ремизова, привившего 
мне страсть к книгам. Учиться мне помогал старший сын хозяина, 
Александр. Мы с ним были одногодки, и он относился ко мне лучше 
других.

Поначалу с его помощью я прочитал роман «Медицинская сестра», 
увлекательные истории о Нате Пинкертоне, «Записки о Шерлоке 
Холмсе» Конан Дойла и ряд других приключенческих книжек, из-
данных в серии дешевой библиотечки. Это было интересно, но не 
очень-то поучительно. А я хотел учиться серьезно. Но как? Я поде-
лился с Александром. Он одобрил мои намерения и сказал, что будет 
помогать.

Мы взялись за дальнейшее изучение русского языка, математики, 
географии и чтение научно-популярных книг. Занимались обычно 
вдвоем, главным образом когда не было дома хозяина и по воскресе-
ньям. Но как мы ни прятались от хозяина, он все же узнал о наших 
занятиях. Я думал, что он меня выгонит или крепко накажет. Однако 
против ожидания он похвалил нас за разумное дело.

Так больше года я довольно успешно занимался самостоятельно 
и поступил на вечерние общеобразовательные курсы, которые давали 
образование в объеме городского училища.

В мастерской мною были довольны, доволен был и хозяин, хотя 
нет-нет да и давал мне пинка или затрещину. Вначале он не хотел 
отпускать меня вечерами на курсы, но потом его уговорили сыновья, 
и он согласился. Я был очень рад. Правда, уроки приходилось гото-
вить ночью на полатях, около уборной, где горела дежурная лампочка 
десятка в два свечей.

За месяц до выпускных экзаменов, как-то в воскресенье, когда хо-
зяин ушел к приятелям, мы сели играть в карты. Играли, как пом-
нится, в «двадцать одно». Не заметили, как вернулся хозяин и вошел 
в кухню. Я держал банк, мне везло. Вдруг кто-то дал мне здоровую 
оплеуху. Я оглянулся и – о, ужас — хозяин! Ошеломленный, я не мог 
произнести ни слова. Ребята бросились врассыпную.

— Ах, вот для чего тебе нужна грамота! Очки считать? С этого 
дня никуда больше не пойдешь, и чтоб Сашка не смел с тобой за-
ниматься!

Через несколько дней я зашел на курсы, которые помещались на 
Тверской улице, и рассказал о случившемся. Учиться мне оставалось 
всего лишь месяц с небольшим. Надо мной посмеялись и разреши-
ли сдавать экзамены. Экзамены за полный курс городского училища 
я выдержал успешно.

Шел 1911 год. Я уже три года проработал в мастерской и перешел 
в разряд старших мальчиков. Теперь и у меня в подчинении было 
три мальчика-ученика. Хорошо знал Москву, так как чаще других 
приходилось разносить заказы в разные концы города. Желание про-
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должать учебу меня не оставляло, но к этому не было никакой воз-
можности. Однако читать все же ухитрялся.

Газеты брал после мастера Колесова, который был политически 
грамотнее других. Журналы давал мне Александр, книжки покупал 
сам на сэкономленные «трамвайные» деньги. Пошлет, бывало, хозяин 
отвезти меха какому-либо заказчику в Марьину Рощу или Замоскво-
речье, даст пятачок или гривенник на конку, а я взвалю мешок с ме-
хами на спину и айда пешком, а монету сберегу на книжку.

На четвертом году ученья меня, как физически более крепкого 
мальчика, взяли в Нижний Новгород на знаменитую ярмарку, где 
хозяин снял себе лавку для оптовой торговли мехами. К тому вре-
мени он сильно разбогател, завязал крупные связи в торговом мире 
и стал еще жаднее.

На ярмарке в мою обязанность входили главным образом упаковка 
проданного товара и отправка его по назначению через городскую 
пристань на Волге, пристань на Оке или через железнодорожную 
товарную контору.

Впервые я увидел Волгу и был поражен ее величием и красотой — 
до этого я не знал рек шире и полноводнее Протвы и Москвы. Это 
было ранним утром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего 
солнца. Я смотрел на нее и не мог оторвать восхищенного взгляда.

«Теперь понятно, — подумал я, — почему о Волге песни поют и ма-
тушкой ее величают».

На Нижегородскую ярмарку съезжались торговцы и покупатели со 
всей России. Туда везли свои товары и «заморские купцы» из других 
государств. Сама ярмарка располагалась за городом между Нижним 
и Канавином, в низкой долине, которая во время весеннего паводка 
сплошь заливалась водой.

На Нижегородскую ярмарку собиралось великое множество вся-
кого люда, стремящегося подработать кто честным трудом, а кто — 
темными делами. Туда, как воронье, слетались воры, проститутки, 
жулики и разные аферисты.

После Нижегородской ярмарки в том же году пришлось поехать на 
другую ярмарку, в Урюпино, в область Войска Донского. Туда хозяин 
не поехал, а послал приказчика Василия Данилова. О ярмарке в Урю-
пине у меня не осталось таких ярких воспоминаний, как о Нижнем 
Новгороде и Волге. Урюпино был довольно грязный городишко, 
и ярмарка там по своим масштабам была невелика.

Приказчик Василий Данилов был человек жестокий и злой. До сих 
пор не могу понять, почему он с какой-то садистской страстью на-
носил побои четырнадцатилетнему мальчику по самому малейшему 
поводу. Однажды я не вытерпел, схватил «ковырок» (дубовая пал-
ка для упаковки) и со всего размаха ударил его по голове. От этого 
удара он упал и потерял сознание. Я испугался, думал, что убил его, 
и убежал из лавки. Однако все обошлось благополучно.
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Когда мы возвратились в Москву, он пожаловался хозяину. Хозя-
ин, не вникнув в суть дела, жестоко избил меня.

В 1912 году мне посчастливилось получить десятидневный отпуск 
в деревню. В то время там начался покос — самый интересный вид 
полевых работ. На покос приезжали из города мужчины и молодежь, 
чтобы помочь женщинам быстрее справиться с уборкой трав и за-
готовкой кормов на зиму.

Из деревни я уехал почти ребенком, а приехал в отпуск взрослым 
юношей. Мне уже шел шестнадцатый год, я был ученик по четвер-
тому году. Многих за это время не стало в деревне — кто умер, кого 
отправили в ученье, кто ушел на заработки. Кого-то я не узнавал, 
а кто-то не узнавал меня. Одних согнула тяжкая жизнь, преждев-
ременная старость, другие за это время выросли, стали взрослыми.

В деревню я ехал дачным малоярославецким поездом. Всю дорогу 
от Москвы до полустанка Оболенское простоял у открытого окна ва-
гона. Когда четыре года назад я ехал в Москву, была ночь, и я почти 
не видел местность вдоль железной дороги. Сейчас с интересом рас-
сматривал станционные сооружения, изумительной красоты подмо-
сковные леса и перелески.

Когда проезжали мимо станции Наро-Фоминск, какой-то человек 
сказал своему соседу:

— До пятого года я здесь часто бывал… Вон видишь красные кир-
пичные корпуса? Это и есть фабрика Саввы Морозова.

— Говорят, он демократ, — сказал второй.
— Буржуазный демократ, но, говорят, неплохо относится к рабо-

чим. Зато его администрация — псы лютые.
— Одна шайка-лейка! — зло сказал сосед.
Заметив, что я с интересом слушаю (припомнив разговор в вагоне 

об этой же фабрике, который я слышал несколько лет назад), они 
замолчали.

На полустанке Оболенское меня встретила мать Она очень изме-
нилась за эти четыре года и состарилась. Что-то сжало мне горло, и я 
еле сдержался, чтобы не разрыдаться. Мать долго плакала, прижима-
ла меня шершавыми и мозолистыми руками и все твердила:

— Дорогой мой! Сынок! Я думала, что умру, не увидев тебя.
— Ну, что ты, мама, видишь, как я вырос, теперь тебе будет легче.
— Дай-то Бог!
Домой мы приехали уже затемно. Отец и сестра поджидали нас на 

завалинке. Сестра выросла и стала настоящей невестой. Отец сильно по-
старел и еще больше согнулся. Ему шел семидесятый год. Он как-то по-
своему встретил меня. Поцеловались. Думая о чем-то своем, он сказал:

— Хорошо, что дожил. Вижу, ты теперь взрослый, крепкий.
Чтобы скорее порадовать своих стариков и сестру, я распаковал 

корзину и вручил каждому подарок, а матери, кроме того, три рубля 
денег, два фунта сахара, полфунта чая и фунт конфет.
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— Вот спасибо, сынок! — обрадовалась мать. — Мы уже давно не 
пили настоящий чай с сахаром.

Отцу я дал еще рубль на трактирные расходы.
— Хватило бы ему и двадцати копеек, — заметила мать.
Отец сказал:
— Я четыре года ждал сынка, не омрачай нашей встречи разгово-

ром о нужде.
Через день мы с матерью и сестрой поехали на покос. Я рад был 

увидеть товарищей, особенно Лешу Колотырного. Все ребята здорово 
выросли. В начале косьбы что-то у меня не ладилось. Я уставал, по-
тел, видимо, сказывался четырехлетний перерыв. Потом все пошло 
хорошо, косил чисто, не отставая от других, но во рту все пересохло, 
и я еле дотянул до отдыха.

— Как, Егорушка, нелегок крестьянский труд? — спросил меня 
дядя Назар, обняв за мокрые плечи.

— Труд нелегкий, — согласился я.
— А вот англичане траву косят машинами, — заметил подошедший 

к нам молодой мужик, которого я раньше не знал.
— Да, — сказал Назар, — мы все надеемся на соху-матушку да на 

косу. Эх, дубинушка, ухнем…
Я спросил у ребят, кто этот мужик, что говорил насчет машин.
— Это Николай Жуков — сын старосты. Его выслали из Москвы 

за пятый год. Он очень острый на язык, даже царя ругает.
— Ничего, — сказал Леша, — за глаза царя ругать можно, но только 

чтобы не слышали полиция или шпики.
Солнце припекало все сильнее. Косьбу прекратили, начали сушить 

скошенную траву. К полудню мы с сестрой, навьючив сено на телегу, 
взобрались на воз и поехали домой. Нас уже ждали жареная кар-
тошка с маслом и чай с сахаром. Все это было тогда так аппетитно!..

Вечерами, забыв об усталости, молодежь собиралась около амбара, 
и начиналось веселье. Пели песни, задушевные и проникновенные. 
Девушки выводили сильными голосами нежную мелодию, ребята 
старались вторить молодыми баритонами и еще не окрепшими баса-
ми. Потом плясали до упаду. Расходились под утро и едва успевали 
заснуть, как нас будили, и мы вновь отправлялись на покос. Вечером 
все начиналось сначала. Трудно сказать, когда мы спали.

Да, видно, молодость все может. Как хорошо чувствовать себя мо-
лодым!

Отпуск прошел очень быстро, и нужно было возвращаться в Мо-
скву. В предпоследнюю ночь моего пребывания дома в соседней де-
ревне Костинке случился пожар. Дул сильный ветер. Пожар начался 
посредине деревни и стал быстро распространяться на соседние дома, 
сараи и амбары. Мы еще гуляли, когда заметили со стороны Костин-
ки густой дым.

Кто-то крикнул:
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— Пожар!
Все бросились в пожарный сарай, быстро выкатили бочку и пота-

щили ее на руках в Костинку. Наша помощь подоспела первой, даже 
пожарная команда Костинки пришла позднее.

Пожар был очень сильный, и, несмотря на отчаянные усилия по-
жарных команд, которые собрались из соседних сел, выгорело пол-
деревни.

Пробегая с ведром воды мимо одного дома, я услышал крик:
— Спасите, горим!
Бросился в тот дом, откуда раздавались крики, и вытащил испу-

ганных до смерти детей и больную старуху.
Наконец огонь потушили. На пепелище причитали женщины, пла-

кали дети. Много людей осталось без крова и без всякого имущества, 
а некоторые и без куска хлеба.

Наутро я обнаружил две прожженные дырки, каждую величиной 
с пятак, на моем новом пиджаке — подарке хозяина перед отпуском 
(таков был обычай).

— Ну, хозяин тебя не похвалит, — сказала мать.
— Что ж, — ответил я, — пусть он рассудит, что важнее: пиджак 

или ребята, которых удалось спасти…
Уезжал я с тяжелым сердцем. Особенно тягостно было смотреть на 

пожарище, где копались несчастные люди. Бедняги искали, не уце-
лело ли чего. Я сочувствовал их горю, так как сам знал, что значит 
остаться без крова.

В Москву приехал рано утром. Поздоровавшись с хозяином, рас-
сказал о пожаре в деревне и показал прожженный пиджак. К моему 
удивлению, он даже не выругал меня, и я был благодарен ему за это.

Потом оказалось, что мне просто повезло. Накануне хозяин очень 
выгодно продал партию мехов и на этом крепко заработал.

— Если бы не это, — сказал Федор Иванович, — быть тебе выдран-
ному как сидоровой козе.

В конце 1912 года мое ученичество кончилось. Я стал молодым 
мастером (подмастерьем). Хозяин спросил, как я думаю дальше жить: 
останусь ли на квартире при мастерской или пойду на частную квар-
тиру?

— Если останешься при мастерской и будешь по-прежнему есть 
на кухне с мальчиками, то зарплата тебе будет десять рублей, если 
пойдешь на частную квартиру, тогда будешь получать восемнадцать 
рублей.

Жизненного опыта у меня было маловато, и я сказал, что буду 
жить при мастерской. Видимо, хозяина это вполне устраивало, так 
как по окончании работы мастеров для меня всегда находилась ка-
кая-либо срочная, не оплачиваемая работа. Прошло немного времени, 
и я решил: «Нет, так не пойдет. Уйду на частную квартиру, а вечера-
ми лучше читать буду».
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На Рождество я вновь съездил в деревню, уже самостоятельным 
человеком. Мне шел 17-й год, а самое главное — я был мастером, по-
лучавшим целых десять рублей, а это далеко не всем тогда удавалось.

Хозяин доверял мне, видимо, убедившись в моей честности. Он 
часто посылал меня в банк получать по чекам или вносить деньги 
на его текущий счет. Ценил он меня и как безотказного работника 
и часто брал в свой магазин, где, кроме скорняжной работы, мне по-
ручалась упаковка грузов и отправка их по товарным конторам.

Мне нравилась такая работа больше, чем в мастерской, где, кроме 
ругани между мастерами, не было слышно других разговоров. В ма-
газине — дело другое. Здесь приходилось вращаться среди более или 
менее интеллигентных людей, слышать их разговоры о текущих со-
бытиях.

Мастера мало читали газеты, и, кроме Колесова, никто в нашей 
мастерской не разбирался в политических делах. Думаю, что так же 
обстояло дело и в других скорняжных мастерских. Никакого про-
фсоюза скорняков тогда не было, и каждый был предоставлен самому 
себе. Только позднее организовался союз кожевников, куда вошли 
и скорняки.

Поэтому неудивительно, что скорняки отличались тогда своей 
аполитичностью. Исключение составляли одиночки. Мастер-скор-
няк жил своими интересами, у каждого был свой мирок. Некоторые 
всякими правдами и неправдами сколачивали небольшой капиталец 
и стремились открыть собственное дело. Скорняки, портные и дру-
гие рабочие мелких кустарных мастерских заметно отличались от 
заводских, фабричных рабочих, от настоящих пролетариев своей 
мелкобуржуазной идеологией и отсутствием крепкой пролетарской 
солидарности.

Заводские рабочие не могли и мечтать о своем деле. Для этого 
нужны были большие капиталы. А они получали гроши, которых 
едва-едва хватало на пропитание. Условия труда, постоянная угроза 
безработицы объединяли рабочих на борьбу с эксплуататорами.

Политическая работа большевистской партии сосредоточивалась 
тогда в среде промышленного пролетариата. Среди рабочих кустар-
ных мастерских подвизались меньшевики, эсеры и прочие псевдо-
революционеры. Не случайно в 1905 году и во время Великой Ок-
тябрьской революции в рядах восставшего пролетариата было мало 
кустарей.

В 1910–1914 годах заметно оживились революционные настрое-
ния. Все чаше и чаще стали вспыхивать стачки в Москве, Питере 
и других промышленных городах. Участились сходки и забастовки 
студентов. В деревне нужда дошла до предела в результате разра-
зившегося в 1911 году голода.

Как ни плоха была политическая осведомленность мастеров-скор-
няков, все же мы знали о расстреле рабочих на Ленских приисках 
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и повсеместном нарастании революционного брожения. Федору Ива-
новичу Колесову изредка удавалось доставать большевистские газеты 
«Звезда» и «Правда», которые просто и доходчиво объясняли, поче-
му непримиримы противоречия между рабочими и капиталистами, 
между крестьянами и помещиками, доказывали общность интересов 
рабочих и деревенской бедноты.

В то время я слабо разбирался в политических вопросах, но мне 
было ясно, что эти газеты отражают интересы рабочих и крестьян, 
а газеты «Русское слово» и «Московские ведомости» — интересы 
хозяев царской России, капиталистов. Когда я приезжал в деревню, 
я уже сам мог кое-что рассказать и объяснить своим товарищам и на-
шим мужикам.

Начало Первой мировой войны запомнилось мне погромом ино-
странных магазинов в Москве. Агентами охранки и черносотенцами 
под прикрытием патриотических лозунгов был организован погром 
немецких и австрийских фирм. В это были вовлечены многие, стре-
мившиеся попросту чем-либо поживиться. Но так как эти люди не 
могли прочесть вывески на иностранных языках, то заодно громили 
и другие иностранные фирмы — французские, английские.

Под влиянием пропаганды многие молодые люди, особенно из 
числа зажиточных, охваченные патриотическими чувствами, уходили 
добровольцами на войну. Александр Пилихин тоже решил бежать на 
фронт и все время уговаривал меня.

Вначале мне понравилось его предложение, но все же я решил 
посоветоваться с Федором Ивановичем — самым авторитетным для 
меня человеком. Выслушав меня, он сказал:

— Мне понятно желание Александра, у него отец богатый, ему есть 
из-за чего воевать. А тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что 
твоего отца выгнали из Москвы, не за то ли, что твоя мать с голоду 
пухнет?.. Вернешься калекой — никому не будешь нужен.

Эти слова меня убедили, и я сказал Саше, что на войну не пойду. 
Обругав меня, он вечером бежал из дому на фронт, а через два месяца 
его привезли в Москву тяжело раненным.

В то время я по-прежнему работал в мастерской, но жил уже на 
частной квартире в Охотном Ряду, против теперешней гостиницы 
«Москва». Снимал за три рубля в месяц койку у вдовы Малыше-
вой. Дочь ее Марию я полюбил, и мы решили пожениться. Но война, 
как это всегда бывает, спутала все наши надежды и расчеты. В связи 
с большими потерями на фронте в мае 1915 года был произведен до-
срочный призыв молодежи рождения 1895 года. Шли на войну юно-
ши, еще не достигшие двадцатилетнего возраста. Подходила и моя 
очередь.

Особого энтузиазма я не испытывал, так как на каждом шагу 
в Москве встречал несчастных калек, вернувшихся с фронта, и тут 
же видел, как рядом по-прежнему широко и беспечно жили сынки 
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богачей. Они разъезжали по Москве на «лихачах», в шикарных вы-
ездах, играли на скачках и бегах, устраивали пьяные оргии в ресто-
ране «Яр». Однако считал, что, если возьмут в армию, буду честно 
драться за Россию.

Мой хозяин, ценивший меня по работе, сказал:
— Если хочешь, я устрою так, что тебя оставят на год по болезни 

и, может быть, оставят по чистой.
Я ответил, что вполне здоров и могу идти на фронт.
— Ты что, хочешь быть таким же дураком, как Саша?
Я сказал, что по своему долгу обязан защищать Родину. На этом 

разговор был закончен и больше не возникал.
В конце июля 1915 года был объявлен досрочный призыв в армию мо-

лодежи моего года рождения. Я отпросился у хозяина съездить в дерев-
ню попрощаться с родителями, а заодно и помочь им с уборкой урожая.

Глава 2
СЛУЖБА СОЛДАТСКАЯ

Призывался я в своем уездном городе Малоярославце Калужской 
губернии 7 августа 1915 года. Первая мировая война уже была в пол-
ном разгаре.

Меня отобрали в кавалерию, и я был очень рад, что придется слу-
жить в коннице. Я всегда восхищался этим романтическим родом 
войск. Все мои товарищи попали в пехоту, и многие завидовали мне.

Через неделю всех призванных вызвали на сборный пункт. Нас рас-
пределили по командам, и я расстался со своими земляками-одногод-
ками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ребята, как и я.

Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту на-
значения — в город Калугу. Впервые за все время я так сильно по-
чувствовал тоску и одиночество. Кончилась моя юность. «Готов ли 
я нести нелегкую службу солдата, а если придется, идти в бой?» — 
мысленно задавал себе вопрос. Жизнь закалила меня, и свой солдат-
ский долг, я полагал, сумею выполнить с честью.

Товарные вагоны, куда нас поместили по сорок человек в каждый, 
не были приспособлены для перевозки людей, поэтому пришлось всю 
дорогу стоять или сидеть прямо на грязном полу. Кто пел песни, кто 
резался в карты, кто плакал, изливая душу соседям. Некоторые си-
дели, стиснув зубы, неподвижно уставившись в одну точку, думая 
о будущей своей солдатской судьбе.

В Калугу прибыли ночью. Разгрузили нас где-то в тупике на то-
варной платформе. Раздалась команда: «Становись!», «Равняйсь!». 
И мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто-то 
спросил у ефрейтора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хоро-
ший человек, он нам душевно сказал:
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— Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. 
Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ве-
дут солдата — про то знает начальство.

Как бы в подтверждение его слов в голове колонны раздался зыч-
ный голос начальника команды:

— Прекратить разговоры в строю!
Коля Сивцов, мой новый приятель, толкнул меня локтем и про-

шептал:
— Ну вот, начинается служба солдатская.
Шли мы часа три и порядком уже устали, когда остановились на 

малый привал. Приближался рассвет, сильно клонило ко сну, и, как 
только присели на землю, сразу же отовсюду послышался храп.

Однако скоро опять раздалась команда: «Становись!» Мы вновь 
зашагали вперед и через час пришли в лагерный городок. Разместили 
нас в бараке на голых нарах. Сказали, что можем отдохнуть до 7 ча-
сов утра. Здесь уже находилось около ста человек. В многочисленные 
щели и битые окна дул ветер. Но даже эта «вентиляция» не помогала. 
«Дух» в бараке стоял тяжелый.

После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся 
в 189-м запасном пехотном батальоне. Здесь будет формироваться 
команда 5-го запасного кавалерийского полка. До отправления по на-
значению будем обучаться пехотному строю.

Нам выдали учебные пехотные винтовки. Отделенный командир 
ефрейтор Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обя-
занности. Он строго предупредил, что, кроме как «по нужде», никто 
из нас не может никуда отлучаться, если не хочет попасть в дисци-
плинарный батальон… Говорил он отрывисто и резко, сопровождая 
каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его светилась 
такая злоба, как будто мы были его заклятыми врагами.

— Да, — говорили солдаты, — от этого фрукта добра не жди… 
Затем к строю подошел старший унтер-офицер. Наш ефрейтор 

скомандовал: «Смирно!»
— Я ваш взводный командир Малявко, — сказал старший унтер-

офицер. — Надеюсь, вы хорошо поняли, что объяснил отделенный 
командир, а потому будете верно служить царю и отечеству. Само-
волия я не потерплю!

Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старал-
ся хорошо выполнить команду, тот или иной строевой прием или 
действие оружием. Но угодить начальству было нелегко, а тем более 
дождаться поощрения. Придравшись к тому, что один солдат сбился 
с ноги, взводный задержал всех на дополнительные занятия. Ужина-
ли мы холодной бурдой самыми последними.

Впечатление от первого дня было угнетающим. Хотелось ско-
рее лечь на нары и заснуть. Но, словно разгадав наши намерения, 
взводный приказал построиться и объявил, что завтра нас выведут 
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на общую вечернюю поверку, а потому мы должны сегодня разучить 
государственный гимн «Боже, царя храни!». Разучивание и спевка 
продолжались до ночи. В 6 часов утра мы были уже на ногах, на 
утренней зарядке.

Дни потянулись однообразные, как две капли воды похожие один 
на другой. Подошло первое воскресенье. Думали отдохнуть, выку-
паться, но нас вывели на уборку плаца и лагерного городка. Уборка 
затянулась до обеда, а после «мертвого часа» чистили оружие, чини-
ли солдатскую амуницию и писали письма родным. Ефрейтор пред-
упредил, что жаловаться в письмах ни на что нельзя, так как цензура 
все равно не пропустит.

Втягиваться в службу было нелегко. Но жизнь нас и до этого не 
баловала, и недели через две большинство привыкло к армейским 
порядкам.

В конце второй недели обучения наш взвод был представлен на 
смотр ротному командиру — штабс-капитану Володину. Говорили, 
что он сильно пил и, когда бывал пьян, лучше было не попадать-
ся ему на глаза. Внешне наш ротный ничем особенно не отличался 
от других офицеров, но было заметно, что он без всякого интереса 
проверяет нашу боевую подготовку. В заключение смотра он сказал, 
чтобы мы больше старались, так как «за Богом молитва, а за царем 
служба не пропадут».

До отправления в 5-й запасный кавалерийский полк мы видели 
нашего ротного командира еще пару раз, и, кажется, он оба раза был 
навеселе. Что касается командира 189-го запасного батальона, то мы 
его за все время нашего обучения так и не увидели.

В сентябре 1915 года нас отправили на Украину в 5-й запасный 
кавалерийский полк. Располагался он в городе Балаклее Харьковской 
губернии. Миновав Балаклею, наш эшелон был доставлен на стан-
цию Савинцы, где готовились маршевые пополнения для 10-й кава-
лерийской дивизии. На платформе нас встретили подтянутые, одетые 
с иголочки кавалерийские унтер-офицеры и вахмистры. Одни были 
в гусарской форме, другие — в уланской, третьи — в драгунской.

После разбивки мы, малоярославецкие, москвичи и несколько ребят 
из Воронежской губернии, были определены в драгунский эскадрон.

Нам было досадно, что мы не попали в гусары и, конечно, не толь-
ко потому, что у гусар была более красивая форма. Нам говорили, 
что там были лучшие и, главное, более человечные унтер-офицеры. 
А ведь от унтер-офицеров в царской армии целиком зависела судьба 
солдата.

Через день нам выдали кавалерийское обмундирование, конское 
снаряжение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась очень 
строптивая кобылица темно-серой масти по кличке Чашечная.

Служба в кавалерии оказалась интереснее, чем в пехоте, но зна-
чительно труднее. Кроме общих занятий, прибавились обучение 
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конному делу, владению холодным оружием и трехкратная уборка 
лошадей. Вставать приходилось уже не в 6 часов, как в пехоте, а в 5, 
ложиться также на час позже.

Труднее всего давалась конная подготовка, то есть езда, вольтижи-
ровка и владение холодным оружием — пикой и шашкой. Во время 
езды многие до крови растирали ноги, но жаловаться было нельзя. 
Нам говорили лишь одно: «Терпи, казак, атаманом будешь». И мы 
терпели до тех пор, пока не уселись крепко в седла.

Взводный наш, старший унтер-офицер Дураков, вопреки своей фа-
милии, оказался далеко не глупым человеком. Начальник он был очень 
требовательный, но солдат никогда не обижал и всегда был сдержан. 
Зато другой командир, младший унтер-офицер Бородавко, был ему 
полной противоположностью: крикливый, нервный и крайне дерзкий 
на руку. Старослужащие говорили, что он не раз выбивал солдатам зубы.

Особенно беспощаден он был, когда руководил ездой. Мы это 
хорошо почувствовали во время кратковременного отпуска нашего 
взводного. Бородавко, оставшись за взводного, развернулся вовсю. 
И как только он не издевался над солдатами! Днем гонял до упаду на 
занятиях, куражась особенно над теми, кто жил и работал до призыва 
в Москве, поскольку считал их «грамотеями» и слишком умными. 
А ночью по нескольку раз проверял внутренний наряд, ловил заснув-
ших дневальных и избивал их. Солдаты были доведены до крайности.

Сговорившись, мы как-то подкараулили его в темном углу и, наки-
нув ему на голову попону, избили до потери сознания. Не миновать 
бы всем нам военно-полевого суда, но тут вернулся наш взводный, 
который все уладил, а затем добился перевода Бородавко в другой 
эскадрон.

К весне 1916 года мы были в основном уже подготовленными 
кавалеристами. Нам сообщили, что будет сформирован маршевый 
эскадрон и впредь до отправления на фронт мы продолжим обучение 
в основном по полевой программе. На наше место прибывали ново-
бранцы следующего призыва, а нас готовили к переводу на другую 
стоянку, в село Лагери.

Из числа наиболее подготовленных солдат отобрали 30 человек, 
чтобы учить их на унтер-офицеров. В их число попал и я. Мне не 
хотелось идти в учебную команду, но взводный, которого я искренне 
уважал за его ум, порядочность и любовь к солдату, уговорил меня 
пойти учиться.

— На фронте ты еще, друг, будешь, — сказал он, — а сейчас изучи-
ка лучше глубже военное дело, оно тебе пригодится. Я убежден, что 
ты будешь хорошим унтер-офицером.

Потом, подумав немного, добавил:
— Я вот не тороплюсь снова идти на фронт. За год на передовой 

я хорошо узнал, что это такое, и многое понял… Жаль, очень жаль, 
что так глупо гибнет наш народ, и за что, спрашивается?..
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Больше он мне ничего не сказал. Но чувствовалось, что в душе это-
го человека возникло и уже выбивалось наружу противоречие между 
долгом солдата и человека-гражданина, который не хотел мириться 
с произволом царского режима. Я поблагодарил его за совет и со-
гласился пойти в учебную команду, которая располагалась в городе 
Изюме Харьковской губернии. Прибыло нас туда из разных частей 
около 240 человек.

Разместили всех по частным квартирам, и вскоре начались заня-
тия. С начальством нам не повезло. Старший унтер-офицер оказался 
хуже, чем Бородавко. Я не помню его фамилии, помню только, что 
солдаты прозвали его Четыре с половиной. Такое прозвище ему дали 
потому, что у него на правой руке указательный палец был наполови-
ну короче. Однако это не мешало ему кулаком сбивать с ног солдата. 
Меня он не любил больше, чем других, но бить почему-то избегал. 
Зато донимал за малейшую оплошность, а то и, просто придравшись, 
подвергал всяким наказаниям.

Никто так часто не стоял «под шашкой при полной боевой», не 
перетаскал столько мешков с песком из конюшен до лагерных па-
латок и не нес дежурств по праздникам, как я. Я понимал, что все 
это — злоба крайне тупого и недоброго человека. Но зато я был рад, 
что он никак не мог придраться ко мне на занятиях.

Убедившись, что меня ничем не проймешь, он решил изменить 
тактику, может быть, попросту хотел отвлечь от боевой подготовки, 
где я шел впереди других.

Как-то он позвал меня к себе в палатку и сказал:
— Вот что, я вижу, ты парень с характером, грамотный, и тебе лег-

ко дается военное дело. Но ты москвич, рабочий, зачем тебе каждый 
день потеть на занятиях? Ты будешь моим нештатным переписчиком, 
будешь вести листы нарядов, отчетность по занятиям и выполнять 
другие поручения.

— Я пошел в учебную команду не за тем, чтобы быть порученцем 
по всяким делам, — ответил я, — а для того, чтобы досконально из-
учить военное дело и стать унтер-офицером.

Он разозлился и пригрозил мне:
— Ну, смотри, я сделаю так, что ты никогда не будешь унтер-офи-

цером!..
В июне подходил конец нашей учебы и должны были начаться 

экзамены. По существовавшему порядку лучший в учебной команде 
получал при выпуске звание младшего унтер-офицера, а остальные вы-
пускались из команды вице-унтер-офицерами, то есть кандидатами на 
унтер-офицерское звание. Товарищи мои не сомневались, что я должен 
был быть первым и обязательно получить при выпуске звание млад-
шего унтер-офицера, а затем вакантное место отделенного командира.

Какая же была для всех неожиданность, когда за две недели до 
выпуска мне было объявлено перед строем, что я отчисляюсь из ко-
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манды за недисциплинированность и нелояльное отношение к непо-
средственному начальству. Всем было ясно, что Четыре с половиной 
решил свести со мной счеты. Но делать было нечего.

Помощь пришла совершенно неожиданно. В нашем взводе прохо-
дил подготовку вольноопределяющийся Скорино, брат заместителя 
командира эскадрона, где я проходил службу до учебной команды. 
Он очень плохо учился и не любил военное дело, но был приятный 
и общительный человек, и его побаивался даже наш Четыре с поло-
виной. Скорино тут же пошел к начальнику учебной команды и до-
ложил о несправедливом ко мне отношении.

Начальник команды приказал вызвать меня к нему. Я порядком 
перетрусил, так как до этого никогда не разговаривал с офицера-
ми. Ну, думаю, пропал! Видимо, дисциплинарного батальона не ми-
новать.

Начальника команды мы знали мало. Слыхали, что офицерское 
звание он получил за храбрость и был награжден почти полным бан-
том Георгиевских крестов. До войны он служил где-то в уланском 
полку вахмистром сверхсрочной службы. Мы его видели иногда 
только на вечерних поверках, говорили, что он болеет после тяже-
лого ранения.

К моему удивлению, я увидел человека с мягкими и, я бы сказал, 
даже теплыми глазами и простодушным лицом.

— Ну что, солдат, в службе не везет? — спросил он и указал мне 
на стул.

