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В преддверии 70-й годовщины со дня великой победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов издательство «Белый город»
подготовило эту книгу – как долг памяти, как знак признательности перед 
немеркнущим подвигом наших отцов и дедов.

Составители книги проделали значительную работу по сбору большого ко-
личества материалов – архивных документов, фотографий, плакатов военно-
го времени, фрагментов панорам, музейных экспонатов из военно-исторических 
музеев. Основная задача книги – сохранение в сердцах нынешних и грядущих 
поколений подвига их дедов и прадедов.

Прошло всего 70 лет, как отгремели бои и битвы на нашей земле. К сожале-
нию, с течением времени память о людях, которые добывали для нас Победу, 
уходит  навсегда, годы исчезают, как вода в песке. Почему нами выбраны имен-
но маршалы для олицетворения тяжелейшего и в то же время славного военного 
времени? 

Потому что маршалы – наиболее профессиональные военные специалисты, 
полководцы высочайшего класса – являлись теми, кто сломал хребет немецко-
фашистской орде. Маршалы планировали и осуществляли на практике гран-
диозные перемещения войск, молниеносные атаки танковых армад, окружение 
и уничтожение многотысячных группировок врага. Именно маршалы стоят 
у истоков победы, которую одержал весь советский народ. 

Имена советских маршалов олицетворяли победу над врагом. Они подлин-
ные отцы наших побед – сражений, битв, прорывов, штурмов... Их имена
не должны быть забыты, наряду с именами многих тысяч старших офицеров, 
миллионами младших чинов и рядовых – простых солдат той войны. Они 
все – солдаты Великой Отечественной, отстоявшие нашу теперешнюю жизнь 
и свободу! Маршалы, адмиралы, генералы, полковники и капитаны, сержанты 
и старшины, солдаты и матросы – они все достойны народной памяти.

Наша книга – не энциклопедический справочник по военной истории. Это 
юбилейное издание, которое будет интересно широкому кругу читателей. 

Нам кажется необычайно важным и актуальным, чтобы примеры самоот-
верженного служения Отечеству не были забыты. Дороже, чем наш народ, за 
Победу еще никто никогда не платил. «Память об этом дойдет и до самых позд-
них времен человеков!» – как пророчески сказал один древнеримский автор.

Новое поколение – современные молодые люди России – еще на пороге 
жизни должны иметь достойные примеры того, как следует прожить свою 
жизнь достойно и на благо Отечества.

bqŠrokemhe nŠ hgd`Šek|qŠb`
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Создавая новую армию, царь Петр I
ввел в 1695 году для главнокоман-
дующего (главного воеводы Большо-
го полка) чин генералиссимуса, но 
в 1699 году заменил его на чин генерал-
фельдмаршала, который, по мнению 
монарха, «…есть командующий глав-
ный генерал в войске. Его ордер и по-
веления должны все почитать, понеже 
вся армия от государя своего ему вру-
чена». 

До 1917 года в России чин генерал-
фельдмаршала получили чуть менее 
70 человек. В разных источниках мож-
но встретить немного отличающиеся 
цифры: это связано с тем, что чин, как 
почетный, присваивался и иностран-
цам, никогда в русской армии не слу-
жившим, а некоторые российские под-
данные имели чины, приравниваемые 
к фельдмаршальским, например – чин 
гетмана.

l`px`k qnbeŠqjncn qn~g`. jp`Šj`  hqŠnph  gb`mh  
 

Сам же термин «маршал» про-
исходит от старонемецкого marah-
scalc – конюх, или даже от древне-
верхненемецкого marah – лошадь 
и scale – слуга. В некоторых государ-
ствах (дореволюционная Россия, Ве-
ликобритания, Германия, Австрия,
Индия) соответствующий чин назы-
вался и называется «фельдмар-
шал» – от немецкого feldmarschall, 
feld- – полевой, походный, войско-
вой.

Знаком различия маршала во мно-
гих армиях является торжественно
вручаемый символический жезл, ук-
рашенный символикой государства;
скрещенные жезлы нередко состав-
ляют часть герба маршала, присутст-
вуют на погонах и т. п. В СССР и Рос-
сии особым знаком различия мар-
шальского звания является маршаль-
ская звезда.
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗВАНИЯ

Советские маршалы стали носить 
маршальскую звезду в 1940 году. Она за-
думывалась как советский аналог мар-
шальского жезла. Есть версия, что на
появление маршальской звезды повли-
яли события лета 1940 года, когда пос-
ле разгрома Франции целому ряду выс-
ших немецких военачальников были 
вручены фельдмаршальские жезлы.

Маршальская звезда была знаком 
различия, подобным погонам, но вру-
чалась она как орден – в торжественной 
обстановке. Обладателю маршальской 
звезды выдавалась особая грамота.

Знак представлял собой пятиконеч-
ную золотую звезду, украшенную брил-
лиантами. Носили такой знак на специ-
альной ленте на шее. После смерти (или
после разжалования) маршала звезда
подлежала сдаче в Алмазный фонд.