Я стоял и боялся присесть.
— Садись, садись, не бойся!.. Ты, кажется, москвич?
— Так точно, ваше высокоблагородие, — ответил я, стараясь про-

изнести каждое слово как можно более громко и четко.
— Я ведь тоже москвич, работал до службы в Марьиной Роще, по 

специальности краснодеревщик. Да вот застрял на военной службе, 
и теперь, видимо, придется посвятить себя военному делу, — мягко 
сказал он.

Потом помолчал и добавил:
— Вот что, солдат, на тебя поступила плохая характеристика. Пи-

шут, что ты за четыре месяца обучения имеешь десяток взысканий 
и называешь своего взводного командира «шкурой» и прочими не-
хорошими словами. Так ли это?

— Да, ваше высокоблагородие, — ответил я. — Но одно могу до-
ложить, что всякий на моем месте вел бы себя так же.

И я рассказал ему правдиво все, как было.
Он внимательно выслушал и сказал:
— Иди во взвод, готовься к экзаменам.
Я был доволен тем, что так хорошо все кончилось. Однако при вы-

пуске мне не дали первенства и я был выпущен из учебной команды 
наравне со всеми в звании вице-унтер-офицера.
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Оценивая теперь учебную команду старой армии, я должен ска-
зать, что, в общем, учили в ней хорошо, особенно это касалось стро-
евой подготовки. Каждый выпускник в совершенстве владел конным 
делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие 
унтер-офицеры старой армии после Октября стали квалифицирован-
ными военачальниками Красной Армии.

Что касается воспитательной работы, то в основе ее была муш-
тра. Будущим унтер-офицерам не прививали навыков человеческого 
обращения с солдатами, не учили их вникать в душу солдата. Пре-
следовалась одна цель — чтобы солдат был послушным автоматом. 
Дисциплинарная практика строилась на жестокости. Телесных нака-
заний уставом не предусматривалось, но на практике они применя-
лись довольно широко.

О русской армии написано много, и я не считаю нужным повто-
ряться. Коснусь лишь некоторых моментов, на мой взгляд, представ-
ляющих интерес.

Что было наиболее характерным для старой царской армии? Пре-
жде всего отсутствие общности и единства между солдатской массой 
и офицерским составом.

В ходе войны, особенно в 1916-м и начале 1917 года, когда вслед-
ствие больших потерь офицерский корпус укомплектовывался 
представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими 
и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и унтер-
офицерами, эта разобщенность в подразделениях (до батальона или 
дивизиона включительно) была несколько сглажена. Однако она 
полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры 
и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не 
знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды солдату.

Это обстоятельство, а также широко распространенная оператив-
но-тактическая неграмотность высшего офицерского и генеральско-
го состава привели к тому, что командиры эти, за исключением не-
многих, не пользовались авторитетом у солдата. В среднем же звене 
офицерского состава, наоборот, под конец войны было много близких 
солдату по духу и настроению офицеров. Таких командиров солдаты 
любили, доверяли им и шли за ними в огонь и воду.

Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был 
унтер-офицерский состав, который обучал, воспитывал и цементи-
ровал солдатскую массу. Кандидатов на подготовку унтер-офицеров 
отбирали тщательно. Отобранные проходили обучение в специаль-
ных учебных командах, где, как правило, была образцово поставлена 
боевая подготовка. Вместе с тем, как я уже говорил, за малейшую 
провинность тотчас следовало дисциплинарное взыскание, связанное 
с рукоприкладством и моральными оскорблениями. Таким образом, 
будущие унтер-офицеры по выходе из учебной команды имели хо-
рошую боевую подготовку и в то же время владели «практикой» по 
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воздействию на подчиненных в духе требований царского воинского 
режима.

Надо сказать, что офицеры подразделений вполне доверяли унтер-
офицерскому составу в обучении и воспитании солдат. Такое доверие, 
несомненно, способствовало выработке у унтер-офицеров самостоя-
тельности, инициативы, чувства ответственности и волевых качеств. 
В боевой обстановке унтер-офицеры, особенно кадровые, в большин-
стве своем являлись хорошими командирами.

Моя многолетняя практика показывает, что там, где нет доверия 
младшим командирам, где над ними существует постоянная опека 
старших офицеров, там никогда не будет настоящего младшего ко-
мандного состава, а следовательно, не будет и хороших подразделений.

В первых числах августа из полка пришел приказ о направлении 
окончивших учебную команду по маршевым эскадронам. Группу 
в 15 человек приказано было отправить прямо на фронт — в 10-ю ка-
валерийскую дивизию. В списке этих 15 человек я стоял вторым и ни-
сколько этому не удивился, так как хорошо знал, чьих это рук дело.

Когда читали список перед строем команды, Четыре с половиной 
улыбался, давая понять, что от него зависит судьба каждого из нас. 
Потом нас накормили праздничным обедом и приказали собираться 
на погрузку. Взяв свои вещевые мешки, мы пошли на место постро-
ения фронтовой команды, а через несколько часов наш эшелон от-
правился в сторону Харькова.

Ехали мы очень долго, часами простаивая на разъездах, так как 
шла переброска на фронт какой-то пехотной дивизии. С фронта везли 
тяжелораненых, и санитарные поезда также стояли, пропуская эше-
лоны на фронт. От раненых мы многое узнали, и в первую очередь 
то, что наши войска очень плохо вооружены. Высший командный 
состав пользуется дурной репутацией, и среди солдат широко распро-
странено мнение, что в верховном командовании сидят изменники, 
подкупленные немцами. Кормят солдат плохо. Эти известия с фронта 
действовали угнетающе, и мы молча расходились по вагонам.

Нас высадили в районе Каменец-Подольского. Одновременно 
выгрузили и маршевое пополнение для 10-го гусарского Ингерман-
ландского полка и около сотни лошадей для нашего 10-го драгун-
ского Новгородского полка со всей положенной амуницией. Когда 
разгрузка подходила к концу, раздался сигнал воздушной тревоги. 
Все быстро укрылись, кто где мог. Самолет-разведчик противника 
покружился над нами и ушел на запад, сбросив несколько небольших 
бомб. Был убит солдат и ранено пять лошадей.

Это было наше первое боевое крещение. Из района выгрузки все 
пополнение походным порядком было направлено на реку Днестр, где 
в это время наша дивизия стояла в резерве Юго-Западного фронта.

Прибыв в часть, мы узнали, что Румыния объявила войну Гер-
мании и будет воевать на стороне русских против немцев. Ходили 
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слухи, что наша дивизия должна в скором времени выступить непо-
средственно на фронт, но на какой именно участок, никто не знал.

В начале сентября дивизия, совершив походный марш, была сосре-
доточена в Быстрицком горно-лесистом районе, где она принимала 
непосредственное участие в боях, главным образом в пешем строю, 
так как условия местности не позволяли производить конных атак.

Все чаще приходили тревожные сведения. Наши войска несли 
большие потери. Наступление, по существу, выдохлось, и фронт оста-
новился. Плохо шли дела и на фронте румынских войск, которые 
вступили в войну слабо подготовленными, недостаточно вооружен-
ными, и в первых же сражениях с немецкими и австрийскими вой-
сками понесли тяжелые потери.

Среди солдат нарастало недовольство, особенно когда приходили 
письма из дому, сообщавшие о голоде и страшной разрухе. Да и та 
картина, которую мы наблюдали в селах прифронтовой полосы на 
Украине, в Буковине и Молдавии, говорила сама за себя. До каких 
же бедствий дошли крестьяне под гнетом царя, по безрассудству ко-
торого вот уже третий год лилась кровь крестьян и рабочих! Солдаты 
уже понимали, что они становятся калеками и гибнут не за свои ин-
тересы, а ради «сильных мира сего», за тех, кто их угнетал.

В октябре 1916 года мне не повезло: находясь вместе с товарищами 
в разведке на подступах к Сайе-Реген в головном дозоре, мы напоро-
лись на мину и подорвались. Двоих тяжело ранило, а меня выбросило 
из седла взрывной волной. Очнулся я только через сутки в госпитале. 
Вследствие тяжелой контузии меня эвакуировали в Харьков.

Выйдя из госпиталя, долго еще чувствовал недомогание и, самое 
главное, плохо слышал. Медицинская комиссия направила меня 
в маршевый эскадрон в село Лагери, где с весны стояли мои друзья 
по новобранческому эскадрону. Конечно, я был очень рад этому об-
стоятельству.

Попал я из эскадрона в учебную команду молодым солдатом, 
а вернулся с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и дву-
мя Георгиевскими крестами на груди, которыми был награжден за 
захват в плен немецкого офицера и контузию.

Беседуя с солдатами, я понял, что они не горят желанием «нюхать 
порох» и не хотят войны. У них были уже иные думы — о земле 
и мире. В конце 1916 года среди солдат все упорнее стали ходить слу-
хи о забастовках и стачках рабочих в Петрограде, Москве и других 
городах. Говорили о большевиках, которые ведут борьбу против царя, 
за мир, за землю и свободу для трудового народа. Теперь уже и сами 
солдаты стали настойчиво требовать прекращения войны. Правда, это 
были пока лишь тайные разговоры.

Несмотря на то, что я был унтер-офицером, солдаты относились ко 
мне с доверием и часто заводили серьезные разговоры. Конечно, тог-
да я мало разбирался в политических вопросах, но считал, что война 
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выгодна лишь богатым и ведется в интересах правящих классов, 
а мир, землю, волю русскому народу могут дать только большевики, 
и никто больше. Это в меру своих возможностей я и внушал своим 
солдатам, за что и был вознагражден ими.

Вот как это случилось.
Рано утром 27 февраля 1917 года эскадрон, располагавшийся 

в селе Лагери, был поднят по тревоге. Выстроились недалеко от 
квартиры командира эскадрона — ротмистра барона фон дер Гольца. 
Никто, конечно, ничего не знал. Нашим взводным командиром был 
поручик Киевский.

— Ваше благородие, куда нас собрали по тревоге? — спросил я его.
На мой вопрос он ответил вопросом:
— А вы как думаете?
Я сказал, что солдаты должны знать, куда их ведут, тем более что 

нам выдали боевые патроны.
— Ну что же, патроны могут пригодиться.
Разговор был прекращен появлением ротмистра барона фон дер 

Гольца. Это был боевой ротмистр. Он имел золотое оружие, солдат-
ский Георгиевский крест и много других боевых орденов. Но человек 
был отвратительный, всегда злобно разговаривал с солдатами, кото-
рые его не любили и боялись.

После команды «смирно» ротмистр поздоровался с эскадроном.
Вытянув колонну по три, барон фон дер Гольц подал команду «ры-

сью». Эскадрон шел по дороге на город Балаклею, где стоял штаб 
5-го запасного кавалерийского полка. Подходя к плацу полка, мы 
увидели, что там уже в развернутом строю стоят киевские драгуны 
и ингерманландские гусары. Наш эскадрон также построился раз-
вернутым строем. Подходили на рысях другие части. Никто не знал, 
в чем дело…

Вскоре все стало ясно. Откуда-то из-за угла показались демон-
странты с красными знаменами. Наш командир эскадрона, при-
шпорив коня, карьером поскакал к штабу полка. Другие командиры 
эскадрона последовали за ним, а из штаба в это время вышла группа 
военных и рабочих.

Высокий солдат громким голосом обратился к собравшимся. Он 
сказал, что рабочий класс, солдаты и крестьяне России не признают 
больше царя Николая II, не признают капиталистов и помещиков. 
Русский народ не желает продолжения кровавой империалистиче-
ской войны, ему нужны мир, земля и воля. Солдат закончил свою 
короткую речь лозунгами: «Долой царизм! Долой войну! Да здрав-
ствует мир между народами! Да здравствуют Советы рабочих и сол-
датских депутатов! Ура!»

Солдатам никто не подавал команды. Они нутром своим поняли, 
что им надо делать. Со всех сторон неслись крики «ура». Солдаты 
смешались с демонстрантами…
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Через некоторое время стало известно, что наш ротмистр и ряд 
других офицеров арестованы солдатским комитетом, который вышел 
из подполья и начал свою легальную деятельность с ареста тех, кто 
мог помешать революционным делам.

Войскам было тут же приказано вернуться на места и ждать рас-
поряжений солдатского комитета. Во главе полкового комитета был 
большевик Яковлев (к сожалению, не помню его имени и отчества). 
На другое утро от него прибыл какой-то офицер. Он приказал эска-
дрону собраться, чтобы выбрать делегатов в полковой совет и одно-
временно избрать эскадронный солдатский комитет. Председателем 
солдатского комитета единогласно выбрали меня. В качестве деле-
гатов в полковой совет были избраны поручик Киевский, я и еще 
один солдат 1-го взвода, фамилию которого я, к сожалению, забыл. 
Помню только, что родом он был, как и я, из Калужской губернии, 
из Масальска, и звали его Петр.

В начале марта в Балаклее состоялось общее собрание полкового 
совета солдатских депутатов. Яковлев очень хорошо говорил о зада-
чах совета, о необходимости укрепления единства солдат, рабочих 
и крестьян в борьбе за продолжение революции. Мы от души при-
ветствовали его выступление.

Затем выступил какой-то прапорщик. Говорил он вначале красиво 
и как будто за революцию, но под конец стал ратовать за Временное 
правительство, за то, чтобы мобилизовать армию на отпор врагу. Его 
слова солдаты встретили возгласами негодования. И когда был по-
ставлен на голосование состав полкового совета, то голосовали толь-
ко за тех, кто придерживался платформы большевиков.

Итак, наш полковой совет стал большевистским.
В мае товарищ Яковлев куда-то уехал. После его отъезда совет 

работал значительно хуже, а вскоре в нем стали всеми делами заправ-
лять эсеры и меньшевики, которые держали курс на поддержку Вре-
менного правительства. Кончилось тем, что в начале осени 1917 года 
некоторые подразделения перешли на сторону Петлюры.

Наш эскадрон, в состав которого входили главным образом мо-
сквичи и калужане, был распущен по домам солдатским эскадрон-
ным комитетом. Мы выдали солдатам справки, удостоверявшие 
увольнение со службы, и порекомендовали им захватить с собой 
карабины и боевые патроны. Как потом выяснилось, заградительный 
отряд в районе Харькова изъял оружие у большинства солдат. Мне 
несколько недель пришлось укрываться в Балаклее и селе Лагери, 
так как меня разыскивали офицеры, перешедшие на службу к укра-
инским националистам.

30 ноября 1917 года я вернулся в Москву, где власть в октябре 
перешла в надежные руки — в руки большевиков, рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов.



43

Декабрь 1917 и январь 1918 года провел в деревне у отца и ма-
тери и после отдыха решил вступить в ряды Красной гвардии

1
. Но 

в начале февраля тяжело заболел сыпным тифом, а в апреле — воз-
вратным тифом. Свое желание сражаться в рядах Красной Армии 
я смог осуществить только через полгода, вступив в августе 1918 года 
добровольцем в 4-й кавалерийский полк 1-й Московской кавалерий-
ской дивизии.

В ту пору Коммунистическая партия и Советское государство 
приступали к решению важных и трудных задач — демобилизации 
старой армии и созданию новой армии, армии рабочих и крестьян. 
Одновременно шел широкий процесс демократизации армии. Власть 
в войсках передавалась солдатским комитетам и советам, все воен-
нослужащие уравнивались в правах, командный состав, до полкового 
звена включительно, выбирался на общих собраниях.

В результате выдвинулось много способных армейских организаторов 
из солдат и матросов, а также офицеров, признавших Советскую власть.

«Если когда-нибудь будет возможность беспристрастного изуче-
ния положения нашей армии в эпоху революции, — отмечал в од-
ном из своих отчетов Военный отдел ВЦИК, — то для всех станет 
ясно, что только полная демократизация армии и признание власти 
за армейскими организациями, выбранными широкими солдатски-
ми массами, и та политика мира, которая велась Советом Народных 
Комиссаров, способна была удержать армии на фронтах до середины 
зимы 1918 года и спасла страну от неминуемого самовольного и сти-
хийного отхода армии в тыл»

2
.

Состоявшийся в январе 1918 года III Всероссийский съезд Со-
ветов единодушно высказался за создание вооруженных сил нашей 
страны. На съезде была принята написанная В. И. Лениным «Де-
кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в которой, 
в частности, говорилось: «В интересах обеспечения всей полноты 
власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности 
восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение 
трудящихся, образование социалистической красной армии рабочих 
и крестьян…»

3

Первое соединение Красной Армии начало формироваться тогда 
же, в январе 1918 года, в Петрограде из многих сотен красногвар-

1  Красной гвардией в 1917 году повсеместно назывались отряды вооружен-
ных рабочих, преданных делу революции. Накануне Октябрьского вооруженно-
го восстания большевики развернули военное обучение Красной гвардии. Влия-
ние большевиков быстро росло на фронтах и в крупных тыловых гарнизонах, на 
Балтийском флоте. Деятельность Красной гвардии в период самой революции 
и сразу же после нее объединялась и направлялась военной организацией при 
ЦК РСДРП(б). — Прим. ред.

2  ЦГАОР, ф. 1235, оп. 79, д. 12, л. 4.
3  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 222.
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дейцев, солдат запасных полков Петроградского гарнизона. Это был 
1-й корпус РККА. Тогда же из Петрограда на Западный фронт был 
отправлен первый отряд социалистической армии, состоявший из 
красногвардейцев, численностью в тысячу человек.

На торжественных проводах отряда выступил В. И. Ленин. Он 
сказал: «Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев 
социалистической армии, которые создадут сильную революционную 
армию»

1
.

Порядок приема добровольцев в Красную Армию был следующим. 
Каждый доброволец должен был представить рекомендации войско-
вых комитетов, партийных и других общественных организаций, под-
держивавших Советскую власть. Если вступали целыми группами, 
то требовалась коллективная порука. Воины РККА находились на 
полном государственном обеспечении и сверх того вначале получали 
по 50 рублей в месяц, а затем, с середины 1918 года, 150 рублей — 
одинокие красноармейцы, 250 рублей — семейные. Весной 1918 года 
в Красной Армии уже насчитывалось около 200 тысяч бойцов, но 
затем приток добровольцев начал уменьшаться.

Конечно, комплектование армии на добровольной основе имело 
свои недостатки. Отсутствовали боевые резервы, не было системы 
подготовки пополнений, личный состав не мог обеспечить проведе-
ние крупных военных операций, был слабо обучен.

Видя это, ВЦИК специальным декретом ввел в стране всеобщее 
военное обучение трудящихся (всевобуч). Каждый трудящийся 
в возрасте от 18 до 40 лет без отрыва от основной работы должен 
был за 96 часов пройти курс военного обучения, стать на учет как 
военнообязанный и по первому призыву Советского правительства 
вступить в ряды Красной Армии.

Центральный Комитет РКП(б) обязал членов партии немедленно 
приступить к обучению военному делу. Выборность командиров от-
менялась, вводилась система назначения командного состава, кото-
рый стал утверждаться органами военного ведомства из числа лиц, 
имевших военную подготовку или хорошо проявивших себя в боях. 
V Всероссийский съезд Советов принял постановление «О строи-
тельстве Красной Армии», в котором одобрил мероприятия партии 
и правительства по созданию регулярной армии. При этом была 
подчеркнута необходимость централизованного управления армией 
и значение революционной железной дисциплины в войсках.

Съезд законодательно закрепил институт военных комиссаров, 
начало которому было положено еще в октябре 1917 года, когда во 
многие части старой армии и ряд военных учреждений были посла-
ны комиссары Военно-революционного комитета. Теперь военные 
комиссары, опираясь на партийные ячейки, воспитывали солдат, 

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 216.
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контролировали действия военных специалистов и одновременно 
прививали красноармейским массам доверие к честным и преданным 
специалистам. О комиссарах у нас будет идти речь впереди, но уже 
сейчас хотелось бы отметить, что, как правило, это были безупречные 
люди, кристально честные и самоотверженные коммунисты.

Съезд Советов потребовал строить Красную Армию на основе во-
енной науки, используя опыт старых военных специалистов и одновре-
менно широко подготавливая командные кадры из рабочих и крестьян.

Постановления V съезда Советов и ВЦИК проводились в жизнь 
парторганизациями, профсоюзами, комитетами бедноты, массами со-
знательных рабочих и крестьян.

В результате ко времени моего вступления в Красную Армию в ней 
уже было более полумиллиона человек. В тот трудный год партия 
многими решениями по военному вопросу и огромной практической 
работой заложила основы советских вооруженных сил, сплотила про-
летарское, политически сознательное ядро Красной Армии и Военно-
Морского Флота, на которое она опиралась в дальнейшем военном 
строительстве.

Глава 3
УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Царское правительство довело страну до полного разорения. По-
ложение еще более осложнилось с захватом интервентами и бело-
гвардейскими мятежными войсками ряда важнейших экономических 
районов.

В огненном кольце войск интервентов и белогвардейских армий 
молодая Советская Республика вела напряженную борьбу. Все, кто 
жил, работал и боролся с оружием в руках за идеи Великого Октя-
бря, хорошо помнят, какая это была тяжелая пора в жизни советского 
народа.

Заключение Брестского мира разрушило надежды международно-
го империализма задушить Советскую Республику руками герман-
ской армии. Однако империалисты Англии, Франции, США и Япо-
нии продолжали попытки уничтожить наше государство. Весной 
1918 года на Севере высадились американские, английские и фран-
цузские войска. Японские, а вслед за ними американские и англий-
ские войска высадились во Владивостоке. В мае организаторам ин-
тервенции удалось спровоцировать мятеж чехословацкого корпуса 
против Советской власти, и он развернул военные действия против 
Красной Армии на Урале, в Сибири и Поволжье. Очаги интервенции 
появились и в других местах страны. Окрыленная помощью, россий-
ская белогвардейщина объединилась с иностранными интервентами 
и пошла в наступление.
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В борьбу против Советской власти включились и германские им-
периалисты. Они нарушили условия Брестского мира, оккупировали 
Прибалтику, Белоруссию и Украину, вторглись в области по Дону, 
заняли Ростов-на-Дону и другие районы нашей страны. На Украине 
и на Дону они передали власть бывшим царским генералам.

Бурно поднявшаяся волна народного гнева против оккупантов 
подорвала дух войск германских интервентов, а поражение Герма-
нии в Первой мировой войне и вспыхнувшая вслед за этим там ре-
волюция привели к краху всю завоевательскую политику герман-
ского империализма в нашей стране. Советские войска и партизаны 
изгнали германских оккупантов с Украины, из Белоруссии и При-
балтики.

Однако теперь, после поражения Германии, империалисты Антан-
ты смогли полностью использовать высвободившиеся в Европе силы, 
чтобы расправиться с первым в мире социалистическим государ-
ством. Дополнительно к прежним десятки тысяч войск иностранных 
интервентов вторглись на советскую территорию.

«Первым этапом (международного вмешательства в дела Совет-
ской страны. — Г. Ж.), естественно, более доступным и более легким 
для Антанты, — писал В. И. Ленин, — была ее попытка разделаться 
с Советской Россией при помощи своих собственных войск»

1
.

Но вскоре интервенты поняли, что одним им не справиться, 
и усилили помощь внутренней контрреволюции. В ноябре 1918 года 
в Сибири они поставили «верховным правителем» России царского 
адмирала Колчака. На юге им удалось объединить силы контррево-
люции под руководством царского генерала Деникина. Советскому 
государству угрожала смертельная опасность.

Во второй половине 1918 года силы империалистов и белогвар-
дейцев насчитывали в России около 1 миллиона солдат и офицеров, 
хорошо обученных и вооруженных.

Разъясняя народу всю опасность сложившегося положения, пар-
тия, В. И. Ленин призвали трудящихся множить усилия в укрепле-
нии обороноспособности страны, подняли народ на борьбу против 
интервентов и белогвардейцев. В сентябре 1918 года ВЦИК издал де-
крет о превращении республики в единый военный лагерь. В ноябре 
был образован Совет рабочей и крестьянской обороны под председа-
тельством В. И. Ленина. Этот Совет объединил деятельность воен-
ного и других близких к обороне ведомств, чрезвычайной комиссии 
по снабжению Красной Армии. Он решал важнейшие проблемы фор-
мирования войск и их обеспечения всем необходимым, в частности 
принимал меры по выявлению и сбору оружия и боеприпасов, остав-
шихся от старой армии, мобилизовывал усилия промышленности, 
сплачивал фронт и тыл.

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 389.
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В стране был введен «военный коммунизм» — единственно воз-
можная в той обстановке политика, необходимая для победы над 
врагами молодой Советской Республики.

Благодаря героическим усилиям советского народа, в ходе чрезвы-
чайно напряженной вооруженной борьбы планы интервентов и бе-
логвардейцев в 1918 году осуществлены не были. Империалистам 
пришлось покинуть ряд районов Советской России.

В 1919 году началось новое наступление многочисленных врагов 
Советской власти на нашу страну. Количество фронтов дошло до 6, 
а протяженность их — до 8 тысяч километров. Враги пытались заду-
шить в железном кольце молодую Советскую Республику. Граждан-
ская война достигла своего наивысшего напряжения. Совет обороны 
и Реввоенсовет республики делали все для того, чтобы реализовать 
ленинский план создания массовой регулярной армии Советского 
государства.

К началу года в Красной Армии уже были 42 стрелковые диви-
зии, вооруженные винтовками и станковыми пулеметами системы 
«максим», револьверами, ручными гранатами. В кавалерии насчиты-
валось 40 тысяч сабель. В действующей армии было 1700 орудий. 
Расширялись броневые силы. В них входили бронепоезда русской 
армии (каждый включал бронированный паровоз, две бронированные 
площадки и две-три контрольные платформы), а также броневые ав-
томобильные отряды, состоявшие из 150 бронеавтомобилей. Военная 
авиация имела около 450 самолетов, в действующий флот (без реч-
ных и озерных флотилий) входило 2 линейных корабля, 2 крейсера, 
24 эскадренных миноносца, 6 подводных лодок, 8 минных заградите-
лей, 11 транспортов и другие суда.

Укрепляется аппарат высшего военного руководства, улучшается 
организация тыла армии, налаживается медицинская служба, рас-
ширяется сеть военно-учебных заведений по подготовке красных 
командных кадров.

Конечно, это были пока довольно скромные вооруженные силы. 
И понять, каким образом Красная Армия побеждала противника, зна-
чительно превосходившего ее в вооружении, можно, только приняв 
во внимание прозорливость и величайшую оперативность ленинского 
партийного руководства страной, высочайший революционный дух, 
исключительные моральные и политические качества войск рабочих 
и крестьян, отстаивавших свободу и независимость своей новой, со-
циалистической Родины.

В начале 1919 года на востоке страны стояла белогвардейская ар-
мия Колчака, занимавшая фронт на линии Пермь — Орск. Уральская 
белоказачья армия расположилась под Уральском и занимала Гурьев. 
Белые армии Деникина стояли в полной готовности на реке Терек, 
занимали Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Юзовку и другие пункты 
Донбасса. Войска Антанты и контрреволюционного правительства 
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Украины (так называемой Директории), захватив Украину, укрепи-
лись на линии Херсон–Николаев–Житомир–Коростень. Белолатыши 
находились на рубеже Шавли–Митава, войска Юденича и белоэстон-
цы — на линии Вольмар–Нарва, нацелив свой удар на Петроград. 
Белофинны, интервенты, белогвардейцы, занимая северные районы 
страны, готовили удары по Петрограду, Вологде, Котласу. В Красно-
водске, Батуми, Новороссийске, Севастополе, Одессе также хозяй-
ничали интервенты.

Поставив перед собой цель ликвидировать Советскую власть, им-
периалистические правительства договорились между собой о рас-
членении нашей страны. Предусматривалось отторжение Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Кавказа, части Севера и других важнейших 
районов.

Колчак был признан Антантой «верховным правителем». К весне 
1919 года в его армии насчитывалось 300 тысяч хорошо вооружен-
ных войск, состоявших главным образом из солдат, происходивших 
из зажиточного крестьянства и контрреволюционного казачества За-
байкалья, Сибири, а также оренбургского и уральского белоказаче-
ства. Кроме того, в тылу колчаковских войск было сосредоточено до 
150 тысяч войск интервентов США, Англии, Японии, Италии, Чехос-
ловацкий мятежный корпус.

Правительства империалистических государств усиленно снабжа-
ли армии Деникина. Сам он был возведен Антантой в ранг «замести-
теля верховного». Этим актом предопределялись военное значение 
его войск и личная роль Деникина.

К весне 1919 года Красная Армия выросла в значительную силу. 
Ее численность доходила до 1800 тысяч человек, из коих около 
400 тысяч неплохо вооруженных войск находились непосредственно 
на фронтах. Эти части уже получили боевую закалку и опыт воору-
женной борьбы. Бойцы Красной Армии хорошо понимали, за какие 
идеи они дерутся с интервентами и белыми армиями, знали, за что 
воюют и какие цели преследуют их враги.

Конечно, колчаковцы, деникинцы и солдаты других белых армий 
были снабжены лучше красноармейцев. У них было хорошее обмун-
дирование и вооружение, опирались они на богатый продовольствен-
ными запасами тыл, в избытке получали оружие, боеприпасы, снаря-
жение и прочие материальные средства от Антанты.

Хотя внутреннее положение Советской Республики несколько 
упрочилось, но в целом оно продолжало оставаться тяжелым.

Четырехлетняя империалистическая война разорила аграрную 
страну со слаборазвитой промышленностью. Из-за недостатка рабо-
чей силы и сырья многие фабрики и заводы были закрыты еще при 
царизме. Подавляющее количество железной руды, каменного угля, 
нефти, хлопка, примерно три четверти чугуна, стали, сахара, большую 
часть хлеба производили как раз те районы страны, которые были 
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заняты интервентами и белогвардейцами. Только поистине героиче-
ские усилия партии и народа способствовали организации снабже-
ния Красной Армии. При этом приходилось все время маневрировать 
скудными материально-техническими ресурсами, направляя их туда, 
где в данный момент решалась судьба страны. Остро не хватало само-
го необходимого — металла, топлива, одежды, хлеба.

Наш кавалерийский полк двигался на Восточный фронт.
Помню момент выгрузки на станции Ершов. Изголодавшиеся 

в Москве красноармейцы прямо из вагонов ринулись на базары, ску-
пили там караваи хлеба и тут же начали их уничтожать, да так, что 
многие заболели. В Москве-то ведь получали четверть фунта плохого 
хлеба да щи с кониной или воблой.

Зная, как голодает трудовой народ Москвы, Петрограда и других 
городов, как плохо снабжена Красная Армия, мы испытывали чувство 
классовой ненависти к кулакам, к контрреволюционному казачеству 
и интервентам. Это обстоятельство помогало воспитывать в бойцах 
Красной Армии ярость к врагу, готовить их к решающим схваткам.

В марте 1919 года началось наступление колчаковских войск на 
Восточном фронте. Здесь у нас было не более ста тысяч войск, при-
том растянутых на весьма широком фронте. С трудом преодолевая 
упорное сопротивление войск наших 2-й и 3-й армий, Сибирская 
армия Колчака, не выполнив поставленной задачи, продвинулась за 
полтора месяца всего лишь на 80–130 километров, захватив Сарапул 
и Воткинск.

Западная армия Колчака начала наступление вслед за ударом Си-
бирской армии. Особенно сильные бои развернулись на уфимском 
направлении, где героически сражались 26-я и 27-я стрелковые ди-
визии 5-й армии нашего Восточного фронта. И все же 14 марта Уфа 
была захвачена колчаковцами. В ожесточенных сражениях на под-
ступах к городу наша 5-я армия понесла большие потери, которые 
доходили до пятидесяти процентов убитыми, ранеными и без вести 
пропавшими. 5-й армией тогда командовал Ж. К. Блюмберг, а с пер-
вых чисел апреля ее принял М. Н. Тухачевский, бывший поручик, 
вступивший в апреле 1918 года в члены РКП(б).

Положение на Восточном фронте резко осложнялось кулацкими 
мятежами, подготовленными эсерами. Вспыхнули мятежи в Самар-
ском, Сызранском, Сенгилеевском, Ставропольском и Мелекесском 
уездах. Эти мятежи вскоре были подавлены, но они серьезно повли-
яли на обстановку и отвлекли значительное количество наших войск.

Несмотря на тяжелые потери, 5-я армия при поддержке вооружен-
ных отрядов железнодорожников и рабочих продолжала сдерживать 
врага. До 1 апреля колчаковская Западная армия не смогла добиться 
успеха и понесла большие потери.

В начале апреля оренбургская белоказачья армия Дутова захва-
тила Актюбинск, перерезав железную дорогу Оренбург — Ташкент, 
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в результате чего Туркестан снова оказался отрезанным от Советской 
России. С приближением белых к району Оренбурга кулаки подняли 
восстание в казачьих станицах, расположенных на реке Урал.

К середине апреля белые находились уже в 85 километрах от Ка-
зани и Самары и в ста километрах от Симбирска. Дальнейший отход 
наших войск за Волгу привел бы к соединению армий Колчака и Де-
никина. В этом случае мог образоваться сплошной фронт для удара 
на Москву. Положение осложнялось тем, что одновременно войска 
белых и интервентов активно действовали и на всех других страте-
гических направлениях.

В это грозное время ЦК РКП(б) во главе с В. И. Лениным призвал 
партию, советский народ напрячь все силы для разгрома врага, и в 
первую очередь армий Колчака.

Партия, рабочий класс и все передовые люди живо откликнулись 
на этот призыв.