Существовала и малая маршальская 
звезда. Начиная с 1943 года, этот знак 
вручался лицам, имеющим звание мар-
шала отдельных родов войск: артилле-
рии, авиации, бронетанковых войск. 
Позже малую маршальскую звезду по-
лучили право носить маршалы инже-
нерных войск и маршалы войск связи.

m.q. t!%“2е
Ïîðòðåò ôåëüäìàðøàëà À.Â. Ñóâîðîâà

1833–1834-å ãîäû

p.l. b%л*%"
Ïîðòðåò ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ì.È. Êóòóçîâà

1913 ãîä
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В 1955 году маршальскую звез-
ду стали вручать Адмиралам Флота 
Советского Союза; с 1974 года малая 
маршальская звезда вручалась гене-
ралам армии.

Воинское звание высшего офицер-
ского состава в Вооруженных Силах 
СССР – звание Маршала Советского 
Союза, «персонально присваиваемое 
Правительством СССР выдающимся 
и особо отличившимся лицам Высше-
го командного состава», – было вве-
дено Постановлением Центрального 
исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров СССР от 22 сен-
тября 1935 года.

С 7 мая 1940 года звание Мар-
шал Советского Союза присваивалось 
Президиумом Верховного Совета.

Первыми звания маршала были удо-
стоены 20 ноября 1935 года сразу пять 
человек: нарком обороны К.Е. Воро-
шилов, начальник Генерального шта-
ба Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии А.И. Егоров и три полковод-
ца Гражданской войны – В.К. Блю-
хер, С.М. Буденный и М. Н. Тухачев-
ский.

Следующее относительно массовое
присвоение маршальских званий про-
изошло в мае 1940 года, когда их
получили С.К. Тимошенко, Б.М. Ша-
пошников и Г.И. Кулик.

Во время Великой Отечественной 
войны звание Маршала Советского 
Союза становится не столько долж-
ностным, сколько почетным; оно при-
суждается командующим фронта-
ми в «индивидуальном порядке» за 
конкретные операции (Г.К. Жукову 
и А.М. Василевскому –  за Сталин-
градскую операцию, Л.А. Говоро-
ву – за прорыв на Карельском пере-
шейке).

В период Великой Отечествен-
ной войны первым его получил в ян-
варе 1943 года Г.К. Жуков. В тот год 
маршалами также стали А.М. Васи-
левский и И.В. Сталин. Остальные 
маршалы военной поры получили 
высшее воинское звание в 1944 году, 
тогда оно было присвоено И.С. Коне-
ву, Л.А. Говорову, К.К. Рокоссовско-

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗВАНИЯ
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му, Р.Я. Малиновскому, Ф.И. Толбу-
хину и К.А. Мерецкову.

В дальнейшем звание Маршала Со-
ветского Союза присваивается преиму-
щественно высшим чинам Министер-
ства обороны и организации Варшав-
ского договора, командующим родами 
войск.

В дальнейшем звание Маршала Со-
ветского Союза  получили Л.П. Берия
(1945 год), В.П. Соколовский (1946 год), 
Н.А. Булганин (1947 год).

До 1955 года звание Маршала Со-
ветского Союза присваивалось только 
в индивидуальном порядке специаль-
ными указами.

В 1950-х годах маршалами стали: 
И.Х. Баграмян (1955 год), С.С. Бирюзов
(1955 год), А.А. Гречко (1955 год),
А.И. Еременко (1955 год), К.С. Моска-
ленко (1955 год), В.И. Чуйков (1955 год), 
М,В. Захаров (1959 год).

В 1960-х годах это звание было 
присвоено Ф.И. Голикову (1961 год), 
Н.И. Крылову (1962 год), И.И. Яку-
бовскому (1967 год), П.Ф. Батицкому 
(1968 год), П.К. Кошевому (1968 год).

В 1970-х годах маршалами стали 
Л.И. Брежнев (1976 год), Д,Ф. Усти-
нов (1976 год), В.Г. Куликов (1977 год),
Н.В. Огарков (1977 год), С.Л. Соколов 
(1978 год).

В 1980-х годах Маршалами Со-
ветского Союза стали С.Ф. Ахромеев 
(1983 год), С.К. Куркоткин (1983 год), 
В.И. Петров (1983 год).

Последним Маршалом Советско-
го Союза стал предпоследний министр 
обороны СССР Д.Т. Язов (1990 год). 
После распада СССР как государства 

звание Маршала Советского Союза 
было отменено.

За всю историю звание Маршала 
Советского Союза получил 41 чело-
век. Дольше всего маршальские зна-
ки различия носил С.М. Буденный 
(38 лет). Самым молодым маршалом 
был М.Н. Тухачевский (42 года), са-
мым пожилым в момент получения 
звания – Л.И. Брежнев (69 лет).

В настоящее время жив единст-
венный обладатель этого звания – 
Д.Т. Язов (1923 года рождения).

После распада Советского Союза
маршальская звезда продолжала не-
которое время существовать в Рос-
сийской армии как знак отличия 
Маршала Российской Федерации. Ее
обладателем был первый (и единст-
венный) Маршал Российской Феде-
рации И.Д. Сергеев. 

С отменой в России маршальского
звания закончилась и история мар-
шальской звезды.
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История России неоднократно бы-
ла овеяна славой своих великих сы-
нов. На протяжении многих веков, 
от древности до нашего времени, па-
мять народная донесла до нас имена 
тех, кто своим бесстрашием, муже-
ством и беспредельной любовью дока-
зал делом свою верность Руси, России, 
СССР – своей Отчизне.

Великая Отечественная война была 
самой тяжёлой из всех войн, когда-
либо пережитых нашей Родиной. По 
масштабам ведения боевых действий, 
участию людских масс, применению 
огромного количества техники, на-

bekhj`  nŠeчeqŠbemm`  bnim` 
1941$1945 cndnb b hqŠnphh m`xecn nŠeчeqŠb` 

пряжению и ожесточённости она
превосходила все войны прошлого.
Сконцентрированно и очень точно 
о войне было сказано И.В. Сталиным 
в речи на параде Красной армии 
7 ноября 1941 года на Красной пло-
щади в Москве:

«Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политработ-
ники, рабочие и работницы, колхозни-
ки и колхозницы, работники интелли-
гентного труда, братья и сестры в тылу 
нашего врага, временно попавшие под 
иго немецких разбойников, наши слав-

Âå÷íûé îãîíü è Ìîãèëà Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà ó Êðåìëåâñêîé ñòåíû
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГОДОВ В ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

ные партизаны и партизанки, разруша-
ющие тылы немецких захватчиков!

<…>
Товарищи! В тяжелых условиях 

приходится праздновать сегодня 24-ю 
годовщину Октябрьской революции. 
Вероломное нападение немецких раз-
бойников и навязанная нам война соз-
дали угрозу для нашей страны. Мы по-
теряли временно ряд областей, враг 
очутился у ворот Ленинграда и Моск-
вы. Враг рассчитывал на то, что после
первого же удара наша армия будет 
рассеяна, наша страна будет поставле-
на на колени. Но враг жестоко просчи-
тался. Несмотря на временные неуспе-
хи, наша армия и наш флот геройски 
отбивают атаки врага на протяжении 
всего фронта, нанося ему тяжелый 
урон, а наша страна, – вся наша стра-
на, – организовалась в единый боевой 
лагерь, чтобы вместе с нашей армией 
и нашим флотом осуществить разгром 
немецких захватчиков.

<…>
Мы имеем теперь сочувствие и под-

держку всех народов Европы, попав-
ших под иго гитлеровской тирании. 
Мы имеем теперь замечательную ар-
мию и замечательный флот, грудью от-
стаивающие свободу и независимость 
нашей Родины. У нас нет серьезной не-
хватки ни в продовольствии, ни в воору-
жении, ни в обмундировании. Вся наша 
страна, все народы нашей страны под-
пирают нашу армию, наш флот, помогая 
им разбить захватнические орды немец-
ких фашистов. Наши людские резервы 
неисчерпаемы. Дух великого Ленина 
и его победоносное знамя вдохновляют 

нас теперь на Отечественную войну так 
же, как 23 года назад.

Разве можно сомневаться в том, что 
мы можем и должны победить немец-
ких захватчиков?

Враг не так силен, как изображают 
его некоторые перепуганные интелли-
гентики. Не так страшен черт, как его 
малюют. Кто может отрицать, что на-
ша Красная Армия не раз обращала 
в паническое бегство хваленые немец-
кие войска? Если судить не по хвастли-
вым заявлениям немецких пропагандис-
тов, а по действительному положению 
Германии, нетрудно будет понять, что 
немецко-фашистские захватчики стоят 
перед катастрофой. В Германии теперь 
царят голод и обнищание, за четыре ме-
сяца войны Германия потеряла четыре 
с половиной миллиона солдат, Герма-
ния истекает кровью, ее людские ре-
зервы иссякают, дух возмущения овла-
девает не только народами Европы, 
подпавшими под иго немецких захват-
чиков, но и самим германским народом, 
оторый не видит конца войны. Немец-
кие захватчики напрягают последние 
силы. Нет сомнения, что Германия не
может выдержать долго такого напря-
жения. Еще несколько месяцев, еще
полгода, может быть годик, – и гит-
леровская Германия должна лопнуть
под тяжестью своих преступлений.

Товарищи красноармейцы и крас-
нофлотцы, командиры и политработ-
ники, партизаны и партизанки! На вас 
смотрит весь мир, как на силу, способ-
ную уничтожить грабительские полчи-
ща немецких захватчиков. На вас смот-
рят порабощенные народы Европы,

– 11 –



– 12 –– 12 –

подпавшие под иго немецких захват-
чиков, как на своих освободителей. 
Великая освободительная миссия вы-
пала на вашу долю. Будьте же достой-
ными этой миссии! Война, которую 
вы ведете, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет
вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков – Александра 
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Димитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя 
великого Ленина!