11 апреля Оргбюро ЦК партии утвердило «Тезисы ЦК РКП(б) 
в связи с положением Восточного фронта», написанные В. И. Лени-
ным. На Пленуме ЦК РКП(б) 13 апреля и на заседаниях Политбюро 
23 и 29 апреля рассматривались вопросы организации помощи Вос-
точному фронту. Было принято решение провести новую партийную 
мобилизацию и направить на фронт наиболее мужественных и за-
каленных работников из рядов партии. 13 мая на заседании Совета 
обороны с докладом по вопросу о боеприпасах выступает В. И. Ле-
нин. Еще раньше по его предложению 81 тысяча рабочих важнейших 
военных заводов переводится на красноармейский паек, рабочие обо-
ронных заводов освобождаются от призыва в армию. Благодаря вели-
чайшему революционному подъему масс и огромной организаторской 
работе партии постепенно налаживается военное производство.

Мобилизация сил и средств по всей стране дала возможность осно-
вательно подкрепить истощенные армии Восточного фронта. Одних 
только коммунистов в армии фронта пришло около 15 тысяч, притом 
преимущественно в качестве рядовых бойцов действующей армии. 
Это была решающая политическая сила, сплачивающая войска и зо-
вущая на бой с врагом.

Изучая потом меры и планы Главного командования Красной Ар-
мии и командования Восточного фронта, нетрудно было убедиться, 
что они недостаточно знали истинную группировку войск белых, не 
сумели раскрыть замыслы противника и организовать энергичное 
противодействие врагу.

Главное командование страны не заботилось своевременно о созда-
нии стратегических резервов и размещении их в тех районах, откуда 
бы они могли быстрее прибыть для ликвидации прорывов и контрна-
ступлений. Вместо этих гарантирующих от катастроф мероприятий 
командование Восточного фронта занималось мелким «латанием за-
платок», перебрасывая вдоль неустойчиво обороняющегося фронта 



51

незначительные части, которые опрокидывались белыми. Видимо, 
в штабе и Военном совете Восточного фронта была оперативная рас-
терянность и отсутствовала надлежащая уверенность в возможности 
разгрома Колчака восточнее Волги, не допустив его соединения с вой-
сками Деникина.

Слов нет, сейчас каждому легче критиковать действия командо-
вания Восточным фронтом, так как в настоящее время известна до 
мелочей дислокация, качество и количество войск той и другой сто-
роны, а потому не трудно разобраться в положительных и отрица-
тельных действиях того или иного командования.

Положение на Восточном фронте изменилось с приездом туда 
М. В. Фрунзе, который принял командование южной группой войск 
фронта. М. В. Фрунзе правильно определил, что в той тяжелой обста-
новке надо было как можно скорее вырвать у белых стратегическую 
инициативу, подорвать их моральное состояние и укрепить в наших 
войсках веру в победу над белыми.

С присущей ему прозорливостью полководца большого масштаба 
М. В. Фрунзе понял, что даже в результате успешных действий врага 
для белых создались некоторые отрицательные моменты, и если их 
правильно использовать, то они станут началом конца колчаковщины.

Он считал, что, сдерживая Колчака с фронта, нужно немедленно 
и решительно ударить силами Туркестанской, 1-й и отчасти 4-й ар-
мий по растянувшемуся левому крылу фронта Колчака, а в дальней-
шем этот контрудар превратить в мощное контрнаступление всего 
нашего Восточного фронта с целью освобождения Урала и Сибири.

М. В. Фрунзе учел слабость войск левого крыла фронта Колчака 
и то, что Колчак не сможет быстро осуществить маневр своими глав-
ными силами, которые втянулись в сражения в центре фронта на казан-
ском, симбирском и самарском направлениях, стремясь выйти на Волгу.

Предложения М. В. Фрунзе были одобрены В. И. Лениным. 
ЦК РКП(б) и Реввоенсовет утвердили этот план.

М. В. Фрунзе не боялся никакой ответственности и никаких труд-
ностей, когда речь шла о судьбе Родины. Он в сжатые сроки сумел 
перегруппировать, доукомплектовать и всесторонне подготовить 
вверенную ему южную группу войск. Это в то время нелегко было 
сделать в условиях общей разрухи и почти полной бездеятельности 
железных дорог.

Небезынтересно напомнить, что писал впоследствии М. В. Фрунзе 
об обстановке на Восточном фронте:

«Войска Колчака уже надвигались вплотную к Волге: мы едва 
удерживали Оренбург, окруженный с трех сторон; защищавшая 
его армия все время стремилась к отходу; к югу от Самары ураль-
ские казаки прорвали фронт и двигались на север, угрожая Самаре 
и железной дороге Самара — Оренбург. Почти всюду мы отходили, 
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но я не могу сказать, чтобы мы сознавали себя более слабой сто-
роной, но так как инициатива находилась в руках белых и так как 
ударами то в том, то в другом направлении сковывалась наша воля, 
то мы чувствовали себя не особенно приятно. И требовалась не 
только колоссальная воля, но и яркое убеждение в том, что только 
переход в наступление изменит положение, чтобы действительно 
начать таковое. В тот момент пришлось считаться не только с от-
ступательным настроением частей, но и с давлением сверху, со 
стороны главного командования, бывшего тогда в руках т. Ваце-
тиса. Он стоял за продолжение отступления. К счастью, я имел 
поддержку в лице присутствующего здесь т. Каменева, который 
тогда был командующим Восточным фронтом. Невзирая ни на что, 
мы перешли в наступление и начали блестящую операцию, при-
ведшую к полному разгрому Колчака»

1
.

После поражения белых под Бугульмой, Белебеем и разгрома Кол-
чака под Уфой резко возросло дезертирство из рядов белых войск, 
усилилось партизанское движение. Вот что записал в своем дневни-
ке управляющий военным министерством Колчака барон А. Будберг 
в мае 1919 года:

«…несомненно, на фронте Западной армии инициатива перешла 
в руки красных. Наше наступление выдохлось, и армия катится 
назад, неспособная уже за что-нибудь зацепиться… При отходе 
местные мобилизованные расходятся по своим деревням, унося 
одежду, снаряжение, а иногда и вооружение… У красных огромное 
преимущество в том, что они не боятся брать на пополнение ста-
рых солдат, не нуждающихся в обучении, а мы боимся этого, как 
черта, и принуждены призывать только зеленую 18–19-летнюю 
молодежь…»

И далее: «Фронт трещит и катится назад; приходится уже подумы-
вать о том, удастся ли нам сохранить за собой Урал…»

2

В период успешного контрнаступления Восточного фронта, от-
хода войск Колчака в начале мая создалась тяжелая обстановка 
под Уральском, где белые казаки осадили город и отрезали его от 
войск южной группы. Осажденные оказывали упорное сопротив-
ление и не сдавали Уральск врагу, но положение гарнизона стано-
вилось опасным. В. И. Ленин, внимательно следивший за всеми 
событиями на Восточном фронте, 16 июня послал М. В. Фрунзе 
телеграмму:

1  Фрунзе М. В. Избранные произведения. М.: Воениздат, 1957. Т. 2. С. 48.
2  Будберг Алексей, барон. Дневник белогвардейца (Колчаковская эпопея). 

Л.: Прибой, 1929.
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«Прошу передать уральским товарищам мой горячий привет ге-
роям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска, просьбу 
не падать духом, продержаться еще немного недель. Геройское дело 
защиты Уральска увенчается успехом»

1
.

М.В. Фрунзе немедленно дает приказ о переброске 25-й Чапаев-
ской дивизии в район осажденного Уральска. Прославленная дивизия 
под командованием легендарного В. И. Чапаева двинулась на помощь 
уральцам.

Наша 1-я Московская кавалерийская дивизия, где я тогда служил, 
находилась в подчинении М. В. Фрунзе. Выйдя в район станции Ши-
пово, мы узнали, что чапаевцы уже подошли к Уральску. У наших 
бойцов было приподнятое настроение. Все были уверены в том, что 
уральские белые казаки будут разбиты.

Первое сражение с противником наш полк завязал на подступах 
к станции Шипово. Враг упорно сопротивлялся, то сдавая, то вновь 
захватывая позиции. Белые превосходили нас численностью войск. 
Помню отчаянную рубку недалеко от самой станции.

Нас атаковали казаки силой примерно восемьсот сабель. Когда они 
были уже совсем близко, из-за насыпи выскочил скрытый там наш 
эскадрон с пушкой. Артиллеристы — лихие ребята на полном скаку 
развернули пушку и ударили белым во фланг. Среди казаков — пол-
ное смятение. Артиллеристы метким огнем продолжали наносить вра-
гу большие потери. Наконец белые не выдержали и повернули назад. 
Успешная боевая схватка с казаками подняла дух бойцов-кавалеристов.

Особенно ожесточенные бои разгорелись в первых числах июня. 
Части нашей дивизии дрались мужественно, но продвигались вперед 
к Уральску медленно.

В это время войска облетела радостная весть: чапаевцы, разгро-
мив белых, заняли город и соединились с героическим гарнизоном 
Уральска.

Во время боев за Уральск мне посчастливилось увидеть Михаила 
Васильевича Фрунзе. Он тогда лично руководил всей операцией.

М. В. Фрунзе ехал с В. В. Куйбышевым в 25-ю Чапаевскую диви-
зию. Он остановился в поле и заговорил с бойцами нашего полка, 
интересуясь их настроением, питанием, вооружением, спрашивал, что 
пишут родные из деревень, какие пожелания имеются у бойцов. Его 
простота и обаяние, приятная внешность покорили сердца бойцов.

Михаил Васильевич с особой теплотой и любовью рассказывал 
нам о В. И. Ленине, говорил о его озабоченности в связи с положе-
нием в районе Уральской области.

— Ну, теперь наши дела пошли неплохо, — сказал М. В. Фрунзе, — 
белых уральских казаков разгромили и обязательно скоро добьем 

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 351.
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остальную контрреволюцию. Добьем Колчака. Освободим Урал, Си-
бирь и другие районы от интервентов и белых. Будем тогда восста-
навливать нашу Родину!

Мы часто потом вспоминали эту встречу…
До марта 1919 года я состоял в группе сочувствующих, готовясь 

к вступлению в члены Российской Коммунистической партии (боль-
шевиков). Тогда еще не был установлен кандидатский стаж для всту-
пления в партию. До сих пор я с благодарностью вспоминаю секре-
таря партийного бюро полка Трофимова и комиссара Волкова (имен 
их, к сожалению, не помню), которые помогали мне глубже понять 
Устав и Программу Коммунистической партии, подготовиться к всту-
плению в РКП(б).

Группа сочувствующих в эскадроне состояла из пяти человек, и, 
несмотря на ее малочисленность, товарищи Трофимов и Волков при-
ходили к нам не менее двух раз в неделю, чтобы побеседовать о вну-
треннем и международном положении, о том, что предпринимает 
партия на фронтах. Эти беседы затягивались надолго и были очень 
интересны, особенно когда шла речь о борьбе большевиков с цариз-
мом и о жарких схватках в октябрьские дни в Петрограде, Москве 
и других промышленных городах страны.

В то время только еще складывался партийно-политический аппа-
рат Красной Армии. Правда, в армии и на флоте работали уже более 
7 тысяч комиссаров, которые опирались на партийные ячейки, объ-
единявшие более 50 тысяч коммунистов. Но предстояло еще сделать 
многое: уточнить функции комиссаров, придать единообразие орга-
нам партии в армии, призванным руководить партийно-политической 
работой, централизовать всю эту исключительно полезную и необхо-
димую для армии деятельность.

В конце 1918 года ЦК РКП(б) принял специальное постановление 
«О партийной работе в армии», в котором призывал коммунистов 
воспитывать в войсках железную дисциплину, отвагу и мужество 
в битвах с врагом. Этим же постановлением партийные организа-
ции освобождались от функций контроля над всей жизнью армии, 
которые были у них в самый начальный период строительства во-
оруженных сил.

Партия проводила свою политику в армии через военных комис-
саров, политотделы Реввоенсоветов армии и флота, которые одно-
временно были военно-административным аппаратом, подчиненным 
военному командованию, и партийным органом, подчиненным пар-
тии и объединявшим армейских коммунистов.

1 марта 1919 года меня приняли в члены РКП(б). Многое уже те-
перь забыто, но день, когда меня принимали в члены партии, остался 
в памяти на всю жизнь. С тех пор все мои думы, стремления, дей-
ствия я старался подчинять обязанностям члена партии, а когда дело 
доходило до схватки с врагами Родины, я, как коммунист, помнил 
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требование нашей партии быть примером беззаветного служения 
своему народу.

Вскоре части нашей дивизии из района станции Шипово были 
переброшены для ликвидации белых банд около города Николаев-
ска. В августе 1919 года наш 4-й кавалерийский полк был переведен 
на станцию Владимировка. В непосредственные военные действия 
дивизия еще не была втянута и занималась боевой подготовкой.

Здесь я познакомился с комиссаром дивизии, моим однофамиль-
цем Жуковым Георгием Васильевичем. Это произошло при следу-
ющих обстоятельствах. Однажды ранним утром, проходя мимо от-
крытого манежа, я увидел, что кто-то «выезжает» лошадь. Подошел 
ближе, вижу — сам комиссар дивизии. Зная толк в езде и выездке, 
захотел посмотреть, как это делает комиссар.

Не обращая на меня внимания, комиссар весь в поту отрабатывал 
подъем коня в галоп с левой ноги. Но как он ни старался, конь все 
время давал сбой и вместо левой периодически выбрасывал правую 
ногу. Я не удержался и крикнул:

— Укороти левый повод!
Комиссар, ничего не говоря, перевел коня на шаг, подъехал ко мне 

и, соскочив, сказал:
— А ну-ка, попробуй.
Мне ничего не оставалось делать, как подогнать стремена и сесть 

в седло. Пройдя несколько кругов, чтобы познакомиться с конем, 
я подобрал его и поднял в галоп с левой ноги. Прошел круг хорошо. 
Прошел другой — хорошо. Перевел с правой — тоже хорошо. Перевел 
с левой — идет без сбоя.

— Надо вести лошадь крепче в шенкелях, — наставительно заметил я.
Комиссар рассмеялся:
— Ты сколько лет сидишь на коне?
— Четыре года. А что?
— Так, ничего. Сидишь неплохо.
Разговорились. Комиссар спросил, где я начал службу, где воевал, 

когда прибыл в дивизию, когда вступил в партию. О себе он расска-
зал, что служит в кавалерии уже десять лет. Член партии с 1917 года. 
Привел в Красную Армию значительную часть кавалерийского полка 
из старой армии. По всему было видно, что это настоящий комиссар.

Кстати говоря, одна из первых инструкций, определявших функ-
ции комиссаров, была разработана политотделом нашей южной груп-
пы войск, которой командовал М. В. Фрунзе. В ней указывалось, что 
военные комиссары, являющиеся представителями рабоче-крестьян-
ского правительства, проводят в армии идеи и политику Советской 
власти, ограждают интересы рабоче-крестьянской массы от возмож-
ных покушений со стороны враждебных ей элементов, содействуют 
развитию революционной дисциплины, наблюдают за беспрекослов-
ным исполнением боевых приказов.
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Работа комиссара заключалась не только в агитации и пропаганде, 
но прежде всего в личном боевом примере, образе действий, пове-
дении. Комиссар обязан был знать все оперативные распоряжения, 
участвовать в разработке приказов (решающее слово оставалось за 
командиром в вопросах оперативного характера), тщательно изучать 
военное дело. Обычно комиссары собирали перед боем политработ-
ников и рядовых коммунистов, объясняя им поставленные команди-
ром задачи, и сами шли на наиболее опасные и решающие участки 
сражений. Звание и облик военного комиссара времен Гражданской 
войны заслуженно овеяны легендарной славой.

С комиссаром Г. В. Жуковым я встречался потом не раз, мы бе-
седовали с ним о положении на фронтах и в стране. Однажды он 
предложил мне перейти на политработу. Я поблагодарил, но сказал, 
что склонен больше к строевой. Тогда он порекомендовал поехать 
учиться на курсы красных командиров. Я охотно согласился. Однако 
осуществить это не удалось.

Село Заплавное, рядом с нами, было внезапно захвачено белыми, 
перебравшимися через Волгу где-то между Черным Яром и Царицы-
ном. Начались бои. Тут уже было не до учебы.

После разгрома Колчака и отхода остатков его армий в Сибирь 
Антанта не отказалась от борьбы с Советской Республикой. Теперь 
все надежды возлагались на Деникина. Непрерывным потоком с За-
пада шли в его войска поставки вооружения, снаряжения и продо-
вольствия.

Французское и английское правительства сформировали несколь-
ко отрядов из числа бежавших белогвардейских офицеров, русских 
солдат-военнопленных, содержавшихся в германских лагерях. Непре-
менным условием возвращения русских военнопленных на родину 
ставилось вступление в добровольческие отряды Деникина и Колча-
ка для борьбы с Красной Армией.

Но из этой затеи ничего серьезного не получилось. Большинство 
таких «добровольцев» при первом же удобном случае переходили на 
нашу сторону. Дрались только те, кто ненавидел Советскую власть 
и считал борьбу с ней своим кровным делом. Но таких злобных анти-
советчиков было немного.

Летом 1919 года армии Деникина представляли большую и опас-
ную силу. Особенно крепко была сколочена так называемая «Добро-
вольческая армия», где некоторые части состояли сплошь из офи-
церов. Делая главную ставку на Деникина, Антанта еще питала ил-
люзии в отношении войск Колчака, пытаясь поставить их на ноги, 
чтобы затем в подходящий момент бросить против Красной Армии 
с востока. На севере готовилась к новому походу белая армия Мил-
лера. Ей также доставлялись многочисленные военные грузы. На об-
ратном пути в страны Антанты шли корабли, груженные пушниной, 
рыбой, лесом и другими богатейшими дарами нашего Севера.
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На северо-западе к наступлению на Петроград готовились бело-
финны и армия Юденича. К участию в нем Антанта надеялась при-
влечь все малые буржуазные государства, граничащие с Советской 
страной.

Через контрреволюционные организации меньшевиков, эсеров, 
буржуазных националистов и кулаков в тылу страны организовы-
вались восстания, мятежи, диверсии и саботаж. Срывались желез-
нодорожные перевозки войск фронтам, продовольствия, вооружения 
и других важнейших грузов, необходимых фронту и тылу страны.

Партия большевиков организовала поход рабочих в деревню за 
хлебом. На помощь им пришла деревенская беднота, которая на ос-
нове декрета ВЦИК от 11 июня 1918 года объединялась в комитеты 
бедноты (комбеды).

«Либо, — писал В. И. Ленин, — сознательные передовики-рабо-
чие победят, объединив вокруг себя массу бедноты, установив же-
лезный порядок, беспощадно-строгую власть, настоящую диктатуру 
пролетариата, заставят кулака подчиниться, водворят правильное 
распределение хлеба и топлива в общегосударственном масштабе; 
либо буржуазия при помощи кулаков, при косвенной поддержке 
бесхарактерных и путаных людей (анархистов и левых эсеров) 
сбросит Советскую власть и водворит русско-немецкого или рус-
ско-японского Корнилова, который несет народу 16-часовой рабо-
чий день, восьмушку хлеба в неделю, расстрелы массы рабочих, 
пытки в застенках, как в Финляндии, как в Украине.

Либо — либо.
Середины нет.
Положение страны дошло до крайности»

1
.

Ложью и клеветой антисоветская агентура старалась подорвать до-
верие народа к партии и правительству, к командованию войсками 
Красной Армии. И это, к сожалению, в первое время ей иногда уда-
валось. Особенно там, где дошедшая до предела экономическая раз-
руха и грубые нарушения советских законов выводили из равновесия 
менее устойчивую часть населения.

Хочу привести здесь письмо, полученное мною под Царицыном от 
друга детства Павла Александровича Жукова, которое сохранилось 
у меня с того времени.

«Дорогой друг Георгий! После твоего ухода в Красную Армию 
почти все наши друзья и знакомые были призваны в армию. Мне 
опять не повезло. Вместо действующей армии меня послали в Во-
ронежскую губернию с продотрядом выкачивать у кулаков хлеб. 

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 360.



58

Конечно, это дело тоже нужное, но я солдат, умею воевать и ду-
маю, что здесь мог бы вместо меня действовать тот, кто не прошел 
хорошую школу войны. Но не об этом я хочу тебе написать.

Ты помнишь наши споры и разногласия по поводу эсеров. 
Я считал когда-то их друзьями народа, боровшимися с царизмом 
за интересы народа, в том числе и за интересы крестьян. Теперь 
я с тобой согласен. Это подлецы! Это не друзья народа, это друзья 
кулаков, организаторы всех антисоветских и бандитских действий.

На днях местные кулаки под руководством скрывавшегося эсера 
напали на охрану из нашего продотряда, сопровождавшую конный 
транспорт хлеба, и зверски с ней расправились. Они убили моего 
лучшего друга Колю Гаврилова. Он родом из-под Малоярослав-
ца. Другому моему приятелю, Семену Иванишину, выкололи гла-
за, отрубили кисть правой руки и бросили на дороге. Сейчас он 
в тяжелом состоянии. Гангрена, наверное, умрет. Жаль парня, был 
красавец и удалой плясун. Мы решили в отряде крепко отомстить 
этой нечисти и воздать им должное, да так, чтобы запомнили на 
всю жизнь. Твой друг Павел».

После этого письма я долго ничего не слышал о судьбе Павла Жу-
кова. И только в 1922 году узнал, что он погиб от рук кулаков где-то 
в Тамбовской губернии…

В. И. Ленин, ЦК партии и правительство, учитывая новую серьез-
ную опасность, нависшую с юга, приняли ряд важнейших решений.

3–4 июля 1919 года состоялся Пленум ЦК РКП(б), который ос-
новное внимание уделил вопросам обороны страны и положению на 
Южном фронте, объявленном главным фронтом республики. Важ-
нейшие итоги этого Пленума были отражены в письме ЦК РКП(б) 
к организациям партии — «Все на борьбу с Деникиным!», напи-
санном В. И. Лениным. На состоявшемся соединенном заседании 
ВЦИК, Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов, 
Всероссийского Совета профессиональных союзов и представите-
лей заводских комитетов Москвы 4 июля с докладом «О современ-
ном положении и ближайших задачах Советской власти» выступил 
В. И. Ленин.

Тогда же вновь был поставлен вопрос о привлечении в Красную 
Армию старых военных специалистов и о более бережном отношении 
к ним.

«Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов… — 
говорилось в письме ЦК РКП(б), — но у нас работают системати-
чески и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не 
могла бы создаться та Красная Армия, которая выросла из прокля-
той памяти партизанщины и сумела одержать блестящие победы 
на востоке. Люди опытные и стоящие во главе нашего военного 



59

ведомства справедливо указывают на то, что там, где строже все-
го проведена партийная политика насчет военспецов и насчет ис-
коренения партизанщины, там, где тверже всего дисциплина, где 
наиболее заботливо проводится политработа в войсках и работа 
комиссаров… там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй 
и ее дух, там больше побед»

1
.

Вспоминая совместную работу с офицерами старой армии, должен 
сказать, что в большинстве своем это были честные, добросовестные 
и преданные Родине сыны нашего народа. Когда приходилось отда-
вать жизнь в боях с врагами, они шли на это не дрогнув, с достоин-
ством и боевой доблестью. Одного у них не хватало — это умелого 
подхода к бойцам. Держались они как-то особняком, не находили 
общего языка с красноармейской массой, и лишь немногим из них 
удавалось быть командиром, начальником и одновременно старшим 
товарищем солдату.

Помню, как в парторганизации мы не раз говорили о взаимоотно-
шениях с бывшими офицерами и всемерно старались оказать широ-
кое доверие военспецам. Конечно, и среди коммунистов находились 
крикуны, которые считали, что права была «военная оппозиция», что 
бывшее офицерство в своей массе — белогвардейцы, что оно не спо-
собно сродниться с советским строем, а твердый уставный порядок 
и дисциплину эти люди отождествляют с крепостническими поряд-
ками. Но, как известно, точка зрения «военной оппозиции» VIII съез-
дом партии была отвергнута подавляющим большинством.

Военные специалисты, внимательно наблюдавшие за работой 
VIII съезда партии, поняли, что партия доверяет им, ценит и забо-
тится о них. Они стали значительно ближе к красноармейской массе 
и партийным организациям. Командный состав из офицеров бывшей 
царской армии стал активнее и требовательнее в вопросах дисципли-
ны и службы войск. Все это благоприятно отразилось на их общей 
боевой готовности и боеспособности. Попытки подорвать доверие 
к старым офицерам решительно пресекались комиссарами, партий-
но-политическими работниками и даже самими красноармейцами.

VIII съезд РКП(б) (март 1919 г.) вообще уделил много внимания 
Красной Армии. Суть военной политики партии сводилась к тому, 
чтобы как можно скорее завершить полный и окончательный пере-
ход от добровольческой и полупартизанской армии к регулярной ка-
дровой армии, спаянной железной воинской дисциплиной, с единой 
системой комплектования, организации и управления. Эти осново-
полагающие взгляды партии были изложены в докладах и выступле-
ниях В. И. Ленина, в принятой съездом новой Программе партии 
и резолюции по военному вопросу.

1  ЦПА НМЛ, ф. 3, т. 1, л. 939.
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Жизнь подтвердила правильность решений VIII съезда и всех 
дальнейших мероприятий партии по укреплению рядов Красной Ар-
мии. Они имели чрезвычайно важное значение, так как враг напрягал 
все усилия, чтобы задушить Советское государство.

После захвата армиями Деникина Царицына, Борисоглебска, Ба-
лашова, Краснограда и других важнейших пунктов Антанта начала 
торопить Деникина с походом на Москву. Узнав через свою агентуру 
о подготовке Красной Армией контрнаступления, Деникин, чтобы со-
рвать его, поспешил первым нанести нам ряд сосредоточенных уда-
ров и захватить инициативу в свои руки.

В августе 1919 года конный корпус Мамонтова прорвал фронт 
8-й армии в районе Новохопёрска и, выйдя в тыл нашему Южному 
фронту, двинулся на Тамбов, где располагались крупные базы. Тогда 
же Деникин бросил в стык 13-й и 14-й армий 1-й армейский корпус 
Кутепова, который начал теснить наши части к Курску и Воронежу. 
Захватив после упорных боев Курск, Орел и Воронеж, враг прибли-
жался к Москве с юга. Но Деникину все же не удалось сорвать наше 
контрнаступление. В сентябре развернулись бои за Царицын.

В этой сложной обстановке Коммунистическая партия, ее ленин-
ский ЦК удесятерили энергию и сумели с помощью политических 
и военных мер организовать отпор белым войскам. Красная Армия 
одержала победы под Орлом и Воронежем, ознаменовавшие собой 
перелом в борьбе с Деникиным, нанесла поражение Юденичу под 
Петроградом. Не давая врагу передышки, красные полки двинулись 
в контрнаступление на юг. Здесь под Царицыном, у Бахтияровки 
и Заплавного против Кавказской армии сражался и наш кавалерий-
ский полк. Мы отчетливо слышали несмолкаемую артиллерийскую 
канонаду в районе Царицына и на подступах к нему со стороны Ка-
мышина. В этих сражениях враг нес тяжелые потери, но и наши вой-
ска истекали кровью.

Первая половина сентября проходила в ожесточенных сражениях 
и отличалась большой динамичностью и резкими изменениями об-
становки.

Вслед за прорывом конного корпуса Мамонтова поднялся мятеж 
в Саранске, который вскоре был подавлен.

В конце сентября белогвардейские силы все еще обладали ударной 
силой и продвигались все ближе и ближе к Москве.

Чтобы выиграть время, командование Южного фронта организо-
вало контрудар на орловском направлении, но из-за слабости сил 
контрудар желаемых результатов не дал.

Обстановка обострялись и требовала большого решения.
Здесь мне хочется высказать некоторые соображения о плане раз-

грома Деникина.
Те, кто в свое время считал, что план разгрома Деникина принад-

лежит лично И. В. Сталину, слишком упрощают вопрос.
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К. Е. Ворошилов в своей статье о И. В. Сталине в день его семи-
десятилетия писал:

«Осень 1919 года памятна всем. Наступал решающий, перелом-
ный момент всей Гражданской войны… Белогвардейские полчища 
и Деникин подходили к Орлу… Надо спасать положение. И на 
Южный фронт ЦК посылает в качестве члена РВС товарища Ста-
лина… Сталин немедленно принимает решение. Он категорически 
отвергает старый план, выдвигает новые предложения и предла-
гает их Ленину.

План товарища Сталина был принят Центральным Комитетом. 
Ленин собственной рукой написал приказание полевому штабу 
о немедленном изменении изжившей себя директивы… Результаты 
известны: перелом в гражданской войне был достигнут. Деникин-
ские полчища были опрокинуты в Черное море. Украина и Север-
ный Кавказ освобождены от белогвардейцев. Товарищу Сталину 
во всем этом принадлежит громадная заслуга».

Мы, конечно, делаем скидку на то, что эта статья юбилейная 
и К. Е. Ворошилову хотелось написать такую душещипательную 
статью.

Как известно, стратегический план разгрома основной группировки 
врага включает в себя не только выбор направления главного удара, но 
и решение ряда крупнейших оперативно-стратегических, материально-
технических вопросов. Прежде чем предложить оперативно-стратегиче-
ский план разгрома врага, нужно хорошо изучить группировку, распо-
ложение, количество и качество частей противника. Определить, на что 
способна та или иная группировка врага, на что способен противник 
в целом тогда, когда он получит мощный удар на том или другом на-
правлении. Каков характер местности, затруднит он или будет способ-
ствовать разгрому врага. Политическая, техническая и тактическая ха-
рактеристика своих войск и на что способна та или иная группа. Какую 
нужно провести перегруппировку войск и средств, чтобы сосредоточить 
удар такой силы, который наверняка не выдержит противник и кото-
рому не сможет противостоять в оперативной глубине расположения 
своих армий и фронта в целом. Какие дорожные, железнодорожные 
и водные пути для осуществления маневра находятся в распоряжении 
врага, в распоряжении своих войск. Какие имеются материально-тех-
нические средства в распоряжении войск и что потребуется для ре-
шения задачи по этапам и на всю глубину оперативно-стратегической 
операции. Какое взаимодействие должно быть организовано с соседом, 
с ВВС и другими видами войск, чтобы совместными усилиями сломать 
сопротивление врага, а затем и разгромить его окончательно.

Я уже не говорю о других существенных вопросах, которые долж-
ны были быть учтены при выработке плана операции.
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Спрашивается, как же мог И. В. Сталин, «ознакомившись с поло-
жением», тут же предлагать В. И. Ленину свой план. Спрашивается, 
какой же это план? Это не план, а только лишь соображение о выборе 
направления для удара, при этом без всяких расчетов и обоснований.

Как теперь известно, В. И. Ленин, получив от И. В. Сталина его 
письмо, наложил резолюцию: «Секретно. В архив»

1
.

В октябре под Царицыном шли бои местного значения, и мы лишь 
в общих чертах знали о больших событиях, назревавших на москов-
ском направлении.

В бою между Заплавным и Ахтубой во время рукопашной схватки 
с белокалмыцкими частями меня ранило ручной гранатой. Осколки 
глубоко врезались в левую ногу и левый бок, и я был эвакуирован 
в лазарет, где еще раз, кроме того, переболел тифом. Из лазарета вы-
шел крайне ослабленным и получил месячный отпуск на восстанов-
ление здоровья.

Я поехал в деревню к родителям. Народ в деревне находился 
в тяжелом положении, но не унывал. Бедняцкая часть крестьянства, 
объединившись в конце 1918 года в комитеты бедноты — комбеды, 
принимала активное участие в изъятии хлеба у кулаков. Крестьяне-
середняки, несмотря на трудности и тяжелую обстановку на фрон-
тах, все больше и больше склонялись на сторону советской власти, 
и лишь немногие из них относились отрицательно к мероприятиям 
партии и правительства. Это были главным образом те, кто по иму-
щественному положению тяготел к кулакам.

Отпуск прошел быстро, и я явился в военкомат с просьбой на-
править меня в действующую армию. Но физически был еще слаб, 
и меня послали в Тверь в запасный батальон с последующим направ-
лением на курсы красных командиров.

Первые рязанские кавалерийские курсы, куда я был командирован 
в январе 1920 года, находились в Старожилове Рязанской губернии, 
в бывшем поместье.

Курсы укомплектовывались главным образом кавалеристами, от-
личившимися в боях. Мне было предложено занять должность кур-
санта-старшины 1-го эскадрона. Это дело мне было хорошо знакомо 
еще по старой армии. Командир курсантского эскадрона В. Д. Хлам-
цев поручил мне также заниматься с курсантами владением холод-
ным оружием (пика, шашка), обучением штыковому бою, строевой 
и физической подготовкой.

В. Д. Хламцев, в прошлом офицер царской армии, был всегда 
подтянут и служил примером для курсантов. Заведующий строевым 
обучением Г. С. Десницкий тоже был на своем месте. Строевые ко-
мандные кадры состояли главным образом из старых военных спе-
циалистов — офицеров. Работали они добросовестно, но несколь-

1  ЦГЛСЛ, ф. 4, оп. 7, д. 12/36, л. 251.
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ко формально — «от» и «до». Воспитательной работой занимались 
парторганизация и политаппарат курсов, общеобразовательной под-
готовкой — военнообязанные педагоги. Политико-экономические 
дисциплины вели наскоро подготовленные преподаватели, которые 
зачастую сами «плавали» в этих вопросах не хуже нас, грешных.

Общеобразовательная подготовка основной массы курсантов была 
недостаточной. Ведь набирали их из числа рабочих и крестьян, до 
революции малограмотных. Но, надо отдать им должное, учились они 
старательно, сознавая, что срок обучения короткий, а научиться надо 
многому, чтобы стать достойным красным командиром.