За полный разгром немецких захват-
чиков!

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, 

ее свобода, ее независимость! Под зна-
менем Ленина – вперед к победе!»

Чрезвычайно тяжёлым был путь со-
ветских воинов по дорогам войны. Че-
тыре долгих года, почти полторы ты-
сячи дней и ночей, героически боро-
лись советский народ и его доблест-
ные воины за победу.

Война принесла советскому наро-
ду неслыханные потери и разрушения. 
В годы войны погибло более 20 миллио-
нов советских людей. Немецко-фашист-
ские захватчики полностью или частич-
но разрушили 1 710 городов и посел-
ков городского типа, более 70 тысяч сел 
и деревень, сожгли и разрушили свыше 
6 миллионов зданий, лишив крова около 
25 миллионов человек; разрушили поч-
ти 32 тысячи промышленных предприя-
тий, 98 тысяч колхозов, 1 876 совхозов. 
Расходы на войну, вместе с потерей до-

ходов, достигли 1 890 миллиардов руб-
лей. Страна потеряла около 30 % на-
ционального богатства. Но, несмотря 
на всё это, советский народ выстоял
и одержал в этой жестокой войне 
всемирно-историческую победу.

Опыт и уроки Великой Отечествен-
ной войны убедительно свидетельст-
вуют о том, что именно империализм 
и только империализм является источ-
ником военной опасности, виновником 
развязывания войн современной эпохи. 
Чудовищным порождением империа-
лизма стал фашизм, острие которого 
было направлено прежде всего про-
тив Страны Советов. Агрессивные им-
периалистические круги Соединенных 
Штатов Америки, Англии и Франции 
в предвоенные годы противились созда-
нию единого фронта обеспечения мира, 
сплочению антифашистских сил в меж-
дународном масштабе. Американские 
и английские монополии сыграли гла-
венствующую роль в укреплении воен-
но-экономического потенциала фашиз-
ма. Правительства западных стран, по 
существу, отказались от коллективной 
безопасности и толкали страны фашист-
ского блока к нападению на СССР.

Советский народ не хотел войны 
и делал всё, что было в его силах, для 
обуздания фашистских агрессоров. Он 
был глубоко заинтересован в сохране-
нии мира как главного условия успеш-
ного строительства социализма. Для 
советского народа Великая Отечест-
венная война была вынужденной вой-
ной, она явилась ответной мерой на 
вероломное нападение фашистской 
Германии.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГОДОВ В ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 
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Важнейший социально-политичес-
кий итог Великой Отечественной вой-
ны заключается в том, что в результа-
те разгрома германского фашизма, его 
сателлитов и японского милитаризма 
международный империализм потерпел 
крупное военно-политическое пораже-
ние. Были сокрушены и отброшены на 
свалку истории коварные планы и рас-
четы международного империализма 
с помощью его чудовищного порож-
дения и главной ударной силы – фа-
шизма – уничтожить Советский Союз –
первое в мире социалистическое госу-
дарство, оплот и базу мирового рево-
люционного движения.

Советский народ под руководством 
Коммунистической партии защитил 
завоевания социализма. Тут уместно 
вспомнить мудрые слова В.И. Ленина 
о том, что «никогда не победят того 
народа, в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своём узнали, почув-
ствовали и увидели, что они отстаивают 
свою, Советскую власть – власть тру-
дящихся, что отстаивают то дело, по-
беда которого им и их детям обеспе-
чит возможность пользоваться всеми 
благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда».

Своей победой в Великой Отече-
ственной войне советский народ пока-
зал бесперспективность авантюристи-
ческих планов империализма ликвиди-
ровать социализм военным путём как 
общественную систему, силой повер-
нуть вспять колесо истории.

Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне убедительно до-
казала жизнеспособность и несокруши-

мость первого в мире социалистического 
государства, неоспоримые преимуще-
ства социализма. Она явилась торже-
ством рождённого Октябрем нового об-
щественного и государственного строя, 
морально-политического единства со-
ветского общества, нерушимой дружбы 
народов СССР. Вдохновителем и орга-
низатором победы советского народа 
в Великой Отечественной войне яви-
лась ленинская Коммунистическая пар-
тия — руководящая и направляющая 
сила советского общества. Но главным 
творцом этой победы стал советский 
народ, совершивший подвиг, равного 
которому ещё не знало человечество. 
Он сумел не только отстоять свою сво-
боду и независимость, но и внёс решаю-
щий вклад в дело спасения европейской 
и мировой цивилизации от уничтоже-
ния фашистскими варварами.