В середине июля курсантов спешно погрузили в эшелоны. Никто 
не знал, куда нас везут. Видели только, что едем в сторону Москвы. 
В Москве курсы сосредоточили в Лефортовских казармах, где уже 
были расквартированы тверские и московские курсанты. Нам объ-
явили, что курсы войдут во 2-ю Московскую бригаду курсантов, ко-
торая будет состоять из двух пехотных полков и одного кавалерий-
ского. Бригада будет направлена на врангелевский фронт. Мы полу-
чили все необходимое боевое снаряжение и вооружение. Экипировка 
и конская амуниция были новые, и внешне мы выглядели отлично.

В Москве у меня было много родственников, друзей и знакомых. 
Хотелось перед отправкой на фронт повидать их, особенно ту, по ко-
торой страдало молодое сердце, но, к сожалению, я так и не смог 
никого навестить. Командиры эскадрона, часто отлучавшиеся по раз-
личным обстоятельствам, обычно оставляли меня, как старшину, за 
главного. Пришлось ограничиться письмами к знакомым. Не знаю, то 
ли из-за этого или по другой причине, между мной и Марией про-
изошла размолвка. Вскоре я узнал, что она вышла замуж, и с тех пор 
никогда ее больше не встречал.

В августе наш сводный курсантский полк (командир полка 
Г. П. Хормушко и комиссар В. А. Крылов), находившийся в составе 
2-й Московской бригады курсантов, сосредоточился в Краснодаре, 
откуда выступил против войск Врангеля, а именно против десанта 
генерала Улагая.

Летом 1920 года стало ясно, что буржуазно-помещичья Польша, 
несмотря на временные успехи, вряд ли сможет продолжать войну 
с Советской Россией. К тому времени численность Красной Армии 
намного превышала 3 миллиона человек. Поэтому правители Антанты 
договорились между собой об организации еще одного наступления на 
Советскую Россию, опираясь, кроме вооруженных сил помещичье-бур-
жуазной Польши, на войска барона Врангеля, формируемые в Крыму.

Врангелю была обещана неограниченная помощь. Он, в свою оче-
редь, дал официальные обязательства оплатить все затраты Антанты 
и полностью рассчитаться за царские долги.

К маю 1920 года в армии Врангеля насчитывалось около 130 тысяч 
штыков и 4,5 тысячи сабель. Однако этого было недостаточно для 
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возобновления широких действий против Советского государства. На 
территории Крыма Врангель не мог получить никакого пополнения, 
и он решил вторгнуться в Северную Таврию. Но здесь Врангеля по-
стигла неудача: он не смог прорваться в Донбасс и на Дон. Украинцы 
отвергли все домогательства Врангеля и твердо встали на сторону 
советской власти.

«Единственным источником пополнения армии, — писал Врангель 
в своих мемуарах, — могла быть еще казачья земля… При развале 
армий генерала Деникина десятки тысяч казаков разошлись по домам 
с конями, оружием и снаряжением. Огромные боевые запасы были 
оставлены на Северном Кавказе и на Дону… Эти края были богаты 
еще местными ресурсами. Все это заставляло склоняться к перенесе-
нию нашей борьбы в казачьи районы».

Врангель знал, что на Кубани разрослось белобандитское движе-
ние, и возлагал надежды на так называемую «армию возрождения 
России» под командованием генерала Фостикова. Но он явно пере-
оценивал эти силы. Принимая желаемое за действительность, Вран-
гель посчитал кулацкое движение на Кубани за народное движение 
против советской власти.

Но к этому времени кубанское казачество в значительной части 
уже разобралось в том, что несет ему белогвардейщина и «верховное 
правительство», субсидируемое Антантой.

Наши командиры, комиссары и красноармейцы делали все, чтобы 
довести до сознания кубанцев истинные цели нашей борьбы и необ-
ходимость быстрее закончить ликвидацию антисоветских банд.

В то же время оказывалась большая разносторонняя помощь бед-
нейшему казачеству и красноармейским семьям. Эта часть работы 
среди населения была особенно важна, так как белые до прихода 
частей Красной Армии притесняли бедняков, зачастую отбирая по-
следний кусок хлеба, и всячески глумились над ними.

Помню, как-то вечером в наш эскадрон пришел комиссар полка 
и предложил поработать несколько дней по ремонту жилищ, надвор-
ных построек и сельскохозяйственного инвентаря бедняков и семей 
красноармейцев. Все мы охотно согласились.

Наш комиссар В. А. Крылов взялся за самое трудное — очистку 
общественного колодца, который белогвардейцы завалили разным 
хламом. Колодец был довольно глубокий, и когда он спустился на 
дно, то чуть не задохнулся. Комиссара вытянули наверх еле живого, 
однако, отдышавшись, он вновь приказал спустить его в колодец. Че-
рез некоторое время его снова пришлось поднять наверх, и так про-
должалось до тех пор, пока колодец не был очищен. К вечеру все село 
только и говорило о мужестве комиссара.

Когда все работы были закончены, казаки пригласили нас всех 
на товарищеский обед. За обедом было много душевных разговоров, 
нас благодарили за помощь. Не обошлось и без курьезов. Оказалось, 
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группа курсантов, которой было дано задание отремонтировать сарай 
и сбрую у одной вдовы-казачки, провела эту работу у однофамиль-
цев — кулацкой семьи. Это происшествие всех рассмешило, но «вино-
вники» были явно расстроены.

В августе наш сводный курсантский полк был брошен сначала 
против десанта врангелевского генерала Улагая, а затем действовал 
против банд Фостикова и Крыжановского в районе станиц Урупской, 
Бесскорбной, Отрадной. Банды вскоре были разгромлены. Остатки 
их бежали под защиту меньшевистского грузинского правительства, 
а Фостиков — в Крым, к Врангелю.

Нам не пришлось участвовать в операциях по окончательному 
разгрому Врангеля в Крыму. Но наиболее подготовленные курсанты 
были досрочно выпущены и отправлены на укомплектование частей 
конницы, потерявших значительное число командных кадров в боях 
с врангелевцами.

Выпуск состоялся в городе Армавире, где в это время стоял поле-
вой штаб 9-й армии. Остальная часть курсантов в составе сводного 
полка была брошена на преследование банд, ушедших в горы Кавка-
за. Через некоторое время мы узнали, что наш курсантский полк где-
то в горах Дагестана попал в засаду и понес большие потери. Многие 
командиры и бойцы были зверски замучены бандитами. Погиб и наш 
комиссар, которого мы все так любили. Значительная часть выпуска 
была направлена в 14-ю отдельную кавалерийскую бригаду, которая 
в то время стояла в районе станицы Новожерелиевская и продолжала 
операции по ликвидации в плавнях остатков улагаевцев и местных 
банд. Командиром бригады Миловым я был направлен в 1-й кава-
лерийский полк, которым тогда командовал старый боевой донской 
казак Андреев, как говорили, храбрец и рубака. В этот же полк были 
назначены и мои друзья-курсанты Горелов, Михайлов и Ухач-Огоро-
вич (к сожалению, не помню их имен).

Явившись в штаб и сдав документы, мы были приняты команди-
ром полка. Глядя на наши красные штаны, он неодобрительно за-
метил:

— Мои бойцы не любят командиров в красных штанах.
Что было делать? Эти штаны были у нас единственными, других 

курсантам не выдавали. Все еще как-то нам не доверяя, он продолжал:
— У нас бойцы больше из бывалых вояк, необстрелянных мы не 

жалуем.
После этого, скажем прямо, не очень приветливого вступления он 

приступил к расспросам: кто откуда родом, партийность, приходи-
лось ли воевать, когда, где и т. д. Узнав, что среди нас есть не только 
обстрелянные воины, но и участники Первой мировой войны, он, 
кажется, успокоился.

Явившись в эскадрон, мы представились командиру эскадрона Виш-
невскому. С первого взгляда он нам не понравился, Вишневский про-
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изводил впечатление человека, мало интересующегося делами своей 
части. Не отрываясь от книги, которую он читал, и не поинтересовав-
шись, кто мы такие, на что способны, не сказав ни слова о том, что со-
бой представляют люди, с которыми нам предстоит работать, а может 
быть, вскоре и вести за собой в бой, он как-то нехотя приказал:

— Вы, Жуков, идите принимайте от Агапова 2-й взвод, а вы, Ухач-
Огорович, вступайте в командование 4-м взводом.

Разыскав 2-й взвод, я зашел к Агапову, временно исполнявшему 
должность командира взвода. Это был пожилой человек, в прошлом 
рядовой кавалерист старой армии, участник Первой мировой войны. 
Уже при первом знакомстве я почувствовал симпатию к этому про-
стому и доброжелательному человеку.

Достав из кармана список взвода, в котором состояло 30 человек, 
Агапов сказал:

— Люди во взводе — все старые бойцы, за исключением трех-
четырех человек. Бойцы отличные, но есть, конечно, с норовом, их 
надо умеючи взять в руки.

И он подробно рассказал о каждом.
— Горшков — рубака, партизан в худшем смысле, но в атаке — 

первый. На него не следует повышать голос, он обидчив, его надо 
чаще похваливать и по-товарищески указывать на неправильное 
поведение, притом обязательно наедине, — спокойно пояснял Ага-
пов. — Касьянов — пулеметчик, воронежский хохол, хороший боец. 
Ему не нужно в бою ставить задачу, он сам хорошо понимает, какую 
цель следует в первую очередь поразить. Казакевич, Ковалев, Сапры-
кин — три неразлучных дружка, хорошие бойцы, но любят погулять. 
Этих можно и нужно выругать перед строем, пригрозить отправить 
к комиссару полка. Он у нас строгий и не любит тех, кто не бережет 
честь красноармейца…

И так Агапов рассказал мне о каждом бойце. Я был ему очень бла-
годарен за беседу.

Затем приказал собрать людей в конном строю, чтобы познако-
миться с ними.

Поздоровавшись со взводом, я сказал:
— Вот что, товарищи. Меня назначили вашим командиром. Хоро-

ший или плохой я командир, хорошие или плохие вы бойцы — это 
мы увидим в будущем, а сейчас хочу посмотреть ваших коней и бо-
евое снаряжение и лично с каждым познакомиться.

Во время осмотра некоторые бойцы демонстративно разглядывали 
мои красные брюки. Я заметил это и сказал:

— Меня уже предупредил командир полка Андреев, что вы не лю-
бите красные брюки. У меня, знаете ли, других нет. Ношу то, что дала 
советская власть, и я пока что у нее в долгу. Что касается красного 
цвета вообще, то это, как известно, революционный цвет и символи-
зирует он борьбу трудового народа за свою свободу и независимость…
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На другой день, собрав взвод у себя в хате, я попросил бойцов 
рассказать о себе. Разговор долго не клеился. Пулеметчик Касьянов 
заметил:

— А чего рассказывать-то? Во взводном списке имеются все дан-
ные, кто откуда и что мы за люди.

Тогда я рассказал им все, что знал о сражениях с белополяками 
и Врангелем в Северной Таврии. Бойцы слушали внимательно, осо-
бенно интересовались, будет ли Антанта вновь высаживать свои вой-
ска. Я ответил, что правители Антанты хотели бы высадить свои вой-
ска, да народ и солдаты стран Антанты не хотят драться против нас.

Через несколько дней в операции по очищению Приморского рай-
она от остатков банд мне довелось идти во главе взвода в бой. Бой 
закончился в нашу пользу. Бандиты были уничтожены и частично 
взяты в плен, и, самое важное, наш взвод не понес при этом никаких 
потерь. После боя никто из бойцов уже не говорил мне о красных 
брюках.

Вскоре я был назначен командиром 2-го эскадрона 1-го кавалерий-
ского полка. Командиром полка в это время был Николай Михайло-
вич Дронов, до предела храбрый, очень умный и доброжелательный 
человек. Личный состав полка полюбил своего командира и смело 
действовал под его командованием.

В конце декабря 1920 года вся бригада была переброшена в Во-
ронежскую губернию для ликвидации кулацкого восстания и банды 
Колесникова. Эта банда вскоре была разгромлена. Остатки ее бежали 
в Тамбовскую губернию на соединение с кулацко-эсеровскими бан-
дами Антонова.

Несколько слов о главаре эсеро-кулацкого восстания Антонове.
Происходил он из мещан города Кирсанова Тамбовской губернии. 

Учился в реальном училище, но за плохое поведение и хулиганские 
проделки был исключен. Антонов уехал из Кирсанова, примкнул 
к шайке уголовных преступников и занялся грабежами, сопровождав-
шимися нередко убийствами. В 1906 году вступил в партию эсеров. 
Впоследствии за уголовные преступления был сослан в Сибирь на 
каторгу. В Тамбовской губернии Антонов вновь появился в 1917 году, 
в период Февральской революции. Вскоре занял должность началь-
ника кирсановской уездной милиции. Всюду расставлял своих лю-
дей. Главными его сподвижниками были известные эсеры Баженов, 
Махневич, Зоев и Лощинин.

К августу 1920 года Антонов имел крупную, сколоченную банду. За-
няв какой-либо важный населенный пункт, антоновцы тут же присту-
пали к созданию нового отряда. Отряды постепенно сводились в полки 
до тысячи человек. Главной ударной силой у Антонова были кавале-
рийские полки общей численностью от 1,5 тысячи до 3 тысяч человек.

В конце 1920 года банды Антонова объединились в «армию». 
В главный оперштаб этой «армии» вошли старые эсеры Богуслав-
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ский, Гусаров, Токмаков и Митрофанович. Командующим был из-
бран Токмаков, а Анюнов — начальником штаба. Вскоре была созда-
на и вторая «антоновская армия». Вся военная власть по-прежнему 
была сосредоточена в руках Антонова. Части были вооружены пуле-
метами, винтовками, револьверами, шашками.

Политическую организацию эсеро-кулацкого восстания возглавлял 
ЦК эсеров. Своей главной задачей он считал свержение советской 
власти. Ближайшие задачи антоновцев состояли в следующем:

— срыв выполнения продразверстки и других повинностей, нала-
гаемых советской властью;

— уничтожение представителей РКП(б) и советской власти;
— нападение на небольшие отряды Красной Армии с целью их 

разоружения;
— порча железных дорог, уничтожение складов и баз.
Исходя из этого, антоновцы применяли следующую тактику: 

1) уклонение от боя с крупными частями Красной Армии; 2) всту-
пление в бой при полной уверенности в победе и обязательно при 
превосходстве своих сил; 3) в случае необходимости — выход из не-
удачно сложившейся боевой обстановки небольшими группами и в 
разные стороны с последующим сбором в заранее условленном месте.

В декабре 1920 года Советское правительство создало штаб 
войск Тамбовской губернии для ликвидации бандитизма. К 1 марта 
1921 года силы тамбовского гарнизона были доведены до 32,5 тысячи 
штыков, 7948 сабель, 463 пулеметов и 63 орудий. К 1 мая эти силы 
были увеличены еще на 5 тысяч штыков и 2 тысячи сабель. Однако 
тамбовское военное командование из-за неорганизованности и нере-
шительности не сумело ликвидировать банды Антонова.

Обнаглев, Антонов сам производил налеты на гарнизоны частей 
Красной Армии. Так было в начале апреля 1921 года, когда отряд 
в 5 тысяч антоновцев разгромил гарнизон, занимавший Рассказово. 
При этом целый наш батальон был взят в плен.

Вскоре командующим войсками по борьбе с антоновщиной был 
назначен М. Н. Тухачевский.

О Михаиле Николаевиче Тухачевском мы слышали много хороше-
го, особенно о его оперативно-стратегических способностях, и бойцы 
радовались, что ими будет руководить такой талантливый полководец.

Впервые я увидел М. Н. Тухачевского на станции Жердевка, на 
Тамбовщине, куда он приехал в штаб нашей 14-й отдельной кавале-
рийской бригады. Мне довелось присутствовать при его беседе с ко-
мандиром бригады. В суждениях М. Н. Тухачевского чувствовались 
большие знания и опыт руководства операциями крупного масштаба.

После обсуждения предстоящих действий бригады Михаил Нико-
лаевич разговаривал с бойцами и командирами. Он интересовался, 
кто где воевал, каково настроение в частях и у населения, какую по-
лезную работу мы проводим среди местных жителей.
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Перед отъездом он сказал:
— Владимир Ильич Ленин считает необходимым как можно бы-

стрее ликвидировать кулацкие мятежи и их вооруженные банды. На 
вас возложена ответственная задача. Надо все сделать, чтобы выпол-
нить ее как можно быстрее и лучше.

Мог ли я подумать тогда, что всего через несколько лет мне при-
дется встретиться с Михаилом Николаевичем в Наркомате обороны 
при обсуждении теоретических основ тактического искусства совет-
ских войск!..

С назначением М. Н. Тухачевского и В. А. Антонова-Овсеенко 
борьба с бандами пошла по хорошо продуманному плану. Заместите-
лем М. Н. Тухачевского был И. П. Уборевич, который одновременно 
возглавил действия сводной кавалерийской группы и сам участвовал 
в боях с антоновцами, показав при этом большую личную храбрость.

Особенно сильные бои по уничтожению антоновских банд раз-
вернулись в конце мая 1921 года в районе реки Вороны, у населен-
ных пунктов Семеновка, Никольское, Пущино, Никольское-Пере-
воз, Тривки, Ключки, Екатериновка и у реки Хопёр. Здесь хорошо 
действовали кавалерийская бригада Г. И. Котовского, кавбригада 
Дмитренко, Борисоглебские кавалерийские курсы и наша 14-я от-
дельная кавбригада под командованием Милонова. Но полностью 
уничтожить банду в то время все же нам не удалось.

Основное поражение антоновцам было нанесено в районе Сер-
добска, Бакуры, Елани, где боевые действия возглавил И. П. Уборе-
вич. Остатки разгромленной банды бросились врассыпную в общем 
направлении на Пензу. В Саратовской губернии они были почти 
полностью ликвидированы с помощью крестьян, ненавидевших бан-
дитов.

В течение лета 1921 года частями под командованием И. П. Убо-
ревича при большой поддержке местного населения были ликвиди-
рованы и банды Васьки Карася и Богуславского под Новохопёрском.

С антоновцами было немало трудных боев. Особенно запомнился 
мне бой весной 1921 года под селом Вязовая Почта, недалеко от стан-
ции Жердевка. Рано утром наш полк в составе бригады был поднят 
по боевой тревоге. По данным разведки, в 10–15 километрах от села 
было обнаружено сосредоточение до трех тысяч сабель антоновцев. 
Наш 1-й кавполк следовал из Вязовой Почты в левой колонне; пра-
вее, в 4–5 километрах, двигался 2-й полк бригады. Мне с эскадроном 
при 4 станковых пулеметах и одном орудии было приказано двигать-
ся по тракту в головном отряде.

Пройдя не более пяти километров, эскадрон столкнулся с отрядом 
антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на численное превос-
ходство врага, развернув эскадрон и направив на противника огонь 
орудия и пулеметов, мы бросились в атаку. Антоновцы не выдержали 
стремительного удара и отступили, неся большие потери.
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Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из об-
реза убил подо мной коня. Падая, конь придавил меня, и я был бы 
неминуемо зарублен, если бы не выручил подоспевший политрук 
Ночевка. Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за 
поводья его коня, помог мне сесть в седло.

Вскоре мы заметили колонну конницы противника, стремившуюся 
обойти фланг эскадрона. Немедленно развернули против нее все огневые 
средства и послали доложить командиру полка сложившуюся обстанов-
ку. Через 20–30 минут наш полк двинулся вперед и завязал огневой бой.

2-й полк бригады, столкнувшись с численно превосходящим про-
тивником, вынужден был отойти назад. Пользуясь этим, отряд анто-
новцев ударил нам во фланг. Командир полка решил повернуть обрат-
но в Вязовую Почту, чтобы заманить противника на невыгодную для 
него местность. Мне было приказано прикрывать выход полка из боя.

Заметив наш маневр, антоновцы всеми силами навалились на мой 
эскадрон, который действовал уже как арьергард полка.

Бой был для нас крайне тяжелым. Враг видел, что мы в значитель-
ном меньшинстве, и был уверен, что сомнет нас. Однако осуществить 
это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 
4 станковых пулемета с большим запасом патронов и 76-мм орудие.

Маневрируя пулеметами и орудием, эскадрон почти в упор расстре-
ливал атакующие порядки противника. Мы видели, как поле боя по-
крывалось вражескими трупами, и медленно, шаг за шагом, с боем от-
ходили назад. Но и наши ряды редели. На моих глазах свалился с коня 
тяжело раненный командир взвода, мой товарищ Ухач-Огорович.

Это был способный командир и хорошо воспитанный человек. 
Отец его, полковник старой армии, с первых дней перешел на сторо-
ну советской власти, был одним из ведущих преподавателей на на-
ших рязанских командных курсах.

Теряя сознание, он прошептал:
— Напиши маме. Не оставляй меня бандитам.
Его, как и всех раненых и убитых, мы увезли с собой на пулемет-

ных санях и орудийном лафете, чтобы бандиты не могли над ними 
надругаться.

Предполагавшаяся контратака полка не состоялась: не выдержал 
весенний лед на реке, которую надо было форсировать, и нам при-
шлось отходить до самой Вязовой Почты.

Уже в самом селе, спасая пулемет, я бросился на группу бандитов. 
Выстрелом из винтовки подо мной вторично за этот день была убита 
лошадь. С револьвером в руках пришлось отбиваться от наседавших 
бандитов, пытавшихся взять меня живым. Опять спас политрук Ночев-
ка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и Ковалевым.

В этом бою мой эскадрон потерял 10 человек убитыми и 15 ране-
ными. Трое из них на второй день умерли, в том числе и Ухач-Ого-
рович, мой друг и боевой товарищ.
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Это был тяжелый для нас день. Потеря многих наших боевых то-
варищей болью отозвалась в сердце каждого из нас. Только созна-
ние, что была разгромлена такая многочисленная банда, приносило 
удовлетворение.

За этот выдающийся подвиг большинство командно-политическо-
го состава и бойцов было отмечено правительственными наградами. 
Был награжден и я. Вот что значилось в приказе РВСР за № 183 от 
31 августа 1922 года:

«Награжден орденом Красного Знамени командир 2-го эска-
дрона 1-го кавалерийского полка отдельной кавалерийской 
бригады за то, что в бою под селом Вязовая Почта Тамбовской 
губернии 5 марта 1921 г., несмотря на атаки противника силой 
1500–2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал 
натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных 
схваток разбил банду»

1
.

В конце лета 1921 года проводилась окончательная ликвидация 
мелких банд, разбежавшихся по Тамбовщине. Их надо было добить 
как можно скорее. Перед моим эскадроном была поставлена задача 
ликвидировать банду Зверева, насчитывавшую до 150 сабель. Бан-
да вскоре была обнаружена. Началось ее преследование. Понемногу 
силы бандитов иссякали. На подходе к лесу нам удалось их догнать 
и атаковать.

В течение часа все было кончено, но пять бандитов во главе со 
Зверевым все же удрали и, пользуясь наступающими сумерками, 
скрылись в лесу. Однако им уже ничто не могло помочь: ликвидация 
антоновских банд на Тамбовщине была завершена.

Вспоминая этот эпизод, не могу не рассказать об одном курьезном 
случае, который с нами произошел.

Преследуя банду, мы неожиданно столкнулись с двумя бронема-
шинами, которые выскочили из соседнего села. Мы знали, что банда 
не имеет броневиков, а потому и не открывали по ним огонь. Однако 
броневики, заняв выгодную позицию, повернули в нашу сторону пу-
леметы. Что за оказия? Послали связных. Оказалось, что это наши 
и в головной бронемашине сам И. П. Уборевич. Узнав об уходе банды 
в направлении леса, он решил перехватить ее на пути. Хорошо, что 
разобрались, а то могло бы плохо кончиться.

Так я впервые познакомился с И. П. Уборевичем. Позднее, 
в 1932–1937 годах, мы часто с ним встречались. Он был тогда коман-
дующим войсками Белорусского военного округа, где мне довелось 
командовать кавалерийской дивизией.

1  КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил. М.: Воениздат, 1967. 
С. 44, 69, 98.
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* * *

…Прошли долгие годы. Забыты трудности Гражданской войны, 
которые приходилось преодолевать нашему народу. Но никогда не 
изгладится из памяти то, что каждым из нас руководила твердая вера 
в справедливость идей, которые провозгласила ленинская партия 
в дни Октября.

Английский генерал А. У. Нокс писал тогда своему правительству 
о том, что можно разбить миллионную армию большевиков, но когда 
150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, то бесцель-
но помогать белым.

Опыт прошлых войн, в том числе и опыт Первой мировой войны, 
по целому ряду причин не мог быть тогда целиком взят Красной 
Армией на вооружение. Для борьбы с врагами молодого Советского 
государства нужно было создать свою, ярко выраженную классовую 
военную организацию, вооружив ее новыми взглядами на существо 
и способы борьбы.

В. И. Ленин на основе глубокого учета экономических, полити-
ческих, моральных факторов и соотношения сил разрабатывал со-
ветскую военно-политическую стратегию, создавал основу оператив-
но-стратегического искусства наших вооруженных сил, характерной 
особенностью которого была целеустремленность, решительность 
и величайшая активность в разгроме внешней и внутренней кон-
трреволюции.

Большим стратегическим преимуществом наших вооруженных 
сил в Гражданскую войну было то, что мы вели войну, маневрируя 
силами и средствами по внутренним операционным линиям, тогда 
как Антанта и белогвардейские вооруженные силы должны были 
осуществлять маневрирование по внешним операционным линиям. 
Правда, в те времена у нас в стране было очень мало стратегических 
резервов, а всякий крупный маневр с целью создания превосходства 
в силах и средствах в избранном направлении приходилось осущест-
влять за счет изъятия войск из состава действующих фронтов и ар-
мии, а иногда прямо с полей сражений.

В годы Гражданской войны вследствие недостатков резервов ча-
стям Красной Армии приходилось сражаться на фронтах без всяко-
го отдыха многие месяцы: то наступая, преследуя врага, то отступая 
под его ударами. Ни одна армия капиталистического государства не 
смогла бы выдержать такую физическую нагрузку и моральные по-
трясения. Только нашей рабоче-крестьянской армии, армии, защи-
щающей свою советскую власть, оказалась под силу такая мораль-
но-физическая нагрузка. Будучи переброшенными с других фронтов, 
части и соединения без всякого отдыха вновь вступали в сражения на 
других фронтах и успешно громили врага, проявляя при этом актив-
ность, стойкость, решимость и отвагу.
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Партия, ее ЦК и лично В. И. Ленин не жалели сил в создании 
победоносных вооруженных сил. В результате огромной органи-
заторской деятельности партии страна в годы Гражданской войны 
была превращена в единый военный лагерь, сделано было все, что 
было в человеческих силах, чтобы враг был окончательно разгромлен 
и наш народ мог активно взяться за осуществление своей историче-
ской миссии — за строительство социализма.

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться…»

1
, — говорил Владимир Ильич Ленин. И партия, ее ЦК, 

лично В. И. Ленин сыграли решающую роль в организации защиты 
Отечества, объединении всех сил фронта и тыла, подъеме масс рабо-
чих, красноармейцев, крестьян на борьбу с интервентами и контрре-
волюцией в годы Гражданской войны. Они провели в жизнь сотни 
и тысячи мер, обеспечивших победу над врагом.

Историки установили, что за период с 1 декабря 1918 года по 
27 февраля 1920 года состоялось 101 заседание Совета обороны, 
на которых было обсуждено 2300 вопросов по организации оборо-
ны страны, обеспечению Красной Армии и Военно-Морского Фло-
та боевой техникой, вооружением, снаряжением, продовольстви-
ем. На всех заседаниях, за исключением двух, председателем был 
В. И. Ленин.

Изучение документов периода Гражданской войны свидетельству-
ет о том, что постановления и директивы ЦК партии, Политбюро, 
указания В. И. Ленина являлись той основой, на которой Главным 
командованием Красной Армии, Реввоенсоветами фронтов разраба-
тывались конкретные планы военных операций. Стратегические пла-
ны всех важнейших военных кампаний всесторонне обсуждались на 
пленумах и заседаниях ЦК партии.

В. И. Ленин был лично связан с Главным военным командовани-
ем, фронтами и армиями, близко знал многих командиров и политра-
ботников. С ними он вел большую переписку. За годы Гражданской 
войны, по далеко не полным данным, за подписью В. И. Ленина было 
отправлено около 600 писем и телеграмм по вопросам обороны Со-
ветского государства

2
.

В то же время В. И. Ленин, ЦК партии не подменяли Главное ко-
мандование и Реввоенсовет в оперативном руководстве фронтами, 
армиями, боевыми действиями войск.

Когда В. И. Ленин получил сообщение о том, что некоторые военные 
работники выражают сомнение в правильности разработанного глав-
комом С. С. Каменевым плана борьбы с Деникиным, он от имени По-
литбюро ЦК партии написал Троцкому: «Политбюро вполне признает 
оперативный авторитет Главкома и просит Вас сделать соответствен-

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 22.
2  Там же. С. 69.
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ное разъяснение всем ответственным работникам»
1
. Главком С. С. Ка-

менев попросил В. И. Ленина проекты всех правительственных дирек-
тив по оперативным военным вопросам показывать предварительно 
Главному командованию. На докладной С. С. Каменева, адресованной 
всем членам Политбюро ЦК партии, В. И. Ленин писал: «По-моему, 
ходатайство уважить и постановить: либо лично Главкома вызывать, 
либо проекты директив давать ему на срочное заключение…»

2

Реввоенсовет республики, Военные советы фронтов и армий в це-
лом работали на основании решений ЦК РКП(б). Назначение ко-
мандующих и комиссаров на ответственные посты, укрепление обо-
роноспособности республики осуществлялись в соответствии с ука-
заниями ЦК. В постановлении ЦК РКП(б) «О политике военного 
ведомства», принятом в конце 1918 года по предложению В. И. Ле-
нина, подчеркивалось, что ответственность за политику военного ве-
домства в целом несет партия, которая охватывала своим влиянием 
все стороны военного строительства и боевых действий Советских 
Вооруженных Сил.

Коммунисты являлись цементирующей силой в Красной Армии. 
ЦК РКП(б) неоднократно проводил партийные мобилизации, укре-
пляя коммунистами все решающие участки фронтов. 35 тысяч ком-
мунистов было в армии в октябре 1918 года, через год их насчитыва-
лось уже около 120 тысяч, а в августе 1920 года — 300 тысяч, то есть 
почти половина всех членов РКП(б) того времени. Признанное всеми 
превосходство Красной Армии в морально-политическом отношении, 
сыгравшее решающую роль в Гражданской войне, было обусловлено 
боевой, патриотической деятельностью армейских коммунистов, ко-
миссаров, политотделов, партячеек.

Оценивая роль партийно-политического аппарата армии в те годы, 
М. В. Фрунзе писал:

«Кто вносил элементы порядка и дисциплины в ряды создавав-
шихся под гром пушечных выстрелов наших молодых красных 
полков? Кто в часы неудач и поражений поддерживал мужество 
и бодрость бойцов и вливал новую энергию в их пошатнувшиеся 
ряды? Кто налаживал тыл армии, насаждал там Советскую власть 
и создавал советский порядок, обеспечивая этим быстрое и успеш-
ное продвижение наших армий вперед? Кто своей настойчивой 
и упорной работой разлагал ряды врага, расстраивал его тыл и тем 
подготовлял грядущие успехи?

Это делали политические органы армии, и делали, надо сказать, 
блестяще. Их заслуги в прошлом безмерны»

3
.

1  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 22.
2  Там же. С. 69.
3  Фрунзе М. В. Избранные произведения. М.: Воениздат, 1957. Т. 2. С. 121.
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Я могу лишь тысячу раз подписаться под этими замечательными 
словами и вновь засвидетельствовать их истинность.

В годы Гражданской войны партия и народ не только победили 
врага, но и, борясь с ним, заложили основы массовой регулярной ар-
мии, комплектуемой на основе воинской обязанности трудящихся. 
Были созданы центральный и местный аппараты военного управ-
ления, разработаны первые уставы и наставления, введена единая 
организация частей и соединений. К концу 1920 года наша армия 
насчитывала уже 5,5 миллиона человек, хотя она и потеряла в период 
с сентября 1918 года по декабрь 1920 года около 2,2 миллиона чело-
век, из них до 800 тысяч убитыми, ранеными и без вести пропавшими 
и 1392 тысячи погибшими от тяжелых болезней, вызванных недо-
еданием, отсутствием медикаментов и медицинского обслуживания, 
необходимого обмундирования.

Из огромного военного опыта и теоретических обобщений эпохи 
Гражданской войны, которые были положены на многие годы в ос-
нову строительства Советских Вооруженных Сил, мне хотелось бы 
в нескольких словах остановиться на следующем.

Во-первых, на единстве армии и народа. Гражданская война с ис-
ключительной силой продемонстрировала единение фронта и тыла, 
сугубо военные преимущества страны, превратившейся в единый во-
енный лагерь. Это единство своей объективной основой имело совет-
ский общественный и государственный строй, союз рабочего класса 
и крестьянства, а субъективной — общность целей армии и народа. 
В результате рождалась сила, многократно умножавшая мощь ору-
жия. Источник этой силы В. И. Ленин видел в том, что в первый 
раз в мире создана армия, знающая, за что она воюет, и первый раз 
в мире рабочие и крестьяне, переносящие невероятные трудности, 
ясно сознают, что они защищают Советскую социалистическую ре-
спублику, власть рабочих и крестьян.

Во-вторых, на руководящей роли партии в собственно военных во-
просах и ее влиянии на армию через партийно-политический аппарат.

С военной точки зрения, руководящая роль Коммунистической пар-
тии имеет, кроме всего прочего, колоссальное значение потому, что она 
является правящей партией в стране, где господствует общественная 
собственность на средства производства. Благодаря этому обеспечива-
ется невиданная концентрация сил и средств всего народного хозяй-
ства на важнейших военных направлениях. Создается исключительная 
возможность маневрировать огромными материальными и людскими 
ресурсами, проводить единую военную политику, добиваться обяза-
тельности директив по военным вопросам для всех и каждого.

Что же касается партийно-политической работы, то благодаря ей 
сознательные и преданные делу революции силы в армии и на флоте 
направляются к единой цели, умножаются и становятся источником 
массового героизма.
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«И только благодаря тому, что партия была на страже, — гово-
рил В. И. Ленин, — что партия была строжайше дисциплиниро-
ванна, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства 
и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один че-
ловек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, 
и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — 
только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только 
поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный и четырехкратный 
поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы 
оказались в состоянии победить»

1
.

В-третьих, хотелось бы сказать еще об одном принципе строитель-
ства наших вооруженных сил — о строжайшей централизации, еди-
ноначалии и железной дисциплине, тем более что не раз различного 
рода оппозиционеры нападали на него.

Отсутствие единоначалия в военном деле, указывал В. И. Ленин, 
«…сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, мно-
говластию, поражению»

2
. Во многих документах, принятых съездами 

партии и пленумами ЦК, в практической работе большевики неустан-
но вели борьбу с попытками противопоставить партизанские формы 
организации (что всегда может быть вначале) принципам строитель-
ства регулярной армии (что должно быть господствующим), то есть 
централизованному и однотипному управлению во всех звеньях ар-
мии, строгому соблюдению субординации и дисциплине.

Конечно, единоначалие необходимо было вводить в строгом соот-
ветствии с конкретными историческими условиями, учитывая клас-
совый состав командных кадров, их политическую зрелость, военную 
подготовку, а также принимая во внимание готовность масс к той или 
иной форме управления. Естественно поэтому, что в первые годы со-
ветской власти единоначалие ввести было нельзя.

Но постепенно ленинский принцип единоначалия как типовой, 
основной принцип руководства в Красной Армии, органически со-
четаясь с повышением роли политорганов и парторганизаций, ста-
новится господствующим. Вместе с железной дисциплиной, основан-
ной на глубоком понимании и сознательном выполнении воинами 
своего долга в защите Родины, единоначалие командира становится 
тем стержнем, вокруг которого сплачиваются воля, знания и целеу-
стремленность войск.

Каждый период развития нашей страны вносил в строительство 
Советских Вооруженных Сил новые черты, укрепляя их и подготав-
ливая к защите от агрессии. Опыт и принципы военного дела, выко-
ванные в огне Гражданской войны при личном участии В. И. Ленина, 

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 240.
2  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 46.
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в частности те моменты, о которых мы говорили отдельно, получили 
свое дальнейшее развитие в тридцатые и сороковые годы и стали со-
ставной частью могущества той армии, которая разгромила фашизм 
в Великой Отечественной войне.

Глава 4
КОМАНДОВАНИЕ ПОЛКОМ И БРИГАДОЙ

Приступив к мирному строительству после героической победы 
в Гражданской войне, советский народ столкнулся лицом к лицу с ко-
лоссальными трудностями восстановления разрушенного народного 
хозяйства. Почти все отрасли пришли в крайний упадок. Критиче-
ское состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта 
требовало сосредоточения всех сил страны на хозяйственном фронте. 
Необходимо было направить несколько миллионов из числа демо-
билизованных солдат на восстановительные работы, уменьшить рас-
ходы на содержание армии. И в то же время нужно было сохранить 
и упрочить оборону страны. «Сейчас мы целый ряд могучих держав 
отучили от войны с нами, но надолго ли, мы ручаться не можем»

1
, — 

говорил В. И. Ленин.
Уже в 1920 и 1921 годах начался перевод полностью или частич-

но на трудовое положение армий, непосредственно не участвую-
щих в боевых операциях. Для этой цели при Совете Труда и Обо-
роны была создана комиссия, которую возглавляли М. И. Калинин 
и Ф. Э. Дзержинский. Трудовые армии много сделали для увеличе-
ния добычи топлива, сырья, подъема сельского хозяйства.

В целом в результате демобилизации к концу 1924 года числен-
ность вооруженных сил сократилась с 5,5 миллиона до 562 тысяч 
человек.

Конечно, демобилизация отвечала интересам миллионов солдат. 
Тянуло к земле, станку, хотелось вернуться в семью, домой. Удержать 
кадровых солдат в армии было очень трудно, тем более что среди них 
большинство составляли крестьяне. Этот процесс мог далеко зайти, 
«размыть» ядро армии. В феврале 1921 года по решению Оргбюро 
ЦК РКП(б) демобилизация коммунистов из армии была прекраще-
на

2
. Несколько ранее ЦК РКП(б) обратился ко всем парторганиза-

циям с циркулярным письмом «О Красной Армии», в котором реши-
тельно предупредил все партийные организации о недопустимости 
ослабления заботы о Красной Армии. Вообще же в армии оставались 
в основном те, кто в соответствии с наклонностями и способностями 
решил посвятить себя военному делу.

1  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 136.
2  ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, ед. хр. 133/1, л. 225.
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В условиях мирного строительства того времени было необхо-
димо разработать единую военную доктрину, упрочить регулярную 
Красную Армию, решить новые сложные вопросы организационного 
строительства, наладить подготовку военных и политических кадров. 
Особое внимание уже тогда обращалось на необходимость укрепления 
специальных технических частей (пулеметных, артиллерийских, ав-
тоброневых, авиационных и др.), обеспечения их всем необходимым.

Эти проблемы обстоятельно обсуждались на X, XI, XII съездах 
РКП(б). Дело не обошлось без острых споров. По поручению ЦК пар-
тии М. В. Фрунзе и С. И. Гусев подготовили тезисы «Реорганизация 
Красной Армии», в которых отстаивали сохранение кадровой армии 
и намечали постепенный переход к милиционным формированиям, 
ратовали за развитие советской военной науки. Другие утверждали, 
что нужно немедленно переходить к милиционной системе комплек-
тования армии. X съезд РКП(б) принял ленинский курс военного 
строительства в мирное время. В постановлении съезда было прямо 
записано: «Неправильной и практически опасной для настоящего 
момента является агитация некоторых товарищей за фактическую 
ликвидацию нынешней Красной Армии и немедленный переход 
к милиции»

1
.

Несмотря на все усилия, предпринятые партией для укрепления 
армии, чувствовалось, что необходимы какие-то более радикальные 
меры, и чем скорее, тем лучше.

С июня 1922 по март 1923 года я работал в должности командира 
эскадрона 38-го кавалерийского полка, а затем заместителем коман-
дира 40-го кавалерийского полка 7-й Самарской кавалерийской ди-
визии. Во главе этих полков стояли опытные командиры Димитров 
и Косенко, и я у них многому научился. Командный состав, партий-
ная организация и политический аппарат полков составляли хоро-
ший и работоспособный коллектив.

Благоустроенных казарм, домов начальствующего состава, столо-
вых, клубов и других объектов, необходимых для нормальной жизни 
военного человека, у большинства частей Красной Армии тогда еще 
не было. Жили мы разбросанно, по деревням, квартировали в кре-
стьянских избах, пищу готовили в походных кухнях, конский состав 
размещался во дворах. Все мы считали такие условия жизни нор-
мальными, так как страна наша переживала исключительные труд-
ности.

В начальствующем составе армии люди были главным образом 
молодые и физически крепкие, отличавшиеся большой энергией 
и настойчивостью. К тому же большинство из нас были холостыми 
и никаких забот, кроме служебных, не знали. Отдавались мы работе 

1  КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. 7-е 
изд. (Далее: КПСС в резолюциях...) Ч. 1. С. 570.
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с упоением, посвящая ей по 15–16 часов в сутки. Все же и этого вре-
мени не хватало, чтобы везде и во всем успеть.

Весной 1923 года телефонограммой из штаба дивизии меня вы-
звали к комдиву. Причины не знал и, надо признаться, несколько 
волновался: уж не натворил ли чего?

Комдив Н. Д. Каширин принял меня очень хорошо, угостил чаем 
и долго расспрашивал о боевой и тактической подготовке в нашем 
полку. А потом вдруг спросил:

— Как вы думаете, правильно у нас обучается конница для войны 
будущего и как вы сами представляете себе войну будущего?

Вопрос мне показался сложным. Я покраснел и не смог сразу от-
ветить. Комдив, видимо, заметив мою растерянность, терпеливо ждал, 
пока я соберусь с духом.

— Необходимых знаний и навыков, чтобы по-современному об-
учать войска, у нас, командиров, далеко не достаточно, — сказал 
я. — Учим подчиненных так, как учили нас в старой армии. Чтобы 
полноценно готовить войска, нужно вооружить начальствующий со-
став современным пониманием военного дела.

— Это верно, — согласился комдив, — и мы стараемся, чтобы наши 
командиры прошли военно-политические курсы и академии. Но это 
длительный процесс, а учебных заведений у нас пока маловато. При-
дется первое время учиться самим.

Он прошелся по кабинету и неожиданно объявил, что меня реше-
но назначить командиром 39-го Бузулукского кавалерийского полка.

— Я вас не очень хорошо знаю, но товарищи, с которыми разго-
варивал, рекомендуют вас на эту должность. Если возражений нет, 
идите в штаб и получите предписание. Приказ о назначении уже под-
писан.

Прощаясь с комдивом, я был очень взволнован. Новая должность 
была весьма почетной и ответственной. Командование полком всегда 
считалось важнейшей ступенью в овладении военным искусством.

Полк — это основная боевая часть, где для боя организуется взаи-
модействие всех сухопутных родов войск, а иногда и не только сухо-
путных. Командиру полка нужно хорошо знать свои подразделения, 
а также средства усиления, которые обычно придаются полку в бое-
вой обстановке. От него требуется умение выбрать главное направ-
ление в бою и сосредоточить на нем основные усилия. Особенно это 
важно в условиях явного превосходства в силах и средствах врага.

Командир части, который хорошо освоил систему управления пол-
ком и способен обеспечить его постоянную боевую готовность, всегда 
будет передовым военачальником на всех последующих ступенях ко-
мандования как в мирное, так и в военное время.

В самом конце Гражданской войны в армии насчитывалось бо-
лее 200 курсов и школ, готовивших кадры для всех родов войск. 
В 1920 году командные курсы уже выпустили 26 тысяч красных 
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командиров. Постепенно создавалась широкая сеть курсов, школ, 
академий, зарождалась единая система обучения и воспитания про-
летарского командного и политического состава. Младший комсо-
став готовился поначалу в полковых школах в течение семи-десяти 
месяцев, средний комсостав — в военных школах и военно-морских 
училищах, а старший — в военных академиях. В республиках откры-
вались национальные военные школы. Большое значение приобрели 
затем курсы усовершенствования комсостава. На таких курсах я тоже 
учился. Об этом речь еще впереди.

Сейчас хотелось бы заметить, что не менее важную, на мой взгляд, 
роль в подготовке квалифицированного комсостава, особенно млад-
шего и среднего звена, играла учеба, самообразование непосредствен-
но в лагерных условиях, так сказать, без отрыва от производства. Де-
сятки, сотни тысяч военных пополняли таким образом свои знания, 
совершенствовали боевую закалку, тут же отрабатывая их в учениях, 
маневрах и походах. И тот, кто не смог по тем или иным причинам 
пойти в учебное заведение, упорно занялся самоусовершенствовани-
ем непосредственно в частях.

Конечно, были тогда командиры, которые после успешного завер-
шения Гражданской войны чувствовали себя знатоками военного дела, 
считали, что им, собственно говоря, нечему учиться. Некоторые из 
них потом поняли свои заблуждения и перестроились. Другие же так 
и остались со старым багажом и, естественно, вскоре уже не соответ-
ствовали возросшим требованиям и вынуждены были уйти в запас.

Когда в конце мая 1923 года я вступил в командование полком, он 
готовился к выходу в лагеря. Это был первый выход частей конницы 
на лагерную учебу после Гражданской войны, и многие командиры 
не имели ясного представления о работе в новых условиях. При при-
еме полка обнаружились недостатки в боевой готовности. Особенно 
плохо обстояло дело с огневой и тактической подготовкой, поэтому 
внимание подразделений было сосредоточено на организации учебно-
материальной базы в лагерях.

В начале июня лагерь в основном был готов. Полк получил хоро-
шо устроенный палаточный городок, прекрасную летнюю столовую 
и клуб. Были оборудованы навесы и коновязи для лошадей. Гордо-
стью полка было стрельбище для огневой подготовки из всех видов 
оружия.

Началась напряженная боевая и политическая учеба. Все мы были 
довольны, что затраченные труд и средства на подготовку лагеря не 
пропали даром. Дружно и инициативно работали командиры эска-
дронов и политруки. Творческая энергия и инициатива коммунистов 
чувствовались во всех делах и начинаниях.

Душой парторганизации был секретарь партбюро полка Школь-
ников. Чудесный человек, он был полон творческих дерзаний и умел 
быстро зажечь сердца коммунистов полка.
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Особенно хотел бы отметить нашего комиссара Антона Митро-
фановича Янина. Это был твердый большевик и чудесный человек, 
знавший душу солдата, хорошо понимавший, как к кому подойти, 
с кого что потребовать. Его любили и уважали командиры, политра-
ботники и красноармейцы. Жаль, что этот выдающийся комиссар 
не дожил до наших дней — он погиб смертью храбрых в 1942 году 
в схватке с фашистами на Кавказском фронте. Погиб он вместе со 
своим сыном, которого воспитал мужественным защитником Родины.

В середине лета в командование дивизией вступил герой Граждан-
ской войны Г. Д. Гай.

Я с удовольствием вспоминаю совместную работу с комдивом 
Г. Д. Гаем. Первая наша встреча произошла в его лагерной палат-
ке, куда были вызваны на совещание командиры и комиссары ча-
стей. После официального представления Г. Д. Гай пригласил всех 
расположиться у его рабочего стола. Я увидел красивого человека, 
по-военному подтянутого. Его глаза светились доброжелательностью, 
а ровный и спокойный голос свидетельствовал об уравновешенном 
характере и уверенности в себе. Я много слышал о геройских делах 
Г. Д. Гая и с интересом в него всматривался. Мне хотелось проник-
нуть в его душевный мир, понять его как человека и командира.

Беседа затянулась надолго. Когда мы расходились, у всех осталось 
хорошее впечатление от первой встречи с комдивом. Прощаясь со 
мной, он сказал, что через несколько дней хочет посмотреть кон-
но-строевую и тактическую подготовку. Я был польщен вниманием 
к полку и признался, что у нас еще много недостатков.

— Будем вместе устранять недостатки, — сказал Г. Д. Гай, улыбаясь, 
и добавил: — Это хорошо, что вы не хотите ударить лицом в грязь.

Через три дня согласно распоряжению штаба дивизии полк был 
выведен в полном составе на смотр. Комдив на белоногом вороном 
коне поднялся на пригорок и внимательно следил за учением пол-
ка. Конь под комдивом был очень горяч, но всадник твердой рукой 
и крепкими шенкелями решительно подчинял его своей воле.

Учение шло вначале по командам голосом, потом по командам 
шашкой (так называемое «немое учение»), а затем по сигналам трубы. 
Перестроения, движения, захождения, повороты, остановки и равне-
ния выполнялись более четко, чем я того ожидал. В заключение полк 
был развернут «в лаву» (старый казачий прием атаки), и я направил 
центр боевого порядка на высоту, где стоял комдив. Сомкнув полк 
к центру и выровняв его, я подскакал к комдиву, чтобы отрапортовать 
об окончании показа. Не дав мне начать рапорт, комдив поднял руки 
вверх и закричал:

— Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! — а затем, подъехав ко мне, тепло ска-
зал: — Спасибо, большое спасибо.

Поравнявшись с центром полка, комдив встал на стремена и об-
ратился к бойцам:
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— Я старый кавалерист и хорошо знаю боевую подготовку конни-
цы. Сегодня вы показали, что свой красноармейский долг перед Ро-
диной выполняете добросовестно, не жалея сил. Так и должно быть. 
Хорошая боевая подготовка, высокое сознание своего долга перед на-
родом — залог непобедимости нашей героической Красной Армии. 
Спасибо вам, порадовали вы меня.

Повернувшись ко мне, комдив пожал руку, улыбнулся и сказал:
— Вторую часть учения увидим в другой раз. Пусть полк идет от-

дыхать, а мы с вами посмотрим, как устроен лагерь.
Более двух часов ходил он по лагерю, вникая в каждую мелочь, 

а потом долго сидел с бойцами. Г. Д. Гай рассказал много боевых 
эпизодов из Гражданской войны. Только когда дежурный трубач про-
сигналил к обеду, он поднялся и распрощался с нами.

Проводив комдива, мы с комиссаром А. М. Яниным и секретарем 
партбюро Школьниковым тут же обсудили, что надо сделать, чтобы 
«не закружилась голова» от успехов и похвалы.

Надо отдать должное личному составу: похвала комдива воодуше-
вила всех, и это было видно по результатам лагерной учебы. Для нас 
же, командиров, пример простого товарищеского обращения с рядо-
выми красноармейцами был достоин подражания.

Г. Д. Гай потом часто бывал в полку, подолгу беседовал с солдатами 
и командирами и всегда был не только начальником, но и желанным 
старшим товарищем-коммунистом.

Лагерную учебу мы закончили с хорошими оценками, и в конце сен-
тября наша 7-я Самарская кавалерийская дивизия выступила в район 
Орши для участия в окружных маневрах. Маневры эти проводились, 
так же как и лагерная учеба, после Гражданской войны впервые.

По масштабу маневры были небольшие, так сказать, попутные, при 
возвращении частей из лагерей. Однако на нашу дивизию выпала 
довольно тяжелая задача. Ей предстояло совершить форсированный 
марш-бросок в район Орши. А вверенный мне полк был назначен 
комдивом в авангард главных сил дивизии. Это означало, что мы 
должны были не только пройти большое расстояние за короткое вре-
мя, но и выполнить задачу походного охранения, быть в постоянной 
готовности, чтобы быстро развернуться к «бою» с «противником» 
и создать наиболее благоприятные условия для вступления в «бой» 
главных сил дивизии.

Марш-бросок дивизии был завершен за 30 часов. Мы прошли око-
ло 100 километров, сделав два пятичасовых привала. Для конского 
состава это было тяжелое испытание на выносливость. А кавалери-
стам на привалах еще нужно было кормить, поить лошадей и приво-
дить в порядок всю амуницию и снаряжение. Несмотря на усталость, 
настроение у всех было приподнятое, так как стало известно, что по 
окончании маневров вся 7-я кавалерийская дивизия будет расквар-
тирована в Минске.
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На рассвете высланная вперед разведка доложила, что за железно-
дорожной линией Москва — Орша движутся в направлении станции 
Орша войска «противника». На подступах к Орше завязался «бой» 
с частями, прикрывавшими подступы к железнодорожному узлу.

Как это всегда бывает на маневрах, со всех сторон подскакали 
к полку посредники с белыми повязками на рукавах. Посредники — 
это командиры, которые помогают руководству разыгрывать учения.

— Что вам известно о «противнике»?
— Ваше решение? — посыпались вопросы.
Я ответил, что сейчас выеду к головному отряду, произведу лич-

ную рекогносцировку и там приму решение. Дав шпоры коню, через 
несколько минут я прискакал в головной отряд, которым командовал 
очень энергичный, инициативный командир эскадрона Константин 
Тюпин.

Он доложил, что до двух полков пехоты «противника» разверну-
лись в предбоевые порядки и движутся за линией железной дороги 
в общем направлении на лежащие впереди высоты. Там идет «бой» 
с нашей пехотой. Пехота «противника», видимо, не знает, что наши 
части вышли в этот район, так как мы не встретили ни охранения, 
ни его разведки.

Не успел командир головного отряда закончить доклад, как по-
казалась группа всадников, которая приближалась к нам. По воро-
ному белоногому коню мы издали узнали комдива Г. Д. Гая. Коротко 
повторив данные обстановки, доложил комдиву, что случай крайне 
благоприятный для внезапной атаки «противника» и что я решил 
незамедлительно развернуть полк в боевой порядок и атаковать во 
фланг, тем более что атаке благоприятствует характер местности.

Посмотрев в бинокль, комдив сказал:
— Редкий случай, действуйте смелее. Атаку предварите всеми 

средствами артиллерийско-пулеметного огня. Главные силы дивизии 
подойдут через 20–30 минут. Их удар будет направлен в тыл этой 
группировки, с тем чтобы нанести ей окончательное поражение.

Через час все поле «сражения» сплошь было затянуто дымом 
и пылью, кавалерийские полки 7-й дивизии, развернувшиеся в бое-
вые порядки, с громкими криками «ура» мчались на «врага». Картина 
была поистине красочная и захватывающая: лица у бойцов разгоря-
ченные, глаза устремлены вперед, как в настоящем бою. Дальнейшее 
«сражение» было прервано сигналом «отбой». На этом эпизоде и за-
кончились маневры. Общего разбора не было.

Нам сказали, что за ходом «боя» наблюдал М. Н. Тухачевский, ко-
торый дал очень хорошую оценку нашим частям. Но особенно похва-
лил он 7-ю кавалерийскую дивизию за форсированный марш-бросок 
и за стремительную атаку. А пехота заслужила одобрение за то, что 
сумела быстро развернуться к флангу, откуда она была атакована ча-
стями 7-й кавдивизии.
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Мы были довольны, что нас похвалил М. Н. Тухачевский, и рады, 
что и наш «противник» также заслужил благодарность за хорошую 
маневренность.

Отдохнув, через несколько дней мы выступили походом в Минск, 
к месту постоянного расквартирования частей дивизии.

Тысячи минчан вышли на улицы города. Крики «ура», привет-
ствия сопровождали нас по всем улицам. Вообще я думаю, ни в од-
ной другой стране армия не пользуется такой симпатией и всеобщей 
любовью народа, как наша Советская Армия.

Я и сейчас с волнением вспоминаю, как встречали нас бывшие 
бойцы дивизии, участники знаменитых походов и сражений в рай-
оне Царицына, Кизляра, Астрахани, Пугачевска, Бузулука и др. Это 
они, не жалея своей жизни, дрались за советскую власть с белогвар-
дейскими частями и контрреволюцией. Их дружеские, идущие от 
всего сердца слова вызывали радостное волнение в наших сердцах… 
Многие бойцы нашей дивизии сами прошли тяжелые испытания на 
фронтах Гражданской войны, и каждому были понятны и близки вос-
поминания о боевых делах.

Отведенные полку казармы оказались заняты 4-й стрелковой ди-
визией, которая не успела еще передислоцироваться в Слуцк. При-
шлось временно расквартировываться по частным домам в предме-
стье города. Личный состав разместили по 3–4 человека на частных 
квартирах, как правило, в малопригодных помещениях.

Положение усугублялось тем, что начались обильные осенние 
дожди, а с ними наступила непролазная грязь. Надо было в этих 
условиях спасать конский состав, строить конюшни, ремонтировать 
казарменные и хозяйственные помещения и готовить учебно-матери-
альную базу для зимней учебы.

Собрали коммунистов, а затем и весь полк, разъяснили создавшее-
ся положение.

Вспоминая те далекие и нелегкие годы, хочется отметить, что люди 
были готовы на любое самопожертвование, на любые лишения во 
имя лучшего будущего. Конечно, были и отдельные нытики, но их 
сразу же ставила на место красноармейская общественность. Какая 
это большая сила — здоровый армейский коллектив! Там, где дей-
ствует энергичный общественный актив, там всегда будет настоящая 
коллективная дружба. А в ней залог творческого энтузиазма и успе-
хов в боевой готовности части.

В конце ноября, когда уже выпал снег, нам удалось перебраться в ка-
зармы, а лошадей разместить в конюшнях. Конечно, предстояло провести 
еще большую работу по благоустройству, но главное уже было сделано.

Перед нами стояла следующая задача — правильно организовать 
боевую и политическую подготовку в новых условиях.

Теперь все это кажется простым. А тогда, в 26 лет командуя кава-
лерийским полком, что я имел в своем жизненном багаже? В старой 
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царской армии окончил унтер-офицерскую учебную команду, в Крас-
ной Армии — кавалерийские курсы красных командиров. Вот и все. 
Правда, после окончания Гражданской войны усиленно изучал всевоз-
можную военную литературу, особенно книги по вопросам тактики.

В практических делах я тогда чувствовал себя сильнее, чем в во-
просах теории, так как получил неплохую подготовку еще во время 
Первой мировой войны. Хорошо знал методику боевой подготовки 
и увлекался ею. В области же теории понимал, что отстаю от тех 
требований, которые сама жизнь предъявляет мне как командиру 
полка. Размышляя, пришел к выводу: не теряя времени, надо упорно 
учиться. Ну, а как же полк, которому надо уделять двенадцать часов 
в сутки, чтобы везде и всюду успеть? Выход был один: прибавить 
к общему рабочему распорядку дня еще три-четыре часа на самосто-
ятельную учебу, а что касается сна, отдыха — ничего, отдохнем тогда, 
когда наберемся знаний.

Так думал не я один. Так думало большинство командиров, вы-
росших во время Гражданской войны из рядовых красноармейцев, 
солдат старой армии и бывших унтер-офицеров.

К тому времени кадровое ядро армии значительно окрепло. Тем не 
менее текучесть личного состава не была преодолена, серьезно хрома-
ло снабжение, недостаточно высоко стояла мобилизационная готов-
ность войск. Крупные недостатки были в работе военного ведомства, 
которое тогда возглавлял Троцкий.

В январе 1924 года Пленум ЦК РКП(б) решил провести про-
верку деятельности военного ведомства, которая была поручена во-
енной комиссии ЦК партии во главе с В. В. Куйбышевым, а затем 
С. И. Гусевым. В подготовке материалов о положении в армии к Пле-
нуму ЦК участвовали М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, А. С. Бубнов, 
Г. К. Орджоникидзе, А. А. Андреев, И. С. Уншлихт, Н. М. Шверник 
и другие. Общие выводы из анализа собранных фактов были без-
радостны и резки.

Стало ясно, что задачи укрепления вооруженных сил страны тре-
буют коренной военной реформы. Предложения комиссии, утверж-
денные ЦК РКП(б), и легли в основу военной реформы.

Одним из наиболее важных мероприятий реформы явилось вве-
дение территориального принципа комплектования Красной Армии 
в сочетании с кадровым.

Территориальный принцип распространялся на стрелковые и кава-
лерийские дивизии. Сущность этого принципа состояла в том, чтобы 
дать необходимую военную подготовку максимальному количеству 
трудящихся с минимальным их отвлечением от производительного 
труда. В дивизиях примерно 16–20 процентов штатов составляли 
кадровые командиры, политработники и красноармейцы, а осталь-
ной состав был временным, ежегодно призывавшимся (в течение 
пяти лет) на сборы сначала на три месяца, а потом по одному меся-
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цу. Остальное время бойцы работали в промышленности и сельском 
хозяйстве.

Такая система обусловила возможность быстрого развертывания 
в случае необходимости достаточно подготовленного боевого состава 
вокруг кадрового ядра дивизий. Причем расходы на обучение одного 
бойца в территориальной части за пять лет были гораздо меньшими, 
чем в кадровой части за два года. Конечно, лучше было бы иметь 
только кадровую армию, но в тех условиях это было практически 
невозможно.

Мероприятия военной реформы были закреплены в Законе о воен-
ной службе, принятом в сентябре 1925 года ЦИК и СНК СССР. Это 
был первый общесоюзный закон об обязательном несении военной 
службы всеми гражданами нашей страны, одновременно определив-
ший и организационную структуру вооруженных сил.

Были реорганизованы центральный и местный аппараты военного 
управления. Новый штаб РККА во главе с М. В. Фрунзе (помощни-
ки — М. Н. Тухачевский и Б. М. Шапошников) становился основным 
организующим центром Красной Армии. Управление упростилось, 
повысились оперативность и ответственность в работе.

Новую организационную систему руководства вооруженными си-
лами партия укрепила сверху. В январе 1925 года народным комис-
саром по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета 
СССР стал выдающийся полководец-большевик Михаил Васильевич 
Фрунзе.

Однажды в нашем полку побывал легендарный герой Гражданской 
войны В. К. Блюхер. До революции он был рабочим Мытищинского 
вагоностроительного завода, затем унтер-офицером царской армии. 
В. К. Блюхер — член партии большевиков с 1916 года. Я очень много 
о нем слышал, но встретился с ним впервые. Встреча с В. К. Блюхе-
ром была большим событием для всех бойцов и командиров полка. 
К нам его пригласил посмотреть учебно-воспитательную работу ком-
див Г. Д. Гай. Для полка это была большая честь.

Прежде всего В. К. Блюхер тщательно ознакомился с организа-
цией питания личного состава и остался доволен приготовлением 
пищи. Уходя из кухни, он крепко пожал руки всем поварам. Надо 
было видеть их лица! Потом он обошел все общежития и культурно-
просветительные учреждения полка и в заключение осмотра спросил:

— Как у вас обстоит дело с боевой готовностью? Ведь вы стоите 
недалеко от границы.

Я ответил, что личный состав полка хорошо понимает свою задачу 
и всегда готов выполнить воинский долг перед Родиной.

— Ну что ж, это похвально. Дайте полку сигнал «тревоги».
Этого я, откровенно говоря, не ожидал, но не растерялся. Обраща-

ясь к дежурному по полку, приказал:
— Дайте сигнал «боевой тревоги».
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Через час полк был собран в районе расположения. В. К. Блюхер 
очень внимательно проверил вьюки всадников, их вооружение, сна-
ряжение и общую боевую готовность. Особенно тщательно он ос-
мотрел пулеметный эскадрон и сделал довольно суровое замечание 
одному пулеметному расчету, у которого не была, как положено по 
тревоге, залита вода в пулемет и не имелось никакого ее запаса.

— Вы знаете, к чему эта оплошность приводит на войне? — спро-
сил В. К. Блюхер.

Бойцы молчали и порядком краснели.
— Учтите эту ошибку, товарищи.
Осмотрев боевую готовность, В. К. Блюхер предложил вводную 

тактическую обстановку: условный «противник» находится на под-
ходе к очень важному тактическому рубежу, стремится быстро за-
хватить его. Расстояние от «противника» до рубежа 12 километров, 
расстояние между полком и «противником» приблизительно 25 ки-
лометров, то есть тактически выгодный рубеж был на одинаковом 
расстоянии как от «противника», так и от полка.

Терять время на ознакомление командного состава с обстановкой 
и разъяснение боевой задачи было неразумно: «противник» выйдет 
к рубежу раньше нас. Принимаю решение: 1-му эскадрону с четырьмя 
станковыми пулеметами и одним орудием в качестве головного отря-
да двигаться за мной рысью. Боевая задача будет поставлена в пути. 
Главным силам полка под командой моего заместителя идти вслед за 
головным отрядом в трех километрах в готовности к встречному бою.

Двигаясь переменным аллюром, а где и галопом, головной отряд 
сумел захватить раньше «противника» тактически выгодный рубеж 
и организовать огонь, чтобы встретить его.

После отбоя В. К. Блюхер обратился к полку:
— Спасибо вам, товарищи бойцы и командиры, за честный сол-

датский труд. Все, что ваш полк показал сегодня, достойно похва-
лы. Я призываю вас свято хранить и приумножать боевые традиции 
славной Самарской кавалерийской дивизии, которая отлично дралась 
с белогвардейцами и интервентами. Будьте всегда готовы выполнить 
боевой приказ нашей великой Родины!

В ответ раздалось громовое «ура». Было видно, что бойцов трону-
ли и взволновали теплые слова В. К. Блюхера.

Я был очарован душевностью этого человека. Бесстрашный боец 
с врагами Советской Республики, легендарный герой, В. К. Блюхер 
был идеалом для многих. Не скрою, я всегда мечтал быть похожим 
на этого замечательного большевика, чудесного товарища и талант-
ливого полководца.

Кто мог бы тогда подумать, что через тринадцать лет этот прослав-
ленный и безгранично преданный всеми фибрами своей души нашей 
Родине и партии знаменитый Блюхер будет оклеветан и бездоказа-
тельно обвинен во вражеской деятельности, а затем и уничтожен.
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В конце июля 1924 года меня вызвал комдив Г. Д. Гай и спросил, 
как я работаю над совершенствованием своих знаний. Я ответил, 
что много читаю и занимаюсь разбором операций Первой мировой 
войны. Много материалов готовил к занятиям, которые проводил 
с командным составом полка.

— Это все хорошо и похвально, — сказал Г. Д. Гай, — но этого сей-
час мало. Военное дело не стоит на месте. Нашим военачальникам 
в изучении военных проблем нужна более капитальная учеба. Я ду-
маю, вам следует поехать осенью в Высшую кавалерийскую школу 
в Ленинград. Это весьма полезно для вашей будущей деятельности.

Я поблагодарил и сказал, что постараюсь приложить все усилия, 
чтобы оправдать доверие.

Возвратившись в полк, не теряя времени, сел за учебники, уста-
вы и наставления и начал готовиться к вступительным экзаменам. 
Экзамены оказались легкими, скорее даже формальными, и я был 
зачислен в первую группу. Тогда же на курсы поступили К. К. Рокос-
совский, М. И. Савельев, И. X. Баграмян, А. И. Еременко и многие 
другие командиры полков.