Грядущий юбилей 70-летия Вели-
кой Победы над немецким и японским 
фашизмом – одна из немногих истори-
ческих вех, памятных исторических дат,
которые составляют вечную славу Рос-
сии. Нам, потомкам великих предков,
потомкам победителей, должно пом-
нить их подвиг и приложить все уси-
лия, чтобы сохранить и преумножить 
славу нашего Отечества.

Сейчас Россия опять переживает 
не самые светлые годы – из-за врагов 
внутренних, усилий врагов внешних... 
Но, победа народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов служит 
маяком. Пока мы помним, кто победил 
в той великой войне, мы верим, что 
живём в могучей стране, которая может
преодолеть любые испытания!

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГОДОВ В ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 
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Верный сын Советской Родины, Маршал Советского Союза, трижды Герой 
Советского Союза Семен Михайлович Буденный, чье имя овеяно былинной  славой... 

С восемнадцати лет мне довелось воевать за Советскую власть под боевы-
ми знаменами легендарной 1-й Конной армии. В ее рядах я прошел боевую школу 
от рядового конармейца до начальника штаба полка 6-й Чонгарской кавалерий-
ской дивизии. Более 11 лет служил я в этой дивизии и каждый раз при встрече 
с Буденным, как и все конармейцы, убеждался в огромном авторитете командар-
ма в солдатских массах. 

Закончилась Гражданская война. Расформировали 1-ю Конную армию, а ее 
кавалерийские дивизии продолжали именоваться «буденовскими». Буденовец – 
звучало гордо и почетно. Все мы, буденовцы, любили своего командарма за его 
острый природный ум, беспредельную отвагу и храбрость, мужество и волевой 
характер, за простоту и сердечность его общения с бойцами. Мы стремились быть 
похожими на него, подражали ему, учились у него отваге и мужеству...

Немеркнущие боевые традиции конармейцев развили в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками советские кавалеристы, беззаветно сражавшиеся с врагом
на полях Подмосковья, на берегах Волги, Терека и Кубани, на Курской дуге
и в Белоруссии, на Украине, в Молдавии и Прибалтике...

Среди многочисленных наград маршала есть золотое оружие с надписью 
«Народному Герою С.М. Буденному от ВЦИК». Народный герой – эти слова, 
как никакие другие, верно и емко характеризуют Семена Михайловича Буденного!

 
К.С. Москаленко, Маршал Советского Союза

ardЕmm{i 
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Ñ.Ì. Áóäåííûé ðîäèëñÿ 13 (25) àï-
ðåëÿ 1883 ãîäà íà õóòîðå Êîçþðèí (íû-
íå – Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü) â áåäíîé êðåñ-
òüÿíñêîé ñåìüå. Ðóññêèé.

Ñ 8 ëåò Ñåìåí áàòðà÷èë ó áîãàòîãî 
êóïöà ßöêèíà, ïîìîãàÿ îòöó. Â 1900 ãî-
äó â ñòàíèöó ïðèåçæàë âîåííûé ìè-
íèñòð À.Í. Êóðîïàòêèí. Â åãî ÷åñòü
áûëè óñòðîåíû ñêà÷êè ñ ðóáêîé ëîçû 
è ÷ó÷åë. Ñåìíàäöàòèëåòíåìó Áóäåí-
íîìó óäàëîñü ïîáåäèòü â ñêà÷êàõ, çà
÷òî À.Í. Êóðîïàòêèí íàãðàäèë þíîøó
ñåðåáðÿíûì ðóáëåì. 

Â 1903 ãîäó áûë ïðèçâàí â àðìèþ. 
Ñëóæèë â Ïðèìîðñêîì äðàãóíñêîì 
ïîëêó. Ó÷àñòâîâàë â Ðóññêî-ÿïîíñêîé 
âîéíå 1904–1905-õ ãîäîâ áûë â ñîñòà-
âå 26-ãî Äîíñêîãî êàçà÷üåãî ïîëêà. 

Â 1907 ãîäó Ñ.Ì. Áóäåííûé îòïðàâ-
ëåí â Ïåòåðáóðã, â Âûñøóþ êàâàëåðèé-
ñêóþ îôèöåðñêóþ øêîëó íà ãîäè÷íûå 
êóðñû äëÿ íèçøèõ ÷èíîâ, êîòîðûå çà-
êîí÷èë â 1908 ãîäó. Äî 1914 ãîäà ñëó-
æèë â Ïðèìîðñêîì äðàãóíñêîì ïîëêó.
Ó÷àñòâîâàë â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå
ñòàðøèì óíòåð-îôèöåðîì 8-ãî Ñåâåð-
ñêîãî äðàãóíñêîãî ïîëêà íà Ãåðìàí-
ñêîì, Àâñòðèéñêîì è Êàâêàçñêîì ôðîí-
òàõ. Áûë íàãðàæäåí çà õðàáðîñòü Ãåîð-
ãèåâñêèìè êðåñòàìè ÷åòûðåõ ñòåïåíåé 
è ÷åòûðüìÿ ìåäàëÿìè. 