В Ленинграде, как и большинство других слушателей, я был впер-
вые. Мы с большим интересом знакомились с достопримечательно-
стями города, ходили по местам исторических боев Октябрьской 
революции. Мог ли я тогда предположить, что через 17 лет мне при-
дется командовать войсками Ленинградского фронта, защищавшими 
город Ленина от фашистских войск!

Высшей кавшколой руководил В. М. Примаков, легендарный герой 
Гражданской войны, командир прославленной 8-й кавалерийской ди-
визии Червонного казачества, наводившей в годы Гражданской войны 
страх на белогвардейские войска. Плотный, среднего роста, с красивой 
шевелюрой, умными глазами и приятным лицом, В. М. Примаков сра-
зу завоевал симпатии слушателей. Это был человек широко образован-
ный. Говорил он коротко, четко излагая свои мысли.

Через некоторое время В. М. Примаков получил назначение на 
Украину, на должность командира казачьего корпуса, а вместо него 
был назначен М. А. Баторский, известный теоретик конного дела. 
Мы все были рады повышению В. М. Примакова и были увере-
ны, что с его способностями он будет военачальником большого 
масштаба.

Нам тогда никому не могла прийти в голову мысль, что В. М. При-
маков вместе с другими талантливыми советскими полководцами бу-
дет оклеветан и безвинно уничтожен в 1937 году.

Вскоре наша Высшая кавшкола была переформирована в Кавале-
рийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС), 
и время обучения сократили с двух лет до года.

Учебная нагрузка была очень велика. Приходилось после лекций 
много заниматься самостоятельно. Теперь, на склоне лет, порой удив-
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ляешься тогдашней выносливости и фанатическому упорству в осво-
ении военных знаний.

Припоминаю случай, когда мне было поручено сделать в Военно-
научном обществе доклад на тему «Основные факторы, влияющие 
на теорию военного искусства». Теперь эта тема не вызвала бы за-
труднений, ну а тогда… тогда я просто не знал, с какой стороны к ней 
подступиться, с чего начать и чем закончить. Помогли мне товарищи 
из нашей парторганизации. Доклад даже напечатали в бюллетене, из-
дававшемся для слушателей ККУКС.

Хорошо запомнилась большая дружеская взаимопомощь в обще-
ственно-политической работе партийной организации Ленингра-
да и парторганизации наших курсов. Частыми гостями у нас были 
участники великих Октябрьских событий — рабочие ленинградских 
заводов и фабрик. Жадно слушали мы их рассказы о встречах с Вла-
димиром Ильичом Лениным, о штурме Зимнего. В свою очередь, мы 
выступали перед рабочими на предприятиях и рассказывали о борь-
бе против иностранных интервентов и белогвардейщины на фронтах 
Гражданской войны. Многие из нас в недавнем прошлом сами были 
такими же рабочими, так что мы друг друга понимали с полуслова 
и дружба у нас была крепкая.

Часто у нас устраивались конноспортивные соревнования, на кото-
рых всегда бывало много ленинградцев. Особой популярностью поль-
зовалась наша фигурная езда, конкур-иппик и владение холодным 
оружием, а летом гладкие скачки и стипль-чез. Во всех этих состя-
заниях непременными участниками были мы с К. К. Рокоссовским, 
М. И. Савельевым, И. X. Баграмяном, Рыбалко, Тантлевским, Тро-
сковым, Никитиным, Синяковым (к сожалению, не помню их имен) 
и другими спортсменами ККУКС.

В осенне-зимнее время занятия велись главным образом по ос-
воению теории военного дела и политической подготовке. Нередко 
проводились теоретические занятия на ящике с песком и упражне-
ния на планах и картах. Много занимались конным делом — ездой 
и выездкой, которые в то время командирам частей нужно было знать 
в совершенстве. Уделяли большое внимание фехтованию на саблях 
и эспадронах, но это уже в порядке самодеятельности, за счет лич-
ного времени.

Летом 1925 года мы были заняты главным образом полевой так-
тической подготовкой, которая проходила под непосредственным ру-
ководством начальника курсов Михаила Александровича Баторского. 
Очень много знаний и опыта передал он нам.

Приходится с болью в душе сожалеть, что и его не миновала тяже-
лая судьба. В 1937 году он был оклеветан и трагически погиб.

Учеба на ККУКС заканчивалась форсированным маршем на реку 
Волхов. Здесь мы обучались плаванию с конем и форсированию во-
дного рубежа.
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Плавание с конем через реку — дело довольно сложное. Мало са-
мому уметь хорошо плавать в одежде, нужно еще научиться управ-
лять плывущим конем. В подготовке конницы овладению этими на-
выками уделялось большое внимание.

Припоминаю один забавный случай во время учений на реке Вол-
хов. Когда закончились занятия, слушатель нашего отделения коман-
дир 42-го кавполка Михаил Савельев, желая блеснуть кавалерийской 
удалью, предложил показать технику переправы, стоя на седле, чтобы 
не замочить обмундирования и снаряжения.

Начальство согласилось, но дало указание на всякий случай дер-
жать на реке пару лодок для страховки. Перекинув стремена через 
седло, Савельев смело въехал в реку. Лошадь, пройдя мель, поплыла, 
а всадник уверенно стоял на седле, держась за трензельные поводья. 
Вначале все шло хорошо, но примерно на середине реки лошадь, 
видимо, утомившись, стала волноваться. И как ни балансировал на 
седле всадник, он все же полетел вниз головой и скрылся под водой. 
Если бы не страховочные лодки, быть беде. Лошадь одна выплыла на 
берег, а вскоре причалила лодка с Савельевым, с которого ручьями 
стекала вода. Конечно, его встретили громким смехом и шутками, но 
ему-то было не до смеха — с переправой осрамился да еще в воде 
сапоги потерял. Они у него во время переправы были перекинуты 
через шею. Так и пришлось до казармы ехать в одних носках…

По окончании курсов М. Савельев, командир эскадрона 37-го 
Астраханского полка Н. Рыбалкин и я решили возвратиться к ме-
сту службы в Минск не поездом, а пробегом на конях. Предстояло 
пройти 963 километра по полевым дорогам. Маршрут намеченного 
пробега проходил через Витебск, Оршу, Борисов.

Представив командованию ККУКС свой план, мы получили разре-
шение на пробег, но, к сожалению, организовать контрольные пункты, 
обслуживание и питание в пути нам не могли. От своего решения мы 
все же не отказались, хотя заранее знали трудности, с которыми при-
дется встретиться, тем более что уже вступала в свои права холодная 
и дождливая осень. Расстояние 963 километра мы решили пройти за 
7 суток. Такого группового спортивного пробега ни у нас в Советском 
Союзе, ни в других странах тогда еще не было. При благоприятных 
условиях мы рассчитывали установить мировой рекорд в групповом 
конном пробеге.

Основной целью этого эксперимента являлась проверка пригод-
ности скакового тренинга к форсированным переходам на дальние 
расстояния.

Ранним осенним утром 1925 года у Московской заставы Ленингра-
да собрались наши друзья и представители командования ККУКС, 
чтобы пожелать нам счастливого пути.

Двинувшись в путь-дорогу, мы решили идти переменным аллю-
ром, то есть шаг рысь, и изредка применять галоп. В первый день мы 
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прошли меньше, чем планировали, на 10 километров, так как чув-
ствовалось, что лошади устали, да к тому же захромала моя лошадь, 
чистокровная кобылица Дира: ей было уже 12 лет, а для лошади это 
преклонный возраст.

Мы порядком устали, хотелось скорее отдохнуть. Крестьяне встре-
тили нас радушно: накормили нас как следует, покормили лошадей.

Утро для меня началось неудачно — лошадь все еще хромала. За-
лив воском прокол и забинтовав копыто, я решил провести Диру 
в поводу. К счастью, скоро лошадь перестала прихрамывать. Сел вер-
хом. Нет, ничего, не хромает. Пошел рысью — хорошо. Чтобы умень-
шить нагрузку на правую больную ногу, решил идти дальше только 
шагом и галопом с левой ноги.

Моим товарищам было значительно легче идти на здоровых конях, 
я чаще спешивался, вел лошадь в поводу и сам, разумеется, больше 
уставал физически. Зато друзья на остановках брали на себя заботу 
по розыску корма и уходу за лошадьми.

На седьмой день пробега, оставив позади Борисов, мы подошли 
к Минску. На окраине города увидели множество людей с красны-
ми флагами и транспарантами. Оказалось, нас встречают однопол-
чане и местные жители. Дав шпоры, на полевом галопе подскакали 
к трибуне и отрапортовали начальнику гарнизона и председателю 
горсовета о благополучном завершении пробега. Нас приветствова-
ли овацией.

Через два дня состоялась контрольная двухкилометровая скач-
ка с препятствиями, смотр и взвешивание. Они показали хорошие 
результаты, и пробег наш получил положительную оценку. Кони за 
семь суток потеряли в весе от 8 до 12 килограммов, а всадники — 
5–6 килограммов.

Получив правительственные премии и благодарность командова-
ния, мы отбыли в краткосрочные отпуска. Я поехал в деревню по-
видать мать и сестру.

Мать за годы моего отсутствия заметно сдала, но по-прежнему 
много трудилась. У сестры уже было двое детей, она тоже состари-
лась. Видимо, на них тяжело отразились послевоенные годы и голод 
1921–1922 годов.

С малышами-племянниками у меня быстро установился контакт. 
Они, не стесняясь, открывали мой чемодан и извлекали из него все, 
что было им по душе.

Деревня была бедна, народ плохо одет, поголовье скота резко со-
кратилось, а у многих его вообще не осталось после неурожайного 
1921 года. Но, что удивительно, за редким исключением, никто не 
жаловался. Народ правильно понимал послевоенные трудности.

Кулаки и торговцы держались замкнуто. Видимо, еще надеялись 
на возврат прошлых времен, особенно после провозглашения новой 
экономической политики. В районном центре — Угодском Заводе 
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вновь открылись трактиры и частные магазины, с которыми пыталась 
конкурировать начинающая кооперативная система.

Возвратившись в дивизию, я узнал, что она переходит на новые 
штаты и вместо шести кавалерийских полков будет иметь четыре. 
Вверенный мне 39-й Бузулукский кавполк вливался в 40-й, а 41-й 
и 42-й кавполки переформировывались в новый, 39-й Мелекесско-
Пугачевский кавполк.

Для меня и М. И. Савельева — командира 42-го кавполка этот 
вопрос имел личное значение. Один из нас должен был получить 
новый, 39-й полк, а второй подлежал откомандированию в другое 
соединение. Понятно, каждому хотелось остаться в своей дивизии, 
к которой мы привыкли, как к родной семье.

Начальство остановило свой выбор на мне, а М. И. Савельев полу-
чил другое назначение. Я понимал его огорчение, но расстались мы 
по-приятельски и потом встречались как старые друзья.

Прежние кавполки дивизии были четырехэскадронного состава, 
а новые в соответствии с перестройкой, вызванной военной рефор-
мой, формировались в шестиэскадронном составе, каждые два эска-
дрона объединялись в кавалерийский дивизион. Кроме того, в полку 
были пулеметный эскадрон 16-пулеметного состава, полковая бата-
рея, отдельный взвод связи, отдельный саперный взвод, отдельный 
химический взвод и полковая школа по подготовке младшего ко-
мандного состава.

Для меня и для всего коллектива полка вновь наступила горячая 
рабочая пора.

Важнейшим мероприятием военной реформы явилось практиче-
ское введение единоначалия в Советских Вооруженных Силах. Оно 
проводилось в двух основных формах. В тех случаях, когда командир 
был коммунистом, он обычно становился одновременно и комисса-
ром, объединяя в своих руках руководство боевой подготовкой, ад-
министративно-хозяйственной деятельностью и всей партийно-поли-
тической работой. У него имелся помощник по политической части.

Такая важная мера укрепления дисциплины и боевой готовности 
в армии уже могла быть в те годы осуществлена с полным основани-
ем, ибо значительно изменился к лучшему состав командиров.

Если же командир был беспартийным, он отвечал только за бое-
вую подготовку и административно-хозяйственные функции, а пар-
тийно-политической работой руководил комиссар, который вместе 
с командиром нес ответственность за моральное состояние и боевую 
готовность части.

В одном из приказов Реввоенсовета того времени по этому поводу 
говорилось: «Постоянно помня, что задачей Советской власти в об-
ласти военного строительства является установление единоличного 
командования, комиссар должен, с одной стороны, всемерно вовле-
кать командира, с коим связан, в сферу коммунистических идей, 
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а с другой стороны, сам должен внимательно изучать военное дело, 
дабы с течением времени занять командную или административную 
должность»

1
.

Помнится, весной 1925 года мы получили директивное письмо 
ЦК партии, направленное всем партийным организациям, «О еди-
ноначалии в Красной Армии». В нем разъяснялось, что в результате 
всей предшествующей работы партии и военных органов по укре-
плению Красной Армии в целом и ее командных кадров в частности 
создались вполне благоприятные условия для проведения в жизнь 
принципа единоначалия.

Некоторые товарищи, их, правда, было меньшинство, полагали тог-
да, что единоначалие может привести к уменьшению влияния партии 
в армии. Но ведь командиром-единоначальником становился комму-
нист. Поэтому роль партии не только не ослаблялась, а, наоборот, 
усиливалась. Возрастала ответственность командира перед партией за 
все стороны жизни в армии. При этом значительно укреплялась дис-
циплина и повышалась боевая готовность наших вооруженных сил.

В практической работе взаимоотношения командира и комисса-
ра, политработника все время упрочивались и совершенствовались. 
Забегая вперед, напомню, что в 1928 году по указанию ЦК партии 
приказом РВС было введено Положение о комиссарах, командирах-
единоначальниках и помощниках по политической части. Этим поло-
жением за комиссаром закреплялись партийное и политическое руко-
водство и ответственность за морально-политическое состояние части 
(соединения), он полностью освобождался от контрольных функций.

После окончания ККУКС мне легче работалось. Появилась уве-
ренность и самостоятельность в вопросах боевой и политической 
подготовки и управления полком.

Тем временем дела в нашем полку пошли неплохо. Зимой 1926 года 
я был вызван комиссаром 3-го кавкорпуса А. П. Крохмалем и ком-
кором С. К. Тимошенко, который вступил в командование корпусом 
в феврале 1925 года.

Войдя в кабинет, я увидел, что там находятся также наш комдив 
К. Д. Степной-Спижарный, комиссар дивизии Г. М. Штерн и началь-
ник политотдела Л. И. Бочаров.

— Мы вас вызвали, чтобы предложить вам взять на себя одновре-
менно с обязанностями командира полка и обязанности комиссара 
полка, то есть быть единоначальником, — сказал С. К. Тимошенко. — 
Командование дивизии и политотдел считают вас для этого подготов-
ленным. Что вы по этому поводу думаете?

Помолчав, кажется, несколько дольше, чем следует, ответил, что 
при надлежащей помощи командования и политотдела дивизии на-
деюсь справиться с новыми для меня обязанностями.

1  Архив МО СССР, ф. 32, оп. 65 582, д. 42, л. 394.
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Через несколько дней я был назначен единоначальником. В 7-й 
кавдивизии это был первый такой опыт, что ко многому обязывало.

Моим заместителем по политчасти был назначен Фролков (к сожа-
лению, не помню его имени), и я был обязан ему за практическую по-
мощь. Секретарем партийного бюро полка был избран политрук шко-
лы А. В. Щелаковский. Он вместе с Фролковым крепко помогал мне, 
и оба они были принципиальными коммунистами. Они не стеснялись, 
когда меня надо было по-партийному поправить, дать добрый совет. 
Не имея опыта в новой работе, я, естественно, на первых порах допу-
скал некоторые ошибки, и дело от этих поправок только выигрывало.

Чтобы правильно руководить политическим воспитанием, старшие 
начальники должны быть в этой области намного образованнее своих 
подчиненных. В те годы мы, строевые командиры, в вопросах боевой 
подготовки росли быстрее и были сильнее, чем в овладении основами 
марксистско-ленинской теории.

С одной стороны, происходило это потому, что каждый из нас был 
перегружен административной работой, вопросами боевой подготов-
ки и военного самообразования, а с другой стороны — многие недо-
оценивали необходимость глубокого изучения марксистско-ленин-
ской теории и организационно-партийной работы в армии. Конечно, 
политработники в этом отношении были подготовлены лучше нас, 
строевых командиров.

Вскоре дивизию принял комдив Д. А. Шмидт, прибывший с Укра-
ины. По своему характеру, опыту и стилю работы он резко отличался 
от своего предшественника К. Д. Степного-Спижарного. Тот был су-
етлив, любитель многословия, даже, можно сказать, излишне болт-
лив. Д. А. Шмидт — умница, свои мысли выражал кратко, но, к со-
жалению, не любил кропотливо работать.

Летом 1926 года дивизия выехала в лагеря. Нам был отведен жи-
вописный участок в районе Ждановичей, примерно в 20 километрах 
от Минска.

В лагерях шла напряженная боевая подготовка. Особое внимание 
уделялось полевой тактической подготовке подразделений, команд-
ного состава, штаба и части в целом. Надо сказать, что из всех во-
енных дисциплин я больше всего любил тактику и всегда с особым 
удовольствием ею занимался.

Как известно, армия — это инструмент войны, она существует для 
вооруженной борьбы с врагами Родины, и к этой борьбе она прежде 
всего должна быть подготовлена тактически. В противном случае она 
будет вынуждена доучиваться в ходе сражений, неся при этом боль-
шие потери.

Для выработки тактических навыков в нашем полку проводилось 
много показных и инструктивно-методических занятий по обучению 
разведке, организации боя и взаимодействию с техническими сред-
ствами борьбы.



95

Венцом всей тактической подготовки для частей, как известно, яв-
ляются маневры. Начиная с 1925 года в Белорусском военном округе 
маневры проводились ежегодно после лагерного периода.

В этих маневрах принимала участие и 7-я кавалерийская дивизия, 
и я не помню ни одного случая, чтобы она получила от руководства 
плохую оценку за тактическую подготовку. Это в значительной сте-
пени определялось отношением наших командиров к тактическим 
занятиям. Надо сказать, что все командиры полков нашей дивизии 
были довольно грамотными в области тактики и занимались ею с ув-
лечением.

37-м кавполком в то время командовал В. Т. Вольский. В ноябре 
1942 года он командовал мехкорпусом в составе Сталинградского 
фронта, вместе с 51-й армией его корпус наносил удар в общем на-
правлении на Калач, где соединился с частями Юго-Западного фрон-
та. Во главе 38-го кавполка стоял В. А. Гайдуков. В Великую Отече-
ственную войну он командовал корпусом и другими соединениями. 
Конно-артиллерийским дивизионом командовал Адамович — брат 
Председателя СНК Белоруссии И. А. Адамовича. Короче говоря, это 
были весьма опытные и тактически грамотные командиры, имевшие 
опыт войны. Опытные командиры были и в других частях дивизии.

Большое внимание уделялось спортивной и физической подго-
товке. Все мы, бывалые солдаты, лучше, чем кто-либо другой, знали, 
что только закаленные, крепкие бойцы способны вынести тяжесть 
войны. От подготовки каждого бойца зависит и успех части в целом. 
На войне, как известно, приходится в любую погоду, днем и ночью, по 
дорогам и вне дорог совершать напряженные и форсированные марши 
и марш-броски, с ходу развертываться в боевые порядки для стреми-
тельной атаки на врага и часто преследовать его после боя до полного 
разгрома и уничтожения. В случае неудачного исхода сражения важно 
быстро выходить из боя и производить новые перегруппировки. Все 
это под силу лишь физически подготовленной части. Иначе она бы-
стро «выдохнется» и везде и всюду будет опаздывать, нести большие 
потери, а может и просто стать жертвой своей неподготовленности.

Надо сказать, что 39-й кавалерийский полк во всех видах конного 
спорта был главным конкурентом на призовые места среди лучших 
частей конницы Белорусского военного округа. Нам удалось сколотить 
в полку активную группу спортсменов, в которую входили многие ко-
мандиры. Я и сам постоянно занимался всеми видами конного спорта.

Несколько слабее шло дело со стрельбой из всех видов оружия. 
Здесь нас всегда били снайперские команды 40-го кавполка. А по 
конному спорту, наоборот, мы всегда оставляли его позади, и не толь-
ко этот полк, но и другие части корпуса.

Видимо, наших соперников это очень «заедало», и они стремились 
«обскакать» нас любой ценой, пускаясь даже на хитрости и недозво-
ленные приемы.
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Как-то на окружных конных состязаниях, желая блеснуть мастер-
ством и показать особую физическую выносливость коня, один из ко-
мандиров 6-й кавдивизии на полпути пробега заранее спрятал в лесу 
другого коня, схожего по масти с тем, на котором он вышел со старта. 
Проскакав с предельной резвостью первую половину пробега, этот 
ловкач отдал полузагнанного коня своему ординарцу, а сам пере-
сел на спрятанную лошадь и так же лихо закончил дистанцию. При 
всеобщем ликовании болельщиков ему вручили первый окружной 
приз. Однако счастье оказалось недолгим: вскоре эта проделка была 
раскрыта и виновник получил по заслугам. Но соперники наши все 
же не успокоились: то во время скачек «зажмут» явного конкурента 
в «коробочку», то во время рубки своим спортсменам ставят сырую 
лозу, а нам засушенную, чтобы затруднить ее рубку клинком, и т. д.

Помню приезд в полк Семена Михайловича Буденного. Раньше 
мне не приходилось встречаться с Семеном Михайловичем. Но я хо-
рошо знал его заслуги перед Родиной в борьбе с белогвардейщиной 
и интервентами, и мне очень хотелось познакомиться с легендарным 
командармом Первой конной.

Как-то утром весной 1927 года раздался телефонный звонок. Зво-
нил комдив Дмитрий Аркадьевич Шмидт:

— У вас в полку, наверное, будет Семен Михайлович Буденный, 
надо его встретить.

— В какое время и как надо встретить?
— Когда — точно не знаю. Вначале он будет в 37-м полку, потом 

будет в 38-м, а затем у вас, в 39-м. А как встретить — решайте сами, 
вы командир.

Я понял, что комдив не имеет в виду какие-либо особо торже-
ственные церемонии и что С. М. Буденного надо встретить обычно, 
как положено встречать по уставу старшего начальника.

Днем мне позвонил командир 38-го полка В. А. Гайдуков:
— Встречай гостей, поехали к тебе.
Разговаривать не было времени. Собираю своих ближайших по-

мощников: заместителя по политчасти Фролкова, секретаря партбю-
ро полка А. В. Щелаковского, завхоза полка А. Г. Малышева. Выхо-
дим вместе к подъезду и ждем. Минут через пять в ворота въезжают 
две машины. Из первой выходят С. М. Буденный и С. К. Тимошенко. 
Как положено по уставу, я рапортую и представляю своих помощни-
ков. С. М. Буденный сухо здоровается со всеми, а затем, повернув-
шись к С. К. Тимошенко, говорит: «Это что-то не то». С. К. Тимо-
шенко ответил: «Не то, не то, Семен Михайлович. Нет культуры». 
Я несколько был обескуражен и не знал, как понимать этот диалог 
между С. М. Буденным и С. К. Тимошенко, и чувствовал, что я до-
пустил какой-то промах, что-то недоучел при организации встречи.

Обращаюсь к С. М. Буденному:
— Какие будут указания?
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— А что вы предлагаете? — спрашивает, в свою очередь, Семен 
Михайлович.

— Желательно, чтобы вы посмотрели, как живут и работают наши 
бойцы и командиры.

— Хорошо, но прежде всего хочу посмотреть, как кормите солдат.
В столовой и кухне Семен Михайлович подробно интересовался 

качеством продуктов, их обработкой и приготовлением, сделал за-
пись в книге столовой, объявив благодарность поварам и начальнику 
продовольственной службы полка. Затем, проверив ход боевой под-
готовки, Семен Михайлович сказал:

— Ну, а теперь покажите нам лошадей полка.
Даю сигнал полку «на выводку». Через десять минут эскадроны 

построились, и началась выводка лошадей. Конский состав полка был 
в хорошем состоянии, ковка отличная.

Просмотрев конский состав, Семен Михайлович поблагодарил 
красноармейцев за отличное содержание лошадей, сел в машину 
и сказал: «Поедем, Семен Константинович, к своим в Чонгарскую» — 
и уехал в 6-ю Чонгарскую дивизию. Когда машины ушли, мы молча 
смотрели друг на друга, а затем секретарь партбюро полка А. В. Ще-
лаковский сказал: «А что же мы — чужие, что ли?» Фролков добавил: 
«Выходит, так».

Через полчаса в полк приехал комдив Д. А. Шмидт. Я ему с исчер-
пывающей полнотой доложил все, что было при посещении С. М. Бу-
денного. Комдив улыбнувшись сказал: «Надо было построить полк 
для встречи, сыграть встречный марш и громко кричать «ура», а вы 
встретили строго по уставу. Вот вам и реакция». Замполит полка 
Фролков сказал: «Выходит, что не живи по уставу, а живи так, как 
приятно начальству. Непонятно, для чего и для кого пишутся и из-
даются наши воинские уставы».

Приезжал к нам в полк и командующий Белорусским военным 
округом Александр Ильич Егоров. Из рассказов товарищей, которым 
довелось работать вместе с Александром Ильичом, я знал, что он вы-
ходец из крестьянской семьи, работал кузнецом-молотобойцем. Обра-
зование получил собственными усилиями, а после призыва в царскую 
армию поступил в военную школу и заслужил офицерское звание. 
Последний период в старой армии он служил в чине подполковника. 
В июле 1918 года А. И. Егоров вступил в партию большевиков и до 
конца своих дней был верным и стойким членом партии.

В годы Гражданской войны А. И. Егоров проявил себя талантли-
вым полководцем, командуя Южным фронтом до полного разгрома 
белогвардейских армий Деникина, а затем Юго-Западным фронтом, 
действовавшим против белополяков.

После успешного окончания Гражданской войны прославлен-
ный полководец А. И. Егоров командовал различными военными 
округами и в 1931 году был назначен начальником Штаба РККА. 
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А. И. Егоров был награжден четырьмя орденами Красного Знамени 
и почетным революционным оружием. В 1935 году ему было при-
своено звание Маршала Советского Союза.

В наш полк А. И. Егоров приехал неожиданно. Это было 
в 1927 году после Пленума ЦК Компартии Белоруссии, в котором 
он участвовал. Я проводил очередное занятие по тактике, когда мне 
доложили о приезде командующего.

А. И. Егоров захотел присутствовать на занятиях, тема которых 
была «Скрытый выход кавполка во фланг и тыл противника и стре-
мительная атака на врага».

Все шло довольно гладко, решения командиров подразделений 
были смелыми и инициативными. Командующий был в хорошем 
настроении, много шутил, это способствовало непринужденному на-
строению у всех присутствовавших.

После моего заключения А. И. Егоров сделал ряд замечаний и по-
желаний. Особенно запомнилось его указание о том, что мало учить 
наших командиров только тактике, надо обязательно учить их разби-
раться в оперативном искусстве, учитывая, что война, если она будет 
развязана врагами нашей Родины, обязательно потребует от многих 
из нас знаний и в области оперативного искусства.

После занятий командующий спросил:
— А как обстоят дела с разработкой мобилизационного плана 

полка?
— Над мобпланом полка мы много работали, но у нас возникли 

некоторые вопросы, на которые высшее начальство ответа пока не 
дало, — ответил я.

— Ну что же, давайте посмотрим мобплан полка и ваши вопро-
сы, — сказал А. И. Егоров.

Примерно час мы с начштаба докладывали о разработке мобплана 
и отвечали на вопросы командующего, после чего он сказал:

— Неплохо, неплохо. Что же вам не ясно?
— Сложность нашего положения заключается в близости государ-

ственной границы. По тревоге мы вынуждены были бы выступать 
в большом некомплекте. Кроме того, полк должен был еще выде-
лить из наличного состава кадры на формирование вторых эшело-
нов. Вступление в первый бой с врагом в ослабленном составе может 
отразиться на моральном состоянии личного состава, — заключил я.

— Это верно, — сказал А. И. Егоров, — но у нас нет иного выхода. 
А формировать вторые эшелоны частей необходимо. Врага нельзя 
недооценивать. Надо готовиться к войне по-серьезному, готовиться 
драться с умным, искусным и сильным врагом. Ну, а если враг на 
деле окажется менее сильным и недостаточно умным — это будет 
только нашим преимуществом.

А. И. Егоров интересовался многим: и состоянием неприкосновен-
ных запасов, и общежитием солдат, и тем, как устроен начальствую-
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щий состав. Мы доложили, что командный состав в основном живет 
по частным квартирам, занимая, как правило, одну комнату на семью.

В то время, помнится, мы добровольно сдавали личные ценности 
в золотой фонд страны на строительство фабрик и заводов. А. И. Его-
ров поинтересовался и этим.

— Ну, а что сдал сам командир полка? — спросил он.
— Четыре призовых серебряных портсигара, полученных мною на 

конноспортивных состязаниях, золотое кольцо и серьги жены. Соб-
ственно говоря, так поступали все.

Командующий оглядел нас и сказал:
— Очень хорошо, товарищи, иначе и быть не может!
Если не ошибаюсь, в 1927 году в дивизию приезжала делегация ан-

глийских рабочих, которая выразила желание взять над ней шефство. 
Они вручили нам Красное знамя. С тех пор 7-я кавалерийская диви-
зия стала называться дивизией «Имени английского пролетариата».

Дела в дивизии особенно оживились, когда комдива Д. А. Шмидта 
сменил серб Данило Сердич, прославленный командир Первой кон-
ной армии. Д. Сердич сразу развил активную деятельность и сумел 
завоевать авторитет у командиров частей. Мне он нравился своей вы-
сокой требовательностью, беспокойной заботливостью о постоянном 
совершенствовании боевой и политической подготовки. Д. Сердич 
активно вникал во все вопросы партийной жизни и был полноцен-
ным единоначальником. В личной жизни он был весьма скромен.

Все полевые учения дивизии и участие в окружных маневрах при 
Даниле Сердиче проходили поучительно и неизменно приносили 
7-й Самарской кавалерийской дивизии заслуженную славу. Все мы 
чувствовали свой оперативно-тактический рост и знали, что в этом 
большая личная заслуга нашего комдива. Словом, он был достойным 
командиром и умелым воспитателем. К сожалению, в период культа 
личности он был оклеветан и в 1937 году трагически погиб.

В январе 1930 года командиром 7-й Самарской кавалерийской ди-
визии был назначен К. К. Рокоссовский. Несколько позднее, в мае 
того же года, я был назначен командиром 2-й кавалерийской бригады 
7-й Самарской кавдивизии.

С Константином Константиновичем Рокоссовским, как я уже 
упоминал, мы вместе учились в 1924–1925 годах в Ленинграде на 
ККУКС и хорошо знали друг друга. Ко мне он относился с большим 
тактом. В свою очередь, я высоко ценил его военную эрудицию, боль-
шой опыт в руководстве боевой подготовкой и воспитании личного со-
става. Я приветствовал его назначение и был уверен, что К. К. Рокос-
совский будет достойным командиром старейшей кавалерийской диви-
зии. Так оно и было. Кавалерийским полком я командовал почти семь 
лет. Это была хорошая школа. Кроме богатой практики, за этот период 
я получил значительную теоретическую, оперативно-тактическую под-
готовку, участвуя в окружных маневрах, дивизионных и корпусных 
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учениях и военных играх. Как командир-единоначальник, глубже по-
нял руководящую, организующую роль нашей партии в строительстве 
и в повседневной деятельности частей Красной Армии.

Конечно, все это давалось нелегко, были в работе и ошибки. Но 
кто не ошибается? Разве тот, кто работает только по указке сверху, 
не проявляя в работе творческой инициативы. Вообще говоря, дело, 
на мой взгляд, не столько в ошибках, сколько в том, как скоро они 
замечаются и устраняются.

Меня упрекали в излишней требовательности, которую я считал 
непременным качеством командира-большевика. Оглядываясь назад, 
думаю, что иногда я действительно был излишне требователен и не 
всегда сдержан и терпим к проступкам своих подчиненных. Меня 
выводила из равновесия та или иная недобросовестность в работе, 
в повелении военнослужащего. Некоторые этого не понимали, а я, 
в свою очередь, видимо, недостаточно был снисходителен к челове-
ческим слабостям.

Конечно, сейчас эти ошибки стали виднее, жизненный опыт много-
му учит. Однако и теперь считаю, что никому не дано права наслаж-
даться жизнью за счет труда другого. А это особенно важно осознать 
людям военным, которым придется на полях сражений, не щадя сво-
ей жизни, первыми защищать Родину.

2-я бригада, которой я должен был командовать, состояла из двух 
кавалерийских полков — 39-го и 40-го. Мне предстояло тщательно 
изучить состояние дел в 40-м кавполку, которым в то время коман-
довал Ивлев — выходец из бывших офицеров царской армии, человек 
малообщительный. Конное дело он не любил. Однако хорошо знал 
огневую подготовку и внимательно занимался ею. В этом отношении 
его полк всегда был впереди.

Может быть, вследствие многолетней привычки к 39-му кавполку, 
с людьми которого сроднился, мне казалось, что 39-й полк лучше 
подготовлен в боевом отношении и более организован. Однако я по-
нимал, что командиры и политработники 40-го кавполка, которым 
также дорога честь своего полка, могут болезненно реагировать, если 
я буду выставлять 39-й кавполк как образец, по которому нужно рав-
няться.

Поэтому все хорошее, что было у 40-го кавполка, даже мелочи, 
старался отмечать, ставить в пример другим частям. Мы часто устра-
ивали различные показательные занятия обоих полков по тактиче-
ской, огневой, конной подготовке, а также по вопросам политической 
подготовки и воспитательной работы. И этот метод очень скоро дал 
положительные результаты, 2-я бригада стала ведущей в 7-й Самар-
ской кавалерийской дивизии, что не раз отмечалось, и это всех нас 
радовало.

Короче говоря, все мы работали дружно, с увлечением. Команди-
ры в своей работе умело опирались на партийные организации, на-
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правляли активность и энергию всего личного состава на повышение 
постоянной боевой готовности.

Можно было бы привести много примеров, но я думаю, что в этом 
нет необходимости. Ограничусь лишь тем, что хорошо запомнилось.

Как-то зашел ко мне секретарь партбюро 39-го полка с предло-
жением расширить обмен опытом работы полков в масштабе всей 
бригады.

На совместном совещании партбюро полков решено было прове-
сти методическое занятие с группой бойцов, где показать, как надо 
разъяснять наиболее отстающим красноармейцам линию партии 
в сложных вопросах.

Первое занятие провел политический руководитель эскадрона 
39-го полка Борис Афанасьевич Жмуров и, надо отдать ему должное, 
провел блестяще.

Затем по инициативе политработников 40-го полка были собраны 
самые недисциплинированные красноармейцы, с тем чтобы в откро-
венной беседе выяснить причины их проступков. Оказалось, что зна-
чительное число нарушений совершалось не столько по вине самих 
красноармейцев, но и потому, что их командиры и политработники 
не знали характера и индивидуальных особенностей своих бойцов, 
не всегда справедливо расценивали их поведение. В результате эти 
командиры теряли свой авторитет. И красноармейцы нередко посту-
пали назло таким начальникам.

Надо сказать, что подобные откровенные беседы были очень по-
лезны и красноармейцам, и их начальникам.

В конце 1929 года я был командирован в Москву для прохождения 
курсов по усовершенствованию высшего начальствующего состава 
(КУВНАС). Разместили нас в гостинице ЦДКА. Занятия проходили 
на улице Фрунзе в здании Наркомата обороны, где были учебные 
классы и кабинеты. Учеба на КУВНАС проводилась на весьма вы-
соком уровне. Нашим групповым руководителем был заместитель 
В. К. Блюхера Михаил Владимирович Сангурский, очень знающий 
человек. Все лекции и доклады, которые он читал по вопросам во-
енной науки, были хорошо аргументированы примерами из Первой 
мировой и Гражданской войн. И другие наши преподаватели были 
большими специалистами как в области тактики, так и в области 
оперативного искусства.

Все слушатели курсов увлекались военной теорией, гонялись за 
каждой книжной новинкой, собирали все, что можно было собрать из 
литературы по военным вопросам, чтобы увезти с собой в части. В то 
же время уже складывалась советская военная наука. Первое место 
в ней по праву принадлежало трудам М. В. Фрунзе.

В собрании его сочинений, которое появилось в 1929 году, разви-
вались вопросы о соотношении человека и техники в будущей войне 
и о характере этой войны, о гармоническом развитии всех видов во-
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оруженных сил, роли тыла и фронта. М. В. Фрунзе отстаивал не-
обходимость создания единой военной доктрины, устанавливающей 
характер строительства вооруженных сил, методы боевой подготовки 
войск, их вождение на основе господствующих в государстве взгля-
дов на характер и способы разрешения военных задач. М. В. Фрунзе 
глубоко обобщил опыт Гражданской войны, развил положения, ко-
торые потом легли в основу системы уставов и наставлений, без ко-
торых существование армии нового типа — советской Красной Ар-
мии — было бы невозможно.

В конце 20-х годов вышел в свет серьезный труд Б. М. Шапошни-
кова «Мозг армии», в котором был проанализирован большой исто-
рический материал, всесторонне обрисована роль Генерального шта-
ба, разработаны некоторые важные положения по военной стратегии. 
Им были написаны также такие известные работы, как «Конница», 
«На Висле».

Дело прошлое, но и тогда, и сейчас считаю, что название книги 
«Мозг армии» применительно к Красной Армии неверно. «Моз-
гом» Красной Армии с первых дней ее существования являлся 
ЦК ВКП(б), поскольку ни одно решение крупного военного вопроса 
не принималось без участия Центрального Комитета. Название это 
скорее подходит к старой царской армии, где «мозгом» действитель-
но был Генеральный штаб.

Несколько крупных военно-исторических произведений, в том 
числе «Разгром Деникина», принадлежат перу А. И. Егорова.

К тому же времени относится начало публикации работ одного 
из самых талантливых наших военных теоретиков — М. Н. Туха-
чевского. Ему принадлежит много прозорливых мыслей о харак-
тере будущей войны. М. Н. Тухачевский глубоко разработал но-
вые положения теории, тактики, стратегии, оперативного искус-
ства, показал неразрывную связь принципов и практики военного 
строительства с общественным строем и производственной базой 
страны.

Бурные обсуждения вызвала у нас книга заместителя начальника 
Штаба РККА В. К. Триандафиллова «Характер операций современ-
ных армий», которая сразу приобрела широкую популярность. В кни-
ге высказывались смелые и глубокие взгляды на состояние и пер-
спективы развития армий того времени, обрисовывались основные 
пути их технического оснащения и организации. Относительно роли 
танков в будущей войне В. К. Триандафиллов писал:

«В крупном тактическом значении танков для будущей войны 
теперь никто не сомневается. Имеющиеся к данному времени уве-
личение автоматического оружия в пехоте, тенденция дальнейше-
го увеличения и качественного улучшения этого оружия, широкое 
распространение искусственных препятствий в обороне и отстава-
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ние средств подавления (артиллерии) от средств обороны выдви-
гают танки как одно из могущественных наступательных средств 
для будущей войны»

1
.

Во второй части работы В. К. Триандафиллова исследовались про-
блемы оперативного искусства, данные о наступательных и оборо-
нительных возможностях дивизии, корпуса, армии, группы армий, 
рассматривались вопросы подхода к полю сражения, длительности 
и глубины операции, ширины фронта наступления, оборонительных 
операций и т.д. В. К. Триандафиллов очень рано умер — он траги-
чески погиб в 1931 году в авиационной катастрофе. Его разработки, 
связанные с будущей войной, важнейшими положениями советской 
военной стратегии и оперативного искусства, к сожалению, так и не 
были доведены до конца.

Много ценного и по-настоящему интересного для каждого про-
фессионального военного содержалось в работах С. С. Каменева, 
А. И. Корка, И. П. Уборевича, И. Э. Якира и других наших крупных 
военачальников и теоретиков. Одним словом, пищи для ума нам хва-
тало, не успевали только все это освоить…

На занятиях на КУВНАС царила творческая обстановка, часто раз-
горались споры. Помню, больше всего мы спорили с Александром 
Васильевичем Горбатовым. В то время он командовал бригадой во 
2-м кавкорпусе. А. В. Горбатов был хорошо подготовленным и эру-
дированным командиром, с ним было интересно подискутировать.

Здесь, на КУВНАС, слушатели основательно проработали ряд 
важнейших оперативно-тактических и специальных тем, познакоми-
лись с образцами новой техники и вооружения, которые поступали 
в части Красной Армии.

Как была в то время технически оснащена Красная Армия? 
В 1920–1925 годах нам в основном приходилось довольствоваться во-
оружением, оставшимся от старой царской армии, слабой и отсталой 
в этом отношении. Современной боевой техникой промышленность 
еще не могла снабдить Красную Армию. Однако принимались всевоз-
можные меры по улучшению технического состояния армии и флота.

На III Всесоюзном съезде Советов специально обсуждался вопрос 
о создании прочной экономической базы обороны СССР и обеспе-
чении Красной Армии новой военной техникой. Тогда же по ука-
занию ЦК партии начался пересмотр стрелкового, артиллерийского 
и авиационного вооружения старых систем, для того чтобы отобрать 
лучшее и усовершенствовать его. Увеличиваются ассигнования на 
техническое оснащение армии, восстанавливаются предприятия ме-
таллопромышленности, в том числе оборонные.

1  Триандафиллов В. К. Характер операций современных армий. М.–Л.: Госиз-
дат, 1929. С. 19.
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Создание отечественной авиации и флота партии удалось с самого 
начала превратить буквально во всенародное дело. Еще в 1921 году 
Совет Труда и Обороны принял специальное постановление о раз-
работке программы-минимум в строительстве воздушного флота. 
На его развитие отпускались десятки миллионов золотых рублей. 
Весной 1923 года создается добровольное общество друзей воздуш-
ного флота, которое за два года собрало 6 миллионов рублей золо-
том. На эти средства было построено свыше 300 боевых самолетов. 
В итоге уже в 1925 году были прекращены закупки самолетов за 
рубежом.

С 1922 года комсомол — шеф Военно-Морского Флота. За три 
призыва добровольцев на флот прибывают 8 тысяч комсомольцев. 
Происходит восстановление и организационное укрепление военно-
морских сил, которые тогда состояли из Балтийского и Черномор-
ского флотов, отрядов кораблей на Баренцевом, Каспийском и Белом 
морях, а также нескольких озерных и речных флотилий. Модерниза-
цию и капитальный ремонт на Балтике проходят линейный корабль 
«Октябрьская революция» (бывший «Гангут»), семь эскадренных 
миноносцев, достраивается крейсер «Профинтерн», на Черном море 
входят в строй крейсер «Червона Украина», около 60 отремонтиро-
ванных кораблей и вспомогательных судов. В целом же восстановле-
ние и модернизация кораблей Военно-Морского Флота в основном 
заканчиваются к 1928 году.

Для создания отечественной военной техники, разработки новых 
современных образцов вооружения необходим был подъем творче-
ской конструкторской мысли. В 1924 году РВС СССР утверждает 
Положение о комиссии по военным изобретениям и состав комиссии, 
в которую вошли С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский, И. С. Уншлихт 
и другие. Создается ряд научно-исследовательских и проектно-кон-
структорских организаций. Работу Косартопа (Комиссии особых 
артиллерийских опытов) консультируют такие видные ученые, как 
А. Н. Крылов и С. А. Чаплыгин, организуется опытное строительство 
новых отечественных образцов самолетов и авиационных двигателей 
в знаменитом ЦАГИ (Центральном аэрогидродинамическом инсти-
туте). Здесь талантливые конструкторы Н. Н. Поликарпов, А. Н. Ту-
полев и другие конструируют опытные образцы истребителей и бом-
бардировщиков, среди них — ТБ-1, по летно-техническим данным 
превосходивший зарубежные самолеты этого типа.

Выдающимися трудами в области реактивного двигателя и кос-
мических полетов обогащают советскую науку К. Э. Циолков-
ский и Ф. А. Цандер, всемерно поддерживаются работы в области 
стрелкового оружия талантливых изобретателей Н. И. Тихомиро-
ва, Ф. В. Токарева и других. В 1927 году В. А. Дегтярев совместно 
с В. Г. Федоровым создают ручной пулемет новой системы, который 
по конструктивным и боевым качествам превосходил пулеметы ино-
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странных марок. Тогда же мы получили отечественную полковую 
пушку калибра 76 миллиметров, а затем — зенитную пушку.

Однако в целом техническая оснащенность Красной Армии двад-
цатых годов была, конечно, на низком уровне. Сказывалось трудное 
экономическое положение страны, недостаточное развитие военной 
промышленности. Не хватало станковых и особенно ручных пулеме-
тов, еще не было автоматической винтовки, а старая «трехлинейка» 
нуждалась в модернизации. Конструктивно устарела и была изноше-
на артиллерия. К концу 20-х годов она насчитывала только 7 тысяч 
орудий, и то в основном легких. Зенитной, танковой и противотан-
ковой артиллерии не было вовсе. К 1928 году имелось лишь 1394 во-
енных самолета, в основном старой конструкции, и около 100 тан-
ков и бронемашин. Армия была очень слабо моторизована: к концу 
1928 года в войсках было лишь 350 грузовых и 700 легковых автомо-
билей, 300 гусеничных тракторов. Но ведь до 1928 года у нас не было 
ни автомобильной, ни тракторной промышленности

1
.

А в это время крупные империалистические государства усиленно 
наращивали свои вооруженные силы. В случае войны Англия, напри-
мер, могла бы выпускать 2500 танков в месяц, Франция — 1500, де-
сятки тысяч самолетов насчитывались в их военно-воздушных силах, 
быстро осуществлялась моторизация войск. Словом, наши недавние 
(и потенциальные) противники далеко ушли вперед в области во-
оружения по сравнению с Первой мировой войной.

Сопоставляя эти данные, еще и еще раз думаешь: с каких же раз-
ных позиций, объективно определенных нам историей, мы начинали 
свое соревнование с капиталистическим миром! И, естественно, рож-
дается чувство большой патриотической гордости за тот обществен-
ный строй, благодаря которому удалось и догнать и перегнать в во-
енном отношении, притом в кратчайшие сроки, наиболее развитые 
мировые державы, за тот народ и армию, которые сумели разгромить 
потом самого мощного империалистического противника.

Итак, было ясно: только создание в стране развитой промышлен-
ности могло дать Красной Армии и Флоту современное вооружение. 
Только индустриализация могла обеспечить обороноспособность Со-
ветского Союза. Техника должна была решить все. И наши военные 
руководители того времени не обманывались на этот счет, они верно 
представляли себе характер и специфику будущей войны.

Еще в 1925 году, докладывая на январском Пленуме ЦК РКП(б) 
об итогах военной реформы, М. В. Фрунзе говорил: «Многие из на-
ших товарищей, и, я думаю, особенно те, которые побывали на фрон-
тах Гражданской войны, вероятно, живут настроениями, созданными 
эпохой нашей Гражданской войны. Я утверждаю, что эти настроения 

1  История Второй мировой войны 1939–1945 гг. В 12 т. М.: Воениздат, 1973. 
Т. 1. С. 270.
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очень опасны, так как война, которая будет в дальнейшем, будет не 
похожа на гражданскую войну. Конечно, она будет носить характер 
классовой гражданской войны, в том смысле, что будем на стороне 
противника иметь белогвардейцев, и наоборот — будем иметь союзни-
ков в лагере наших врагов. Но по технике, по методам ведения ее это 
не будет война, похожая на нашу Гражданскую войну. Мы будем иметь 
дело с великолепной армией, вооруженной всеми новейшими техни-
ческими усовершенствованиями, и если мы в нашей армии не будем 
иметь этих усовершенствований, то перспективы могут оказаться для 
нас весьма и весьма неблагоприятными. Это следует учесть, когда мы 
будем решать вопрос об общей подготовке страны к обороне»

1
.

…Весной 1930 года после КУВНАС мы возвратились в свои части.
2-й кавалерийской бригадой я командовал более года и должен 

сказать, что эта работа дала мне очень много и значительно попол-
нила мой теоретический и практический багаж.

В конце 1930 года стало известно, что моя кандидатура рассматри-
вается на должность помощника инспектора кавалерии РККА. Дея-
тельность инспекции в то время высоко ценилась в частях конницы. 
Однако признаюсь, что это известие нисколько меня не обрадовало. 
Я очень привык к своей дивизии и считал себя непременным членом 
дружной семьи самарцев.

Но вопрос был решен, и надо было собираться в Москву. Соб-
ственно говоря, собирать-то нужно было шинель да несколько пар 
белья. Все наши семейные пожитки вполне вмещались в один че-
модан. Другого какого-либо имущества никто из нас тогда не имел, 
и это считалось совершенно нормальным явлением.

Однажды вечером мне позвонил Константин Константинович Ро-
коссовский и сказал, что из Москвы получен приказ о моем назна-
чении на новую должность.

— Сколько вам потребуется времени на сборы? — спросил он.
— Часа два, — ответил я.
— Мы вас так не отпустим, — сказал К. К. Рокоссовский, — ведь 

вы ветеран 7-й дивизии, и проводим вас как положено, таково общее 
желание командно-политического состава второй бригады.

Я, разумеется, был очень тронут.
Через несколько дней состоялся обед всего командного и политиче-

ского состава 39-го и 40-го кавполков, на котором присутствовало ко-
мандование дивизии. Я услышал много хороших, теплых слов в свой 
адрес. Шли они от чистого сердца и запомнились на всю жизнь.

Наутро следующего дня был готов к отъезду. Еще раз зашел в под-
разделения, попрощался с бойцами и командирами.

Перед отъездом побывал в Минске, который очень полюбил. Здесь 
прожил я восемь лет, близко узнал добродушный, трудолюбивый бе-

1  Фрунзе М. В. Собр. соч. В 3 т. М.–Л.: Госиздат, 1929. Т. 1. С. 211.
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лорусский народ. На моих глазах Белоруссия успешно ликвидирова-
ла последствия двух войн.

Вечером с женой Александрой Диевной (ныне покойной) и двух-
летней дочкой Эрой мы выехали в Москву.

Глава 5
В ИНСПЕКЦИИ КАВАЛЕРИИ РККА

4-Я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ ПЕРВОЙ 
КОННОЙ АРМИИ

Инспекцию кавалерии в те годы возглавлял Семен Михайлович 
Буденный.

Явившись на место моего нового назначения, я отправился пред-
ставиться будущему руководству. Однако С. М. Буденного в инспек-
ции не было. Его личный секретарь П. А. Белов (тот самый, который 
прославился в Великую Отечественную войну) сказал мне, что Се-
мен Михайлович сейчас практически не занимается делами инспек-
ции, а учится в особой группе академии. Все дела ведет его первый 
заместитель комкор И. Д. Косогов.

Я представился И. Д. Косогову, а затем познакомился с помощ-
никами инспектора кавалерии Б. К. Верховским, Ф. Р. Жемайтисом, 
П. П. Собенниковым, И. В. Тюленевым, А. Я. Трейманом. Это были 
знающие свое дело командиры.

После предварительного знакомства И. Д. Косогов сказал, что, по-
видимому, мне лучше всего взять на себя вопросы боевой подготовки 
конницы, поскольку в этой области я имею достаточную практику.

Примерно через месяц я полностью вошел в курс новой работы. 
Месяца через три состоялось общее партийное собрание коммунистов 
всех инспекций и управления боевой подготовки тогдашнего Нарко-
мата по военным и морским делам

1
. На этом собрании я был избран 

1  Поскольку далее в тексте будут упоминаться различные инстанции совет-
ского военного руководства, привожу следующую справку.

После смерти в 1925 году Михаила Васильевича Фрунзе (в возрасте 40 лет) 
на пост народного комиссара по военным и морским делам и одновременно пред-
седателем Революционного военного совета СССР (РВС СССР действовал на 
правах коллегии наркомата) был назначен К. Е. Ворошилов.

При Совете Народных Комиссаров была постоянная Комиссия обороны во 
главе с М. В. Молотовым. Комиссия предварительно изучала и разрабатывала 
основные, принципиальные вопросы строительства вооруженных сил и развития 
обороны СССР, внося их на рассмотрение и утверждение в законодательном по-
рядке в Совет Труда и Обороны.

Опыт показал, что Комиссия обороны и Реввоенсовет СССР дублировали 
друг друга, поэтому в 1934 году Реввоенсовет упраздняется, а Народный комис-
сариат по военным и морским делам переименовывается в Наркомат обороны. 
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секретарем партийного бюро, а заместителем секретаря — Иван Вла-
димирович Тюленев. Коммунисты нашей парторганизации, много сил 
и сверхурочного времени отдавая своим служебным обязанностям, не 
забывали и о делах общественных. Очень распространены были вы-
ступления на фабриках, заводах и в других гражданских организаци-
ях и учреждениях. Рабочие и служащие хорошо принимали военных 
коммунистов и с удовольствием слушали их, особенно когда речь 
шла о международном положении и о последних решениях партии 
и правительства.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов международная об-
становка обостряется. Яснее обозначается группа империалистиче-
ских государств — прежде всего Германия, Япония, Италия, — пра-
вительства которых, выполняя волю монополистических кругов, все 
активнее готовятся к выходу из экономического кризиса с помощью 
нового передела мира. В 1931 году японские войска без объявления 
войны вторгаются в Китай и оккупируют Маньчжурию. Конечно, 
в планы тогдашнего японского правительства входило создание плац-
дарма для нападения на Советский Союз.

В январе 1933 года в Германии к власти пришел фашизм, кото-
рый с самого начала взял курс на завоевание мирового господства. 
Вряд ли народы Англии, США, Франции подозревали тогда, какую 
плохую услугу оказывают им империалистические силы их стран, ак-
тивно помогая Германии восстанавливать тяжелую промышленность. 
70 процентов всех долгосрочных кредитов предоставили немецким 
монополиям США. Поток зарубежных финансовых «вливаний» уси-
ливается после прихода к власти Гитлера.

Германия, Япония, Италия переводят свою экономику на военные 
рельсы. Военные бюджеты возрастают до крайности. Взят такой раз-

Тогда же в качестве совещательного органа при наркоме создается Военный со-
вет, решения которого утверждались наркомом и проводились в жизнь его при-
казами.

В 1937 году Совет Народных Комиссаров упраздняет Совет Труда и Обороны 
и преобразует Комиссию обороны при СНК СССР в Комитет обороны. Пред-
седателем Комитета обороны остается В. М. Молотов, члены — И. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов и др. Тогда же создается общесоюзный Народный комиссариат 
Военно-морского флота СССР. Наркомом назначается П. А. Смирнов.

В 1938 году при Наркомате обороны образуется Главный военный совет Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии. В Совет входили К. Е. Ворошилов (пред-
седатель), В. К. Блюхер, С. М. Буденный, Г. И. Кулик. Л. 3. Мехлис, И. В. Ста-
лин, И. Ф. Федько, Б. М. Шапошников, Е. А. Щаденко. Одновременно создает-
ся Главный военный совет Военно-Морского Флота в составе П. А. Смирнова 
(председатель), Л. М. Галлера, А. А. Жданова, И. С. Исакова, Н. Г. Кузнецова, 
Г. И. Левченко и других. На Главных военных советах двух наркоматов рассма-
тривались основные вопросы укрепления обороноспособности СССР и строи-
тельства армии и флота.

Военные советы образуются в округах, флотах и армиях. Они подчиняются 
непосредственно народному комиссару обороны СССР. — Прим. автора.



109

бег, который позволит потом, во второй половине 30-х годов, агрес-
сивным государствам Европы практически быть готовыми к боль-
шой войне. Численность вооруженных сил Германии переваливает 
за миллион человек, около двух миллионов состоит в фашистских 
военизированных организациях. В случае войны войска фашистской 
Германии могли быть быстро увеличены в 5–6 раз. В Италии в мир-
ное время в войсках было занято 400 тысяч человек, но в военное 
время они легко увеличивались в 5 раз.

Конечно, в подобной обстановке необходимо было принимать ре-
шительные меры по наращиванию оборонной мощи нашей страны. 
При этом речь шла не только и не столько о количественной стороне 
дела. Наши вооруженные силы должны были подняться на новую 
качественную ступень. Принимается множество мер, направленных 
на развитие армии и флота. Главным звеном становится техника. На-
сытить, оснастить современной техникой Советские Вооруженные 
Силы — эту задачу можно было решить только на путях индустри-
ализации.

Курс на социалистическую индустриализацию — всемерное разви-
тие тяжелой индустрии на основе электрификации, техническое пе-
ревооружение и реконструкция промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства был взят партией на XIV съезде в конце 1925 года. 
Через два года XV съезд партии записал в директивах по составле-
нию первого пятилетнего плана:

«Учитывая возможность военного нападения со стороны капита-
листических государств на пролетарское государство, необходимо 
при разработке пятилетнего плана уделить максимальное внима-
ние быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства во-
обще и промышленности в частности, на которые выпадает главная 
роль в деле обеспечения обороны и хозяйственной устойчивости 
страны в военное время»

1
.

Здесь мне хотелось бы сделать одно отступление. В общем и целом 
народами мира признано, что от чумы фашизма Европу спасли пре-
жде всего советские солдаты, советское оружие, что разгром гитле-
ровской Германии — величайший исторический подвиг советского 
народа. Я думаю, что фундамент для этого был заложен уже в те 
годы, когда советские люди по зову партии взялись за индустриали-
зацию своей страны.

У меня нет под рукой необходимых данных, да это и не моя задача, 
чтобы всесторонне показать значение индустриализации для разви-
тия народного хозяйства, роста благосостояния народа, укрепления 
колхозного строя и т.д. Что же касается судьбы вооруженных сил 

1  КПСС в резолюциях... Ч. II. С. 452.
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и исхода борьбы за нашу свободу и независимость в годы Великой 
Отечественной войны, то все это находилось в прямой зависимости 
от темпов индустриализации, от активности, с которой она прово-
дилась в жизнь.

Ведь можно было бы на пять-семь лет отложить такой крутой подъ-
ем тяжелой индустрии, дать народу, который стократ заслужил это, 
побыстрее и побольше товаров широкого потребления, продукции 
легкой промышленности. Разве это не было соблазнительно? Но по-
ступи мы так, кто знает, когда бы завершился тот тяжелейший период, 
который мы называем начальным периодом войны, где, под каким го-
родом или на какой реке были бы остановлены фашистские войска?..

Мудрость и прозорливость партии, окончательную и высшую 
оценку которой дала сама история, правильное направление развития 
страны и трудовой героизм народа заложили в те годы основы наших 
побед в Великой Отечественной войне.

XVI и XVII съезды партии решительно потребовали сосредоточить 
внимание народа на усилении мощи Красной Армии и Флота, ука-
зав на все более нарастающую угрозу новой войны. Дается прямая 
директива ускорить темпы развития промышленности, особенно ме-
таллургии, накапливать государственные резервы, коренным образом 
реконструировать транспорт. Поставлена задача расширить мобили-
зационные возможности всего народного хозяйства, строить и раз-
мещать промышленные объекты таким образом, чтобы в случае на-
падения можно было быстро перевести промышленность на военные 
рельсы и обеспечить ее срочное мобилизационное развертывание.

В нашу партийную организацию, кроме коммунистов Инспекции ка-
валерии, входили коммунисты инспекций стрелковых войск и огневой 
подготовки, артиллерии, войск связи, инженерных войск, Управления 
боевой подготовки РККА и других подразделений наркомата. Мы ста-
рались мобилизовать личный состав управлений и инспекций на вы-
полнение требований, поставленных партией, правительством и нарко-
мом. Многими большими вопросами занимался в то время Наркомат по 
военным и морским делам, его руководящее партийное ядро.

Вот некоторые проблемы того времени.
Военная реформа Красной Армии и Флота была завершена, в жиз-

ни вооруженных сил произошли значительные изменения. Улучшил-
ся весь процесс обучения и воспитания войск, возросла дисциплина, 
управление войсками сверху донизу основывалось на принципе еди-
ноначалия, были созданы условия для совершенствования военных 
кадров. Можно было идти дальше.

В середине 1929 года Центральный Комитет партии принимает 
постановление «О состоянии обороны страны», в котором излагает-
ся линия на коренную техническую реконструкцию армии, авиации 
и флота. Реввоенсовету СССР и Народному комиссариату по во-
енным и морским делам было предложено наряду с модернизацией 
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существующего вооружения добиться в течение ближайшего времени 
получения опытных образцов, а затем и массового внедрения в ар-
мию современных типов артиллерии, химических средств защиты, 
всех современных типов танков и бронемашин, осуществить серий-
ный выпуск новых типов самолетов и моторов.

Это постановление легло в основу первого пятилетнего плана во-
енного строительства, который, кроме всего прочего, предусматривал 
создание новых технических родов войск, моторизацию и органи-
зационную перестройку старых родов войск, массовую подготовку 
технических кадров и овладение новой техникой всем личным со-
ставом. В январе 1931 года Реввоенсовет уточнил план строитель-
ства РККА на 1931–1933 годы, чем и завершился процесс разработки 
первого пятилетнего плана военного строительства

1
.

В связи с новыми задачами были внесены некоторые важные из-
менения в центральный военный аппарат. Большую роль сыграло, 
в частности, учреждение должности начальника вооружений РККА, 
на которого возлагалось руководство всеми вопросами технического 
перевооружения армии. До 1931 года этот пост занимал И. П. Убо-
ревич, а после него — М. Н. Тухачевский. В 1929 году в системе 
Наркомата по военным и морским делам создается Управление мо-
торизации и механизации РККА. Это управление ряд лет возглавля-
ли большие знатоки, энтузиасты создания танков И. А. Халепский 
и К. Б. Калиновский. В военных округах были организованы отделы 
бронетанковых войск.

Практически до 1929 года мы еще не имели танковой промышлен-
ности, необходимых кадров конструкторов и танкостроителей. В то 
же время партия и правительство понимали, что танкам в будущей 
войне принадлежит важная роль. Перед военным ведомством были 
поставлены соответствующие задачи. Специальным постановлением 
Реввоенсовета СССР предусматривалось создание следующих типов 
боевых машин: танкетка, средний, большой (тяжелый) и мостовой 
танки, были определены их тактико-технические характеристики. 
В кратчайшие сроки конструкторы создают новые образцы танков оте-
чественного производства. На вооружение Красной Армии 
в 1931–1935 годах поступают танкетка Т-27, легкие танки Т-24 и Т-26, 
быстроходный гусеничный танк БТ, средний танк Т-28, потом тяже-
лый танк Т-35 и плавающая танкетка Т-37. Около 4 тысяч танков 
и танкеток выпускает промышленность за первую пятилетку.

Активно принимается советское военное руководство за разработ-
ку нового плана строительства военно-воздушных сил РККА. В на-
чале 1930 года Реввоенсовет СССР утверждает программу создания 

1  Выполнение этого плана много дало армии и флоту. Но коренная тех-
ническая реконструкция была впереди. Для нее нужны были большие ма-
териальные ресурсы и производственные возможности страны. — Прим. 
автора.
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различных видов сухопутных и морских самолетов, аэростатов, аэ-
рофотоаппаратов и приборов, причем главное внимание уделяется 
бомбардировочной и истребительной авиации. Через два года при-
нимаются к исполнению основы организации военно-воздушных сил 
РККА, в которых стратегические и оперативно-тактические вопросы 
рассматриваются с точки зрения защиты страны в случае нападения. 
Дальняя бомбардировочная авиация сводится в крупные соединения, 
способные самостоятельно решать оперативные задачи. Еще через год 
тяжелые бомбардировочные авиаотряды объединяются в корпуса.

Инспекция кавалерии РККА работала в тесном контакте с Управ-
лением боевой подготовки Красной Армии. Там я впервые познако-
мился с Александром Михайловичем Василевским, с которым нас 
в годы Великой Отечественной войны объединяла совместная работа 
на фронтах в качестве представителей Ставки Верховного Главно-
командования. Уже тогда Александр Михайлович превосходно знал 
свое дело, так как долгое время командовал полком и досконально 
изучил специфику боевой подготовки. В управлении к нему относи-
лись с большим уважением. Хорошо известна плодотворная деятель-
ность возглавлявших это управление А. Я. Лапина, а затем его пре-
емника А. И. Седякина, который стал жертвой клеветы и трагически 
погиб в 1938 году.

В середине 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О ко-
мандном и политическом составе РККА», в котором были сформу-
лированы основные успехи и недостатки в воспитании и боевой под-
готовке военных кадров.

Особое внимание уделялось в постановлении расширению объема 
технической подготовки, увеличению числа инженерно-технических 
кадров старшего звена, улучшению политического воспитания в ар-
мии. К тому времени общая система подготовки командного состава 
РККА в основном сформировалась.

Что касается нормальных военных школ, то упор делается на шко-
лы авиационные, бронетанковые, артиллерийские и технические. По 
сравнению с 1924 годом число курсантов (тогда их было около 25 ты-
сяч) увеличивается в 2 раза. Для расширения подготовки старшего 
начсостава решено создать на базе факультетов Военно-технической 
академии Военную академию механизации и моторизации, Артил-
лерийскую, Военно-химическую, Военно-электротехническую, Во-
енно-инженерную академию, основать новую Военно-транспортную 
академию, значительно увеличить прием в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе и Военно-политическую академию. Таким образом, ко-
личество высших военных учебных заведений увеличивается в пол-
тора раза, а число слушателей — с 3200 в 1928 году до 16 с половиной 
тысяч в 1932 году.

Управление боевой подготовкой строило свою деятельность, ис-
ходя из новых указаний партии и ясного понимания, что усиление 
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боеспособности армии прежде всего зависело от овладения техникой 
и сложными формами современного боя. При этом разрабатывались 
и проводились в жизнь десятки мероприятий, которые касались не 
только подготовки кадров в военно-учебных заведениях и на различ-
ных курсах усовершенствования, но и напряженной боевой учебы не-
посредственно в войсках.

К тому времени почти 100 процентов командиров получили спе-
циальное военное образование. На командирскую подготовку отво-
дилось уже 42 часа в месяц вместо 6–8 часов в 1929 году. Важное 
место наряду с тактической и огневой подготовкой начала занимать 
техническая подготовка, которая проводилась по программе обяза-
тельного технического минимума для каждого рода войск и каждой 
категории комсостава. На сборах командно-начальствующего состава 
запаса вводилось изучение новой техники и оружия.

Огромную работу вел коллектив Инспекции артиллерии во главе 
с инспектором артиллерии Н. М. Роговским. Он хорошо знал ар-
тиллерийское дело и пользовался большим авторитетом в войсках. 
Командующие войсками округов, командиры соединений, инженеры 
артиллерийской службы считались с Н. М. Роговским, прислушива-
лись к его мнению.