Ëåòîì 1917 ãîäà âìåñòå ñ Êàâêàçñêîé 
äèâèçèåé ïðèáûë â Ìèíñê, ãäå áûë
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ïîëêîâîãî êî-
ìèòåòà è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
äèâèçèîííîãî êîìèòåòà. Ïîñëå Âåëèêîé
Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè âåðíóëñÿ íà Äîí, â ñòàíèöó 
Ïëàòîâñêóþ, ãäå áûë èçáðàí ÷ëåíîì 
èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ñàëüñêîãî
îêðóæíîãî ñîâåòà è íàçíà÷åí çàâåäóþ-
ùèì îêðóæíûì çåìåëüíûì îòäåëîì.

Â ôåâðàëå 1918 ãîäà Ñ.Ì. Áóäåííûé 
ñîçäàë ðåâîëþöèîííûé êîííûé îòðÿä, 
äåéñòâîâàâøèé ïðîòèâ áåëîãâàðäåéöåâ 
íà Äîíó, êîòîðûé  âïîñëåäñòâèå âûðîñ 
â ïîëê, áðèãàäó, è, íàêîíåö, â êàâàëå-
ðèéñêóþ äèâèçèþ, óñïåøíî äåéñòâîâàâ-
øóþ ïîä Öàðèöûíîì â 1918–1919-õ ãî-
äàõ. ×ëåí ÂÊÏ(á) ñ 1919 ãîäà.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ 1919 ãîäà 
â Êðàñíîé àðìèè áûëî ñîçäàíî ïåðâîå 
êðóïíîå êàâàëåðèéñêîå ñîåäèíåíèå – 
Êîííûé êîðïóñ ïîä êîìàíäîâàíèåì 
Ñ.Ì. Áóäåííîãî, ñûãðàâøèé â àâãóñòå 

jp`Šj`  ahncp`th 

Ñ.Ì. Áóäåííûé, ãåðîé Ãðàæäàíñêîé âîéíû
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1919 ãîäà ðåøàþùóþ ðîëü â ðàçãðîìå 
îñíîâíûõ ñèë Êàâêàçñêîé àðìèè ãåíå-
ðàëà Ï.Í. Âðàíãåëÿ â âåðõîâüÿõ Äîíà. 
Êîííûé êîðïóñ ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
è â Âîðîíåæñêî-Êàñòîðíåíñêîé îïåðà-
öèè 1919 ãîäà, ãäå îí âìåñòå ñ äèâèçè-
ÿìè 8-é àðìèè íàãîëîâó ðàçãðîìèë êà-
çà÷üè êîðïóñà ãåíåðàëîâ Ê.Ê. Ìàìîí-
òîâà è À.Ã. Øêóðî. Âïîñëåäñòâèå ÷àñòè 
êîðïóñà çàíÿëè Âîðîíåæ. 

19 íîÿáðÿ 1919 ãîäà êîìàíäîâàíèå 
Þæíîãî ôðîíòà íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Ðåââîåíñîâåòà ðåñïóáëèêè ïîäïè-
ñàëî ïðèêàç î ïåðåèìåíîâàíèè Êîííîãî 
êîðïóñà â 1-þ Êîííóþ àðìèþ. Êîìàí-
äóþùèì ýòîé àðìèåé áûë íàçíà÷åí 
Ñ.Ì. Áóäåííûé. Ëåãåíäàðíàÿ 1-ÿ Êîí-
íàÿ, êîòîðîé îí ðóêîâîäèë ïî îêòÿáðü 
1923 ãîäà, ñûãðàëà âàæíóþ ðîëü â ðÿäå 
êðóïíûõ îïåðàöèé Ãðàæäàíñêîé âîé-
íû ïî ðàçãðîìó âîéñê À.È. Äåíèêèíà, 
àðìèé Á.Î. Ïèëñóäñêîãî íà Óêðàèíå 
è Ï.Í. Âðàíãåëÿ â Ñåâåðíîé Òàâðèè 
è Êðûìó.

Â 1921–1923-õ ãîäàõ Ñ.Ì. Áóäåííûé 
ñòàë ÷ëåíîì ÐÂÑ, à çàòåì çàìåñòèòåëåì 
êîìàíäóþùåãî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî âî-
åííîãî îêðóãà. Ïðîâåë áîëüøóþ ðàáîòó 
ïî îðãàíèçàöèè è ðóêîâîäñòâó êîííûìè 
çàâîäàìè, êîòîðûå â ðåçóëüòàòå ìíîãî-
ëåòíåé ðàáîòû âûâåëè íîâûå ïîðîäû 
ëîøàäåé – áóäåíîâñêóþ è òåðñêóþ. 
Â 1923 ãîäó Ñ.Ì. Áóäåííûé íàçíà-
÷àåòñÿ ïîìîùíèêîì ãëàâêîìà Êðàñíîé 
Àðìèè ïî êàâàëåðèè è ÷ëåíîì ÐÂÑ 
ÑÑÑÐ. Â 1924–1937-õ ãîäàõ îí èíñïåê-
òîð êàâàëåðèè ÐÊÊÀ. Â 1932 ãîäó 
îêàí÷èâàåò Âîåííóþ àêàäåìèþ èìåíè 
Ì.Â. Ôðóíçå.