Тем, кто занимался тогда вопросами артиллерии, пришлось решать 
трудные задачи. Материальная часть артиллерии была сильно изно-
шена, значительно устарела по своим тактико-техническим данным. 
Все это в основном было то, что мы получили в наследие от старой 
армии.

Однако уже в середине 1929 года Реввоенсовет СССР разрабаты-
вает рассчитанную на пять лет систему артиллерийского перевоору-
жения РККА, предусматривающую увеличение огневой мощи, даль-
нобойности, скорострельности и меткости орудий, создание крупных 
артиллерийских конструкторских бюро. Закладываются артиллерий-
ские заводы, которые потом позволили организовать производство 
новых и модернизированных артиллерийских систем и боеприпасов 
к ним, принимаются меры к подготовке квалифицированных инже-
неров и техников. С 1928 по 1933 год мощность артиллерийских за-
водов возросла более чем в 6 раз, а по малокалиберным орудиям — 
в 35 раз.

К концу моей работы того периода в аппарате Наркомата обороны 
мы приступили к разработке второго пятилетнего плана строитель-
ства РККА на 1934–1938 годы. Основные указания партии в связи 
с этим состояли в том, чтобы завершить начатую техническую ре-
конструкцию и перевооружение войск современной боевой техникой 
путем широкого внедрения решающих средств борьбы авиации, тан-
ков, артиллерии, обеспечить Красной Армии возможность отраже-
ния агрессии. Во исполнение этой линии Совет Труда и Обороны 
принимает постановления «О программе военно-морского строи-
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тельства на 1933–1938 гг.», «О системе артиллерийского вооруже-
ния РККА на вторую пятилетку», утверждает план развития ВВС на 
1935–1937 годы.

Говоря о Наркомате обороны начала тридцатых годов, я не могу 
не отметить деятельность центрального партийного бюро наркомата, 
которое пользовалось высоким авторитетом, творчески руководило 
нашими парторганизациями. Все центральные управления наркома-
та и инспекции Красной Армии работали активно, творчески, жили 
полнокровной жизнью. Хорошо были поставлены изучение марксист-
ско-ленинской теории, общеобразовательная и культурно-массовая 
работа. Партийные собрания проходили активно и самокритично.

Инспекция кавалерии РККА в тот период была весьма авторитетна 
в кавалерийских частях, так как, кроме инспектирования, проводила по-
учительные командно-штабные игры, полевые учения, различные сборы 
и занятия по обмену передовым опытом боевой подготовки войск.

Вообще в те времена части кавалерии РККА были в первых рядах 
по своей боевой подготовке, и не случайно во вновь нарождающиеся 
рода войск, особенно танковые и механизированные, направлялись 
лучшие кадры командного состава конницы.

По роду обязанностей в инспекции я участвовал в разработке уста-
вов и наставлений различных родов и служб войск.

Должен сказать, что содержанию уставов в РККА придавалось 
серьезное значение. В них каждый раз закреплялись достижения 
военной науки, они основывались на современном уровне техники, 
учитывали изменения в характере военных операций. Первую груп-
пу уставов, обобщавших опыт мировой и Гражданской войн, а также 
преобразования, связанные с военной реформой, войска получили 
в 1924–1925 годах. По преимуществу это были временные уставы — 
внутренней службы, устав корабельной службы, боевые уставы кава-
лерии, артиллерии, бронесил РККА.

Основной линией этих уставов, которая нашла наиболее полное 
отражение во Временном полевом уставе РККА (1929 год), часть 
II (дивизия, корпус), было требование рассматривать бой в качестве 
общевойскового, успех которого основывается на взаимодействии 
всех родов войск. Устав уже говорил о порядке использования тан-
ков, организации противотанковой, противовоздушной и противохи-
мической обороны, использовании авиации, инженерных войск.

Теперь вводится в действие ряд новых уставов и наставлений, за-
менивших, дополнивших уставы 1924–1925 годов. Это Временное 
наставление по войсковой маскировке РККА, Боевой устав военно-
воздушных сил РККА, наставления по телефонно-телеграфному, под-
водно-минному делу и другие.

Чтобы не возвращаться более к этой теме, замечу, что, по обще-
му признанию, высокой оценки заслужил Временный полевой устав 
1936 года, в котором были разработаны и обоснованы важнейшие во-
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просы ведения современного боя. В целом же в середине 30-х годов 
Красная Армия имела передовую и основательную военную теорию, 
закрепленную в системе квалифицированных уставов и наставлений.

В 1931 году, как я уже писал, Штаб РККА принял А. И. Егоров. 
Инспекции кавалерии по роду своей деятельности мало приходилось 
иметь дело со Штабом РККА, но нам хорошо было известно, что 
большинство работников с удовлетворением встретили назначение 
А. И. Егорова на пост начальника Штаба РККА.

Мы считали, что М. Н. Тухачевский, занимавший пост первого за-
местителя наркома, начальник Штаба РККА А. И. Егоров и такой 
талантливый военный теоретик, как заместитель начальника Шта-
ба РККА В. К. Триандафиллов, будут хорошо помогать наркому 
К. Е. Ворошилову.

Надо сказать, что Климент Ефремович пользовался авторитетом 
среди командно-политического состава армии и флота как один из 
ближайших соратников Владимира Ильича Ленина, как один из 
старейших активных работников нашей большевистской партии, 
не один раз отбывавший тюремное заключение за активную борьбу 
с царизмом. Но как знаток военного дела он, конечно, был слаб, так 
как, кроме участия в Гражданской войне, он никакой практической 
и теоретической базы в области военной науки и военного искус-
ства не имел, поэтому в руководстве Наркоматом обороны, в деле 
строительства вооруженных сил, в области военных наук он должен 
был прежде всего опираться на своих ближайших помощников, та-
ких крупных военных деятелей, как М. Н. Тухачевский, А. И. Егоров, 
С. С. Каменев, В. К. Триандафиллов, И. Э. Якир, И. П. Уборевич, 
и других крупнейших знатоков военного дела.

В период работы в Инспекции кавалерии мне посчастливилось 
ближе познакомиться с Михаилом Николаевичем Тухачевским. Лич-
ное мое знакомство с Михаилом Николаевичем, как я уже упоминал, 
состоялось еще во время ликвидации кулацкого восстания Антонова 
в 1921 году. Человек атлетического сложения, он обладал впечатля-
ющей внешностью. Мы еще тогда отметили, что М. Н. Тухачевский 
не из трусливого десятка: по районам, где скрывались бандиты, он 
разъезжал с весьма ограниченным прикрытием.

Теперь на посту первого заместителя наркома обороны Михаил 
Николаевич Тухачевский вел большую организаторскую, творческую 
и научную работу, и все мы чувствовали, что главную руководящую 
роль в Наркомате обороны играет он. При встречах с ним меня пле-
няла его разносторонняя осведомленность в вопросах военной науки. 
Умный, широко образованный профессиональный военный, он вели-
колепно разбирался как в области тактики, так и в стратегических 
вопросах. М. Н. Тухачевский хорошо понимал роль различных видов 
наших вооруженных сил в современных войнах и умел творчески по-
дойти к любой проблеме.
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Все свои принципиальные выводы в области стратегии и тактики 
Михаил Николаевич обосновывал, базируясь на бурном развитии на-
уки и техники у нас и за рубежом, подчеркивая, что это обстоятель-
ство окажет решающее влияние на организацию вооруженных сил 
и способы ведения будущей войны.

Вспоминая в первые дни Великой Отечественной войны М. Н. Ту-
хачевского, мы всегда отдавали должное его умственной прозор-
ливости и ограниченности тех, кто не видел дальше своего носа, 
вследствие чего наше руководство не сумело своевременно создать 
мощные бронетанковые войска, и создавали их уже в процессе 
войны.

Еще в 30-х годах М. Н. Тухачевский предупреждал, что наш враг 
номер один — Германия, что она усиленно готовится к большой 
войне, и, безусловно, в первую очередь против Советского Союза. 
Позже, в своих печатных трудах, он неоднократно отмечал, что Гер-
мания готовит сильную армию вторжения, состоящую из мощных 
воздушных, десантных и быстроподвижных войск, главным образом 
механизированных и бронетанковых сил. Он указывал на заметно ра-
стущий военно-промышленный потенциал Германии, на ее возмож-
ности в массовом производстве боевой авиации и танков.

Летом 1931 года, находясь в лагерях 1-го кавалерийского корпу-
са, я разрабатывал проекты Боевого устава конницы РККА (часть 
I и часть II) при участии командира кавалерийского полка Николая 
Ивановича Гусева и других товарищей из 1-й кавдивизии. Осенью 
после обсуждения в инспекции они были представлены на рассмо-
трение М. Н. Тухачевскому.

Вместе с заместителем инспектора И. Д. Косоговым мне не раз 
приходилось отстаивать те или иные положения уставов. Но, призна-
юсь, мы часто бывали обезоружены вескими и логичными возраже-
ниями М. Н. Тухачевского и были признательны ему за те блестящие 
положения, которыми он обогатил проекты наших уставов.

После поправок М. Н. Тухачевского уставы были изданы, и части 
конницы получили хорошее пособие для боевой подготовки.

Последний раз я видел Михаила Николаевича в 1931 году на пар-
тийном активе, где он делал доклад о международном положении. 
М. Н. Тухачевский убедительно говорил о растущем могуществе на-
шего государства, о широких перспективах нашей социалистической 
экономики, науки, техники и расцвете культуры. Говоря о роли нашей 
большевистской партии в строительстве нового государства и армии, 
Михаил Николаевич тепло вспоминал о В. И. Ленине, с которым ему 
довелось много раз встречаться и вместе работать.

Меня тогда поразило то, что он почти ничего не сказал о Сталине. 
Сидевший рядом со мной начальник войск связи Красной Армии, 
старый большевик-подпольщик Р. В. Лонгва сказал мне, что Тухачев-
ский не подхалим, он не будет восхвалять Сталина, который неспра-
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ведливо обвинил Тухачевского в неудачах наших войск в операциях 
под Варшавой.

На этом активе Михаил Николаевич поделился своими соображе-
ниями, изложенными в монографии, над которой он тогда работал. 
Ее суть сводилась к исследованию новых проблем войны. Тогда мы 
были менее искушены в вопросах военной науки и слушали его как 
зачарованные. В М. Н. Тухачевском чувствовался гигант военной 
мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальни-
ков Красной Армии.

Позднее, выступая в 1936 году на 2-й сессии ЦИК СССР, 
М.Н. Тухачевский снова обратил внимание на нависшую серьезную 
опасность со стороны фашистской Германии. Свою яркую, патриоти-
ческую речь он подкрепил серьезным анализом и цифрами вооруже-
ния Германии и ее агрессивной устремленности.

Однако голос М. Н. Тухачевского остался «гласом вопиющего в пу-
стыне», а сам он был взят под подозрение злонамеренными лицами, 
которые, клевеща на Михаила Николаевича, обвинили его во враже-
ских и бонапартистских замыслах, и он трагически погиб в 1937 году.

Инспекция кавалерии провела большую работу по пересмотру ор-
ганизации кавалерийских частей и соединений, системы вооружения 
и способов ведения боя.

После длительных дебатов внутри инспекции и детального обсуж-
дения с командирами соединений конницы было решено, что дивизия 
должна иметь в своем составе четыре кавалерийских, один механизи-
рованный полк и один артиллерийский полк. Кавалерийские полки 
должны состоять из четырех сабельных эскадронов, одного пулемет-
ного, полковой батареи, отдельного взвода ПВО, отдельного взвода 
связи, отдельного саперного взвода, отдельного химического взвода 
и соответствующих хозяйственных органов. Артиллерийскому полку 
следовало иметь в своем составе дивизион 122-мм гаубиц и дивизион 
76-мм пушек. Механизированный полк вооружался танками БТ-5.

Таким образом, конница Красной Армии получала на свое воору-
жение такие технические и огневые средства, которые значительно 
изменяли характер ее организации и способы ведения боя. Теперь 
она могла своими огневыми средствами, ударом танков прокладывать 
дорогу вперед с целью разгрома противостоящего противника.

Новые боевые уставы и ряд инструкций, разработанных Инспек-
цией кавалерии, вытекали из основных положений по ведению глу-
бокой операции и глубокого боя.

Обоснование теории глубокой наступательной операции было се-
рьезным достижением нашего военного искусства. В целом операция 
характеризовалась массированным применением танков, авиации, ар-
тиллерии и воздушных десантов, так как была рассчитана на ведение 
боевых действий современными, технически оснащенными армиями. 
Существо же глубокой операции состояло в следующем. Первая за-
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дача — взлом фронта противника одновременным ударом на всю его 
тактическую глубину, вторая — немедленный ввод в прорыв механи-
зированных войск, которые во взаимодействии с авиацией должны 
наступать на всю глубину оперативной обороны противника до по-
ражения всей его группировки.

При этом учитывалось, что в целом война будет вестись много-
миллионными армиями на огромных пространствах, а успех глубокой 
операции обеспечит поражение авиацией и артиллерией всей глуби-
ны обороны противника плюс решительные действия на флангах и в 
тылу группировок врага с целью их окружения и уничтожения.

Военная наука, которой руководствовались кадры командного со-
става Красной Армии, модифицировалась с появлением новой тех-
ники, нового оружия, новых возможностей страны, ну и, конечно, 
в связи с уровнем боеспособности вероятного противника.

Вооружая армию современными средствами борьбы, ЦК партии 
помогал военному руководству глубже осмыслить изменения в обла-
сти военных наук. С этой целью в Политбюро и на Главном военном 
совете систематически обсуждались проблемные вопросы военной 
стратегии, оперативного искусства и технического перевооружения 
армии и флота. На этих совещаниях, как правило, присутствовали 
командующие войсками округов, флотов и ВВС. Итоги и установки 
совещания доводились до всего руководящего состава армии, флота 
и ВВС.

Для нас, работавших в инспекции, перевооружение конницы и ос-
воение частями новой организации и боевых уставов имели особое 
значение, так как большинство частей тогда дислоцировалось на 
важнейших стратегических направлениях и вблизи государственных 
границ, а эти обстоятельства требовали от кавалерии повышенной 
боевой готовности.

Однажды меня вызвал первый заместитель инспектора кавале-
рии И. Д. Косогов и сообщил, что моя кандидатура представляется 
К. Е. Ворошилову для назначения на должность командира 4-й ка-
валерийской дивизии.

И. Д. Косогов спросил, как я отношусь к предполагаемому назна-
чению и устраивает ли меня работа в Белорусском военном округе. 
Я ответил, что назначение на должность командира такой прослав-
ленной дивизии рассматриваю как особую честь. Белорусский во-
енный округ знаю, в его составе проработал много лет. С коман-
диром 6-го корпуса Е. И. Горячевым знаком, он весьма опытный 
кавалерийский начальник, и я с большим удовольствием буду ра-
ботать под его командованием. Хорошо знаком с командиром 3-го 
кавалерийского корпуса Л. Я. Вайнером, считаю его способным во-
еначальником.

На этом разговор с И. Д. Косоговым закончился. Прощаясь, он 
сказал, что со мной будет еще беседовать С. М. Буденный.
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Беседа состоялась через несколько дней, когда приказ о моем на-
значении уже был подписан наркомом. Прощаясь, С. М. Буденный 
с волнением сказал:

— 4-я дивизия всегда была лучшей в рядах конницы, и она должна 
быть лучшей!

Хочется с удовлетворением отметить, что эти пожелания Семена 
Михайловича сбылись. Но до того, как дивизия вышла вновь в пер-
вые ряды, всем, особенно командному, политическому составу и пар-
тийным организациям, пришлось много потрудиться.

В книге С. М. Буденного «Пройденный путь» достаточно подробно 
описаны блистательные победы 4-й кавалерийской дивизии. Я хочу 
ограничиться лишь некоторыми личными воспоминаниями, относя-
щимися к периоду моего командования этой славной дивизией.

4-я кавалерийская имени К. Е. Ворошилова дивизия была ядром 
легендарной Первой конной армии. В жестоких боях в годы Граж-
данской войны она показала чудеса храбрости и массового героизма.

До 1931 года дивизия дислоцировалась в Ленинградском военном 
округе и располагалась в местах, где раньше, при царской власти, 
стояли конногвардейские части (Гатчина, Петергоф, Детское Село). 
Как и в годы Гражданской войны, 4-я дивизия осталась одной из луч-
ших в нашей кавалерии. Личный состав дивизии бережно хранил ее 
славные боевые традиции, успешно воспитывал у молодых конников 
чувство высокой ответственности и воинского долга.

В 1932 году дивизия была спешно переброшена в Белорусский во-
енный округ, в город Слуцк. Как мне потом стало известно, передис-
локацию объясняли чрезвычайными оперативными соображениями. 
Однако в тот период не было никакой надобности в спешной пере-
броске дивизии на совершенно неподготовленную базу. Это важно 
подчеркнуть, так как в течение полутора лет дивизия была вынуж-
дена сама строить казармы, конюшни, штабы, жилые дома, склады 
и всю учебную базу. В результате блестяще подготовленная дивизия 
превратилась в плохую рабочую воинскую часть. Недостаток строи-
тельных материалов, дождливая погода и другие неблагоприятные 
условия не позволили вовремя подготовиться к зиме, что крайне 
тяжело отразилось на общем состоянии дивизии и ее боевой готов-
ности. Упала дисциплина, часто стали болеть лошади.

Командование 3-го корпуса, куда входила 4-я кавалерийская ди-
визия, ничем не могло помочь, так как в аналогичном положении 
находились и другие части этого корпуса, также спешно переброшен-
ные в округ.

Весной 1933 года командующий Белорусским военным округом 
И. П. Уборевич после краткого инспектирования частей дивизии на-
шел ее в состоянии крайнего упадка. Надо заметить, что в свое вре-
мя командующий не оказал надлежащей помощи дивизии в вопросах 
строительства и не принял во внимание условий, в которых нахо-
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дились части. Теперь он поспешил определить главного виновника 
плохого состояния дивизии — ее командира Г. П. Клеткина.

Безусловно, ответственным за дивизию является командир, на то 
он и единоначальник. Но высший начальник по долгу своей службы 
и как старший товарищ обязан быть объективным. Со свойственной 
ему горячностью И. П. Уборевич доложил народному комиссару 
обороны К. Е. Ворошилову о состоянии 4-й дивизии и потребовал 
немедленного снятия комдива Г. П. Клеткина. Конечно, в дивизии 
имели место недостатки. Однако И. П. Уборевич все же сгустил кра-
ски, утверждая, что дивизия растеряла все свои хорошие традиции 
и является небоеспособной.

Сообщение И. П. Уборевича для К. Е. Ворошилова было крайне 
неприятным: он был кровно связан с дивизией долгие годы, не раз 
ходил в ее рядах в атаку. Дивизия воспитала целую плеяду талант-
ливых командиров и политработников. Для инспектора кавалерии 
С. М. Буденного 4-я дивизия также была любимым детищем. В свое 
время он ее формировал и водил в бой.

К. Е. Ворошилов информировал С. М. Буденного о том, что ему 
доложил И. П. Уборевич, и предложил подыскать нового командира.

И вот настал день, когда мы с женой и дочерью сели в поезд, ко-
торый снова повез нас в знакомые места, в Белоруссию. Я знал и лю-
бил Белоруссию, белорусскую природу, богатую чудесными лесами, 
озерами, реками, и как охотник и рыбак радовался, что вновь попаду 
в эти живописные места. За время работы в Белоруссии я изучил 
характер ее местности — от северных до южных границ. Как это мне 
потом пригодилось! А самое главное, в Белорусском военном округе 
имел много друзей, особенно в частях и соединениях конницы.

Правда, 4-ю дивизию я знал мало. В той дивизии был всего лишь 
один раз в 1931 году, и то очень недолго. Людей дивизии почти не 
знал, за исключением командира Г. П. Клеткина, его заместителя по 
политической части Н. А. Юнга, начштадива А. И. Вертоградского, 
командира механизированного полка В. В. Новикова и нескольких 
других командиров. А без знания людей, их слабых и сильных сто-
рон, без знания способностей начальствующего состава нельзя успеш-
но руководить войсками, особенно большим воинским коллективом.

В Слуцк мы попали в период весенней распутицы. На станции 
была непролазная грязь, и, пока добрались до тачанки, жена не раз 
оставляла свои галоши в грязи. Сидя у меня на плечах, Эра спросила:

— Почему здесь нет тротуара, как у нас в Сокольниках? 
Я ей ответил:
— Здесь тоже будет тротуар и красивая площадь, но только позже…
Мне с семьей пришлось временно приютиться в 8-метровой ком-

нате у начальника химслужбы дивизии В. М. Дворцова, который был 
так любезен, что сам с семьей остался в одной небольшой комнате, 
уступив нам эту комнатушку. Все мы понимали трудности с жильем, 
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и никто не претендовал на лучшее, пока это «лучшее» мы сами не 
построим.

Через полчаса я был уже в штабе дивизии, который располагался 
тут же во дворе. Командира дивизии Г. П. Клеткина в штабе не было: 
он сообщил, что нездоров и принять меня не может. Я, конечно, пони-
мал его душевное состояние и не настаивал на немедленной встрече.

С положением дел в дивизии меня подробно ознакомили замести-
тель командира по политической части Николай Альбертович Юнг 
и начальник штаба дивизии Александр Иванович Вертоградский. 
Я был признателен им за то, что они сумели все быстро и обстоятель-
но изложить. Однако мне предстояло главное: самому досконально 
разобраться в обстановке непосредственно в частях и подразделени-
ях, определить недостатки, найти их причины и вместе с командира-
ми и политработниками наметить пути их ликвидации.

В тот же день я поехал в 19-й Манычский кавалерийский полк — 
головной, старейший полк дивизии, которым командовал Федор 
Яковлевич Костенко, один из первых конармейцев. Лично его я рань-
ше не знал, но много слышал об этом добросовестном командире, 
большом энтузиасте кавалерийского дела, непременном участнике 
всех конноспортивных состязаний, которые в тот период широко 
практиковались в коннице.

Великая Отечественная война застала Ф. Я. Костенко в должно-
сти командующего 26-й армией, защищавшей наши государственные 
границы на Украине. Под его командованием части и соединения 
этой армии дрались столь упорно, что, неся колоссальные потери, 
фашистские войска так и не смогли в первые дни прорваться в глубь 
Украины. К большому сожалению, Федору Яковлевичу Костенко 
не посчастливилось дожить до наших дней. Он пал смертью героя 
в ожесточенном сражении на харьковском направлении, будучи за-
местителем командующего Юго-Западным фронтом. Вместе с ним 
погиб его любимый старший сын Петр. Петра Костенко нельзя было 
не любить. Помнится, еще совсем мальчиком Петр изучал военное 
дело, особенно нравились ему верховая езда и рубка. Федор Яков-
левич гордился сыном, надеялся, что из Петра выйдет достойный 
командир-кавалерист, и не ошибся.

После 19-го Манычского полка я подробно познакомился с 20, 21 
и 23-м кавалерийскими полками, 4-м конноартиллерийским и 4-м 
механизированным полками, а затем с отдельными эскадронами ди-
визии. В самом тяжелом положении оказался 20-й кавполк, стоявший 
в деревне Конюхи, в 20 километрах от города Слуцка. Полком коман-
довал Владимир Викторович Крюков, который потом, в Отечествен-
ную войну, возглавлял кавалерийский корпус, не раз отмечавшийся 
в приказах Верховного Главнокомандующего. Полк был расположен 
близко к государственной границе и являлся как бы авангардом ди-
визии.



122

Несмотря на тяжелые условия, настроение всего личного соста-
ва полка было бодрым. Даже жены офицеров, покинувшие хорошие 
квартиры под Ленинградом, и те не унывали. Жаловались только на 
одно: негде учить детей, нет школ.

21-м кавалерийским полком командовал Иван Николаевич Музы-
ченко. Его я знал по 14-й отдельной кавалерийской бригаде, где он 
был в период Гражданской войны помощником военного комиссара 
полка. Отечественная война застала его командующим 6-й армией 
на Украине, штаб которой стоял во Львове. По ряду обстоятельств 
И. Н. Музыченко не посчастливилось в начале войны. Вынужденно 
отходя в глубь Украины под натиском значительно превосходивших 
сил врага, он, будучи тяжело раненным, попал в плен к противнику 
и всю войну томился в лагерях военнопленных в Германии.

21-й кавалерийский полк произвел несколько лучшее впечатление 
своей организованностью, состоянием службы и общим порядком. 
Чувствовалась хорошая организационная работа командно-полити-
ческого состава.

23-м кавалерийским полком командовал Леонид Николаевич Са-
кович. Это был безукоризненно честный и дисциплинированный че-
ловек, верный сын нашей Коммунистической партии и мужествен-
ный воин. Л. Н. Сакович погиб 27 мая 1942 года в Харьковской опе-
рации, командуя 28-й кавалерийской дивизией.

4-м механизированным полком командовал Василий Васильевич 
Новиков. В период Великой Отечественной войны В. В. Новиков 
командовал мехкорпусом и не раз был отмечен в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего. В. В. Новиков, ветеран Конармии, долгое 
время работал начальником оперативного отдела 4-й кавалерийской 
дивизии. Комиссаром полка был замечательный большевик Артем 
Сергеевич Зинченко, старейший конармеец, дравшийся под знаменем 
Первой конной армии с первых дней ее создания. В Отечественную 
войну Артем Сергеевич работал комиссаром ряда крупных фронто-
вых госпиталей.

В рядах 4-го мехполка выросли многие отличные командиры и по-
литработники, занимавшие потом ответственные должности в Гене-
ральном штабе, центральных управлениях наркомата обороны и в 
войсках. В прошлом рабочие или крестьянские парни, они стали 
крупными военными специалистами, старшими офицерами и гене-
ралами.

Поскольку механизированные части, особенно корпуса, сыграли 
выдающуюся роль в годы Великой Отечественной войны, а накануне 
войны с формированием мехкорпусов были связаны известные труд-
ности, мне хотелось бы в двух словах коснуться истории возникно-
вения мехкорпусов, подчеркнув приоритет нашей армии в этом деле.

В 1929 году Реввоенсовет СССР (по докладу В. К. Триандафилло-
ва) утверждает постановление, в котором говорится:
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«Принимая во внимание, что новый род оружия, каким являют-
ся бронесилы, недостаточно изучен как в смысле тактического его 
применения (для самостоятельного и совместно с пехотой и кон-
ницей), так и в смысле наиболее выгодных организационных форм, 
признать необходимым организовать в 1929–1930 гг. постоянную 
опытную механизированную часть».

Во исполнение постановления в тот же год был сформирован 
опытный механизированный полк. Этот полк уже в 1929 году прини-
мает участие во всеармейских учениях в нашем Белорусском военном 
округе. Учениями руководили К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников 
и В. К. Триандафиллов.

В 1930 году полк развертывается в механизированную бригаду, 
которая сразу же отрабатывается в окружных учениях. В 1932 году 
создаются первые в мире механизированные корпуса, каждый из ко-
торых включает в себя две механизированные, одну стрелково-пу-
леметную бригаду и отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. 
В корпус входило более 500 танков и более 200 бронеавтомобилей. 
К началу 1936 года было создано уже 4 механизированных корпуса, 
6 отдельных механизированных бригад и столько же отдельных тан-
ковых полков, 15 мехполков кавдивизий, более 80 танковых батальо-
нов и рот в стрелковых дивизиях.

Создание и практическое опробование наших первых механизи-
рованных соединений послужили хорошей базой для дальнейшего 
развития теории широкого применения механизированных войск.

Проверку 4-го мехполка мы начали с подъема людей по боевой 
тревоге. Этого, конечно, не ожидало командование, ибо полк толь-
ко что закончил переброску последних эшелонов из Ленинградско-
го военного округа. Пришлось для первого знакомства подчеркнуть 
командирам подразделений, что главное для механизированного 
полка — это умение быстро развернуть полк, отлично знать мате-
риально-техническую часть и владеть особым искусством стрель-
бы из бронетанкового оружия. Конечно, как и следовало ожидать, 
боевая тревога, проведенная дождливой ночью, выявила много не-
достатков, особенно в вождении машин по незнакомой местности 
и стрельбе.

Изучая дела в частях, я успел тщательно познакомиться со штабом 
дивизии, командирами подразделений и политработниками.

В штабе и политотделе дивизии также было немало недостатков 
в практическом руководстве частями. В частности, плохо был на-
лажен контроль за ходом боевой подготовки, отсутствовала долж-
ная требовательность в исполнении приказов. Особенно отставало 
изучение, обобщение и распространение передового опыта боевой 
подготовки. Каждая часть «варилась в собственном соку», и бывали 
случаи, когда одна часть в результате больших усилий «открывала» 
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новые, более совершенные методы того или иного вида обучения, 
тогда как другая часть уже давно ими пользовалась.

Как я уже сказал, штаб дивизии возглавлял Александр Иванович 
Вертоградский. Это был всесторонне грамотный в военном деле быв-
ший офицер царской армии. Во главе политического отдела диви-
зии был очень способный политработник Н. А. Юнг. Вскоре он был 
выдвинут на должность заместителя командира по политчасти 3-го 
конного корпуса и уехал в Минск.

Подведя итоги и обсудив их с руководящим составом дивизии, мы 
решили для начала собрать партийный актив и поговорить с ком-
мунистами о всех положительных и отрицательных сторонах жизни 
дивизии. Затем предполагалось собрать широкое совещание всего на-
чальствующего состава, на которое решили пригласить старшин под-
разделений — роль их в организации всей внутренней службы была 
исключительно велика.

Партактив прошел очень хорошо. В выступлениях коммунистов 
чувствовалась нетерпимость к имеющимся недостаткам и давался 
решительный отпор тем, кто пытался оправдать плохую дисциплину 
и слабую подготовку объективными причинами.

После актива стало ясно, что общий упадок в состоянии дивизии 
наступил в результате недостаточной политической работы и боевой 
подготовки. Занятия были почти полностью приостановлены, по-
скольку все силы переключились на строительство. Следовательно, 
надо было немедленно организовать плановую боевую подготовку, 
развернуть в полном объеме партийно-политическую работу, а что 
касается строительства и хозяйственно-бытовых дел, то решать их 
в специально отведенные планом дни. Кроме того, мы надеялись до-
биться от командования округа значительно большей помощи, чем 
та, которую оно оказывало до сих пор.

Мнение партийного актива и предложения командования дивизии 
были очень хорошо приняты и поддержаны всем совещанием команд-
но-политического состава.

В области боевой подготовки главные усилия предполагалось со-
средоточить на методической подготовке всех звеньев командного 
состава. По тактической подготовке серию показательных занятий 
мы взяли на себя. Показательные занятия по огневой подготовке по-
ручались 21-му полку, по конному делу — 19-му полку и персональ-
но прекрасному знатоку конного дела Ф. Я. Костенко. По строевой 
и физической подготовке такие занятия взялся провести В. В. Крю-
ков. 23-му полку было приказано подготовить и провести инструк-
тивно-методические занятия по подготовке младшего командного 
состава, а 4-му конноартиллерийскому и 4-му механизированному 
полкам — занятия по взаимодействию артиллерии и танков с кон-
ницей в условиях наступательного боя.
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Предстояла очень большая организационная и методическая рабо-
та, так как положительных результатов можно было ожидать толь-
ко тогда, когда занятия будут проведены на самом высоком уровне 
и произведут впечатление на всех тех, кому они будут показаны.

Главные усилия в тактической подготовке мы сосредоточили на 
личной подготовке среднего и старшего звена командного состава. 
Я был убежден опытом своей долголетней практики в том, что только 
тактически грамотные командиры могут подготовить хорошую бое-
вую часть в мирное время, а в войну выигрывать сражение с наи-
меньшими жертвами.

Должен вновь отметить, что меня лично всегда увлекала такти-
ческая подготовка как важнейшая отрасль всей боевой подготовки 
войск. Я усиленно занимался ею на протяжении всей своей долго-
летней военной службы, от солдата до министра обороны.

Большую часть учебного времени дивизия находилась в поле, 
детально изучая организацию и ведение боя в сложных условиях. 
Стремительные марш-броски в исходное положение, острые момен-
ты в создавшейся обстановке шли на пользу начальствующему со-
ставу. Мы настойчиво добивались от командиров и политработников 
овладения искусством четкого управления частями в бою, без чего 
невозможно осуществить разгром противника в условиях большой 
динамичности современного боя.

Конница в то время была самым подвижным массовым родом на-
земных войск. Она предназначалась для быстрых обходов, охватов 
и ударов по флангам и тылам врага. В условиях встречного боя от 
нее требовалась стремительность развертывания боевых порядков, 
быстрота в открытии огня по противнику, смелый бросок главных 
сил в исходный район для атаки и неотступное преследование от-
ходящего врага.

Усиление конницы бронетанковыми средствами, наличие в кон-
ноартиллерийских полках гаубичной артиллерии уже позволяли не 
только с успехом ломать сопротивление противника, но и решать за-
дачи наступательного боя и эффективной обороны.

Конечно, освоение новой техники, особенно ее использование 
в операциях, не всегда проходило гладко. Мешал недостаточно вы-
сокий общеобразовательный уровень многих красноармейцев и ко-
мандиров, часто бывали аварии, технические неурядицы, не все по-
нимали, как необходимы технические знания, не хватало грамотных 
кадров. Нужно было перестраивать старые рода войск, создавать но-
вые войсковые соединения, переучивать пехотных и кавалерийских 
командиров на авиаторов и танкистов и в то же время поддерживать 
боевую готовность армии на случай агрессии. Параллельно шла ор-
ганизационная перестройка войск.

Тем не менее новая техника тянула к себе, привлекала новыми воз-
можностями, возбуждала интерес в армейских массах. В печати, по 