Â 1937–1939-õ ãîäàõ Ñ.Ì. Áóäåííûé, 
ïîëó÷èâøèé ñ íîÿáðÿ 1935 ãîäà çâà-
íèå Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êî-
ìàíäîâàë âîéñêàìè Ìîñêîâñêîãî âîåí-
íîãî îêðóãà, ñ 1939 ãîäà âûïîëíÿë îáÿ-
çàííîñòè ÷ëåíà Ãëàâíîãî âîåííîãî ñîâå-
òà ÍÊÎ ÑÑÑÐ è çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà, 
è ñ àâãóñòà 1940 ãîäà – 1-ãî çàìåñòèòå-
ëÿ íàðêîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ. 

b cnd{ bnim{

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Ñ.Ì. Áóäåííûé âõîäèë â ñîñòàâ 
Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâà-
íèÿ, ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå Ìîñêâû, 
êîìàíäîâàë ãðóïïîé âîéñê àðìèé ðå-
çåðâà Ñòàâêè (èþíü 1941 ãîäà), çàòåì –
ãëàâêîì âîéñê Þãî-Çàïàäíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ (èþëü-ñåíòÿáðü 1941 ãîäà), êî-
ìàíäóþùèé Ðåçåðâíûì ôðîíòîì (ñåí-
òÿáðü-îêòÿáðü 1941 ãîäà), ãëàâêîì 
âîéñê Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî íàïðàâëåíèÿ 

Ïåðâûå ìàðøàëû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: 
Ñ.Ì. Áóäåííûé, Â.Ê. Áëþõåð (ñòîÿò), 

Ì.Í. Òóõà÷åâñêèé, Ê.Å. Âîðîøèëîâ, À.È. Åãîðîâ
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è ÖÈÊ ÑÑÑÐ. Äåïóòàò Âåðõîâíîãî Ñî-
âåòà ÑÑÑÐ 1-8-ãî ñîçûâîâ, ñ 1938 ãî-
äà – ÷ëåí Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ. Áûë ÷ëåíîì ïðåçèäè-
óìà ÖÊ ÄÎÑÀÀÔ è ïðåäñåäàòåëåì 
åãî íàãðàäíîé êîìèññèè; ïðåäñåäàòå-
ëåì Ñîâåòñêî-Ìîíãîëüñêîãî Îáùåñòâà 
Äðóæáû.

Ãåðîé ñêîí÷àëñÿ íà 91-ì ãîäó æèçíè 
26 îêòÿáðÿ 1973 ãîäà. Ïîõîðîíåí â
Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè ó Êðåì-
ëåâñêîé ñòåíû. Íà åãî ìîãèëå óñòà-
íîâëåí ïàìÿòíèê.

Ñ.Ì. Áóäåííûé ÿâëÿëñÿ ïî÷åòíûì
ãðàæäàíèíîì Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ãîðîäà-
ãåðîÿ Âîëãîãðàäà, Ñåðïóõîâà. Áðîí-
çîâûé áþñò óñòàíîâëåí â Ðîñòîâå-íà-
Äîíó, ãäå èìåíåì ëåãåíäàðíîãî ïîë-
êîâîäöà íàçâàí ïðîñïåêò. Â Äîíåö-
êå íà ïëîùàäè Áóäåííîãî óñòàíîâëåí 
ïàìÿòíèê. Ãîðîä Ïðèêóìñê Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ â 1973 ãîäó ïåðåèìå-
íîâàí â Áóäåííîâñê. Áþñò Ñ.Ì. Áó-
äåííîãî óñòàíîâëåí íà ðîäèíå 1-é Êîí-
íîé àðìèè – â ñåëå Âåëèêîìèõàé-
ëîâêà Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà Áåëãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Ñ 1933 ãîäà èìÿ 
Ñ.Ì. Áóäåííîãî íîñèò Âîåííàÿ àêàäå-
ìèÿ ñâÿçè (â 1933–1941-õ ãîäàõ –
Âîåííàÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ
ÐÊÊÀ, â 1941–1946-õ ãîäàõ – Âîåííàÿ
ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ ñâÿçè).

onqkebnemm{e cnd{

Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä Ñ.Ì. Áóäå-
íûé ðàáîòàë â 1947-1953-õ ãîäàõ çà-
ìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ÑÑÑÐ ïî êîíåâîäñòâó. Ñ ìàÿ 1953 
ãîäà ïî ñåíòÿáðü 1954 ãîäà – èíñïåê-
òîð êàâàëåðèè. Ñ 1954 ãîäà â ðàñïî-
ðÿæåíèè ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ.

×ëåí ÖÊ ÊÏÑÑ â 1939–1952-õ ãî-
äàõ (êàíäèäàò â 1934–1939-õ ãîäàõ 
è 1952–1973-õ ãîäàõ). ×ëåí ÂÖÈÊ 
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m. dе…,“%"“*,L
Ïîðòðåò ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

Ñ.Ì. Áóäåííîãî. 1941 ãîä

(àïðåëü-ìàé 1942 ãîäà), êîìàíäóþùèé 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ôðîíòîì (ìàé-
àâãóñò 1942 ãîäà). Ñ ÿíâàðÿ 1943 ãîäà

Ñ.Ì. Áóäåííûé ñòàíîâèòñÿ êîìàí-
äóþùèì êàâàëåðèåé Ñîâåòñêîé àð-
ìèè.
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Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ.Ì. Áóäåííûé 
â ïîñîëüñòâå ÑÑÑÐ â Òåãåðàíå ïîñëå âðó÷åíèÿ Ìå÷à Ñòàëèíãðàäà. 1943 ãîä

m`cp`d{

pnqqhiqj`  hloeph 

• Ãåîðãèåâñêèé êðåñò 1-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêèé êðåñò 2-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêèé êðåñò 3-é ñòåïåíè;
• äâà Ãåîðãèåâñêèõ êðåñòà 4-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêàÿ ìåäàëü 1-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêàÿ ìåäàëü 2-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêàÿ ìåäàëü 3-é ñòåïåíè;
• Ãåîðãèåâñêàÿ ìåäàëü 4-é ñòåïåíè;

qqqp

• ìåäàëü «Çîëîòàÿ Çâåçäà» Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
№ 10827 îò 01.02.1958 ã.;
• ìåäàëü «Çîëîòàÿ Çâåçäà» Äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà № 45 îò 24.04.1963 ã.;
• ìåäàëü «Çîëîòàÿ Çâåçäà» Òðèæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà № 4 îò 22.02.1968 ã.;
• âîñåìü îðäåíîâ Ëåíèíà: 

- № 881 îò 23.02.1935 ã.;
- № 2376 îò 17.11.1939 ã.; 
- № 13136 îò 24.04.1943 ã.; 
- № 24441 îò 21.02.1945 ã.; 
- № 257292 îò 24.04.1958 ã.; 
- № 348750 îò 01.02.1963 ã.; 
- № 371649 îò 22.02.1968 ã.; 
- № (?) îò 1973 ã. 

• øåñòü îðäåíîâ Êðàñíîãî Çíàìåíè:
- № 34 îò 29.03.1919 ã.;
- № 390/2 îò 13.03.1923 ã.;
- № 100/3 îò 22.02.1930 ã.; 
- № 42/4 îò 8.01.1941 ã.; 
- № 2/5 îò 3.11.1944 ã.; 
- № 299579 îò 24.06.1948 ã.

• îðäåí Ñóâîðîâà 1-é ñòåïåíè № 123 îò 22.02.1944 ã.;

• îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ îò 
29.11.1929 ã.;
• îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Óçáåêñêîé ÑÑÐ 
îò 19.01.1930 ã.;
• ïî÷åòíîå ðåâîëþöèîííîå îðóæèå (äâà âèäà): 

- øàøêà ñ îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè íà íåé;
- ïèñòîëåò «Ìàóçåð» ñ îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìå-

íè íà íåì;
- ïî÷åòíîå îðóæèå ñ çîëîòûì èçîáðàæåíèåì Ãîñó-

äàðñòâåííîãî ãåðáà ÑÑÑÐ
• ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ìîñêâû»;
• ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà»;
• ìåäàëü «Çà îáîðîíó Êàâêàçà»;
• ìåäàëü «Çà îáîðîíó Îäåññû»;
• ìåäàëü «Çà îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ»;
• ìåäàëü «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã.»;
• þáèëåéíàÿ ìåäàëü «Äâàäöàòü ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã.»;
• ìåäàëü «Â ïàìÿòü 800-ëåòèÿ Ìîñêâû»;
• ìåäàëü «Â ïàìÿòü 250-ëåòèÿ Ëåíèíãðàäà»;
• þáèëåéíàÿ ìåäàëü «XX ëåò Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé Àðìèè»;
• ìåäàëü «30 ëåò Ñîâåòñêîé Àðìèè è Ôëîòà»;
• ìåäàëü «40 ëåò Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ»;
• ìåäàëü «50 ëåò Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ»

dprche cnqrd`pqŠb`

• äâà îðäåíà Ñóõý-Áàòîðà (ÌÍÐ);
• îðäåí Êðàñíîãî Çíàìåíè (ÌÍÐ, îò 1936 ã.);
• ìåäàëü «50 ëåò Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåâîëþöèè» 
(ÌÍÐ, îò 1970 ã.);
• ìåäàëü «50 ëåò Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Àðìèè» 
(ÌÍÐ, 1970);
• ìåäàëü «Äðóæáà» (ÌÍÐ, îò 1967 ã.)
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